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Малярия - название группы близких по природе острых трансмиссивных инфекцион-

ных заболеваний, вызываемых простейшими рода Plasmodium и передающихся через укус
комара рода Anopheles [1]. Малярия является природноэндемичным заболеванием, то есть
приуроченным к территориям с определенными биотическими и абиотическими условия-
ми.

Эпидемиологическое значение для Российской Федерации имеют два вида малярии -
тропическая и трехдневная. Передача тропической малярии в умеренном поясе в насто-
ящее время невозможна[4]. Трехдневная малярия способна легко передаваться в умерен-
ном поясе. Несмотря на то, что малярия была ликвидирована в России в начале 1960-х гг.,
эпизоды восстановления ее передачи наблюдались неоднократно в пост-ликвидационную
эпоху [2].

В связи с этим была поставлена цель работы - проанализировать распространение
трехдневной малярии в России и оценить маляриогенный потенциал территории, что поз-
волит судить о риске возникновения местной передачи.

На основе данных по заболеваемости малярией в России с 2001 по 2012 год из материа-
лов Государственных докладов Роспотребнадзора [6] был проведен анализ распределения
завозных и местных случаев заболевания на территории страны. Последующая оценка
маляриогенного потенциала проводилась в соответствии с методикой, предложенной ВОЗ
[5] и В.А. Мироновой и Д.С. Орловым [3].

Проведенная работа позволила сделать следующие выводы:

1. На территории Российской Федерации регистрируются, в основном, завозные случаи
трехдневной малярии, от которых в некоторых регионах происходит местная передача.
Случаи местной передачи регистрировались на территории РФ ежегодно, но их количе-
ство к концу рассматриваемого периода существенно сократилось.

2. Всего за рассматриваемый период местные случаи регистрировались в 17 субъектах
федерации, преимущественно на Европейской территории России.

3. Наиболее высок риск местной передачи в районах юга Европейской территории Рос-
сии, где местная передача обусловлена благоприятными природными предпосылками, а
также на территории Московского региона, где повышенный риск связан с завозом ин-
фекции из неблагополучных по малярии стран.
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