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Аннотация. В статье представлены этапы геоинформационного картографирования природно-очаговых заболеваний на 
территории Северо-Казахстанской области, переносчиками и источником заражения которых являются клещи (клещевые 
зооантропонозы). В работе были рассмотрены следующие заболевания: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой 
риккетсиоз, туляремия. Посредством инструментов ГИС создана база данных по природно-очаговым заболеваниям, пере-
дающихся клещами, за период 2000-2022 гг., картографические модели их эпидемиологического проявления и распростране-
ния на территории региона. 
Abstract. The article presents the stages of geoinformation mapping of natural focal diseases in the territory of the North Kazakhstan 
region, the vectors and source of infection of which are ticks (tick-borne zooanthroponoses). The following diseases were considered 
in the work: tick-borne encephalitis, tick-borne borreliosis, tick-borne rickettsiosis, tularemia. Using GIS tools, a database of natural 
focal diseases transmitted by ticks for the period 2000-2022, cartographic models of their epidemiological manifestation and spread 
in the region has been created. 
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Среди природно-очаговых заболеваний выделяется группа болезней, основным механизмов пе-
редачи которых служат кровососущие насекомые – клещи (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз 
или болезнь Лайма, клещевой риккетсиоз, туляремия и другие инфекции клещевых зооантропонозов). 
Данные заболевания характеризуются обширным ареалом, встречаются на территории многих странах. 
Нередко эти заболевания могут вызывать эпидемиологическую опасность [3]. 

На территории Северо-Казахстанской области (СКО) актуальными природно-очаговыми болез-
нями, передающимися клещами, являются: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой рик-
кетсиоз, туляремия. На данную группу заболеваний приходится более 80% от всех регистрируемых за 
последнее время случаев проявления природно-очаговых болезней в регионе [6]. Распространение дан-
ных нозологий в пределах области обусловлено природно-климатическими условиями, особенностями 
ландшафтной организации [2, 7, 10]. Формирование на территории СКО благоприятных условий для 
существования переносчиков данных заболеваний, периодическая регистрация их проявления требует 
оценки медико-географической ситуации, пространственного анализа закономерностей распростране-
ния, картографирования очагов с применением современных геоинформационных методов.  

Цель исследования заключалась в выполнении геоинформационного картографирования и созда-
нии базы данных по природно-очаговым заболеваниям на территории СКО, передающихся клещами.  

Исследование включало следующие этапы и виды работ: аналитический обзор отечественного и 
зарубежного опыта создания медико-географических карт, использования ГИС в медико-географических 
исследованиях; разработку методики составления карт природно-очаговых заболеваний, передающихся 
от укуса клещей, в ГИС-среде; сбор, анализ и интерпретацию медико-статистических данных; создание 
базы данных и серии карт по рассматриваемой группе болезней; разработку географической информаци-
онной системы «Природно-очаговые заболевания на территории СКО, передающиеся клещами».  

В качестве теоретико-методологической базы исследования привлечены труды отечественных и 
зарубежных ученых в области медицинской географии, в т.ч. работы, посвященные изучению природной 
очаговости болезней, их медико-географического картографирования (Е.Н. Павловский, В.Н. Беклеми-
шев, А.А. Шошин, Б.В. Вершинский, Е.И. Игнатьев, Б.Б. Прохоров, С.В. Рященко, С.А. Куролап, АА. 
Келлер, В.И. Кувакин, И.А. Хлебович, Э.И. Коренберг, Т.А. Вершинина, С.М. Малхазова и др. 

Информационной основой исследования послужили литературные, фондовые материалы, содер-
жащие сведения об эпидемиологической ситуации в регионе по природно-очаговым заболеваниям, 
данные медицинской статистики за период 2000-2022 гг.  

В исследовании применялись следующие методы: сравнительно-географический, картографиче-
ский, математико-статистический, ландшафтный, медико-географический, ГИС-технологии. В работе 
использовались программные приложения ArcGIS 10.3 (ESRI Inc.), QGIS 3.26.2. 
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Рис. 1. Проявление риккетсиоза на территории СКО за период 2000-2022 гг. 
Для выполнения геоинформационного картографирования природно-очаговых заболеваний 

определена система координат, проекция WGS 84 / Pseudo Mercator. Карты для территории региона 
составлялись в масштабе 1:2 200 000. Такой масштаб обеспечивает хорошую обзорность, получение 
общей картины распространения клещевых нозоформ на исследуемой территории, выявление законо-
мерностей распределения очагов инфекции во взаимосвязи с факторами среды. Для анализа ноогеогра-
фической ситуации в разрезе административных округов карты разрабатывались в масштабах 1:550 
000 – 1:650 000. При выполнении медико-географического картографирования природно-очаговых заболе-
ваний, передающихся клещами, опирались на методы и подходы [1, 3, 4, 5, 8, 9, 11]. Особенностью создания 
медико-географических карт природно-очаговых заболеваний является использование системного подхода, 
когда природные, социально-экономические факторы, определяющие условия формирования очагов, 
характер эпидемиологического проявления и распространения нозоформ, рассматриваются в ком-
плексе на одной географической основе [11].  

В ГИС введена необходимая информация и создана база данных, содержащая характеристики 
природных факторов и социально-экономических предпосылок проявления рассматриваемой группы бо-
лезней на территории СКО. Для этого были векторизированы ландшафтная карта, картосхема физико-
географического районирования территории региона, тематические физико-географические и соци-
ально-экономические карты (карта лесистости, ареалов распространения представителей фауны, являю-
щихся потенциальными переносчиками клещей, карта населенных пунктов и др.). Таблицы атрибутов 
пополнены сведениями по основным погодно-климатическим показателям (температура, осадки, увлаж-
нение), влияющим на активность клещей, социально-экономическими характеристиками (численность, 
плотность населения), определяющими особенности эпидемиологического проявления и распростране-
ния болезней природно-очаговой этиологии. Сформирована база данных по заболеваемости населения 
области болезнями природно-очаговой этиологии, передающимися клещами. Она включает информа-
цию об общем состоянии здоровья населения, сведения о случаях регистрации заболеваний природно-
очаговыми клещевыми инфекциями за рассматриваемый период в разрезе административных и при-
родных единиц. 

Созданная база картографических и атрибутивных данных и тематические слои являются основ-
ными компонентами медико-географической информационной система «Природно-очаговые заболевания 
на территории СКО, передающиеся клещами». Она предназначена для получения в интерактивном режиме 
информации о природно-очаговых болезнях, передающихся от укуса клещей, в границах административно-
территориального деления (район, округ), а также природно-ландшафтных единиц (физико-географические 
районы, ландшафты).  

С помощью средств ГИС на основе собранных данных составлена серия геоинформационных ме-
дико-географических карт: условий существования переносчиков рассматриваемой группы нозологий, 
распространения болезней (нозоареалы), уровня заболеваемости населения природно-очаговыми болез-
нями, передающимися от укуса клещами. Ниже в качестве примера представлены картографические 
модели проявления клещевого риккетсиоза на территории региона и Кызылжарском районе за рассмат-
риваемых период (рис. 1 и 2). 
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Рис. 2. Проявление риккетсиоза в Кызылжарском районе за период 2000-2022 гг. 

ГИС позволяет не только визуализировать данные в виде картографических моделей, но и вы-
полнять пространственно-временной анализ сложной информации различной природы, совмещать 
(интегрировать) ее. Путем наложения карт, в ГИС-среде возможно синтезировать и получать новые зна-
ния о природно-очаговых болезнях, прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации и появле-
ние новых очагов [5]. В дальнейшем это позволит разработать для территории СКО оценочные карты 
потенциального риска заболевания населения природно-очаговыми клещевыми инфекциями, выде-
лить зоны с различной степенью опасности их проявления, выполнить ландшафтно-эпидемиологиче-
ское районирование. 

Полученные результаты исследования могут быть привлечены для внесения корректив в планирование 
профилактических, противоэпидемиологических мероприятий по природно-очаговым заболеваниям, 
передающимся клещами, принятии управленческих решений в области здоровья населения СКО. Со-
бранные материалы могут быть использованы для создания справочной медико-географической ин-
формационной системы региона. 
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