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АЛГОРИТМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЧУМЫ У ВЕРБЛЮДОВ И ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
ВОЗМОЖНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕЕ ВСПЫШЕК НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Цель исследования – определение эпизоотологической характеристики территории страны 

за последние 10 лет по чуме верблюдов на основе уточнения степени напряженности эпизооти-
ческой ситуации и оценки рисков по данной инфекции для совершенствования системы слежения 
и повышения эффективности профилактических и санитарно-ветеринарных мероприятий. По-
стоянный эпизоотологический мониторинг за верблюдами, разработка и внедрение в практику 
научно обоснованных методов прогнозирования возможных вспышек среди  животных, оценка 
рисков с использованием целевых индикаторов эффективности реализации ветеринарных ме-
роприятий  способствуют предотвращению возникновения чумы среди верблюдов и людей. Про-
веден анализ данных за 2011–2022 гг., необходимых для дифференциации территорий районов и 
областей Казахстана, с учетом критериев опасности чумы по эпизоотичности на основе ис-
пользования ГИС-технологии. Разработана система определения интегральных признаков чумы 
у верблюдов по критериям: функционирование, экстерьер, патология и нострификация. Пред-
ставлены результаты лабораторных данных с применением серологических и молекулярно-
генетических исследований 1212 проб биоматериала, где результаты были отрицательными. 
Даны результаты лабораторных исследований сывороток крови 1212 верблюдов в поисках ан-
тител к F1 чумного микроба, которые свидетельствуют о напряженности иммунитета в 
75,6 % от общего числа исследованных проб. В работе отражены основные риски возникновения 
вспышек чумы среди верблюдов с учетом многолетних данных и ситуации по эпизоотической 
активности чумы среди грызунов, а также поголовья верблюдов, содержащихся на энзоотичных 
по чуме территориях, в разрезе районов и областей Казахстана для разработки ветеринарно-
санитарных мероприятий по повышению их эффективности и проведения целевых 
противоэпизоотических мероприятий. 
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PLAGUE INTEGRAL SIGNS ALGORITHM IN CAMELS AND THE MAIN RISKS OF ITS POSSIBLE 
OCCURRENCE ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
The purpose of the study is to determine the epizootological characteristics of the country's territory 

over the past 10 years for camel distemper based on clarifying the degree of tension of the epizootic situa-
tion and assessing the risks of this infection in order to improve the tracking system and increase the effec-
tiveness of preventive and sanitary and veterinary measures. Constant epizootic monitoring of camels, 
development and implementation of scientifically based methods for predicting possible outbreaks among 
animals, risk assessment using target indicators of the effectiveness of the implementation of veterinary 
measures help prevent the occurrence of plague among camels and people. An analysis of the data for 
2011–2022 was carried out, which is necessary to differentiate the territories of districts and regions of 
Kazakhstan, taking into account the criteria for the danger of plague by epizooticity, based on the use of 
GIS technology. A system was developed for determining the integral signs of plague in camels according 
to the criteria: functioning, exterior, pathology and nostrification. The results of laboratory data using sero-
logical and molecular genetic studies of 1212 samples of biomaterial, where the results were negative, are 
presented. The results of laboratory studies of blood sera of 1212 camels in search of antibodies to F1 of 
the plague microbe are given, which indicate the intensity of immunity in 75.6% of the total number of 
samples studied. The paper reflects the main risks of outbreaks of plague among camels, taking into ac-
count long-term data on outbreaks of plague among camels and the situation on the epizootic activity of 
plague among rodents, as well as the number of camels kept in the territories enzootic for plague, in the 
context of districts and regions of Kazakhstan for the development of veterinary and sanitary measures to 
increase their effectiveness and conduct targeted anti-epizootic measures. 
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Введение. Верблюд занимает особое место 

в эпидемиологии чумы [1]. Чумной микроб явля-
ется этиологическим фактором в 
существовании природной очаговости чумной 
инфекции, где от воздействия комплекса 
факторов эпизоотического процесса будет 
зависеть активность эпизоотии и уровень эпи-
демического потенциала. Природные очаги 
чумной инфекции, где постоянно циркулирует 
возбудитель чумы, занимают 6,0–7,0 % суши 
земного шара [2], поддерживают эпидемиологи-
ческую и эпизоотологическую напряженность, 
где существует риск заражения людей и 
домашних животных, в том числе и верблюдов.  

Многообразие использования и значитель-
ная численность верблюдов обусловливают 
тесный контакт с ними людей, занятых сельским 
хозяйством. Эпидемические осложнения, свя-
занные с больными и павшими верблюдами, со-
пряжены с максимальной угрозой для жизни мно-
гих людей, огромными экономическими затрата-
ми на мероприятия по локализации и ликвидации 
эпидемических очагов чумы и серьезными нару-
шениями социально-экономической жизни от-
дельных или группы регионов страны [3]. 

Всего в мире насчитывается около 19 млн 
верблюдов, из которых 14,5 млн. живут в Афри-
ке [4]. Согласно статистическим данным Бюро 
национальной статистики РК, в 2022 г. числен-
ность верблюдов в стране по сравнению с 
предыдущим годом выросла на 11,2 тыс. голов 
[5], основное поголовье содержится в южном и 
западном регионах страны, из них 98,6 % 
поголовья верблюдов находятся на энзоотичной 
по чуме территории Казахстана, где периодиче-
ски регистрируются эпизоотии чумы среди диких 
животных. 

В Казахстане площадь природных очагов 
чумы превышает 1 117 000 км2, что равно 
примерно 41 % территории страны  [6]. Соглас-
но имеющимся ретроспективным данным, ин-
тенсивные эпидемии и крупные вспышки чумы, 
зарегистрированные в природных очагах чумы 
Казахстана, унесли значительное количество 
поголовья верблюдов, которые были причинами 

возникновения заболеваний людей, 
участвовавщих в прирезке больных чумой 
верблюдов. По официальным данным, 
последние случаи заболевания людей чумой в 
Казахстане были зарегистрированы в 2003 г., в 
том числе один случай в результате прирезки 
больного верблюда [7]. 

Цель исследования – совершенствование 
биологической безопасности и защищенности 
населения и эпизоотологического мониторинга 
по чуме верблюдов. 

Задачи: определение эпизоотологической 
характеристики территории страны за послед-
ние 10 лет по чуме верблюдов на основе уточ-
нения степени напряженности эпизоотической 
ситуации и оценки рисков по данной инфекции 
для совершенствования системы слежения и 
повышения эффективности профилактических и 
санитарно-ветеринарных мероприятий.  

Материалы и методы. В работе использо-
ваны материалы собственных исследований, 
действующие директивные документы, методи-
ческие рекомендации и руководства, материалы 
и данные областных департаментов ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства РК. 

В 2021–2022 гг. были отобраны сыворотки 
крови 1212 верблюдов, содержащихся на энзоо-
тичных по чуме территориях страны, с целью 
обнаружения антигена чумного микроба фрак-
ции 1 серологическим методом (РНГА) и 
хромосомного генa YPO (Y. pestis) – молекуляр-
но-биологическим методом (ПЦР РВ). Все ма-
нипуляции со штаммами Y. pestis проводились в 
соответствии со стандартами биологической 
безопасности (WHO. Laboratory biosafety manual, 
2004) и техники работы с патогенами [8, 9]. 

Выборка и расчет количества поголовья вер-
блюдов, подлежащих лабораторному обследо-
ванию, проводились согласно методическим 
рекомендациям [10, 11]. При обработке данных 
использованы эпидемиологические, эпизоото-
логические, микробиологические, статистиче-
ские методы исследования, а также методы 
ГИС-технологии. 



Зоотехния  и ветеринария  
 
 

141 

 

Результаты и их обсуждение. В Казахстане 
верблюдоводческая отрасль интенсивно разви-
вается в Юго-Западном регионе Казахстана 
(Атырауской, Мангистауской, Западно-
Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, 
Туркестанской, Жамбылской и Алматинской об-
ластях), где и сосредоточено основное поголо-
вье (98,6 %) верблюдов. Динамика  численности 
поголовья верблюдов в Казахстане за 
последние 11 лет (2011–2021 гг.)  приведена на  
рисунке 1. 

Как свидетельствуют официальные сведения 
вышеназванного учреждения статистики, 

наибольшее количество верблюдов содержится 
в Мангистауской и Кызылординской областях 
(81,2 и 58,6 тыс. голов соответственно). В Тур-
кестанской, Атырауской и Актюбинской областях 
также сосредоточено значительное поголовье 
этого вида животных: 36,8; 36,0 и 20,2 тыс. го-
лов соответственно. Развито верблюдоводство 
и в Жамбылской (7,5 тыс. голов), Алматинской 
(7,1 тыс. голов) и Карагандинской (1,2 тыс. го-
лов) областях. Во всех других областях РК, за 
исключением Северо-Казахстанской и Павло-
дарской (не выращивают верблюдов), также 
числится небольшое поголовье верблюдов.   

 

 
 

Рис. 1. Динамика  численности поголовья верблюдов в Казахстане за 11 лет (2011–2021) 
 
Как видно из рисунка 1, наблюдается после-

довательный рост численности верблюдов в РК. 
Так, если в 2012 г. общее количество верблю-
дов в нашей стране равнялось 173,2 тыс. голов, 
то к концу 2021 г. уже 256,78 тыс. голов. Таким 
образом, за последние 11 лет отмечено увели-
чение поголовья верблюдов на 83,58 тыс. голов, 
что свидетельствует о возможности становле-
ния верблюдоводства в РК одной из перспек-
тивных составляющих животноводческой от-
расли сельского хозяйства.  

Таким образом, ежегодный рост поголовья 
верблюдов в РК свидетельствует о стабильном 
устойчивом подъеме уровня развития верблю-
доводства в нашей стране, о возможностях ши-
рокомасштабного производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

С целью дифференциации по степени опас-
ности энзоотичных по чуме территорий страны 
и проведения на них ветеринарно-санитарных 
профилактических мероприятий для осуществ-
ления анализа доступной информации о плот-
ности (поголовья) верблюдов, содержащихся на 
данных площадях, нами был проведен 
ретроспективный анализ.  

С учетом ретроспективных сведений по ко-
личеству случаев чумы у верблюдов и у людей, 
заболевание которых связаны с прирезкой 
больных верблюдов (1907–2003 гг.), эпизоото-
логической обстановки по чуме среди диких жи-
вотных за последние 20 лет и численности (по-
головья) верблюдов, содержащихся на энзоо-
тичной по чуме территориях страны, составлена 
дифференциация степени опасности с исполь-
зованием ГИС-технологий в разрезе сельских 
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округов и поселков, районов, областей Казах-
стана с нанесением на географическую карту 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Плотность численности (поголовья) верблюдов в разрезе районов областей  
Республики Казахстан за период 2011–2022 гг. для проведения дифференциации по степени 
опасности и ветеринарно-санитарных мероприятий на энзоотичных по чуме территориях 
 
Данные рисунка 2 показывают, что в настоя-

щее время плотность содержания верблюдов 
наиболее высока в Мангистауской, Атырауской, 
Кызылординской и Туркестанской областях. От-
мечено, что 94,7 % всех случаев заболеваний 
людей, связанных с прирезкой больных вер-
блюдов, регистрировалось в названных обла-
стях РК. 

Верблюд относится к животным с высоким 
уровнем резистентности к чумному микробу и 
наиболее опасному источнику чумного микроба 
в случае его заболевания чумой. Восприимчи-
вость верблюдов к чумному микробу доказана 
регистрацией многочисленных случаев заболе-
ваний верблюдов чумой в Казахстане, с после-
дующим заражением людей. Общими 
признаками чумы у верблюдов являются резкое 
снижение активности, потеря аппетита, быстрое 
истощение, хромота, мышечная дрожь, 
кровянистые выделения из слизистых носа и 

рта, высокая температура – отеки, бубоны, язвы 
кожных элементов [12, 13]. 

По данным отечественных исследователей 
(Сулейменов Б.М., 2009, 2012; Хамзин С.Х., 1998), 
больные чумой верблюды в Казахстане регистри-
ровались с апреля по декабрь. Это объясняется 
тем, что в летние месяцы максимальная актив-
ность мигрирующих блох и длительный по време-
ни контакт верблюдов с норами грызунов. В де-
кабре, возможно, было обострение хронических 
форм чумы. В эпидемиологии чумы у верблюдов 
превалируют групповые заражения людей и не-
контролируемая диссеминация продуктов живот-
ного происхождения (мяса, органов и т.п.) на 
большие расстояния [13]. 

Признаки чумы у верблюдов в Казахстане, 
описанные в первой половине XX в. [12, 13], и 
результаты научно-практических работ специа-
листов противочумных учреждений в период с 
1953 по 2003 г. позволили разработать систему 
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интегральных признаков чумы у верблюдов для 
применения при диагностике чумы у верблюда. 
На основании данных литературных источников 
и собственных материалов нами проведен ана-
лиз и составлен алгоритм (табл.) интегральных 
признаков «Стандарты клинических признаков и 

определения случая чумы у верблюда» для 
определения чумы у верблюда по поведению, 
внешнему виду, симптомам и синдромам и по-
ложительным результатам лабораторных ис-
следований. 

 
Стандарты (алгоритмы) клинических признаков на подозрение и определение  

случаев чумы у верблюдов 
 

Регистрируемые признаки и показатели случаев чумы у верблюдов 

1. Функционирование 2. Экстерьер 3. Патология 4. Нострификация 

1.1 Апатия, вялость, 
адинамия, угнетенность, 
«скучный» вид. 
1.2 Сниженная 
подвижность: 
- постоянное нахождение в 
стойле; 
- положение на боку или на 
животе с вытянутой шеей; 
- больные с трудом 
ложатся и встают. 
1.3 Отсутствие аппетита. 
1.4 Отсутствие активности 
жевательных мышц. 
1.5 Возможно агрессивное 
поведение: 
- описан случай нападения 
на здорового верблюда и 
заражения его чумным 
микробом при укусе и 
кашле кровавой мокротой. 
1.6 У беременных 
животных возможны 
аборты 

2.1 
Прогрессирующее 
истощение:  
- уменьшение горба; 
- рельеф ребер;  
- глубокие 
«голодные» ямки 
(около повздошной 
кости). 
2.2 Взъерошенность 
шерсти, дрожь. 
2.3 Слабая фиксация 
шерсти на коже: 
- наличие «лысых» 
пятен. 
2.4 Шаткая походка. 
2.5 Хромота (на 
сторону 
лимфаденита). 
2.6 Плавательные 
движения 
конечностями. 
2.7 Голова чаще 
запрокинута к спине. 
2.8 Инъекция 
сосудов склер: 
- красно-коричневый 
глаз. 
2.9 Длительность 
болезненного 
состояния 3-20 дней 
и дольше. 
2.10 Отсутствие 
клинических 
признаков болезни 
(при септицемии) 

3.1 Высокая 
температура – 38-
41оС. Длительность 
от 2 до 30 дней. 
3.2 Одышка. 
Учащенное 
дыхание. 
3.3 Аритмия пульса. 
3.4 Частый кашель. 
3.5 Дрожание мышц 
туловища и 
конечностей. 
3.6 Повышенная 
кожная 
чувствительность. 
3.7 Серозно-
геморрагические 
выделения из носа 
и рта. 
3.8 Диарея. 
3.9 Кожные 
элементы: 
везикула, пустула, 
язва; бубон 
(возможно 
скопления гноя); 
лимфаденит 
(возможно 
скопления гноя); 
отеки подкожной 
клетчатки; свежие 
раны длительно 
кровоточат 
(снижение 
свертываемости 
крови) 

4.1 Лабораторно: 
- изоляция культуры 
Yersinia pestis; 
- наличие Ag F1,  
- наличие Ab к F1; 
- ПЦР (ген caf 1). 
4.2 Диагностический 
материал 
(подозрительный): 
больного; павшего; 
забитого; плоды 
абортированные. 
4.3 Диагностический 
материал 
(подтвержденыый): 
кровь; лимфатические 
узлы; надпочечники; 
суспензия из 
внутренних органов. 
4.4 Клинические 
формы:  
бубонная; легочная; 
септическая. 
4.5 Клиническое 
течение: 
острое; подострое; 
хроническое. 
4.6 Подтверждение:  
лабароторное;  
регистрация эпизоотии 
чумы среди диких 
животных; 
регистрация случая 
заражения человека и 
верблюда 
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Клинические признаки и патолого-
анатомические изменения при чуме у верблю-
дов не во всех случаях проявляются одинаково, 
имеют много общего с признаками при других 
болезнях верблюдов и могут служить основани-
ем только для предположительного диагноза. 
Доказано, что среди сельскохозяйственных жи-
вотных одним из главных источников заражения 
человека чумой – острой природно-очаговой 
болезнью, вызывающей септицемию, пораже-
ние всей лимфатической системы, тяжелую ин-
токсикацию, является верблюд. 

Таким образом, верблюды обладают высо-

ким уровнем резистентности к чумному микробу 

(чумой заболевают отдельные чувствительные 

особи) и способны длительно сохранять возбу-

дителя заболевания с развитием инфекционно-

го процесса в отдаленные сроки, также были 

известны случаи чумы у верблюдов и в декаб-

ре-январе месяцах [3, 12–17]. 

С целью уточнения эпизоотической ситуации 

по чуме верблюдов проводился эпидемиологи-

ческий и эпизоотологический мониторинг [6, 16]. 

Были проанализированы официальные матери-

алы диагностических исследований подозри-

тельных на чуму животных, проведенных проти-

вочумными и ветеринарными службами в ме-

стах содержания верблюдов и в природных оча-

гах чумы Казахстана с 2000 по 2022 г. Изучение 

доступных информационных сведений позволи-

ло нам подтвердить установленный факт отсут-

ствия с 2003 г. на территории Казахстана случа-

ев заболевания чумой среди верблюдов, а так-

же других видов сельскохозяйственных и до-

машних животных (МРС, КРС, собаки, кошки). 

Случаев заболеваний людей чумой также не 

было отмечено.  

В 2021 и 2022 гг. нами проводились соб-

ственные серологические (РНГА) и молекуляр-

но-биологические исследования  (ПЦР РВ) проб 

сывороток крови, отобранных от 1212  верблю-

дов из 112 сельских округов (с/о), в т. ч. в 2021 г. 

от 50,4 % верблюдов из 39 сельских округов, а в 

2022 г. от 49,6 % животных из 73 сельских окру-

гов, содержащихся в различных эпизоотологи-

ческих единицах (ЭЕ) 10 областей Казахстана. 

Пробы биологического материала отбирались 

от верблюдов животноводческих хозяйств, рас-

положенных в зонах с умеренной и высокой 

эпизоотической активностью на энзоотичных по 

чуме территориях страны.  

Результаты проведенных собственных серо-

логических исследований проб  от вышеуказан-

ного числа животных в поисках антигена 

фракции I (F1) к чумному микробу и на наличие 

хромосомного генa YPO (Y. pestis) оказались 

отрицательными, что еще раз подчеркивает су-

ществующую  длительное время (с 2003 г. по 

настоящее время) благоприятную эпизоотиче-

скую  обстановку по чуме среди верблюдов. При 

этом необходимо отметить, что лабораторные 

исследования сывороток крови  от верблюдов в 

поисках антител к F1 в РНГА показали 

положительные результаты напряженности 

иммунных клеток в 75,6 % пробах с титрами в 

пределах 1:20–1:320. Данные положительных 

результатов свидетельствуют о напряженности 

иммунной системы у верблюдов, содержащихся 

на всей территории страны, за счет ежегодно 

проводимой постоянной плановой вакцинации 

животных.    

Таким образом, отмечено отсутствие нега-

тивного влияния природной очаговости по этой 

болезни в вышеназванный период на эпизооти-

ческую обстановку в местах содержания вер-

блюдов, несмотря на постоянное существова-

ние угрозы передачи инфекции от диких носи-

телей и переносчиков к сельскохозяйственным 

животным (верблюдам), что свидетельствует о 

высокой эффективности профилактических ме-

роприятий, проводимых сегодня специалистами 

противочумных и ветеринарных служб. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что со-

гласно обновленному официальному документу 

«Перечень заразных болезней животных, при 

которых устанавливается карантин» от 

21.11.2018 № 464,  « ... неблагополучным пунк-

том по чуме верблюдов считают местность,  

населенный пункт или пастбище, где наблюда-

ется эпизоотия чумы среди грызунов. Характер 

течения эпизоотии среди грызунов и степень 

неблагополучия пункта определяют местные 

противочумные учреждения областей республи-

ки», что свидетельствует о постоянном прове-

дении эпизоотологического мониторинга.  
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Поэтому, несмотря на отсутствие проявле-

ния чумы среди верблюдов и людей на протя-

жении последних 20 лет в РК, учитывая наличие 

огромных участков природных очагов, высокую 

патогенность и контагиозность возбудителя чу-

мы, его способность распространяться молние-

носно на обширные территории,  вызывая эпи-

зоотии и эпидемии, считаем отмечаемую сего-

дня благоприятную ситуацию по данной инфек-

ции условной.  

В этой связи, учитывая наличие периодиче-

ски протекающих эпизоотий чумы среди диких 

животных с различной интенсивностью, нами 

была предложена разделить территорию райо-

нов и областей РК по критериям опасности на 

следующие составляющие: зона I с высокой, 

зона II со средней и зона III с низкой степенью 

опасности [16]. 

Существующая опасность возможного воз-

никновения эпизоотий среди верблюдов и дру-

гих видов животных и эпидемий среди населе-

ния [16] говорит о необходимости усиления дей-

ствующих сегодня противоинфекционных мер и 

проведения бесперебойного эпизоотолого-

эпидемиологического контроля над активностью 

природных очагов, состоянием эпизоотической 

ситуаций по данной болезни среди сельскохо-

зяйственных животных на территориях, распо-

ложенных в этих очагах. 

Ежегодно проводимый противочумными  

учреждениями и ветеринарной службой эпизо-

отологический мониторинг, позволяющий кон-

тролировать эпизоотическую ситуацию и состо-

яние активности существующих природных оча-

гов чумы, осуществлять прогноз возможного 

расширения ареала обитания диких грызунов – 

носителей и переносчиков  инфекции, опреде-

лять вероятные случаи возникновения и мигра-

ции возбудителя болезни на сельскохозяй-

ственных животных (верблюдов), способствову-

ет выявлению  критериев рисков по степени 

опасности на энзоотичных территориях по чуме 

РК.  

Заключение. Верблюды, обладая высокой  

степенью резистентности к возбудителю Y. 

pestis, способны достаточно долго сохранять 

его в своем организме, оставаясь опасными для 

окружающей среды по чумной инфекции. 

Проведен анализ данных, необходимых для 

дифференциации территорий районов и обла-

стей РК с учетом критериев опасности чумы по 

эпизоотичности и эпидемичности на основе ис-

пользования ГИС-технологий. Разработана си-

стема определения интегральных признаков 

чумы у верблюдов по следующим критериям: 

функционирование, экстерьер, патология и но-

стрификация. Результаты лабораторных иссле-

дований в поисках антител к фракции I чумного 

микроба показали положительные результаты, 

отражающие степень напряженности иммунни-

тета в 75,6 % пробах с титрами в пределах 

1:20–1:320. Определены основные риски воз-

никновения вспышек чумы для проведения 

профилактических ветеринарно-санитарных 

мероприятий, позволяющих предотвратить воз-

никновение вспышек чумной инфекции среди 

людей и верблюдов. Основные направления 

профилактики чумы у верблюдов: предоставле-

ния своевременной информации об эпидемиче-

ской и эпизоотической ситуации по чуме, вре-

менное разобщение верблюдов с участками 

активных эпизоотий среди диких животных, дез-

инфекция, дезинсекция, регулярная своевре-

менная вакцинация, ревакцинация и постоян-

ный ветеринарный контроль за их здоровьем и 

другие. В зону наиболее опасной и высокой сте-

пени риска вошли четыре области Казахстана: 

Мангистауская, Атырауская, Кызылординская и 

Туркестанская. 

На современном этапе одним из важных 

звеньев борьбы с чумной инфекцией является 

соблюдения требований Всемирной организа-

ции здравоохранения животных (МЭБ) и Меж-

дународных медико-санитарных правил (2005 г.) 

по мониторингу за верблюдами, разработка и 

внедрение в практику научно обоснованных ме-

тодов прогнозирования, оценка рисков с ис-

пользованием целевых индикаторов эффектив-

ности реализации мероприятий, способствую-

щих предотвращению возникновения чумы сре-

ди верблюдов и людей. 
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