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Как следует из табл. 3, у беременных срав-
ниваемых групп в III-м триместре гестации до-
стоверные различия эхографических параметров 
ЛС касались только его ширины, тогда как дли-
на его оставалась без изменений. В указанный 
период исследования у беременных основной 
группы ширина ЛС была достоверно выше в 3,0 
и 2,9 раза (р>0,001) относительно показателя 
групп сравнения и контрольной соответственно, 
тогда как у беременных группы сравнения отно-
сительно контрольной группы данный показа-
тель не имел различий.

Итак, представленные нами результаты срав-
нительного анализа эхографического состояния 
ЛС показали, что у беременных основной группы 
в III-м триместре гестации ширина симфизиаль-
ной щели достоверно выше относительно бере-
менных группы сравнения и женщин контроль-
ной группы, тогда как длина ЛС в сравниваемых 
группах не имела достоверных различий.

Исследование репродуктивной функции 
выявило, что ДЛС чаще всего встречаются у по-
вторнородящих женщин. Полученные нами ре-
зультаты, согласуются с данными зарубежных 
авторов, указывающих, что с увеличением па-
ритета частота и тяжесть клинической картины 
ДЛС возрастает [5].

Проведенный нами анализ выявил, что у 
каждой 3-й беременной основной группы бере-
менность осложнилась гипертензивным состоя-
нием, что является риском развития ДЛС за счет 
чрезмерного расслабления связочного аппарата 
таза. Данный вывод согласуется с результатами 

исследований Л.В. Ваниной, указывающих на 
наличие связи между ДЛС и гестозами [6].

Суммируя полученные данные, следует от-
метить, что эхографическое исследование лонного 
сочленения у беременных с тазовой болью являет-
ся информативным и доступным методом диагно-
стики, прогрессирование гестации у беременных 
с ДЛС усугубляет структурную перестройку ЛС, 
которая выражается в расширении ЛС, тогда как 
эхографические показатели длины ЛС остаются 
без изменений во всех исследуемых группах.
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Введение. Последние десятилетия характе-
ризуются поиском эффективных решений в облас- 

ти контроля за инфекционными болезнями, что 
обусловлено объективными причинами. Несмот- 
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ря на достигнутые успехи мировой науки в раз-
работке и внедрении средств профилактики, диа-
гностики и лечения актуальных инфекций, угроза 
неожиданного возникновения событий, ассоции-
рованных с чрезвычайными ситуациями эпиде-
мического характера, не только сохраняется, но 
и остается в ряду приоритетных медицинских 
и социально-экономических проблем для лю-
бого государства. Внедрение новых технологий 
с использованием возможностей компьютеров 
и разработкой информационно-аналитических 
и информационно-прогностических программ 
становится все более актуальной проблемой со-
временной медицины, в том числе инфектологии 
и особую значимость приобретает при реаль-
ной угрозе биотерроризма [1, 2, 3]. Более того, 
внедрение геоинформационных систем (ГИС) в 
значительной мере будет способствовать опти-
мизации слежения за природно-очаговыми ин-
фекциями в повседневной деятельности.

Территория Кыргызской Республики явля-
ется стационарно неблагополучной по сибир-
ской язве. Определяется это животноводческой 
ориентацией хозяйства, чему благоприятству-
ют природно-климатические условия. В целом 
53,9% территории республики заняты сельско-
хозяйственными угодьями, из них 41% – паст-
бищами. Они дислоцированы неравномерно с 
преимущественной локализацией в предгорных 
долинах со светло- и буро-каштановыми почва-
ми, обогащенными гумусом в местах пеших ско-
топрогонных трасс, в прошлом используемых 
также соседними республиками – Казахстаном и 
Узбекистаном [4, 5]. 

Целью работы явилось создание кадастров 
(реестров) стационарно неблагополучных по си-
бирской язве пунктов в республике, разработка 
системы интегрированных мероприятий по эпи-
зоотологическому надзору 

Материалы	и	методы	исследования. Для 
объективной оценки и определения закономер-
ностей проявления сибиреязвенной инфекции 
в южных регионах Кыргызстана с различными 
свойствами почвы был проведен сравнительно-
исторический анализ данных о стационарно 
неблагополучных по сибирской язве пунктах 
за 20 лет. Использовались почвенные карты и 
карты землепользования областей, отдельных 
районов и населенных пунктов, была изучена 
характеристика почвы непосредственно на огра-
ниченной территории, где имелся случай зара-
жения сибирской язвой.

В работе использованы материалы о забо-
леваемости сибирской язвой Республиканского 

центра карантинных и особо опасных инфекций 
и Департамента государственной ветеринарии 
Министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кыргыз-
ской Республики за 59-летний период, 431 кар-
та эпидемиологического расследования случа-
ев сибирской язвы за последние 20 лет (1990–
2009 гг.). 

Методы исследования: эпидемиологиче-
ский, эпизоотологический статистический, ма-
тематический и аналитический.

Результаты	и	их	обсуждение.	По эпизоото-
логическим данным на территории Кыргызстана 
зарегистрированы 1238 (из которых 1181 пункт 
неблагополучен) стационарных почвенных оча-
гов сибирской язвы. Наряду с этим карты мест 
расположения части старых очагов сибирской яз-
вы утеряны. Следует отметить, что за последние 
18 лет в Кыргызстане приостановлены исследо-
вания по сибирской язве. За этот период в стране 
на местах расположения старых очагов сибир-
ской язвы произошли неоднократные стихийные 
бедствия: наводнения, оползни, землетрясения 
и т.д. В результате, возможно, многие старые 
очаги размыты и остались под землей, или воз-
будители сибирской язвы распространились на 
близлежащие обширные территории, заражая 
значительные площади. В этих условиях споры 
сибиреязвенного микроба могут выноситься из 
глубины почвы на поверхность ливневыми и па-
водковыми водами, в результате песчаных бурь, 
землетрясений, а также при проведении различ-
ных работ, связанных с выемкой и перемещени-
ем грунта. В ряде случаев заболевания людей и 
животных неоднократно повторяются в одних 
и тех же населенных пунктах, причем, иногда с 
интервалом 60–70 лет. 

Таким образом, сегодня имеется угро-
за активизации очагов, схороненных в почву 
предыдущими поколениями. С другой стороны, 
сегодняшние заболевания создают угрозу для 
будущих поколений. При этом приходится учи-
тывать, что в условиях страны, где на горы при-
ходится 38% всей территории (94% ее террито-
рии находится на высоте более 1000 метров над 
ур. моря, из которых 40% – выше 3000 метров 
над ур. моря, с крупными ледниками и вечными 
снегами), оползни и сели – постоянное природ-
ное явление, а санитарно-эпидемиологический 
контроль резко снизился, возможность биока- 
тастроф становится реальностью. Поэтому нуж-
на разработка современной технологии обработ-
ки пространственно-распределенных данных 
для обеспечения мониторинга изменений эпи-
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зоотической обстановки и анализа полученной 
информации. 

Современные передовые технологии, а 
именно вычислительные эксперименты с ком-
пьютерными моделями позволяют заблаговре-
менно получить “критическую” информацию 
по различным сценариям появления, развития и 
противодействия эпидемиям природно-очаговых 
инфекций в целом. Наиболее актуальна пробле-
ма развития эпидемии или вспышки в результа-
те случайного “выноса” возбудителя сибирской 
язвы из почвенного очага. В рамках сибирской 
язвы необходимо разработать электронные ка- 
дастры пунктов, неблагополучных по этой ин-
фекции, обеспечивающие автоматизацию про-
цессов ввода, хранения, поиска и обработки эпи-
зоотологических данных.

Поэтому для лиц, принимающих решения, 
необходимо внедрение современных информа-
ционных технологий. Жизненно необходимо не 
только отслеживать поведение вновь возникаю-
щих очагов сибирской язвы, но и контролиро-
вать старые очаги, пополнять данные на основе 
архивных материалов, свидетельств старожилов. 
Более полная и подробная информация позволя-
ет провести подробный анализ пространственно-
временных закономерностей распространения 
вспышек сибирской язвы, выработать диффе-
ренцированную систему противосибиреязвен-
ных мероприятий.

Кроме того, эта информация необходима 
государственным и негосударственным органи-
зациям при планировании и осуществлении всех 
видов природо-хозяйственной деятельности [6, 
7, 8] (например, строительства, прокладки ком-
муникаций, землеустроительных, гидромелио-
ративных мероприятий и т.д.) Целью данного 
раздела была разработка электронных кадастров 
(кадастр – список, реестр) пунктов, неблагопо-
лучных по сибирской язве, обеспечение автома-
тизации процессов ввода, хранения, поиска и 
обработки эпизоотологических данных [9, 10, 
11, 12, 8]. Для этого в едином компьютерном 
банке собраны эпизоометрические данные и 
географическая информация, позволяющие про-
водить сопряженный анализ показателей забо-
леваемости животных и характеристик особен-
ностей неблагополучных территорий. В основу 
географической информационной системы по 
этому заболеванию у животных легла база дан-
ных по сибирской язве. Отработанные элементы 
геоинформационных систем (ГИС) позволили 
автоматизировать процесс картографирования 
и существенно расширить набор инструментов 

пространственного анализа эпизоотологической 
информации. Для реализации цели исследова-
ния мы провели систематизацию и концентра-
цию в едином справочном пособии (кадастре) 
информации обо всех учтенных на территории 
Кыргызстана на протяжении последних 60 лет, 
стационарно неблагополучных по сибирской 
язве пунктах и выявили закономерности их гео-
графического распределения, которые позволят 
прогнозировать распространение болезни и раз-
работку рациональных мер по защите и охране 
территории страны от возникновения сибирской 
язвы [13]. В рамках поставленной задачи мы 
проанализировали изменения в характере про-
явления эпизоотологической и эпидемиологиче-
ской активности стационарно неблагополучных 
по сибирской язве пунктов за три периода: 1950–
1975 гг., 1976–2000 гг., 2001–2008 гг. Анализ по-
казал, что в первом периоде отмечена активность 
1181 пункта (рис. 1), из них однократно 786 пун-
ктов (66%), во втором периоде, однократно 361 
(73%), в третьем периоде 75 однократно (56%). 
Таким образом, для периода с 1950 по 2000 гг. 
наиболее характерными были единичные случаи 
проявления активности стационарно неблагопо-
лучных по сибирской язве пунктов, причем, в 
последнюю четверть ХХ в. это явление приоб-
рело еще большую выраженность (73%) на фоне 
уменьшения числа пунктов, проявлявших актив-
ность многократно. Но с 2001 г. возросло число 
случаев проявления активности стационарно 
неблагополучных по сибирской язве пунктов. 
Характер проявления активности различается в 
разные исторические отрезки времени и на раз-
ных территориях. За период с 2001 по 2006 г. в 
Кыргызской Республике выявлен 1181 неблаго-
получный по сибирской язве пункт (до этого на 
учете состояло 1107 очагов), причем 74 очага 
возникли в пунктах, считавшихся благополуч-
ными. Это показывает, что сведения о пунктах, 
где ранее в прошлом возникали вспышки сибир-
ской язвы в ряде субъектов республики, явно не-
полны, и их необходимо уточнять.  

Анализ кратности проявления активности 
неблагополучных по сибирской язве пунктов 
Кыргызской Республики в 1950–2009 гг. выявил, 
что лишь в 1/5 случаев очаг проявил активность 
однократно, а еще в одной пятой случаев – от 21 
до 50 раз. При этом в период с 1950 по 2000 г. 
частота активности очагов была сопоставимой, а 
с 2001 г. очаги проявили активность в основном 
1–6 раз.

Таким образом, имеет место отчетливо вы-
раженная неравномерность  территориального 
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распределения неблагополучных по сибирской 
язве пунктов и различие в их эпизоотологической 
и эпидемиологической активности на террито-
рии страны. В связи с указанным возникает не-
обходимость причинного анализа этих явлений 
в связи с природными (характер почвы, осадки, 
температура воздуха и т.д.) и антропогенными 
(животноводство, мелиорация) факторами. 

Рис. 1. Однократная активность природных очагов 
сибирской язвы в период с 1950 по 2008 г.

Содержащаяся в созданном нами Кадастре 
стационарно неблагополучных по сибирской яз-
ве пунктов информация должна служить осно-
вой для дифференцированного планирования и 
осуществления санитарно-эпидемиологических 
и ветеринарных мероприятий, комплекс которых 
должен быть разным для территорий с разной 
степенью концентрации и проявления эпизоото-
логической и эпидемиологической активности 
неблагополучных пунктов в целях предупре-
ждения заболеваний сибирской язвой людей и 
животных. 

Мы проанализировали связь между 
природно-территориальным очагами, которые 
были сведены в типологические группы ланд-
шафтов, и характеристиками биоценозов в виде 
многолетних средних показателей на примере 
Ошской области. Для изучения эпизоотичности 
(пространственной сложности) очага примени-
тельно к очаговой территории, состоящей из n-го 
количества дискретных очагов, мы использовали 
формулу предложенную В.Л. Адамовичем и др. 
в 1982 г. [8].

Эколого-ландшафтное районирование реги-
она позволило создать карту, содержащую леген-
ду, включающую 70 морфологических единиц 
(типичных урочищ, местностей), образующих в 
различных пространственных комбинациях 66 
природно-территориальных комплексов, сведен-
ных в девять типологических групп ландшафтов.

Проведенный анализ позволил выявить, 
что в области отмечается прямая коррелятивная 
связь между вспышками сибирской язвы, плот-

ностью населения, поголовьем скота, площадью 
территорий, используемых под пастбища (в Ош-
ской области – 41%). В области отмечается отри-
цательная корреляционная связь между числом 
вспышек сибирской язвы и среднегодовым коли-
чеством осадков. Рост заболеваемостью сибир-
ской язвой кожной формы у животных возраста-
ет при сочетании высокой температуры воздуха 
с минимальным количеством осадков и низкими 
показателями относительной влажности возду-
ха – в сухую погоду вероятность инфицирования 
спорами сибирской язвы в несколько раз выше. 

За последние 20 лет в области выявлено 
29 случаев эпизоотии сибирской язвы, в том 
числе 24 случаев заболевания крупного рогато-
го скота. Как установлено, в области постоянные 
очаги расположены в основном в зоне предго-
рий, а вспышки чаще зарегистрированы в зоне 
долин (рис. 2). Вспышки встречаются в основ-
ном среди крупного рогатого скота, и хотя объ-
ем вакцинации животных нарастает, заболевае-
мость сохраняется. 

Рис. 2. Территориальное распределение вспышек 
сибирской язвы  

по природно-сельскохозяйственным зонам 
Кыргызской Республики

При разработке информационно-аналити- 
ческой и информационно-прогностической про-
грамм мы исходили из социально-экономической 
ситуации Кыргызской Республики в 2005 г. и 
естественной угрозы биологической безопас-
ности в республике. При этом использовались 
основные характеристики существующего ста-
туса. Выбор метода был обоснован тем обстоя-
тельством, что имея посредственное отношение 
к процессу управления информацией, компью-
терные технологии являются мощным инстру-
ментом улучшения таких характеристик, как 
скорость, точность, восприимчивость, согласо-
ванность и связи внутри организации. С внедре-
нием компьютерной техники стало возможным 
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оперативно получать, хранить и анализировать 
информацию о стационарно неблагополучных 
по сибирской язве пунктах на территории Кыр-
гызской Республики. На основе базовых данных 
Кадастра нами была создана электронная вер-
сия – Кадастр неблагополучных по сибирской 
язве населенных пунктов. Между тем картогра-
фирование, с точки зрения углубленного анали-
за данных, может значительно повысить позна-
вательную ценность этого исследования. С этой 
целью была начата работа по созданию геоин-
формационной системы (ГИС) стационарно не-
благополучных по сибирской язве населенных 
пунктов. Это дает возможность сопоставления 
и сравнительного анализа закономерностей рас-
пространения неблагополучных по сибирской 
язве пунктов в республике с такими природными 
географическими факторами, как характер почв, 
климат и др., с использованием стандартов ГИС 
и статистического анализа [9, 10, 14, 7, 11, 12, 8, 
15]. ГИС стационарно неблагополучных по си-
бирской язве населенных пунктов создавалась 
с целью автоматизации процесса сбора, хра-
нения, обработки и выдачи картографической, 
графической и текстовой информации, отра-
жающей эпизоотологическую обстановку. ГИС 
предназначена для обеспечения органов власти 
субъектов республики достоверной и актуаль-
ной информацией, служащей основой для при-
нятия управленческих решений, направленных 
на достижение санитарно-эпидемиологического 
и экологического благополучия на курируе-
мой территории. На базе подсистемы “геобанк” 
информационно-прогностической системы гео-
экологических моделей территории Кыргызской 
Республики нами была разработана автоматизи-
рованная информационно-прогностическая сис- 
тема “Сибирская язва”. Она может эффективно 
обеспечить решение комплекса эпизоотических 
и эпидемиологических и организационных за-
дач, стоящих перед медицинской службой Кыр-
гызской Республики. 

Заключение.	Таким образом, удалось собрать 
в единый компьютерный банке эпизоометриче-
ские данные и географическую информацию по 
сибирской язве на территории Кыргызской Рес- 
публики, что позволило проводить сопряженный 
анализ показателей заболеваемости животных и 
характеристик особенностей неблагополучных 
территорий. Площадь, однажды зараженная мик- 
робами сибирской язвы, остается энзоотическим 
очагом неопределенное долгое время, так как 
применяемые меры по оздоровлению зараженной 
почвы недостаточно эффективны.
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Фармакоэкономический анализ – это совре-
менная интегральная наука, которая объединяет 
знания экономики фармации с другими отрас-
лями знаний (медицина, математика и т. д.) и 
исследует влияние различных факторов на уро-
вень фармацевтической помощи населению и 
состояние фармацевтической отрасли в целом. 
Это наука, которая оперирует экономическими 
и финансовыми категориями, формирующими-
ся в процессе поиска, открытия, создания, раз-
работки, производства и реализации лекарств 
[1, 2, 3, 4]. Показатели фармакоэкономической 
оценки эффективности лечения выступают в 
качестве критериев, которые позволяют врачам 
в конкретной клинической ситуации выбрать 
наиболее приемлемый вид лечения с учетом его 
эффективности и стоимости. Результаты фарма-
коэкономических исследований востребованы и 
определяют выбор терапии во многих странах: 
США, Канаде, Англии, России. В Кыргызской 
Республике с ограниченным финансированием 

и не всегда рациональным выбором препаратов 
проблема фармакоэкономического обоснования 
проводимого лечения особенно актуальна [5, 6].

Целью настоящего исследования явилась 
клинико-экономическая оценка назначения ле-
карственных препаратов с помощью программы 
для ЭВМ “Автоматизированная система диагнос- 
тики и подбора индивидуальной фармакотера-
пии больных сибирской язвой” и традиционным 
эмпирическим способом лечения.

Материалы	 и	 методы	 исследования. 
Определяли прямые медицинские расходы при 
лечении сибирской язвы, которые включали 
стоимость стационарного лечения в отделении 
реанимации и инфекционном стационаре и ме-
дикаментов. Диагноз сибирской язвы устанавли-
вался по общепринятым критериям [7, 8]. Объем 
обследования и лечения больных в инфекцион-
ном стационаре осуществлялся на основании 
стандартов и протоколов ведения пациентов с 
данной патологией. Исследование осуществля-
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