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Введение. В настоящее время Арктика стано-
вится объектом пристального внимания со сто-
роны многих стран и научного сообщества как ре-
гион, от которого зависят погодные условия и эко-
логическое здоровье планеты, а также экономи-
ческий и  геополитический потенциал стран, 
владеющих этими территориями. В Морской док-
трине Российской Федерации на период до 2020 г., 
утвержденной Президентом РФ 26.07.2015, от-
мечалось, что одним из важнейших направлений, 
отвечающих национальным интересам, является 
устойчивое функционирование жизненно важных 
морских коммуникаций, концентрация ресурсов 
центра и регионов на развитии сообщений, вклю-
чая водные пути между центральной и примор-
скими частями страны, особенно ее дальневосточ-
ными и  северными регионами, в  интересах их 
дальнейшего освоения и развития. Особенно важ-
ную роль играет морской транспорт как составная 
часть единой транспортной системы Российской 
Федерации, имеющая ключевое значение в жиз-
необеспечении районов Крайнего Севера и Даль-
него Востока. Именно поэтому Северный морской 
путь (СМП) занимает особое место не только 
в экономике, политике, обороне северных терри-
торий, но и  в устойчивом развитии России 
в целом [1, с. 31, 32, 34, 35]. 

26.10.2020 г. Указом президента Российской 
Федерации № 645 принята «Стратегия разви-
тия Арктической зоны России и обеспечения 
национальной безопасности до 2035 года», в со-
ответствии с которой необходимо уделять боль-
шое внимание обеспечению экологической 
и биологической безопасности при реализации 
государственной политики по  освоению Арк-
тики. В документе сделан акцент на совершен-
ствование государственной политики в области 
военно-морской деятельности до 2030 года. Не-
обходимость наращивания российской военно-
морской группировки и технологической модер-
низации российского флота объясняется в до-
кументе в первую очередь усилением борьбы 
среди мировых держав за ресурсы Мирового 
океана и морские транспортные пути. «В по-
следнее время обострилась конкуренция между 
странами за доступ к природным ресурсам Ми-
рового океана, усилилось стремление ряда го-
сударств к получению контроля над стратеги-
чески важными транспортными коммуника-
циями»,— подчеркивается в документе. Особое 
значение при этом приобретает воздействие 
прогнозируемого изменения климата на  здо-
ровье разных групп населения полярных регио-
нов, которое должно рассматриваться в  кон-
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Monitoring of polar ecosystems is one of the most important areas of research in the use of Arctic territories in 
economic activities. An important place in such work is occupied by biomedical research aimed at identifying the risks 
of the occurrence of foci of infectious diseases in the areas of polar settlements.  
The purpose: to develop an algorithm for microbiological monitoring in the Arctic region.  
Materials and methods: classical bacteriological, mycological research, molecular-genetic, MALDI-TOF mass spectro-
metric analysis, phenotypic methods for determining antibiotic resistance, methods of mathematical data processing.  
Results and their discussion. The paper considers the scientific and methodological principles and the main stages of 
microbiota monitoring in the areas of polar settlements. The results of the study of samples from several territories 
along the Northern Sea Route are presented. The main habitats where potentially dangerous microorganisms should 
be detected are indicated. The role of anthropogenic invasion in the formation of Arctic microbiocenoses is noted. The 
trends of increasing the number and diversity of pathogenic microorganisms, both in the natural biocenoses of the 
Arctic and in the areas of polar settlements, are discussed. The necessity of microbiological monitoring as an integral 
part of epidemiological monitoring in the areas of Arctic settlements along the Northern Sea Route is substantiated. 
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тексте взаимосвязанных социальных, культур-
ных, политических и экономических факторов, 
действующих на эти сообщества [2, с. 11–13]. 

В настоящий момент климатические измене-
ния в условиях Арктики приводят к противо-
речивым тенденциям в  эксплуатации СМП: 
уменьшение ледяного покрова судоходных путей 
приводит к смещению их в сторону полюса, что, 
в свою очередь, может влиять на контроль Рос-
сии над транзитным судоходством на высокоши-
ротных маршрутах [3, с. 113–115]. Адекватный 
контроль выполнения условий прохождения 
судов требует восстановления и развития ин-
фраструктуры СМП, укрепления Северного 
Флота России [4, с. 104–106]. 

Эти вопросы также связаны с эпидемиоло-
гической безопасностью по всему фарватеру 
судоходного пути. И  поэтому при освоении 
арктических территорий большое значение 
приобретает контроль инфекционной заболе-
ваемости людей, мониторинг эпидемиологиче-
ской ситуации в арктических поселениях, не-
редко находящихся в удаленных и труднодо-
ступных районах. По Северному морскому 
пути расположены многочисленные поселения 
в акваториях Баренцева, Карского, Восточно-
Сибирского и Чукотского морей, моря Лапте-
вых, на островах Северного Ледовитого океана. 
Исследования микробиоты Арктики в послед-
ние годы заметно дополнили представления 
о разнообразии микроорганизмов в зонах ак-
тивной хозяйственной деятельности в высоких 
широтах. Так, расширение географических 
ареалов патогенных и  условно-патогенных 
микроорганизмов является одним из наиболее 
значительных факторов возникновения новых 
инфекционных заболеваний человека и живот-
ных. В последнее время интенсивно обсужда-
ется процесс проникновения неиндигенной 
микробиоты в полярные регионы за счет воз-
растающей интенсивности хозяйственной дея-
тельности человека, включающей развитие по-
селенческой инфраструктуры, добычу природ-
ных ресурсов, туризм [5, с. 34, 35, 38; 6, с. 491, 
492, 495], а  также природных процессов, об-
условленных миграцией птиц, деградацией 
вечной мерзлоты и последующим распростра-
нением находившимся в ней древних микро-
организмов [7, с. 17, 18; 8, с. 373–375, 378; 9, 
с. 1648]. Эти процессы несут серьезные риски 
непредсказуемых изменений в хрупких поляр-
ных биогеоценозах и в обстановке среды оби-
тания человека [10, с. 6–9]. 

Одним из главных показателей, происходя-
щих экосистемных изменений может служить 
микробиота в районах полярных станций и баз. 
Микробные сообщества являются индикатор-
ными системами, реагирующими на изменения 
условий их существования и  сигнализирую-
щими об этих трансформациях в окружающей 
среде. Поскольку микроорганизмы являются 
частью биоценоза всех экологических процес-
сов, которые наблюдаются в естественных усло-
виях, микробиологический мониторинг необхо-
димо считать составной частью экологического 
постоянного наблюдения [11, с. 5–27, 112–134]. 
В то же время климатические изменения, фик-
сируемые в последние десятилетия, наиболее 
интенсивно протекают в Арктическом регионе, 
где за последние 20 лет скорость нарастания 
температуры увеличилась в три раза, и по рас-
четам специалистов уже к концу столетия тем-
пература может повыситься на 7° С. Пути рас-
пространения микроорганизмов, в  том числе 
имеющих медицинское значение, также свя-
заны с деятельностью полярников и наличием 
млекопитающих и птиц, тяготеющих к челове-
ческому жилищу, что может приводить к по-
явлению природно-техногенной очаговости ин-
фекционных болезней [12, с. 57–67]. Согласно 
рекомендациям ВОЗ (2008) актуальным стано-
вится контроль «распространения возбудителей 
инфекций, потенциально чувствительных 
к климату», что, в свою очередь, является об-
основанием микробиологического мониторинга 
территорий полярных поселений, где поляр-
ники проживают в условиях замкнутых групп, 
а также в организованных коллективах воен-
ных баз, размещенных на территории Аркти-
ческого региона [13, с. 15–18; 14, c. 12–15]. 

Микробиологический мониторинг на  этих 
территориях может способствовать оптимиза-
ции санитарно-эпидемиологического и гигиени-
ческого контроля, а также целенаправленной 
разработке профилактических мероприятий. 

Научно-методические подходы к изучению 
микробиоты полярных регионов постоянно со-
вершенствуются. В основу современных разра-
боток положен опыт многолетнего изучения 
разнообразия и  экологии микроорганизмов, 
обитающих в высоких широтах. Вместе с тем 
исследования микробиоты Арктической зоны 
требуют комплексного научного подхода, осно-
ванного на сочетании широкого арсенала но-
вейших молекулярно-генетических и класси-
ческих микробиологических методов [15, с. 71, 
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72, 74, 75]. Такой подход может способствовать 
налаживанию системы мониторинга микро-
биоты в районах арктических поселений. На-
стоящая работа нацелена на анализ накоплен-
ного опыта в данной области. 

Цель работы: разработка алгоритма микро-
биологического мониторинга в  Арктическом 
регионе. 

Материалы и методы. Методологическая ос-
нова проведенного исследования была сплани-
рована на основании поставленной цели иссле-
дования и включает применение методов на-
учного познания с целью решения поставлен-
ных задач. Применялись следующие методы 
исследования: классические бактериологиче-
ские, микологическое исследование, молеку-
лярно-генетические, масс-спектрометрический 
анализ MALDI-TOF, фенотипические методы 
определения устойчивости к  антибиотикам, 
методы математической обработки данных. 

Бактериологические методы включали 
в себя: отбор и посев проб, выделение «чистой» 
культуры, изучение морфологии колоний, мик-
роскопию выросших микроорганизмов, биохи-
мическую идентификацию с использованием 
тест-систем биохимического типирования: 
тест-системы MIKROLATEST® для идентифи-
кации бактерий (ERBA LACHEMA), наборы 
для биохимической идентификации Microbact 
(BioVitrum), Стрипы API® (BioMerieux). Все 
полученные изоляты дополнительно были 
идентифицированы при помощи метода масс-
спектрометрии. Спектры собирались в автома-
тическом режиме на масс-спектрометре Mic-
roflexTM LT MALDI-TOF (Bruker Daltonics, 
Германия) c использованием программы Flex 
Control при функционировании прибора в ли-
нейном позитивном режиме с необходимыми 
параметрами, описанными в инструкции к при-
бору. Штаммы бактерий, имеющих медицин-
ское значение (65 шт.), были изучены на пред-
мет чувствительности к антибиотикам феноти-
пическим методом путем определения мини-
мальной подавляющей концентрации (МПК) 
согласно МУК 4.12.1890-04, Клиническим реко-
мендациям «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препара-
там» (2018), рекомендациям EUCAST (версия 
8.0). Анализ чувствительности штаммов прово-
дили, рассчитывая МПК90. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее 
количество проб было отобрано на архипелагах 
Шпицберген и  Северная Земля. Основными 

локализациями, в которых был осуществлен 
внутриостровной сбор проб на  архипелаге 
Шпицберген, являлись мореные комплексы во-
круг ледников Альдегонда и  Восточный 
Гренфьорд. В  район обследования были 
включены полярные российские поселения Ба-
ренцбург и Пирамида. На обследуемых терри-
ториях изучены следующие типы биоценозов: 
естественный, антропогенный и орнитогенный. 
При этом было отобрано и изучено 119 проб: 
40 проб помета и  фекалий (птиц, северных 
оленей), 17 проб цианобактериальных матов 
(из озер, рек, ручьев, временных водотоков, 
луж, талой воды, водопадов), 30 проб воды (из 
озер, рек, ручьев, луж), 2 пробы снега, 3 пробы 
погадок птиц, 1 проба осадка из канализацион-
ной трубы, 6 проб почвы, 4 пробы из останков 
птиц, 6 проб яиц диких птиц (скорлупа и под-
скорлуповая оболочка), 8 проб птичьих гнезд 
и 2 пробы биообрастания. Из проб, отобранных 
на архипелаге Шпицберген, выделено и иден-
тифицировано 270 жизнеспособных штаммов 
бактерий 58 видов, относящихся к  28 родам 
и 22 семействам. 

При ранжировании по частоте встречаемо-
сти видов бактерий было установлено, что 
в пробах естественного биоценоза на Шпиц-
бергене превалировали бактерии родов Acine-
tobacter, Enterobacter, из антропогенных образ-
цов — Acinetobacter, а из орнитогенных проб — 
представители родов Enterobacter, Enterococcus
(таблица). 

Среди всех выделенных на  Шпицбергене 
бактерий наибольшее медицинское значение 
имеют Escherichia coli, Yersinia intermedia, 
представители родов Acinetobacter, Pseudomo-
nas, Stenotrophomonas, Serratia, Enterobacter, 
Enterococcus, Staphylococcus. 

На острове Большевик архипелага Северная 
Земля отбор проб для микробиологических ис-
следований проводили на севере острова на бе-
регах залива Микояна и бухты Амба, на юге — 
граница постоянного полигона наблюдений про-
ходила по границе ледника Мушкетова и по 
реке Амба. Всего отобрано и изучено 20 проб 
из естественного, антропогенного и орнитоген-
ного биоценозов: 10 проб воды (из озер и рек) 
и 10 проб цианобактериальных матов (из озер 
и с берегов озер) в связи с их возможностью 
накапливать и сохранять микробиоту. 

Проводили отборы проб также на территории 
вокруг ледовой базы Мыс Баранова, которая 
расположена на небольшой площади одноимен-
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ного мыса в северной части острова Большевик 
напротив пролива Шокальского и простирается 
на север в непокрытой льдом низменности к за-
паду от устья залива Микояна. Эта территория 
подвергается заметному антропогенному воз-
действию в связи с функционированием круг-
логодичной научно-исследовательской станции. 

В пробах, собранных на Северной Земле, во 
всех видах биоценоза превалировали предста-

вители рода Pseudomonas, как показатель их 
широкого распространения в  естественных 
условиях. Также стоит отметить бактерии 
родов Acinetobacter, Pseudomonas, Serratia, 
а  также Y. intermedia в  качестве бактерий, 
имеющих наибольшее медицинское значение 
(см. таблицу). Полученные результаты демон-
стрируют большое количество свободноживу-
щих бактерий, часть из которых имеет меди-
цинское значение, в том числе как возбудители 
инфекций, при которых требуется оказывать 
медицинскую помощь. 

Микробиота в арктическом регионе планеты 
формируется различными путями. Микроорга-
низмы распространяются с воздушными пото-
ками на значительные расстояния, их расселе-
нию способствуют животные и птицы [16, с. 1–3, 
6; 17, c. 628; 18, с. 55–57]. Однако антропогенный 
фактор является одним из  определяющих 
в формировании состава и структуры микро-
биоты. Важную роль при этом играет бактерио-
логическое исследование воды. Из восьми проб 
воды поверхностных водоемов и  водотоков, 
включая располагающихся в них цианобактери-
альные маты, было выделено 28 видов бактерий, 
в  основном условно-патогенных: Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas sp., Acinetobacter calcoace-
ticus и Acinetobacter pittii, Yersinia intermedia. 
Важным является факт обнаружения в  воде 
и цианобактериальном мате из озера г. Грен-
фиордфьеллет на высоте 127 м Yersinia inter-
media, Acinetobacter sp, Staphylococcus epidermi-
dis и Staphylococcus pasteuri. В пробе из осадка 
в старой трубе канализационной системы по-
селка Баренцбург изолированы Yersinia inter-
media и Pseudomonas sp. Полученные резуль-
таты согласовываются с данными, полученными 
при исследовании талых вод северных рек, ко-
торые содержали разнообразные микроорга-
низмы [19, с. 45, 46, 48, 49]. 

Важным является распространение в Арк-
тическом регионе бактерий, устойчивых к ан-
тибиотикам. Так, более половины представите-
лей родов Acinetobacter, Pseudomonas, Stenot-
rophomonas, Enterobacter, Serratia, помимо при-
родной резистентности к известным классам 
антибактериальных препаратов, проявляют 
низкую чувствительность к антибиотикам, ко-
торые рекомендуются для этиологической те-
рапии в случае развития инфекционного про-
цесса, обусловленного этими бактериями: кар-
бапенемам, цефалоспоринам, фторхинолонам, 
аминогликозидам. Чувствительность штаммов 
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родов Acinetobacter и  Pseudomonas значи-
тельно снижена к фторхинолонам, карбапене-
мам, аминогликозидам, триметоприм-сульфа-
метоксазолу. Большинство штаммов родов Ser-
ratia и Enterobacter умеренно устойчивы к вы-
шеперечисленным классам антибиотиков. 
Полученные результаты согласуются с  дан-
ными ряда исследователей, изучавших чув-
ствительность штаммов E. coli, выделенных 
в местах обитания птиц Арктического региона 
[20, с. 335, 336, 338, 339; 21, с. 70, 71]. Эти ре-
зультаты наводят на мысль, что комменсаль-
ные бактерии у людей и животных представ-
ляют собой скрытые резервуары устойчивости 
к  противомикробным препаратам [22, с. 602, 
605, 606]. Выделение бактерий с  подобными 
свойствами от  птиц на  фоне меняющихся 
путей их миграции в условиях изменения кли-
мата говорит об опасности переноса ряда воз-
будителей инфекционных заболеваний, осо-
бенно сапрозоонозов, в глубину Арктического 
региона с  последующим распространением 
в воде, почве и воздухе [23, с. 84, 85, 86]. 

Проведенный анализ выделения микроорга-
низмов из объектов окружающей среды в Арк-
тических поселениях в  динамике указывает 
на неблагоприятную тенденцию. Так, во время 
научных экспедиций в 2011 г. на архипелаге 
Шпицберген было выделено 25 видов бакте-
рий, а в 2019 г.— уже 58, включая виды бакте-
рий, имеющих медицинское значение. 

В условиях холодного арктического климата 
наибольшее медицинское значение имеют пси-
хрофильные микроорганизмы, такие как бак-
терии рода Yersinia. Штаммы Y. intermedia
были выделены из  всех видов биоценозов 
на  архипелагах Шпицберген и  Северная 
Земля. Такие находки указывают на  веро-
ятность инфицирования населения. Известно, 
что этот вид микроорганизмов ассоциирован 
с развитием диарейных заболеваний у детей 
[23, с. 84, 86]. Эти бактерии также могут быть 
опасны для населения, находящегося в усло-
виях длительного холодового стресса, снижен-
ного внимания к санитарно-гигиеническому со-
стоянию жилых помещений и объектов пита-
ния, особенно неустойчивого водопроводно-ка-
нализационного обеспечения [24, с. 9, 10, 14, 15]. 
В связи с этим чрезвычайное беспокойство вы-
зывает факт нахождения Y. intermedia в воде 
источников водоснабжения для населения. 

Кроме того, ранее нами были изучены воз-
можности бактерий из рода Serratia к адаптации 

в условиях низких температур, наличие у них 
ряда факторов патогенности, таких как способ-
ность к образованию биопленок [25, с. 586–588]. 
Эти факторы способствуют их распространению 
и закреплению в объектах окружающей среды 
вплоть до образования природных очагов. Все 
штаммы изолированных нами серраций были 
выделены из воды и других объектов внешней 
среды вблизи жилищ населения, что представ-
ляет опасность в  плане распространения не 
только самих бактерий, но и детерминант виру-
лентности и  резистентности к  антибиотикам 
среди представителей разных видов. 

Одним из объектов для микробиологического 
мониторинга стал береговой научно-исследова-
тельский стационар Ледовая база «Мыс Бара-
нова» на острове Большевик архипелага Север-
ная Земля, который занимает срединное поло-
жение по трассе стратегического СМП. Еже-
годно здесь проводится анализ состава 
и структуры микробных сообществ на терри-
тории стационара и  на различном удалении 
от него. Для отбора микробиологических проб 
воздушной среды был использован сертифици-
рованный пробоотборник ПУ-1Б с дистанцион-
ным управлением и автономным питанием, что 
позволяет производить отбор воздушных проб 
в любых условиях. Такая работа была прове-
дена на многих объектах по Северному мор-
скому пути. Использование данного прибора 
позволило установить, что численность спор 
микроорганизмов в воздушной среде различ-
ных объектов в Арктике варьирует от несколь-
ких десятков до нескольких сотен. 

Наряду с выявленными бактериями практи-
чески во всех изученных местообитаниях были 
обнаружены микроскопические грибы (микро-
мицеты), среди которых немало условных па-
тогенов человека. Микологические исследова-
ния, проведенные на мысе Баранова, позволили 
выявить 47 видов микроскопических грибов, 
из которых 41 вид — условные патогены чело-
века. Наибольшим разнообразием и  высокой 
встречаемостью в антропогенных местообита-
ниях характеризовались микромицеты рода Pe-
nicillium, которые чаще всего выявлялись с ис-
пользованием культуральных методов. Со-
гласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпиде-
миологические требования по  профилактике 
инфекционных болезней» большинство видов 
этого рода относятся к IV группе патогенности 
(опасности). Применение метагеномного ана-
лиза в последующие годы при изучении образ-
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цов почв вблизи стационара на мысе Баранова 
позволило также выявить присутствие видов 
рода Aspergillus, которые также относятся 
к условным патогенам человека. Их накопление 
и распространение может быть связано с при-
сутствием птиц, которые могут поражаться ас-
пергиллезом (инфекционное заболевание, вы-
зываемое грибами рода Aspergillus). В мико-
биоте обследованной территории зафиксиро-
вана высокая доля темноокрашенных 
микромицетов, которые обладают повышенной 
устойчивостью к  неблагоприятным внешним 
воздействиям. Среди них также немало услов-
ных патогенов человека. В целом микромицеты 
хорошо адаптированы к  условиям обитания 
в экосистемах высоких широт и повсеместно 
присутствуют в районах хозяйственной дея-
тельности в Арктике [26, с. 17–20]. В настоящем 
исследовании многие виды выявлены в почвах, 
грунтах, на зоогенных и антропогенных суб-
стратах. Наибольшее разнообразие микроско-
пических грибов отмечается в полярных посе-
лениях, где преобладают космополитные виды, 
часто привнесенные человеком в арктические 
экосистемы. Многие из них обнаружены в воз-
душной среде помещений. Наиболее высокое 
разнообразие микромицетов отмечается на ант-
ропогенных субстратах в  полярных поселе-
ниях, что согласуется с данными ранее прове-
денных исследований [27, с. 18–20]. Результаты 
этой работы показывают необходимость конт-
роля численности условно патогенных микро-
мицетов в  районах активной хозяйственной 
деятельности в Арктике, особенно на прибреж-
ных территориях, где отмечаются очаги рас-
пространения опасных микроорганизмов. 

Появление в воздушной среде жилых и ра-
бочих зон арктических поселений микроорга-
низмов, обладающих высокой деструктивной 
активностью и условной патогенностью, под-
черкивает необходимость постоянного ком-
плексного медико-биологического мониторинга 
в Арктике. 

Заключение. В соответствии с вышесказан-
ным необходимо постоянно уделять пристальное 
внимание обеспечению биологической и эколо-
гической безопасности для реализации госу-
дарственной политики по освоению Арктики. 

Мониторинг микробиоты целесообразно про-
водить не только в самих поселениях, но и на 
загрязненных (подвергающихся антропоген-
ному воздействию) территориях вокруг поляр-
ных поселений, особенно в прибрежных зонах. 

Объектами для микробиологического монито-
ринга могут быть: почвы и грунты, антропоген-
ные субстраты, цианобактериальные маты (на-
земные и  в водоемах), зоогенные субстраты 
(в местах скопления животных), а также вода, 
снежный покров и воздушная среда. 

Исходя из многолетнего опыта работ по из-
учению микробиоты в полярных регионах, мы 
выделяем несколько этапов исследований, ко-
торые могут быть объединены в систему мик-
робиологического мониторинга в Арктике: 

— отбор проб воды (морской и пресной), воз-
духа, снега, почвы, грунтов, растительных 
и зоогенных субстратов, искусственных (ант-
ропогенных) материалов в районах полярных 
поселений и в естественных биоценозах, при-
мыкающих к ним; 

— частичная консервация и хранение проб 
для последующего лабораторного исследова-
ния, а также первичная обработка проб непо-
средственно в местах их отбора; 

— фенотипическая (культуральные методы) 
и генотипическая (молекулярно-генетический 
анализ материала, позволяющий выявить 
в том числе некультивируемые формы микро-
организмов) идентификация выделенных 
культур, метагеномные исследования для по-
лучения сведений о составе микробиоты в спе-
циализированных лабораториях; 

— пополнение коллекций чистых культур 
бактерий и  микромицетов (мицелиальных, 
дрожжевых и  дрожжеподобных грибов) для 
комплексных экспериментальных исследова-
ний, включающих анализ полиморфизма, эко-
логических особенностей штаммов (отношение 
к температуре, источникам питания, стрессо-
вым факторам и др.), определение адаптацион-
ного потенциала выявленных микроорганизмов; 

— исследование факторов патогенности вы-
деленных штаммов с целью оценки их потен-
циальной способности к колонизации различ-
ных субстратов в антропогенной среде; 

— сравнение разнообразия и структуры мик-
робных сообществ в исследованных местах оби-
тания (по результатам полевых и лабораторных 
исследований), оценка влияния антропогенного 
фактора на формирование микробиоты; 

— составление рекомендаций по контролю 
микробиологической ситуации в районах арк-
тических поселений. 

В целом накопленные за последнее десяти-
летие данные микробиологических исследова-
ний в  Арктической зоне свидетельствуют 
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о значительном влиянии человека на формиро-
вание микробиоты в районах расположения по-
лярных поселений. Вероятно, не следует исклю-
чать возможности проявления антропогенно-
очаговых инфекций, возбудителями которых 
могут быть микроорганизмы, адаптированные 
к условиям существования в районах полярных 
поселений, особенно входящих в единую транс-
портную систему Севера России. 

Результаты проведенных работ указывают 
на  необходимость мониторинга микробиоты 
в акватории СМП с целью оценки возможных 
последствий модификации микробиоты в рай-
онах активной хозяйственной деятельности че-
ловека и для преодоления проблем в области 
медицины и социального развития. В настоя-
щее время неотложной задачей является 

укрепление и  обеспечение эпидемиологиче-
ской безопасности инфраструктуры СМП, 
включающей модернизацию морских портов, 
восстановление гидрометеорологического мо-
ниторинга его акватории, укрепление Север-
ного Флота и Пограничной службы Федераль-
ной службы безопасности Арктической зоны 
России, что повысит стратегическую роль 
СМП в российской Арктике. 
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Книга по истории создания и становления военно-морской медицины на Дальнем 
Востоке является первой из серии «История медицинской службы Военно-Морского 
Флота» и по своей источниковой базе, научному подходу к разрабатываемой теме, 
масштабности описываемых событий и хронологическим рамкам является первым тру-
дом, освещающим историю создания и развития медицинской службы за 290 лет 
 Тихоокеанского флота. 

Многие события и имена участников дореволюционного периода, формирования 
органов управления медицинской службы Морских сил Дальнего Востока и Тихо-
океанского флота СССР неизвестны современному поколению медиков, а также ши-
рокой общественности, как в России, так и за рубежом. Собранные данные дают пред-

ставление об основных этапах становления и развития медицинской службы Тихоокеанского флота за длительный 
 исторический период. 

Книга рассчитана на военнослужащих медицинских служб ВМФ, курсантов военно-медицинских учреждений и сту-
дентов вузов медицинских специальностей, историков, краеведов, читателей, интересующихся историей военно-морской 
медицины и судьбами предшественников, приумножавшими славу отечественной медицины, Тихоокеанского флота 
и Дальнего Востока России. 

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в издательство «Балтийский 
медицинский образовательный центр» по телефону (812) 956-92-55.




