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SUMMARY
 Last years in connection with the high levels of anthropogenic contamination row of large recreational

areas of Ukraine (Yalta, Odessa, resorts of the Azov sea coast) appeared in a critical condition and their further
existence as resorts is under a question. The separate areas of  sea coast of Crimea are characterized high
contamination of environment, that can negatively influence on rest and treatment potential of resorts of Crimea.
It was set the intercommunication of bacterial contamination of coast sea waters and infectious morbidity of
population in the seashore cities of different countries.

 The cross-correlation connection of levels of bacterial contamination of coast sea  waters (Coli-index) of
different resorts of Crimea and morbidity of population by acute intestinal infection diseases (AIID) was studied
for 10 years (2001 - 2010 years). For a comparative study and analysis of this connection two groups of resorts
of Crimea were chosen: 1) widely known resorts with the considerable recreational loading and high degree of
contamination of environment, including bacterial contamination of coast sea waters (Yalta, Alushta, Evpatoria);
2) little-developed perspective resort areas with the small recreational  loading and low microbal contamination
of sea waters - Chernomorskiy and Razdolnenskiy districts. In researches information of the proper sanitary-
epidemiology stations of Crimea was analysed by levels of  Coli-index of coast sea  waters in these districts,
and also absolute and relative indexes of morbidity of AIID on materials of Crimean Republican SES for 10
years.

ВИВЧЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ЯКОСТІ ПРИБЕРЕЖНИХ МОРСЬКИХ ВОД В
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ГОСТРИМИ КИШКОВИМИ ІНФЕКЦІЯМИ

Н.А.  Пеньковськая
РЕЗЮМЕ

 У роботі вивчений взаємозв’язок рівнів бактерійного забруднення прибережних морських вод (колі-
індекс) різних курортів Криму і захворюваності населення ОКИ за 10 років (2001 - 2010 років). Встановлена
кореляційна  між захворюваністю ОКІ  і рівнями бактерійного забруднення прибережних морських вод
курортів Криму по колі-індексу, найбільш виражена в Евпаторії, Алушті і Раздольненськом районі. Отримані
дані свідчать про виразний вплив бактерійного забруднення морських вод на погіршення епідеміологічної
обстановки на переобтяжених рекреантами курортах, тоді як в малоосвоєних перспективних курортних
зонах Раздольненського і Чорноморського районів бактерійне забруднення морських вод і захворюваність
населення ОКИ навіть в період купального сезону значно нижчі за загальнокримських показників, що
ймовірно пов’язане з незначним рекреаційним навантаженням.

Ключевые слова: эпидемиология, инфекционные болезни, микробное загрязнение морской воды.

В последние годы в связи с высокими уровнями
антропогенного загрязнения ряд крупных курортно-
рекреационных зон Украины (Ялта, Одесса, курор-
ты Азовского побережья) оказались в критическом
состоянии и их дальнейшее существование в каче-
стве курортов находится под вопросом [4,9]. От-
дельные участки побережья Крыма характеризуют-
ся высоким загрязнением окружающей среды, что
может отрицательно влиять на рекреационно-оздо-
ровительный потенциал курортов Крыма [13].
Ухудшение экологической обстановки негативно
сказывается на состоянии здоровья как взрослого
и детского населения Крыма, так и приезжающих

на лечение и отдых людей [12].
Санитарно-гигиеническими критериями повы-

шенного загрязнения окружающей среды курортов
являются снижение лечебно-оздоровительного по-
тенциала бальнеологических факторов и рост за-
болеваемости среди населения и отдыхающих
[7,12]. Так, установлено снижение эффективности
оздоровления детей в районе Одессы при купании
в загрязненной химическими и биологическими
факторами морской воде, что проявлялось умень-
шением скорости восстановления функционирова-
ния иммунной, сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем [7].
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При купании детей в зоне аварийных сбросов
хозяйственно-бытовых сточных вод у них изменя-
лась микрофлора кишечника, достоверно увеличи-
валась частота конъюктивитов, тонзилитов, фарин-
гитов, повышался фурункулез [6,8], на основе чего
сделан вывод, что бактериальное загрязнение мор-
ской воды в значительной степени определяет эпи-
демиологическую безопасность морского водополь-
зования.

Исследованиями на различных курортах и в при-
морских городах различных стран [4,6,8,15] пока-
зана взаимосвязь бактериального загрязнения при-
брежных морских вод и инфекционной заболевае-
мости населения.

Установлено, что загрязненные морские воды
являются одним из факторов передачи кишечных
инфекций, гельминтозов, инфекционных заболева-
ний носоглотки и верхних дыхательных путей, конъ-
юктивитов, отитов, кожных заболеваний [3]. При
загрязнении сточными водами в морской воде и в
донных отложениях выявлены энтеровирусы, вирус-
ного гепатита А, возбудители дизентерии, сальмо-
неллеза [2]. Описана зависимость между количеством
сальмонелл в рекреационных морских водах и носи-
тельством сальмонелл среди купающихся детей, ко-
личеством жалоб на кишечные расстройства [5].

Выявлена некоторая зависимость заболеваемо-
сти  острыми кишечными инфекциями (ОКИ) и бак-
териального загрязнения морской воды на ЮБК, в
том числе острой дизентерией, хотя связи измене-
ний заболеваемости ОКИ с динамикой коли-индек-
са морской воды не установлено [1]. В течение ряда
лет в приморских городах Крыма отмечается повы-
шенный уровень инфекционной и паразитарной па-
тологии [12].

В результате интенсивного загрязнения при-
брежных вод Черного и Азовского морей сточными
водами и недостаточным обеспечением питьевой
воды на отдельных территориях существует угроза
эпидемических заболеваний. Как наиболее небезо-
пасная ежегодная ситуация оценивается в районах
ЮБК, Одессы, Мариуполя, Ильичевска, где уровень
бактериального загрязнения моря в 5-14 и более раз
превышает допустимый на отдельных пляжах [10].
На 5 курортах Крыма 20% заболевших острыми
кишечными заболеваниями связывают болезнь с
купанием в море на загрязненных участках или упот-
реблением морепродуктов [14], с связи с чем сде-
лан вывод об эпидемической значимости этих фак-
торов передачи инфекций.

Массовые инфекционные заболевания - вспыш-
ки, эпидемии, в том числе распостраняющиеся вод-
ным путем, создают негативный имидж странам и
территориям, что особенно неблагоприятно для
Крыма как всемирно известного курорта [11].

В связи с вышеизложенным крайне важно изу-
чить значимость микробного загрязнения морских

вод для эпидемиологической обстановки по ОКИ на
курортах Крыма.

                   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе изучена корреляционная взаимосвязь

уровней бактериального загрязнения прибрежных
морских вод (коли-индекс) различных курортов Кры-
ма и заболеваемости населения ОКИ за 10 лет (2001
- 2010 годы).

Для сравнительного изучения и анализа данной
взамосвязи были выбраны две группы курортов
Крыма: 1) широко известные курорты со значитель-
ной рекреационной нагрузкой и высокой степенью
загрязнения окружающей среды, в том числе бакте-
риального загрязнения прибрежных морских вод -
Ялта, Алушта, Евпатория; 2) малоосвоенные перс-
пективные курортные зоны с небольшой рекреа-
ционной нагрузкой и низким микробным загряз-
нением морских вод - Черноморский и Раздольнен-
ский районы.

В исследованиях проанализированы данные со-
ответствующих санитарно-эпидемиологических
станций Крыма по определению коли-индекса при-
брежных морских вод в этих районах, а также абсо-
лютные и относительные показатели заболеваемос-
ти ОКИ по материалам Республиканской СЭС за 10
лет. Статистическая обработка (достоверность раз-
личий, коэффициенты корреляции) массивов этих
данных проведена с помощью компьютерной про-
граммы Exel (Windows-98).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные помесячной динамики показателей за-

болеваемости населения ОКИ по каждому исследо-
ванному району по сравнению с январем каждого
года показывают достоверный рост заболеваемос-
ти ОКИ с мая по октябрь, особенно выраженный в
период курортного сезона (июнь - сентябрь).

При сравнении данных помесячной заболевае-
мости ОКИ в курортных районах со среднекрымс-
кими данными установлено, что наивысшие уровни
заболеваемости характерны в курортный сезон для
перегруженных курортов (Ялта, Алушта, Евпато-
рия).

В Раздольненском и Черноморском районах,
отличающихся незначительными рекреационными
нагрузками и степенью загрязнения морской среды,
в течение 10 лет наблюдений отмечаются одни из
самых низких в Крыму уровней заболеваемости
ОКИ, в том числе и в период курортного сезона.

За исследуемый период наблюдений среднего-
довые показатели заболеваемости ОКИ по отдель-
ным курортам и Крыму в целом показывают неко-
торое повышение в эпидемически неблагоприятном
2004 году (кроме Раздольненского района), в пос-
ледующие годы наблюдается тенденция к снижению
заболеваемости.

Корреляционный анализ помесячной динамики
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заболеваемости ОКИ по курортным зонам и по
Крыму в целом показал высокую  степень взаи-
мосвязи этих параметров с мая по сентябрь по
Ялте, Алуште и Евпатории, что свидетельствует о
совпадении сезонных тенденций изменений забо-
леваемости на этих курортах и в целом по Крыму
(Табл. 1). В Черноморском и Раздольненском рай-
онах корреляции помесячной динамики заболева-
емости ОКИ с общекрымской динамикой этих

показателей не выявлено, наоборот, имеется от-
рицательная взаимосвязь, то есть в период роста
ОКИ в Крыму в летне - осенний период в этих
регионах отмечается снижение или стабилизация
уровня заболеваемости ОКИ. Очевидно, этот факт
связан со статистически малым количеством слу-
чаев ОКИ ввиду малочисленности населения этих
районов, а также с недостатками учета данного
вида заболеваемости.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции абсолютных показателей заболеваемости ОКИ в курортных

регионах в летне-осенний период 2001-2010гг. и среднекрымских данных заболеваемости ОКИ за
этот же период

Месяц Ялта Алушта Евпатория Черномор-
ский р-н

Раздоль-
ненский

р-н
Май 0,68 0,56 0,95 - 0,34 - 0,45
Июнь 0,15 0,59 0,77 - 0,29 - 0,68
Июль 0,53 0,61 0,93 - 0,35 - 0,79
Август 0,89 0,84 0,95 - 0,63 - 0,75
Сентябрь 0,98 0,99 0,65 - 0,66 - 0,57

Результаты корреляционного анализа данных
заболеваемости ОКИ и степени загрязнения при-

Таблица 2
Взаимосвязь заболеваемости ОКИ и бактериального загрязнения морских вод по коли-

индексу в различных курортных зонах Крыма

Курортный
регион

Месяц Коэффициент
корреляции

Степень
взаимосвязи

Евпатория Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,83
       0,88
       0,76
       0,88

  Сильная
  Сильная
  Сильная
  Сильная

Ялта Май
Июнь
Июль
Август

       0,55
       0,67
       0,83
       0,55

  Средняя
  Средняя
  Сильная
   Средняя

Алушта Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,77
       0,65
       0,75
       0,57
       0,34

   Сильная
   Средняя
   Сильная
   Средняя
   Средняя

Раздольненский
район

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,49
       0,42
       0,93
       0,73
       0,32

   Средняя
   Средняя
   Сильная
   Сильная
   Средняя

Черноморский
район

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,42
       0,54
       0,21
       0,47
       0,65

   Средняя
   Средняя
   Слабая
   Средняя
   Средняя

брежных морских вод по коли-индексу в изученных
курортных зонах Крыма в 2001-2010гг. показывают
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Курортный
регион

Месяц Коэффициент
корреляции

Степень
взаимосвязи

Евпатория Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,83
       0,88
       0,76
       0,88

  Сильная
  Сильная
  Сильная
  Сильная

Ялта Май
Июнь
Июль
Август

       0,55
       0,67
       0,83
       0,55

  Средняя
  Средняя
  Сильная
   Средняя

Алушта Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,77
       0,65
       0,75
       0,57
       0,34

   Сильная
   Средняя
   Сильная
   Средняя
   Средняя

Раздольненский
район

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,49
       0,42
       0,93
       0,73
       0,32

   Средняя
   Средняя
   Сильная
   Сильная
   Средняя

Черноморский
район

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

       0,42
       0,54
       0,21
       0,47
       0,65

   Средняя
   Средняя
   Слабая
   Средняя
   Средняя

существенную взаимосвязь. При этом сильная сте-
пень зависимости между этими показателями (ко-
эффициент корреляции более 0,7) выявлена с июня
по сентябрь в Евпатории, в июле - в Ялте, в мае и
июле - в Алуште, в июле и августе - в Раздольненс-
ком районе. В остальные летне-осенние месяцы от-
мечалась средняя степень зависимости (коэффици-
ент корреляции 0,3 - 0,7) (Табл. 2).

Следует отметить, что для Раздольненского и
Черноморского районов данные заболеваемости
ОКИ для оценки влияния бактериального загрязне-
ния морских вод недостаточно достоверны ввиду
малого количества случаев заболеваний, а также в
связи с тем, что на побережье этих районов распо-
ложены единичные населенные пункты, а данные по
заболеваемости ОКИ рассчитываются в целом по
району.

Доказательством влияния бактериального заг-
рязнения прибрежных морских вод на заболевае-
мость населения ОКИ служит то, что достоверная
корреляционная взаимосвязь этих показателей в те-
чение 10 лет отмечается только в период курортно-
го сезона (с мая по сентябрь), при этом сильная сте-
пень связи выявляется в разгар купального сезона
(июнь - август), в другие месяцы и сезоны года кор-
реляции этих данных не установлено.

ВЫВОДЫ
1. Заболеваемость населения острыми кишеч-

ными инфекциями в период курортного сезона в
Ялте, Алуште, Евпатории превышает средние дан-
ные по Крыму, в то время как Раздольненском и
Черноморском районах уровни заболеваемости ОКИ
ниже среднекрымских показателей.

2. Выявлена достоверная корреляция помесяч-
ной динамики показателей заболеваемости ОКИ в
Ялте, Алуште, Евпатории и общекрымских изменений
этих показателей, при этом в Раздольненском и Чер-
номорском районах такая взаимосвязь отсутствует.

3. Установлена корреляционная взаимосвязь
между заболеваемостью ОКИ и уровнями бактери-
ального загрязнения прибрежных морских вод ку-
рортов Крыма по коли-индексу, наиболее выражен-
ная в Евпатории, Алуште и Раздольненском районе.

4. Полученные данные свидетельствуют об от-
четливом влиянии бактериального загрязнения мор-
ских вод на ухудшение эпидемиологической обста-
новки на перегруженных рекреантами курортах, в
то время как в малоосвоенных перспективных ку-
рортных зонах Раздольненского и Черноморского
районов бактериальное загрязнение морских вод и
заболеваемость населения ОКИ даже в период ку-
пального сезона значительно ниже среднекрымских
показателей, что вероятно связано с незначительной
рекреационной нагрузкой. Данные районы   Крыма
как по эпидемиологической, так и по экологичес-
кой обстановке являются весьма перспективными
для приоритетного курортного освоения.

5. Для улучшения эпидемиологической обста-
новки на ведущих курортах Крыма необходимо про-
ведение комплекса санитарно-гигиенических и при-
родоохранных мероприятий, направленного на сни-
жение бактериального загрязнения рекреационных
морских вод.
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