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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВМ – вечная мерзлота 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГИС – геоинформационная система 

ДФО – Дальневосточный федеральный округ 

ИО – индекс очаговости 

КО – коэффициент очаговости 

КМНС – коренные малочисленные народности Севера 

КРС – крупный рогатый скот 

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство 

МГГ – мощность гумусового горизонта 

ММГ – многолетние мерзлые грунты 

МРС – мелкий рогатый скот 

МЭБ – международное эпизоотическое бюро 

ПФО – Приволжский федеральный округ 

СЗЗ – санитарно - защитная зона 

СЗФО – Северо – Западный федеральный округ 

СКФО – Северо – Кавказский федеральный округ 

СНП – стационарно неблагополучный пункт  

СФО – Сибирский федеральный округ 

СХЖ – сельскохозяйственные животные 

СЯЗ – сибиреязвенное захоронение 

ТО – теплообеспеченность почвы 

УФО – Уральский федеральный округ 

ЦФО – Центральный федеральный округ 

ЮФО – Южный федеральный округ 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными 

болезнями с целью объективной оценки ситуации, прогнозирования ее 

развития в ближайшей и отдаленной перспективе является основной 

проблемой современной эпидемиологии. Не случайно большинство 

исследований последних десятилетий посвящены реализации именно этого 

направления, чему способствует создание новых и развитие имеющихся 

инструментов надзора. К ним, прежде всего, относятся средства и методы 

мониторинга возбудителей и факторов риска. Не является исключением и 

сибирская язва - инфекция по-прежнему актуальная для Российской 

Федерации [Онищенко Г.Г. с соавт., 2018; Рязанова А.Г. с соавт., 2016 и др.], 

изучение эпидемиологии которой традиционно проводилось в стенах 

Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, где был 

установлен феномен стационарного неблагополучия территорий и 

разработаны основные мероприятия, направленные на борьбу с инфекцией на 

рубеже XX и XXI веков.  

Заложенные основы эпизоотолого-эпидемиологического надзора за 

зоонозами позднее способствовали установлению общих закономерностей 

территориального распространения и проявления активности стационарных 

пунктов [Черкасский Б.Л., 1999; Симонова Е.Г., Локтионова М.Н., 2011 и 

др.], которые рассматривались в качестве главной причины неблагополучия 

по сибирской язве.  

Современный этап борьбы и профилактики сибирской язвы, 

происходящий в иных социально-экономических условиях развития страны, 

требует создания и внедрения новых технологий надзора за сибирской язвой, 

в основу которых должен быть положен комплексный анализ 

эпизоотологических и эпидемиологических рисков [Симонова Е.Г., Картавая 

С.А., 2015]. 

Необходимость осуществления мониторинга различных по своей 
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природе рисков продемонстрировала крупнейшая за последние десятилетия 

вспышка сибирской язвы в ЯНАО в 2016 году [Попова А.Ю. с соавт., 2016]. 

Территории Крайнего Севера, также как и регионы Центральной России и 

Поволжья, в настоящее время характеризуются стремительным социально-

экономическим развитием, требующим объективной оценки возможности 

осложнения эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по сибирской язве с 

выявлением соответствующих предпосылок и предвестников. Этому 

способствует создание и внедрение прогрессивных информационно-

коммуникационных, в т.ч. космических и ГИС-технологий, которые  

рассматриваются исследователями в качестве инструментов не только 

эпидемиологической, но и предэпидемической диагностики [Clarke, K.C., et 

al., 1996; Curtis, A.C., et al., 2007; Симонова Е.Г., Сергевнин В.И., 2018]. 

Современные технологии позволяют не только накапливать значительные 

массивы информации, но и осуществлять сопряженный многофакторный 

анализ с установлением индикаторов сибиреязвенного неблагополучия, 

определением тенденций и прогнозов развития ситуации на конкретных 

территориях [Blackburn J.K., 2010], устанавливать пространственно-

временные характеристики эпидемического процесса, идентифицировать и 

прогнозировать риски осложнения эпидемиологической ситуации. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Обзор научной литературы показал, что к настоящему времени имеется 

значительное число публикаций, касающихся оценки эпизоотической и 

эпидемической ситуации по сибирской язве в Российской Федерации. Она 

проведена на основе анализа заболеваемости за разные временные интервалы 

и на различных территориях [Ладный В.И., Ющенко Г.В., 2009; Антюганов 

С.Н. с соавт., 2012; Шевченко В.В. с соавт., 2014; Базарова Г.Х. с соавт., 

2016; Куличенко А.Н. с соавт., 2016; Логвин Ф.В. с соавт., 2017; Шишкова 

Н.А. с соавт., 2017; Дугаржапова З.Ф. с соавт., 2012, 2017; Дягилев Г.Т. с 

соавт., 2019]. Вместе с тем, оценке ситуации на территориях Центральной 
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России и Поволжья уделялось недостаточное внимание. Больший интерес 

исследователей в последние годы связан с изучением ситуации по 

инфекционным болезням, и в т.ч. сибирской язве в регионе Арктики. Однако 

отечественных работ, демонстрирующих влияние меняющихся 

климатических условий на активность почвенных очагов сибирской язвы, не 

много и в основном они касаются отдельных территорий, например, 

Республики Саха (Якутия) [Каратаева Т.Д., Васильева А.А., 2007; Дягилев 

Г.Т., 2019]. 

Исследования причин и условий возникновения сибирской язвы 

обобщены и представлены в трудах Б.Л. Черкасского, а позднее его учеников 

и последователей. Они касаются изучения связи активности СНП с 

действием различных природно-климатических (почвенных, ландшафтных и 

др.) и некоторых антропогенных факторов [Локтионова М.Н., 2011; Картавая 

С.А., 2015]. Между тем, чаще всего оценка ситуации по сибирской язве 

связывается с мониторингом отдельных факторов риска [Логвин Ф.В., 2019; 

Рязанова А.Г. с соавт. 2020 и др.] и не учитывает их комплексное 

воздействие. 

Применение в последние годы ГИС-технологии с целью оптимизации 

надзора за сибирской язвой сводится чаще всего к картированию отдельных 

рисков, что не позволяет оперативно выявить причинно-следственные связи 

при расследовании вспышек, поскольку базы данных не содержат всей 

необходимой информации. 

Цель диссертационного исследования - разработка и внедрение 

современных технологий надзора за сибирской язвой на основе анализа 

эпидемиологических рисков. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить современные особенности эпизоотолого-эпидемиологиче-

ской ситуации по сибирской язве в Российской Федерации и на отдельных ее 

территориях, характеризующихся сохранением неблагополучия. 
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2. Изучить проявления активности стационарно неблагополучных по си-

бирской язве пунктов на территориях Поволжья, Центральной России, а так-

же Крайнего Севера.  

3. Провести оценку структуры и динамики факторов риска на изучаемых 

территориях. 

4. Разработать методологию ранжирования территорий по степени риска 

для выявления неблагополучных по сибирской язве субъектов и провести 

моделирование ситуации в зависимости от изменяющихся климатических 

условий в районах, относящихся к Крайнему Северу. 

5. Представить возможности современных ГИС-технологий для объектив-

ной оценки эпизоотолого-эпидемиологической ситуации на основе изучения 

рисков. 

 

Научная новизна исследования 

Проведенное исследование позволило оценить текущую эпизоото-

лого-эпидемиологическую ситуацию по сибирской язве в России и выявить 

ее современные тенденции, выражающиеся в дальнейшем снижении числа 

регистрируемых случаев у людей и животных при сохранении вспышечного 

характера заболеваемости людей и преимущественно спорадической забо-

леваемости животных в ряде регионов страны, в т.ч. в Поволжье, Централь-

ной России и на отдельных территориях Крайнего Севера. 

Выявлены особенности территориального распределения и активно-

сти стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, большинство 

из которых расположены в южных регионах России (СКФО и ЮФО - 

41,5%), а также в ЦФО (22,3%) и ПФО (18,9%). 

Установлены причины неблагополучия по сибирской язве, а также 

предвестники обострения ситуации на территориях России, характеризую-

щихся высокой степенью хозяйственной активности (Центрально-Черно-

земный и Волго-Вятский экономические районы, а также районы Крайнего 
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Севера), связанной, прежде всего, с особенностями животноводческой дея-

тельности. 

Проведена оценка структуры и динамики эпидемиологически значи-

мых природных и социальных факторов риска, определяющих реальное не-

благополучие по сибирской язве на изучаемых территориях.  

Разработаны принципы ранжирования территорий Российской Феде-

рации и комплексной оценки риска по степени возможного осложнения 

эпизоотолого-эпидемиологической ситуации. 

Проведено моделирование ситуации по сибирской язве на террито-

риях Арктического региона России с учетом влияния глобального измене-

ния климата. 

Показаны возможности выявления факторов риска и прогнозирования 

ситуации по сибирской язве с использованием ГИС-технологии. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Создана база данных для проведения динамической оценки 

потенциальных и реальных рисков осложнения ситуации на территориях 

ПФО и ЦФО. Разработаны научно-методические подходы к актуализации 

Кадастра СНП Российской Федерации и создания реестра почвенных очагов. 

Выявлены причины и условия обострения ситуации по сибирской язве 

в ЯНАО в 2016 г. Продемонстрированы возможности использования 

результатов дистанционного спутникового мониторинга в целях выявления 

природно-климатических факторов риска, а также упущенные возможности 

вакцинации населения, относящегося к группам риска. 

Установлены районы Крайнего Севера, наиболее подверженные 

природно-климатическим изменениям, приводящим к таянию вечной 

мерзлоты и активизации почвенных очагов сибирской язвы.   

Проведено картирование СНП и сибиреязвенных захоронений (СЯЗ) с 

установленными географическими координатами. База данных ГИС 

дополнена данными о факторах риска, что позволило провести ранжирование 
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территорий и выявить субъекты высокого риска по возможности осложнения 

ситуации по сибирской язве.  

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования явились 

принципы доказательной медицины, системный подход, теоретические 

основы эпидемиологии, эпизоотологии и принципов профилактики 

сибирской язвы, изложенные в работах российских и зарубежных 

исследователей. Дизайн исследования построен на применении общенаучных 

подходов и специальных методов, адекватных поставленным в работе 

задачам, включающих проспективные и ретроспективные описательно-

оценочные эпидемиологические, лабораторные и статистические методы.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Особенности современной эпизоотолого-эпидемиологической 

ситуации по сибирской язве в Российской Федерации связаны с сохранением 

различных по своей природе рисков, в т.ч. на отдельных территориях 

Поволжья, Центрального региона и Крайнем Севере. 

2. Наличие почвенных очагов сибирской язвы определяет стационарное 

неблагополучие территорий и является основной причиной наблюдающихся 

осложнений. 

3. Осложнению ситуации по сибирской язве способствует действие 

комплекса различных по происхождению факторов риска, требующих 

динамического изучения. 

4. Современные технологии надзора за сибирской язвой позволяют 

установить причины неблагополучия и определить территории с 

максимальными потенциальными и реальными рисками. 

 

Личное участие автора  

Личное участи автора заключается в организации и проведении всех 
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этапов диссертационного исследования - постановке исследовательских 

задач, сборе материалов, работе с литературными источниками и 

нормативными документами, а также статистической отчетностью, 

обобщении результатов исследования и оформлении их в виде публикаций. 

Автор принимал непосредственное участие в сборе информации о факторах 

риска на отдельных территориях ПФО, ЦФО и ЯНАО, создании базы данных 

для ГИС. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор 

литературы по изучаемой проблеме, выполнен статистический анализ и 

интерпретация полученных результатов, сформулированы научные 

положения, выводы, практические рекомендации и определены 

перспективные направления дальнейших исследований. 

 

Внедрение результатов исследования 

Полученные результаты внедрены в практику здравоохранения на 

федеральном и региональном уровнях. Материалы исследования 

использованы в ряде монографий (Опыт ликвидации вспышки сибирской 

язвы на Ямале в 2016 году / Под ред. А.Ю.Поповой и А.Н.Куличеснко, 2017; 

Изменения климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы / Ревич Б.А., 

Малеев В.В, Смирнова М.Д., 2019), а также при подготовке материалов к 

ежегодным Государственным докладам Главного государственного 

санитарного врача России «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения Российской Федерации» и сборника нормативных документов 

(санитарно-эпидемиологических правил) по профилактике инфекционных 

болезней. 

Результаты исследования освещаются в учебном процессе при 

проведении профессиональной подготовки специалистов и повышении 

квалификации эпидемиологов и медицинских работников различных 

специальностей на базе кафедры эпидемиологии и современных технологий 

вакцинации ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава 

России и образовательного центра ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
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Роспотребнадзора.  

 

Степень достоверности и апробация результатов  

Все научные положения, представленные в диссертации, обоснованы, 

аргументированы и достоверны. Степень достоверности полученных 

результатов исследования определена достаточным объемом информации, 

адекватным числом наблюдений и репрезентативностью выборок, 

использованных для решения поставленных задач, а также современными 

методами исследования с применением адекватной статистической 

обработки первичного материала.  

Материалы диссертации были представлены и обсуждены на II 

Молодежном международном форуме медицинских наук «MedWAYS», 

Москва, 2013 г., Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Новые технологии специфической и 

неспецифической профилактики инфекционных болезней», Владивосток, 

2014, IX, Х, ХII Ежегодных Всероссийских Конгрессах по инфекционным 

болезням с международным участием, Москва, 2017, 2018, 2020 гг.; II и III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы болезней, общих для человека и 

животных», Ставрополь, 2017, 2019 ггю; научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в вооруженных Силах Российской Федерации», Санкт-Петербург, 

2018 г.; XI Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням 

с международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: 

эволюция, текущие и будущие угрозы», Москва, 2019 г.; научно-

практической конференции с международным участием «Молекулярная 

диагностика и биобезопасность», Москва, 2020 г.. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 
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14.02.02. – эпидемиология, а именно, пунктам 2, 5 и 6. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 30 печатных работы, в том числе 

6 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных 

научных результатов диссертаций.  

 

Структура и объём диссертации 

Работа изложена на 222-х страницах компьютерного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 5-ти глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практические рекомендаций и перспектив дальнейшей 

разработки темы, списка использованной литературы (200 источников, в том 

числе 117 российских и 83 зарубежных). Диссертация иллюстрирована 52 

таблицами, 50 рисунками.  
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Особенности современной ситуации по сибирской язве в мире и в 

Российской Федерации  

Ситуация в мире 

Несмотря на успехи в области борьбы и профилактики сибирской язвы, 

она остается проблемой глобального масштаба, в связи с чем непрерывная и 

объективная оценка ситуации представляется весьма актуальной исследова-

тельской задачей. С начала текущего века инфекция по-прежнему регистри-

руется в большинстве стран мира, сохраняя черты болезни с убиквитарным 

распространением [Swartz M., 2001; Черкасский Б.Л., 2001; WHO, 2008; 

Fasanella A. et al., 2010; Макаров В.В., 2012; Shadomy S.V. et al., 2016; Vieira 

A.R. et al., 2017 и др.]. Заболеваемость животных и людей регистрируется не 

только в экономически слаборазвитых странах Африки и Азии, но и в Ев-

ропе, Америке, Австралии, где она нередко носит вспышечный характер.  

Изучение данных о распространенности сибирской язвы в мире с нача-

ла века показало, что доступная в публикациях информация как о количестве 

случаев заболеваний животных и людей, так и о числе вспышек значительно 

различается. Так, по сообщениям, представленным в ProMED, в период с 

2000 по 2019 гг. неблагополучными по сибирской язве были 95 стран, на 

территории которых выявлено 787 вспышек, в т.ч. 357 эпидемических оча-

гов. Максимальное неблагополучие отмечено в странах Африки (25 стран, 

162 вспышки, в т.ч. 72 эпидемических очага) (Табл.1.1).  

Среди Африканских государств наибольшим неблагополучием отлича-

лась Зимбабве, где за последние два десятилетия сибирская язва регистриро-

валась практически ежегодно, и было выявлено более 30 вспышек и 18 эпи-

демических очагов. В период с 2010 по 2018 гг. в этой стране заболело более 

350 человек, 1 случай – летальный. Высокая заболеваемость людей отмеча-

лась в Замбии (313 случаев), Кении (296), Уганде (230), Судане (104) (Muturi 
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M. et al., 2018; Doreen C. Sitali, et al., 2018; Mathew Muturi, et al., 2018; 

Margaret Driciru et al., 2018). 

Таблица 1.1 – Сибирская язва в мире в 2000-2019 гг. по данным ProMED. 

Регионы мира Число неблагопо-

лучных стран 

Число 

вспышек 

В т.ч. эпиде-

мических 

Африка 25 162 72 

Америка 11 111 24 

Юго-Восточная Азия 7 106 56 

Европа 37 339 155 

Восточное Средиземно-

морье 7 23 16 

Тихоокеанский бассейн 8 46 34 

ИТОГО 95 787 357 

 

Между тем, в плане эпидемической ситуации самыми неблагополуч-

ными странами в настоящее время являются страны Юго-Восточной Азии. 

Наибольшее количество случаев сибирской язвы у людей в 2010-2018 гг. 

было выявлено в Бангладеш (1493) и Индии (451). Причем, в Индии среди 

населения отмечается самая высокая летальность – более 7% [Ray T.K., et al., 

2009; Krushna Chandra Sahoo et al., 2020]. Причинами заражения животных 

служит выпас на неблагополучных территориях, а также инфицированные 

корма [Fasanella A. et al., 2013; http://www.promedmail.org; Michael G. Walsh, 

2019]. 

Среди стран Тихоокеанского региона стойкое неблагополучие по си-

бирской язве отмечается в Китае, Монголии и Австралии [Durrheim D.N. et 

al., 2009; Hu J. L., et al., 2016; Alassane S. Barro et al., 2016]. Из этих стран за 

последние десятилетия сообщено о 9-13-ти вспышках, сопровождавшихся 

заболеваниями людей. Более 100 человек с начала века заболело в Монголии 

[Odontsetseg N. et al., 2008; Рязанова А.Г. с соавт., 2019]. Из Китая в 2010-
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2018 гг. сообщено о 55 заболевших людях, в т.ч. одном летальном исходе 

[Anthrax – China: (NX) livestock, human. [Internet]. 19 Apr 2018 (cited 21 Jan 

2019). Available from: http://www.promedmail.org/index.php; Anthrax – China 

(03): (HL) ovine, human, susp. [Internet]. 10 Aug 2018 (cited 23 Jan 2019). Avail-

able from: http://www.promedmail.org/index.php; Yu Li, 2017]. Вместе с тем, 

данные публикаций, обобщающие результаты эпидемиологического надзора, 

свидетельствуют о том, что число случаев, учтенных на национальном 

уровне,  многократно превышает эти данные. Так, в  период с 2005 по 2014 

гг. в Китае регистрировалось от 555 до 207 случаев сибирской язвы у людей, 

общее число случаев за это время составило 3494 случая [Zhang X. et al. 

2016].  

На Американском континенте максимальное число вспышек сибир-

ской язвы выявлено в США (49), Канаде (24) и Аргентине (19), которые со-

провождаются либо отсутствием заболеваний у людей, либо их спорадиче-

скими случаями [Mongoh M.N. et al., 2005; Lillian R. Morris, et al., 2016]. 

Так, на фоне значительной заболеваемости животных с начала века в 

США зарегистрировано 7 случаев сибирской язвы у людей (кроме случаев, 

связанных с «почтовым биотерроризмом» [Shivang G. Joshi et al., 2004]) 

(Табл. 1.2).  

Только в 2000 г. случай заболевания фермера был связан с употребле-

нием в пищу мяса забитого бычка [CDC, 2000]. С профессиональной дея-

тельностью были связаны также случаи сибирской язвы у лаборанта и вете-

ринара в 2001 г. Два случая обусловлены контактами с инфицированными 

шкурами животных, которые были завезены частным порядком из Западной 

Африки для изготовления барабанов, и один – игрой на таком барабане 

[CDC, 2006, 2008; Marston C.K., et al., 2011]. Следует отметить, что подобные 

случаи заражения людей отмечены в 2006 г. в Шотландии и в 2008 г. в Вели-

кобритании [Anaraki S, Addiman S, Nixon G, et al., 2009; Bennett E., et al., 

2018]. 

 

http://www.promedmail.org/index.php
http://www.promedmail.org/index.php
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Таблица 1.2 – Сибирская язва в США в 2000-2019 гг. 

Годы Число выявленных случаев у 

животных по видам, абс. 

Число случаев у людей, 

абс. 

2000 более 300 голов КРС 1 

2001 20 голов КРС «почтовый биотерроризм» 

2002 более 20 голов КРС, буйвол 2 

2003 олень, 16 голов КРС - 

2004 8 голов КРС - 

2005 лошади, олени, более 500 го-

лов КРС 

- 

2006 83 головы КРС 1 

2007 3 головы КРС, олени 1 

2008 около 300 голов КРС, зубров, 

бизонов, козы 

 

2009 19 голов КРС, олени 1 

2010 КРС, МРС, дикие олени, бизон  - 

2011-2018 около 300 животных 1 случай в 2011 г. 

 

И, наконец, в 2011 г. случай заболевания легочной формой сибирской 

язвы связан с путешествием мужчины по четырем эндемичным территориям 

США. Исследователи предполагают, что это ингаляционное заражение в 

результате вдыхания пыли на фоне хронической патологии легких и сахар-

ного диабета [Griffith J., et al., 2014].  

В регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ с начала века странами-

лидерами по числу зарегистрированных вспышек были Иран (6 вспышек, 6 

эпидемических очага), Пакистан (6 вспышек и 2 эпидемических очага) и Ма-

рокко (5 вспышек и 4 эпидемических очага). Данные территории являются 

энзоотичными, однако число сообщаемых вспышек, а также случаев заболе-

ваний животных и людей, вероятно, не отражает реальную ситуацию. Так, по 
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официальным данным МЭБ с 2006 по 2012 г. из Марокко ежегодно сообща-

лось о 0 -5 вспышках сибирской язвы среди КРС с 3-16 случаями, а в 2008 и 

2009 гг. было сообщено только о 3-х вспышках среди коз и овец. Случаи 

заболевания людей были зарегистрированы только в 2007 г. (27 случаев), 

2009 г. (8 случаев), 2013 г. (3 случая) и 2015 г. (9 случаев).  

В Иране наблюдающиеся вспышки сибирской язвы постоянно приво-

дят к инфицированию большого числа людей, Так, в 2002 г. в МЭБ сообщено 

о 269 случаях заболеваний людей от КРС и МРС; в 2003 г. – о 250 случаях; в 

2005 г. – о 155 случаях, в т.ч. 1-ом летальном, в 2007 г. - о 165 случаях, в т.ч. 

1-ом летальном, в 2009 г. – о 150 случаях [https://promedmail.org/promed-

posts/Дата публикации: 2011-09-12 21:07:06 Тема: PRO / AH / EDR> Сибир-

ская язва, дикая природа - Иран: север, подозрение, номер архива RFI: 

20110912.2780].  

По данным отдельных научных публикаций и систематических обзо-

ров, в период с 2011 по 2018 гг. сибирская язва у людей регистрировалась в 

56 странах, где выявлено более 4200 случаев заболеваний, при этом леталь-

ность в среднем составляла 3%. Заболеваемость животных в данный период 

выявлена в 90 странах (более 11 000 случаев и 1124 эпизоотических очага). 

Таким образом, учтенное в настоящее время число случаев заболева-

ний животных в 2,5 раза выше регистрируемой заболеваемости людей. Пре-

обладающие виды животных, у которых выявлена сибирская язва, зависят от 

региона, структуры и степени развитости животноводства, в также частоты 

исследований, проводимых среди диких и одомашненных животных. Так, в 

Африканском регионе и Юго-Восточной Азии случаи заболеваний выявля-

ются не только у домашних, но и у диких животных – слонов (Ботсвана, 

Намибия, Индия), бегемотов (Замбия, Уганда, Намибия, Эфиопия), обезьян 

(Кот-д,Ивуар, Камерун), львов (Намибия), зебр (Уганда) [Michael G. Walsh et 

al., 2019]. На территории Американского континента сибирская язва в виде 

эпизоотий регистрируется среди бизонов и зубров (Канада, США), оленей 

(США) [John S. Nishi et al., 2007]. В регионе Восточного Средиземноморья 
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среди диких животных случаи заболеваний практически не регистрируются, 

имеются единичные сообщения о случаях заражений некоторых видов жи-

вотных в Пакистане. Вместе с тем, среди регистрируемой заболеваемости 

сибирской язвой преобладают случаи заражений домашнего, прежде всего 

крупного рогатого скота (КРС). Собранные и обобщенные нами за период с 

2011- 2018 гг. материалы о случаях заболеваний сибирской язвой животных 

св идетельствуют, что в ми ре бы ло вы явлено 82 89 сл учаев за болеваний у 

КР С, 22 09 сл учаев у ме лкого ро гатого ск ота (М РС) и 18 38 у др угих, в т.ч. 

ди ких животных. Та ким об разом, по лученные да нные по дтверждают 

со хранение вы сокого ри ска ин фицирования пр еимущественно КРС. 

Не яв ляется ис ключением и Ев ропейский ре гион, где си бирская яз ва с 

на чала те кущего ве ка от мечалась в 37 -ми ст ранах (3 39 вс пышек и 155 

эп идемических очагов). По да нным EC DC, в 20 10-2014 гг. в Ев ропейских 

ст ранах у лю дей бы ло вы явлено 58 сл учаев си бирской яз вы (от 1 до 32 

сл учаев в год). В эт ой св язи пр едставляло ин терес уг лубленное из учение 

со временной си туации по да нной ин фекции в ст ранах, от носящихся к 

Ев ропейскому ре гиону ВОЗ. 

C на чала ве ка ст ойким не благополучием по си бирской яз ве 

ха рактеризовались бы вшие ре спублики СС СР [Л озовой Д.А., 20 17] - 

Кы ргизстан (23 вс пышки и 21 эп идемический оч аг, 102 сл учая у лю дей в 

20 10-2018 гг.) [Ж олдошев С.Т., Ко веленов А.Ю., 20 06; Ай кимбаев А.М., 

20 11; К.Б. Бе ктурдиев, 20 14; An thrax – Ky rgyzstan (0 3): (O H) hu man, livestock. 

[Internet]. 15 Aug 20 18 (c ited 21 Jan 2019). Av ailable fr om: 

http://www.promedmail.org/index.php], Ка захстан (20 вс пышек и 16 

эп идемических оч ага, 37 за болевших, 6 ле тальных сл учаев) [Л ухнова Л.Ю., 

20 08], Ук раина (18 вс пышек и 7 эп идемических оч ага) [Р убленко І. О., 

Ск рипник В. Г., 2016.], Ар мения (11 вс пышек, 10 эп идочагов с 69 

http://www.promedmail.org/index.php
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за болевшими) и Гр узия (10 вс пышек, 140 за болевших в 20 10-2018 гг.) 

[N avdarashvili A. et al., 20 16; Sa ngeeta Rao et al., 20 19], что св язано с 

пр еимущественно жи вотноводческой ор иентацией хо зяйственной 

де ятельности, а та кже со циально-экономической не стабильностью ст ран 

по стсоветского пр остранства [Ж олдошев С.Т., Ар гынбаева А.Т., 20 11; 

Ай кимбаев А.М. с со авт, 20 11; Та йчиев И.Т., Жо лдошев С.Т., 2014].  

Та к, в Ар мении на те рриториях дв ух ре цидивирующих СНП в 20 19 г. 

им ели ме сто две вс пышки си бирской яз вы – в Ге гаркуникской и 

Ар мавирской об ластях (з аболели 16 человек). За ражение лю дей пр оизошло в 

пр оцессе ра зделки мя са ин фицированного КРС [Р язанова А.Г., и др., 20 20 со 

сс ылкой на ин тернет-ресурс  https://tass.ru/proisshestviya/6778468].  

В др угих го сударствах по стсоветского пр остранства, та ких как 

Аз ербаджан, Уз бекистан, Та джикистан, Мо лдавия, та кже вы являли сл учаи 

си бирской яз вы у жи вотных и лю дей [Л озовой Д.А., 2017].  

В св язи с на правленностью ис следования пр едставляло ин терес 

уг лубленное из учение си туации на те рриториях, гр аничащих с Ро ссией на 

юг о-западе, за паде и северо-западе. Ус тановлено, что в Ук раине с на чала 

ве ка си бирская яз ва от мечалась пр актически ежегодно. Ср еди жи вотных 

ин фекция вы являлась у КРС (2 001, 20 04, 20 07, 20 10, 20 12 и 20 18 гг.), ср еди 

коз (2 005 г.), ов ец (2 017 г.) и св иней (2 006 и 20 16 гг.) в Ки евской, 

Ха рьковской, Од есской, Ив ано-Франковской, За порожской, Су мской и др. 

об ластях, т.е. пр актически повсеместно. Жи вотные за ражались 

ал иментарным пу тем при вы пасе на те рриториях по чвенных очагов. 

За ражение св иней пр оисходило в ре зультате по едания ими мя са па вших 

жи вотных, а та кже при по едании не чистот и тр упов па вших кр ыс, 

во зможных но сителей возбудителя. [Б елоконов И.И., Гр инченко Д.Н., 2015]. 
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Та кже со общалось о за болеваниях лю дей в 20 00, 20 01, 20 04, 20 08 и 

20 18 гг. на да нных те рриториях (в сего 18 человек). Ис следователи от мечают, 

что в Ук раине в ди намике на блюдается те нденция к сн ижению 

за болеваемость лю дей и жи вотных, что св язывают со зн ачительным 

ум еньшением по головья ос новных ви дов жи вотных, во сприимчивых к 

си бирской язве. Со общается, что с 19 80 по 20 10 гг. по головье КРС и МРС 

зд есь ум еньшилось на 80 %, а по головье св иней - на 60%.  Вм есте с те м, к 

те рриториям ри ска от несены Ви нницкая, Че ркасская, Хм ельницкая, 

Од есская, Ха рьковская и Ки евская об ласти [Р убленко І. О., Ск рипник В. Г., 

2016]. 

Си туацию по си бирской яз ве в Бе лоруссии, Ла твии и Эс тонии  мо жно 

пр изнать благополучной. Ме жду те м, по со общениям СМИ в Бе лоруссии 

вп ервые за по следние де сятилетия в 20 19 г. вы явлена си бирская яз ва у 

ло шади [https://sputnik.by/health/20190813/1042389838/Zabolevanie-sibirskoy-

yazvoy-vpervye-za-20-let-zafiksirovali-v-Belarusi.html]. 

Ев ропа в те кущем ст олетии ст олкнулась с но вым вы зовом – за ражение 

си бирской яз вой по средством уп отребления наркотиков. В те чение 20 09–

2010 гг. в Со единенном Ко ролевстве и Ге рмании бы ло за регистрировано 119 

(47 ла бораторно по дтвержденных) сл учаев за болевания си бирской яз вой, 

св язанных с уп отреблением на ркотиков, 19 че ловек ум ерли [H anczaruk M, et 

al., 20 14; Be rger T. et al., 2014]. Од нако эта вс пышка не бы ла пе рвым 

со общением о см ерти, вы званной B. an thracis, у по требителей 

ин ъекционного на ркотика - ге роина; ра нее за болевание бы ло оп исано у 

че ловека, ум ершего в Но рвегии в 20 00 г. [R ingertz S. H., et al., 2000]. В 20 12 г. 

со общалось о до полнительных сл учаях за болеваний из Ге рмании, Да нии, 
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Ве ликобритании и Фр анции, что пр ивело к зн ачительной см ертности ср еди 

ли ц, по двергшихся ри ску ин фицирования [G runow R, et al., 2013]. 

Вм есте с те м, в Ев ропе в из учаемом пе риоде им ели ме сто и эп изоотии 

си бирской яз вы, од нако за болеваний лю дей от жи вотных не наблюдалось. 

Ср еди ст ран За падной Ев ропы ча ще вс его со общалось о сл учаях си бирской 

яз вы у жи вотных из Фр анции (73 вспышки).  

В Во сточно-Европейском ре гионе, за ис ключением Ро ссии, ча ще вс его 

за болеваемость от мечалась в Ру мынии (15 вс пышек и 10 эп идемических 

очагов).  

В Юж но-Европейском ре гионе ма ксимальное не благополучие по 

си бирской яз ве на блюдалось в Ту рции, где ре гистрируется вы сокая 

за болеваемость на селения [A nthrax – Tu rkey (0 6): (K C) bovine. [Internet]. 10 

Sep 20 18 (c ited 23 Jan 20 19) Av ailable fr om: 

http://www.promedmail.org/index.php; Ku loğlu F. et al., 20 19], Ал бании (15 

вс пышек и 2 эп идочага) и Ит алии (13 вс пышек и 7 эп идемических оч ага) 

[F asanella A., et al. 20 10; Ni castri E. et al., 2019].  

На Се вере Ев ропы в по следние 20 лет сл учаи за ражений жи вотных 

ре гистрировались зн ачительно ре же – от 2-х вс пышек в Но рвегии и 

Фи нляндии [L ienemann T., et al., 20 18] до 4-х - в Шв еции [L ewerin S.S. et al., 

20 10], все они бы ли св язаны с за ражением КРС. По следний сл учай 

за болевания си бирской яз вой че ловека в Се веро-Европейском ре гионе был 

за фиксирован в 20 00 г. в Норвегии.  

Сл едует от метить, что в ХХI ве ке на фо не от носительного 

эп идемического бл агополучия по си бирской яз ве в да нном ре гионе 

эп изоотии на блюдались в 20 08, 20 11, 20 13 и 20 16 гг. Та к, по сле 27 лет 

от сутствия сл учаев пе рвая вс пышка си бирской яз вы во зникла в 20 08 г. в 
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ст аде КРС на юге Швеции. Вс пышка бы ла не обычной, по скольку пр оизошла 

зи мой ср еди жи вотных, не по лучавших в ка честве ко рмов мя сокостную му-

ку. Жи вотных со держали в ст ойле на гл убокой со ломенной по дстилке и 

ко рмили то лько гр убыми кормами. Пр едполагаемый в ка честве ис точника 

ин фицирования ко рм был см ешан с по чвой и пы лью и пр оисходил с по лей, 

где им ело ме сто на воднение, за ко торым по следовало за сушливое ле то с 

оч ень ни зким ур овнем во ды в ре ке, что по зволило со бирать ур ожай на по чве, 

ко торая об ычно ис пользовалась для этого. По св идетельствам ст орожил, в 

на чале пр ошлого ве ка в эту ре ку сб расывали ту ши жи вотных во вр емя 

вс пышек си бирской яз вы [L ewerin S.S., 2010]. 

В 20 11 г. в ра йоне Ор ебро в Шв еции пр оизошла вс пышка ср еди КРС на 

фе рме, за болело ок оло 20 животных. Пр ичина св язана с на личием ра нее не 

из вестных по чвенных оч агов или за возом во збудителя с кормами. При эт ом 

жи вотные не бы ли привиты. 

В 20 13 г. вс пышку, во вр емя ко торой па ла ко рова, св язали со 

вс пышкой 20 11 г., по скольку мо лекулярно-генетические ис следования 

из олятов, вы деленных от па вших жи вотных, по казали их оч ень вы сокое 

сродство. Оч аг на ходился на ра сстоянии вс его 10 00 м от не благополучного 

пу нкта, пр оявившего ак тивность в пр едыдущий раз. Од нако жи вотные в 20 11 

г. бы ли ва кцинированы то лько в 10 00-метровой зоне. 

Ос еннюю вс пышку 20 13 г., пр оизошедшую к югу от Ор ебро, в ко торой 

за болело 54 го ловы КР С, св язали с ин фицированными ко рмами и 

не привитостью ск ота, а вс пышку, им евшую ме сто в ию ля 20 13 г., ко гда на 

од ной из фе рм па ли 3 го ловы КРС – с за ражением во вр емя св ободного 

вы паса на те рритории по чвенного оч ага 

[https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=
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MapFullEventReport&reportid=20465]. Это св идетельствует о не дооценке 

по тенциальной оп асности по чвенных оч агов, ко торые мо гут пр оявлять 

ак тивность при бл агоприятных по годных и ин ых (н аличие во сприимчивого 

по головья жи вотных) условиях. 

Си туация в Ро ссии 

Ре зультаты ан ализа ре гистрации сл учаев си бирской яз вы у жи вотных и 

лю дей в Ро ссии в XXI ве ке св идетельствуют о со хранении ри сков 

ос ложнения ситуации. Та к, в 20 01-2013 гг. в ст ране оф ициально уч тено 122 

сл учая си бирской яз вы у лю дей и 342 сл учая – у жи вотных [К артавая С.А., 

2015].  

Об зор на учной ли тературы по казал, что им еется зн ачительное чи сло 

пу бликаций, ка сающихся оц енки си туации по си бирской яз ве в Ро ссийской 

Фе дерации, пр оведенной на ос нове ан ализа за болеваемости за ра зные 

вр еменные ин тервалы [Л адный В.И., Ющ енко Г.В., 20 09; Ан тюганов С.Н. с 

соавт., 20 12; Ло гвин Ф.В. с соавт., 20 17; Ши шкова Н.А. с соавт., 20 17 и др.]. 

В них все ис следователи об ращают вн имание на на личие те нденции к 

сн ижению заболеваемости. Та к, Е.И. Ер еменко с соавт. от мечает, что по 

ср авнению с 19 88-2002 гг. в 20 03-2006 гг. чи сло за болевших в Ро ссии 

со кратилось по чти в 3 раза. При эт ом эп идемическую си туацию в ст ране се -

таки оц енивают как не устойчивую, по скольку чи сло сл учаев си бирской яз вы, 

вы являемой у лю дей, еж егодно со ставляет от од ного на не скольких де сятков 

сл учаев, и при эт ом со храняются ри ски инфицирования. Как от мечают 

ав торы, эп идемическое не благополучие в эт от пе риод на блюдалось в 34 -х 

су бъектах 5- ти фе деральных ок ругов, при эт ом на СК ФО пр иходилось 32% 

сл учаев за болеваний лю дей, СФ О – 19 %, ЦФО – 17 %, ЮФО и ПФ О – по 16% 

[Е ременко Е.И. с соавт., 2017]. 



25 

 

Др угие ис следователи в ка честве на иболее не благополучных по 

си бирской яз ве пр иводят те рритории ЮФ О, ПФО и СФО [Д угаржапова З.Ф. 

с соавт., 2012]. Вм есте с те м, вс пышки ин фекции в XXI ве ке пр актически с 

од инаковой ча стотой во зникали на те рриториях ЦФО (2 3%), ПФО (2 0%), 

ЮФО (2 0%) и СК ФО (20%). Ос обым не благополучием по та ким 

ха рактеристикам СНП как их уд ельный вес и пл отность ха рактеризовались 

Це нтральная Ро ссия и По волжский регион. К чи слу не благополучных в эт их 

ре гионах от несены 35 ,4% и 26% на селенных пу нктов ПФО и ЦФО [К артавая 

С.А., 2015]. На ре гистрацию сл учаев си бирской яз вы на те рриториях ЦФО 

(М осковская, Ка лужская, Ту льская, Во ронежская, Ли пецкая, Та мбовская и 

др угие об ласти) ук азывают Ши шкова Н.А. с соавт.  

Эп изоотологическая си туация в Ро ссии в це лом и на от дельных ее 

те рриториях по дробно пр едставлена в ра ботах Ал ександровой С.А. (2 006), 

Ка ратаевой Т.Д. и Ва сильевой А.А. (2 007), Ша бейкина А.А. (2 013), 

Га врилова В.А. с соавт. (2 017) и др. 

В по следние го ды зн ачительное чи сло пу бликаций по священо ан ализу 

и оц енке си туации по си бирской яз ве в от дельных ре гионах Ро ссии 

(С еверный Ка вказ, Си бирь и Да льний Во сток) в ра зрезе фе деральных 

ок ругов или да же от дельных су бъектов [Ш евченко В.В. с соавт., 20 14; 

Ба зарова Г.Х. с соавт., 20 16; Ку личенко А.Н. с соавт., 20 16; Ду гаржапова 

З.Ф. с соавт., 20 12, 20 17; Дя гилев Г.Т. с соавт., 2019]. 

Оц енка си туации в ПФО в 20 01-2011 гг. по казала на личие 

не благополучия на от дельных те рриториях Ба шкортостана и Та тарстана 

[С имонова Е.Г. с соавт., 2012].  

В об зоре Ло гвина Ф.В. с соавт. пр иводятся да нные по за болеваемости 

си бирской яз вой лю дей за 20 10-2014 гг. Ав торы со общают, что сл учаи 
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ин фекции ре гистрировались в 5- ти фе деральных ок ругах, в т.ч. в ПФО и 

ЦФ О, и бы ли св язаны с за болевшими се льскохозяйственными жи вотными 

(СХЖ). Та к, в Бе лгородской об ласти си бирская яз ва вы явлена в ча стном 

се кторе у од ной не вакцинированной го ловы МР С, в то вр емя как в 

Са ратовской об ласти - у 2-х из 37 го лов ва кцинированного КРС [Л огвин Ф.В. 

с соавт., 2017].  

Ос обо пр истальное вн имание не то лько от ечественных, но и 

за рубежных сп ециалистов пр ивлекла кр упная вс пышка си бирской яз вы, 

во зникшая в ЯН АО в 20 16 г. [П опова А.Ю. с соавт., 20 16; Ше стакова И.В., 

20 16; Ga iner R., 20 16 и др.]. 

Все это в оч ередной раз по дтверждает на личие ри сков ин фицирования 

на селения в ма сштабах ст раны и св идетельствует о не обходимости оц енки 

ра знообразных по пр оисхождению фа кторов эп изоотологического и 

эп идемиологического риска. 

Из учение пу бликаций, по священных пр облемам пр офилактики 

си бирской яз вы, де монстрирует не уг асающий ин терес ис следователей к 

вы явлению фа кторов ри ска для ус тановления пр ичин ос ложнения си туации, 

хо тя мн огие из них известны. Они ра ссматриваются в ка честве ус ловий, 

бл агоприятствующих ра звитию эп изоотического, а за тем эп идемического 

процесса.  

Из учая пр ичины ак тивизации по чвенных оч агов си бирской яз вы, Б.Л. 

Че ркасский вы делял в ка честве ос новных фа кторов пр иродные и 

ан тропогенные [Ч еркасский Б.Л., 2002]. К пр иродным фа кторам, сс ылаясь на 

мн огочисленные пу бликации, уч еный от носил ме теорологические ус ловия, 

та кие как ат мосферные ос адки, па водки и на воднения, те мпература во здуха, 

пы левые бури. Оп ираясь на ре зультаты пр оведенных ра нее, в т.ч. 
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со бственных ис следований, ав тор пр ишел к за ключению о 

пр еимущественной св язи за болеваемости жи вотных со зн ачительным ро стом 

те мпературы во здуха, ко торая, по его мн ению, ок азывает ко мплексное 

вл ияние не то лько на со стояние по чвы как ме ста об итания во збудителя 

ин фекции, но и на ме ханизм пе редачи во збудителя и во сприимчивость жи-

вотных. Вн имание об ращено на та кие по годные ус ловия, ко гда жа ркое и 

за сушливое ле то см еняет из быточно вл ажную ве сну с ли внями, па водками, 

наводнениями. В ХХI ве ке ча стота та ких не благоприятных по годных 

яв лений, как по казывают ис следования, зн ачительно во зросла [Ж олдошев 

С. Т., 20 10; Ду гаржапова З.Ф. с соавт., 20 14; Он ищенко Г.Г. с соавт., 20 17 и 

др.].  

К чи слу ан тропогенных фа кторов, сп особствующих ак тивизации 

по чвенных оч агов си бирской яз вы, Б.Л. Че ркасский от носил 

ин тенсификацию хо зяйственного ис пользования зе мель, ра сширение 

пл ощадей па стбищ за сч ет ос воения но вых зе мель, в хо де ко торого мо гут 

бы ть вс крыты и во влечены в хо зяйственную де ятельность ме ста па дежей и 

за хоронений СХЖ [Ч еркасский Б.Л., 2002]. Кр оме то го, в ка честве фа кторов 

ри ска ра ссматривались зе мляные ра боты, св язанные с вы емкой и 

пе ремещением гр унта [СП «П рофилактика си бирской яз вы», 20 10] на 

те рриториях по чвенных оч агов, а та кже из быточное по вышение пл отности 

СХЖ на ед иницу пл ощади па стбищ, где мо гли им еться по чвенные очаги. 

В по следующих тр удах ис следователя в св язи с со зданием ко нцепции 

ри ска в эп идемиологии пр иводится кл ассификация фа кторов 

эп идемиологического ри ска, в ко торой вы деляются со циальные, пр иродные 

или эк ологические и би ологические фа кторы ри ска [Ч еркасский Б.Л., 20 07], 
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бо лее де тально из ученные для си бирской яз вы в по следующем его учени-

ками.  

Та к, Ло ктионовой М.Н. из учены за кономерности те рриториального 

ра спределения и пр оявления ак тивности по чвенных оч агов в Ро ссии в св язи с 

по чвенными и ла ндшафтными условиями [Локтионова М.Н., 2011]. В 

ка честве фа кторов, сп особствующих или пр епятствующих со хранению и 

ра звитию во збудителя си бирской яз вы, вы браны фи зико-химические 

по казатели по чвы, оп ределяемые по те плообеспеченности (Т О), 

ко эффициенту ув лажнения, а та кже за пасу гумуса. Ус тановлено, что 

на ибольшее чи сло эп изоотий пр иходилось на те рритории с вы сокими 

зн ачениями да нных по казателей: ТО - 20 00-2550, ко эффициентом 

ув лажнения - 0, 63-1,33 и со держанием гу муса в по чве - 94 - 125. Ме жду те м, 

до стоверная св язь за болеваемости вы явлена то лько с дв умя по казателями – 

ТО и со держанием в по чве гумуса. Та кже бы ло ус тановлено, что по чвенный 

по кров не благополучных те рриторий пе рвой по ловины ХХ ве ка, 

де йствительно, ча ще вс его пр едставлял со бой че рноземные (4 6,4%), 

по дзолистые и ле сные (2 3,2% и 22 ,4% со ответственно) по чвы, в то вр емя как 

в XXI ве ке пр еобладали те рритории с че рноземными (6 5,3%) и ка штановыми 

(1 9,4%) ти пами по чв [Л октионова М.Н., 2011]. 

В ди ссертации С.А. Ка ртавой при из учении пр иродных фа кторов ри ска 

в от ношении ак тивизации по чвенных оч агов си бирской яз вы, в ча стности 

для оц енки оп асности си биреязвенных за хоронений (С ЯЗ), до полнительно 

из учены ги дрографические, ги дрогеологические ус ловия [К артавая С.А., 

2015].  

В по следние де сятилетия по является все бо льше ис следований, 

ка сающихся вл ияния гл обальных из менений кл имата на си туацию по 
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ин фекционным бо лезням [E pstein P.R., 20 01; Pa tz, J.A., et al., 20 03; Gi theko, 

A.K., et al., 20 03; Co nfalonieri U., et al., 20 07; EE A, 20 08; Кл юченович В.И., 

Бо ртновский В. Н., 20 11; IP CC, 20 12;  Ro dó X., et al., 20 13;  Al tizer S., et al., 

20 13;  Ch retien, J.-P., et al., 20 14;  Wu X., et al., 20 16; Ре вич Б.А. с соавт., 20 19 

и др.]. Из менения зон мн оголетней ме рзлоты на прямую св язаны с ри сками 

пр иродно-очаговых ин фекций, в ча стности ас социированных со 

сп орообразующими ба ктериями [V orobyova E., et al., 19 97; Ко чкина Г.А. с 

соавт., 20 01; Ri vkina E., et al., 2007]. При из учении па леоорганизмов ве чной 

ме рзлоты (В М) бы ли вы явлены ци сты пр остейших, со хранившиеся в по чве 

на пр отяжении пр одолжительного вр емени при из менении кл имата се верных 

ре гионов Ро ссийской Фе дерации [Ш атилович А.В. с соавт., 20 10; Па влова 

С.Н., Ба рахова Л. Д., 20 13; Пе ревертин К.А., Ва сильев Т. А., 20 20 и др.]. По 

да нным ме ждународных ис следований в не которых ре гионах Шв еции, 

Но рвегии, Фи нляндии и Ро ссийской Фе дерации все бо лее зн ачимыми 

ст ановятся ге моррагическая ли хорадка с по чечным си ндромом, кл ещевой 

эн цефалит, бо лезнь Ла йма и ка рельская ли хорадка, вы зываемая ви русом 

Си ндбис, от носящиеся к кл имато-зависимым ин фекционным заболеваниям. 

Кл иматические из менения мо гут бы ть пр ичиной до полнительного ри ска 

за ражения не то лько за сч ёт ра сширения ар еала пе реносчиков ин фекционных 

во збудителей, ул учшения ус ловий их зи мовки, т.е. по вышения зи мних 

те мператур и ум еньшения то лщины сн ежного по крова [M ills J.N., et al., 20 10; 

Se menza J.C., et al., 2012]. Од ной из кл иматозависимых ин фекций пр изнана 

си бирская язва. В ус ловиях ВМ сп оры Ba cillus an thracis ус тойчивы и 

со храняются в жи знеспособном со стоянии в те чение 100 и бо лее ле т, что и 

пр одемонстрировала Ям альская вс пышка [П опова А.Ю. с соавт., 20 17; 

Га врилов В.А. с соавт., 2017].  
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В св язи с по теплением кл имата и ра зрушением кр иолитозоны 

ис следователи пр именяется сл овосочетания «м ноголетние ме рзлые гр унты» 

(М МГ) или по роды (М МП), ко торые яв ляются синонимами. По казано, что 

из менения кл имата в Ро ссийской Ар ктике пр оисходят бы стрее, чем в 

ср еднем по планете. Ли неаризация тр енда ср еднегодовой те мпературы 

Се верной по лярной об ласти да ет в 4 ра за бо лее вы сокую ск орость 

по тепления за по следний 40 -летний пе риод (1 976-2018), чем гл обальное 

ср еднее зн ачение [Э дельгериев Р.С.Х., Ро мановская А.А., 2020]. При 

от носительно не высоких те мпах по тепления его вл ияние на ВМ бу дет 

не существенным, но при бо лее вы соких те мпах бу дет на блюдаться 

ак тивизация де структивных кр иогенных пр оцессов [И гловский С.А., 2013]. 

Ин тенсивное по тепление кл имата пр иводит к по степенному ув еличению 

те мпературы пр иповерхностного сл оя ММГ. Та к, Ме жправительственная 

гр уппа эк спертов по из менениям кл имата сч итает, что эт от сл ой к 21 00 г. 

ум еньшится на 90 %, но на 20% эт ой те рритории мо жет пр оизойти его бо лее 

бы строе ра зрушение [I PCC, 2019]. Су ществующие оц енки по тепления 

за висят как от ре гиона, так и от сц енария вы бросов па рниковых га зов и аэро-

золей. О ве личие и ра збросе ож идаемых на Ро ссийском Се вере из менений 

мо жно су дить по та ким мо дельным оц енкам: со гласно «у меренному» 

сц енарию вы бросов RCP4.5 к ко нцу те кущего ст олетия по ср авнению с 

де кадой 19 90-99 гг. ср еднелетняя те мпература во здуха в Ар хангельске мо жет 

по выситься на 3, 0°С, а в Як утске на 2,0°С. Для сц енария бы строго ро ста 

вы бросов RCP8.5 ан алогичные оц енки со ставили в Ар хангельске 5, 0°С, а в 

Як утске 3, 3°С [Ш апошников Д.А. с соавт., 2019]. 

Бо льшинство ме рзлотоведов го ворят о де градации ВМ в том сл учае, 

ес ли хо тя бы в ча сти ге окритологического ра зреза (о бычно – ве рхней) 
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ср еднегодовая те мпература по род ст ала по ложительной [В асильев А.А. с 

соавт., 2020]. Ос обый ин терес пр едставляет из учение ди намики 

ср еднелетних те мператур, по скольку им енно в это вр емя го да на блюдается 

на иболее ус тойчивое от таивание ве рхнего го ризонта и оп ускание кр овли 

ММП. Кр оме то го, эт от пе риод со впадает с се зонными эп изоотиями 

си бирской язвы. Пр огнозы вл ияния ро ста те мператур во здуха на де градацию 

ММГ от личаются бо льшим разбросом. По св идетельствам од них, ув еличение 

ср еднегодовой гл обальной те мпературы во здуха на 20C пр иведет к по лному 

от таиванию ме рзлых по род на 15 -20% [N elson F.E., 20 01], по др угим - еще 

бо льшая ча сть та кой те рритории бу дет от таивать и со кратится на 25 -65% 

[М охов И.И., Ел исеев А.В., 2012]. 

Те рритория ММГ в Ар ктическом ма крорегионе – это се вер 

Ев ропейской Ро ссии (Н АО), Ур ала (С вердловская обл.), За падной Си бири 

(Я мал), бо льшей ча сти Во сточной Си бири (К расноярского кр ая, Ре спублика 

Са ха (Я кутия), Да льнего Во стока (Ч укотский АО, Ка мчатский край). 

Те нденции к по вышению те мпературы ве рхних го ризонтов ММГ вс лед за 

по теплением кл имата до казаны бо льшим об ъемом на блюдений за 

те мпературой гр унтов в ус ловиях сп лошной и пр ерывистой кр иолитозоны в 

эт их регионах. Та к, за 19 61–2003 гг. те мпература гр унтов на гл убине 1,6 м 

по высилась по ср авнению с но рмой на 0, 1–1,2°С [П авлов А.В., Ма лкова 

Г.В.., 2009]. Но да же в пр еделах од ного ад министративного ра йона 

по казатели из менения те мпературы зн ачительно различаются. В эт ой св язи 

не обходима ра зработка пр остранственно-временных мо делей во зникновения 

вс пышек си бирской яз вы с уч етом по тепления кл имата и де градации ВМ в 

ро ссийской Арктике. 
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Со циальные фа кторы ри ска, ко торые ос таются по Л.В. 

Гр омашевскому «д вижущими си лами эп идемического пр оцесса», на много 

разнообразней. Бо льшинство из них яв ляются, бе зусловно, ус транимыми, но 

им енно они и оп ределяют ре альную оп асность ос ложнения ситуации. На 

ос нове из учения те кущей си туации на ми пр едпринята по пытка  

си стематизировать и да ть ха рактеристику ос новным со циальным фа кторам 

риска. 

К чи слу та ких фа кторов в на стоящее вр емя от носится чи сленность 

по головья во сприимчивых жи вотных, по дверженных ри ску инфицирования. 

Как по казал об зор, к си бирской яз ве во сприимчивы мн огие ди кие и 

до машние СХ Ж, вм есте с те м, ос новным ви дом жи вотных, ср еди ко торого 

ча ще вс его вы является за болеваемость, в на стоящее вр емя яв ляется КРС. 

Ус тановлено, что за болеваемость, ре гистрируемая ср еди КР С, тр адиционно 

пр еобладает в ст руктуре вы являемых у жи вотных сл учаев (7 7,2%) 

[Л октионова М.Н., 2011]. Кр оме то го, ко нтакты с КРС об условливают 

бо льшинство сл учаев си бирской яз вы, ре гистрируемой ср еди людей. По 

да нным С.А. Ка ртавой, в Ро ссии КРС яв лялся ос новным ис точником 

во збудителя си бирской яз вы для лю дей – ок оло 60% от чи сла 

за регистрированных случаев. В 20% сл учаев ис точниками во збудителя бы ли 

ло шади, в 6, 0% - овцы. Ок оло 16% сл учаев от об щего чи сла за болевших 

лю дей бы ло вы явлено в см ешанных эп изоотических оч агах, где си бирская 

яз ва ла бораторно по дтверждалась од новременно у ко ров, ов ец и ло шадей 

[К артаваая С.А., 2015].  

В.В. Ма каров и Н.Я. Ма хамат пр иводят в ка честве до казательства 

ве дущей ро ли в по ддержании эп изоотического пр оцесса си бирской яз вы 

ин дексы оч аговости (ИО) для ра зличных ви дов жи вотных, ра ссчитанные по 
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мн оголетним данным. По данным авторов, ИО со ставляют в ср еднем 11% (от 

0,6 до 19) для КР С, 4% (от 1 до 20) – для МР С, 7% (от 6 до 33) – для ло шадей 

[М акаров В.В., Ма хамат Н.Я., 2019].  

Од нако оч евидным яв ляется и тот фа кт, что чем бо льше чи сленность 

по головья во сприимчивых СХ Ж, тем вы ше ве роятность их ин фицирования, 

ко торое ча ще вс его пр оисходит в св язи с вы пасом ск ота на те рритории 

по чвенных очагов. Как по казывают ис следования, пик еж егодной 

за болеваемости жи вотных в Ро ссии пр иходится на ию ль-август, т.е. на са мый 

жа ркий  па стбищный пе риод [К артавая С.А., 2015]. 

Из менения в хо зяйственно-экономической де ятельности пр иводят к 

из менению чи сленности по головья СХЖ. С на чала ве ка в Ро ссии 

зн ачительно  ув еличилось чи сло кр естьянско-фермерских хо зяйств (К ФХ), а, 

сл едовательно, и чи сленность по головья жи вотных в ча стном секторе. 

Им енно ча стные жи вотные ча ще по длежат св ободному вы пасу и ча ще 

др угих по двергаются ри ску заражения. При ан ализе да нных за 20 01-2013 гг. 

ав торами ус тановлено, что в 77 СНП за болели СХ Ж, на ходящиеся в ча стной 

со бственности [К артавая С. А., 2015]. Бо леет ча ще не привитой и 

со держащийся на ли чных по дворьях гр аждан КРС (76,5.%) [Л октионова 

М.Н., 2011]. Как от мечают ис следователи, до ля на ходящегося в ча стном 

вл адении по головья КРС до стигла в 20 07 г. 50% и ср авнялась с по головьем в 

се льскохор ганизациях [С имонова Е.Г. с соавт., 2013]. 

На се верных те рриториях Ро ссии на блюдается не прерывный пр ирост 

по головья оленей. По да нным, пр иводимым в пу бликациях, на те рритории 

Ро ссийской Фе дерации на считывается ок оло 1,7 млн. до машних и 1 млн 

ди ких се верных ол еней [Л айшев К.А. с соавт., 20 12, 2013]. 
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Др угим фа ктором ри ска яв ляется  на хождение и вы пас во сприимчивых 

СХЖ на те рриториях СНП. Им енно с ним св язано бо льшинство 

ре гистрируемых как в Ро ссии, так и за ру бежом, как бы ло от мечено вы ше, 

вспышек. Эт ому сп особствуют сл абая ин формированность вл адельцев 

жи вотных о су ществующих ри сках, а та кже от сутствие го сударственного 

ре гулирования в да нной области. На глядным пр имером та ких ри сков 

яв ляется эп изоотия си бирской яз вы в ЯН АО в 20 16 г., ко гда се верные ол ени, 

на ходящиеся в ча стной со бственности, вы пасались в ме стах ра сположения 

«м оровых полей». Сл едует от метить, что в ХХ ве ке, ко гда ол ени ЯН АО 

находились в со бственности со вхозов и ры бзаводов, предприятия 

ра зрабатывали пу ти се зонных кочевий стад [Х удавердиев И.Н., 19 73; 

Си монова Е.Г. с соавт., 2017]. 

Да нная пр облема ха рактерна и для др угих те рриторий страны. 

На пример, для Ал тайского кр ая [Ш евченко В.В. с соавт., 20 14; Ка ртавая 

С.А., 2015]. В эт ой св язи уч ет, ка ртирование, а та кже оц енка оп асности СЯЗ 

пр едставляется ва жным на правлением пр офилактики си бирской яз вы в 

на стоящее вр емя [Ш акиров М. С., 20 09; То йчуев Р.М. с соавт., 20 14; 

Си монова Е.Г. с со авт, 20 10; 20 13, 2016]. 

Ос обого вн имания за служивают ст ационарно не благополучные 

те рритории ро ссийского Кр айнего Севера. Ис следователи пр иводят да нные о 

зн ачительной их пр отяженности, а та кже о на личии по стоянного ри ска 

ин фицирования жи вотных, вы пасаемых на да нных территориях. Та к, Ла йшев 

К.А. с соавт. со общает, что пе рвая вс пышка си бирской яз вы ср еди се верных 

ол еней, а та кже во лков, по едавших тр упы па вших жи вотных, бы ла 

за регистрирована еще в 18 23 г. В да льнейшем кр упные вс пышки си бирской 

яз вы еж егодно во зникали в ко нце XIX – на чале XX ве ков на те рритории 
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ны нешних Ар хангельской об ласти и Ре спублики Коми. Ос обенно бо льшой 

па деж ол еней пр оизошел в 19 29–1932 гг. в это вр емя эп изоотии си бирской 

яз вы бы ли за регистрированы ср еди ол еней в ту ндрах По лярного Ур ала, на 

по луостровах Ям ал и Та ймыр, в Як утии и др угих ре гионах Кр айнего Се вера, 

где ра звито оленеводство. Инфекция на носила ог ромный эк ономический 

ущ ерб, вызывая ги бель де сятков ты сяч жи вотных [Л айшев К.А., За бродин 

В. А., 2012].  

По да нным Ху давердиева И.Н. и Че ркасского Б. Л., с 18 86 по 19 25 гг. в 

Бо льшеземельской (н ыне Ям альский ра йон ЯН АО, за нимающий ве сь 

по луостров Ям ал) и Ма лоземельской ту ндрах Ро ссии ле тний па деж ол еней 

со ставил 1 млн. 654 тыс. го лов, че му сп особствовали бо льшая ск ученность 

ол еньих ст ад и об илие кр овососущих чл енистоногих [Х удавердиев И. Н., 

Че ркасский Б.Л., 19 68; Си монова Е.Г. с соавт., 2017].  

Сл едующий фа ктор ри ска св язан с на личием оп асных ко нтактов 

лю дей с ин фицированными жи вотными, их шк урами и др угими ор ганами и 

тканями. Зд есь сл едует от метить, что ти пизация эп идемических оч агов 

си бирской яз вой, пр едложенная уже в пр ошлом ве ке Б.Л. Че ркасским, в 

на стоящее вр емя по теряла св ою бы лую ак туальность, по скольку 

за болеваемость лю дей в нащей стране  в на стоящее вр емя не св язана 

на прямую с пр офессиональной деятельностью. Уш ли в пр ошлое 

ин дустриальный и ст роительный ти пы си бирской язвы. За болеваемость 

лю дей но сит пр еимущественно не профессиональный ха рактер и ча ще вс его 

св язана пр оведением за боя, ра зделкой туш СХ Ж, ко нтактом с 

ин фицированным мя сом и шк урами жи вотных, не пр ошедшими ветэкспер-

тизу. Та к, по да нным ис следователей, за ражение лю дей в на чале те кущего 

ве ка пр оисходило в ос новном в пр оцессе пр оведения вы нужденного уб оя 
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ск ота (5 9,5%), за частую пр оизводимого без ув едомления ве теринарных 

сп ециалистов; при ра зделке туш и за хоронении тр упов жи вотных, па вших от 

си бирской яз вы (6 9,2%) [Л октионова М.Н., 20 11],  

К би ологическим  фа кторам ри ска во зможного ос ложнения си туации 

сл едует от нести им мунологические фа кторы, та кие как от сутствие 

сп ецифической им мунной за щиты у во сприимчивых СХ Ж, пр ежде вс его 

КР С, и на селения, по двергающегося ри скам заражения. По да нным 

ис следователей, ре альный ох ват пр ививками пр отив си бирской яз вы СХЖ до 

20 10 г. со ставлял в ср еднем 33% [Л октионова М.Н., 2011]. Ус угубляет ри ски 

за ражения ск ота его не доучет, ос обенно в ча стном се кторе [С имонова Е.Г. с 

соавт., 2013].  

Те пловой ст ресс, от сутствие до статочной ко рмовой ба зы, а та кже 

не эффективность са мой ва кцины ра ссматриваются в ка честве фа кторов, 

по вышающих во сприимчивость животных. Та к, пр оведенные ис следования 

по оц енке эф фективности ва кцинации жи вотных в ря де ре гионов 

Це нтральной Ро ссии по казали, что пр именяемые в Ро ссии для ва кцинации 

СХЖ пр отив си бирской яз вы пр епараты об еспечивают вы работку за щитных 

ан тител, од нако их эф фективность за висит от им муногенности ва кцин, а 

та кже им мунного ст атуса са мих жи вотных [В асина Н.К., Се лянинов Ю.О., 

Ег орова И. Ю., 2012]. 

С це лью по вышения ур овня сп ецифической за щиты СХЖ за ру бежом 

пр актикуется ре вакцинация по головья в пе риоды эп изоотического 

не благополучия [M ongoh M.N., et al., 20 08; Mo rris L.R., et al., 20 16 и др.]. 

Ос ложнению эп идемиологической си туации сп особствует от сутствие 

сп ецифической им мунной за щиты у лю дей, от носящихся к ко нтингентам 

риска. Пр иходится ко нстатировать, что с на чала те кущего ве ка ва кцинация и 
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ре вакцинация на селения Ро ссии, от носящегося к гр уппам ри ска, зн ачительно 

сн изилась [С имонова Е.Г. с соавт., 2012]. Кр оме то го, как по казывают 

ис следования, в со временных со циально-экономических ус ловиях 

не обходим пе ресмотр пе речня да нных ко нтингентов [П опова А.Ю. с соавт., 

20 17 и др.]. 

И, на конец, к би ологическим ри скам сл едует от носить пр оисходящее в 

ди намике из менение св ойств во збудителя си бирской яз вы, на растание 

ге терогенности по пуляции B. an thracis, по явление но вых ге нетических 

ва риантов во збудителя, а та кже во збудителей, вы зывающих ин фицирование 

лю дей и жи вотных со сх одной с си бирской яз вой кл инической ка ртиной 

[K eim P., et al ., 20 00; Li enemann T., et al., 20 18; Er emenko E.I., et al., 20 19; 

Ro ndinone V., et al. 20 20 и др.]. В эт ой св язи мо ниторинг св ойств во збудителя 

яв ляется об язательным ко мпонентом эп изоотолого-эпидемиологического 

на дзора за си бирской яз вой [С имонова Е.Г. с соавт., 20 18].  

1.2. Эп изоотолого - эпидемиологический на дзор за си бирской яз вой 

Це лью на дзора за си бирской яз вой яв ляется об ъективная оц енка 

те кущей си туации и во вс ех без ис ключения ст ранах та кой на дзор по строен 

на пр инципе вы явления и уч ета сл учаев за болеваний у жи вотных и людей. 

Од нако, как бы ло по казано вы ше, да леко не все си стемы на дзора сп особны в 

по лной ме ре об еспечить ре альными да нными о сл учаях заболеваний. 

Ин формация, по ступающая в ме ждународные ор ганизации из го сударств со 

сл абыми эк ономиками, как пр авило, не по лная и зн ачительно запаздываю-

щая. На против, в эк ономически ра звитых ст ранах си стемы на дзора ос нованы 

на ис пользовании ал горитмов по вы явлению, по дтверждению, уч ету сл учаев 

си бирской яз вы и ра сследования оч агов, а та кже ме жведомственном и 

ме жгосударственном со трудничестве [W HO, 20 08; Zh ang L, Wi lson D.P., 
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20 12; An thrax Su rveillance Pr otocol, 20 14;  Liu Q. et al., 20 14; EC DC, 20 16 

и др.]. По да нным EC DC за 20 14 г., пр актически во вс ех ст ранах Ев ропы 

на дзор за си бирской яз вой по строен на пр инципах об язательной ре гистрации 

сл учаев (п олицевой уч ет) и комплексности. Ак тивный на дзор пр едусмотрен 

то лько в Че хии и Сл овакии, в ос тальных ст ранах он пр оводится пассивно. 

Ин формация о за болевших со бирается на ос нове да нных, пр едставляемых 

ди агностическими ла бораториями; вр ачами, ус тановившими ди агноз; 

го спиталей и др угих источников. В то же вр емя по рядок ин формирования 

да же в Ев ропейских ст ранах различается. Та к, ин формационная ба за 

бо льшинства си стем по строена на да нных, со бираемых от вс ех уч астников 

(А встрия, Бе льгия, Хо рватия, ст раны Ба лтии, Фр анция, Ге рмания Гр еция, 

Ве нгрия, По льша, Но рвегия, Сл овакия, Словения). В др угих ст ранах, та ких 

как Ки пр, Че хия, Да ния, Ит алия, Лю ксембург, Ру мыния и Ис пания в об щую 

ба зу да нных не по ступают св едения из лабораторий. Во зможно, ин формация 

о по дтверждении сл учаев пе редается из ме дицинских уч реждений - 

пе рвичного зв ена зд равоохранения (К ипр, Да ния, Лю ксембург) и/ или 

ст ационаров (Ч ехия, Ит алия, Ру мыния, Испания). Ис ключение со ставляет 

Бе льгия, где по да нным ла бораторий уч итываются то лько по дтвержденные 

случаи.  

С уч етом ак туальности си бирской яз вы как эн демичной ин фекции, 

со вершенствованию на дзора в Ро ссии уд еляется бо льшое вн имание, на чиная 

с се редины пр ошлого столетия. На мо дели си бирской яз вы ис следователями 

пр одемонстрированы во зможности эп изоотолого-эпидемиологического, т.е. 

ко мплексного на дзора, ос новным ко мпонентом ко торого яв ились не то лько 

уч ет и ре гистрация сл учаев за болеваний у жи вотных и лю дей, но и 

па спортизация, а та кже по следующий мо ниторинг ак тивности по чвенных 
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оч агов, так на зываемых «с тационарно не благополучных пу нктов (СНП)». 

Им енно он и, со гласно уч ению о пр едпосылках и пр едвестниках ос ложнения 

эп идситуации, яв ляются пр ичиной, по тенциальными ри сками та ких 

во зможных ос ложнений [Ч еркасский Б.Л., 2002]. Та ким об разом, ос новные 

пр инципы из вестной в на стоящее вр емя и пр инятой во вс ем ми ре ко нцепции 

на дзора и ко нтроля за зо онозами «O ne He alth Сo ncept» [B engis R. G, Fr ean J., 

20 14] бы ли ре ализованы в на шей ст ране на много ра ньше   

Со здание Ка дастра СН П, ра сположенных на те рритории Ро ссийской 

Фе дерации и их ак тивности, на чиная с 19 00 г., по служило от правной то чкой 

для вы явления су ществующих ри сков [С имонова Е.Г., 20 16; Ку личенко А.Н. 

с соавт., 2017]. К на стоящему вр емени на ос нове да нных фе дерального, а 

та кже ре гиональных Ка дастров вы явлены об щие за кономерности 

ра спределения и пр оявления ак тивности СНП в ма сштабах ст раны 

[Л октионова М.Н., 20 11], а та кже на от дельных ее те рриториях в 

за висимости от ра зличных, пр ежде вс его, пр иродных фа кторов ри ска  

[К уличенко А.Н. с со авт., 20 16; Ло гвин Ф.В., 20 19 и др.]. 

Та ким об разом, мо ниторинг ак тивности СН П, ра сположенных на 

ра зличных те рриториях ст раны, ст ал об язательным ко мпонентом на дзора за  

си бирской язвой. Ин терпретация по лученных ре зультатов пр оводится, как 

пр авило, на ос нове кл ассификации СН П, пр едложенной Б.Л. Че ркасским и 

мо дифицированной др угими ис следователями, со гласно ко торой все СНП 

де лятся на ст арые не активные, ре цидивирующие и но вые [Ч еркасский Б.Л., 

20 02; Си монова Е.Г. с соавт., 20 12 и др.]. 

Из учая ри ски пр оявления ак тивности СН П, их ча ще вс его св язывают с 

пр иродно-климатическими фа кторами, и в т.ч. с ха рактером почв. Эт ому 

по священы ра боты М.Л. Ло ктионовой; ис следования Ку личенко А.Н. с со-
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авт., пр оведенные для те рриторий Се верного Ка вказа; Хо кконеной Т. С., 

Эй хмана В. О., а та кже Ба заровой Г.Х. с соавт. (2 017), Са лдана И.П. с соавт. 

(2 019) – для Ал тайского кр ая; Ло гвина Ф.В. (2 019) – для Ро стовской области. 

Сл едует еще раз по дчеркнуть, что ис следования с ус тановлением 

пр ичин ст ационарного не благополучия те рриторий пр оводились и 

пр оводятся ис ключительно в Ро ссии, а та кже в от дельных ст ранах 

по стсоветского пр остранства - Кы ргызской Ре спублике [Б ектурдиев К.Б., 

20 14; Са тыбалдыев Д.С., 20 16], Ка захстане [Л ухнова Л.Ю. с соавт., 20 08, 

20 19] и др.  

Для вы явления те рриторий ри ска ча сто ис пользуют ранжирование. 

Од нако оно ча ще вс его оно на целено на вы явление те рриторий с ра зличной 

ин тенсивностью эп идемического пр оцесса в за висимости от од ного-двух 

факторов. В ка честве ра нжируемых по казателей, как пр авило, ис пользуется 

за болеваемость на селения [Ж олдошев С.Т., 20 15], ли бо ма ркеры ск рыто 

пр отекающего эп идемического, а для зо онозов - эп изоотичеcкого пр оцесса 

[К урбонов К.М., 2014]. Ме жду те м, ри ск-ориентированный на дзор 

пр едполагает во зможность ан ализа и оц енки эп идемиологических ри сков 

да же в от сутствии за болеваемости на селения и за ключается в ко мплексной 

оц енке ра зличных фа кторов ри ска [С имонова Е.Г. с соавт., 20 13, 2018]. 

Со временные за рубежные ис следования в бо льшей ст епени по священы 

оц енке фа кторов ри ска [B iswas P. K., 20 12] и ча сто со провождаются 

мо делированием так на зываемой «э кологической ни ши» B. an thracis [M ullins 

J. et al., 20 11;  Ch ikerema S.M., 20 13 и др.]. Та к, в Та нзании к ос новным 

фа кторам ри ска от несены тип и pH по чвы, ее ср едние те мпературы и 

вл ажность, а та кже пр одолжительность за сушливого пе риода, т.е. из вестные 

ра нее пр иродно-климатические фа кторы, в за висимости от ко торых 
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вы делены те рритории ри ска [M wakapeje E.R. et al., 2019]. В США 

ис следование по чв на те рриториях, где с 20 00 г. от мечались  сл учаи 

си бирской яз вы ср еди ди ких жи вотных и до машнего ск ота, по казало в 

ка честве зн ачимых фа кторов оп ределенные ко нцентрации ми неральных 

эл ементов,  та ких как Ca, Mn, P, Sr [G riffin, D.W. et al., 20 14], в др угом 

ис следовании - су ммарные те мпературы, ко личество ос адков, вы сота над 

ур овнем мо ря, ин декс ND VI, вл ажность и pH по чвы [B lackburn J.K. et al., 

2007]. Для на глядности по лученных ре зультатов ис следователями 

пр именяется ка ртирование, ко торое яв ляется од ной из фу нкций 

ге оинформационных си стем (ГИС). 

Де йствительно, на чиная с ко нца пр ошлого ст олетия, од ним из 

зн ачимых на правлений со вершенствования  на дзора за ин фекционными 

бо лезнями, в т.ч. за си бирской яз вой ст ала ра зработка и вн едрение ГИ С, 

ко торые по зволяют не то лько ви зуализировать те рриториальное 

не благополучие, но и де монстрируют за висимость эт ого не благополучия от 

ко нкретных фа кторов риска. Пр ичем, на бор эт их фа кторов мо жет бы ть 

са мым разнообразным. В на шей ст ране ид ея ра зработки и вн едрения 

от ечественной ГИС «С ибирская яз ва» пр инадлежит Б.Л. Че ркасскому 

[Ч еркасский Б.Л. с соавт., 2005]. Со зданию пр ототипа та кой си стемы 

сп особствовал эл ектронный ка дастр СНП Ро ссийской Фе дерации, в ко тором 

бы ла со брана си стематизированная ин формация о вс пышках, сл учаях 

за болеваний жи вотных и лю дей, а та кже о бо лее чем 35 000 

не благополучных пу нктах [Ф орстман Д.В. с соавт., 2004]. Пу тем  на ложения 

ка ртографических сл оёв (л андшафтов, ги дрографии, по чв и т.д.) пр оведен 

со пряженный ан ализ, в ре зультате ко торого были по лучены ка рты, 

от ражающие ха рактер ра спределения СНП [Л октионова М.Н., 2011].  
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Однако це ль ра зработки и вн едрения ГИС со стоит не ст олько в 

ка ртировании СН П, ко торое пр оводится ис ключительно для лу чшего 

во сприятия си туации (л окализация и пл отность ра сположения СН П), а в 

из учении пр ичинно-следственной св язи ме жду вс пышками и об условившими 

их фа кторами риска. Оч евидно, что на пе рвом эт апе со здания ГИС по 

си бирской яз ве из учаются то лько от дельные пр иродные фа кторы 

[Л укьяненко Н.В. с соавт., 20 16 и др.].  

Сл едующий эт ап ра звития на дзора за си бирской яз вой в на шей ст ране 

был св язан с пр изнанием оп асности и ра зработкой ос нов оц енки да нной 

оп асности для си биреязвенных за хоронений [Г алкин В.В. с соавт., 20 07; 

Га врилов В.А., 20 10, 20 17; Си монова Е.Г. с соавт., 20 13; Ка ртавая С.А., 20 15; 

Ма ринин Л.И. с соавт., 20 17 и др.]. Да нные ре гиональных ка дастров на 

от дельных те рриториях ст раны бы ли до полнены св едениями об уч тенных 

си биреязвенных захоронениях. Та к, на пример, ГИС «К адастр СНП», 

созданный в Ро стовской об ласти был до полнен да нными о 241 

си биреязвенном за хоронении [Л огвин Ф.В. с соавт., 20 17], ко торые бы ли 

на несены на ка ртографическую ос нову, со поставлены с ра сположением СНП 

и с ис пользованием ба лльно-рейтинговой шк алы, пр едложенной ранее 

[Картавая С.А. с соавт., 2016], оц енены на пр едмет их эп изоотолого-

эпидемиологической опасности. 

Та ким об разом, оц енка ри сков в на дзоре за си бирской яз вой  

за ключается в вы явлении по тенциально оп асных те рриторий, на ко торых 

ра сполагаются по чвенные оч аги с бл агоприятными для со хранения 

во збудителя ус ловиями, и их ранжировании. Вм есте с те м, как ук азывают 

ис следователи, оц енка та кой оп асности до лжна но сить ко мплексный 

ха рактер и уч итывать все мн огообразие фа кторов, пр ежде вс его со циальных 
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ус ловий, оп ределяющих ре альные риски. Да льнейшее ра звитие 

ин форматизации об щества да ет во зможность ра сширять им еющиеся ба зы 

да нных, до полняя их ма териалами, по зволяющими пр оводить 

мн огофакторный ан ализ, пр имененный в на стоящей работе. 

Не смотря на сл ожность ли квидации инфекции и эл иминации 

возбудителя, да льнейшее сн ижение за болеваемости на селения в Ро ссии и 

пр екращение ин фицирования лю дей в ус ловиях сп орадической 

за болеваемости жи вотных пр едставляется ве сьма ре альной научно-

практической задачей, на что ук азывают ис следователи [Ч еркасский Б.Л., 

20 02; Ма каров В.В., 20 17; Он ищенко Г.Г. с соавт. 20 18 и др.]. Ее решению 

сп особствует на копленный оп ыт по уп равлению эп идемическим пр оцессом, 

в ко тором кл ючевая ро ль от водится эффективному эп изоотолого-

эпидемиологическому надзору. В эт ой св язи ус илия ис следователей в 

по следние го ды на целены на со вершенствование ор ганизационной, 

со держательной и ме тодологической со ставляющих на дзора за си бирской 

яз вой [Н афеев А.А., 20 14; По пова А.Ю. с со авт., 2017].  

Ин форматизация об щества, дальнейшее ра звитие ГИС-технологий 

от крывают но вые во зможности в об ласти оц енки эп изоотологического и 

эп идемиологического риска. При эт ом ГИ С ра ссматриваются в ка честве 

ин струмента пр едэпидемической ди агностики и пр огнозирования си туации 

[C larke, K.C., et al., 19 96; Cu rtis, A.C., et al., 20 07; Си монова Е.Г., Се ргевнин 

В.И., 2018]. Они по зволяют на капливать зн ачительные ма ссивы ин формации 

о фа кторах ри ска, пр оводить со пряженный мн огофакторный ан ализ с 

вы явлением ин дикаторов эп изоотологического и эп идемиологического 

не благополучия, оп ределять те нденции и пр огнозы да льнейшего ра звития 

си туации [B lackburn J.K., 2010].  
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Не обходимость пр оведения мо ниторинга пр иродных и со циальных 

фа кторов ри ска пр одемонстрировала Ям альская вс пышка си бирской яз вы 

[С елянинов Ю.О. с соавт., 2016]. В та ком мо ниторинге за ед иницы 

на блюдения пр инимаются по чвенные оч аги си бирской яз вы, ра сположенные 

в их гр аницах СНП [Ч еркасский Б.Л., 20 02], а та кже СЯЗ [М аринин Л.И. с 

соавт., 20 17], оп асность ко торых та кже мо жно оп ределять с ис пользованием 

ГИС [С имонова Е.Г., 2019]. 

Та ким об разом, на на стоящем эт апе ра звития на уки и пр актики 

ра зработка и вн едрение ГИ С-технологии для совершенствования на дзора за 

си бирской яз вой является ва жнейшим на правлением де ятельности по 

об еспечению са нитарно-эпидемиологического бл агополучия на селения Рос-

сии. 
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ГЛ АВА 2. 

МА ТЕРИАЛЫ, МЕ ТОДЫ, ОР ГАНИЗАЦИЯ И ДИ ЗАЙН 

ИС СЛЕДОВАНИЯ 

Ди ссертация по дготовлена на ба зе ла боратории эп идемиологии 

пр иродно-очаговых ин фекций ФБ УН ЦН ИИ эп идемиологии 

Ро спотребнадзора в ра мках те мы НИР «Р азработка но вых те хнологий оц енки 

и пр огнозирования эп идемиологических ри сков ак туальных зо онозных и 

пр иродно-очаговых инфекций». Ис следование вы полнялось по не скольким 

по следовательным на правлениям, ко торые вм есте с ос новными 

ис пользованными ма териалами и их ис точниками пр едставлены в Табл. 2.1. 

Ос обенности со временной си туации по си бирской яз ве в ХХI ве ке в 

ми ре и в Ро ссии из учались по оф ициальным да нным о сл учаях за болеваний у 

жи вотных и лю дей, ко личества за регистрированных вс пышек, а та кже 

де йствующих фа кторов ри ска, вы явленных в хо де пр оведения исследований. 

Ор ганизация на дзора за си бирской яз вой в за рубежных ст ранах оц енивалась 

по оф ициальным ма териалам, оп убликованным ВО З, МЭБ и на циональными 

Це нтрами по ко нтролю за бо лезнями, а в Ро ссии – по да нным публикаций. 

Ре троспективно из учены пр оявления эп изоотического и 

эп идемического пр оцессов си бирской яз вы на те рриториях ПФО и ЦФ О, а 

та кже в су бъектах, от носящихся к те рриториям Кр айнего Севера. По да нным 

оф ициальной ст атистики оц енена мн оголетняя и вн утригодовая ди намика 

за болеваемости лю дей и жи вотных, те рриториальное ра спределение 

вс пышек, ус ловия за ражения, гр уппы, ко нтингенты и фа кторы ри ска, а та кже 

эп идемиологическая зн ачимость от дельных ви дов СХЖ. 
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Та блица 2.1 – Ос новные на правления, ма териалы ис следования и ис пользованные ис точники пе рвичной ин формации  

На правление 

ис следования  

Ре шаемая за дача Ос новные ма териалы Ис точники ин формации 

1 Вы явление 

ос обенностей 

со временной си туации 

по си бирской яз ве в 

ми ре и в России. 

Оц енка де йствующих 

си стем на дзора 

Да нные, со бранные за пе риод 20 00-

2019 гг.: 

• о чи сле сл учаев си бирской яз вы 

у жи вотных и лю дей, в т. ч. 

ле тальных; 

• о чи сле вс пышек си бирской 

яз вы; 

• о де йствующих фа кторах ри ска; 

• об зор действующих си стем 

на дзора за си бирской яз вой в ст ранах 

Ев ропы; 

•  пр отоколы и ру ководства по 

на дзору за си бирской яз вой 

• Ма териалы пу бликаций (с татьи, 

мо нографии, ди ссертации, 

ав торефераты)  

• Да нные ба зы Pr oMED за 20 00-

2019 гг. 

• Да нные ВОЗ и МЭ Б, за рубежных 

Це нтров по ко нтролю за ин фекциями 

(C DC) 

• От крытые ин тернет-источники 

2 Из учение со временной 

си туации по си бирской 

яз ве на от дельных 

те рриториях 

Ро ссийской Фе дерации  

Да нные оф ициальной ст атистики, 

со бранные в пе риод с 20 01 по 20 19 

гг.:  

• ст атистические да нные о 

за болеваемости си бирской яз вой 

лю дей и жи вотных; 

• ин формационно-аналитические 

• Ф. № 2 «С ведения об 

ин фекционных и па разитарных 

за болеваниях» Ро спотребнадзора,  

• Ф. № №2 3-06 и ф. № 23 -09 

«С ведения о вс пышках ин фекционных 

за болеваний» Ро спотребнадзора,  

• Ф. 1-ВЕТ., ф. 1- ВЕТ А 
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и ар хивные ма териалы Ро ссельхознадзора, 

• ар хивные да нные, ма териалы 

от четов НИ Р, да нные ди ссертаций и 

пу бликаций по те ме ис следования 

3 Вы явление 

ос обенностей 

те рриториального 

ра спределения и 

пр оявления ак тивности 

СНП по си бирской яз ве 

в Ро ссийской 

Фе дерации и на 

из учаемых те рриториях 

Те рриториальное ра спределение и 

пр оявления ак тивности СНП по 

си бирской яз ве в Ро ссии и су бъектах 

ПФ О, ЦФ О, а та кже на те рриториях 

Кр айнего Се вера в 20 01-2019 гг. 

• От четы Де партамента 

ве теринарии Ми нсельхоза,  

• ст атистические да нные 

Ро спотребнадзора и 

Ро ссельхознадзора о за болеваемости 

си бирской яз вой жи вотных и лю дей в 

Ро ссии и на от дельных те рриториях,  

• да нные ра сследования оч агов,  

• эл ектронный ка дастр 

ст ационарно не благополучных по 

си бирской яз ве пу нктов Ро ссийской 

Фе дерации с еж егодными 

до полнениями, 

• ак туализированные 

ре гиональные Ка дастры СНП 

4 Пр оведение оц енки 

сп ектра и ди намики 

фа кторов ри ска 

• ти пы пр еобладающих по чв и их 

эп идемиологически зн ачимые 

ха рактеристики (ТОмакс и МГ Гср),  

• ср еднесуточные зн ачения 

те мператур во здуха и по чвы на 

• Ат лас и ка рты по чв РФ, 20 11 г. 

(https://soilatlas.ru),  

• да нные Це нтра ко ллективного 

по льзования (Ц КП) "И КИ-

Мониторинг", за регистрированного 
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гл убине 10, 40 и 100 см, 

•  ко личество ат мосферных 

ос адков на те рритории 

эп изоотических оч агов, их су ммарное 

ме сячное зн ачение,  

• вл ажность ат мосферного 

во здуха и по чвы,  

• ин декс ND VI 

(н ормализованный ра зностный 

ве гетационный ин декс) как 

по казатель об илия ра стительности, 

• де мографические и др. 

по казатели со циально-

экономического ра звития ре гионов,  

• пл ощадь се льскохозяйственных 

и па стбищных зе мель,  

• ди намика чи сленности 

по головья КРС и ко ров в ра зличных 

ти пах хо зяйств,  

• пр ивитость с/х жи вотных, в т. ч. 

КР С, се верных ол еней, 

• пр ивитость на селения из гр упп 

ри ска, 

• да нные о ко личестве СЯ З, их 

сп утниковым се рвисом "В ега-Science" 

с 20 01 г. 

• ГИС «С ибирская яз ва», 

• да нные Ми нсельхоза и  

Ро сстата, 20 18 (В сероссийская 

се льскохозяйственная пе репись) 

• До клады об эк ологической 

си туации в ре гионах и РФ, 

•  да нные пе реписей на селения 

СС СР и Ро ссийской Фе дерации и др. 

ис точники ст атистической от четности, 

• Ф. №5 Ро спотребнадзора, 

• ак туализированная ин формация 

по их уч ету и па спортизации СЯ З, 

по лученная из Уп равлений 

Ро спотребнадзора по су бъектам ЦФО 

и ПФ О, 

• Фе деральный и ре гиональные 

ка дастры СН П, 

• Пе речень ск отомогильников, 

Ро ссельхознадзор, 20 12 г., 

• ак туализированные да нные 

ре гиональных ре естров СЯЗ 
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уч ете и ве теринарно-санитарном 

со стоянии и содержании. 

5 Ра зработка 

ме тодологии 

ра нжирования 

те рриторий по ст епени 

си биреязвенного 

не благополучия и 

вы явление те рритории 

вы сокого ри ска в 

ра зрезе от дельных 

ре гионов 

 

Ба за да нных с ди намикой фа кторов 

ри ска 

 

• Ре зультаты пр едыдущих эт апов 

ис следования 

6 Пр именение 

со временных ГИ С-

технологий для оц енки 

си туации по си бирской 

яз ве на ос нове из учения 

ри сков 

Ци фровые ка рты СНП и СЯ З, 

от ражение ре зультатов ра нжирования 

те рриторий по ст епени ри ска 

ос ложнения си туации по си бирской 

яз ве  

• Ре зультаты пр едыдущих эт апов 

ис следования 
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Ин декс оч аговости (И О) как ко личественный по казатель 

ин тенсивности эп идемического пр оцесса, вы ражаемый ср едним чи слом 

бо льных, пр иходящимся на од ин эп идемический оч аг, ра ссчитывался по 

фо рмуле:  

ИО= N/ n, где 

N – чи сло за регистрированных сл учаев си бирской яз вы,  

n – чи сло эп идемических очагов. 

Ко эффициент оч аговости (К О) ра ссчитывался как до ля (%) оч агов с 

вт оричным ра спространением к об щему ко личеству очагов. 

Ан ализ со временной ак тивности СНП пр оведен по ак туализирован-

ным да нным Ка дастра [Кадастр СНП, 2 005]. Для те рриторий ПФ О, ЦФО и 

Кр айнего Се вера Ро ссии оп ределены та кие ос новные по казатели, 

ха рактеризующие не благополучие те рриторий, как пл отность, уд ельный вес 

и до ля СН П, пр оявивших активность. Ос обое вн имание уд елялось 

вы явлению «н овых» СП Н, не уч тенных в Ка дастре ра нее и пр оявивших 

ак тивность вп ервые, а та кже ак тивно ре цидивирующих СН П, пр оявляющих 

мн огократную активность.  

Для по лучения ак туализированной ин формации об уч тенных в 

ре гиональных Ка дастрах СНП с на шим уч астием ра зработана фо рма для 

сб ора не обходимых да нных. Форма включала данные о месторасположении 

СНП и проявлении их активности, в т.ч. в ХХI веке. По лученные ма териалы 

об общены, а ре зультаты пр едставлены как в ра зрезе из учаемых ре гионов, так 

и по от дельным субъектам.  

Из учены ди намика и ст руктура пр иродных и со циальных фа кторов 

риска. Оп ределена со временная пр ивязка вс пышек си бирской яз вы к 

пр иродным зо нам, а та кже ак тивность СНП в за висимости от 
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пр еобладающих ти пов по чв и ландшафтов. Для ис следуемых ре гионов по 

ат ласу по чв Ро ссии, а та кже ба зе да нных ГИС «С ибирская яз ва» вы числены 

зн ачения ма ксимального по казателя те плообеспеченности (Т Омакс) и ср едняя 

мо щность гу мусового го ризонта (М ГГср) по чв для ка ждого ад министративно-

хозяйственного субъекта. 

По да нным ги дрогеологических из ысканий и ре зультатам 

эк омониторинга, по дробно из учены пр иродно-климатические ос обенности 

Ямала. Из учены ре зультаты фи зико-химических ис следований пр об по чв, 

от обранных в гр аницах оч ага си бирской яз вы (p Н, со держание ор ганических 

и ми неральных ве ществ, а та кже металлов). Пр обы по чвы, от обранные на 

гл убине 10, 50 и 120 см, бы ли на правлены в Ис пытательный це нтр 

фа культета по чвоведения ФГ БОУ ВО «М осковский го сударственный 

ун иверситет им ени М.В. Ло моносова» и ФБ УЗ «Ц ентр ги гиены и 

эп идемиологии по ЯНАО». 

Среди пр иродно-климатических фа кторов на те рритории 

эп изоотического оч ага в ЯНАО изучены ср еднесуточные зн ачения 

те мпературы во здуха и по чвы на гл убине 10, 40 и 100 см, ко личество 

ат мосферных ос адков, их су ммарное ме сячное зн ачение, вл ажность 

ат мосферного во здуха и по чвы. Исходными данными были материалы 

Це нтра ко ллективного по льзования "И КИ-Мониторинг", полученные 

сп утниковым се рвисом "В ега-Science" в ию не-июле ме сяцах 20 01- 20 16 гг. 

[С имонова Е.Г. с соавт., 2017].  

Ср еди со циальных фа кторов ри ска из учены в ди намике чи сленность 

по головья СХ Ж, пр ежде вс его, КРС и ол еней, со держащегося в ма лых и 

ср едних КФ Х, а та кже ХН [И тоги Вс ероссийской се льскохозяйственной 

пе реписи, 20 18]; ди намика пл ощадей зе мель се льскохна значения, в т. ч. 
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па стбищных земель [Д оклад о со стоянии и ис пользовании зе мель 

се льскохозяйственного на значения Ро ссийской Фе дерации, 20 18, 20 20]; 

чи сленность гр упп и ко нтингентов ри ска (д анные пе реписей на селения и 

Роспотребнадзора). В Ро ссии, а та кже в от дельных ре гионах в ди намике 

из учено со стояние ох вата пр ививками пр отив си бирской яз вы 

во сприимчивых жи вотных и на селения из гр упп ри ска (д анные 

Ро ссельхознадзора и Роспотребнадзора). Ра счет пр ивитости на селения 

пр оводился ис ходя из да нных ст атистики о чи сленности 

се льскохозяйственных ор ганизаций, в т.ч. ме лких се льхозпредприятий и ХН. 

В ка честве фа ктора ри ска та кже из учены уч ет, со стояние и 

со держание СЯЗ. Для эт ого ос уществлен сб ор не обходимой ин формации по 

сп ециально ра зработанной фо рме, включающей данные о количестве учтен-

ных в каждом субъекте СЯЗ, наличии санитарно-ветеринарных карточек на 

опасные объекты и их административно-хозяйственной принадлежности, 

сведений о годах захоронения и способах утилизации животных, типах и 

площадях почвенных очагов, соответствии ветеринарно-санитарным прави-

лам содержания, нахождении в зоне подтопления, установлении санитарно-

защитной зоны и ее использовании, наличии определенных географических 

координат. Пе рвичными ма териалами яв ились да нные о чи сле и 

ме сторасположении СЯЗ [П еречень ск отомогильников (в том чи сле 

си биреязвенных), ра сположенных на те рритории Ро ссийской Фе дерации, 

20 12, 2013]. Пр оанализирована ди намика по становки на уч ет СЯ З, их 

пл отность, пл ощадь и те рриториальная пр ивязка, ин формация о ви де, 

ко личестве за хороненных жи вотных и да вности за хоронений, со ответствие 

пр авилам со держания, на хождение в зо не по дтопления, ха рактер 

ис пользования СЗЗ. 
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Оц енка ри ска ос ложнения си туации по си бирской яз ве пр оводилась на 

ос нове по этапного ра нжирования те рриторий в за висимости от де йствия 

ко мплекса фа кторов и их ди намического изменения. 

Пе рвый эт ап за ключался в ра нжировании те рриторий по на личию и 

ак тивности по чвенных оч агов си бирской яз вы (С НП, а та кже мо ровых 

по лей), пр едставляющих со бой по стоянный ре зервуар во збудителя в 

пр ироде, а по тому ра ссматриваемых вм есте с пр иродно-климатическими 

ус ловиями как по тенциальные ри ски во зможного ос ложнения ситуации.  

В ка честве кр итериев на да нном эт апе оц енивались сл едующие 

по казатели:  

➢ ко личество и уд ельный вес не благополучных по си бир- 

ской яз ве су бъектов в ра зрезе фе деральных ок ругов; 

➢ об щее ко личество СН П, ра сположенных на ан ализируе- 

мых те рриториях и их пл отность;  

➢ чи сло СН П, пр оявивших ак тивность в ХХI ве ке (р ейтинг 

ак тивности); 

➢ до ля «н овых», пе риодически и ак тивно ре цидивирующих СНП.  

Вт орой эт ап был св язан с ра нжированием те рриторий по ти пу 

пр еобладающих по чв и их ха рактеристикам (т ипы по чв, ТО макс и МГГср). 

Тр етий эт ап вк лючал ра нжирование со циальных ри сков, что да леко не 

вс егда пр инимается во вн имание в ис следованиях при из учении 

си биреязвенного неблагополучия.  

В хо де ис следования ис пользованы об щепринятые ст атистические 

по дходы с со блюдением ос новных пр инципов ранжирования. Из учаемым 

те рриториям по оц ениваемым ко личественным (а бсолютным и 

от носительным) по казателям пр исваивались ра нги, на чиная от 1 
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(м инимальный ра нг) до N (м аксимальный ра нг, со ответствующий чи слу 

су бъектов региона). При со впадении оц ениваемых по казателей на ра зных 

те рриториях им пр исваивались ср едние ра нговые ме ста, при ну левом 

зн ачении по казателей – ми нимальный ранг. Ит оговые ра нги вы числялись 

пу тем суммирования. Об щая су мма ра нгов пр оверялась на со впадение с 

ра счетной, ко торая, в св ою оч ередь, оп ределялась по фо рмуле: 

 

 где N - об щее ко личество ра нжируемых значений. 

От дельный фр агмент ис следования по священ из учению вл ияния 

гл обального по тепления кл имата на ха рактер ст ационарного не благополу-

чия по си бирской яз ве на те рриториях Кр айнего Севера. Пр оведено 

мо делирование си туации в за висимости от из менений со стояния ВМ. 

Ис следование ох ватывало то лько те му ниципальные ра йоны, в ко торых 

пр исутствует сп лошная, пр ерывистая или ос тровная ВМ, и при эт ом им еются 

по чвенные оч аги си бирской яз вы, уч тенные в Ка дастре как СНП – ос новной 

по казатель не благополучия те рриторий [К адастр, 2005]. Вс его в 

ис следование бы ли вк лючены 70 му ниципальных ра йонов из 15 су бъектов 

Ро ссийской Фе дерации (Табл.2.2). 

Та блица 2.2 - Пе речень су бъектов Ро ссии и ко личество му ниципальных 

ра йонов, вк люченных в ис следование 

Су бъект РФ Чи сло ра йонов 

Му рманская об ласть 1 

Ар хангельская об ласть 2 

Ре спублика Ко ми 11 

Ко ми-Пермяцкий округ  4 
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Пермского края1 

НАО 1 

ХМАО 4 

ЯНАО 3 

Кр асноярский кр ай, в т.ч.  12 

Та ймырский (Д олгано-Ненецкий 

округ) 3 

Эв енкийский район (бывший АО)3                   1 

Ре спублика Са ха (Я кутия)2  28 

Чу котский АО3                        1 

Ма гаданская обл. 3                1 

Ка мчатский кр ай, в т.ч. 2 

Ко рякский округ (бывший АО)3                                              1 

1 В т. ч. Чу совской гор. ок руг Пе рмского края.  
2 Об ъединенные да нные из (К адастра 20 05) и (Д ягилев и соавт. 2019). Ес ли да нные о 

чи сле СНП пр исутствовали в об оих ис точниках, то бр алось на ибольшее из дв ух чи сел, а 

не их сумма. 
3 Эти ре гионы бр ались как не делимые те рритории на равне с ра йонами др угих 

су бъектов РФ. 

 

Ко эффициенты опасности. Для ка ждого ра йона бы ли вы числены два 

ко эффициента оп асности: те рриториальный и популяционный. 

Те рриториальный ко эффициент оп асности HQ terr ха рактеризует оп асность 

ак тивации во збудителя си бирской яз вы на те рритории да нного ра йона, а 

по пуляционный ко эффициент HQ pop – оп асность во зникновения си бирской 

яз вы ср еди ме стного на селения с уч етом во зможности ин фицирования от 

жи вотных, а та кже тр ансмиссивно, т. е. по средством ук усов кр овососущих 

на секомых-переносчиков возбудителя.  
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Со гласно пр инятой пр остейшей мо дели, HQ terr до лжен бы ть 

пр опорционален дв ум ве личинам, од на из ко торых ха рактеризует на личие 

во збудителя си бирской яз вы в мн оголетней ме рзлоте в «с пящем» со стоянии 

(к риптобиозе), а др угая – ск орость по вышения те мператур ММГ в да нном 

ра йоне, как тр иггер ве роятной ак тивации во збудителя в ре зультате 

пр отаивания ВМ в ле тние ме сяцы и ра змораживания по тенциально оп асных 

почв. Пе рвая ве личина - это чи сло СНП на те рритории ра йона (N). Вт орая 

ве личина - по вышение ле тних те мператур ММГ за по следние 60 ле т:  

HQ terr = N × ΔT ММГ  (1) 

ΔT ММГ = ΔT возд × k ( 2) 

ΔT возд ес ть тр енд ле тних те мператур во здуха, ко торый вы числялся 

сл едующим об разом: на ходилась бл ижайшая к да нному ад министративному 

ра йону ме теостанция, по ее да нным вы числялась ср едняя те мпература за три 

ле тних ме сяца (и юнь-август) с уч етом се зонности ин фекции и мн оголетние 

ср едние эт ой ве личины за два пе риода: 19 60-1989 и 19 90-2019 гг. Ра зница 

ср едних ле тних те мператур во здуха ме жду эт ими дв умя пе риодами яв лялась 

ха рактеристикой ск орости по тепления ΔTвозд. Та кую ве личину мо жно 

пр иблизительно ин терпретировать как по вышение те мператур ме жду 

се рединами пе риодов, т. е. за 30 лет 19 75–2005 гг. Да нные о ср еднемесячных 

те мпературах бы ли вз яты с ве б-сайта www.meteo.ru, где до ступны да нные 

на блюдений за по годой с 518 метеостанций. Ме стные ме теостанции, не 

вх одящие в си стему на блюдений Ро сгидромета, не рассматривались.  

Ко эффициент чу вствительности ВМ к по теплению кл имата k 

вы числялся как от ношение из менения те мпературы ММГ на гл убине ок оло 

10 м к из менению те мпературы во здуха в пр иповерхностном слое. На эт ой 

http://www.meteo.ru/
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гл убине се зонные ко лебания те мператур ММГ пр актически от сутствуют 

(г лубина ну левых се зонных ам плитуд) [В асильев А.А. с соавт., 2020]. 

Ве личины «к оэффициента за паздывания» k для вс ей кр иолитозоны 

ро ссийской Ар ктики бы ли вы числены пу тем ин терполяции 

ка ртографических да нных об из олиниях пр остранственного ра спределения 

эт ой ве личины, пр иведенных в ис следованиях Ос ипова В.И. и Се ргеева Д.О. 

(2020). Эта ве личина из меняется от 0,3 до 0,8 и в на шем ис следовании мо жет 

бы ть вы числена с ша гом 0, 05, что на кладывает пр инципиальное ог раничение 

на то чность его ко нечных результатов. Ст рого го воря, при вы числении 

ΔT ММГ на гл убине ну левых се зонных ам плитуд ко рректно ис пользовать 

ср еднегодовые те мпературы, од нако в да нной ра боте бо лее ак туально 

ис пользовать ср еднелетние те мпературы, по на шему мн ению, те снее 

св язанные с оп асностью ра змораживания почв.  

По пуляционный ко эффициент оп асности HQ pop вы числялся в 

за висимости от пл отности на селения ра йона и был пр опорционален ей. 

Ал гебраическая св язь ме жду HQ terr и HQ pop ан алогична св язи ме жду 

ин дивидуальным и по пуляционным ри ском: 

 HQ pop =H Qterr× po p/S,  (3) 

где pop – чи сленность на селения ра йона по да нным по следней 

пе реписи; S – пл ощадь района.  

По лезным уп рощением яв ляется то, что фо рмула (3) не уч итывает 

вл ияния со седних ра йонов, ко торые, ра зумеется, до лжны вл иять на ре альную 

оп асность си бирской яз вы для населения. Ее мо жно ин терпретировать и по -

другому: HQ pop = (Δ TММГ × N/ S) × po p, где вы ражение в ск обках ес ть 

по верхностная пл отность ис точников оп асности, а pop – все эк спонируемое 

население.  
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Оба ко эффициента оп асности HQ terr и HQ pop ис пользуются то лько для 

ср авнения ра зличных те рриторий, а их аб солютные чи сленные зн ачения не 

им еют фи зического смысла. По этому для бо лее по нятной ин терпретации 

ре зультатов вы числений вв едена та кже и бе зразмерная «б алльная шк ала» для 

HQterr. Со гласно фо рмуле (3 ), в не которых го родских ок ругах мо жно ож идать 

ан омально вы сокие зн ачения HQ pop, по скольку их пл ощадь оч ень ма ла по 

ср авнению с пл ощадью ти пичного се льского района. Это на блюдается в тех 

сл учаях, ко гда пл ощадь го родского ок руга со впадает с ко мпактным 

го родским по селением (н апример, На рьян-Марский, Сы ктывкарский, 

Ле сосибирский районы). Не все го родские ок руга им еют не большую 

пл ощадь, не которые из ни х, со гласно ад министративному де лению, 

вк лючают и пр илегающие се льские территории. От метим, что ин огда го род, 

по им ени ко торого на зван ра йон, ад министративно в эт от ра йон не входит. 

На пример, го рода Ку дымкар, Ха нты-Мансийск, Ми нусинск не вх одят в 

од ноименные районы. Во вс ех та ких сл учаях да нные о чи сленности 

на селения ра йона бр ались со гласно со временному ад министративному 

де лению, чт о, ко нечно, по влияло на вы числение пл отности на селения и 

ра нжирование по лученных зн ачений HQpop. 

Пр остранственно-временная ди намика си туации по си бирской яз ве в 

Ро ссийской Фе дерации и во зможность ее ос ложнения на фоне де йствия 

фа кторов ри ска из учались на мо дели Ре спублики Та тарстан (РТ). Получен-

ные да нные оц енивались в ГИС-пр иложениях, созданных на пл атформах 

Ar cGIS [w ww.esri.com] и QG IS [www.qgis.org]. Для этого подготовлены 

ци фровые ка рты ра сположения и пр оявления ак тивности СН П, а та кже 

ло кализации СЯЗ.  
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Фо рмирование те матических ка рт заключалось в ра зработке и 

на полнении ба зы да нных материалами о вс пышках си бирской яз вы и 

ак тивности СН П, ге окодирования СНП и СЯ З с по следующим вн едрением в 

ГИ С-проект ка ртографических сл оев, от ражающих пр ивязку к на селенным 

пу нктам Республики Татарстан (Татарстан), ад министративное де ление, 

пр иродно-сельскохозяйственное ра йонирование, по чвенные, ла ндшафтные и 

ги дрографические и иные условия. Для изучения те рриториального 

ра спределения СНП и СЯЗ в Татарстане бы ла по строена ци фровая ка рта с 

гр адиентным ок рашиванием ад министративных ра йонов в за висимости от 

чи сла вс пышек си бирской яз вы, а та кже «т епловая» ка рта, от ражающая зо ны 

на ибольшей пл отности ра сположения изучаемых опасных об ъектов 

[С имонова Е.Г. с соавт., 2019]. 

Ст атистическая об работка по лученных да нных пр оводилась с 

ис пользованием пр икладных па кетов пр ограмм St atistica для MS Wi ndows 

ве рсии 12.6 и Ex cel в со ставе MS Of fice, а та кже ст атистического 

ка лькулятора [http://medstatistic.ru]. 
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ГЛ АВА 3. 

ЭП ИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИ ТУАЦИЯ  

ПО СИ БИРСКОЙ ЯЗ ВЕ В РО ССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ И 

НА ИЗ УЧАЕМЫХ ТЕ РРИТОРИЯХ 

3.1. Со временная эп идемиологическая си туация 

С на чала ве ка в Ро ссии си бирской яз вой за болело 177 человек. Случаи 

регистрировались практически еж егодно, исключением стал 2017 г. В 

ди намике за болеваемость лю дей не им ела те нденции к сн ижению и 

пр иобрела черты ци кличности с регулярными че редованиями пе риодов 

по дъемов и сп адов (Рис. 3.1). 

 

Ри сунок 3.1. – За болеваемость си бирской яз вой на селения Ро ссийской 

Фе дерации в 20 01-2019 гг. 

Мо жно пр едположить, что относительное бл агополучие, 

наблюдавшееся в 2017 г., св язано с пр инятыми в ст ране бе спрецедентными 

пр офилактическими ме рами, последовавшими за вс пышой в 2016 г. в ЯНАО. 

Сл учаи за болеваний лю дей ре гистрировались в 26 -ти из 85 су бъектов 

Ро ссийской Фе дерации (3 0,6%) (Табл.3.1 и 3.2). При эт ом на ибольшим 

эп идемическим не благополучием от личались су бъекты, ра сположенные на 
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Юге ст раны, в т. ч. на те рриториях Юж ной Си бири, Се верного Ка вказа, а 

та кже в че рноземной по лосе По волжья и в Це нтральной России.  

Та блица 3.1. - Эп идемиологическая си туация по си бирской яз ве в 

Ро ссийской Фе дерации в 20 01-2019 гг. 

Федеральные 

округа 

Чи сло не бл. 

су бъектов 

Чи сло сл уч., абс. Уд. вес случ., % 

СКФО 5 51 28,8 

УФО 1 36 20,3 

СФО 6 31 17,5 

ПФО 5 30 16,9 

ЮФО 5 24 13,6 

ЦФО 4 5 2,8 

ВСЕГО 26 177 100 

 

За болеваемость си бирской яз вой но сила пр еимущественно 

вс пышечный характер. Та к, из 177 по дтвержденных в 20 01-2019 гг. сл учаев 

150 (о коло 85 %) им ели ха рактер гр упповых оч агов, чи сло ко торых в Ро ссии 

за ис следуемый пе риод со ставило 33 из 59 -ти (56%). Гр упповые оч аги 

ре гистрировались пр актически еж егодно, за ис ключением 20 09 г. и 20 17 г. 

Чи сло за болевших в та ких оч агах ко лебалось от 2-х до 36 -ти (Табл. 3.2).  

ИО за ве сь пе риод на блюдения в ср еднем по ст ране со ставил 3 и 

ко лебался по су бъектам от 1 (Ре спублика Та тарстан, К расноярский кр ай, 

Ив ановская и Та мбовская об ласти) до 36 (ЯНАО). Вы сокий ИО наблюдался в 

ре спубликах Ба шкортостан и Бурятия, а та кже в Ор енбургской об ласти.
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Та блица 3.2  – Распределение случаев си бирской яз вы среди населения по территориям Ро ссии в 20 01-2019 гг. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Российская 

Федерация
8 6 7 16 12 6 2 24 1 22 4 12 2 7 3 36 0 3 6 177 59 3 18

Респ. Бурятия 1 8 9 2 4,5 2

Алтайский Край 2 1 6 9 4 2,3 3

Омская обл. 2 6 8 2 4 2

Читинская обл. 2 2 1 2 1

Красноярский Край  1 1 1 1 1

Респ. Тыва 2 2 1 2 1

4 2 2 1 8 6 6 2 31 11 2,8 8

Респ. Дагестан 5 2 1 1 8 6 1 4 28 10 2,8 8

Респ. Сев. Осетия-

Алания
3 2 1 1 7 4 1,8 4

Ставропольский  

Край
2 3 2 1 8 4 2 4

Респ. Ингушетия 2 2 1 2 1

Чеченская Респ. 1 2 3 6 4 1,5 3

7 1 3 9 3 1 1 1 11 6 2 1 5 51 23 2,2 13

Волгоградская обл. 3 2 2 1 8 4 2 4

Респ. Калмыкия 4 1 5 4 1,3 2

Краснодарский Край 2 2 4 2 2 2

Астраханская обл. 4 4 1 4 1

Ростовская обл. 1 2 3 2 1,5 2

4 3 1 4 5 4 3 24 13 1,8 7

Респ. Башкортостан 1 11 12 2 6 2

Оренбургская обл. 10 10 1 10 1

Респ. Татарстан 1 2 3 3 1 2

Саратовская обл 3 3 1 3 1

Пензенская обл. 2 2 1 2 1

1 12 1 11 2 3 30 8 3,8 6

Орловская обл. 2 2 1 2 1

Тамбовская обл. 1 1 1 1 1

Ивановская обл 1 1 1 1 1

г. Москва 1 1 0

1 1 2 1 5 3 1,7 4

УФО Ямало-Ненецкий АО 36 36 1 36 1

36 36 1 36 1

Всего по ЦФО

Всего по УФО

ИО

ЦФО

Число 

лет акт.

Всего 

случаев

Всего по СФО

Всего по СКФО

Всего по ЮФО

Всего по ПФО

Годы

СФО

СКФО

ЮФО

ПФО

ФО

 Субъекты
Число 

очагов
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Ма ксимальное чи сло за болеваний си бирской яз вой ср еди на селения 

Ро ссии по -прежнему от мечалось в ле тне-осенний пе риод – с ию ня по 

се нтябрь (Рис. 3.2).  

 

Ри сунок 3.2. – Вн утригодовое ра спределение по дтвержденных сл учаев 

за болеваемости си бирской яз вой у лю дей в Ро ссии в 20 01-2019 гг ., n= 175. 

На эти ме сяцы пр иходилось 88 ,6% за регистрированных случаев. 

Вм есте с те м, ед иничные сл учаи вы являлись и др угие ме сяцы го да – в ап реле 

(4 сл учая), мае (1 сл учай), ок тябре (8 сл учаев), но ябре (6 сл учаев) и да же в 

де кабре (1 случай). Вн есезонные сл учаи за ражения вы являлись 

пр еимущественно на юге Ро ссии – в ре гионах с ум еренно-континентальным, 

за сушливым кл иматом и ср авнительно мя гкой зимой. 

Из учение за болеваемости вы явило на личие те нденции к ув еличению 

чи сла сл учаев си бирской яз вы у же нщин, не смотря на со храняющееся 

пр евалирование му жчин (66,5%). Это по дтверждают да нные о 

за болеваемости се льских жи телей, до ля ко торых в ст руктуре за болеваемости 

на селения в по следние де сятилетия со ставила 93 ,2% (р <0,001), а та кже 

во зрастная ст руктура (Рис. 3.3). Ус тановлено, что до стоверно ча ще бо лело 

на селение ак тивного тр удоспособного во зраста (3 0-49 лет).  
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Ри сунок 3.3 – Во зрастное ра спределение сл учаев си бирской яз вы, 

вы явленных у на селения Ро ссийской Фе дерации в 20 01-2019 гг ., n= 177. 

Бо льшинство за болевших си бирской яз вой от носились к ка тегориям, 

чья де ятельность или ус ловия бы та бы ли в бо льшей или ме ньшей ст епени 

св язаны с ри сками ин фицирования (Рис. 3.4). 

 

Ри сунок 3.4 – Со циально-профессиональная ст руктура за болеваемости 

си бирской яз вой на селения Ро ссийской Фе дерации в 20 01-2019 гг ., n= 177. 
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Та к, к гр уппам ри ска по -прежнему от носились ра ботники 

се льскохозяйственных пр едприятий (2 5%, р< 0,05), и, пр ежде вс его, 

жи вотноводы, уд ельный вес ко торых со ставил 17,6%. Од нако са мой 

мн огочисленной гр уппой ри ска яв лялось не работающее на селение и 

до мохозяйки (62 сл учая, 35 %, р< 0,05), ко торые ху же др угих ин формированы 

о ри сках ин фицирования си бирской яз вой и ме рах по ее профилактике. 

Ре зультаты эп идемиологической ди агностики по зволяют оп ределить 

ус ловия ин фицирования на селения, ко торые, как по казало ис следование, в 

20 01-2019 гг. бы ли по -прежнему св язаны с ух одом за бо льными жи вотными 

(1 9%), ра зделкой туш жи вотных без ве теринарного ос видетельствования и их 

по следующей ре ализацией (1 7%), уп отреблением ин фицированного мя са в 

пи щу (8 %) (Рис.3.5).  

 

Ри сунок 3.5 – Ус ловия за ражения на селения Ро ссийской Фе дерации 

си бирской яз вой в 20 01-2019 гг ., n= 177 

Ма ксимальный ри ск ин фицирования был св язан с вы нужденным уб оем 

жи вотных (5 3% сл учаев, р< 0,001), ко торый, как пр авило, пр иводил к 

гр упповым сл учаям заболеваний.  
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В та ких оч агах лю ди зн ачительно ча ще за ражались от КРС (к оровы, 

бы чки) – 56%. (Рис.3.6). Ис точниками во збудителя ин фекции для лю дей 

та кже яв лялись МР С, ло шади и се верные олени. Тр ижды за ражение лю дей 

пр оисходило од новременно от ра зличных ви дов жи вотных (К РС, МР С, ло-

шадей).  

 

Ри сунок 3.6 – Ст руктура ис точников во збудителя си бирской яз вы в 

гр упповых оч агах в 20 01-2019 гг ., n= 150 

В свою очередь, СХЖ за ражались во вр емя свободного вы паса и от 

ко рмов, за готавливаемых на те рриториях СНП.  

3.2. Со временная эп изоотическая си туация  

На чиная с пя тидесятых го дов пр ошлого ве ка и вп лоть до 20 16 г., на 

те рритории Ро ссийской Фе дерации на блюдалось не уклонное сн ижение 

ин тенсивности пр оявлений эп изоотического пр оцесса си бирской язвы.  

С на чала ве ка в Ро ссии бы ло за регистрировано 124 эп изоотических 

оч ага и 29 28 сл учаев за болеваний си бирской яз вой СХЖ (Табл. 3.3).  

В ди намике от мечалась те нденция к да льнейшему сн ижению чи сла 

вы являемых эп изоотических оч агов, на блюдаемая в Ро ссии с се редины 

пр ошлого ве ка (Рис. 3.7). При эт ом ко личество ре гистрируемых 

эп изоотических оч агов до 20 16 г. ва рьировало от 2-х (в 20 11 и 20 15 гг.) до 

56%

7%

26%

10%

1%

КРС

МРС

олени

смешанный

не установлен



67 

 

19-ти (в 20 02 г.). В по следующие го ды оч аги ли бо не вы являлись (2 017 г.), 

ли бо ре гистрировались в ед иничных сл учаях (2 018 и 20 19 гг.). 

Та блица 3.3 - Ак тивность эп изоотического пр оцесса си бирской яз вы в 

Ро ссии в XXI  веке 

Годы Число 

эп изоотических 

оч агов, абс. 

Чи сло 

за болевших 

СХЖ, абс. 

Число 

не благополучных 

су бъектов, абс. 

Число 

не благополучных 

фе деральных ок ругов, 

абс. 

2001 11 20 8 4 

2002 19 57 14 5 

2003 11 18 8 5 

2004 3 9 3 2 

2005 17 18 9 6 

2006 14 20 9 5 

2007 5 6 5 4 

2008 4 12 4 3 

2009 3 3 3 2 

2010 12 166 8 3 

2011 2 2 2 1 

2012 4 7 3 3 

2013 3 6 3 2 

2014 3 3 3 2 

2015 2 3 2 2 

2016 8 2575 3 3 

2017 0 0 0 0 

2018 2 2 1 1 

2019 1 1 1 1 

ВСЕГО 124 2928 Ср.4-5 Ср.2-3 
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Ри сунок 3.7 – Ди намика чи сла выявленных эп изоотических оч агов 

си бирской яз вы и за болевших в них СХЖ в Ро ссии в XXI веке. 

КО в среднем за весь период наблюдения (за исключением выпадаю-

щих значений 20 10 и 20 16 гг.) составил 1, 5, что является св идетельством 

сокращения вспышечной заболеваемости ср еди СХЖ (Рис. 3.8).  

 

Ри сунок 3.8 - Ди намика КО си бирской яз вы среди СХЖ в Ро ссии в ХXI  ве-

ке. 
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кр упных и оч ень кр упных вс пышек си бирской яз вой ср еди СХЖ. Та кие 

вспышки наблюдались не только среди частного скота, но и в общественном 

поголовье. Например, в Тамбовской области в 2002 г. среди КРС заболело 35 

коров, в 20 10 г. в од ном из хо зяйств Кр аснодарского кр ая за болело 152 

го ловы КРС. Вместе с тем, самой крупной эпизоотией в текущем веке стала 

сибирская язва в ЯНАО, КО со ставил 321,9. 

Вм есте с те м, да же при от носительно ни зкой ин цидентности си бирской 

яз вы, ее ге ография ос тается оч ень ши рокой (Рис. 3.9).  

 

Ри сунок 3.9 –Территории Ро ссии, неблагополучные по сибирской язве в 

ХХI веке 

За болеваемость СХЖ в ХХI веке не выявлена то лько на Северо-

Западе России. При этом наибольшее чи сло эп изоотических оч агов 

за регистрировано в ЦФО (5 % от вс пышек ср еди СЖ Х), ЮФО (2 0% 

вс пышек), ПФО (1 8,3% вс пышек) и СКФО (1 7,5% вс пышек) (Табл. 3.4).  
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Та блица 3.4 - Ра спределение су бъектов Ро ссии по эп изоотической 

активности си бирской яз вы в ХХI веке 

Федераль-

ные округа 

Субъекты Чи сло 

эп изоотических 

очагов, абс. 

Сл учаи 

за болеваний 

СХЖ, абс. 

ЮФО Ро стовская об ласть 10 12 

СКФО Ре спублика Да гестан 9 11 

СКФО Че ченская Ре спублика 8 19 

ЦФО Во ронежская об ласть 8 8 

ПФО Ре спублика Та тарстан 7 7 

ЦФО Бе лгородская об ласть 7 7 

УФО Ям ало-Ненецкий АО 6 2573 

ЮФО Ре спублика Ка лмыкия 6 12 

СФО Ал тайский кр ай 5 9 

ЮФО Во лгоградская об ласть 5 7 

ЦФО Ку рская об ласть 5 5 

ЮФО Кр аснодарский кр ай 4 157 

ПФО Ор енбургская об ласть 4 11 

ПФО Са ратовская об ласть 4 5 

СФО Ре спублика Ты ва 4 5 

ЦФО Та мбовская об ласть 3 37 

СКФО Ст авропольский кр ай 3 6 

ЦФО Ли пецкая об ласть 3 3 

СФО Ом ская об ласть 3 3 

ПФО Ре спублика 

Ба шкортостан 

3 3 

СФО За байкальский кр ай 2 6 

СФО Ре спублика Бу рятия 2 6 

СКФО Ре спублика Се верная 

Ос етия - Ал ания 

2 2 

ЦФО Ту льская об ласть 2 2 

СФО Кр асноярский кр ай 2 2 

ПФО Пе нзенская об ласть 2 2 

ЦФО Ря занская об ласть 1 4 
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ПФО Ул ьяновская об ласть 1 1 

ЦФО Ко стромская об ласть 1 1 

ПФО Чу вашская Ре спублика 1 1 

ДФО Ам урская об ласть 1 1 

ВСЕГО 124 2928 

 

Ха рактер ра спределения за болеваемости по ви дам жи вотных от ражает 

фа кт тр адиционно вы сокого ри ска за ражения жв ачных жи вотных, пр ежде 

вс его, КРС (Табл.3.5).  

Та блица 3.5 - Ви довая ст руктура за болеваемости сельскохозяйственных 

животных си бирской яз вой в Ро ссии в XXI веке 

Годы 
Ви ды жи вотных 

КРС МРС свиньи лошади олени 

2001 12   7     

2002 48 1 6 2   

2003 10 8       

2004 8   1     

2005 9 5 4     

2006 11 7 2     

2007 4   2     

2008 2 6   4   

2009 2   1     

2010 160 1 1 4   

2011 1   1     

2012 5 1 1     

2013 2 4       

2014 3         

2015 2 1       

2016 2       2573 

2017           

2018 2         

2019 1         

Всего 284 34 26 10 2573 

Уд. ве с, % 9,7 1,2 0,9 0,3 87,9 
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Из об щего чи сла за болевших си бирской яз вой СХЖ (к роме ол еней) 

бо лее 80% пр иходится на КРС. В эп изоотический пр оцесс во влекаются та кже 

МР С, св иньи и лошади. В во зникавших эп изоотических оч агах бо лели 

пр еимущественно жи вотные од ного ви да (1 21 из 12 4), в 3-х эп изоотических 

оч агах бы ло за регистрировано за болевание си бирской яз вой ср азу ср еди 

не скольких ви дов животных. 

Для оц енки со временных ос обенностей пр оявления эп изоотий бы ла 

пр оанализирована се зонность за болеваемости животных. В 20 01-2019 гг. 

мо жно от метить тр адиционное см ещение ре гистрации за болеваемости 

жи вотных на ме сяцы па стбищного пе риода, ко гда ко нтакт жи вотных с 

по чвенными оч агами си бирской яз вы на иболее ве роятен (Табл. 3.6). 

Та блица 3.6 - Еж егодная ди намика вы явления эп изоотических оч агов 

си бирской яз вы по ме сяцам 

Годы 

  

Чи сло вы явленных эп изоотических оч агов по ме сяцам 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

2001 1 1   3   3  2 1  

2002 3    1 2 3 4 3 1 1 1 

2003 1    2 1  1 2 2 1 1 

2004 1       1 1    

2005 3  1  4  4 1 2 2   

2006 1 2 1  3  1 2 3   1 

2007 1  1 1 1   1     

2008      2  1  1   

2009   1      1  1  

2010     1 1 3 4 2   1 

2011       2      

2012  1    1  1  1   

2013     1  1 1     

2014       1 2     

2015     2        

2016     1  3 3   1  

2017             

2018       2      

2019          1   

ИТОГО 11 4 4 1 19 7 20 25 14 10 5 4 
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По да нным ст атистики, 76% эп изоотических оч агов (94 из 12 4) бы ло 

вы явлено в пе риод с мая по ок тябрь, пр ичем на иболее не благополучны бы ли 

ав густ, ию ль и май. До 20 07 г. та кже от мечалась эп изоотологическая 

зн ачимость ян варя, чт о, во зможно, бы ло св язано с ис пользованием 

ко нтаминированных ко рмов, но в да льнейшем ак тивность зи мних ме сяцев 

зн ачительно сн изилась (Рис.3.10). 

 

Ри сунок 3.10 - Се зонность эп изоотий си бирской яз вы и за болеваемость 

лю дей в Ро ссийской Фе дерации в 20 01-2019 гг. 

Та ким об разом, пр оведенный ан ализ со временной си туации по 

си бирской яз ве св идетельствует о со хранении не благополучия на 

бо льшинстве те рриторий Ро ссии, вк лючая ПФ О, ЦФО и Се верные ре гионы 

страны. Это об уславливает не обходимость да льнейшего из учения ри сков на 

да нных территориях. Та к, в ПФО си бирская яз ва у лю дей ре гистрировалась в 

5- ти из 14 -ти субъектов. На ибольшее чи сло за болеваний за регистрировано в 

Ре спублике Ба шкортостан (12 сл учаев) и в Ор енбургской об ласти (10 слу-

чаев). Та кже си бирская яз ва от мечалась в Са ратовской об ласти, Ре спублике 

Та тарстан (по 3 сл учая) и в Пе нзенской об ласти – 2 случая. Эп изоотические 
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оч аги за регистрированы в 7- ми су бъектах ПФО (р еспублики Та тарстан, 

Ба шкортостан и Чу вашия, Ор енбургская, Са ратовская, Пе нзенская, 

Ул ьяновская области). 

В ЦФО си бирская яз ва у лю дей ре гистрировалась в 3-х из 18 -ти 

су бъектов: в Ор ловской об ласти – 2 сл учая, в Та мбовской и Ив ановской 

об ластях - по 1 случаю. Од ин сл учай, вы явленный в г. Мо скве, был за возным 

и св язан со вс пышкой 20 19 г., им евшей ме сто в Армении. Ма ксимальное 

чи сло эп изоотических оч агов за регистрировано в 8- ми су бъектах ЦФО 

(В оронежская, Бе лгородская, Ку рская, Та мбовская, Ли пецкая, Ту льская, 

Ря занская и Ко стромская области). 

Сл учаи за болевания лю дей на фо не эп изоотического не благополучия 

на блюдались и на те рриториях Кр айнего Се вера – в Кр асноярском кр ае и 

ЯНАО.  

 



75 

 

ГЛ АВА 4.  

ОС ОБЕННОСТИ ТЕ РРИТОРИАЛЬНОГО РА СПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПР ОЯВЛЕНИЯ АК ТИВНОСТИ СТ АЦИОНАРНО 

НЕ БЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО СИ БИРСКОЙ ЯЗ ВЕ ПУ НКТОВ 

4.1. Ан ализ со временной ак тивности ст ационарно не благополучных по 

си бирской яз ве пу нктов по да нным Ка дастра 

В Ро ссийской Фе дерации с начала века ак тивность по си бирской яз ве 

пр оявили 137 СНП, расположенные в 32 -х су бъектах вс ех фе деральных 

ок ругов, кр оме СЗ ФО (Табл. 4.1). 

Та блица 4.1 - Результаты анализа территориального ра спределения 

стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, пр оявивших 

ак тивность в Ро ссийской Фе дерации в 20 01-2019 гг. 

 

Федеральные 

округа 

Ко личество 

не благополучных 

су бъектов, абс. 

Уд ельный вес 

не благополучных 

су бъектов в 

ра зрезе ФО, % 

Ко личество 

СН П, 

пр оявивших 

ак тивность, 

абс. 

Уд ельный вес 

СНП ср еди 

пр оявивших 

ак тивность, (%) 

ЦФО 8 44,4 30 22,3 

ПФО 7 50 26 18,9 

СФО 6 70 18 13,1 

ЮФО 5 62,5 28 20,3 

СКФО 4 57,1 29 21,2 

УФО 1 16,7 5 3,5 

ДФО 1 11,1 1 0,7 

СЗФО - - 0 0 

Итого 32   137 100 

 

Как показал анализ территориального распределения СН П, 

пр оявивших ак тивность в текущем веке, большая их часть бы ла ра сположена 

в ЦФО (2 2,3%), СК ФО (2 1,2%), ЮФО (2 0,3%) и ПФО (18,9%). По -прежнему 

ре гистрировалась ак тивность в СФО (13,1%). Ок оло по ловины или бо лее 

су бъектов в 20 01-2019 гг. характеризовались не благополучием по си бирской 
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яз ве. Так, в ЦФО выявлено 4 4% неблагополучных субъекта, в ПФО - 5 0%, в 

СК ФО - 5 7%, в ЮФО – около 6 3% и в СФО - 70%. Вы сокой ак тивностью 

ха рактеризовались от дельные су бъекты СК ФО, ЮФО и ПФО - Ре спублика 

Да гестан, Ро стовская об ласть, а та кже Ре спублика Та тарстан (Табл. 4.2).  

Та блица 4.2 - Пр оявление ак тивности стационарно неблагополучных по си-

бирской язве пунктов в неблагополучных су бъектах России в 20 01-2019 гг. 

№ 

п/п 

Федеральный 

округ 
Су бъект  Ко личество ак тивных 

СНП 

Ре йтинг 

ак тивности 

1.  СКФО Ре спублика Да гестан 12 высокий 

2.  ЮФО Ро стовская об ласть 10 высокий 

3.  ПФО Ре спублика Та тарстан 8 высокий 

4.  СКФО Ре спублика Че ченская 7 вы ше 

ср еднего 

5.  СФО Ал тайский кр ай 7 вы ше 

ср еднего 
6.  ЦФО Бе лгородская об ласть 7 вы ше 

ср еднего 
7.  ЦФО Во ронежская об ласть 7 вы ше 

ср еднего 
8.  ЮФО Во лгоградская об ласть 7 вы ше 

ср еднего 
9.  СКФО Ст авропольский кр ай 7 вы ше 

ср еднего 
10.  ПФО Ор енбургская об ласть 6 вы ше 

ср еднего 
11.  ЮФО Ре спублика Ка лмыкия 6 вы ше 

ср еднего 
12.  УФО Ям ало-Ненецкий АО 5 средний 

13.  ЦФО Ку рская об ласть 5 средний 

14.  ПФО Са ратовская об ласть 4 средний 

15.  СКФО Ре спублика Се верная 

Ос етия-Алания 

4 средний 

16.  ЮФО Кр аснодарский кр ай 4 средний 

17.  ЦФО Та мбовская об ласть 4 средний 

18.  СФО Ре спублика Ты ва 4 средний 
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19.  ПФО Ре спублика 

Ба шкортостан 

3 ни же 

ср еднего 

20.  ПФО Пе нзенская об ласть 3 ни же 

ср еднего 
21.  СФО Ом ская об ласть 3 ни же 

ср еднего 
22.  ЦФО Ли пецкая об ласть 3 ни же 

ср еднего 
23.  СФО Ре спублика Бу рятская 2 ни же 

ср еднего 
24.  СФО Кр асноярский кр ай 2 ни же 

ср еднего 
25.  СФО Чи тинская об ласть 2 ни же 

ср еднего 
26.  ЦФО Ту льская об ласть 2 ни же 

ср еднего 
27.  ДФО Ам урская об ласть 1 низкий 

28.  ПФО Ул ьяновская об ласть 1 низкий 

29.  ПФО Ре спублика Чу вашия 1 низкий 

30.  ЦФО Ор ловская об ласть 1 низкий 

31.  ЦФО Ря занская об ласть 1 низкий 

32.  ЮФО Ас траханская об ласть 1 низкий 

 

Выявлено, что ак тивность вы ше ср еднего (6-7 активных СНП) 

на блюдалась в су бъектах СК ФО, ЮФО, СФО, а также в ЦФО (Б елгородская 

и Во ронежская об ласти) и ПФО (О ренбургская об ласть). В 7- ми су бъектах 

ак тивность бы ла ср едней, в 8- ми - ни же ср еднего и в 6- ти - низкой. 

Исследованиями показано, что ни зкая ак тивность не мо жет бы ть 

пр изнана кр итерием эп изоотического и эп идемического бл агополучия, 

по скольку при на личии ри сков за ражения жи вотных и на селения во зможно 

ре альное ос ложнение си туации по си бирской язве. Пр имером мо жет сл ужить 

вс пышка 20 16 г. на Ям але, ко гда те рритория в св язи с от сутствием 

ре гистрации сл учаев си бирской яз вы у лю дей и жи вотных в по следние 
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де сятилетия бы ла от несена к ка тегории благополучных [Симонова Е.Г. c 

соавт., 2017, 2018].  

В XXI веке еж егодно ре гистрировалось от 1- го до 18 СН П, в ко торых 

отмечались за болевания сибирской язвой среди жи вотных, 

сопровождающиеся инфицированием населения. В динамике наблюдалась 

тенденция к сокращению числа пр оявивших ак тивность СНП (Рис. 4.1). 

 

Ри сунок 4.1 - Ди намика вы явления активности стационарно неблагополуч-

ных по си бирской яз ве пунктов в Ро ссийской Фе дерации в XXI веке. 

Около 29% пр оявивших ак тивность СНП (39 из 137-ми) пр едставляли 

со бой «н овые» пу нкты, об ак тивности ко торых не бы ло известно. Вместе с 

тем, такие пункты располагались, как правило, вблизи территорий, характе-

ризующихся стационарным неблагополучием. Бо льшинство «но вых» 

пунктов (около 8 5%) располагалось на те рриториях с ма ксимальной 

пл отностью СНП – в ЦФ О, ПФ О, ЮФО и СКФО (Табл.4.3).  
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Та блица 4.3 - Ре йтинг не благополучия по си бирской яз ве и ра спределение 

«но вых» стационарно неблагополучных по си бирской яз ве пунктов в 

Ро ссийской Фе дерации в XXI веке. 

Федеральный 

округ 

Уд ельный 

вес СНП 

ср еди 

уч тенных 

в РФ, % 

Уд ельный 

вес СНП 

от ощего 

чи сла нас. 

пунктов, 

% 

Пл отность 

СН П, (на 

10 00 км ²) 

Ко личество 

«н овых» СН П, 

абс. 

Уд ельный вес 

«н овых» СН П, 

% 

ЦФО 27,3 16,3 14,9 12 30,8 

ПФО 35,9 35,4 12,3 8 20,5 

ЮФО 6,6 35,9 5,6 7 17,9 

СКФО 3,7 50,5 7,9 6 15,4 

СФО 14,8 43,5 1,03 5 12,8 

ДФО 1,5 17,8 0,09 1 2,6 

Итого 100 100 100 39 100 

 

В 2001-2019 гг. повторной активностью характеризовались 98 

манифестных СНП, территориально привязанные к южным, а также 

центральным регионам России и Поволжью. Ус тановлено, что ма нифестные 

СНП ра нее пр оявляли ак тивность от 1- го до 39 -ти ра з, в т. ч. 11 -из них бы ли 

не благополучными в пр ошлом (Табл. 4.4). Лидером по числу эпизодов ак-

тивности с 1900 г. являются населенные пункты Республики Северная Осе-

тия – Алания (С КФО) - с. Чикола Ирафского района (40 раз) и с. Чермен 

Пригородного района (26 раз).  

Из 98 -ти манифестных СНП - 78 (7 9,6%) характеризовались как пери-

одически рецидивирующие и 9 (9 ,2%) – как активно рецидивирующие, т.к. 

их по следующая активность наблюдалась чаще, чем через 10 лет от преды-

дущей. Да нные об активности рецидивирующих СНП представлены в Табл. 

4.5. 
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Та блица 4.4 - Распределение манифестных стационарно неблагополуч-

ных по сибирской язве пунктов в зависимости от кратности их активности в 

XXI веке 

 

 

 

За служивало вн имания из учение ин тервалов ак тивности СНП. Как 

по казало ис следование, они ко лебались в зн ачительном ди апазоне - от 

активности, проявившейся дважды (Г оршеченский ра йон Ку рской об ласти, 

20 01 г., с. Гв ардейское На дтеречного ра йона Че ченской Ре спублики, 20 06 г.) 

или еж егодной (х. Ав алово Ку рского ра йона Ст авропольского кр ая, 20 06-

2007 гг.) до ста и более лет (Я мальский ра йон ЯН АО, 20 16 г.) со средними 

ин тервалами, со ставившими 44 ± 4 года. 

 

Кр атность ак тивности СНП, разы Количество СНП, абс. Уд ельный вес СНП, % 

1 39 28,5 

2 28 20,4 

3 17 12,4 

4 7 5,1 

5 6 4,4 

6 9 6,6 

7 4 2,9 

8 3 2,2 

9 3 2,2 

10 4 2,9 

13 2 1,5 

15 2 1,5 

26 1 0,7 

40 1 0,7 

Неизвестна 11 8,0 

Итого 137 100 
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Та блица 4.5 - Ак тивно ре цидивирующие стационарно неблагополучные по 

си бирской яз ве пункты Ро ссийской Фе дерации в XXI веке 

Феде-

раль-

ный 

оуруг 

Субъект Район СНП По казатели ак тивности 

К
р
ат

н
о
ст

ь
 

П
е р

в
ы

й
 г

о
д

 

П
р
 ед

п
о
сл

ед
н

и
й

  
го

д
 

П
о
сл

ед
н

и
й

  
 г

о
д
 

СКФО Ст авропольский 

кр ай 

Новоселицкий  с. Па динское 2 1996 1996 2001 

СКФО Че ченская 

Ре спублика 

Надтеречный с. Гв ардейское  15 1985 2006 2006 

СКФО Ст авропольский 

кр ай 

Курский  х. Ав алово 2 2006 2006 2007 

ЮФО Ка лмыкия 

Ре спублика 

Городовиков- 

ский 

г. Го родови- 

ковск  

3 1961 2002 2002 

СФО Кр асноярский 

кр ай 

Минусинский с. Но во- 

Троицкое  

7 1941 2000 2006 

ПФО Са ратовская 

об ласть 

Балашовский с. Кр.Ку дрявка 3 1957 2000 2006 

ЦФО Ку рская об ласть Горшеченский с.  Мо крец 4 1961 1999 2001 

ЦФО Во ронежская 

об ласть 

Каменский п.  Ма рки 10 1903 1998 2005 

ЮФО Ро стовская 

об ласть 

Мясниковский х. Бо льшие 

Са лы 

6 1912 1996 2006 

 

Та ким об разом, как показали исследования, со временная ст руктура 

СНП пр едставлена в основном ст арыми пу нктами (9 9,9%), ко торые в св оем 

бо льшинстве характеризуются отсутствием  манифестации.  
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Вместе с тем, на фоне имеющейся тенденции к снижению чи сла СН П, 

пр оявляющих ак тивность, в XXI ве ке по -прежнему от мечается их 

ма нифестация и да же рецидивирование. Вы явление «н овых» СН П 

свидетельствует о не полном уч ете неблагополучных территорий, в т.ч в 

результате не качественного ра сследования вспышек. Во зникновение 

вс пышек си бирской яз вы в пу нктах, ра нее сч итавшихся бл агополучными, 

вп олне об ъяснимо сл абостью ве дения ве теринарной от четности в начале ХХ 

ве ка, ут ерей ар хивных материалов, сл ожностью ге ографической пр ивязки и 

т.д.  

При из учении СНП в ра зрезе фе деральных ок ругов кр оме об щего 

чи сла уч тенных пу нктов по -разному пр оявлявших св ою ак тивность та кже 

ра ссматривалась пл отность их расположения. Ус тановлено, что в ПФО 

ма ксимальное чи сло СНП выявлено в Ор енбургской области, ре спубликах 

Ба шкортостан, Чу вашия, Та тарстан, Са ратовской, а также Ни жегородской 

об ластях. Вы сокая пл отность СНП (более 2 на 1000 км2) наблюдается на 

те рриториях ре спублик Чу вашия и Мо рдовия, а также в Нижегородской 

области и Республике Марий Эл (Табл. 4.6). 

Установлено, что с 2001 по 2019 гг. на территории ПФО проявили ак-

тивность 26 СНП (18,9% от активных СНП по стране), расположенные в по-

ловине субъектов, преимущественно в Республике Татарстан, Саратовской и 

Оренбургской областях. Манифестация СНП наблюдалась также в республи-

ках Башкортостан и Чувашия, Пензенской и Ульяновской областях. «Новые» 

СНП выявлены в республиках Татарстан и Башкортостан, Оренбургской и 

Пензенской областях. Как показало исследование, большинство СНП в ПФО 

являлись периодически рецидивирующими. Только один СН П, расположен-

ный в с. Красная Кудрявка Балашовского района Саратовской области, отне-

сен к активно рецидивирующим. Он проявлял активность в 1957, 2000 и 2006 

гг. 
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Та блица 4.6 - Об щая ха рактеристика стационарно неблагополучных по 

си бирской яз ве пунктов на те рритории Пр иволжского фе дерального ок руга и 

их ак тивность в XXI ве ке  

Су бъекты ПФО Чи сло 

уч тенных 

СН П, абс. 

Пл отность 

СНП на 

тыс км2 

Чи сло 

ак тивных  

В том чи сле  

вс его, 

абс. 

«но вых», 

абс. 

ак тивно ре цидиви-

рующих, абс. 

Пе рмский кр ай 157 0,01 0 0 0 

Уд муртская 

Ре спублика 

324 0,8 0 0 0 

Ре спублика 

Ма рий Эл 

464 2 0 0 0 

Са марская 

об ласть 

477 0,9 0 0 0 

Ул ьяновская 

об ласть 

668 1,8 1 0 0 

Ре спублика 

Мо рдовия 

694 2,6 0 0 0 

Пе нзенская 

об ласть 

768 1,8 3 1 0 

Ки ровская 

об ласть 

1022 0,8 0 0 0 

Ор енбургская 

об ласть 

1063 0,9 6 1 0 

Ре спублика 

Та тарстан 

1205 1,8 8 3 0 

Са ратовская 

об ласть 

1213 1,2 4 0 1 

Ре спублика 

Чу вашия 

1249 6,8 1 0 0 

Ре спублика 

Ба шкортостан 

1588 1,1 3 3 0 

Ни жегородская 

об ласть 

1904 2,5 0 0 0 

Итого  12796 1,8 26 8 1 

 

Из учение ак тивности СНП в разрезе отдельного субъекта на примере 

Ре спублики Та тарстан по казало, что неблагополучные пу нкты ра сположены 

в 7- ми из 43-х му ниципальных ра йонов (Табл.4.7). 
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Та блица 4.7 - Пр оявления ак тивности стационарно неблагополучных по 

си бирской яз ве пунктов на те рритории Ре спублики Та тарстан [Применение 

геоинформационных технологий ..., 2019] 

Район На селенный пу нкт Ак тивность СНП Заболеваемость 

К
р
 ат

н
о

ст
ь
, 

р
а з

ы
 

П
е р

в
ы

й
 г

о
д

  

П
р
 ед

п
о

сл
ед

н
и

й
 

го
д

  

П
о
 сл

ед
н

и
й

 г
о

д
  

л
ю

д
и

 

ж
и

в
о

тн
ы

е 

Тукаевский д. Те рово 1 
  

2001 
 

+ 

Черемшанский с. Че рный Кл юч 2 1967 1967 2001 
 

+ 

Муслюмовский д. Те гермянлек 1 
  

2002 
 

+ 

Сармановский д. Ма ртыш Та мак 1 
  

2003 
 

+ 

Зеленодольский с. Ку гушево  2 1962 1962 2003 + + 

Бавлинский с. Ис ергапово 3 1935 1953 2008 
 

+ 

Кукморский 
 

д. Кн ябаш 2 1937 1937 2014 + + 

д. Лю га 6 1942 1951 2014 + + 

 

В ЦФО уч тено 98 58 СНП (2 7,3% от вс ех СНП в РФ). По их уд ельному 

ве су ЦФО за нимает вт орую по зицию, ус тупая то лько Поволжью. 

Ма ксимальное чи сло СНП в Це нтральном ре гионе Ро ссии за регистрировано 

на те рритории Ор ловской об ласти (1 281), а ми нимальное – во Вл адимирской 

об ласти (139). Ра спределение уч тенных СНП зн ачительно ра зличается по 

пл отности – от 4,8 до 51 ,9 на 10 00 км 2, при эт ом их ср едняя пл отность 

со ставляет 14 ,9% и яв ляется ма ксимальной ср еди вс ех фе деральных округов. 

С 20 01 по 20 19 гг. на те рритории ЦФО пр оявили ак тивность 30 СН П, 

ра сположенные в 8- ми су бъектах – Бе лгородской, Во ронежской, Ку рской, 

Ли пецкой, Ор ловской, Ря занской, Та мбовской и Ту льской об ластей (Табл. 

4.8).  
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Та блица 4.8 – Об щая ха рактеристика стационарно неблагополучных по 

си бирской яз ве пунктов на те рритории Це нтрального фе дерального ок руга и 

их ак тивность в XXI ве ке  

Су бъекты  Вс его 

СН П, абс. 

Пл отность 

СНП на 

тыс км2 

Чи сло 

ак тивных 

СН П, абс. 

В том чи сле 

«н овых», 

абс. 

ак тивно 

ре цидиви-

рующих, 

абс. 

Бе лгородская об ласть  453 16,7 7 2 0 

Бр янская об ласть  504 14,5 0 0 0 

Вл адимирская об ласть  139 4,8 0 0 0 

Во ронежская об ласть  983 18,9 7 2 1 

Ив ановская об ласть  154 7,1 0 0 0 

Ка лужская об ласть  769 25,7 0 0 0 

Ко стромская об ласть  354 5,9 0 0 0 

Ку рская об ласть  649 21,8 5 3 1 

Ли пецкая об ласть  689 28,6 3 0 0 

г. Мо сква  0 0 0 0 0 

Мо сковская об ласть  276 5,9 0 0 0 

Ор ловская об ласть  1281 51,9 1 1 0 

Ря занская об ласть  923 23,3 1 1 0 

См оленская об ласть  1024 20,6 0 0 0 

Та мбовская об ласть  774 22,6 4 1 0 

Тв ерская об ласть  484 5,8 0 0 0 

Ту льская об ласть  170 6,6 2 2 0 

Яр ославская об ласть 232 6,4 0 0 0 

Ит ого (с умма или 

ср еднее) 
9858 16,0 30 12 2 
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За ве сь пе риод на блюдения в ЦФО вы явлено 12 «н овых» СНП (4 0% от 

чи сла пр оявивших ак тивность СНП в округе). При ан ализе ак тивности ра нее 

уч тенных СНП ус тановлено, что то лько два из 18 -ти СНП (1 1%) мо жно 

от нести к ак тивно ре цидивирующим (Табл. 4.9).  

Та блица 4.9 - Пр оявления ак тивности стационарно неблагополучных по 

си бирской яз ве пу нктов на те рритории Це нтрального фе дерального ок руга в 

20 01-2019 гг. 

Су бъекты 

ЦФО 

Ад министратив-

ные ра йоны 
На селенные пу нкты 

Пр оявления ак тивности 

СНП 

К
р
 ат

н
о

ст
ь
 а

к
 ти

в
н

о
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и
, 

р
аз

 

И
н
 те

р
в
а
л
 а

к
 ти

в
н

о
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и
, 

л
ет

 

П
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в
и

ч
н

а
я
 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я
 

П
о

сл
ед

н
я
я
 

Бе лгородская 

об ласть  

Красногвар-

дейский 

с. Па латовка Вт орая 1948 1950 2002 3 52 

с. Ка зацкое 1941 1948 2013 3 65 

Краснояружский с. Ил ек-Пеньковка 1962 1962 2005 2 43 

Корочанский с. Гр емячье 1964 1964 2005 2 41 

Грайворонский с. Гл отово 1969 1969 2011 2 42 

Чернянский 
с. Ок уни - - 2015 1  

с. Но вомасловка - - 2016 1 - 

Во ронежская 

об ласть  

Бобровский с. Яс енки 1947 1947 2002 2 55 

Бутурлиновский с. Гв озда - - 2002 1 - 

Каменский п. Ма рки 1903 1998 2005 10 7 

Калачевский с. По пасное 1959 1962 2006 3 44 

Нижнедевицкий с. Ве рхнее Ту рово 1952 1967 2006 6 39 

Подгоренский с. Ва рваровка - - 2006 1 - 

Лискинский с. Др акино 1947 1965 2009 5 44 

Ку рская 

об ласть  

Горшеченский с. Мо крец 1961 1999 2001 4 2 

Щигровский г. Щи гры 1947 1965 2005 5 40 

Солнцевский  
с. Ив ановка - - 2005 1 - 

д. Ма ксимово - - 2009 1 - 

Курский д. 1-е Цв етово - - 2013 1 - 

Ли пецкая 

об ласть  

Добринский  
с. Ду рово 1946 1960 2001 3 41 

с. От скочное 1937 1960 2003 5 43 

Липецкий с. Вв еденка 1961 1961 2001 2 40 

Орловская Краснозоренский с. Ма линово - - 2014 1 - 

Ря занская 

об ласть 
Спасский 

д. Ср едний 

Юр ткуль 
- - 2001 1 - 

Та мбовская 

об ласть  

Мордовский 
Го ссемьхоз им. 

Ле нина 
1954 1954 2002 2 48 

Сосновский  

с. Зе леное 1967 1967 2006 2 39 

с. Ан дреевка небл. небл. 2006 небл.  

с. Ва сильевка - - 2006 1 - 

Ту льская 

об ласть 

Щекинский д. Пи рогово-Зыково - - 2002 1 - 

Плавский с. Со рочинка - - 2011 1 - 
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Ос тальные СНП пр едставляли со бой пе риодические ре цидивирующие 

пу нкты с кр атностью ак тивности от 2-х до 6- ти раз и ин тервалами с мо мента 

по следней ак тивности от 39 -ти до 65 -ти лет. 

В ин тересах ис следования пр оведено из учение ра спределения и 

пр оявлений ак тивности СНП по си бирской яз ве на те рриториях Кр айнего 

Севера. Ус тановлено, что во вс ех су бъектах, от носящихся к да нным 

те рриториям, ра сполагаются СНП (Табл. 4.10).  

По да нным Ка дастра, на чиная с XV III ве ка, в эт их су бъектах уч тено 

21 49 СНП (6% от об щего чи сла, за регистрированных в России). Оц енивая 

пр едставленную ин формацию, сл едует пр инимать во вн имание, что в 

оф ициальной от четности на из учаемых те рриториях уч тены да леко не все 

СНП и по чвенные очаги. Это по дтвердили ре зультаты ра сследования 

вс пышки си бирской яз вы в Ям альском ра йоне ЯНАО. Не смотря на 

им еющиеся ар хивные да нные о на личии на да нной те рритории «м оровых 

по лей», в Ка дастре 20 05 г. не бы ло уч тено ни од ного СНП. Та кая си туация с 

не доучетом им еющейся оп асности пр иводит к не объективной оц енке 

си туации, вы ражающейся в мн имом эп изоотологическом бл агополучии, чт о, 

в св ою оч ередь, сп особствует пр инятию не обоснованных уп равленческих 

решений. Тем не ме нее, да нные Ка дастра до на чала ис следования яв лялись 

ед инственным ис точником ин формации, по зволяющим оц енивать 

им еющееся не благополучие на те рриториях с вл иянием пр иродно-

климатических фа кторов риска.  

Ус тановлено, что ма ксимальным не благополучием по си бирской яз ве 

ха рактеризуется Тю менская об ласть, на те рритории ко торой ра сположен 

10 01 СН П, зд есь не благополучны 82% на селенных пунктов. От личались 

не благополучием та кже Ре спублики Са ха (Я кутия), Ты ва и Кр асноярский 
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кр ай, зд есь уч тено от 173 до 461 СНП. Са мая вы сокая пл отность СНП 

вы явлена в Ре спублике Тыва. 

Ис пользуя тр адиционный ис торический по дход, из учена ди намика 

ак тивности СНП на 15 -ти те рриториях Кр айнего Се вера (Рис.4.2-4.4). 

Установлено, что активность СНП с течением времени затухала и в 

конце прошлого века она либо не регистрировалась, как Красноярском крае 

(Рис. 4.3), либо регистрировалась в отдельных районах с минимальной часто-

той, как в Республике Тыва (Рис. 4.4). 

В ХХI веке проявление активности СНП на территориях Крайнего Се-

вера выражалось в регистрации 9- ти вспышек сибирской язвы – в Краснояр-

ском крае (г. Железногорск и Минусинский район, 2 СНП), Республике Тыва 

(Эрзинский район, 2 СНП) и Ямало-Ненецком АО (Ямальский и Тазовский 

районы, 4 и 1 СНП, соответственно). Практически все СНП, за исключением 

2- х, характеризовались множественной активностью (Табл. 4.13). 

Активность почвенных очагов сибирской язвы на Ямале изучалась по 

архивным данным и материалам публикаций. Установлено, что заполярная 

территория Западной Сибири в прошлом отличалась крайним неблагополу-

чием по сибирской язве. Опустошительные эпизоотии среди северных оленей 

считались здесь обычным явлением. О массовых, периодически повторяю-

щихся летних падежах оленей в тундрах Крайнего Севера было известно 

несколько столетий назад. Имеются сведения о возникновении крупных эпи-

зоотий сибирской язвы в Малоземельской и Большеземельской (ныне Ямаль-

ский район ЯНАО) тундрах начиная с 1760 г. [Черкасский Б.Л., 2003; Сибир-

ская язва на Ямале…, 2017]. 
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Та блица 4.10  - Ан ализ ра спределения ст ационарно не благополучных по си бирской яз ве пу нктов на те рриториях 

Кр айнего Се вера 

Су бъект РФ Чи сло 

уч тенных 

СН П, абс. 

Уд. вес СНП от 

об щего чи сла НП 

в су бъекте, % 

Ре йтинг по 

уд. ве су СНП 

в РФ 

Пл ощадь 

су бъекта, тыс. 

кв. км 

Пл отность 

СНП 

Ре йтинг по 

пл отности 

в РФ 

Кр асноярский кр ай 461 24 46 2339,7 0,18 69 

Ты ва Ре спублика 173 39 25 170,5 1,01 57 

Ма гаданская об ласть 1 1 80 461,4 0,002 80 

Са ха (Я кутия) 

Ре спублика 272 44 20 3103,2 0,087 71 

Са халинская об ласть  3 1 79 87,1 0,034 76 

Ха баровский кр ай 46 1 59 788,6 0,058 73 

Чу котский АО 1 1 78 737,7 0,001 82 

Тю менская об ласть 1001 82 4 1435,2 0,697 61 

Ха нты-Мансийский АО 21 6 61 523,1 0,042 75 

Ям ало-Ненецкий АО 8 5 66 750,3 0,01 78 

Ар хангельская об ласть 84 2 76 587,4 0,143 70 

Ка релия Ре спублика 48 5 65 172,4 0,278 66 

Ко ми Ре спублика 28 4 71 415,9 0,067 72 

Му рманская об ласть 2 1 81 144,9 0,0138 77 

ИТОГО: сумма/ средн. 2149 100 - 11717,4 0,3 - 
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Ри сунок 4.2 - Ак тивность стационарно неблагополучных по си бирской яз ве пунктов на те рритории Тю менской об ласти с 

19 00 по 20 00 гг.  

1900-2000 1900-1950 
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Ри сунок 4.3 - Ак тивность стационарно неблагополучных по си бирской яз ве пунктов в Кр асноярском кр ае в 19 90-2000 гг. 
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Ри сунок 4.4 - Ак тивность стационарно неблагополучных по си бирской яз ве пугктов в Ре спублике Ты ва с 19 00 по 20 00 гг. 

1900-2000 1900-1950 
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Та блица 4.11 - Пр оявление ак тивности стационарно неблагополучных по си бирской яз ве пунктов на те рриториях Кр айнего 

Се вера в ХХI ве ке 

ФО Субъект Район Ло кализация 

СНП 

Кр атность 

ак тивности  

Пе рвый год 

ак тивности  

Пр едпоследний 

год ак тивности  

По следний год 

ак тивности  

На личие 

за болеваемости 

СФО Кр асноярский 

кр ай 

г.Железногорск г. Железногор

ск с. Та ртат 

1 2005 - 2005 животные 

СФО Кр асноярский 

кр ай 

Минусинский с. Но во-

Троицкое 

7 1941 2000 2006 жи вотные, 

лю ди 

СФО Ты ва 

Ре спублика 

Эрзинский с. Са рыг-

Булун (Б улун-

Бажи)(п.Бур-

лун-Аксы) 

2 1939 1939 2001 животные 

СФО Ты ва 

Ре спублика 

Эрзинский с. Ак -Эрик 10 н/д н/д 2001 животные 

УФО Ям ало-Ненецкий 

АО 

Ямальский п. Фа ктория 

п. Тарко-Сале 

небл. н/д 1941 2016 жи вотные,  

лю ди 

УФО Ям ало-Ненецкий 

АО 

Тазовский  небл. н/д 1941 2016 животные 

УФО Ям ало-Ненецкий 

АО 

Ямальский п. Новый по рт небл. н/д 1941 2016 животные 

УФО Ям ало-Ненецкий 

АО 

Ямальский о. Тэ тато небл. н/д 1941 2016 животные 

УФО Ям ало-Ненецкий 

АО 

Ямальский  оо. Б. и М. 

Яд ванто, 

Пи сяёхотато 

небл. н/д 1941 2016 животные 
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Ма ссовые эп изоотии си бирской яз вы от мечались на рубеже XIX - XX 

ве ков в по давляющем бо льшинстве ра йонов ту ндры и ле сотундры 

Ев ропейского Се вера и Сибири. Та к, в Бо льшеземельской, Ма лоземельской, 

Об ской, Та ймырской и Ен исейской ту ндрах в 18 96 г. от си бирской яз вы па ло 

100 000 ол еней, в 18 97 и 19 07 гг. - по 200 00 0, в 19 11 г. - 210 00 0, ле том 19 12 

г. в ту ндре Ям ала, ни же г. Об дорска, по гибло ок оло 200 000 оленей. В 

пе риод с 18 96 г. по 19 17 г. то лько в Бо льшеземельской и Ма лоземельской 

ту ндре от ча сто по вторяющихся эп изоотий си бирской яз вы по гибло бо лее 1 

млн. оленей. По сле 19 31 г. на Ям але на блюдались ед иничные сл учаи 

за болевания, а пр едпоследняя вс пышка инфекции в округе бы ла 

за фиксирована в 19 41 г. Она ра спространилась по обе ст ороны Та зовской 

губы. То гда по гибло 6 700 ол еней, а ут илизировано бы ло ли шь 313 туш. 

Сл учаи за болевания лю дей до кументально за регистрированы в 19 31 и 19 41 

гг. 

По ма териалам ре зультатов эк спедиции на Ям ал, ор ганизованной Б.Л. 

Че ркасским в 19 68 г., со ставлена ка рта ме ст ра сположения 38 по чвенных 

оч агов си бирской яз вы, пр иведенная в ди ссертации И.Н. Ху давердиева 

(1973). В ра боте от мечено, что в пе риод с 18 98 г. по 19 41 гг.  в  ЯН АО  бы ли 

уч тены 68 кр упных эп изоотий си бирской язвы. Ог ромные па дежи ол еней 

на блюдались зд есь по чти ка ждые 2-3 го да в се зон ма ссового ле та 

кр овососущих членистоногих. Пр ичем, на ибольшая эп изоотическая 

ак тивность на блюдалась в 19 08 (5 оч агов), 19 11 (13 оч агов), 19 31 (5) и 19 41 

(6) гг. Бо льшая ча сть не благополучных ме ст ха рактеризовалась ак тивным 

рецидивированием. 

К 20 16 г. в ра споряжении Сл ужбы ве теринарии ЯН АО им елись 

ис торические св едения о 59 не благополучных по си бирской яз ве ме стах 
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(« моровых по лях») в 6 ра йонах су бъекта об щей пл ощадью св ыше 2 млн га, в 

ко торых ра нее за регистрирована ги бель во сприимчивых жи вотных (Табл. 

4.12).  

Та блица 4.12 - Пе речень ме ст ма ссовой ги бели се верных ол еней от 

си бирской яз вы пр ошлых лет на те рритории ЯН АО и го ды ре гистрации 

вс пышек по да нным Ми нистерства се льского хо зяйства РС ФСР, 19 76 г.  

№ п/п Ра сположение ме ст ма ссовой ги бели се верных ол еней Го ды вс пышек 

ПР ИУРАЛЬСКИЙ РА ЙОН (14 СН П) 

1. Ме жду ре ками Бо льшой и Ма лой Ху та-Яха от их ис токов до 

вп адения в р. Ба йдарата и да льше по р. Ба йдарата от ис токов 

до се редины те чения 

до 19 41  

2. Ис ток р. Щу чья до 19 41  

3. Ме жду ре ками Па рова-Яга в ср еднем их те чении до 19 41  

4. По р. Щу чья от вп адения в нее р. Ха датта до фа ктории 

Ла боровая 

до 19 41  

5. По бережье о. Оч еты до 19 41  

6. По бережье о. Св ященное, ра сположенного ме жду со пками 

Ми нисей и Ар калий 
до 19 41  

7. Ме жду р. Лю бя-Яга по по бережью Ба йдарацкой гу бы до 19 41  

8. По об еим ст оронам ве рхней тр ети р. Ак сар-Юган до 19 41  

9. Ме жду ре ками Га нь-Лоу и Ти р-Чада до 19 41  

10. Сл ияние рек Бо льшая и Ма лая Ху тта 19 11, 19 28 

11. Ве рховья рек Та нама и Па рова-Яха 1911 

12. Ве рховье р. Ак сар-Юган 1911 

13. 20 км за паднее п. Ла боровая 1924 

14. Па стбища со вхоза Ба йдарацкий и Ак сарковского ры бозавода 

от ж.-д. до по бережья Ба йдарацкой Гу бы 
19 11, 19 14, 

1918,1923, 

19 24,1925, 19 26, 19 27, 

19 28, 19 29, 19 31, 19 32  

ПУ РОВСКИИ РА ЙОН (6 СН П) 

15. По пр авому бе регу р. Пур от п. Са мбург на се вер на 40 км до 19 41 

16. По ле вому бе регу р. Пур от ус тья р. Ар ка-Ходутай до ус тья р. 

Та б-Яха и вг лубь ма терика на 30 км 

до 19 41  

17. По бережье р. Ха дата от ус тья вв ерх по те чению на 30 -40 км до 19 41  

18. По ле вому бе регу р. Пур ме жду рек Ур енгой и Ев а-Яха до 19 41  

19. В ра йоне п. Ур енгой 1935 

20. Ме ждуречье рек Таз и Пур 1929 

ТА ЗОВСКИЙ РА ЙОН (11 СН П) 

21. Ба ссейн р. Ме ссо до 19 41  

22. Мыс Ха льмер-Седе до 19 41  

23. Ис токи р. Му дуй-Яха до 19 41  

24. Ис токи р. Во ркута до 19 41  

25. Ис токи р. Ан ти-Паюта до 19 41  

26. Ба ссейны рек Бо льшой и Ма лой Хо рвуты до 19 41  

27. Ср еднее те чение р. Ям би-Яха до 19 41  
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28. Ба ссейн р. Ма лая Са йбата до 19 41  

29. Ве рховья р. Ме ссо-Яха до 19 41  

30. Ве рховья р. Му дуй-Яха 19 11, 19 28, 19 32  

31. 30 км за паднее о. Ям бу-то 1941  

ШУ РЫШКАРСКИЙ РА ЙОН (7 СН П) 

32. Харуты до 19 41 г. 

33. Печь-Верта до 19 41  

34. Бадья-Вож до 19 41  

35. Ис токи р. По гурей до 19 41  

36. Ис токи р. Ту мбалово до 19 41  

37. Ве рховья рек Ел ец, Ке чь-пель, Па й-Ере до 19 41  

38. От гр аницы с Ха нты-Мансийским ок ругом и Ко ми АС СР 

до ж.-д. Ла бытнанги - Се йда 

18 98, 19 01, 19 08, 19 09, 

19 11 19 23, 

1930  

ЯМ АЛЬСКИЙ РА ЙОН (10 СН П) 

39. Те рритория ог раниченная: 

- с во стока – 30 км от Об ской гу бы 

- с за пада - 20 км от Ка рского мо ря 

- с юг о-запада – р. Ер кута 

- с юг о-востока - се вернее по бережья о. Яр о-то 

до 19 41  

40. Ве рховье р. Ха расовей с о. Не й-то до 19 41 

41. Ис токи р. Ме риты-Яха до 19 41  

42. По бережье о. Ня хар-Яросовей-То до 19 41  

43. Ве рхняя тр еть те ченья ре ки Тя седай до 19 41  

44. По ре кам Во йти-Яха, Ла та-Яха, Ян то-Яха, Юх аротисо-Яха до 

ве рховья р. Яр но-Яха 
до 19 41  

45. 15 км во сточнее о. Яр о-то 19 11, 19 14  

46. 15 км за паднее п. Мыс Ка менный 1941  

47. 20 км за паднее фа ктории Та рко-Сале 19 08, 19 11, 19 14 

48. О. Ям буто-Нейто 19 11, 19 14 

НА ДЫМСКИЙ РА ЙОН (1 1) 

49. Вся пл ощадь се верной ок онечности п- ова Ма лый Ям ал от 

р. Ха или-Поюта до Ям бурга 

до 19 41  

50. По бережье ус тья р. Ез елово до 19 41  

51. Пл ощадь по ис токам р. Та б-Яха до 19 41  

52. Пл ощадь по ис токам рек Яр удей и Хэ тта до 19 41  

53. п. Но ри 15 км ни же р. Яр удей 1919 

54. п- ов Та зовский 19 08, 19 18, 19 24, 19 30 

55. Ис токи р. Та бъяха 1918 

56. Ис токи р. Ха дуттэ 1915 

57. Ни зовья р. Ха дуттэ 1928 

58. Фа ктория Ху сьяха 1921 

59. По бережье Об ской Гу бы 1903 

 

После уточнения и объединения близкорасположенных СНП по офи-

циальным данным на территории округа в настоящее насчитывается 39 ста-

рых почвенных очагов сибирской язвы, из которых 8 расположены в Ямаль-
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ском, 10 - в Приуральском, 10 - в Надымском, 7 – в Тазовском и 4 – в Пуров-

ском районе. 

Анализ мест расположения массового падежа оленей летом 20 16 г. 

позволил установить границы 3-х эпизоотий: очаг № 1 - территории массово-

го падежа оленей, расположенные в районах озер Письёто, Большое Ядванто, 

Малое Ядванто и Тэтато, объединенные в связи с территориальной близо-

стью; очаг № 2 - зона гибели оленей в районе п. Новый Порт; очаг № 3 - ме-

сто падежа оленей в Та зовском ра йоне округа. При ка ртографическом 

со поставлении ме ст ма ссового па дежа ол еней во вр емя вс пышки 20 16 г. с 

учтенными ранее по чвенными оч агами си бирской яз вы ус тановлено, что они 

те рриториально уд алены от оч ага, ра сположенного ме жду ра зветвлением р. 

Юр ибей и о. Яр ато на ра сстояние от 30 до 50 км. В данном месте вс пышки 

си бирской яз вы от мечались в 19 08, 19 11 и 19 14 гг., а ма ксимальная 

эп изоотическая ак тивность на блюдалась в 19 11 г., ко гда на по луострове 

Ям ал па ло до 100 000 оленей. По следняя эп изоотия, во зникшая в ЯН АО в 

19 41 г. бы ла пр иурочена к по бережью Та зовской гу бы, а та кже ра йону 

Ка менного мыса. Следовательно, по чвенные оч аги, им еющие от ношение к 

по следней вс пышке на Ям але, пр оявили св ою ак тивность по прошествии 

102-х лет. 

Та ким об разом, уч ет СН П, а та кже об язательный мо ниторинг их 

ак тивности яв ляются не отъемлемым ко мпонентом на дзора за си бирской 

язвой. На личие на той или ин ой те рритории СНП сл едует ра ссматривать как 

по тенциальный ри ск во зможного ос ложнения эп изоотической и 

эп идемиологической ситуации. Не смотря на им еющуюся те нденцию к 

сн ижению ак тивности СН П, вы явлены су бъекты с со храняющейся вы сокой 

активностью. Ср еди них Ре спублика Та тарстан, Бе лгородская и Во ронежская 

об ласти, т. е. ре гионы По волжья и Це нтральной России. По тенциальным 
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не благополучием ха рактеризуются та кже от дельные те рритории Кр айнего 

Севера. Ма ксимальное чи сло СНП в су бъектах, от носящихся к эт им 

те рриториям, уч тено в Тю менской об ласти, Кр асноярском кр ае, а та кже 

Ре спублике Са ха (Якутия). 

Со хранение оп асности ре цидивирования СНП св идетельствует о 

не обходимости ид ентификации и оц енки им еющихся рисков. Вм есте с те м, 

по явление «но вых» пу нктов тр ебует пр оведения ре визии уч тенных ра нее 

СН П, в том чи сле в св язи с на личием не учтенных по чвенных оч агов, та ких 

как мо ровые поля. Пр оисходящие из менения, ка сающиеся со циально-

экономической си туации и ад министративно-территориального де ления 

ст раны, ис чезновения ме лких на селенных пу нктов в ре зультате ур банизации 

те рриторий и т. д., та кже ди ктуют не обходимость ак туализации Ка дастра 

СНП. 

 

4.2. Ре зультаты ак туализации ре гиональных Ка дастров ст ационарно 

не благополучных по си бирской яз ве пу нктов 

Как по казано вы ше, ПФО и ЦФО яв ляются ре гионами с са мой вы сокой 

пл отностью СНП. К на чалу ве ка на эт их те рриториях бы ло уч тено 

со ответственно 12 812 и 98 56 СНП. Ак туализация ре гиональных Ка дастров 

по казала на личие те нденции к со кращению чи сла уч тенных СНП 

пр актически во вс ех субъектах. За по следние 20 лет об щее чи сло СНП по 

си бирской яз ве со кратилось в ср еднем на 19%. На от дельных те рриториях 

уч тено ме нее по ловины СНП (Н ижегородская, Ко стромская, Ки ровская об-

ласти). Вм есте с те м, им еются су бъекты, где за сч ет вы сокой эф фективности 

на дзора чи сло СНП не сн изилось, а, на против, ув еличилось (Р еспублика 

Та тарстан, Са ратовская, Ка лужская и Ту льская области).  
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Ак туализированные да нные св идетельствуют о то м, что ин формация о 

го дах пр оявления ак тивности им еется для 97% и 84% уч тенных в ЦФО и 

ПФО СНП. С на чала ве ка до ля пр оявивших ак тивность СНП от чи сла 

уч тенных со ставляла 0, 4% в ЦФО (2 8) и 0, 3% в ПФО (23). Ма ксимальная 

ак тивность в эт от пе риод на блюдалась в Ре спублике Та тарстан (10 СН П). 

Ге ографические ко ординаты оп ределены для вс ех СНП ЦФО и 

бо льшинства СНП ПФ О, что по зволяет ка ртировать их ра сположение и 

ис пользовать ма териалы для пр именения и ра звития со временных 

ин формационных технологий. 

Как по казано в об зоре ли тературы, зн ачительно по вышает 

по тенциальные ри ски ос ложнения си туации по си бирской яз ве на личие 

мо ровых полей. По ак туализированным да нным в Ка дастр вн есены да нные о 

ме сторасположении та ких мо ровых по лей в Уд муртской Ре спублике, а та кже 

на те рриториях Кр айнего Севера. 

Ни же пр иведены кр аткие ха рактеристики СНП и ре зультаты 

ак туализации Ка дастра СНП на от дельных территориях ПФО и ЦФО. 

Ни жегородская об ласть с да вних вр емен ха рактеризовалась ра звитым 

жи вотноводством, на те рритории ко торой еж егодно ре гистрировались 

эп изоотии си бирской язвы. Со гласно Ка дастру СНП Ро ссийской Фе дерации 

(2 005 г.), в Ни жегородской об ласти за регистрировано 19 05 та ких 

не благополучных пу нктов, на те рритории ко торых с 19 01 по 19 97 гг. 61 23 

раз во зникали эп изоотии си бирской язвы. Уд ельный вес СНП в 

Ни жегородской об ласти со ставляет 5, 3% от вс ех не благополучных пу нктов 

Ро ссии, 36 ,8% на селенных пу нктов об ласти яв ляются не благополучными по 

си бирской яз ве, что зн ачительно пр евышает ср едний по казатель по Ро ссии 

(24,4%). Пл отность СНП в Ни жегородской об ласти со ставляет 24 ,8 на 10 00 
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км ², что пр евышает ср едний по казатель по Ро ссии в 10 раз. Не благополучные 

пу нкты об ласти пр оявляли ак тивность от 1 до 31 раза. На иболее 

не благополучные ра йоны об ласти – Бо рский (1 00 СН П), Бо городский (96 

СН П), Ар замасский (91 СН П), Се меновский (87 СН П), Го родецкий (78 

СНП). 

Кр упные вс пышки си бирской яз вы в об ласти на блюдались в 19 01-1927, 

19 36-1941, 19 49-1951 гг., ко гда еж егодно ре гистрировалось до 200 эп изоотий 

(в 19 22 г. - 419). По сле 19 62 г. си туация по си бирской яз ве в об ласти 

ул учшилась, од нако до 19 76 г. еж егодно ре гистрировалось от 2-х до 14 -ти 

вспышек. С 19 77 г. в об ласти за регистрировано вс его 9 сл учаев си бирской 

язвы. По следние сл учаи за болеваний жи вотных и лю дей (1 чел.), по да нным 

оф ициальной ст атистики, за регистрированы в 19 97 г.  

При пр оведении ра бот по ак туализации Ка дастра СНП ус тановлено, 

что 12% (2 40) СНП к на стоящему вр емени не су ществуют, что св язано с 

ис чезновением не больших на селенных пунктов. 6, 8% (1 30) СНП им еют 

др угие на звания в ре зультате из менения ад министративно-хозяйственного 

де ления, ра звития те рритории, об ъединения бл излежащих на селенных пунк-

тов. В 14 -ти на селенных пу нктах от сутствует на селение, од нако это не 

ис ключает уч ет те рриторий как неблагополучных. Зн ачительные из менения 

ко снулись та ких ад министративных те рриторий и СН П, ра сположенных в 

Ар замасском, Бо рском, Во знесенском, Вы ксунском и Пи льнинском ра йонах 

области. Пр актически для вс ех СНП ус тановлены координаты [Актуализация 

кадастра стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов в Ниже-

городской области, 2019]. 

Пе нзенская об ласть бл агодаря пр иродно-климатическим ус ловиям 

от личается хо рошо ра звитым ра стениеводством и жи вотноводством, в эт ой 

св язи зд есь в пр ошлом ре гистрировались эп изоотии си бирской язвы. По 
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да нным Ка дастра (2 005 г.), в Пе нзенской об ласти за регистрировано 768 

СН П, на те рритории ко торых с 19 01 по 19 97 гг. от мечено 23 75 вс пышек 

си бирской яз вы во вс ех ад министративных ра йонах об ласти и в 767 из 15 76 

на селенных пунктах. В об щей сл ожности 48 ,6% на селённых пу нктов 

(у дельный вес 0, 49) об ласти яв ляются не благополучными по си бирской язве. 

Пл отность СНП со ставляет 17 ,7 на 10 00 км 2, что в 7 раз пр евышает ср едний 

по казатель по Ро ссийской Федерации. Не благополучные пу нкты об ласти 

пр оявляли ак тивность от 1 до 20 раз. На иболее не благополучные ра йоны – 

Бе линский (69 СН П), Ни жнеломовский (49 СН П), Ка менский (43 СН П), 

На ровчатский (38 СН П), Се рдобский (по 37 СН П), ра сположенные к за паду 

от г. Пензы. На ибольшее ко личество вс пышек си бирской яз вы 

за регистрировано в Бе линском (2 12), Се рдобском (1 79), Ка менском (1 57), 

Ни жнеломовском (1 56), Ба шмаковском (1 51), На ровчатском (1 25) ра йонах 

области. В XXI в. в Пе нзенской об ласти за регистрировано 3 вс пышки 

си бирской яз вы, в 20 03 г. (с. Ат мисс Ни жнеломовского ра йона), в 20 04 г. (с. 

Зе ленодольское Ни кольского ра йона, за болело 2 че ловека) и 20 06 г. (с. 

Ру сский Пи мбур Бе днодемьяновского района). По следний сл учай си бирской 

яз вы у жи вотных был вы явлен в 19 94 г., а у лю дей был за регистрирован в 

Бе днодемьянском ра йоне в 20 06 г.  

При пр оведении ра бот по ак туализации Ка дастра ус тановлено, что 4% 

(3 1) СНП к на стоящему вр емени не су ществуют, что св язано с 

ис чезновением не больших на селенных пунктов. 14% (1 05) СНП им еют 

др угие на звания, ут очненные, в ре зультате из менения ад министративно-

хозяйственного де ления, ра звития те рритории, об ъединения бл излежащих 

на селенных пу нктов, из менения ад министративного статуса. Ни где не 

зн ачатся и от сутствуют на ка ртах 7% (5 3) СНП. Ус тановлены ко ординаты 
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то лько для 32% СНП [Мониторинг активности стационарно неблагополуч-

ных по сибирской язве пунктов …, 2020]. 

Бе лгородская об ласть яв ляется се льскохозяйственным ре гионом 

Це нтральной Ро ссии с ра звитым животноводством. В XV III-XX вв. зд есь 

не редко во зникали эп изоотии си бирской яз вы, пр иводящие к об разованию 

мн огочисленных по чвенных очагов. В ре зультате об ласть за няла 

ли дирующую по зицию в ре йтинге не благополучия су бъектов ЦФО. 

По да нным Ка дастра (2 005 г.), в Бе лгородской об ласти 

за регистрировано 456 СН П, уд ельный вес ко торых со ставляет 26 ,8%, а 

пл отность - 16 ,7 на 10 00 кв. км. На чиная с 19 14 г., па деж жи вотных от 

си бирской яз вы от мечен в 21 -м ра йоне области. Те рриториальное 

ра спределение СНП ха рактеризуется не равномерностью – от 3-х до 67 -ми в 

ка ждом районе. Ма ксимальное их ко личество за регистрировано в 

Кр асногвардейском (6 7), Ва луйском (4 2), Ше бекинском (3 6) районах. 

Кр атность ак тивности СНП со ставляет от 1 до 11 ра з, 14 СНП пр оявляли 

ак тивность бо лее 5 раз. По следние сл учаи ак тивности СНП с на чала ве ка 

бы ли за регистрированы в Кр асногвардейском (2 002 и 20 13 гг.), 

Кр аснояружском (2 005 г.), Ко рочанском (2 005 г.), Гр айвороновском (2 011 г.) 

и Че рнянском (2 015 и 20 16 гг.) районах. Сл учаи за болеваний ср еди лю дей 

отсутствовали [Опыт работ по актуализации кадастра…, 2017]. 

Ре троспективное ис следование, пр оведенное по ма териалам Ка дастра, 

по казало, что бо лее 24% СНП к на стоящему вр емени мо гли бы ть ут еряны, 

что св язано с ис чезновением не больших на селенных пу нктов, ра звитием 

те рритории, об ъединением бл излежащих на селенных пу нктов, а та кже 

из менением ад министративно-хозяйственного деления. Та к, 75 (1 6,5%) 

на селенных пу нктов и 13 ад министраций ра йонов, на те рритории ко торых 
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ра сположены СН П, ок азались несуществующими. Ок оло 8% на селенных 

пу нктов и 58 ад министраций по лучили но вые названия. Зн ачительные 

из менения ко снулись та ких ад министративных те рриторий об ласти как 

Ра китянский, Ст арооскольский, Ва луйский, Гу бкинский, Ше бекинский и 

Кр асногвардейский ра йоны, что от ражено в но вой ве рсии Кадастра. 

Та ким об разом, пр оведенное ис следование по зволило ак туализировать 

на копленную ин формацию о стационарном неблагополучии территорий 

Центральной России и Поволжья. Выявлены пр облемы уч ета СН П, 

актуализированная ин формация использована на следующем этапе 

исследования при ка ртировании неблагополучных пунктов.  
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ГЛ АВА 5.  

ОЦ ЕНКА ЗН АЧИМОСТИ, СТ РУКТУРЫ И ДИ НАМИКИ 

ФА КТОРОВ РИ СКА 

5.1. Пр иродные фа кторы ри ска 

Из учение пр иродно-климатических фа кторов ри ска в оч ередной раз 

по дтвердило за кономерную пр иуроченность СНП к те рриториям с 

со ответствующими по чвенными ус ловиями, сп особствующими дл ительному 

со хранению возбудителя. Ан ализ ха рактера ра спределения случаев 

си бирской яз вы выявленных у жи вотных по сле 20 01 г., ук азывает на 

пр ивязку эп изоотических оч агов к конкретным пр иродно-сельскохозяй-

ственным зо нам. Так, более половины вспышек имели место на территориях, 

расположенных в лесостепных (33%, p<0,005) и степных (30%, p<0,005) зо-

нах. Вместе с тем, сибирская язва регистрировалась во всех природно-

климатических зонах, начиная от сухостепной (около 11%) и Кавказско-

Крымской (более 7%), и заканчивая полярно-тундровой (5%). 

При ср авнении гр аниц вспышек за ра зные периоды наблюдения 

выявлено, чт о, на чиная с ко нца пр ошлого ве ка, зн ачительно вы росла 

эп изоотическая активность те рриторий с вы щелоченно-черноземными и 

об ыкновенно-черноземными по чвами. При этом до ля те рриторий с се ро-

лесными и де рново-подзолистыми по чвами достоверно сн изилась (Табл. 5.1). 

Значительно (с 2% до 16 ,3%) ув еличилась до ля неблагополучных 

территорий, ра сположенных в го рной местности. На иболее ве роятно, что 

за ражение жи вотных здесь пр оисходило на па стбищах, ко торые 

пр еимущественно ра сполагаются в ме стностях с го рно-черноземными и 

го рно-коричневыми по чвами (р еспублики Да гестан и Чеченская). 
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Та блица 5.1 - Пр оявление ак тивности ст ационарно не благополучных по 

си бирской яз ве пу нктов Российской Федерации в за висимости от ти пов по чв, 

в % 

Ти пы по чв Пе риоды ак тивности ст ационарно не благополучных 

пу нктов, го ды 

1929-1953 1954-1978 1979-2002 2003-2017 

Дерново-подзо-

листые 

8,3 3,9 5,4 1,4 

Серо-лесные 12,3 4,8 7 4,1 

Выщелоченно-

черноземные 

14,8 14,8 25,4* 24,3* 

Типично-черно-

земные 

1,1 3,1 9,2 8,1 

Обыкновенно-

черноземные 

6,5 7,9 17,1* 24,3* 

Южно-черно-

зёмные 

2,6 3 9,2* 1,4 

Каштановые 0,2 0,4 2 2,7 

Каштаново-

солонцовые 

0,9 1 3,3 5,4 

Прочие 63,3 71,1 31,4 38,3 

*p <0,001 по ср авнению с пе риодами 19 29-1953 гг. и 19 54-1978 гг. 

Та ким об разом, полученные результаты изучения территориальной 

привязки СНП в зависимости от природно-климатических условий (почвен-

ных, ландшафтных) без уч ета эк страординарной эп изоотии в ЯН АО, 

со временный ар еал бо лезни пр еимущественно пр иходится на ле состепную, 

ст епную, су хостепную и Ка вказско-Крымскую го рные зоны. В эт их че тырех 

пр иродных зо нах в 20 01-2016 гг. бы ло за регистрировано более 80% вспышек 
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сибирской язвы. В основном неблополучие отмечалось в ра йонах с 

пр еобладанием че рноземных почв ра зличных по дтипов и ре же ка штановых и 

се рых ле сных почв. Во вт орой по ловине ра ссматриваемого пе риода - с 20 09 

по 20 16 гг. - в не благополучных по си бирской яз ве ра йонах до ли 

че рноземных и се рых ле сных по чв не значительно ув еличились и со ставили 

со ответственно 62 ,2% и 16 ,2%. Данные те рритории ха рактеризуются 

на иболее те плым кл иматом и интенсивным ра звитием жи вотноводства, в том 

числе в ли чном хозяйствах населения. 

Вместе с тем, спорадические сл учаи си бирской яз вы отмечаются и на 

территориях с «н ехарактерными» по чвами, что подтверждает наличие здесь 

рисков и требует проведения их оценки. 

В эт ой св язи на ми изучены по чвенные и др угие пр иродные фа кторы 

ри ска на те рриториях ПФ О, ЦФО и те рриториях Кр айнего Севера. 

Ис следование по казало, что 10 из 14 -ти су бъектов ПФО ра сполагаются на 

те рриториях с ра зличными ти пами че рноземов, пр актически для вс ех 

су бъектов, кр оме Ки ровской об ласти, Ре спублики Ма рий Эл и Пе рмского 

кр ая, ха рактерны вы сокая ТО макс (> 2000), а на от дельных те рриториях, та ких 

как Са марская, Ор енбургская и Са ратовская об ласти, и вы сокие по казатели 

МГГ при ср еднем зн ачении по ре гиону 51 см (Табл. 5.2).  

В ЦФО че рноземные по чвы вс тречаются зн ачительно ре же (в 7 

су бъектах из 18 ), при эт ом по казатели ТО макс пр евышают 20 00 в бо льшинстве 

су бъектов, а МГ Гср в ср еднем по ре гиону со ставляет 29 см (Табл. 5.3). 

По чвенные и др угие пр иродно-климатические ус ловия Кр айнего 

Се вера ра ссмотрены на пр имере по луострова Ям ал и Ям альского ра йона 

ЯН АО, на те рритории ко торого на блюдалось ос ложнение си туации по 

си бирской яз ве в 20 16 г. 
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Та блица 5.2 - Ха рактеристика по чвенных фа кторов ри ска на те рритории 

Пр иволжского фе дерального ок руга 

Су бъекты ПФО Ти пы по чв ТО макс. МГ Гср, см. 

Са ратовская об ласть Обыкновенно-черноземный 2725 70 

Ор енбургская об ласть Юж но-чернозёмный 

Вы щелоченно-черноземный 

2675 80 

Са марская об ласть Юж но-чернозёмный 

Обыкновенно-черноземный 

Вы щелоченно-черноземный 

2625 110 

Пе нзенская об ласть Выщелоченно-черноземный 

Серо-лесной 

2325 55 

Ре спублика Мо рдовия Вы щелоченно-черноземный 

Серо-лесной Де рново-

подзолистый 

2325 51 

Ул ьяновская об ласть  Выщелоченно-черноземный 

Лугово-чернозёмный 

2325 67 

Чу вашская Ре спублика Выщелоченно-черноземный 

Карбонатно-чернозёмный  

2275 70 

Ре спублика Та тарстан Выщелоченно-черноземный 

Карбонатно-чернозёмный  

2275 70 

Ни жегородская об ласть Дерново-подзолистый 

Серо-лесной 

2250 16 

Ре спублика 

Ба шкортостан 

Выщелоченно-черноземный 

Карбонатно-чернозёмный  

2150 70 

Уд муртская Ре спублика Серо-лесной 2075 20 

Ки ровская об ласть Дерново-подзолистый 1950 9 

Ре спублика Ма рий Эл Дерново-подзолистый 

Серо-лесной 

1950 16 

Пе рмский кр ай Дерново-подзолистый 1775 9 

ИТ ОГО (с реднее) 2264 51 
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Та блица 5.3 - Ха рактеристика по чвенных фа кторов ри ска на те рритории 

су бъектов Це нтрального фе дерального ок руга 

Су бъекты ЦФО Ти пы по чв ТОмакс 
МГ Гср, 

см. 

Бе лгородская об ласть  

Вы щелоченночерноземный 

Ти пичночерноземный Об ыкновенно-

черноземный 

2725 34 

Бр янская об ласть  Де рново-подзолистый Се ро-лесной 2275 17 

Вл адимирская об ласть  
Де рново-подзолистый  Бо лотно-

подзолистый 
2075 16 

Во ронежская об ласть  

Вы щелоченночерноземный 

Ти пичночерноземный Лу гово-

чернозёмный Об ыкновенно-черноземный 

2725 34 

Ив ановская об ласть  
Дерново-подзолистый  

Болотно-подзолистый 
2075 17 

Ка лужская об ласть  Де рново-подзолистый  Се ро-лесной 2225 17 

Ко стромская об ласть  

Дерново-подзолистый   

Подзолисто-глеевый  

Болотно-подзолистый 

2075 15 

Ку рская об ласть 

Вы щелоченночерноземный 

Ти пичночерноземный  

Серо-лесной 

2500 73 

Ли пецкая об ласть  
Выщелоченночерноземный  

Се ро-лесной Лу гово-чернозёмный 
2550 49 

г. Мо сква  Дерново-подзолистый 2000 17 

Мо сковская об ласть  
Дерново-подзолистый  

Бо лотно-подзолистый Се ро-лесной 
2075 17 

Ор ловская об ласть  Вы щелоченночерноземный Се ро-лесной 2250 40 

Ря занская об ласть  

Де рново-подзолистый  Бо лотно-

подзолистый Се ро-лесной Лу гово-

чернозёмный 

2550 26 

См оленская об ласть  Дерново-подзолистый 2000 15 

Та мбовская об ласть  

Вы щелоченночерноземный 

Лугово-чернозёмный  Се ро-лесной   

Дерново-подзолистый 

2550 34 

Тв ерская об ласть  
Де рново-подзолистый  Бо лотно-

подзолистый 
2000 16 

Ту льская об ласть  Вы щелоченночерноземный Се ро-лесной 2250 65 

Яр ославская об ласть 
Дерново-подзолистый 

Болотно-подзолистый 
1950 14 

Ит ого (с реднее) 2269 29 

 

Установлено, что Ям альский ра йон ха рактеризуется кр айне 
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не благоприятными пр иродно-климатическими условиями. Ха рактерными 

че ртами кл имата яв ляются хо лодная пр одолжительная зи ма с дл ительным 

за леганием сн ежного по крова (б олее 260 дн ей), ко роткие пе реходные 

пе риоды и та кже ко роткое пр охладное лето. С ак тивной ци клонической 

де ятельностью св язаны си льные ве тры и ме тели (б олее 100 дн ей в году). 

Пр одолжительность на рушения фо топериодичности со ставляет ок оло 3-6 

ме сяцев; от мечается си льный ул ьтрафиолетовый дефицит. 

По чвенный по кров Ям альского ра йона от личается пе стротой и 

сл ожной структурой. Ос новными ти пами по чв яв ляются ту ндровые гл еевые; 

ту ндровые эл ювиально-глеевые; бо лотно-тундровые гл еевые; кр иогенные; 

по дзолистые; ту ндровые по дбуры; бо лотные; ал лювиальные; ма ршевые 

почвы. Ту ндровые гл еевые по чвы по лучили на иболее ши рокое 

ра спространение в по дзоне ти пичных и ар ктических тундр. Они 

фо рмируются в пр еделах ав тономных и по лугидроморфных ла ндшафтов на 

др енированных су глинистых, ре же су песчано-песчаных по верхностях 

пл оскохолмистых во доразделов и пл оских оз ерных те ррасах, за нятых 

по лигональными и ме лкобугористыми ту ндрами под ку старничково-

моховым и ос оково-мохово-лишайниковым покровом. 

Об язательным ус ловием их об разования яв ляется дл ительное, но 

не достаточное для за болачивания пе реувлажнение вс его пр офиля при 

бл изком за легании мн оголетней мерзлоты. 

Оч ень ча сто на пл оских ме дальонных из быточно ув лажненных 

по верхностях ра внин и на се зонно-переувлажненных пр ибровочных 

по верхностях др енированных во доразделов и ск лонов до лин ту ндровые 

гл еевые по чвы об разуют ко мплексы с кр иогенными ту рбированными 

по чвами пятен. Для ши роко ра звитых по лигональных ту ндр об ычны 
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ко мплексы ту ндровых гл еевых по чв и кр иогенных по чв трещин. На бо лее 

др енированных пр иречных по верхностях, а та кже при вы ходе на 

по верхность во доразделов пе счано-супесчаных по род, фо рмируются бо лее 

«с ухие» ра зновидности гл еевых по чв: ту ндровые пе регнойные 

ал ьфегумусовые на дмерзлотно-глеевые и ту ндровые пе регнойные 

оп одзоленные оглеенные. Им енно та кие по чвы по тенциально сп особствуют 

со хранению во збудителя си бирской язвы. 

В пр еделах пл оскобугристых и по лигональных то рфяников, бу гров 

пу чения, вы деляется ос обая гр уппа по чв, пр оизводная от бо лотных - 

то рфяные и ос таточно-торфяные ме рзлые почвы. Как из вестно, 

за болоченные те рритории не бл агоприятны для ра звития возбудителя. 

Об щими че ртами по чв, яв ляющимися до минантами в по чвенном 

по крове Ям альской ту ндры, яв ляются ни зкая ТО и из быточное ув лажнение, 

ко торые пр епятствуют ра звитию пр оцессов вы ветривания и би огенной 

тр ансформации почв. Кр атковременность ве гетационного пе риода, ма лое 

ко личество фи томассы и за торможенность би огеохимических пр оцессов 

пр иводят к фо рмированию сл або вы раженных гу мусово-аккумулятивных 

горизонтов. В ре зультате фо рмируются по чвы с не глубоким, пл охо 

ди фференцированным профилем. 

В почве пр еобладают пр оцессы то рфообразования над 

гу мусообразованием, а пе реувлажнение те рритории сп особствуют 

заболачиванию и формированию пе реходных ти пов почв, таких как 

ту ндрово-болотные, по дбуры и по дзолы то рфянистые оглеенные. По чвенный 

по кров Ямальского ра йона также ха рактеризуется ра знообразием рельефа, 

что та кже им еет зн ачение при оп ределении оп асности территории. 

По да нным ГИС «С ибирская яз ва» Ям альский ра йон на ходится в 
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по лярно-тундровой пр овинции ар ктической зо ны, из быточно вл ажной, не 

об еспеченной те плом, с го сподством ар ктических и ту ндровых гл еевых по чв, 

в пр иречных об ластях с на личием пе счаных почв. Ис следование фи зико-

химических по казателей ср еды в це лом по ра йону по зволило вы явить оч ень 

ни зкий по казатель ТО – 20 0-300 и вы сокий КУ – 1,33. Со держание гу муса в 

по чве (м ощность от 11 -26) та кже кр айне ни зкое, что при ни зкой ТО и 

вы соком ув лажнении по чв, что как пр едполагалось ранее, не сп особствуют 

со хранению во збудителя си бирской язвы.  

Из учение хи мического со става пр об по чвы по казало, что со держание 

ор ганического ве щества со ставляет 0, 32%, со держание об менного ка льция 

2, 28 мм оль/100г, об менного ма гния - 0, 56 мм оль/100г, об менного ал юминия 

0, 010 мм оль/100г, по движных фо рм ме таллов и тя желых ме таллов – 

не значительное количество. Ки слотность со левой вы тяжки (р Н) со ставила 

4,6-4,9. В то вр емя как по да нным, пр иводимым Б.Л. Че ркасским, по чвы 

Ям ала ха рактеризовались вы сокой ки слотностью - рН 3, 0-4,5 [Ч еркасский 

Б.Л., 2002].  

Та ким об разом, при оц енке пр иродно-климатических фа кторов ри ска 

вы явлены и др угие ус ловия, сп особствующие со хранению во збудителя: 

1. по чвенные – пр еобладание то рфяных и по дзолистых ти пов по чв с 

ха рактерной ра стительностью и вы соким ко эффициентом ув лажнения – 1, 33; 

2. ла ндшафтные - «о вражистый» ха рактер ре льефа с гл убокими и уз кими 

до линами ре к, не большими ру чьями вр еменных во дотоков, оз ерами; 

3. ги дрогеологические - пр еобладание по верхностного ст ока во д, 

по дземный ст ок ре к, св язанный с от таиванием мн оголетнемерзлых по род в 

ве сенне-летний пе риод, что им еет зн ачение в пл ане во зможности вы носа 

во збудителя си бирской яз вы с те рритории по чвенных оч агов; на хождение 
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вод в бе знапорном, ча сто за стойном со стоянии; бл изкое за легание к 

по верхности (0 ,2 - 1,4 м) на дмерзлотных вод се зонного сл оя и во зможность 

за грязнения во збудителем по дземных и по верхностных вод. 

Ос новным усовием, способствующим развитию вс пышки в ЯНАО, 

ра ссматривалось изменение кл иматических фа кторов - ан омально жа ркое 

ле то, по влекшее за со бой ак тивизацию мн огочисленных по чвенных оч агов 

си бирской язвы. Де йствительно, по да нным Ги дрометцентра Ро ссии, в ию не-

июле 20 16 г. в ЯН АО, в ос обенности на по луострове Ям ал, на блюдалась 

си льнейшая те мпературная ан омалия - зн ачения ср едней те мпературы и ее 

от клонения от но рмы со ставили, со ответственно, в ию не 12 ,3 и 6, 7°С, в ию ле 

- 18 ,0 и 5,7°С.  

По суточный мо ниторинг эп идемиологически зн ачимых пр иродно-

климатических фа кторов в эп ицентре вс пышки (Рис. 5.1) по зволил 

ус тановить, что с 7 по 21 ию ля 20 16 г. ср еднесуточная те мпература во здуха 

на ходилась на от метках вы ше 25°С.  

 

Ри сунок 5.1 – Ме ста па дежа се верных ол еней в ию ле-августе 20 16 г. в 

Ям альском ра йоне ЯН АО, на несенные на ка рту ВЕ ГА (ц ифрой 1 об означен 

эп ицентр эп изоотии си бирской яз вы)  

Ми нимальная те мпература не оп ускалась ни же 18 °С, ма ксимальная – 
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бы ла ок оло 29 °С (Рис. 5.2). Су ммарное ко личество ос адков в эт от пе риод 

со ставило 15 ,1 кг /м3, 77% из них вы пали в пе рвой по ловине ию ня (1 2-13 

ию ня), ос тальные – 26 ию ля (Рис. 5.3). С 19 00 го да - это са мые вы сокие 

те мпературы во здуха и са мое ни зкое ко личество ос адков, вы павших в ле тние 

месяцы. К 15 ию ля ми нимальных от меток до стигла и вл ажность во здуха, а 

уже на сл едующий де нь, 16 ию ля, на чался ма ссовый па деж животных. 

Им енно та кие пр иродные яв ления, не типичные для ле та в ту ндрах ЯН АО, 

оп исаны в ар хивных ма териалах (Х удавердиев И.Н., Че ркасский Б. Л., 1968).  

Пр иведенные ме теорологические фа кторы от разились на по чвенных 

условиях. Вп ервые за 16 -летний пе риод на блюдений, а, во зможно, и за всю 

бо лее чем 20 0-летнюю ис торию, те мпература по чвы на гл убине 10 см на 

те рритории по чвенных оч агов 15 ию ля пр огрелась до 20 °С и вы ше, на 

гл убине 40 см - до 12 °С, на гл убине 100 см – до 5°С (Рис. 5.4-5.6). 

Да льнейший пр огрев по чвы пр одолжался в те чение не дели, к ко нцу ко торой 

те мпература по чвы на со ответствующих гл убинах со ставила 25, 14 и 7° С, а 

вл ажность – ме нее 30% (Рис. 5.7). 

Та кие по чвенные ус ловия, как из вестно, яв лялись бл агоприятными для 

во збудителя (Ч еркасский Б.Л., 20 02), а на блюдаемые ме теорологические 

фа кторы сп особствовали ин тенсивному вы плоду кр овососущих на секомых, 

ко торые тр адиционно для эт их те рриторий ра ссматриваются в ка честве 

пе реносчика во збудителя и пр ичины бы строго ра спространения эпизоотий 

[Сибирская язва на Ямале…, 2017]. По дтверждением то го, что им енно 

ак тивизация по чвенных си биреязвенных оч агов яв илась пр ичиной 

эп изоотии, мо жет сл ужить во зникновение вт орого СНП в п. Но вый По рт в 

Ям альском ра йоне, ко торый уд ален от пе рвого пу нкта бо лее чем на 100 км, а  
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Ри сунок 5.2 - Ди намика ср еднесуточной те мпературы во здуха на те рритории по чвенного оч ага си бирской яз вы на 

по луострове Ям ал в ию не-июле ме сяцах 20 01 - 20 16 гг. 

 

 

 

вс пышка си бирской яз вы 
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Ри сунок 5.3 – Вл ажность во здуха на те рритории по чвенного оч ага си бирской яз вы на по луострове Ям ал в ию не-июле 

ме сяцах 20 01 - 20 16 гг. 
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Ри сунок 5.4 - Ди намика те мпературы по чвы на гл убине 10 см на те рритории оч ага си бирской яз вы на по луострове Ям ал 

в ию не-июле ме сяцах 20 06-2016 гг. 
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Ри сунок 5.5 - Ди намика те мпературы по чвы на гл убине 40 см на те рритории оч ага си бирской яз вы на по луострове Ям ал 

в ию не-июле ме сяцах 20 06-2016 гг. 
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Ри сунок 5.6 - Ди намика те мпературы по чвы на гл убине 100 см на те рритории оч ага си бирской яз вы на по луострове 

Ям ал в ию не-июле ме сяцах 20 06-2016 гг. 
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Ри сунок 5.7 - Ди намика вл ажности по чвы на гл убине 40 см на те рритории оч ага си бирской яз вы на по луострове Ям ал в 

ию не-июле ме сяцах 20 06-2016 гг.  
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а также выделение ку льтуры B. an thracis из па тологического ма териала 

се верного ол еня, па вшего в Та зовском ра йоне, от деленного от Ям альского 

ра йона во дными пр еградами и ра сстоянием бо лее чем 250 км. 

Пр иведенный ан ализ си туации за ру бежом по казал, что на Се вере Ев ропы 

в эт от пе риод та кже на блюдались осложнения.  

По лученные да нные св идетельствуют о не обходимости да льнейшего 

из учения эк ологии во збудителя, в том чи сле из менения его св ойств под 

во здействием оп ределенных пр иродно-климатических фа кторов и 

ан тропогенного пр еобразования экосистем. Не ис ключено, что вы воды об 

от сутствии ус ловий для со хранения B. an thracis в по чве, сд еланные по 

ре зультатам ис следований, пр оведенных в 19 68 г., в то вр емя не бы ли 

ошибочными. По чвенные, та кже как и кл иматические ус ловия Ям ала, без 

со мнения, к настоящему времени пр етерпели зн ачительные изменения. В 

эт ой св язи для об ъективной оц енки ри ска тр ебуются дополнительные 

исследования.  

Кр оме то го, ра звитие ме тодологии оц енки эп идемиологического ри ска, 

пр оводимое на мо дели си бирской яз вы, по казало, что от сутствие 

во збудителя в об ъектах ок ружающей ср еды по ре зультатам мо ниторинговых 

ис следований не яв ляется не опровержимым до казательством бе зопасности 

те рритории [С имонова Е.Г. с соавт., 2013]. 

Ос обенности пр иродных ус ловий, а та кже вл ияние пр оцессов, 

св язанных с гл обальными из менениями кл имата, ди ктуют не обходимость 

из учения те мпов де градации ВМ на те рриториях ар ктического ре гиона 

ст раны, ха рактеризующихся ст ационарным не благополучием по си бирской 

язве. 
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5. 2. Социальные фа кторы ри ска 

Ст руктура и ди намика чи сленности по головья во сприимчивых 

се льскохозяйственных жи вотных 

Об общение да нных, ха рактеризующих со временную 

эп изоотологическую и эп идемиологическую си туацию по си бирской яз ве, 

пр едставленное в гл аве 3, св идетельствует о то м, что ос новным со циальным 

фа ктором ри ска яв ляется на личие во сприимчивых к во збудителю 

се льскохозяйственных животных. В эт ой св язи для оц енки ри сков 

ос ложнения си туации тр ебуется пр инимать во вн имание ди намику 

ст руктуры жи вотноводства, и пр ежде вс его – ск отоводства, по скольку ри ски 

ин фицирования на селения ча ще вс его св язаны с КРС. 

Ре зультаты ис следования по казали, что с на чала ве ка за болевания КРС 

ре гистрировались пр еимущественного в ча стных хо зяйствах, на до лю 

ко торых пр ишлось 85% от вс ех вс пышек болезни. Это св язано с бо лее 

ча стым ис пользованием па стбищ в хо зяйствах та кого ти па, а та кже со 

сл ожностью об еспечения по лного ох вата ва кцинацией жи вотных, 

на ходящихся в ли чном пользовании.  

Из учение ст руктуры жи вотноводства в ди намике по казало, что по 

ср авнению с ко нцом пр ошлого ве ка об щее по головье КРС в Ро ссии 

зн ачительно сократилось. Од нако с уч етом ст ратегии ра звития се льского 

хо зяйства в по следние го ды на эт ом фо не от мечается те нденция к ро сту 

по головья КР С, на ходящегося в ча стном вл адении (Рис.5.8). В 2006-2016 гг. 

поголовье КРС и коров в го сударственных се льскохозяйственных 

ор ганизациях и ХН в целом по стране снизилось на 20-30%. При эт ом оно в 

1,6 и 2 раза, со ответственно, вы росло в КФХ и у индивидуальных 

предпринимателей. К концу 2018 г. в Ро ссии со отношение 

се льскохозяйственных предприятий, ХН и КФ Х, со держащих КР С, 
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составило 45:41:14. 

 

Ри сунок 5.8 – Ди намика чи сленности по головья КРС в ра зличных ти пах 

хо зяйств Ро ссии в 19 90 и 20 18 гг., в тыс. голов. 

Та ким об разом, бо лее по ловины по головья КРС в Ро ссии на ходится в 

ча стном вл адении (Рис.5.9 и 5.10), что тр ебует ос обого вн имания к 

со блюдению са нитарно-ветеринарных пр авил по пр офилактике си бирской 

яз вы.  

 

Ри сунок 5.9 – Ст руктура по головья КРС по ка тегориям хо зяйств на ко нец 

20 18 г. в %. 
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Ри сунок 5.10 - До ля по головья КР С, со держащегося в кр естьянско-

фермерских хо зяйствах и хо зяйствах на селения в 20 18 г. 

Исследование покзало, что до ля ча стного ск отоводства зн ачительно 

пр евалирует на те рриториях Юга Ро ссии, в ПФ О, а та кже в Да льневосточном 

регионе. На те рритории Це нтральной Ро ссии, а та кже в СЗ ФО, на против, 

пр еобладают го сударственные пр едприятия по вы ращиванию КРС. Вм есте с 

те м, ин тенсивность ск отоводства в ча стном се кторе зн ачительно ва рьирует в 

за висимости от пр иродно-климатических и со циально-экономических 

условий. По да нным Ро сстата, ср еди жи вотноводческих су бъектов не то лько 

ПФ О, но и Ро ссии в це лом ре гионами-лидерами по по головью КРС в 20 18 г. 

яв лялись Ре спублика Ба шкортостан (1 052,3 тыс. го лов) и Ре спублика 

Та тарстан (1 014,4 тыс. го лов), а та кже Ор енбургская область. На да нных 

те рриториях, а та кже в Чу вашской Ре спублике, Са ратовской, Са марской, 

Пе нзенской и Ул ьяновской об ластях са мая вы сокая до ля КР С, 

со держащегося в ча стных хо зяйствах (Рис. 5.11). 
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Ри сунок 5.11 – Ра спределение по головья КРС по хо зяйственной 

пр инадлежности в су бъектах ПФО в 20 18 г. 

По да нным по следней Вс ероссийской се льскохозяйственной пе реписи, 

в ЦФО на ходится 15% КР С, уч тенного в России. Ос новное по головье 

со средоточено в су бъектах тр адиционного жи вотноводства -  в Во ронежской 

(4 60 тыс. го лов) и Бр янской (4 49 тыс. го лов) областях. При эт ом ва жно 

уч итывать до лю КР С, со держащегося в ХН, а та кже ме лких и ср едних КФХ. 

В ЦФО ли дерами по да нному по казателю на на чало 20 19 г. бы ли Та мбовская 

(6 8%), Ли пецкая (4 1%) и Ку рская (3 8%) об ласти (Рис. 5.12).  
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Ри сунок 5.12 – Ра спределение по головья КРС по хо зяйственной 

пр инадлежности в су бъектах ЦФО в 20 18 г. 

В Во ронежской и Бр янской об ластях до ля ча стного ск отоводства 

си льно от личалась – 35% и 8%, соответственно. Это св язано с вы теснением 

ча стной со бственности кр упными хо лдингами, ра звивающимися в по следнее 

время. Пр имером мо жет сл ужить «М ираторг» — ве дущий пр оизводитель и 

по ставщик мя са на ро ссийском рынке. 

На те рриториях Кр айнего Се вера Ро ссии к эп идемиологически 

зн ачимым жи вотным от носятся та кже се верные ол ени, ко торые за нимают 

пе рвое ме сто в ст руктуре по головья СХЖ (Табл. 5.4).  

По 15 -ти су бъектам, от носящимся к те рриториям Кр айнего Се вера, в 

ди намике за по следние го ды в се льхозорганизациях им ело ме сто 

не значительное со кращение по головья КРС и ол еней (Рис. 5.13).   
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Та блица 5.4 - Ди намика чи сленности и ст руктуры по головья эп идемиологически зн ачимых жи вотных (тыс. го лов), 

со держащихся в се льскохозяйственных ор ганизациях на те рриториях Кр айнего Се вера Ро ссии 
Регион Годы 

2008 2010 2015 2016 2017 

Всего Ко-

ровы 

Сви-

ньи 
Се верны

е ол ени 

Всего Ко-

ровы 

Сви-

ньи 
Се верны

е ол ени 

Все-

го 

Ко-

ровы 

Сви-

ньи 
Се верны

е ол ени 

Всего Ко-

ровы 

Сви-

ньи 
Се верны

е ол ени 

Всего Ко-

ровы 

Сви-

ньи 
Се вер

ные 

ол ени 

Ар хангельска

я об ласть, в т. 

ч. 

149,2 18,6 13,5 117,1 152,7 16,2 14,2 122,3 155,6 14,5 5,6 135,5 156,6 15,2 4,5 136,9 152,2 15,3 4,4 132,5 

Не нецкий авт. 

ок руг 

116,7 0,9 - 115,8 121,7 0,7 - 121 0,7 0,7 - …(1) 0,7 0,7 - …(1) 0,7 0,7 - …(1) 

Кр асноярский 

кр ай 

67,4 0,7 0,7 66 73,6 0,6 0,7 72,3 85,6 0,5 1,9 83,2 89,1 0,5 2,1 86,5 80,8 0,5 1,7 78,6 

Ма гаданская 

об ласть 

13,7 0,7 0,4 12,6 16,5 0,5 0,7 15,3 …(1) - - …(1) …(1) - - …(1) …(1) - …(1) …(1) 

Му рманская 

об ласть 

106,5 4 42,9 59,6 103,9 3,6 46,1 54,2 63,1 3,1 7,7 52,3 63,9 3,2 6,7 54 64,3 3,2 6,8 54,3 

Ре спублика 

Ты ва 

10,8 7,5 2,2 1,1 11,1 8,2 1,9 1 12,5 7,6 1,6 3,3 12,1 7,3 1,2 3,6 12,1 7,6 1,1 3,4 

Ре спублика 

Ка релия 

14,9 10,8 4,1 0 12,5 9,9 2,6 - 17,1 9 8,1 - 17,4 9 8,4 - 18,8 8,2 10,6 - 

Ре спублика 

Ко ми 

92,2 10,1 17,3 64,8 91,4 9,5 17,8 64,1 …(1) …(1) …(1) …(1) …(1) …(1) …(1) …(1) 112,3 8,5 37,4 66,4 

Ре спублика 

Са ха (Я кутия) 

195,6 17,7 10,8 167,1 214,6 21,5 12,7 180,4 168,9 16,1 7,4 145,4 179 15,9 12,9 150,2 178,1 15,2 13,3 149,6 

Са халинская 

об ласть 

10,7 3,5 7,1 0,1 13,9 3,9 10 - 23,1 3,8 19,3 - 23,3 4,6 18,7 - 48,3 4,9 43,4 - 

Тю менская 

об ласть, в т. 

ч. 

299,3 2,2 9,9 287,2 326,4 2,2 9,6 314,6 329,9 1,5 3,6 324,8 323,7 1,5 3 319,2 318,1 1,4 3,1 313,6 

Ха нты-

Мансийский 

авт. ок руг 

25,3 1,6 8,5 15,2 25 1,6 7,6 15,8 24,1 1 2,7 20,4 23,9 1 2,2 20,7 24,4 0,8 2,3 21,3 

Ям ало-

Ненецкий авт. 

ок руг 

273,8 0,4 1,4 272 300,9 0,4 1,7 298,8 306 0,5 0,9 304,6 …(1) …(1) …(1) 298,5 292,3 …(1) …(1) 292,3 

Ха баровский 

кр ай 

3,7 1,2 1 1,5 2,4 0,8 0,6 1 2,9 …(1) 1,3 1,6 3,4 …(1) 1,5 1,9 3,3 … 1,5 1,8 

Чу котский 

авт. ок руг 

184,14 0,04 0,4 183,7 190,72 0,02 0,3 190,4 151,5 …(1) 0,1 151,4 150,2 …(1) 0,1 150,1 149,8 …(1) 0,1 149,7 

ИТОГО: 1563,9    1657,32    1341    1043    1455    

(1) Да нные отсутствуют 
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Ри сунок 5.13 – Ди намика по головья се верных ол еней и ко ров на 

те рриториях Кр айнего Севера. 

При эт ом сл едует от метить, что ос новное по головье се верных ол еней 

со средоточено в ЯН АО (Рис. 5.14). 

 

Ри сунок 5.14 – Ср едняя чи сленность по головья се верных ол еней, 

на ходящихся в со бственности се льскохозяйственных ор ганизаций на 

те рриториях Кр айнего Се вера в 20 08-2017 гг. 

Ди намика по головья се верных ол еней на Ям але, на ходящегося в 

со бственности се льскохозяйственных ор ганизаций, пр едставлена на Рис. 

5.15. К на чалу 20 16 г. чи сленность да нных жи вотных пр евысила 300 тыс. 
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голов. 

 

Ри сунок 5. 15 – Ди намика чи сленности по головья се верных ол еней в ЯН АО в 

20 08-2017 гг. 

Вм есте с тем ус тановлено, что в Ро ссии им еются пр облемы с уч етом 

по головья СХ Ж, на ходящегося в ча стной со бственности, что не по зволяет 

об ъективно оц енить чи сленность во сприимчивых животных. По да нным 

ст атистики, чи сленность ол еней в Ро ссии, на ходящихся во вс ех хо зяйствах, 

не зависимо от со бственности, с 20 01 по 20 07 гг. со ставляла в ср еднем 13 20 

тыс. голов. С 20 07 г. да нные о чи сленности ол еней ли бо от сутствуют, ли бо 

пр иводятся яв но не доучтенные данные. Та к, в 20 10-2012 гг. чи сленность 

уч тенного в ст атистических фо рмах по головья ол еней в Ро ссии со ставляла 

ок оло 84 тыс. го лов, что не со ответствует действительности. 

В 20 18 г. в хо зяйствах вс ех ка тегорий со держалось 17 80 тыс. го лов 

се верных ол еней, при эт ом бо лее 50% по головья (9 06 тыс. го лов) на ходилась 

в ЯНАО. Пр ичем, по ср авнению с го сударственным се ктором в ХН 

чи сленность ол еней бы ла пр актически в 3 ра за вы ше (6 75 тыс. го лов) и 

на блюдался не уклонный пр ирост поголовья. На на чало 20 16 г. чи сленность 

по головья ол еней на Ям але бы ла са мой бо льшой в ми ре и со ставляла 773 000 
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голов. Для ср авнения - в 30 -х го дах пр ошлого ве ка чи сленность по головья 

ол еней в ЯН АО со ставляла 346 000 го лов, в 60 -е го ды - ок оло 360 00 0, а в 

на чале 20 00-х - ок оло 550 000.    

На др угих те рриториях Кр айнего Се вера пр исутствовала та же 

те нденция к ро сту по головья ол еней пр еимущественно в ХН. То лько за 20 17-

2018 гг. оно вы росло в 1, 5-2 ра за в Ма гаданской об ласти, Ка мчатском кр ае, 

Ре спублике Са ха (Я кутия) и НАО. 

На хождение и вы пас во сприимчивых жи вотных на те рриториях 

по чвенных очагов. 

Об зор пр оведенных ра нее ис следований, а та кже из учение 

со временной си туации по си бирской яз ве в Ро ссии и на от дельных ее 

те рриториях, по казал, что ос новной пр ичиной ин фицирования СХЖ яв ляется 

вы пас во сприимчивого ск ота на те рриториях по чвенных оч агов – на мо ровых 

по лях и вб лизи од иночных СЯЗ. Оп ределяя ри ски, св язанные с 

жи вотноводческой де ятельностью, пр едставляло ин терес из учение пл ощадей 

зе мель, ис пользуемых для вы паса ск ота, ко торый ос уществляется 

пр еимущественно ча стными владельцами. Кр упные жи вотноводческие 

фе рмы в на стоящее вр емя ис пользуют ин ые пр огрессивные бе звыпасные 

технологии. 

По да нным Ро среестра и До клада о со стоянии и ис пользовании зе мель 

се льскохозяйственного на значения Ро ссийской Фе дерации, в ди намике 

на блюдается ув еличение пл ощадей се льскохозяйственного назначения. На 

на чало 20 19 г. в Ро ссии эти зе мли за нимали 38 2,5 млн га (22,3%). В 20 16 г. 

об щая пл ощадь се льскохозяйственных уг одий в Ро ссии со ставляла ок оло 198 

млн. га (2 2,4% от об щего зе мельного фонда). Из них ок оло 29% (5 7,20 млн 

га) тр адиционно ис пользовались как пастбища. До ля па стбищ при та ком 
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ра спределении зе мель в по следние де сятилетия ос тается пр актически 

неизменной. При эт ом бо льшая ча сть се льхозугодий, в т. ч. па стбищ 

пр иходится на СФ О, ЮФО и ПФО. До ля па стбищных зе мель в ПФО 

со ставляет 22%. В ЦФ О, со ответственно, зе мли се льскохозяйственного 

на значения за нимают 34 82 9,3 млн га, а па стбища 4 63 5,4 млн га (13,3%).  

Ан ализ ра змеров зе мельных пл ощадей, ис пользуемых для ве дения 

се льского хо зяйства, в т. ч. жи вотноводства, по казал, что в пе рвую пя терку 

ре йтинга в ПФО вх одят Ор енбургская, Са ратовская, Са марская об ласти, а 

та кже ре спублики Ба шкортостан и Татарстан. Пр ичем, ма ксимальная до ля 

зе мель, ис пользуемых не посредственно под па стбища, пр иходится им енно на 

эти те рритории (Рис. 5.16).  

 

Ри сунок 5.16 – Пл ощади се льхозугодий на те рриториях су бъектов 

Пр иволжского фе дерального округа. 

В ЦФО ма ксимальные пл ощади па стбищ располагаются на 

территориях Во ронежской, Та мбовской, Тв ерской, Ря занской и Ку рской 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Доля площади сельхозугодий, % Доля неиспользуемых земель с/х назначения, %



131 

 

 

 

об ластях (2,5 - 4 млн га). Минимальные пл ощади зе мель 

се льскохозяйственного на значения в Це нтральном ре гионе Ро ссии имеются в 

Ив ановской, Вл адимирской, Ку рской и Мо сковской областях. 

Максимальный уд ельный вес па стбищ за регистрирован в Бе лгородской, 

Тв ерской, Бр янской, Во ронежской и Ря занской об ластях (Рис. 5.17). 

 

Ри сунок 5.17 – Ра нжирование су бъектов Центрального федерального округа 

по пл ощадям се льскохозяйственных зе мель и до ле па стбищных угодий. 

Зн ачительно по вышает ри ски возникновения си бирской яз вы 

не регулируемый вы пас жи вотных, на ходящихся в ча стной собственности. 

Ос обенно оч евидной эта пр облема ст ала по сле вс пышки на Ямале. Сл едует 

от метить, что до се редины ХХ века пу ти се зонных ко чевий ол еней 

(к аслания) по во зможности пр оходили по эп изоотически бе зопасным в 

от ношении си бирской яз вы территориям. Од нако, уч итывая не достаточную 

об ъективность ин формации о то чном ме стоположении мо ровых по лей, 
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ма ршруты ка слания с вы сокой до лей ве роятности мо гли пр оходить и по 

ме стам, в пр ошлом не благополучным по эт ой инфекции. При эт ом 

за болеваемость ол еней си бирской яз вой в ук азанный пе риод не 

ре гистрировалась, что св язывают с ва кцинацией жи вотных, ко торой в ко нце 

40 -х го дов пр ошлого ве ка бы ло ох вачено по чти все по головье ол еней 

[Х удавердиев И.Н., 1973]. 

Оп асность си биреязвенных за хоронений 

Од ним из фа кторов ри ска по си бирской яз ве яв ляется на личие СЯЗ 

жи вотных на ра зличных те рриториях страны. От сутствие ин формации о 

ме стах та ких за хоронений, а та кже не соответствие их со держания 

ре гламентированным тр ебованиям зн ачительно по вышают ри ски 

во зникновения эпизоотий. Как по казано в гл аве 1, ча ще вс его не то лько в 

на шей ст ране, но и за ру бежом во сприимчивые жи вотные ин фицируются во 

вр емя вы паса вб лизи да нных ме ст, пр едставляющих со бой об ъекты 

би ологической опасности. В эт ой св язи ва жной за дачей по повышению 

качества и эффективности на дзора за си бирской яз вой являлась ак туализация 

ин формации о СЯЗ, результаты которой приведены ниже.  

Пр оведенный ан ализ ин формации по уч ету и па спортизации СЯ З, 

ра сположенных в ПФО и ЦФО и ее со поставление с да нными Ка дастра СНП 

и Пе речнем ск отомогильников, со ставленным Ро ссельхознадзором в 20 12 г. 

по казало, что к 20 12 г. в ПФО бы ло уч тено 21 97 СЯ З, а к 20 19 г. на уч ете 

ос талось то лько 17 43 СЯ З, что св идетельствует о не обоснованном сн ятии с 

уч ета в це лом по ре гиону ка ждого пя того за хоронения, а в ре спубликах 

Чу вашия, Ма рий Эл и Ки ровской об ласти сн ята с уч ета бо льшая ча сть СЯЗ. 

Из от дельных су бъектов, ха рактеризующихся пр оявлением ак тивности СНП 

(С аратовская об ласть, Ре спублика Ба шкортостан), со общено об от сутствии 
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СЯЗ. Да нные об уч ете ед иничных СЯЗ им еются в Са марской области. Из 

ос тавшихся на уч ете СЯЗ на ибольшее их ко личество ра сположено в 

ре спубликах Та тарстан (8 08) и Мо рдовия (2 52), Ни жегородской об ласти 

(2 31) и Ре спублике Уд муртия (101).  

По да нным ве теринарно-санитарных ка рточек в по чву за хоронено 573 

ту ши и 11 71 ос танков жи вотных по сле сжигания. Для 70% СЯЗ им еется 

ин формация о ви де и ко личестве за хороненных жи вотных, пр актически для 

вс ех СЯЗ из вестна пл ощадь захоронений. Не со ответствуют пр авилам 

со держания каждый десятый СЯ З, ра сположенный в Мо рдовии, Чу вашии и 

Татарстане, а также в Пе рмском кр ае, Ор енбургской, Ки ровской, 

Ни жегородской, Пе нзенской и Са марской об ластях. В зо не по дтопления 

на ходятся 8 СЯЗ. Ба лансодержателя им еют то лько 70% СЯ З, ос тальные 278 – 

бе схозные, что пр иводит к не соблюдению тр ебований по их содержанию. 

Са нитарно-защитные зо ны (С ЗЗ), ад екватные оп асности по чвенных оч агов, 

ус тановлены то лько для 12 (0 ,7%) об ъектов, ос тальные им еют СЗЗ по 

ум олчанию (1 000 м). Вм есте с те м, в СЗЗ би ологически оп асных об ъектов 

ра сположены жи лые до ма (2 61), се льскохозяйственные пр едприятия и па шни 

(5 0), по дтопляемые те рритории (44 об ъекта), об ъекты пл анируемого 

ст роительства, из ыскания и до бычи по лезных ис копаемых (4). 

Из учение си туации с СЯЗ в от дельных су бъектах по казало на личие 

ра зличных по дходов к ре шению пр облем, св язанных с оп асными объектами.  

В Ре спублике Та тарстан, за нимающей од но из пе рвых ме ст в ре йтинге 

по тенциального не благополучия по си бирской яз ве по ставлено на уч ет 808 

СЯЗ (1 0% от вс ех за регистрированных в ст ране и 46% - от уч тенных в ПФО). 

При эт ом на 20 19 г. то чное ме стоположение не ус тановлено для 24% СЯЗ. 

Ос тальные за хоронения ра сположены в 42 из 43 му ниципальных ра йонах, 
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два СЯЗ на ходятся в че рте г. На бережные Че лны, в на стоящее вр емя 

им еющего ст атус на селенного пу нкта ре спубликанского подчинения.  

Те рриториальное ра спределение СЯЗ не равномерно, а их чи сло ож идаемо 

пр ямо пр опорционально пл отности СН П: в 24 -х ра йонах уч тено не более 15-

ти СЯЗ, в 11 -и - 16 - 30, в 5-и - 31 – 45. И только в 2-х ра йонах республики 

учтено более 40 СЯЗ. Та к, в Ар ском ра йоне за регистрировано 95 СНП и 82 

СЯ З; в Ку кморском - 52 СНП и 53 СЯ З; в Ба лтасинском - 53 СНП и 42 СЯ З; в 

Ел абужском – 67 СЯЗ и 42 СЯ З; в Ак танышском - 55 СЯЗ и 41 СЯЗ.  

Ма ксимальная пл отность СЯЗ от мечена на те рриториях Ат нинского 

(1 8,9 км 2), Ар ского (2 2,5 км 2), Ба лтасинского (2 6,1 км 2), Ку кморского (2 8,1 

км 2) и Ел абужского (3 2,4 км 2) му ниципальных ра йонов, ра сположенных в 

се верной ча сти республики.  

На иболее бл агополучными по да нным по казателям яв ляются 

Ма мадышский - 6 СНП и 2 СЯ З; Че ремшанский - 4 СНП и 3 СЯ З; Ры бно-

Слободский – 9 СНП и 4 СЯ З; За инский ра йоны - 4 СНП и 5 СЯЗ. В 

Но вошешминском (5 СН П) и Др ожжановском (8 СН П) ра йонах уч тено по 8 

СЯЗ. В Сп асском, Ла ишевском и Ак субаевском ра йонах в 13, 16 и 9 СН П, 

со ответственно, за регистрировано по 6 СЯЗ.  

Ус тановлено, что в вб лизи 457 СЯЗ (5 6,6%) ра змещены об ъекты, 

на хождение ко торых в их гр аницах не допускается. Так в СЗЗ ра сположены 

203 жи лых об ъекта, 13 пр омышленных пр едприятий, 73 жи вотноводческих и 

се льскохозяйственных об ъекта, 13 об ъектов водоснабжения. СЗЗ та кже 

ис пользуются под па шни, вы пас и во допой животных. На рушения СЗЗ СЯЗ 

от мечены в 41 из 43 ра йонов республики. На иболее пр облемными по чи слу 

СЗЗ с на личием вы шеуказанных об ъектов яв ляются Ар ский, Ку кморский, 

Ба лтасинский ра йоны (по 42 об ъекта в ка ждом), Ту каевский, Ел абужский, 
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Аз накаевский ра йоны (2 0, 19, 19 об ъектов соответственно).  

В Ни жегородской об ласти, со гласно оф ициальным да нным, на уч ет 

по ставлено 231 СЯЗ. Их те рриториальное ра спределение не равномерно: в 19 -

и ра йонах по ставлено на уч ет до 4-х  за хоронений, в 5-и - от 6 до 10, в 6-и - 

от 11 до 20, в 2-х ра йонах ра сположено бо лее 21 СЯ З, в од ном ра йоне - 27 

СЯЗ. Со отношение ко личества СЯЗ и СНП не вс егда пр опорционально, так 

на пример, на те рритории са мого не благополучного  Бо рского ра йона – 100 

СНП и вс его  3 СЯ З; в Во ротынском ра йоне - 43 СНП и 1 СЯ З; в Го родецком 

– 78 СЯЗ и 1 СЯ З; в Да льнеконстантиновском - 60 СЯЗ и 1 СЯЗ. За хоронения 

ра зличаются по да вности их образования. Та к, по да нным ре естра СЯ З, 

11 ,7% во зникли до 19 00 г. Пе рвое за хоронение да тируется 18 88 г., по следнее 

- в 1997г. Пл ощади СЯЗ ва рьируют от 7 до 71 18 кв. м. То чные гр аницы не 

оп ределены вс его у 12 захоронений. В зо не по дтопления на ходятся 4 СЯЗ. 

Ад министративно-хозяйственная пр инадлежность, а та кже ге ографические 

ко ординаты оп ределены для вс ех за хоронений, при эт ом оц енка оп асности и 

ус тановление ад екватных СЗЗ пр оведены то лько для 5 СЯЗ [Сибиреязвенные 

захоронения на территории Нижегородской области, 2019].  

В Пе нзенской об ласти на уч ет по ставлено 89 СЯ З, ра сположенных в 15 

из 27 му ниципальных районах. Те рриториальное ра спределение СЯЗ 

не равномерно: в 6 ра йонах по ставлено на уч ет по 1 за хоронению, в 3-х – по 2 

СЯ З, в 2-х - по 4, в 1-м – 8 СЯ З, в 2-х ра йонах - до 20, в 1- ом ра йоне уч тено 

24 СЯЗ. При эт ом со отношение ко личества СЯЗ и СНП не вс егда 

пропорционально. Та к, на пример, на те рритории са мого не благополучного 

Бе линского ра йона по ставлено на уч ет 64 СНП и вс его 4 СЯ З; в 

Ни жнеломовском ра йоне - 46 СНП и 1 СЯ З; в Ис синском – 32 СЯЗ и 1 СЯ З; в 

Се рдобском - 35 СЯЗ и 2 СЯЗ. В 14 СНП СЯЗ отсутствуют. Та к, на 
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те рритории Ка менского ра йона за регистрировано 42 СН П, Ко лышлейского - 

40 СНП и т. д., а СЯЗ в ре естре на да нных те рриториях не учтены. 

За хоронения ра зличаются по да вности их образования. Пе рвое за хоронение 

да тируется 19 31 г., по следнее - в 20 06 г. СЯЗ бл агоустроены, пл ощади 

пр иведены к ед инообразию и со ставляют по 600 кв. м каждое. По да нным 

ве теринарного на дзора, 96 ,6% СЯЗ со ответствуют ве теринарно-санитарным 

пр авилам содержания. Все СЯЗ на ходятся вне зон подтопления. В 50% 

сл учаях на пр илегающей те рритории  в ра диусе 10 00 м от СЯЗ ра сполагается  

жи лая за стройка, ре креационные зоны. В на стоящее вр емя 72 СЯЗ (8 1%) 

за консервированы, а 17 СЯЗ (1 9%) - используются. Ад министративно-

хозяйственная пр инадлежность, а та кже ге ографические ко ординаты 

оп ределены для вс ех за хоронений, при эт ом СЗЗ для вс ех за хоронений 

пр иняты по умолчанию.  

Ан алогичная те нденция к со кращению чи сла уч тенных СЯЗ 

на блюдается в ЦФО. На 20 12 г. зд есь бы ло за регистрировано 663 СЯ З, а  к 

20 19 г. - то лько 541. Со общено об от сутствии СЯЗ в су бъектах, 

ха рактеризующихся пр оявлением ак тивности СНП (В оронежская, Ря занская, 

См оленская, Ту льская, Та мбовская области). Да нные об уч ете ед иничных 

СЯЗ получены из Бр янской, Ка лужской и Яр ославской областей. 

Ма ксимальное чи сло из ос тавшихся на уч ете СЯЗ имеется в Ку рской (1 46), 

Тв ерской (1 45), Бе лгородской (7 6), Ив ановской (5 1) и Мо сковской (4 1) 

областях. По да нным ве теринарно-санитарных ка рточек в ЦФО в по чву 

за хоронено 278 ту ш, па вших от си бирской яз вы, и 238 ос танков за болевших 

жи вотных по сле сжигания. Ин формация о ви де и ко личестве за хороненных 

жи вотных им еется для 7 5% СЯЗ. Пр актически для вс ех СЯЗ из вестна 

пл ощадь захоронений. Не со ответствуют пр авилам со держания бо лее 30% 
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СЯ З, ра сположенных в Бе лгородской, Ку рской, Ор ловской и Тв ерской 

областях. В зо не по дтопления на ходятся 6 СЯЗ. Ба лансодержателя им еют 

то лько 36 СЯЗ. Для вс ех об ъектов оп ределены ге ографические координаты. 

Ад екватные СЗЗ ус тановлены то лько для 11 СЯЗ. При эт ом вб лизи СЯЗ с 

не установленной СЗЗ ра сположены жи лые до ма (1 40), се льскохозяйственные 

пр едприятия и па шни (1 23), по дтопляемые те рритории (52 объекта). 

Та ким об разом, су ществующий по рядок уч ета и па спортизации СЯЗ 

св идетельствует о на личии пр облем в на дзоре за си бирской яз вой, 

тр ебующих ре шения, в т. ч. за сч ет по дготовки сп ециалистов и 

ме жведомственного взаимодействия. На личие на те рриториальном ур овне 

на дзора ре естра СЯЗ по зволяет об еспечить оц енку оп асности ка ждого 

об ъекта, что ос обенно ак туально в ус ловиях ин тенсификации хо зяйственной 

деятельности. 

Ко нтакты на селения с ин фицированными жи вотными, их 

ор ганами и тк анями, чи сленность гр упп риска. 

Учитывая эпидемиологические особенности сибиркой язвы, в качестве 

фактора риска инфицирования населения рассматриваются опасные контак-

ты. Их наличие определяет отнесение отдельных групп насления к 

ко нтингентам риска. В со ответствии с СП 3.1.7.2629-10 "П рофилактика 

си бирской яз вы", в их чи сло вх одят в основном пр офессиональные 

гр уппынаселения - ли ца, за нятые на ра ботах по пр едубойному со держанию 

ск ота, а та кже по уб ою, сн ятию шк ур и ра зделке ту ш; ли ца, за нятые сб ором, 

хр анением, тр анспортировкой и пе рвичной об работкой сы рья жи вотного 

пр оисхождения; ли ца, вы полняющие се льскохозяйственные, 

ги дромелиоративные, ст роительные, по вы емке и пе ремещению гр унта, 

за готовительные, пр омысловые, ге ологические, из ыскательские, 
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эк спедиционные ра боты на эн зоотичных те рриториях; ли ца, ра ботающие с 

ма териалом, по дозрительным на ин фицирование во збудителей си бирской 

яз вы, а та кже с ку льтурами возбудителя. При эт ом не уч итываются ри ски, 

об условленные с ве дением хо зяйственной де ятельности и бы том др угих кон-

тингентов. К чи слу та ких ко нтингентов сл едует от носить ко ренные 

ма лочисленные на роды Се вера (К МНС), чья жи знедеятельность св язана с 

оленеводством. Из учение в ди намике чи сленности на селения, пр оведенное 

по да нным де вяти пе реписей, по казало, что с 19 26 г. по на стоящее вр емя 

чи сленность не нцев, тр адиционно за нимающихся ол еневодством, в т. ч. на 

Ям але, вы росла в 2,4 раза. При эт ом, не смотря на пр оисходящие пр оцессы 

ур банизации, ас симиляции, см ены эт нической ид ентификации у по томков 

см ешанных бр аков, на родные тр адиции, фо рмировавшиеся ве ками, 

со храняются и в на стоящее вр емя [Л укин Ю.Ф., 2013]. Из по чти 30 тыс.  

не нцев 83% пр оживают в се льской ме стности, бо льшая ча сть из них за нята в 

сф ере ол еневодства, ко торое яв ляется не то лько ис точником до ходов се мей, 

но и сп особом ве дения ли чного хозяйства. В эт ой св язи, для да нной гр уппы 

на селения ха рактерны не то лько пр офессиональные, но и бы товые ри ски 

за ражения, что по дтвердили ит оги ра сследования вс пышки в 20 16 г. [Сибир-

ская язва на Ямале …, 2017]. Ус тановлено, что ко нтактный ме ханизм 

пе редачи во збудителя ос тавался ве дущим: в 58 ,3% сл учаев им ели ме сто 

им енно ко жные фо рмы си бирской язвы. 

До ля ко нтактного инфицирования, не св язанного не посредственно с 

пр офессиональной де ятельностью, ос тается вы сокой и на др угих 

не благополучных те рриториях страны. Как по казали на ши ис следования, в 

ст руктуре за болеваемости си бирской яз вой в Ро ссии на ли ц из числа , 

пр офессиональных групп ри ска пр иходится менее трети заболевших. 
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Зн ачительно ча ще сибирская язва регистрируется у вл адельцев ча стного 

ск ота (5 6,7%, р<0,05), которые, как правило, не вакцинируются и пл охо 

ин формированы о ри сках за ражения и пр офилактике инфекции. 

Риску инфицирования людей способствуют на циональные тр адиции и 

ритуалы. Так, многовековые традиции не нцев пр едусматривают 

уп отребление в пи щу ка честве де ликатесов в пи щу св ежей пе чени, по чек, 

кр ови и сы рого мя са ол еня, что по вышает ри ски не то лько ко нтактного, но и 

ал иментарного за ражения. Не ис ключена ве роятность за ражения во дным 

путем. В ус ловиях ко чевой жи зни КМНС при наличии бо льшого ко личества 

не проточных во доемов (к рупных и ме лких оз ер, за болоченных те рриторий), 

ис пользовании сы рой и/ или не достаточно те рмически об работанной во ды 

для пи тья, пр иготовления пи щи, а та кже в бы товых це лях, ри ски 

ин фицирования в пе риод ма ссовых эпизоотий увеличиваются многократно. 

Ур оки Ям альской вс пышки пр одемонстрировали не обходимость 

пе ресмотра гр упп и ко нтингентов риска. Та к, уже со сл едующего го да в 

пе речень ко нтингентов, по длежащих пл ановой им мунизации пр отив 

си бирской яз вы, вк лючены не только подлежащие ранее прививкам 

профессиональные группы населения, но и ол еневоды, а также чл ены их 

се мей, ка слающее на селение с 14 ле т, де ти с 14 ле т, по ступающие в шк олы 

ин тернаты; ме дицинские ра ботники ме дицинских ор ганизаций на 

не благополучных по си бирской яз ве се льских те рриториях ЯН АО; ва хтовые 

ра бочие и ме дицинские ра ботники ве домственных ме дицинских 

ор ганизаций, расположенных на территориях СНП, со трудники ла бораторий, 

ра ботающие с ма териалом по дозрительным на ин фицирование во збудителем 

си бирской яз вы, а так же со трудники кл инико-диагностических ла бораторий 

ме дицинских ор ганизаций; пр очие ко нтингенты, та кие как ра ботники МЧ С, 
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вертолетчики. По ланным Роспотребнадзора в ЯНАО, в об щей сл ожности 

чи сленность гр упп ри ска со ставила 598 чел. 

Во сприимчивость жи вотных 

По данным Россельхознадзора в 20 01-2019 гг. в России ва кцинация за-

болевших животных в зарегистрированных 113-ти эп изоотических оч агах 

проводилась и была эффективной в 63 СНП. В 50-ти СНП, со гласно 

от четности, жи вотные бы ли ва кцинированы и заболели, что ст авит во прос об 

эф фективности ис пользованных иммунобиологических пр епаратов и/или о 

до стоверности данных. 

Несмотря на то, что пл ановая ва кцинация вс ех во сприимчивых к 

си бирской яз ве се льскохозяйственных жи вотных, не зависимо от их 

пр инадлежности, фи нансируется го сударством и до лжна пр оводиться на вс ех 

не благополучных те рриториях, ос обое внимание необходимо уделять 

ра йонам с вы сокой пл отностью СНП, а таже территориям с манифестацией 

почвенных очагов в по следние го ды.  

Анализ да нных о объемах ва кцинации пр отив си бирской яз вы 

ос новных ви дов СХЖ св идетельствуют о то м, что ос обое вн имание до 20 16 

г. уд елялось вы полнению пл анов пр офилактической ва кцинации КРС (Рис. 

5.18).  

В ср еднем по ст ране она вы полнялась на 97,8%. Вм есте с те м, 

зн ачительное пе ревыполнение ва кцинации св иней пр отив си бирской яз вы, а 

та кже от сутствие да нных в от ношении пр ивитости др угих ви дов СХЖ 

ук азывает на им еющиеся не достатки в уч ете и планировании.  
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Ри сунок 5.18 - Динамика ох вата пр офилактическими прививками пр отив 

си бирской яз вы основных видов сельскохозяйственных жи вотных в 

Ро ссийской Фе дерации в 20 01-2015 гг.  

Пр оведенный ан ализ оф ициальной от четности по су бъектам ПФО и 

ЦФО по казал, что в ср еднем за пе риод с 20 05 по 20 16 гг. пл ан пр ививок 

(в акцинация и ре вакцинация) по головья КРС был вы полнен на 10 1,5% и 

94 ,7% (Рис. 5.19 и 5.20).  

 

Ри сунок 5.19 – Охват прививками пр отив си бирской яз вы по головья КРС на 
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те рритории субъектов Приволжского федерального округа в 20 05-2016 гг. 

 

Ри сунок 5.20 – Охват прививками против сибирской язвы поголовья КРС на 

территории субъектов Центрального федерального округа в 20 05-2016 гг. 

Ма ксимальный ох ват пр ививками (б олее 10 0%) от мечен в ре спубликах 

Ма рий Эл и Мо рдовия, Са ратовской, Яр ославской и Вл адимирской обла-

стях.Данная ситуация св идетельствует как о не корректном уч ете СХЖ и 

пл анировании их ва кцинации, св язанным с ро стом по головья КР С, так и о 

включении в отчетность ва кцинации жи вотных, проводимой по 

эп изоотическим по казаниям (п ри на личии ак тивности СНП). Ми нимальная 

пр ивитость (м енее 95 %) на блюдалась то лько в от дельных су бъектах ЦФО – 

Мо сковской, Ив ановской, Та мбовской, Ка лужской, Тв ерской и См оленской 

областях. 

По лное отсуствие ва кцинации во сприимчивых СХЖ от мечено на 

те рритории ЯНАО. Вм есте с те м, по мнению эк спертов - это од ин из 

ос новных фа кторов ос ложнения эп изоотической ситуации. Решение о пре-

кращении ма ссовой ва кцинации се верных ол еней с 20 07 г. было обосновано 

исследованиями, пр оведенными сп ециалистами Вс ероссийского на учно-
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исследовательского ин ститута ве теринарной эн томологии и ар ахнологии 

(В НИИВЭА, г. Тю мень) со вместно с ве теринарной сл ужбой ЯН АО. Соглас-

но их результатам, бы ла пр изнана не состоятельной ги потеза о ст ационарном 

не благополучии «п адёжных ме ст» и по ставлен во прос о пе ресмотре 

те оретических и пр актических по дходов к оц енке оп асности ве дения 

хо зяйственной де ятельности на не благополучных те рриториях и 

пл анирования пр отивоэпизоотических ме роприятий не то лько на Ям але, но и 

во вс ех ар ктических ре гионах Ро ссии [Л айшев К.А., За бродин В.А., 2012]. 

Ра нее ва кцинация жи вотных пр отив си бирской яз вы на 

неблагополучных те рриториях ра ссматривалась как ос новное профилактиче-

ское ме роприятие. Так, в 60 -е го ды прошлого века ох ват пр ививками 

со ставлял в ср еднем ок оло 65 %, а в от дельные го ды до стигал 76% 

[Х удавердиев И.Н., Че ркасский Б. Л., 19 68; Ху давердиев И.Н., 1973].  

Интенсивное ра звитие ол еневодства как ст ратегической от расли 

эк ономики Ям ала в ХХI веке происходило за счет во влечения в 

хозяйственную деятельность ли чных хо зяйств ол еневодов и даже целых 

на циональных общин. В ус ловиях ре сурсных ог раничений ма ссовая 

ва кцинация оленей стала еще и сл ожно выполнимым ме роприятием. Так, в 

20 15 г. си лами го светслужбы ну жно бы ло пр ивить 503 тыс. го лов, т. е. ок оло 

70% по головья (http://sever-press.ru/ekonomika/apk/item). В ре зультате на 

те рритории Ям ала ежегодная массовая вакцинация животных была полно-

стью пр екращена (Рис.5.21). Во зобновление ва кцинации жи вотных в 20 16 г. 

и в по следующие го ды по зволило зн ачительно сн изить ри ски инфицирова-

ния. Та к, к ко нцу III кв. 20 17 г. на те рритории Ям альского ра йона во вс ех 

хо зяйствах уч тено 34 го ловы КРС и 254 544 го лов ол еней, а их пр ивитость 

со ставила 100 и 90 %, соответственно. 

http://sever-press.ru/ekonomika/apk/item
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Ри сунок 5.21 – Рост по головья и динамика ва кцинации пр отив си бирской 

яз вы од омашненных се верных ол еней на Ямале. 

Во сприимчивость на селения 

Пр иходится ко нстатировать, что с начала XXI века и вп лоть до 20 16 г. 

в России наблюдалось ре зкое со кращение об ъемов пл ановой им мунизации 

против сибирской язвы ко нтингентов, относящихся к гр уппам ри ска. На это 

негативное явление не однократно ук азывали ис следователи [С имонова Е.Г. с 

соавт., 20 12 и др.].  

Так, ус тановлено, что за по следние 26 лет (в ср авнении с 19 91 г.) 

об ъемы ва кцинации населения пр отив си бирской яз вы со кратились в 10 раз 

(с 57 559 чел. до 57 31 чел. в 20 15 г.), а ре вакцинации – практически в 25 раз (с 

18 9694 чел. до 77 43 чел. в 20 15 г.) (Рис. 5.22).   
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Ри сунок 5.22 - Ди намика объемов профилактических прививок пр отив 

си бирской яз вы ср еди ко нтингентов ри ска в Ро ссии в 19 91-2016 гг. 

За 15 лет с начала XXI века об ъемы ва кцинации со кратились в 6,7 раз 

(с 38 830 до 57 31 чел.). По лностью пр екратилась ва кцинация в УФО (Рис. 

5.23).  

 

Рисунок 5.23 - Ва кцинация пр отив си бирской яз вы на селения из групп риска 

на различных территориях Ро ссийской Фе дерации в 20 01 и 20 15 гг. 
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Об ъемы ре вакцинации в 20 15 г. по ср авнению с 20 01 г. со кратились в 

12 ,5 раз (с 94 878 до 77 43 чел.) (Рис. 5.24). 

 

Рисунок 5.24 - Ре вакцинация на селения пр отив си бирской яз вы на селения из 

групп риска на различных территориях Ро ссийской Фе дерации в 20 01 и 20 15 

гг. 

Оц енивая пр ивитость гр упп ри ска, к чи слу ко торых, как по казали на ши 

ис следования, от носятся, пр ежде вс его, ли ца, за нимающиеся вы ращиванием 

ск ота и пр оизводством пр одукции жи вотноводства, мы ис ходили их чи сла 

ме лких се льскохозяйственных пр едприятий и ХН. По да нным 

го сударственного ст атистического уч ета на 1 ию ля 20 16 г. чи сло та ких 

хо зяйств в Ро ссии со ставляло 20 6648, то ес ть, чи сло пр ивитых, как ми нимум, 

до лжно бы ть та ким же (Табл. 5.20). 

Вм есте с те м, ан ализ пр ивитости по казал, что в це лом по ст ране на 

на чало 20 16 г. бы ли за щищены не бо лее 6, 5% на селения, по двергавшегося 

ри ску инфицирования. На из учаемых те рриториях ЦФ О, ПФО пр ивитость 

на селения со ставила 3, 4% и 19 ,9%, со ответственно (Рис. 5.23).  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

О
б

ъ
е

м
ы

 р
е

ва
кц

и
н

ац
и

и
 н

ас
е

л
е

н
и

я,
 а

б
с.

2001 г. 2015 г.



147 

 

 

 

Та блица 5.20 – Чи сленность се льскохозяйственных пр едприятий на 

те рритории Ро ссии и в от дельных су бъектах по да нным Ро сстата на 

01.07.2016 г.  

Территории С/х 

ор ганиза

ции, 

вс его 

в т.ч. Вс его 

ме лкие 

с/х 

пр едприя

тия и 

хо зяйства 

су бъекты 

ма лого 

пр едприни

мательства 

ма лые 

пр едпри

ятия 

микро-

пред-

приятия 

КФХ ХН 

Ро ссийская 

Фе дерация 
36048 7599 7109 17175 136719 38046 206648 

ЦФ О, в т.ч. 8314 2078 1807 3523 19553 4441 31402 

Та мбовская 

об ласть 
508 132 141 189 1466 373 2301 

ПФ О, в т.ч. 7718 1580 2182 3134 23141 5588 35625 

Ре спублика 

Та тарстан 
745 271 212 174 2978 348 3983 

УФ О, в т.ч. 1954 496 341 887 7349 1786 10859 

ЯНАО 58 25 4 25 637 170 861 

 

На те рриториях ЦФО и ПФ О, ха рактеризующихся не благополучием по 

др угим фа кторам ри ска, в т.ч. по ни зкому ох вату пр ививками пр отив 

си бирской яз вы КР С, пр ивитость на селения их гр упп ри ска зн ачительно 

ра зличалась, Та к, в Ре спублике Та тарстан она со ставила 46 %, а в Та мбовской 

об ласти, та кже как и на те рриториях УФ О, вк лючая ЯН АО, пр ививки не 

пр оводились вовсе. 
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Ри сунок 5.25 – Пр ивитость гр упп ри ска пр отив си бирской яз вы на от дельных 

те рриториях Ро ссии на на чало 20 16 г.  

В 20 16 г. по сле вс пышки си бирской яз вы в ЯН АО по ср авнению с 20 15 

г. пр отив си бирской яз вы бы ло пр ивито в 7,8 раз (4 5014 – 20 16 г., 57 31 – 

20 15 г.), ре вакцинировано в 2,3 ра за бо льше (1 7561 – 20 16 г., 77 43 – 20 15 г.) 

(Табл. 5.21, Рис. 5.24 и 5.25). 

Та блица 5.21 - Ди намика им мунизации на селения из гр упп ри ска пр отив 

си бирской яз вы в 20 15 и 20 16 гг. 

ФО 
V Пр ирост (р азы) RV Пр ирост (%) 

2015 2016  2015 2016  

ЦФО 238 7233 30,4 835 2707 3,4 

СЗФО 205 1141 5,6 35 286 8,2 

ЮФО 471 3045 6,5 2820 4523 1,6 

СКФО 64 477 7,5 51 357 1,1 

ПФО 3650 6456 1,8 3422 7669 2,4 

УФО 0 19581  0 0  

СФО 656 6538 14,6 431 1413 3,3 

ДФО 447 543 1,2 149 606 4,1 

РФ 5731 45014 7,8 7743 17561 2,3 
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Ри сунок 5.24 - Ди намика об ъемов ва кцинации пр отив си бирской яз вы 

на селения Ро ссийской Фе дерации в 20 15 и 20 16 гг. 

 

 
 

Ри сунок 5.25 - Ди намика об ъемов ре вакцинации пр отив си бирской яз вы 

на селения Ро ссийской Фе дерации в 20 15 и 20 16 гг. 

В 20 16 г. в УФО по сле до лгого пе рерыва в 6 су бъектах бы ло пр ивито 

19 581 чел. (Табл. 5.22). 
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Та блица 5.22 - Ва кцинация на селения пр отив си бирской яз вы в су бъектах 

Ур альском фе деральном ок руге в 20 16 г. 

 

Го дом сп устя, в ЯН АО бы ла пр оведена по фамильная св ерка 

пр ивитых по эп идемическим по казаниям и ко рректировка от четов для 

ис ключения дв ойного уч ета в ра зрезе гр упп риска. За 9 ме сяцев 20 17 г. в 

об щей сл ожности пр ивито бо лее 9,5 тыс. че ловек (Табл.5.23). 

Та блица 5.23 – Вы полнение пл ана пр офилактических пр ививок пр отив 

си бирской яз вы де кретированным ко нтингентам в ЯН АО за 9 мес. 20 17 г. 

Ко нтингенты, по длежащие 

пл ановой им мунизации по 

эп идемическим по казаниям 

План 

V 
VI V2 % 

План 

RV 
RV % 

Ветеринарные ра ботники и зоологи 46 55 53 115,2 86 77 89.5 

Ли ца, за нятые пр едубойным 

со держанием ск ота, а та кже уб оем, 

сн ятием шк ур и ра зделкой туш 

45 28 28 62,2 132 127 96,2 

Ли ца, за нятые сб ором, хр анением, 

тр анспортировкой и пе рвичной 

30 29 29 96.7 100 77 77,0 

Субъекты Ко личество ва кцинированных, абс. 

УФ О, в т. ч. 19581 

Ку рганская об ласть 0 

Св ердловская об ласть 89 

Тю менская об ласть 1573 

Ха нты-Мансийский АО 486 

Ям ало-Ненецкий АО 17234 

Че лябинская об ласть 199 
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пе реработкой сы рья жи вотного 

пр оисхождения 

Ол еневоды и чл ены их се мей, 

ка слающее на селение ав тономного 

ок руга с 14 ле т, вс его 

435 1016 962 221,1 7575 6310 83,3 

из них де ти с 14 ле т, по ступающие в 

шк олы ин терната: 

326 663 649 199,1 706 675 95,6 

Ме дицинские ра ботники 

ме дицинских ор ганизаций на 

те рриториях СНП 

25 0 26 104,0 201 196 97,5 

Ва хтовые ра бочие и ме дицинские 

ра ботники ве домственных 

ме дицинских ор ганизаций, 

расположенных на территориях  

СНП 

0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Со трудники ла бораторий, 

ра ботающие с ма териалом 

по дозрительным на ин фицирование 

во збудителем, а также со трудники 

КЛД  

2 3 3 150,0 51 51 100.0 

Пр очие контингенты (р аботники 

МЧ С, ве ртолетчики и др.) 

0 

 

71 69 460,0 122 221 181,1 

Итого 598 1228 1170 195,7 8267 7117 86,1 

 

Та ким об разом, на пр имере ЯН АО пр одемонстрированы уп ущенные 

во зможности специфической профилактики на селения, от носящегося к 

гр уппам риска, способствующие при действии других рассмотренных 

факторов риска осложнению эпидемиологической ситуации. 
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ГЛ АВА 6.  

СО ВРЕМЕННЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ ЭП ИЗООТОЛОГО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НА ДЗОРА ЗА СИ БИРСКОЙ ЯЗ ВОЙ  

6.1. Ра нжирование те рриторий на ос нове оц енки ри ска 

Пр инимая во вн имание ос обенности Ро ссийской Фе дерации 

(п ротяженность те рритории, ра зличия пр иродных ус ловий для ра звития 

жи вотноводства и др.), ве сьма ва жно со блюсти ед иные пр инципы 

ра нжирования ри сков для да льнейшей ра зработки ад екватной ст ратегии и 

та ктики пр офилактики си бирской яз вы на ко нкретных территориях.  

Ре зультаты ра нжирования су бъектов ПФО по ха рактеристикам 

по чвенных оч агов по казало, что к те рриториям с на ибольшим 

не благополучием в на стоящее вр емя от носятся 6 су бъектов - ре спублики 

Та тарстан, Ба шкортостан, Чу вашия, Са ратовская, Пе нзенская и 

Ор енбургская об ласти (Табл. 6.1). Для да нных су бъектов су мма ра нгов 

со ставила бо лее 50. 

Из учение пр иродно-климатических фа кторов ри ска в оч ередной раз 

по дтвердило за кономерную пр иуроченность СНП к те рриториям с 

со ответствующими по чвенными ус ловиями, сп особствующими дл ительному 

со хранению возбудителя. Для эт ого су бъекты ПФО ра нжированы по 

пр еобладающим ти пам по чв, их ТО макс и МГ Гср (Табл. 6.2). 

Су ммирование ра нгов по из ученным фа кторам по казало, что 

на ибольшая ст епень ри ска ха рактерна для Са марской, Ор енбургской и 

Са ратовской об ластей (б олее 24 ), а по тенциальная оп асность в це лом (с 

уч етом пр иведенных вы ше ха рактеристик СН П) – для ре спублик Чу вашия, 

Та тарстан и Ба шкортостан, а та кже Са ратовской, Ор енбургской и 

Пе нзенской об ластей (с умма ра нгов от 69 до 81) (Рис. 6.1). 
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Та блица 6.1 - Ре йтинг су бъектов Пр иволжского фе дерального ок руга по чи слу, пл отности и ак тивности уч тенных 

по чвенных оч агов си бирской яз вы 

Су бъекты ПФО Чи сло СН П, 

вс его 

Пл отность СНП Чи сло 

ак тивных СНП 

В том чи сле Наличие 

мо ровых 

по лей 

Сумма 

рангов 

Абс. Ранг «новых» ак тивно 

ре цидивирующих 

на тыс км2 Ранг Абс. Ранг Абс. Ранг Абс. Ранг Абс. Ранг 

Пе рмский кр ай 157 1 0,01 1 0 4 0 5,5 0 7 0 7 25,5 

Уд муртская Ре спублика 324 2 0,8 3 0 4 0 5,5 0 7 1 14 35,5 

Ре спублика Ма рий Эл 464 3 2 11 0 4 0 5,5 0 7 0 7 37,5 

Са марская об ласть 477 4 0,9 5 0 4 0 5,5 0 7 0 7 32,5 

Ул ьяновская об ласть 668 5 1,8 10 1 8,5 0 5,5 0 7 0 7 43 

Ре спублика Мо рдовия 694 6 2,6 13 0 4 0 5,5 0 7 0 7 42,5 

Пе нзенская об ласть 768 7 1,8 9 3 10,5 1 11,5 0 7 0 7 52 

Ки ровская об ласть 1022 8 0,8 2 0 4 0 5,5 0 7 0 7 33,5 

Ор енбургская об ласть 1063 9 0,9 4 6 13 1 11,5 0 7 0 7 51,5 

Ре спублика Та тарстан 1205 10 1,8 8 8 14 3 13,5 0 7 0 7 59,5 

Са ратовская об ласть 1213 11 1,2 7 4 12 0 5,5 1 14 0 7 56,5 

Ре спублика Чу вашия 1249 12 6,8 14 1 8,5 0 5,5 0 7 0 7 54 

Ре спублика Ба шкортостан 1588 13 1,1 6 3 10,5 3 13,5 0 7 0 7 57 

Ни жегородская об ласть 1904 14 2,5 12 0 4 0 5,5 0 7 0 7 49,5 

Ит ого (с уммы) 12796 105 
 

105 26 105 
 

105 
 

105 
 

105 630 
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Та блица 6.2 - Ра нжирование су бъектов Пр иволжского фе дерального ок руга 

по пр иродным (п очвенным) фа кторам ри ска 

Су бъекты ПФО Пр еобладающие ти пы 

по чв 

Макс. 

ТО 

Ранг Ср едняя МГ Г, 

см. 

Ранг ∑ 

рангов 

Са ратовская 

об ласть 

Обыкновенно-

черноземный 

2725 14 70 10,5 24,5 

Ор енбургская 

об ласть 

Юж но-чернозёмный 

Вы щелоченно-

черноземный 

2675 13 80 13 26 

Са марская 

об ласть 

Юж но-чернозёмный 

Обыкновенно-

черноземный 

Вы щелоченно-

черноземный 

2625 12 110 14 26 

Пе нзенская 

об ласть 

Выщелоченно-

черноземный 

Серо-лесной 

2325 10 55 7 17 

Ре спублика 

Мо рдовия 

Вы щелоченно-

черноземный 

Серо-лесной Де рново-

подзолистый 

2325 10 51 6 16 

Ул ьяновская 

об ласть  

Выщелоченно-

черноземный 

Лугово-чернозёмный 

2325 10 67 8 18 

Чу вашская 

Ре спублика 

Вы щелоченно-

черноземный 

Карбонатно-

чернозёмный 

(л итогенный) 

2275 7,5 70 10,5 18 

Ре спублика 

Та тарстан 

Вы щелоченно-

черноземный 

Карбонатно-

чернозёмный 

(л итогенный) 

2275 7,5 70 10,5 18 

Ни жегородская 

об ласть 

Дерново-подзолистый 

Серо-лесной 

2250 6 16 3,5 9,5 

Ре спублика 

Ба шкортостан 

Вы щелоченно-

черноземный 

Карбонатно-

чернозёмный 

(л итогенный) 

2150 5 70 10,5 15,5 

Уд муртская 

Ре спублика 

Серо-лесной 2075 4 20 5 9 

Ки ровская 

об ласть 

Дерново-подзолистый 1950 2,5 9 1,5 4 
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Ре спублика 

Ма рий Эл 

Дерново-подзолистый 

Серо-лесной 

1950 2,5 16 3,5 6 

Пе рмский кр ай Дерново-подзолистый 1775 1 9 1,5 2,5 

 

 

Ри сунок 6.1 – Ра нжирование су бъектов Приволжского федерального округа 

по по тенциальным ри скам ос ложнения си туации  

Та ким об разом, ра нжирование те рриторий по зволило вы явить 

по тенциально оп асные су бъекты с то чки зр ения во зможности ос ложнения 

си туации и оп ределить пр иоритетные те рритории с то чки зр ения 

ор ганизации и пр оведения эф фективных мероприятий по профилактике 

си бирской яз вы. 

На сл едующем эт апе ис следования из учены со циальные ус ловия, 

оп ределяющие ре альные ри ски ос ложнения си туации, к ко торым от несены 

ос обенности хо зяйственной де ятельности, пр ежде вс его, жи вотноводческой, 

а та кже ст епень во сприимчивости жи вотных и на селения, т.е. фа кторы, 

пр едставленные в гл аве 5. Ре зультаты ра нжирования по казали, что по сумме 

рангов социальные риски максимальны в Башкортостане, Татарстане, 

Саратовской и Оренбургской областях (Табл. 6.3). 
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Та блица 6. 3 – Ре зультаты ра нжирования су бъектов Пр иволжского фе дерального ок руга по со циальным фа кторам ри ска 

 

Су бъекты ПФО Ра нжируемые со циальные фа кторы ри ска Су мма 

ра нгов Об щая 

пл ощадь 

с/х уг одий 

До ля 

ис пользуемых 

под па стбища 

зе мель 

Об щее 

по головье 

КРС 

До ля КРС в 

ча стных 

хо зяйствах 

Пр ивитость 

по головья 

КРС 

Об ъемы 

ва кцинации 

гр упп ри ска  

(д оля от чи сла 

пр ивитых в 

ПФ О) 

Ди намика 

ва кцинации 

на селения 

Ре спублика Ма рий Эл 1 1 1 2 1 10 9 25 

Ки ровская об ласть 8,5 2 8 1 7 3 3 32,5 

Ни жегородская об ласть 6,5 4 9 5 9 2 2 37,5 

Ре спублика Мо рдовия 3,5 5 5 3 2 8 14 40,5 

Ул ьяновская об ласть  5 6,5 2 7 5 11 10 46,5 

Чу вашская Ре спублика 2 10 4 9 6 12,5 7 50,5 

Пе рмский кр ай 6,5 3 7 6 13 12,5 4 52 

Уд муртская Ре спублика 3,5 6,5 10 4 11 14 8 57 

Са марская об ласть 10 12 6 10 8 7 6 59 

Пе нзенская об ласть 8,5 8 3 8 12 9 11 59,5 

Ор енбургская об ласть 14 9 12 12 4 6 5 62 

Са ратовская об ласть 13 11 11 11 3 4,5 12 65,5 

Ре спублика Та тарстан 11 14 13 13 14 1 1 67 

Ре спублика 

Ба шкортостан 12 13 14 14 10 4,5 13 80,5 

 Ит ого (с умма ра нгов) 105 105 105 105 105 105 105 735 
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Ко мплексная оц енка ри ска по казала, что ре альные ри ски ма ксимальны 

в ре спубликах Ба шкортостан, Та тарстан, Чу вашкой Ре спублике, 

Са ратовской, Ор енбургской и Пе нзенской об ластях (I гр уппа) (Рис. 6.2). 

 

Ри сунок 6.2 - Ре зультаты ра нжирования те рриторий Приволжского 

федерального округа по по тенциальным и ре альным ри скам ос ложнения 

си туации  

Ко II -ой гр уппе (с редний ри ск) от несены Са марская, Ул ьяновская, 

Ни жегородская об ласти, а та кже ре спублики Уд муртская и Мо рдовия, и к II I-

ей гр уппе (н изкий ри ск) – Пе рмский кр ай, Ре спублика Ма рий Эл и 

Ки ровская об ласть. 

Ре зультаты ко мплексной оц енки ри сков в ЦФО по казали, что зд есь 

со храняются пр едпосылки ос ложнения си туации, ко торые ма ксимально 

вы ражены по уб ыванию ра нгов в Во ронежской, Ку рской, Ор ловской, 

Та мбовской, Ря занской и Бе лгородской об ластях (Табл. 6.4). 
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Та блица 6.4 – Ре йтинг су бъектов Це нтрального фе дерального ок руга по 

чи слу, пл отности и ак тивности уч тенных ст ационарно не благополучных по 

си бирской яз ве пу нктов 

Су бъекты ПФО 

Чи сло СН П, 

вс его 
Пл отность 

СНП 

Чи сло 

ак тивных 

СНП 

В том чи сле 

С
у
 м

м
а 

р
а н

го
в
 

Абс. Ранг 

«новых» 

ак тивно 

ре цидивирую

щих 

на тыс 

км2 
Ранг Абс. Ранг Абс. Ранг Абс. Ранг 

Бе лгородская 

об ласть  
453 8 16,7 10 7 17,5 2 16 0 8,5 60 

Бр янская об ласть  504 10 14,5 9 0 5,5 0 6 0 8,5 39 

Вл адимирская 

об ласть  
139 2 4,8 2 0 5,5 0 6 0 8,5 24 

Во ронежская 

об ласть  
983 16 18,9 11 7 17,5 2 16 1 17,5 78 

Ив ановская 

об ласть  
154 3 7,1 8 0 5,5 0 6 0 8,5 31 

Ка лужская 

об ласть  
769 13 25,7 16 0 5,5 0 6 0 8,5 49 

Ко стромская 

об ласть  
354 7 5,9 4,5 0 5,5 0 6 0 8,5 31,5 

Ку рская об ласть  649 11 21,8 13 5 16 3 18 1 17,5 75,5 

Ли пецкая 

об ласть  
689 12 28,6 17 3 14 0 6 0 8,5 57,5 

Москва  0 1 0 1 0 5,5 0 6 0 8,5 22 

Мо сковская 

об ласть  
276 6 5,9 4,5 0 5,5 0 6 0 8,5 30,5 

Ор ловская 

об ласть  
1281 18 51,9 18 1 11,5 1 13 0 8,5 69 

Ря занская 

об ласть  
923 15 23,3 15 1 11,5 1 13 0 8,5 63 

См оленская 

об ласть  
1024 17 20,6 12 0 5,5 0 6 0 8,5 49 

Та мбовская 

об ласть  
774 14 22,6 14 4 15 1 13 0 8,5 64,5 

Тв ерская об ласть  484 9 5,8 3 0 5,5 0 6 0 8,5 32 

Ту льская об ласть  170 4 6,6 7 2 13 2 16 0 8,5 48,5 

Яр ославская 

об ласть 
232 5 6,4 6 0 5,5 0 6 0 8,5 31 

Ит ого (с умма 

или ср еднее) 
9858 171 15,95 171 30 171 12 171 2 171 855 

 

Для оп ределения вл ияния пр иродно-климатических фа кторов су бъекты 

ЦФО ра нжированы по пр еобладающим ти пам по чв, их ТО макс и МГ Гср (Табл. 

6.5). 
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Та блица 6 .5 – Ра нжирование  су бъектов Це нтрального фе дерального ок руга по по чвенным ус ловиям   

Субъекты ЦФО Типы почв Характеристика почв Сумма 
рангов Макс. ТО Ранг Ср. МГГ, см. Ранг 

Ярославская область Дерново-подзолистый Болотно-подзолистый 1950 1 14 1 2 

Смоленская область  Дерново-подзолистый 2000 3 15 2,5 5,5 

Тверская область  Дерново-подзолистый Болотно-подзолистый 2000 3 16 4,5 7,5 

Костромская область  Дерново-подзолистый  Подзолисто-глеевый Болотно-

подзолистый 
2075 6,5 15 2,5 9 

Владимирская 
область  

Дерново-подзолистый Болотно-подзолистый 2075 6,5 16 4,5 11 

г. Москва  Дерново-подзолистый 2000 3 17 8 11 

Ивановская область  Дерново-подзолистый Болотно-подзолистый 2075 6,5 17 8 14,5 

Московская область  Дерново-подзолистый Болотно-подзолистый Серо-лесной 2075 6,5 17 8 14,5 

Калужская область  Дерново-подзолистый Серо-лесной 2225 9 17 8 17 

Брянская область  Дерново-подзолистый Серо-лесной 2275 12 17 8 20 

Орловская область  Выщелоченночерноземный Серо-лесной 2250 11 40 15 26 

Рязанская область  Дерново-подзолистый Болотно-подзолистый Серо-лесной 
Лугово-чернозёмный 

2550 15 26 11 26 

Тульская область  Выщелоченночерноземный Серо-лесной 2250 10 65 17 27 

Тамбовская область  Выщелоченночерноземный Лугово-чернозёмный Серо-лесной   
Дерново-подзолистый 

2550 15 34 13 28 

Белгородская область  Выщелоченночерноземный Типичночерноземный 

Обыкновенно-черноземный 
2725 17,5 34 13 30,5 

Воронежская область  Выщелоченночерноземный Типичночерноземный Лугово-

чернозёмный Обыкновенно-черноземный 

2725 17,5 34 13 30,5 

Курская область Выщелоченночерноземный Типичночерноземный Серо-лесной 2500 13 73 18 31 

Липецкая область  Выщелоченночерноземный Серо-лесной Лугово-чернозёмный 2550 15 49 16 31 

Итого (сумма или среднее) 2269,4 171 28,7 171 342 
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Выявлено, что по су мме ра нгов на иболее небл агоприятными для 

со хранения ак тивности по чвенных оч агов яв ляются по чвенные ус ловия в 

пяти субъектах ЦФО - Ку рской, Во ронежской, Бе лгородской, Ли пецкой и 

Та мбовской об ластях, на именее благоприятные - в См оленской, 

Яр ославской, Тв ерской, Вл адимирской и Ко стромской областях.  

Та ким об разом, ре зультатам ра нжирования позволили вы явить 

по тенциально оп асные территории с то чки зр ения во зможности ос ложнения 

эпизоотолого-эпидемиологической си туации (Рис. 6.3).  

 

Ри сунок 6.3. – Ре йтинг су бъектов Це нтрального фе дерального ок руга по 

по тенциальному ри ску ос ложнения си туации по си бирской язве. 

Ме жду те м, по тенциальные ри ски мо гут пе рерасти в ре альные то лько 

при на личии со ответствующих не благоприятных со циальных ус ловий (Табл. 

6.6).  
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Та блица 6.6  – Ре зультаты ра нжирования су бъектов Це нтрального фе дерального ок руга по со циальным фа кторам ри ска 

Су бъекты ЦФО 

Ра нжируемые фа кторы ри ска 

Су мма 

ра нгов  

Об щая 

пл ощадь 

с/х 

зе мель 

До ля 

па стбищ 

Об щее 

по головье 

КРС 

До ля КРС в  

хо зяйствах 

на селения и 

ме лких КФХ 

Пр ивитость 

по головья 

КРС 

Об ъемы ва кцинации 

гр упп ри ска  

(д оля от чи сла пр ивитых 

в ЦФ О) 

Ди намика 

ва кцинации 

на селения 

г. Мо сква  1 1 1 3 11 13 11,5 41,5 

Вл адимирская об ласть  3 11 10 2 2 17 2,5 47,5 

Ко стромская об ласть  9 2 2 13 3 12 11,5 52,5 

Яр ославская об ласть 4 10 7,5 6 1 14 11,5 54 

Ту льская об ласть  7 6 4 10 8 9 11,5 55,5 

Мо сковская об ласть  5 5 15 4 13 15 2,5 59,5 

Ка лужская об ласть  6 3 11 5 16 10 11,5 62,5 

Бр янская об ласть  10 16 17 1 4 4 11,5 63,5 

Ив ановская об ласть  2 7 3 11 14 16 11,5 64,5 

Ку рская об ласть  14 4 12 16 5 2 11,5 64,5 

Ор ловская об ласть  11 13 14 9 6 6 11,5 70,5 

Ли пецкая об ласть  8 8 9 17 10 18 2,5 72,5 

См оленская об ласть  13 12 5 8 18 7 11,5 74,5 

Бе лгородская об ласть  12 14 16 12 9 1 11,5 75,5 

Ря занская об ласть  15 18 13 7 7 8 11,5 79,5 

Та мбовская об ласть  17 9 7,5 18 15 11 2,5 80 

Тв ерская об ласть  16 15 6 14 17 3 11,5 82,5 

Во ронежская об ласть  18 17 18 15 12 5 11,5 96,5 

Ит ого (с умма ра нгов) 171 171 171 171 171 171 171 1197 

 



Ма ксимальные ра нги по со циальным ри скам вы явлены на те рриториях 

Та мбовской, Тв ерской и Во ронежской областей. И как по казано вы ше, две из 

эт их те рриторий – Во ронежская и Та мбовская об ласти пр инадлежат к 

су бъектам ЦФО с са мыми вы сокими ур овнями по тенциального 

не благополучия, что зн ачительно ус угубляет си туацию на да нных 

территориях. 

За вершающий эт ап ра нжирования уч итывал ко мплексное вл ияние 

ри сков, оп ределяющих во зможность ос ложнения эп изоотоло-

эпидемиологической си туации на из учаемых территориях. Со гласно 

по лученным ре зультатам, су бъекты ЦФО различаются по ст епени ри ска. К I 

гр уппе (в ысокий ри ск) сл едует от нести те рритории Во ронежской, Ку рской, 

Та мбовской, Ря занской, Бе лгородской, Ор ловской и Ли пецкой об ластей, для 

ко торых  су ммарные ра нги пр евысили 150. Ко II -ой гр уппе (с редний ри ск) 

от носятся Ка лужская, Ту льская, См оленская, Бр янская, Тв ерская, 

Ив ановская и Мо сковская области. Для  эт их су бъектов су ммарные ра нги 

составляют 100 - 150. И, на конец, в II I-ю гр уппу (м инимальный ри ск) вх одят 

Ко стромская, Яр ославская, Вл адимирская об ласти и г. Мо сква (Рис. 6.4). 

 

Ри сунок 6.4 - Ре зультаты ра нжирования те рриторий Центрального 

фндерального округа по по тенциальным и ре альным ри скам ос ложнения 
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си туации по си бирской язве. 

Для ре гиона Кр айнего Се вера из учены ри ски в св язи на блюдающимся 

с ув еличением те мпературы во здуха, пр иводящим к та янию ВМ. В 

ис следовании пр едпринята по пытка со здать пр остейшую мо дель во зможной 

св язи, об ъединив да нные о те мпах де градации ММ Г, чи сле СНП по 

си бирской яз ве и пл отности на селения по му ниципальным ра йонам на вс ей 

те рритории ро ссийской кр иолитозоны с це лью вы числения ко личественного 

«к оэффициента оп асности» во зникновения по вторных вс пышек в хо де 

по тепления климата. При эт ом те рриториальной ед иницей ис следования был 

вы бран ад министративный ра йон, чт о, по сле со ответствующих вы числений, 

по зволило ра нжировать все ра йоны по от носительной опасности.   

По иск бл ижайшей ме теостанции по требовал ра боты с ка ртами 

местности. Из 70 му ниципальных ра йонов, вк люченных в ис следование, 

ок оло по ловины (3 6) ра йонов им ели св ои «с обственные» ме теостанции 

(р асположенные вн утри ли бо на гр анице ра йона) и 34 ра йона не им ели 

«с обственных» метеостанций. Ре кордсменами по уд аленности бл ижайшей 

ме теостанции от гр аниц ра йона ст али Аб анский ра йон Кр асноярского Кр ая 

(2 00 км ), Га йнский и Ко синский ра йоны ра нее КП АО (1 60 и 170 км).  

За пе риод ис следования на ибольшее по вышение ср еднелетних 

те мператур во здуха ус тановлено ме теостанцией Са лехарда (1 ,48°С), а 

на именьшее – ме теостанцией Му рманска (0,43°С). Ва жно от метить, что 

те мпературы ра стут повсеместно. При вы числении из менений те мператур 

ММГ по фо рмуле (2) на ибольшее и на именьшее из менения ус тановлены в в 

Пр иуральском ра йоне ЯН АО (+ 1,0°С) и Ко льском ра йоне Му рманской 

об ласти (+0,2°С). При эт ом на ибольшее чи сло СНП за регистрировано в 
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Ср еднеколымском и Ми рнинском ра йонах Як утии (30 и 29).  

Ра нжирование ра йонов по ве личинам вы численных те рриториальных и 

по пуляционных ко эффициентов оп асности пр иведены в Табл. 6.7. 

Безразмерная шестибалльная шкала опасности была введена для 

территориального коэффициента HQ terr, исходя из реально вычисленных 

значений этого коэффициента, с целью более компактного представления 

результатов исследования. 

Та блица 6.7 - Ра нжирование му ниципальных ра йонов Кр айнего Се вера по 

те рриториальному и по пуляционному ко эффициентам оп асности 

ос ложнения си туации по си бирской яз ве 

Те рриториальный ко эффициент  По пуляционный ко эффициент  

Су бъект 

РФ /регион Му ниципальный ра йон HQтерр баллы  

Су бъект 

РФ /регион Му ниципальный ра йон  HQpop  

Як-Аркт* Среднеколымский 21,26 
 

НАО На рьян-Марский г.о. 6747,26 

Як-Зап Мирнинский 13,24 Коми Сы ктывкарский г.о. 436,80 

Як-Зап Нюрбинский 12,45 Як-Центр Як утский г.о. 357,38 

НАО На рьян-Марский г.о. 12,32 Кр-ярск Ле сосибирск г.о. 75,85 

Таймыр Ду динский г.о. 11,36 КПАО Чу совскoй г.о. 17,71 

Таймыр Усть-Енисейский  9,54    Коми Ух та г.о. 17,46 

Як-Вост Оймяконский 9,13 Як-Центр Намский 14,75 

Чукот Чу котский АО                       9,08 Як-Центр Усть-Алданский 9,98 

Як-Центр Усть-Алданский 8,76 

  

Коми Сосногорский 6,78 

Як-Центр Амгинский 8,20 Як-Зап Мирнинский 5,76 

Як-Зап Вилюйский 8,19 Як-Зап Нюрбинский 5,69 

ХМАО Ханты-Мансийский 8,07 Як-Центр Чурапчинский 5,53 

Коряк Ко рякский АО                     8,02 Як-Центр Хангаласский 5,22 

Эвенк Эв енкийский АО                7,61 Як-Центр Амгинский 4,66 

Як-Центр Горный 7,45 Кр-ярск Минусинский 4,40 

Магадан Ма гаданская обл.               7,16 Як-Зап Вилюйский 3,71 

Як-Центр Намский 7,12 ХМАО Ханты-Мансийский 3,51 

Як-Зап Верхневилюйский 6,82 Як-Зап Верхневилюйский 3,41 

Як-Центр Кобяйский 6,82 КПАО Кудымкарский 3,21 

Як-Аркт Оленекский 6,13 
 

Кр-ярск Абанский 3,06 

Як-Юг Олекминский 4,96 Коми Сыктывдинский 2,69 

ЯНАО Ямальский 4,54 Як-Центр Мегино-Кангаласский 2,31 

Як-Зап Сунтарский 4,39 
 

Кр-ярск Краснотуранский 2,20 

Як-Центр Хангаласский 3,94 Магадан Ма гаданская обл.               2,17 

Як-Центр Як утский г.о. 3,83 ЯНАО Надымский 2,05 

Як-Центр Чурапчинский 3,29 Як-Центр Горный 1,96 

ЯНАО Надымский 3,17 Кр-ярск Саянский 1,95 

Коми Сосногорский 2,64 Як-Центр Таттинский 1,82 

6 

5 

4 

3 

2 
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Та блица 6. 7 (П родолжение) 

 
Те рриториальный ко эффициент  По пуляционный ко эффициент  

Су бъект 

РФ /регион Му ниципальный ра йон HQтерр баллы  

Су бъект 

РФ /регион Му ниципальный ра йон  HQpop  

Як-Аркт Жиганский 2,33 
 

Коми Прилузский 1,81 

Як-Центр Таттинский 2,12 Як-Зап Сунтарский 1,79 

ЯНАО Приуральский 2,07 Коми Ин та г.о. 1,67 

Як-Вост Томпонский 2,03 Коми Пе чора г.о. 1,60 

Як-Вост Усть-Майский 1,97 Як-Аркт Среднеколымский 1,27 

Коми Ин та г.о. 1,88 КПАО Косинский 1,22 

Коми Ух та г.о. 1,58 Таймыр Ду динский г.о. 1,15 

Кр-ярск Абанский 1,48 КПАО Гайнский 1,08 

Кр-ярск Саянский 1,48 Коми Ижемский 0,91 

Коми Прилузский 1,41 Камч Елизовский 0,90 

КПАО Гайнский 1,37 Як-Вост Оймяконский 0,84 

Як-Аркт Верхоянский 1,34 Як-Центр Кобяйский 0,79 

Коми Сы ктывкарский г.о. 1,23 Як-Юг Олекминский 0,77 

Як-Аркт Нижнеколымский 1,17 Коми Ус инский г.о. 0,66 

Коми Ижемский 0,99 Чукот Чу котский АО                       0,63 

Коми Пе чора г.о. 0,95 ХМАО Сургутский 0,56 

КПАО Чу совскoй г.о. 0,94 Кр-ярск Ирбейский 0,52 

Як-Аркт Верхнеколымский 0,91 ЯНАО Ямальский 0,52 

Як-Центр Мегино-Кангаласский 0,88 Коряк Ко рякский АО                          0,51 

ХМАО Кондинский 0,85 Кр-ярск Курагинский 0,51 

Коми Сыктывдинский 0,82 Кр-ярск Идринский 0,49 

Як-Аркт Булунский 0,81 ЯНАО Приуральский 0,48 

Як-Аркт Момский 0,78 ХМАО Кондинский 0,48 

КПАО Косинский 0,68 Коми Усть-Куломский 0,47 

КПАО Кудымкарский 0,68 Таймыр Усть-Енисейский 0,36 

Камч Елизовский 0,57 Коми Княжпогостсткий 0,31 

Кр-ярск Минусинский 0,55 Мурм Кольский 0,25 

Кр-ярск Краснотуранский 0,55 Як-Вост Томпонский 0,19 

Коми Усть-Куломский 0,53 Эвенк Эв енкийский АО                0,17 

ХМАО Березовский 0,50 Як-Вост Усть-Майский 0,15 

ХМАО Сургутский 0,47 ХМАО Березовский 0,13 

Коми Ус инский г.о. 0,47 Як-Аркт Верхоянский 0,11 

Таймыр Хатангский  0,45 Арх Лешуконский 0,09 

Як-Аркт Эвено-Бытантайский 0,45 Арх Мезенский 0,08 

Коми Княжпогостсткий 0,41 Як-Аркт Оленекский 0,08 

Кр-ярск Ирбейский 0,37 Як-Аркт Жиганский 0,07 

Кр-ярск Ле сосибирск г.о. 0,32 Як-Аркт Нижнеколымский 0,06 

Арх Лешуконский 0,31 Як-Аркт Верхнеколымский 0,06 

Арх Мезенский 0,31 Як-Аркт Момский 0,03 

Кр-ярск Идринский 0,27 Як-Аркт Булунский 0,03 

Кр-ярск Курагинский 0,27 Як-Аркт Эвено-Бытантайский 0,02 

Мурм Кольский 0,17 Таймыр Хатангский  0,02 
*Я кутия тр адиционно ра зделена на пя ть эк ономико-географических су брегионов: Ар ктический, Во сточный, 

Це нтральный, За падный и Южный. г.о. = го родской округ. 

1 
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Анализ распределения значений HQ terr показал, что максимальное 

значение этого коэффициента (21,26 для Среднеколымского района Якутии) 

является выпадающим значением. Остальные значения изменяются от 0,17 

до 13,24, то есть ра зличаются менее чем на два порядка величины. Весь 

диапазон изменения HQ terr, после исключения выпадающего значения, равен 

13,24 – 0,17 = 13,07. Этот диапазон был разделен на 6 равных отрезков, при 

этом порядковый номер отрезка был принят равным опасности в баллах. 

Ширина каждого отрезка при такой разбивке равна 2,18 единиц HQterr. 

Согласно равномерной шкале, всем значениям HQ terr от минимального до 

2, 35 присваивался 1 балл, от 2,36 до 4,53 - 2 балла и т. д. В последний 

отрезок попали все значения от 11,07 до максимального. Такая шкала 

является линейной, то есть районы, имеющие 2 балла, приблизительно в два 

раза опаснее районов, имеющих 1 балл и т.д. Балльная шкала значительно 

облегчает восприятие результатов исследования. Ра зумеется, такое 

представление об относительной опасности справедливо лишь в рамках 

принятой нами простейшей «модели размораживания» почвенных очагов 

сибирской язвы и демонстрирует потенциальный риск. Для определения 

наиболее относительно опасных муниципальных районов по ба лльной шкале 

выделены районы с коэффициентом опасности 2 и более баллов. Таких 

районов оказалось всего 28, или 40% от всех районов, включенных в 

исследование.  

Для популяционного коэффициента опасности балльная шкала не 

использовалась, так как значения этого коэффициента значительно 

варьировали (различаются более чем на пять порядков величины) – от 

минимального значения 0, 02 в Хатангском районе Таймыра до 

максимального 6747,26 в Нарьян-Марском городском округе НАО. В 

качестве отправного шага при ранжировании районов по коэффициенту 

HQ pop использовано значение этого коэффициента менее 1‰ от 
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максимального (в данном случае HQ pop менее 7,0). В ре зультате 

ра нжирования те рриторий ус тановлено, что к на иболее пр облемным ра йонам 

от носятся ше сть го родских ок ругов: На рьян-Марский, Сы ктывкарский, 

Як утский, Ле сосибирский, Чу совской, Ух тинский и два ра йона Як утии - 

На мский и Усть-Алданский. Им енно для эт их ра йонов Кр айнего Се вера 

ос обо зн ачима ак туализация Ка дастра СН П, по скольку зд есь в по следнее 

вр емя пр оисходили из менения в те рриториальном делении.  Та к, до 20 04 г. в 

со став На рьян-Марского г.о. вх одил р.п. Ис кателей, ко торый за тем во шел в 

За полярный ра йон, Ух тинский ра йон су ществовал с 19 39 по 19 63 гг. в 

со ставе Ко ми АС СР, Чу совской ра йон су ществовал с 19 64 по 20 04 гг. в 

со ставе Пе рмской об ласти, од нако сам го род в не го не входил.  

По рядок ра нжирования ра йонов по по казателю «т ерриториальной 

оп асности» от личается от по рядка ра нжирования по по казателю 

«п опуляционной опасности». Для ли ц, пр инимающих ре шения, бу дут ва жны 

оба по казателя, по скольку это об еспечит це ленаправленное пл анирование 

не обходимых пр офилактических ме роприятий, как ср еди жи вотных, так и 

ср еди на селения, по двергающегося ри ску инфицирования. Им енно в 

пр иоритетных по оп асности во зникновения вс пышек си бирской яз вы 

ра йонах це лесообразно ап робировать со временные ма тематические мо дели 

ра спространения палеобиозагрязнений. Пр имером та кой мо дели  яв ляется 

ме тод ге ометрической ст ратификации, по зволивший ра зработать сх ему 

оц енок па леобиозагрязнения при де градации ВМ. Ав торы эт ого ме тода 

вы явили са мый вы сокий ри ск по Ям алу и се веро-восточным ра йонам Як утии 

(П еревертин, Ва сильев, 2019). Ре зультаты на шего ис следования 

по дтверждают эт от вы вод в от ношении Як утии (н аивысший 
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те рриториальный ко эффициент оп асности ус тановлен для 

Ср еднеколымского ра йона Ар ктической зо ны Якутии). В на шем 

ис следовании бы ли ус тановлены и др угие те рритории с вы соким ри ском, 

на пример, Ми рнинский и Ню рбинский ра йоны За падной Якутии. 

До стоинство ис пользуемого в да нном ис следовании ск рининг-метода в то м, 

что он уч итывает не то лько те мпы ро ста те мператур ММ Г, но и 

до кументированное ко личество по чвенных оч агов во вс ех му ниципальных 

ра йонах, где пр исутствует ВМ. 

Та ким об разом, не гативные по следствия из менения кл имата в 

Ар ктическом ре гионе вы звали не обходимость ра зработки ра зличных 

ме тодов адаптации. Для ра зработки ре комендаций по пр офилактике 

ин фекционных бо лезней, и пр ежде вс его си бирской яз ве, не обходима 

ин формация о те рриториях, на ко торых на иболее ин тенсивно пр оисходит 

по вышение ле тних те мператур и де градация ММ Г, пр иводящие к 

на растанию эп изоотологического и эп идемиологического рисков. Для 

вы явления те рриторий ри ска не обходимо пр одолжение де тальных по чвенно-

климатических ис следований, по зволяющих вы явить пл ощади с вы раженной 

де формацией мн оголетней мерзлоты. По скольку ма ксимальное ув еличение 

ле тних те мператур пр огнозируется вб лизи Ар ктического по бережья 

Це нтральной Си бири, то на эт ой те рритории в пе рвую оч ередь бу дет 

не обходим ми кробиологический мо ниторинг по чвенных оч агов си бирской 

яз вы, а та кже им еющихся си биреязвенных захоронений. Сл едует пр инимать 

во вн имание та кже на личие мо ровых по лей, по длежащих ка ртированию на 

ос нове оп ределения их то чных ге ографических координат. По скольку в 

Ар ктическом ма крорегионе в на стоящее вр емя на ходится бо лее 1 млн. 
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до машних и ок оло 1 млн. ди ких ол еней, а  ин тенсивное ос воение 

ар ктического пр остранства пр одолжается, то в пе риод зн ачительного 

по тепления кл имата от сутствие то чной ин формации о ме стах ди слокации 

по чвенных оч агов си бирской яз вы мо жет пр ивести к во зникновению  но вых 

вспышек. В ре зультате ра зличных ст ихийных бе дствий, по тепления кл имата 

и де градации ММ Г, пр оведения зе мляных и ин ых ра бот, св язанных с 

вы емкой и пе ремещением гр унта, во зможно по явление во збудителя на 

по верхности по чвы, что сп особствует во зникновению эпизоотий. Как 

по казало из учение причин возникновения вспышки си бирской яз вы на 

Ям але, вы сокие те мпературы ле том 20 16 г. бы ли не ед инственной ее 

пр ичиной, ва жную ро ль сы грал не обоснованный от каз от ва кцинации лю дей 

и жи вотных, а та кже ни зкий ур овень ин формированности населения. В эт ой 

св язи ос обую зн ачимость на те рриториях Кр айнего Се вера пр иобретают 

ме роприятия по по вышению эф фективности эп изоотолого-

эпидемиологического на дзора, ко торые до лжны ос новываться на 

пр остранственно-временных мо делях во зникновения вс пышек си бирской 

яз вы, в т.ч. с уч етом по тепления кл имата и де градации мн оголетней 

ме рзлоты в ро ссийской Арктике. 

6.2. ГИ С-технологии в на дзоре за си бирской яз вой 

В об зоре ли тературы по казано, что ис пользование ГИ С-технологий в 

на дзоре за си бирской яз вой по зволяет оп ределить пр остранственно-

временную ди намику вс пышек (Рис. 6.5 А и Б), а та кже пр оследить ди намику 

те нденции эп изоотической ак тивности и из менений фа кторов ри ска, а, 

сл едовательно, сп рогнозировать во зможные эп изоотические и 

эп идемические осложнения [Применение геоинформационных технологий 
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для оценки …, 2019].  

 

А 

 

Б 

Ри сунок 6.5 - Ра спределение эп изоотических оч агов си бирской яз вы на 

те рритории Ро ссии в 19 50-1959 гг. (А) и 20 08-2017 гг. (Б). 

ГИ С-технология, как показало исследование, по зволяет выявить 

те рритории ри ска с гр адацией ур овней ри ска и ид ентификацией на иболее 

зн ачимых фа кторов. Так, пр оведенный пр остранственный ан ализ 
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ло кализации эп изоотических вс пышек сибирской язвы по казал, что в 

по следние десятилетия отмечется четкая пр ивязка не благополучия к 

территориям с че рноземными почвами (Глава 5), где за регистрировано 58 % 

вс пышек (Рис. 6.6). 

 
Ри сунок 6.6 - Вс пышки си бирской яз вы, за регистрированные в 20 03- 20 18 

гг., на по чвенной ка рте России. 

Де тализированное из учение рисков в разрезах отдельных ре гионов 

возможно в ГИ С-приложениях на ка ртах бо лее кр упного ма сштаба, 

позволяющих определить пр остранственное ра спределение СНП и СЯЗ.  

В ка честве мо дели для изучения данного распределения вы бран один 

из су бъектов, вх одящий в зо ну по стоянного эп изоотического неблагополучия 

по сибирской язве и занимающий 7-е ме сто в России по числу учтенных СНП 

- Ре спублика Та тарстан. В по следнне столетие на да нной те рритории бы ло 

выявлено 20 35 вс пышек в 12 05 СНП. Установлено, чтоо в на стоящее вр емя 

не благополучными яв ляются 37 ,5% на селенных пу нктов ре спублики (27 

ме сто по Ро ссии), пл отность СНП со ставляет 17 ,7 на 10 00 кв. км (14 ме сто по 
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России). 

Ка ртирование СНП позволило выявить, что ма ксимальное 

эп изоотическое не благополучие в ХХI веке пр иходится на се верную и 

це нтральную ча сти ре спублики (Рис.6.7). По пл отности расположения  СНП 

на иболее не благополучными яв ляются Ба лтасинский, Ел абужский, 

Ал ьметьевский, Ме нделевский, Ат нинский, Чи стопольский, и Ку кморский 

ра йоны, а та кже г. На бережные Челны. На вс ех данных территориях, кр оме 

Ба лтасинского района и г. На бережные Че лны, ра звито животноводство. 

Зд есь в се льскохозяйственных ор ганизациях ра зличных фо рм со бственности, 

в т.ч. в КФ Х, чи сло ко торых на от дельных те рриториях (К укморский ра йон) 

пр евышает со тню, ра зводят КРС и МР С, а та кже св иней и ло шадей, а, 

сл едовательно, со пряжено с риском осложнения ситуации. 

 

Ри сунок 6.7 - Ра спределение ст ационарно не благополучных по си бирской 

яз ве пу нктов, за регистрированных на те рритории Ре спублики Та тарстан 

Ка ртирование СЯЗ по казало, что они имеются в бо льшинстве 

ад министративно-территориальных образований (Рис. 6.8). 
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Ри сунок 6.8 – Расположение уч тенных си биреязвенных за хоронений в 

Ре спублике Та тарстан. 

Вместе с тем, проведенный пр остранственный ан ализ не об наружил 

че ткой пр ивязки СЯЗ к ак тивным в XXI веке СН П: все захоронения 

животных уд алены от СНП на ра сстояние ≥10 00 м. Такая картина 

об ъясняется фо рмированием мн ожественных по чвенных оч агов си бирской 

яз вы в пр ошлом в ме стах па дежа жи вотных, ко торые ча сто на ходились в 

уд алении от гр аниц уч астков, где вп оследствии бы ли ор ганизованы 

скотомогильники. Од новременно не льзя ис ключать и на личие сп онтанных, 

не уч тенных СЯЗ, ко торые были проведены в пе риод ма ссовых эп изоотий 

XIX -XX веков.  

При ан ализе пл отности СЯЗ как об ъектов ри ска ус тановлено, что 

за хоронения пр иурочены пр еимущественно к ра йонам, на ходящимся на 

гр аницах ре спублики. Ма ксимальная пл отностью СЯЗ выявлена в её 

се верной ча сти субъекта (Рис. 6.9). 
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Ри сунок 6.9 - Ка рта пл отности си биреязвенных за хоронений на те рритории 

Ре спублики Татарстан. По вышенной пл отности об означены цв етовой За ливка бо лее 

те много цв ета обозначает большую плотность СЯЗ, ма ксимальному показателю 

со ответствует кр асный цв ет. 

Таким образом, по лученные ре зультаты за кономерно со впадает с 

ха рактером ра спределения СНП на те рритории Татарстана и со ответствуют 

ме стам ре гистрации эп изоотий си бирской яз вы, во зникавших зд есь ранее. За 

последнее столе тие чаще всего эп изоотии си бирской яз вы возникали в 

жи вотноводческих ра йонах на се вере республики (Рис. 6.10), что до лжно 

бы ло пр ивести к на иболее ин тенсивной ко нтаминации данных те рритории 

B.anthracis.  

Од нако зд есь, как покало изучение природных факторов риска, 

ра сположены почвы с невысоким со держанием гу муса, пр емущественно 

се ро-лесные, а вы сокогумусные че рноземны приурочены к це нтру и югу 

Татарстана (Рис. 6.11).  

Таким образом, в ус ловиях данного субъекта мы ст алкиваемся с 

си туацией, ко гда пе рвоначально ма ксимальное чи сло по чвенных оч агов 
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сибирской язвы бы ло сф ормировано на се вере ре спублики, то гда как 

на иболее ст ойкие оч аги до лжны бы ли сф ормироваться в це нтре и на юге 

изучаемой территории.  

 

Ри сунок 6.10 - Ка рта пл отности вс пышек си бирской яз вы на те рритории 

Ре спублики Та тарстан 

 
 

Вс пышки си бирской яз вы с 19 88 по 20 02 гг. 

 

Вс пышки си бирской яз вы по сле 20 03 г. 

Ри сунок 6.11 - Ра спределение вс пышек си бирской яз вы на те рриториях 
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Ре спублики Та тарстан с различными почвами с 19 88 по 20 18 гг.  

Текущая эпизоотическая ситуация вполне соответствует данной 

гипотезе - в последние 30 лет вспышки практически в равном соотношении 

были распределены между территориями с выщелоченными черноземными и 

серыми лесными почвами – 35% и 31 %, соответственно. Так, с 20 03 г. в 4-х 

ра йонах Та тарстана, ра сположенных на се вере (К укморский ра йон), за паде 

(З еленодольский ра йон), во стоке (С армановский ра йон) и юг о-востоке 

(Б авлинский ра йон) республики бы ло за регистрировано 4 вс пышки 

си бирской яз вы. При эт ом не благополучие в ос новном (3 вс пышки) бы ло 

св язано с ре цидивированием СН П, ра сположенных на че рноземах.  

Ис ключение является только вс пышка, во зникшая в Ку кморском 

ра йоне Татарстана в 20 14 г., в ко торую бы ли во влечены не сколько 

на селенных пу нктов и от животных заразилось 2 человека. Данная те рритория 

характеризуется вы сокой пл отностью СНП и пр еобладанием се ро-лесных 

по чв. Пр ичиной эп изоотии ст ало ре цидивирование активности по чвенных 

оч агов, ко нтаминация во збудителем за готавливаемых ко рмов на этих 

территориях, а та кже за воз за раженного ск ота из др угих не благополучных 

районов, в т.ч. расположенных за пределами субъекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сибирская язва как инфекция, относящаяся к группе особо опасных бо-

лезней, не теряет своей актуальности и в мире, и в России. Как показывают 

результаты исследований, основной причиной возникновения вспышек, как 

правило, является стационарное неблагополучие территорий, т.е. наличие 

почвенных очагов сибирской язвы, манифестация которых происходит при 

действии различных неблагоприятных факторов. К настоящему времени 

изучение эпизоотолого-эпидемиологической ситуации позволило выявить 

целый ряд таких факторов риска, требующих комплексной оценки, которая 

должна стать основой надзора за сибирской язвой. Однако действующая в 

Российской Федерации система эпизоотолого-эпидемиологического надзора 

нацелена на выявление отдельных факторов риска и не обеспечивает объек-

тивности при оценке ситуации. Наглядным подтверждением данного поло-

жения стала крупнейшая за последние десятилетия вспышка сибирской язвы 

в ЯНАО в 2016 году, возникшая на фоне недооценки факторов риска. Вместе 

с тем, создание и внедрение прогрессивных информационно-

коммуникационных, в т.ч. космических и ГИС-технологий, развитие методо-

логии оценки риска, которая признана инструментом совершенствования 

надзора и контроля за инфекционными болезнями, создают предпосылки для 

проведения дальнейших исследований, направленных на разработку эффек-

тивных методов профилактики сибирской язвы. В этой связи целью настоя-

щей работы явилась разработка и внедрение современных технологий надзо-

ра за сибирской язвой на основе анализа эпидемиологических рисков. 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования по 

данным официальных источников информации, а также публикаций изучены 

особенности современной ситуации по сибирской язве в мире и в Российской 

Федерации. Показано, что, несмотря на успехи в области борьбы и профи-
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лактики сибирской язвы, она остается проблемой глобального масштаба, по-

прежнему сохраняя черты инфекции с убиквитарным распространением. 

Случаи заболеваний сибирской язвой в XXI веке отмечались в 95 странах 

всех регионов мира, где было выявлено около 800 вспышек инфекции, в т.ч. 

357 эпидемических очагов. Следует полагать, что приводимые данные явля-

ются значительно заниженными, поскольку в странах со слабо развитыми 

экономиками отсутствуют системы рутинного надзора за сибирской язвой. 

На сохранение рисков возникновения вспышек указывает регистрация случа-

ев и в высокоразвитых странах – США, Канаде и др. Заслуживает внимания 

ситуация по сибирской язве в Европейском регионе, где с начала текущего 

века выявлено максимальное число неблагополучных стран (37), вспышек 

(339) и эпидемических очагов (155). Анализ современной ситуации по сибир-

ской язве свидетельствует, что, с одной стороны, появляются новые, ранее не 

известные факторы эпидемиологического риска (заболевания при инъекци-

онном употреблении наркотиков), а с другой – сохраняются типичные, хо-

рошо изученные риски, связанные с заражением людей от животных. При-

чем, на фоне существующего эпизоотического неблагополучия в отдельных 

Европейских странах, таких, например, как Франция, заболеваемость населе-

ния либо отсутствует, либо проявляется в виде спорадических случаев. Мак-

симальное неблагополучие отмечается на территориях государств постсовет-

ского пространства, в т.ч. непосредственно граничащих с Россией. Так, в 

Украине с начала века сибирская язва регистрировалась практически ежегод-

но и не только среди КРС как наиболее эпидемически значимого вида СХЖ, 

но и среди свиней.  

Рассмотрение географической привязки случаев сибирской язвы показа-

ло, что в последние годы осложнение ситуации отмечалось не только на юге 

Европейского региона, но и в странах Северной Европы. Например, в Шве-

ции после 27 лет отсутствия случаев сибирской язвы первая вспышка в стаде 

КРС возникла в 2008 г., далее сообщалось о вспышках в 2010, 2011, 2013 и 
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2016 гг. Это свидетельствует о недооценке потенциальной опасности поч-

венных очагов, которые могут проявлять активность при благоприятных 

погодных и иных, таких как наличие восприимчивого поголовья животных, 

условиях.  

Обзор научной литературы показал, что имеется значительное число пуб-

ликаций, касающихся оценки ситуации по сибирской язве в Российской Фе-

дерации, проведенной на основе анализа заболеваемости за разные времен-

ные интервалы и на различных территориях. В них все исследователи обра-

щают внимание на наличие тенденции к снижению заболеваемости живот-

ных и людей при сохранении эпидемиологических рисков. Среди последних 

выделяют природные факторы риска, и прежде всего, погодные, ланд-

шафтные и почвенные условия в местах расположения почвенных очагов. 

Отмечается вероятность влияния изменения климатических факторов на ак-

тивность почвенных очагов. Среди социальных факторов риска рассматри-

вают численность поголовья восприимчивых СХЖ, в первую очередь, КРС, 

их непосредственный контакт с контаминированной возбудителем почвой в 

процессе выпаса на территориях СНП, наличие опасных контактов людей с 

инфицированными животными, их шкурами и другими органами и тканями 

при отсутствии специфической защиты. Именно эти факторы риска изуча-

лись в динамике и комплексно оценивались в настоящем исследовании.  

При выборе технологических подходов для решения задач по совершен-

ствованию надзора за сибирской язвой мы опирались на передовые зарубеж-

ные и отечественные разработки, посвященные оценке риска и применению 

ГИС-технологий. В обзоре литературы показано, что оценка рисков в надзоре 

за сибирской язвой заключается в выявлении потенциально опасных терри-

торий, на которых располагаются почвенные очаги с благоприятными для 

сохранения возбудителя условиями, и их ранжировании. Такая оценка долж-

на носить комплексный характер и учитывать все многообразие факторов, 

прежде всего социальных условий, определяющих реальные риски.  
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Для проведения комплексной оценки рисков выбраны территории Край-

него Севера, также как и регионы Центральной России и Поволжья, характе-

ризующиеся в настоящее время стремительным социально-экономическим 

развитием. Идентификация рисков на данных территориях осуществлялась 

путем оценки современной эпизоотологической и эпидемиологической ситу-

ации по сибирской язве и ее сравнения с ситуацией в России. В результате 

установлено, что на территории России в XXI веке по-прежнему сохраняется 

эпидемическое неблагополучие по сибирской язве: заболеваемость людей 

регистрировалась в 26 -ти субъектах страны, преимущественно на Юге, в т.ч. 

на территориях Южной Сибири и Северного Кавказа, в черноземной полосе 

Поволжья и Центральной России, а также на Крайнем Севере. На изучаемых 

территориях удельный вес неблагополучных субъектов от всех, где отмеча-

лись случаи заболеваний людей, составила 38,5%. В 10-ти субъектах на дан-

ных территориях выявлен 71 случай сибирской язвы среди населения (40% от 

числа учтенных в России с начала века), при этом заболеваемость носила 

преимущественно вспышечный характер.  

В ПФО сибирская язва у людей регистрировалась в 5- ти из 14 -ти субъек-

тов. Наибольшее число заболеваний зарегистрировано в Республике Башкор-

тостан (12 случаев) и в Оренбургской области (10 случаев). Также случаи 

сибирской язвы у людей выявлены в Саратовской области, Республике Та-

тарстан (по 3 случая) и в Пензенской области (2 случая).  

В ЦФО у людей сибирская язва регистрировалась в 3-х из 18 -ти субъек-

тов: в Орловской (2 случая), Тамбовской и Ивановской (по 1 случаю) обла-

стях. Выявлен завозной случай в г. Москве, который был связан со вспышкой 

2019 г. в Армении.  

Случаи заболевания людей на фоне эпизоотического неблагополучия 

наблюдались и на территориях Крайнего Се вера – в Красноярском крае и 

ЯНАО. 
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По данным официальной информации, ИО в ЦФО составлял 1,7, в ПФО – 

3,8 и в УФО – 36.  

В целом по России наблюдалось сохранение летне-осенней сезонности в 

заболеваемости людей (88,6% случаев), а также тенденция к увеличению 

числа случаев сибирской язвы у женщин, несмотря на сохраняющееся прева-

лирование в структуре заболевших мужчин (66,5%). Показано, что к группам 

риска в современных условиях относится преимущественно сельское населе-

ние активного трудоспособного возраста (30-49 лет). Среди контингентов 

риска - работники сельскохозяйственных предприятий (2 5%, р< 0,05), и, 

прежде всего, животноводы (17,6%). Вместе с тем самой многочисленной 

группой риска являлось неработающее население и домохозяйки (35 %, 

р< 0,05), хуже других информированное о рисках инфицирования и мерах 

профилактики сибирской язвы. 

Определены условия инфицирования населения, которые бы ли, как и ра-

нее, связаны с уходом за больными животными (19%), разделкой туш живот-

ных без ветеринарного освидетельствования и их по следующей реализацией 

(17%), а также употреблением в пищу инфицированного мяса (8%). Макси-

мальный риск инфицирования людей был связан с вынужденным убоем жи-

вотных (53%, р< 0,001), чаще КРС. СХЖ, в свою очередь, заражались во вре-

мя свободного выпаса на территориях СНП и от заготавливаемых на данных 

территориях кормов. 

Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в России, как показало ис-

следование, характеризовалась тенденция к дальнейшему снижению числа 

выявляемых эпизоотических очагов. С начала века зарегистрировано 124 

эпизоотических очага и 2928 случаев заболеваний сибирской язвой СХЖ.  

КО за весь период наблюдения, за исключением выпадающих значений 

2010 и 2016 гг., в среднем составил 1,5. Вместе с тем, крупные вспышки от-

мечены в Тамбовской области в 2002 г. (35 коров), в Краснодарском крае в 
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2010 г. (152 головы КРС). Самая крупная эпизоотия сибирской язвы в теку-

щем веке возникла в ЯНАО, КО здесь со ставил 321,9. 

На фоне снижения заболеваемости СХЖ в России наблюдается практиче-

ски повсеместное ее распространение. Так, в ХХI веке заболеваемость СХЖ 

не выявлена только в Северо-Западном регионе. При этом на изучаемых тер-

риториях удельный вес зарегистрированных эпизоотий от числа учтенных в 

масштабах страны составил более половины (51,6%), а по числу заболевших 

сибирской язвой животных данные территории лидировали (91,3%). Эпизоо-

тические очаги зарегистрированы в 7- ми субъектах ПФО (республики Татар-

стан, Башкортостан и Чувашия, Оренбургская, Саратовская, Пензенская и 

Ульяновская области) и 8- ми субъектах ЦФО (Воронежская, Белгородская, 

Курская, Тамбовская, Липецкая, Тульская, Рязанская и Костромская обла-

сти), а также на территориях Крайнего Севера – в Красноярском крае и 

ЯНАО. 

Установлено, что из общего числа заболевших СХЖ (кроме оленей) более 

80% приходилось на КРС, в эпизоотический процесс вовлекались также 

МРС, свиньи и лошади. 

Среди основных современных проявлений эпизоотического процесса си-

бирской язвы в России следует отметить традиционное выявление заболева-

ний животных в месяцы пастбищного периода, когда наиболее вероятен их 

контакт с почвенными очагами сибирской язвы.  

В этой связи важной задачей исследования явилось изучение современ-

ной территориальной привязки и активности СНП по сибирской язве, кото-

рое проводилось по данным федерального и актуализированных региональ-

ных Кадастров. Установлено, что с начала века в России проявили актив-

ность 137 СНП, расположенные в 32 -х субъектах страны. При этом большая 

их часть находилась на территориях ЦФО (22,3%), СК ФО (21,2%), ЮФО 

(20,3%) и ПФО (18,9%). Около половины или более субъектов России в те-

кущем веке характеризовались неблагополучием по сибирской язве. Так, в 
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ЦФО выявлено 44% неблагополучных субъектов, а в ПФО - 50%. На этих 

территориях максимальная активность СНП наблюдалась в Республике Та-

тарстан (8 СНП), а активность выше среднего (6-7 активных СНП) - в Белго-

родской, Воронежской и Оренбургской областях. Вместе с тем, вспышка 

сибирской язвы на Ямале в 2016 г. показала, что низкая активность не может 

быть признана критерием эпизоотического и эпидемического благополучия, 

поскольку при наличии рисков заражения животных и населения возможно 

реальное осложнение ситуации. 

В целом по России выявлена положительная тенденция к сокращению ак-

тивности СНП, но в тоже время, при оценке ситуации по сибирской язве сле-

дует принимать во внимание установленный факт увеличения числа так 

называемых «новых» СНП, об активности которых не было известно ранее. 

Показано, что практически каждый третий активный в XXI веке СНП являлся 

«новым» и, как правило, располагался вблизи учтенных СНП и на террито-

риях с максимальной плотностью СНП, в т.ч. в ЦФО и ПФО, что свидетель-

ствует о неполном учете почвенных очагов. 

Для выявления активности СНП на изучаемых территориях кроме общего 

числа учтенных пунктов и количества «новых» рассматривались плотность 

их расположения, а также характер рецидивирования. Установлено, что в 

ПФО максимальное число СНП (более 1000) учтено в Кировской, Оренбург-

ской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в республиках Татар-

стан, Чувашия и Башкортостан. Высокая плотность СНП (более 2 на 1000 

км2) выявлена в Чувашии, Мордовии, а также в Нижегородской области и 

Республике Марий Эл. C начала текущего века в ПФО проявили активность 

26 СНП (18,9% от активных СНП по стране). Они преимущественно распола-

гались в Республике Татарстан, Саратовской и Оренбургской областях. Ма-

нифестация СНП наблюдалась также в Башкортостане и Чувашии, Пензен-

ской и Ульяновской областях. «Новые» СНП (30,8% от числа активных в 

ПФО СНП) вы явлены в 4-х субъектах округа – в республиках Татарстан и 
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Башкортостан, Оренбургской и Пензенской областях. Большинство СНП 

являлись периодически рецидивирующими, и только один пункт отнесен к 

активно рецидивирующим.  

Изучение активности СНП в ЦФО показало, что более 1000 СНП учтено в 

Смоленской и Орловской областях. При этом очень высокая плотность рас-

положения СНП (более 25 на 1000 км2) выявлена в Калужской, Липецкой и 

Орловской областях. Из 30-ти СНП, проявивших активность в ЦФО, более 

30% относились к «новым» и 2 – к активно рецидивирующим. 

Показано, что на территории Крайнего Севера также характеризуются по-

тенциальным неблагополучием, здесь учтено более 2000 СНП, которые рас-

полагаются во всех субъектах данного региона. Максимальное число СНП 

находится в Тюменской области (более 1000). По плотности расположения 

СНП лидирует Республика Тыва (более 1 на 1000 км2). Из 9-ти проявивших 

активность СНП только один относился к «новым» пунктам, остальные ха-

рактеризовались рецидивированием преимущественно со значительными 

временными интервалами (ЯНАО, Республика Тыва). 

Таким образом, показано, что сохранение опасности рецидивирования 

СНП свидетельствует о необходимости идентификации и оценки имеющихся 

рисков. По явление «новых» пунктов требует проведения ревизии учтенных 

ранее СНП, в том числе в связи с наличием неучтенных почвенных очагов 

сибирской язвы, которые в северных регионах страны представляют собой 

моровые поля. Происходящие изменения, касающиеся социально-

экономической ситуации и административно-территориального деления 

страны, сопровождающиеся исчезновением мелких населенных пунктов и 

развитием хозяйственной деятельности, продиктовали необходимость прове-

дения актуализации региональных Кадастров СНП. 

Разработанная при нашем участии унифицированная форма сбора ин-

формации и ее дальнейшее обобщение позволили получить новые данные об 

организации и проведении надзора за сибирской язвой в регионах в части 
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учета СНП. Установлено, что в большинстве субъектов ПФО и ЦФО имеется 

тенденция к сокращению числа СНП, наблюдаемая как на фоне утери ин-

формации, так и исчезновения небольших и объединения близлежащих насе-

ленных пунктов, обусловленных развитием территорий и изменением адми-

нистративно-хозяйственного деления. Показано, что периодическая актуали-

зация Кадастров СНП позволяет избежать подобных проблем и повысить 

объективность надзора за сибирской язвой в России. 

Следующий этап исследования был посвящен выявлению значимости, 

структуры и динамики природных и социальных факторов риска на террито-

рии России и в отдельных регионах. Изучение природно-климатических фак-

торов риска в масштабе страны в очередной раз подтвердило закономерную 

приуроченность СНП к территориям с соответствующими почвенными усло-

виями, способствующими длительному сохранению возбудителя – преиму-

щественно к лесостепным и степным зонам (66% эпизоотий), выщелоченно-

черноземным и обыкновенно-черноземными почвам (48% вспышек). Вместе 

с тем, установлено, что сибирская язва регистрировалась во всех природно-

климатических зонах, начиная от сухостепной (около 11%) и Кавказско-

Крымской (более 7%), и заканчивая полярно-тундровой (5%). В динамике 

выявлено увеличение доли неблагополучных территорий, расположенных на 

каштановых, каштаново-солонцовых и прочих, в т.ч. горно-черноземных и 

горно-коричневых почвах, что подтверждает наличие здесь рисков и требует 

проведения дальнейших исследований. 

Установлено, что в ПФО 10 из 14 -ти субъектов располагаются на терри-

ториях с различными типами черноземов. Практически для всех субъектов, 

кроме Кировской области, Республики Марий Эл и Пермского края, харак-

терны высокая ТО макс (> 2000), а для Самарской, Оренбургской и Саратов-

ской областей - также высокие показатели МГГср (>51 см). 

В ЦФО черноземные почвы встречаются значительно реже (в 7 субъектах 

из 18-ти ), при этом ТО макс>2000 в большинстве субъектов, а МГГср>29 см в 
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Курской, Тульской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Тамбовской и Во-

ронежской областях.  

Природно-климатические факторы также изучены в Ямальском районе 

ЯНАО, на территории которого наблюдалось осложнение ситуации по си-

бирской язве в 2016 г. Установлено, что при крайне неблагоприятном клима-

те здесь в настоящее время имеются почвенные, ландшафтные и гидрогеоло-

гические условия, способствующие сохранению возбудителя. Проведенное 

исследование подтвердило связь Ямальской вспышки с изменением клима-

тических факторов – погодной аномалией, наблюдавшейся летом 2016 г. При 

помощи данных дистанционного спутникового мониторинга показано, что за 

16 -летний период наблюдений температура почвы в районе эпицентра 

вспышки 15 июля 2016 г. прогрелась до 20°С на глубине 10 см, до 12 °С - на 

глубине 40 см и до 5°С - на глубине 100 см. Дальнейший прогрев продолжал-

ся в течение недели, к концу которой температура почвы на 

со ответствующих глубинах составила 25, 14 и 7° С, а влажность была менее 

30%. Таким образом, глобальное изменение климата на территориях аркти-

ческого региона страны приводит деградации вечной мерзлоты, что диктует 

необходимость изучения ее темпов в районах, характеризующихся стацио-

нарным не благополучием по сибирской язве. 

Среди социальных факторов риска изучены структура и динамика чис-

ленности поголовья СХЖ, нахождение восприимчивых животных на терри-

ториях почвенных очагов, в т.ч. моровых полей и сибиреязвенных захороне-

ний, распространенность опасных контактов населения с восприимчивыми 

животными и продукцией животноводства, а также уровень специфической 

защиты животных и населения из числа групп риска. Установлено, что по 

сравнению с концом прошлого века поголовье КРС в России значительно 

сократилось. Однако с учетом стратегии развития сельского хозяйства в по-

следние годы отмечена тенденция к росту поголовья КРС, находящегося в 

частном владении, что при отсутствии вакцинации повышает риски зараже-
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ния животных сибирской язвой. Показано, что в настоящее время среди жи-

вотноводческих субъектов России к регионам-лидерам по поголовью КРС 

относятся республики Башкортостан, Татарстан и Оренбургская область. 

Здесь, а также на других территориях ПФО установлена высокая доля КРС, 

содержащегося в частных хозяйствах.  

В ЦФО, как показало исследование, лидерами в области частного живот-

новодства являлись Тамбовская, Липецкая и Курская области.  

На территориях Крайнего Севера России к эпидемиологически значимым 

животным относятся северные олени, превалирующие в структуре поголовья 

СХЖ. При этом основное поголовье животных сосредоточено в ЯНАО. Здесь 

с начала века особенно наглядно наблюдалась тенденция к неуклонному ро-

сту поголовья оленей, находящегося в частной собственности. К 2016 г. на 

Ямале в хозяйствах оленеводов численность животных составляла 675 тыс. 

голов. 

Установлено, что именно частное поголовье чаще всего выпасается на 

территориях почвенных очагов сибирской язвы – на моровых полях и вблизи 

одиночных СЯЗ. Анализ площадей пастбищных земель показал, что в ПФО 

их доля от общей площади сельхозугодий составляет 22%, в ЦФО – 13,3%, а 

на Крайнем Севере частное оленеводство осуществляется на территориях 

моровых полей, при этом маршруты каслания в настоящее время не регули-

руются. Также значительно повышают риски инфицирования животных СЯЗ. 

Вместе с тем, анализ актуализированных данных о СЯЗ и моровых полях, 

расположенных на изучаемых территориях, также как и в случае с СНП, по-

казал наличие проблем учета и мониторинга опасных объектов. 

Проведенный анализ привитости против сибирской язвы СХЖ показал, 

что особое внимание в России уделяется выполнению планов профилактиче-

ской вакцинации КРС, которые с начала текущего века достигали в среднем 

97,8%. Установлено, что значительное перевыполнение планов прививок 

свидетельствует как о недоучете животных и некорректном планировании 
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вакцинации в условиях роста поголовья, так и об учете на отдельных терри-

ториях вакцинации животных по эпизоотическим показаниям. Минимальная 

привитость поголовья скота (<95%) наблюдалась в отдельных субъектах 

ЦФО, характеризующихся не только относительным потенциальным благо-

получием (Московская, Тверская, Смоленская Ивановская области), но и 

неблагополучием (Тамбовская область). 

В качестве социального фактора также рассмотрена профилактическая 

вакцинация и ревакцинация против сибирской язвы населения из числа групп 

риска. Показано значительное сокращение объемов плановой иммунизации 

данных контингентов вплоть до ее прекращения, а также уменьшение чис-

ленности самих групп риска. Расчетным путем оценена привитость групп 

риска, к числу которых, как показали наши исследования, относятся, прежде 

всего, лица, частным порядком занимающиеся выращиванием скота и произ-

водством продукции животноводства. Установлено, что в целом по стране на 

начало 2016 г. от сибирской язвы были защищены не более 6,5% населения, 

подвергавшегося риску инфицирования. В ПФО и ЦФО привитость населе-

ния соответственно составила 19,9% и 3,4%. На отдельных территориях, ха-

рактеризующихся неблагополучием по другим факторам риска, в т.ч. по низ-

кому охвату прививками против сибирской язвы КРС, привитость населения 

их групп риска значительно различалась. Так, в Республике Татарстан она 

составила 46%, а в Тамбовской области, также как и на территориях УФО, 

включая ЯНАО, прививки не проводились вовсе. 

Таким образом, исследование позволило установить, что современная си-

туация по сибирской язве требует пересмотра групп риска с учетом измене-

ния характера хозяйственной деятельности и условий быта. Так, к числу та-

ких контингентов следует относить КМНС, чья жизнедеятельность связана 

непосредственно с оленеводством, а также иных владельцев частного скота. 

Пересмотр групп риска в ЯНАО позволил с 2017 г. значительно расширить 

контингенты, подлежащие иммунизации против сибирской язвы, и в плано-
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вом порядке обеспечить специфической защитой наиболее уязвимое населе-

ние.  

Выявление структуры и динамики факторов риска позволило на следую-

щем этапе исследования провести комплексную оценку риска и дальнейшее 

ранжирование территорий степени риска. Установлено, что в ПФО макси-

мальное неблагополучие наблюдается в республиках Башкортостан, Татар-

стан, Чувашкой Республике, Саратовской, Оренбургской и Пензенской обла-

стях (I группа – высокие риски). Средние риски выявлены в Самарской, Уль-

яновской, Нижегородской областях, а также республиках Удмуртская и Мор-

довия (II группа). Низкие риски характерны для Пермского края, Кировской 

области и Республики Марий Эл (III группа). 

В ЦФО к I-ой группе отнесены территории Воронежской, Курской, Там-

бовской, Рязанской, Белгородской, Орловской и Липецкой областей, для 

которых суммарные ранги превысили 150. Ко II-ой группе относятся Калуж-

ская, Тульская, Смоленская, Брянская, Тверская, Ивановская и Московская 

области. И, наконец, в III-ю группу входят Костромская, Ярославская, Вла-

димирская области и г. Москва. 

Моделирование ситуации в зависимости от изменения климатических 

факторов. Для региона Крайнего Севера изучены риски осложнения ситуа-

ции по сибирской язве в связи наблюдающимся с увеличением Твозд, приво-

дящим к таянию ВМ. Установлено, что 40% районов Крайнего Севера имеют 

высокий HQтерр - ≥2 баллов. Максимальной опасностью характеризуются 

Среднеколымский, Мирнинский, Нюрбинский районы Республики Саха 

(Якутия), Нарьян-Марский г.о. НАО, а также Дудинский г.о. Таймырского 

Долгано-Ненецкого района Красноярского края. В результате ранжирования 

территорий по HQpop установлено, что к наиболее проблемным районам отно-

сятся Нарьян-Марский, Сыктывкарский, Якутский, Лесосибирский, Чусов-

ской, Ухтинский городские округа и два района Якутии - Намский и Усть-

Алданский. Именно для данных территорий особо значима актуализация 
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Кадастра СНП, поскольку здесь в последнее время происходили значитель-

ные изменения в административно-территориальном делении.  

В качестве модели для демонстрации возможностей ГИС в совершен-

ствовании надзора за сибирской язвой в части оценки рисков выбрана Рес-

публика Татарстан – субъект, входящий в зону постоянного эпизоотического 

неблагополучия. Картирование СНП показало, что максимальное эпизооти-

ческое неблагополучие в ХХI веке приходилось на северную и центральную 

части республики. Практически во всех потенциально неблагополучных рай-

онах широко развито животноводство. Здесь в сельскохозяйственных органи-

зациях различных форм собственности, в т.ч. в КФХ, число которых на от-

дельных территориях превышает сотню, разводят КРС и МРС, свиней и ло-

шадей, что сопряжено с риском инфицирования СХЖ.  

Картирование учтенных СЯЗ показало, что они присутствуют в большин-

стве районов Татарстана. Вместе с тем, пространственный анализ не обнару-

жил четкой привязки СЯЗ к активным в последние 20 лет СНП. Все захоро-

нения удалены от СНП на расстояние 1000 м и более, что объясняется фор-

мированием в прошлом множественных почвенных очагов сибирской язвы в 

местах падежа животных, которые часто находились в удалении от границ 

участков, где впоследствии были организованы скотомогильники. Одновре-

менно на любой территории нельзя исключать наличие спонтанных, нигде не 

учтенных СЯЗ, которые могли быть сделаны в период массовых эпизоотий 

XIX и начала XX веков. При анализе плотности расположения объектов рис-

ка установлено, что СЯЗ приурочены преимущественно к районам, находя-

щимся ближе к границам республики, с максимальной плотностью в её се-

верной части. Полученные результаты закономерно совпадают с характером 

распределения СНП и соответствуют местам регистрации эпизоотий сибир-

ской язвы, возникавших здесь в XX веке. В ретроспективе последних 100 лет, 

наиболее сильно от эпизоотий сибирской язвы страдали животноводческие 

районы на севере Татарстана, что должно было привести к наиболее интен-
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сивной контаминации этих районов B.anthracis. Однако, установлено, что 

здесь расположены земли со средним содержанием гумуса, преимущественно 

серо-лесные почвы, а черноземы расположены в центре и на юге субъекта.  

Таким образом, в условиях Республики Татарстан мы сталкиваемся с си-

туацией, когда первоначально максимальное число почвенных очагов было 

сформировано на севере республики, тогда как наиболее стойкие почвенные 

очаги должны были сформироваться в центре и на юге. Данной гипотезе 

вполне соответствует регистрируемая эпизоотическая ситуация.  

В заключении следует отметить, что накопленные в картографических 

базах данные позволяют провести развернутый пространственно-временной 

анализ распространенности сибирской язвы на любой территории страны и в 

Российской Федерации в целом. Результаты такого анализа свидетельствуют 

о продолжении смещения зоны максимального эпизоотологического и эпи-

демиологического риска в районы с черноземными почвами. При этом в ряде 

регионов сохраняется эпизоотологическая значимость других типов почв, 

особенно серых лесных и каштановых. 

Интегрирование данных о СНП и СЯЗ с картографической основой адми-

нистративно-территориального деления и природно-сельскохозяйственного 

районирования на платформе ГИС-приложений является важным шагом на 

пути совершенствования прогнозирования рисков и обеспечения информа-

ционной поддержки принятия решений в области надзора и контроля за си-

бирской язвой на территории России. 

Таким образом, применение ГИС-технологии в системе надзора за 

сибирской язвой в настоящее время является неотъемлемым инструментом 

эпиддиагностики и дает возможность установить динамику активности 

почвенных очагов, выдвинуть гипотезы о причинах и условиях развития 

эпизоотического и эпидемического процессов, а также ранжировать 

территории по степени потенциального и реального риска. 
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ВЫВОДЫ 

1. Современная ситуация по сибирской язве в Ро ссийской Фе дерации 

характеризуется сохранением рисков ее осложнения, о чем свиетельствует 

заболеваемость се льскохозяйственных жи вотных и населения. С начала те-

кущего века в 12 4-х эп изоотических и 59 -ти эп идемических очагах выявлено 

около 3000 случаев заболеваний животных и 177 сл учаев сибирской язвы у 

людей, которые ре гистрировались в 26 -ти из 85 су бъектов Ро ссии, в т.ч. в 

По волжье (5 су бъектов, 30 сл учаев, 16 ,9%), Це нтральной Ро ссии (4 су бъекта, 

5 сл учаев, 2, 8%), а та кже на от дельных те рриториях Кр айнего Се вера в 

Кр асноярском кр ае (1 сл учай) и ЯН АО (36 сл учаев, 20,3%).  

2. К со временным эп идемиологическим ос обенностям сибирской язвы 

сл едует от нести со хранение вс пышечного ха рактера за болеваемости (1 50 

сл учаев, 85 %) со сн ижением ин декса оч аговости до 3-х в ср еднем по ст ране, 

пр еобладанием му жчин (6 6,5%, р< 0,05) ак тивного тр удоспособного во зраста 

(3 0-49 ле т), пр оживающих в се льской ме стности (9 3,2%, р<0,001). Са мой 

мн огочисленной со циальной гр уппой ри ска в со временных ус ловиях 

яв ляется «н еработающее» на селение и до мохозяйки (3 5%, р< 0,05), а 

ма ксимальный ри ск ин фицирования по -прежнему св язан с вы нужденным 

уб оем се льскохозяйственных жи вотных (5 3%, р< 0,001), пр еимущественно 

во сприимчивого КРС (5 6%), на ходящегося в ча стной со бственности и на 

св ободном вы пасе на те рритории по чвенных очагов.  

3. В 20 01-2019 гг. ак тивность пр оявили 137 СН П, ра сположенных в 32 -х 

су бъектах вс ех фе деральных ок ругов Ро ссии, кр оме СЗФО. Пр актически 

ка ждый тр етий СНП пр едставлял со бой но вый, ра нее не за регистрированный 

пункт. По вторно пр оявили ак тивность 98 СНП (б олее 70 %), пр иуроченных 

не то лько к юж ным, но и к Це нтральным ре гионам Ро ссии, а та кже 
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По волжью (б олее 80%). Кр атность ак тивности ко лебалась от 1- го до 39 -ти 

ра з, а ср едний ин тервал со ставлял 44 года. 

4.  Предпосылками ос ложнения си туации яв ляется на личие по чвенных 

оч агов си бирской яз вы на ко нкретных те рриториях, по тенциальное 

не благополучие ко торых оп ределяют пр иродные фа кторы, а ре альное - 

со циальные условия. Ра нжирование с уч етом де йствия ко мплекса фа кторов 

определило те рритории ма ксимального ри ска в ПФО (ре спублики 

Ба шкортостан, Та тарстан, Чу вашия, Са ратовская, Ор енбургская и 

Пе нзенская об ласти) и в ЦФО (Во ронежская, Ку рская, Та мбовская, 

Ря занская, Бе лгородская, Ор ловская и Ли пецкая области). 

5.  Причинами и ус ловиями во зникновения вс пышки си бирской яз вы на 

Ям але в 20 16 г. яв илось де йствие ко мплекса пр иродно-климатических 

(д лительные пе риод вы соких те мператур во здуха и от сутствие ос адков), 

со циальных (н ерегулируемые ма ршруты ка слания бо льшого по чи сленности 

по головья се верных ол еней и их вы пас на ст ационарно не благополучных 

те рриториях, тр адиции и об раз жи зни ол еневодов и чл енов их се мей) и 

би ологических (в осприимчивость жи вотных и лю дей) фа кторов риска.  

6. К те рриториям Кр айнего Се вера, ха рактеризующимся ма ксимальной 

оп асностью по ве личине те рриториального ко эффициента, от несены 

Ср еднеколымский, Ми рнинский, Ню рбинский ра йоны Ре спублики Са ха 

(Я кутия), На рьян-Марский и Ду динский го родские ок руга, по 

по пуляционной оп асности - На рьян-Марский, Сы ктывкарский, Як утский, 

Ле сосибирский, Чу совской, Ух тинский го родские ок руга, а та кже На мский и 

Ус ть-Алданский ра йоны Якутии.  
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7.  Применение ГИ С-технологий по зволяет зн ачительно по высить 

эф фективность на дзора за си бирской яз вой - на пр имере Ре спублики 

Та тарстан ус тановлены ад министративно-территориальные ед иницы с 

ма ксимальным ри ском ос ложнения си туации по си бирской яз ве, а та кже 

пр ичины фо рмирования эп изоотии, за ключающиеся в ре цидивировании 

ак тивности по чвенных оч агов, ко нтаминации во збудителем за готавливаемых 

ко рмов, а та кже за возе за раженных животных с др угих не благополучных 

территорий. 

 

ПР АКТИЧЕСКИЕ РЕ КОМЕНДАЦИИ 

1.  Исходя из по лученных в ис следовании ре зультатов, ре комендуется 

ун ифицировать по дходы к уч ету и ре гистрации СНП по си бирской яз ве и 

СЯЗ пу тем со здания ре гиональных (с убъектовых) ак туализированных баз 

да нных и ре естров за хоронений с ис пользования ра зработанной ме тодики и 

при те сном ме жведомственном вз аимодействии ор ганов Ро спотребнадзора и 

Россельхознадзадзора. 

2.  С це лью да льнейшей оп тимизации на дзора и ко нтроля за си бирской 

яз вой на ло кальных и ре гиональных ур овнях сл едует со здать и по стоянно 

об новлять ре естры ри сков, пр оводить ра нжирование те рриторий по ст епени 

ри сков ос ложнения си туации по пр едложенной ме тодике, а та кже вн едрить 

на ло кальных ур овнях ГИ С-технологию для по вышения ка чества и 

эф фективности эп идемиологической ди агностики и пр огнозирования 

да льнейшей ди намики эп изоотического и эп идемического процессов. 
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ПЕ РСПЕКТИВЫ ДА ЛЬНЕЙШЕЙ РА ЗРАБОТКИ ТЕ МЫ 

Пр оведенное ис следование по казало, чт о, с уч етом на копленных 

да нных о за кономерностях во зникновения и ра спространения 

эп изоотического и эп идемического пр оцессов си бирской яз вы, да льнейшие 

на правления со вершенствования на дзора до лжны бы ть св язаны с 

ал горитмизацией и ав томатизаций сб ора, хр анения, об работки пе рвичной 

ин формации и пр едставления ее для бы строго пр инятия не обходимых 

уп равленческих решений. Эт ому сп особствуют пр оисходящая в Ро ссийской 

Фе дерации на вс ех ур овнях ис полнительной и за конодательной вл асти 

ин форматизация и ци фровизация об щества, сп особствующая бы строму 

по лучению эп идемиологически зн ачимой ин формации о ди намически 

из меняющихся фа кторах риска. Со здание и вн едрение в пр актику 

со временных пр ограммных пр одуктов, бе зусловно, бу дет на правлено на 

ун ификацию по дходов к сб ору и ан ализу бо льших ин формационных 

ма ссивов, по высит эф фективность эп изоотолого-эпидемиологического 

на дзора за си бирской яз вой, в т.ч. в ус ловиях не достатка ка дров с 

со ответствующими пр офессиональными ко мпетенциями на ло кальном 

уровне.  
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