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Опыт мероприятий по предупреждению заноса 
и распространения бешенства на длительно благополучной 
территории (по материалам Иркутской области) 

РЕЗЮМЕ
Значительная часть территории Российской Федерации эндемична по бешенству, что в настоящее время обусловлено активностью природных очагов 
инфекции. Наиболее высокие показатели заболеваемости животных отмечаются в центральных и южных регионах европейской части России и на юге 
Западной Сибири. Иркутская область относится к числу немногих территорий нашей страны, свободных от бешенства на протяжении нескольких деся-
тилетий. Целью исследования был анализ обстоятельств, способствовавших сохранению статуса благополучной по бешенству территории. Проведено 
ретроспективное изучение архивных и опубликованных ранее данных о регистрации бешенства среди людей и животных в Иркутской области с 1954 г. 
Эпизоотии городского типа в регионе прекратились в 1970-е годы. Спорадические случаи заболевания собак в 1976 г. и позднее, вероятно, могли быть 
завозными или возникать в результате заражения от летучих мышей. Не исключено также, что могли иметь место ошибки диагностики. Бешенство 
среди лисиц регистрируется в соседних с Иркутской областью субъектах – Красноярском крае и Республике Бурятия. Сделано предположение о том, 
что, в случае заноса инфекции, могут быть поражены сельскохозяйственные районы лесостепного Приангарья с высокой численностью лисицы. Дли-
тельному благополучию Иркутской области по бешенству животных способствует относительная географическая изоляция этой части ее территории. 
Экологическим барьером служат обширные пространства горной тайги с низкой численностью лисицы. В 2007–2009 и 2019 гг. проводилась барьерная 
оральная вакцинация лисиц на границе с Красноярским краем и на западном побережье Байкала. Усилены мероприятия по вакцинации собак и кошек 
против бешенства. Систематически проводится активный вирусологический мониторинг. В статье приведены картограммы плотности населения лисицы 
и волка с обозначением участков проведения оральной вакцинации диких плотоядных.

Ключевые слова: бешенство, свободная от бешенства территория, барьерная оральная вакцинация, вакцинация собак и кошек.
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и промысловых животных, значительными затратами 
на проведение противоэпизоотических мероприятий, 
включая вакцинацию животных, диагностические ис-
следования, а также профилактическую и постэкспо-
зиционную вакцинацию населения. Даже при хорошо 

ВВЕДЕНИЕ
Бешенство входит в  число опасных зоонозов 

с  наибольшей социальной и  экономической значи-
мостью [1]. Ущерб от этой смертельной инфекции обус-
ловлен потерями поголовья сельскохозяйственных 

SUMMARY
Rabies is endemic on the considerable part of the Russian Federation, and it is associated with current natural outbreaks of the infection. The highest animal 
morbidity rates are reported in the central and southern regions of the European part of Russia and in the southern part of Western Siberia. The Irkutsk Oblast is 
among the few regions of our country, which are rabies free for several decades. The research was aimed at the analysis of factors aiding to the maintenance of the 
rabies free status of the region. Retrospective study of archive and previously published reports on human and animal rabies cases in the Irkutsk Oblast starting 
from 1954 was performed. Epidemics of urban rabies ceased in the region in 1970s. Sporadic rabies cases in dogs, reported in 1976 and later, could be imported or 
could result from the infection from bats. Diagnostic errors were also possible. Rabies is reported in foxes in the Subjects bordering the Irkutsk Oblast: Krasnoyarsk 
Krai and Republic of Buryatia. It is supposed that in case of the infection introduction the forest-steppe agricultural areas near the Angara River are likely to be 
affected due to high population of foxes. Relative geographic isolation of the Irkutsk Oblast favors to the long animal rabies freedom of this territory. The vast area 
of mountain taiga with low fox population serves as an ecological barrier. In 2007–2009 and in 2019, barrier oral vaccination was carried out along the border with 
the Krasnoyarsk Krai and on the west coast of Baikal Lake. Measures for anti-rabies vaccination of dogs and cats were intensified. Active virological monitoring is 
performed on a regular basis. The paper demonstrates cartograms of fox and wolf population density along with designation of sites, where oral vaccination of 
wild carnivores was performed.

Key words: rabies, rabies-free territory, oral barrier vaccination, vaccination of dogs and cats.
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них маршрутных учетов, которые проводились в соот-
ветствии с методическими указаниями, утвержденны-
ми Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1. 
Учетные данные сопоставлены с официально зарегис-
трированными объемами добычи этих видов. 

Картографирование проведено на основе электрон-
ной ландшафтно-географической карты Natural Earth 
с использованием программы QGIS 3.2.1. Неблагопо-
лучные по бешенству территории в  соседних субъ-
ектах Российской Федерации обозначены на кар-
те на основании ранее опубликованных данных за 
 2002–2019 гг. [8, 9, 15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В середине прошлого века в Иркутской области, как 

и во многих других регионах России, свирепствовали 
эпизоотии бешенства городского типа. Об этом свиде-
тельствует структура заболеваемости. С 1954 по 1970 г. 
зарегистрировано 654 случая бешенства у животных 
(78,7% – собаки, 17,7% – сельскохозяйственные живот-
ные, 3,8% – кошки). Заболеваний бешенством диких жи-
вотных не отмечено. За этот же период зарегистриро-
вано 29 случаев бешенства среди людей с максимумом 
в 1962 г. В разных публикациях сообщалось, что в сере-
дине XX века в Иркутской области погибло от бешен-
ства 36 или 37 человек [12, 14]. Во всех случаях источ-
ником заражения были домашние животные. Отмечено 
два эпизоотических подъема – в середине 1950-х и на-
чале 1960-х гг. После 1963 г. заболеваемость неуклонно 
снижалась (см. таблицу). Единичные случаи бешенства 
у животных в статистических сводках приведены по-
сле 1970 г.: в 1976 г. – 3 случая, в 1998 г. – 1. В текущем 
столетии также отмечались случаи подозрения на бе-
шенство у животных на основании клинических прояв-
лений болезни и сомнительных результатов люминес-
центной микроскопии. Однако при их расследовании 
и  проведении экспертных и  лабораторных исследо-
ваний диагноз не подтверждался. Например, в 2016 г. 
в сети Интернет было опубликовано сообщение о на-
падении волка на человека в Усть-Илимском районе, 
но при расследовании оказалось, что укусы были на-
несены собакой, у  которой бешенство лабораторно 
не подтвердилось. С 2007 по 2019 г. в региональной 
ветеринарной лаборатории исследован на бешенство 
материал от 433 лисиц, 115 волков, 208 других видов 
диких животных, 228 собак и кошек, 16 синантропных 
грызунов, 2 сельскохозяйственных животных. Вирусо-
логический мониторинг не выявил ни одного случая за-
болевания бешенством. Таким образом, на протяжении 
последних 50 лет эпизоотий бешенства в Иркутской 
области не наблюдалось. Спорадические случаи у со-
бак в 1976 г. могли быть завозными или возникать в ре-
зультате заражения от летучих мышей. Известно, что 
в Восточной Сибири среди рукокрылых циркулирует 
лиссавирус Иркут [17]. Не исключено также, что могли 
иметь место ошибки диагностики. Так, не подтвердился 
случай у кошки в Иркутске, описанный в 1998 г. [13]. 

После 2002 г. ситуация по бешенству в субъектах Рос-
сийской Федерации, граничащих с Иркутской областью, 
кардинально изменилась. С этого времени эпизоотии 
среди лисиц с  вовлечением домашних и  сельскохо-
зяйственных животных не прекращаются в островных 
лесостепях на юге Красноярского края и Республики 
Хакасия. В 2011–2019 гг. вспышки лисьего бешенства 
выявлены в Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

 организованной работе по надзору за бешенством со-
храняется риск возникновения смертельных заболе-
ваний среди людей. Поэтому для недопущения заноса 
инфекции на благополучные по бешенству территории 
должны проводиться профилактические мероприятия. 
Эти обстоятельства определяют стратегию и тактику 
борьбы с  бешенством на территориях с  различной 
эпизоотической обстановкой [2–4].

Значительная часть территории Российской Федера-
ции эндемична по бешенству, что в настоящее время 
обусловлено активностью природных очагов инфекции. 
Наиболее высокие показатели заболеваемости живот-
ных отмечаются в центральных и южных регионах ев-
ропейской части России и на юге Западной Сибири. В то 
же время некоторые субъекты Российской Федерации 
остаются свободными от заболевания на протяжении 
многих лет [5–7]. Для бешенства характерны периоди-
чески возникающие обострения эпизоотической ситуа-
ции, которые сопровождаются изменением границ 
нозоареала. Например, в начале текущего столетия эпи-
зоотии среди лисиц впервые выявлены в ряде регионов 
Восточной Сибири. В результате на ранее благополуч-
ных территориях (юге Красноярского края, в республи-
ках Хакасия и Бурятия, Забайкальском крае) бешенство 
среди диких и домашних животных регистрируется уже 
на протяжении ряда лет [8–11]. Единственным благопо-
лучным по бешенству субъектом в Восточной Сибири 
остается Иркутская область. 

Цель исследования  – анализ обстоятельств, спо-
собствовавших сохранению статуса благополучной по 
бешенству территории на фоне эпизоотий, поразивших 
соседние регионы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ архивных 

и  опубликованных ранее данных о  регистрации бе-
шенства среди людей и животных в Иркутской области 
с 1954 г. [5, 12–15]. Спорадические случаи, отмеченные 
в статистических сводках после 1975 г., подвергнуты 
проверке. 

Профилактические и надзорные мероприятия в со-
временный период представлены на основании дан-
ных, накопленных ветеринарной службой Иркутской 
области. Обработаны результаты вирусологического 
мониторинга за  2007–2019  гг. Головной мозг диких 
животных, добытых в порядке охотничьего промысла, 
а также домашних животных с подозрением на бешен-
ство, больных или найденных мертвыми (n = 1002) ис-
следовали в соответствии с ГОСТ 26075-2013 «Живот-
ные. Методы лабораторной диагностики бешенства». 

Сведения о вакцинации собак и кошек против бе-
шенства приведены по данным ведомственного учета 
и отчетности по формам № 1-вет и № 1-вет А. Для оцен-
ки численности собак и кошек, имеющих владельцев, 
а также безнадзорных животных использованы мате-
риалы областной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных за 2018–2019 гг. [16]. 

Барьерная оральная вакцинация лисиц в  2007–
2009 гг. проводилась с использованием автомобилей 
и квадроциклов вакциной «Оралрабивак» (ФКП «Щел-
ковский биокомбинат», Россия); в 2019 г. – вакциной 
«Рабистав» (ФКП «Ставропольская биофабрика», Рос-
сия) в соответствии с инструкциями по применению. 
Динамика численности и плотность населения лисицы 
и волка проанализированы на основании данных зим-
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Периодически регистрируются вспышки в Республике 
Тыва  [5, 8–11, 18]. Наиболее географически близкие 
к Иркутской области случаи бешенства в Красноярском 
крае зарегистрированы в Канской лесостепи и долине 
р. Ангары всего в 50–60 км от административной гра-
ницы [9]. В Республике Бурятия бешенство проникло на 
север по долине р. Селенги и ее притокам до г. Улан-Удэ 
(примерно 150 км по прямой до Ольхонского района 
Иркутской области) [8]. Это послужило основанием для 
оценки возможности заноса бешенства в Иркутскую 
область и проведения дополнительных профилакти-
ческих мероприятий.

Численность лисицы в Иркутской области в период 
эпизоотий бешенства в 1950–1965 гг., судя по заготов-
кам пушнины, характеризовалась слабыми темпами ро-
ста с колебаниями в пределах 1,4–2,7 тыс. шкурок в год. 
Это еще раз подтверждает, что эпизоотии среди лисиц 
в тот период не было. Так, например, в Республике Бу-
рятия численность лисицы резко сократилась после 
заноса вируса бешенства в 2017 г. [19]. Максимальное 
количество волков (около  400  экз.) добыто в  1950  г. 
с постепенным 4-кратным снижением к 1965 г. В более 
поздний период (примерно с 1969 по 2000 г.) досто-
верные сведения о численности лисицы и волка отсут-
ствуют в силу ряда социально-экономических причин. 
После 2000  г. имеются данные зимних маршрутных 
учетов, которые указывают на рост численности волка 
и особенно лисицы (рис. 1). По-видимому, основным 
фактором современного роста численности лисицы 
является снижение охотничьего пресса. Мех лисицы не 
пользуется спросом, и в настоящее время она добыва-
ется преимущественно охотниками-любителями попут-
но при охоте на копытных. В среднем за 2011–2019 гг. 
добывалось 489 особей в год – около 3% от учтенной 
численности вида. Для волка эти показатели составили 
232 особи, 4,8% соответственно.

В федеральных сводках учета охотничьих ресур-
сов самая высокая численность лисицы в Восточной 
Сибири зарегистрирована именно в Иркутской обла-
сти [20, 21]. Наиболее высокая плотность популяции 
лисицы наблюдается в пределах Иркутско-Черемхов-
ской равнины, для которой характерны лесостепные 
антропогенно трансформированные ландшафты. Сред-
ние значения плотности этого вида отмечены в Эхирит-
Булагатской лесостепи, а также в Тайшетском и Чунском 
районах, граничащих с Красноярским краем. Наибо-
лее высокие показатели плотности популяции волка 
наблюдаются в таежных районах (рис. 2). Сравнение 
данных по Иркутской области и Республике Бурятия, 
где бешенство после заноса из Монголии непрерыв-

но регистрируется уже более трех лет  [19], показы-
вает, что средние параметры плотности популяции 
волка одинаковы, но средняя плотность популяции 
лисицы выше в  Иркутской области. В  прилегающих 
к  Байкалу таежных местообитаниях плотность попу-
ляции лисицы оценивается как низкая. Однако в связи 
с высокой численностью диких копытных плотность 
популяции волка здесь поддерживается на высоком 
уровне  (рис. 2). Лисица на острове Ольхон немного-
численна и питается преимущественно вблизи тури-
стических баз и дорог. Более благоприятные условия 
для обитания лисицы имеются в Тажеранской степи, но 
плотность ее популяции и здесь не достигает высоких 
значений. На Ольхоне постоянно обитает стая волков 
численностью до 8–11 особей. Известны редкие случаи 
перехода волков по льду Байкала с восточного берега 
на западный. По данным учетов, на территории При-
байкальского национального парка и Байкало-Ленско-
го заповедника в 2014–2019 гг. численность лисицы 
и волка оценивается цифрами одного порядка (волк – 
36–101, лисица – 29–116 особей). Таким образом, су-
ществует вероятность заноса вируса бешенства из не-
благополучных районов Республики Бурятия на особо 
охраняемые природные территории, расположенные 
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Таблица
Динамика заболеваемости животных и людей бешенством в Иркутской области за 1954–1970 гг. (архивные данные)

Table
History of animal and human rabies morbidity in the Irkutsk Oblast in 1954–1970 (archive data)

Категории
Годы

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Животные 173 104 52 79 15 9 19 5 46 71 50 11 1 11 7 0 1 0

Люди* 0 2 0 2 1 1 2 2 9 4 4 1 3 0 0 0 0 0

* Случаи заболевания людей приведены по дате заражения (Human cases are reported by the date of infection).

Рис. 1. Динамика численности лисицы и волка в Иркутской области 
по данным зимних маршрутных учетов (число особей, 2000–2019 гг.)

Fig. 1. Dynamics of fox and wolf population numbers in the Irkutsk Oblast 
by winter census data (number of animals, 2000–2019) 
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бешенства в Центральной Европе [22, 23]. Иркутскую 
область отделяет от Красноярского края, Республики 
Тыва и Монголии горный узел Восточного Саяна с мак-
симальными высотами более 3,3 тыс. м над уровнем 
моря. Отдельные хребты с высотами до 1–2 тыс. м (Би-
рюсинский, Гутарский, Яги) простираются на север поч-
ти до Тайшета. Наиболее вероятными путями распро-
странения бешенства с запада могут быть территории, 
расположенные севернее – по ходу Транссибирской 
железнодорожной магистрали на отрезке Канск – Тай-
шет, а также долины рек Бирюса, Чуна и Ангара. На юге 
непреодолимым для естественных хозяев вируса бе-
шенства барьером в летнее время служит Байкал. Од-
нако в течение 3–4 месяцев в году после установления 
ледового покрова не исключены эпизоды миграции 
волков со стороны Республики Бурятия. Наименьшая 
ширина Байкала (около 30 км) – в створе рек Селенга 
и Бугульдейка. Хребты Хамар- Дабан и Прибайкальский 
также служат труднопреодолимым барьером для лиси-
цы, защищающим Иркутскую область с юга.

Другим направлением работы является предотвра-
щение заноса вируса бешенства с домашними живот-
ными. Надзор за перемещением животных на обще-
ственном транспорте осуществляется в соответствии 
с  приказом Министерства сельского хозяйства  РФ 

вдоль  западного побережья Байкала, но условия для 
дальнейшего распространения бешенства среди диких 
животных здесь минимальны.

В связи с угрозой заноса бешенства из Красноярско-
го края с осени 2007 г. в течение трех лет проводилась 
барьерная оральная вакцинация лисиц в Нижнеудин-
ском, Тайшетском, Чунском и Усть-Илимском районах 
в нарастающих объемах: 2007 г. – 7,3; 2008 г. – 37,28; 
2009 г. – 118,0 тыс. доз. Раскладку вакцины проводили 
в полосе шириной до 50 км вдоль административной 
границы. Работы по формированию буферной зоны воз-
обновлены в 2019 г.: в Тайшетском районе на пригранич-
ных с Красноярским краем территориях использовано 
17 тыс. доз; на юге Иркутской области в Ольхонском 
районе на острове Ольхон и на западном побережье 
 Байкала распределено 3 тыс. доз (рис. 3). При выборе 
участков для раскладки вакцины принимали во вни-
мание ландшафтные особенности, определяющие 
возможность обитания и миграций лисицы. В Приени-
сейской Сибири и Забайкалье бешенство распростра-
нялось преимущественно по долинам рек и межгорным 
лесостепным котловинам, которые освоены челове-
ком [8–11]. Известно, что особенности рельефа в зна-
чительной степени определяли эффективность пер-
вых кампаний по оральной вакцинации лисиц против 
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Рис. 2. Плотность населения лисицы и волка в Иркутской области по данным зимних 
маршрутных учетов (средние данные за 2015–2019 гг. на 1000 га охотничьих угодий; 
светлые участки на карте – безлесные территории)

Fig. 2. Density of fox and wolf population in the Irkutsk Oblast by winter census data (average data for 
2015–2019 per 1,000 ha of hunting reserves; light colored areas on the map – forest-free territories)
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лось в установленном порядке за животными с извест-
ным владельцем, что составляет около 75% от общего 
количества обращений. Однако в  четверти случаев 
повреждения были нанесены неизвестными животны-
ми, что предполагает проведение полного курса при-
вивок пострадавшим людям. По официальным данным, 
в 2019 г. зарегистрировано 13 тыс. безнадзорных собак 
и кошек, около 10% приходится на областной центр. 
Из них отловлено и помещено в приюты 9855 голов. 
Около 50% этих животных после вакцинации, стери-
лизации и биркования (чипирования) были выпущены. 
Контроль за соблюдением правил содержания домаш-
них животных и регулирование численности безнад-
зорных собак и кошек остаются трудноразрешимыми 
социальными проблемами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время вероятность заноса бешенства 

в Иркутскую область увеличилась в связи с неблагопо-
лучием соседних территорий. В случае заноса инфек-
ции дикими животными ожидается, что в  основном 
могут быть поражены сельскохозяйственные районы 

от 14.12.2016 № 635 и практически исключает ввоз не-
вакцинированных животных. Однако существует про-
блема перевозок личным автотранспортом внутри 
региона. Например, на Байкал в  Ольхонский район 
ежегодно приезжает более 100 тыс. человек, многие из 
которых привозят с собой собак, кошек, хорьков и дру-
гих животных. Это повышает актуальность вакцинации 
домашних питомцев. Статистических данных по числен-
ности собак и кошек нет. По данным опроса, в сельской 
местности в каждом подворье содержится как мини-
мум одна собака и кошка. В 2019 г. зарегистрировано 
91,8 тыс. подворий, и на основании этих цифр планиру-
ются объемы вакцинации животных. Начиная с 2014 г. 
вакцинируется более 80 тыс. собак в год, кроме этого, 
резко возросло число вакцинируемых кошек (рис. 4).

В Иркутской области после прекращения регистра-
ции бешенства ежегодно обращалось за медицинской 
помощью 3–4 тыс. человек после травм, нанесенных 
животными (160–200 на 100 тыс. населения), с тенден-
цией роста этого показателя. В разные годы от 30 до 77% 
из них получали прививки против бешенства [5, 24, 25]. 
Ветеринарное наблюдение в течение 10 дней проводи-
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Рис. 3. Оценка возможности заноса и распространения бешенства в Иркутской области  
и районы проведения барьерной оральной вакцинации лисиц.
Легенда: крестики – места раскладки вакцины; серая заливка – неблагополучные по бешенству соседние 
территории; желтая заливка – лесостепные территории, благоприятные для распространения бешенства  
среди лисиц; стрелки – пути наиболее вероятного заноса бешенства дикими животными.

Fig. 3. Estimated probability of rabies introduction and spread in the Irkutsk Oblast and areas of barrier oral vaccination of foxes.
Legend: crosses – sites of the vaccine distribution; gray paint – rabies infected neighboring territories; yellow paint – forest-
steppe territories optimal for rabies spread in foxes; arrows – most probable routes of rabies introduction with wild animals. 
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