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несмотря на то, что заболеваемость сибирской 
язвой животных и людей в российской Федерации 
доведена до спорадического уровня, риски ослож-
нения ситуации по-прежнему сохраняются [7, 9]. 
это подтвердила имевшая место летом 2016 г. 
вспышка сибирской язвы, возникшая на полуостро-
ве ямал. выявить причины и условия осложнения 
эпизоотолого-эпидемиологической ситуации, а так-
же прогнозировать возможные негативные послед-
ствия позволяет методология оценки рисков [1, 10, 
11]. стало очевидным, что заключение об отсут-
ствии или наличии той или иной степени опасности 
заражения сибирской язвой населения должно бази-

роваться на результатах динамического изучения це-
лого комплекса известных факторов риска. к их чис-
лу относятся социально-экономические, природно-
климатические и биологические факторы.

цель исследования – определение причин и усло-
вий осложнения эпизоотолого-эпидемиологической 
ситуации по сибирской язве на ямале путем ком-
плексной оценки риска.

материалы и методы

в качестве материалов использованы результаты 
проведенных ранее исследований, архивные и стати-
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стические данные о наличии на территории ямало-
ненецкого автономного округа (янао), в том чис-
ле на полуострове ямал, почвенных очагов сибир-
ской язвы и проявлении их активности. значимые 
социально-экономические факторы (динамика чис-
ленности, структура и охват вакцинацией поголовья 
одомашненных северных оленей, демографические 
и др. показатели социально-экономического разви-
тия региона) оценивались по материалам докладов 
об экологической ситуации в янао, данным пере-
писей населения ссср и российской Федерации и 
другим источникам статистической отчетности.

природно-климатические факторы, такие как 
среднесуточные значения температуры воздуха и по-
чвы на глубине 10, 40 и 100 см, количество атмосфер-
ных осадков на территории эпизоотического очага, 
их суммарное месячное значение, влажность атмос-
ферного воздуха и почвы, а также индекс NDVI (нор-
мализованный разностный вегетационный индекс) 
как показатель обилия растительности, оценива-
лись по данным центра коллективного пользования 
(цкп) «ики-мониторинг», зарегистрированным 
спутниковым сервисом «вега-Science» в июне–июле 
за последние 16 лет [5].

результаты и обсуждение

территория заполярья, на которую возбудитель 
был завезен в XVII веке из бывшей архангельской 
губернии, на протяжении трех столетий была энде-
мичной по сибирской язве. наблюдавшиеся среди 
одомашненных северных оленей крупные эпизоотии 
приводили к массовым падежам животных и сопро-
вождались заболеваниями людей, нередко с леталь-
ным исходом. с 1886 по 1925 год в большеземельской 
(ныне ямальский район янао, занимающий весь 
полуостров ямал) и малоземельской тундрах лет-
ний падеж оленей составил 1 млн 654 тыс. голов, 
чему способствовали большая скученность оленьих 
стад и обилие кровососущих членистоногих [11].

в ходе экспедиций, организованных под руко-
водством б.л.черкасского в 1968 и 1969 гг., установ-
лены территориальное распределение и динамика 
проявления активности сибиреязвенных очагов в 
янао. из 38 неблагополучных в прошлом мест, где 
наблюдалось 68 вспышек, на территории ямальского 
района известно 6 очагов, проявивших свою актив-
ность в период с 1908 по 1915 год в общей сложно-
сти 11 раз. при этом кратность активности каждого 
из них составляла от одного до трех раз. 

при картографическом сопоставлении мест мас-
сового падежа оленей во время вспышки 2016 г. с из-
вестными почвенными очагами сибирской язвы уста-
новлено, что они географически приурочены к озе-
рам большое и малое ядванто, тэтатто и письетто 
[8] и территориально удалены от описанного ранее 
почвенного очага, расположенного между разветвле-
нием р. Юрибей и оз. ярато на расстояние от 30 до 
50 км [11]. на этих территориях вспышки сибирской 
язвы отмечались в 1908, 1911, 1914 гг. в эти годы 
максимальная эпизоотическая активность на ямале 

наблюдалась в 1911 г., когда на полуострове пало 
до 100 тыс. оленей. упоминающаяся в публикациях 
последняя эпизоотия, возникшая в янао в 1941 г., 
приурочена к побережью тазовской губы, а также 
району каменного мыса. таким образом, имеющие 
отношение к вспышке ямальские почвенные очаги 
проявили свою активность спустя 102 года.

в качестве причин вспышки сибирской язвы на 
ямале, зарегистрированной в июле-августе 2016 г., 
приводятся, по меньшей мере, два фактора, повлек-
шие за собой эпизоотическое распространение ин-
фекции (пало более 2,5 тыс. голов животных) и, как 
следствие, заболевания людей (выявлено 36 случаев, 
в том числе один с летальным исходом). 

первый фактор – это прекращение вакцина-
ции поголовья северных оленей. действительно, на 
основании исследований условий течения сибиреяз-
венной эпизоотии на ямале, проведенных специали-
стами всероссийского научно-исследовательского 
института ветеринарной энтомологии и арахнологии 
(вниивэа, г. тюмень) совместно с ветеринарной 
службой ямало-ненецкого автономного округа, была 
признана несостоятельной гипотеза о стационарном 
неблагополучии «падёжных мест» и поставлен во-
прос о пересмотре теоретических и практических 
подходов к оценке опасности ведения хозяйствен-
ной деятельности на неблагополучных территориях 
и планирования противоэпизоотических мероприя-
тий в арктических регионах россии [3]. в результате 
с 2007 г. на территории ямала прекращена массовая 
вакцинация северных оленей, численность пого-
ловья которых в последние годы имела тенденцию 
к неуклонному росту и на 01.01.2016 г. составила 
773 тыс. голов. для сравнения – в 30-х годах про-
шлого века численность поголовья оленей в янао 
составляла 346 тыс. голов, в 60-е годы – около 360, а 
в начале 2000-х – около 550. при этом ранее вакци-
нация животных против сибирской язвы на угрожае-
мых территориях рассматривалась в качестве основ-
ного мероприятия, направленного на поддержание 
эпизоотического благополучия. в 60-е годы охват 
прививками составлял в среднем около 65 %, а в от-
дельные годы достигал 76 % [11].

таким образом, к моменту начала вспышки на 
47 млн га ямальских пастбищ выпасалось самое 
крупное поголовье одомашненных северных оленей, 
составляющее более 50 % от общероссийской и 35 % 
от мировой численности поголовья. процесс развития 
оленеводства как стратегической отрасли экономики 
полуострова сопровождался активным вовлечением 
в производственный процесс личных хозяйств олене-
водов и национальных общин. в этой связи массовая 
вакцинация животных стала в условиях ресурсных 
ограничений еще и сложно исполнимым мероприя-
тием: силами госветслужбы нужно было привить 
503 тыс. оленей, т.е. около 70 % поголовья [6].

в качестве второстепенного фактора, способ-
ствующего инфицированию животных на территории 
почвенных очагов, отмечается деградация тундровых 
экосистем и дефицит пастбищ, возникший в резуль-
тате нерегулируемой численности поголовья север-
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ных оленей, а также отсутствия контроля за марш-
рутами летних кочевий стад [2, 8]. действительно, 
отсутствие государственного регулирования в сфере 
оленеводства, по сути, привело к стихийному вы-
пасу животных в районах расположения почвенных 
очагов сибирской язвы. следует отметить, что в хх 
веке, когда оленьи стада янао находились в соб-
ственности совхозов и рыбзаводов, разрабатывались 
и утверждались пути их сезонных кочевий. однако и 
в то время они нередко проходили по местам, в про-
шлом неблагополучным по сибирской язве [11]. 

оказалась несостоятельной гипотеза о дефици-
те кормовой базы, возникшем в процессе деградации 
пастбищ. по материалам спутникового мониторин-
га, индекс NDVI как показатель обилия раститель-
ности на территории почвенного очага летом 2016 г. 
был выше минимального показателя, отмеченного в 
2010 г.

основной причиной вспышки рассматривается 
действие природно-климатических факторов – ано-
мально жаркое лето, повлекшее за собой активиза-
цию многочисленных почвенных очагов сибирской 
язвы. так, по данным гидрометцентра россии, в 
июне–июле 2016 г. в янао, в особенности на по-
луострове ямал, наблюдалась сильнейшая темпера-
турная аномалия – значения средней температуры 
и ее отклонения от нормы составили в июне 12,3 и 
6,7 °с, в июле – 18,0 и 5,7.

посуточный мониторинг эпидемиологически 
значимых природно-климатических факторов по-
зволил установить, что в период с 07 по 21 июля 
2016 г., т.е. в течение 15 дней, среднесуточная темпе-
ратура воздуха находилась на отметках выше 25 °с. 
минимальная температура не опускалась ниже 
18 °с, максимальная – около 29 (рис. 1). 

суммарное количество осадков в этот период 
составило 15,1 кг/м3, 77 % из них выпали в первой 
половине июня (12–13 июня), остальные – 26 июля. 
с 1900 г. это самые высокие температуры воздуха и 
самое низкое количество осадков, выпавших в летние 
месяцы. к 15 июля минимальных отметок достигла 
и влажность воздуха, а уже на следующий день, 16 
июля, начался массовый падеж животных. именно 

такие природные явления, нетипичные для лета в 
тундрах янао, описаны в архивных материалах.

приведенные метеорологические факторы отраз-
ились на почвенных условиях. впервые за 16-летний 
период наблюдений, а возможно, и за всю более чем 
200-летнюю историю, температура почвы на глубине 
10 см на территории почвенных очагов 15 июля про-
грелась до 20 °с и выше, на глубине 40 см – до 12, 
100 см – до 5. дальнейший прогрев почвы продол-
жался в течение недели, к концу которой температура 
почвы на соответствующих глубинах составила 25, 14 
и 7 °с, а влажность – менее 30 % (рис. 2).

такие почвенные условия, как известно, явля-
лись благоприятными для спорообразования и веге-
тации возбудителя, а наблюдаемые метеорологиче-
ские факторы способствовали интенсивному выпло-
ду кровососущих насекомых, которые традиционно 
для этих территорий рассматриваются в качестве 
переносчика возбудителя и причины быстрого рас-
пространения эпизоотий [11].

полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости дальнейшего изучения экологии возбу-
дителя, в том числе изменения его свойств под воз-
действием определенных природно-климатических 
факторов и антропогенного преобразования экоси-
стем. не исключено, что выводы об отсутствии усло-
вий для сохранения B. anthracis в почве, сделанные 
по результатам исследований, проведенных в 1968 г., 
в то время не были ошибочными. почвенные, так же 
как и климатические, условия ямала, без сомнения, 
на сегодняшний день претерпели значительные из-
менения. в этой связи для объективной оценки био-
логического фактора риска требуется организация 
специальных исследований. кроме того, развитие 
методологии оценки эпидемиологического риска, 
проводимое на модели сибирской язвы, показало, 
что отсутствие возбудителя в объектах окружающей 
среды по результатам мониторинговых исследова-
ний не является неопровержимым доказательством 
безопасности территории. 

объективную картину способна дать только 
комплексная оценка риска, подразумевающая прове-
дение динамического наблюдения не только за при-
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рис. 1. динамика среднесуточной температуры воздуха на территории почвенного очага сибирской язвы на полуострове ямал в 
июне–июле 2000–2016 гг.
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родными и биологическими, но и за социальными 
факторами, являющимися основными движущими 
силами эпидемического процесса. к таким факто-
рам для сибирской язвы относятся демографическая 
(этническая, социальная, поло-возрастная) струк-
тура населения; уровень его специфической и не-
специфической защиты; доступность медицинской 
помощи; особенности жизнедеятельности групп 
риска, связанные с так называемыми рискованными 
практиками разведения и содержания животных – 
потенциальных источников возбудителя инфекции; 
имеющиеся специфические традиции и т.д. 

изучение в динамике численности населения, 
проведенное по данным девяти переписей, показало, 
что с 1926 г. по настоящее время численность ненцев 
(коренная малая народность севера, традиционно за-
нимающаяся оленеводством, в том числе на ямале) 
выросла в 2,4 раза. при этом, несмотря на происхо-
дящие процессы урбанизации, ассимиляции, смены 
этнической идентификации у потомков смешанных 
браков, народные традиции, формировавшиеся века-
ми, сохраняются и в настоящее время [4]. из почти 
30-тысячного населения ненцев 83 % проживают в 
сельской местности, большая часть из них занята в 
сфере оленеводства, которое является не только ис-
точником доходов семей, но и способом ведения лич-
ного хозяйства. в этой связи для данной группы на-
селения характерны не только профессиональные, но 
и бытовые риски заражения, что подтвердили итоги 
расследования вспышки. установлено, что контакт-
ный механизм передачи возбудителя оставался веду-
щим: в 58,3 % случаев имели место именно кожные 
формы сибирской язвы. 

Фекально-оральный механизм передачи возбу-
дителя реализуется крайне редко. по данным воз, 
на один случай алиментарного заражения прихо-
дится 100–200 случаев, связанных с контактной 

передачей возбудителя [12]. по нашим данным, в 
российской Федерации в период 2000–2013 гг. али-
ментарное заражение наблюдалось в 2,9 % случаев 
[9]. особенностью настоящей вспышки была значи-
тельная доля орофаренгиальных и интестинальных 
форм, выявленных у каждого третьего заболевшего. 
это связано с тем, что мясо оленей как традицион-
ная пища ненцев употребляется в вареном, вяленом 
и соленом видах, что позволяет народу выживать в 
суровых условиях крайнего севера. в качестве де-
ликатесов в пищу традиционно используются све-
жая печень, почки, кровь и сырое мясо оленя, обу-
славливающие алиментарное заражение. в условиях 
кочевой жизни не исключена вероятность заражения 
не только пищевым, но и водным путем. большое 
количество непроточных водоемов (крупных и мел-
ких озер, заболоченных территорий), использование 
сырой и/или недостаточно термически обработан-
ной воды для питья, приготовления пищи, а также 
в бытовых целях, повышают риски инфицирования 
населения в период массовых эпизоотий. 

в большей степени бытовой характер вспышки 
подтвердило преобладание в структуре заболевших 
детей (55,6 %), а также регистрация заболеваемости 
у детей раннего возраста. принятые в российской 
Федерации подходы к организации плановой про-
филактики инфекционных болезней базируются на 
выявлении среди населения групп риска. в качестве 
таких групп до настоящего времени рассматривают-
ся лица, чья профессиональная деятельность связана 
с рисками инфицирования. между тем, особенности 
современной ситуации, в том числе и настоящая 
вспышка, свидетельствуют о преобладании рисков 
заражения населения в быту. как показали наши ис-
следования, в структуре заболеваемости сибирской 
язвой на лиц, профессиональная деятельность кото-
рых связана с риском заражения, приходится всего 
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32,7 %, значительно чаще болеют владельцы частно-
го скота (56,7 %, р<0,05). данная категория населе-
ния абсолютно не защищена от сибирской язвы. так, 
во всей тюменской области, в состав которой входит 
янао, за последние 16 лет не сделано ни одной про-
филактической прививки. последняя вакцинация 
осуществлялась в 1998 г., когда против сибирской 
язвы было привито 13 человек.

таким образом, проведенная оценка рисков 
показала, что причиной осложнения эпизоотолого-
эпидемиологической ситуации на ямале явилось 
действие комплекса факторов, среди которых в каче-
стве предпосылки может рассматриваться погодная 
аномалия лета 2016 г. [13, 14]. анализ эпизоотоло-
гических и эпидемиологических рисков позволяет 
скорректировать проводимые среди населения про-
филактические мероприятия путем проведения на 
угрожаемых территориях обязательной плановой 
вакцинации поголовья восприимчивых к возбуди-
телю животных, регулирования его численности и 
маршрутов выпаса, а также снижения рисков ин-
фицирования населения. последнее мероприятие 
достижимо при условии пересмотра групп риска, а 
также достаточной информированности данных ка-
тегорий населения.
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