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цель исследования – оценка эпизоотологической и эпидемиологической обстановки по сибирской язве в 
волгоградской области в 1920–2019 гг., районирование территории по степени неблагополучия по инфекции с 
использованием геоинформационных технологий. материалы и методы. изучены отчетные данные управления 
роспотребнадзора, комитета ветеринарии волгоградской области, литературные источники. гис-платформой 
послужила программа ESRI-ArcGIS 10. при районировании по степени неблагополучия по сибирской язве ад-
министративных территорий области применен индекс эпизоотичности. результаты и обсуждение. в настоя-
щее время в волгоградской области зафиксировано 529 стационарно неблагополучных по сибирской язве пунк-
тов, находящихся в 33 районах, учтено 53 сибиреязвенных захоронения в 20 районах. за период 1970–2019 гг. 
выявлено 226 случаев инфекции сельскохозяйственных животных и 37 случаев сибирской язвы среди людей. 
большинство стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов (347 пунктов, 66 %) сформировано в 
период 1930–1949 гг. максимум активности инфекции отмечен в 1930–1959 гг. проведено районирование тер-
ритории волгоградской области с использованием ESRI-ArcGIS 10, в результате чего муниципальные районы 
разделены на четыре группы по степени неблагополучия в отношении сибирской язвы. изучена потенциальная 
опасность различных почвенно-ландшафтных зон в сохранении сибиреязвенного микроба. выявлено, что черно-
земные, каштановые, темно-каштановые типы почв, занимающие более 50 % всей площади области и преоб-
ладающие в зонах умеренно-засушливых, сухих степей, наряду с аллювиальными луговыми почвами речных 
долин, пойм рек весьма благоприятны для сохранения возбудителя сибирской язвы. территория волгоградской 
области эндемична по данной инфекции, а эпизоотолого-эпидемиологическое благополучие в регионе во многом 
зависит от полноты, своевременности проведения комплекса профилактических мероприятий. применение гео-
информационных технологий обеспечивает всесторонний анализ проявлений активности инфекции с достовер-
ным совершенствованием системы противосибиреязвенного надзора, организацией контроля в принятии диффе-
ренцированных управленческих решений.
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Abstract. Objective of the study was to assess the epizootiological and epidemiological situation on anthrax in the 
Volgograd Region in the period of 1920–2019, to zone the territory according to the degree of disadvantage as regards 
anthrax using geographic information technologies. Materials and methods. The reporting data of the Rospotrebnadzor 
Administration, Veterinary Committee in the Volgograd Region, and literature sources were studied. ESRI-ArcGIS 10 
software was used as a GIS-platform. Epizootic index was applied in the zoning according to the degree of disadvantage 
regarding anthrax in the territories of the region. Results and discussion. Currently, 529 stationary potentially hazardous 
as regards anthrax areas have been registered in 33 districts of the Volgograd Region, 53 anthrax burial sites are account-
ed for in 20 districts. During the period of 1970–2019, 226 cases of infection of farm animals and 37 cases of anthrax 
among humans were detected. Most of the stationary potentially hazardous as regards anthrax areas (347 sites, 66 %) 
were formed in 1930–1949. Maximum activity was observed in 1930–1959. The zoning of the territory of the Volgograd 
Region was carried out using ESRI-ArcGIS 10 software, as a result of which the municipal districts were divided into four 
groups according to the degree of disadvantage regarding anthrax. The potential of different soil and landscape zones 
in the persistence of the anthrax microbe was studied. It has been found that chernozem, chestnut, dark-chestnut soil 
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несмотря на значительные успехи, достиг-
нутые в борьбе с сибирской язвой, современная 
эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по 
данной инфекции в странах мира продолжает оста-
ваться напряженной, неустойчивой, далекой от бла-
гополучия [1–3].

регион Южного федерального округа (ЮФо), 
наряду с северо-кавказским, исторически всегда 
характеризовался нестабильностью в отношении 
сибирской язвы, высокой заболеваемостью сибире-
язвенной инфекцией животных и людей, что в зна-
чительной мере связано с широкой распространен-
ностью на юге россии стойких почвенных очагов 
сибирской язвы, в которых сохраняется угроза воз-
никновения повторных вспышек инфекции в тече-
ние многих десятилетий [4–6].

волгоградская область, расположенная на 
юго-востоке русской равнины, является важным 
агроэконо ми ческим субъектом ЮФо с многоотрас-
левым сельским хозяйством, развитым животновод-
ством и обеспечивает тесные торгово-транспортные 
отношения россии со странами европы и 
центральной азии [7–8].

на территории волгоградской области, отли-
чающейся наличием достаточно большого количе-
ства стационарно неблагополучных по сибирской 
язве пунктов (снп), неучтенных сибиреязвенных 
захоронений (сяз), имеются определенные риски 
возникновения эпизоотий сибирской язвы, случаев 
инфекции среди людей, ухудшения эпизоотолого-
эпидемиологической ситуации [9]. в связи с этим 
возникает необходимость детального изучения ак-
тивности сибирской язвы в прошлом, в современ-
ных условиях, слежения за состоянием, активиза-
цией почвенных очагов и снп. применение тех-
нологий географических информационных систем 
(гис-технологий) как эффективного метода реги-
страции и анализа способствует систематизации 
данных, совершенствованию общего эпизоотолого-
эпидемиологического надзора за инфекцией [10].

цель работы – оценка эпизоотологической и 
эпидемиологической обстановки по сибирской язве в 
волгоградской области в течение 1920–2019 гг., райо-
нирование территории по степени неблагополучия 
по инфекции с использованием гис-технологий.

материалы и методы

для характеристики эпизоотолого-эпидемио-
логической обстановки по сибирской язве в волго-
градской области проанализированы материалы 
комитета ветеринарии, управления рос потреб-
надзора по волгоградской области, справочные из-
дания и литературные источники. в среде програм-
мы Microsoft Excel разработана геоинформационная 
база данных снп и сяз, в которую вносились ак-
туализированные сведения по административным 
районам, населенным пунктам, хозяйствам и др., 
где зарегистрированы проявления сибирской язвы 
с включением лет регистрации инфекции, данных 
о количестве и видовом составе павших животных, 
числе больных людей, а также географических коор-
динатах размещения снп и сяз. информация базы 
данных вводилась в гис-программу ESRI-ArcGIS10 
для построения нозогеографических электронных 
карт (м. 1:200000) с пространственной моделью рас-
положения снп и сяз в виде отдельных условных 
знаков (точек и т.п.) [11–14]. при районировании 
территории области по степени неблагополучия по 
сибирской язве использован индекс эпизоотично-
сти (иэ) по м.г. таршису [15]: иэ=(n·t):(N·T), где 
n – число снп в районе; t – число лет, в течение ко-
торых отмечена активность инфекции в районе; N – 
число всех населенных пунктов в районе; т – общее 
число лет наблюдения.

результаты и обсуждение

для изучения особенностей эпизоотологической 
и эпидемиологической обстановки по сибирской язве 

types, which occupying more than 50 % of the total region area and predominate in the zones of moderately arid and dry 
steppes, alongside alluvial meadow soils of river valleys, floodplains of rivers are very favorable for the persistence of 
the anthrax pathogen. The territory of the Volgograd Region is endemic for this infection and epizootiological and epide-
miological well-being in the region largely depends on the completeness and timelines of preventive measures. The use 
of geographic information technologies provides a comprehensive analysis of the infection activity manifestations with 
reliable improvement of the anti-anthrax surveillance system and control in making differentiated managerial decisions.

Key words: anthrax, epizootiological and epidemiological situation, morbidity, stationary potentially hazardous as 
regards anthrax area, anthrax burial site, GIS-technologies.
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в волгоградской области проанализировано 10 деся-
тилетних временных периодов за 100 лет, с 1920 по 
2019 год. при этом стоит учесть, что официальная ре-
гистрация сибирской язвы в области стала проводить-
ся с 1900 г. [16]. в настоящее время в волгоградской 
области актуализированы данные о 529 снп, за-
фиксированных во всех 33 муниципальных районах 
(таблица). наибольшее число снп (46) зарегистри-
ровано в урюпинском районе, на территории вось-
ми районов (алексеевский, жирновский, еланский, 
камышинский, котельниковский, нехаевский, 
сера фимовичский, суровикинский) размещено от 

20 до 26 пунктов, а в остальных 24 районах лока-
лизовано менее 20 снп. наименьшее количество 
снп отмечено в четырех районах: кумылженском 
(5 снп), новоаннинском (3), руднянском (4), чер-
нышковском (4). в ходе рассмотрения особенностей 
формирования снп в волгоградской области по-
казано, что в первом десятилетнем периоде (1920–
1929 гг.) появилось 11 снп (2,1 %), а большинство 
неблагополучных пунктов сформировано в 1930–
1949 гг. – 347 снп (66 %). в дальнейшие годы по-
явление новых снп резко сокращалось: с 1950 по 
1959 год выявлено 92 снп (17,4 %), с 1960 по 1969 

формирование стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов в Волгоградской области по периодам в течение 1920–2019 гг.
The formation of the stationary potentially hazardous as regards anthrax areas in the Volgograd Region by the periods during 1920–2019

районы / Districts
кол-во снп

Number  
of anthrax areas

периоды, годы
Periods, years

1920–
1929

1930–
1939

1940–
1949

1950–
1959

1960–
1969

1970–
1979

1980–
1989

1990–
1999

2000–
2019

алексеевский / Alekseevsky 21 – 11 4 4 2 – – – –

быковский / Bykovsky 14 – 9 3 – 1 1 – – –

городищенский / Gorodishchensky 9 – 6 – 1 1 – 1 – –

даниловский / Danilovsky 16 – 2 4 8 2 – – – –

дубовский / Dubovsky 17 1 15 – 1 – – – – –

еланский / Elansky 20 – 1 10 2 6 1 – – –

жирновский / Zhirnovsky 21 – 7 8 4 2 – – – –

иловлинский / Ilovlinsky 18 – 5 6 6 1 – – – –

калачевский / Kalachevsky 17 – 8 3 5 – 1 – – –

камышинский / Kamyshin 25 – 5 11 9 – – – – –

киквидзенский / Kikvidzensky 10 – 6 1 2 1 – – – –

клетский / Kletsky 19 – 6 3 4 3 3 – – –

котельниковский / Kotel’nikovsky 26 – 19 3 3 1 – – – –

котовский / Kotovsky 15 – 9 3 – 3 – – – –

кумылженский / Kumylzhensky 5 – – – 2 3 – – – –

ленинский / Leninsky 16 – 12 2 – 1 1 – – –

михайловский / Mikhailovsky 7 – – 4 2 1 – – – –

нехаевский / Nekhaevsky 21 – 3 5 7 4 1 – – 1

николаевский / Nikolaevsky 10 – 10 – – – – – – –

новоаннинский / Novoanninsky 3 – – – 2 1 – – – –

новониколаевский / Novonikolaevsky 17 – 5 11 – 1 – – – –

октябрьский / Oktyabrsky 19 – 4 8 5 2 – – – –

ольховский / Olkhovsky 11 – 7 1 1 2 – – – –

палласовский / Pallasovsky 6 – – – – 5 1 – – –

руднянский  / Rudnyansky 4 – – – – 2 1 1 – –

светлоярский / Svetloyarsky 11 1 4 3 – 2 1 – – –

серафимовичский / Serafimovichsky 23 – 6 4 9 3 1 – – –

среднеахтубинский / Sredneahtubinsky 16 – 6 8 2 – – – – –

старополтавский / Staropoltavsky 18 – 9 5 – 2 2 – – –

суровикинский / Surovikinsky 25 – 7 10 6 1 – – – 1

урюпинский / Uryupinsky 46 9 17 12 6 1 – – 1 –

Фроловский / Frolovsky 19 – 8 8 1 2 – – – –

чернышковский / Chernyshkovsky 4 – – – – 4 – – – –

итого
Total

абс. / abs. 529 11 207 140 92 60 14 2 1 2

% 100 2,08 39,13 26,47 17,39 11,34 2,65 0,38 0,19 0,38
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год – 60 (11,3 %), с 1970 по 1979 год – 14 (2,7 %), с 
1980 по 2019 год – 5 (0,95 %).

максимум активности сибирской язвы в волго-
градской области приходится на 1930–1959 гг. с 
активизацией от 178 до 213 снп в 30 районах при 
наиболее высоких проявлениях неблагополучия в 
урюпинском, котельниковском, камышинском и 
жирновском районах. в 1960–1969 гг. насчитыва-
лось 135 проявлений активности снп в еланском 
(10 снп активных 11 раз) и клетском (8 снп с 
12-кратной активностью). в 1970–1979 гг. активи-
зировалось 44 снп в 23 районах. в 1990–1999 гг. 
активность проявили 5 снп, в 2000–2009 гг. и 2010–
2019 гг. – по 4 пункта с выявлением в 1990–2019 гг. 
13 случаев инфекции среди людей. 

установлено, что большинство снп (525, т.е. 
99,2 %) отличалось активностью более 30–50 лет тому 
назад, поэтому данные пункты можно считать стары-
ми неманифестными. новыми снп стали по одному 
пункту в суровикинском (х. новодербеновский) и 
нехаевском районах (с. краснополье) с заболева-
ниями сельскохозяйственных животных (схж) и 
людей, впервые отмеченными в 2010 и 2016 гг. со-
ответственно (таблица). 

наиболее точные данные о количестве заболев-
ших (павших) от сибирской язвы схж и числе боль-
ных людей доступны за последние 50 лет, начиная 
с 1970 г. в течение этого периода в 26 районах от-
мечено 226 случаев заболевания схж (133 головы  
[гол.] крупного рогатого скота [крс], 8 гол. мелкого 
рогатого скота [мрс], 85 свиней), из которых пало 
181 схж (106 гол. крс, 8 гол. мрс, 67 свиней). 
максимум случаев инфекции среди схж приходит-
ся на старополтавский район, где в 1972–1991 гг. 
определено 4 гол. заболевших (4 павших) крс и 
70 заболевших (52 павших) свиней (33 % всех слу-
чаев), и октябрьский район – 59 гол. заболевших 
(36 павших) крс и 3 гол. заболевших (3 павших) 
мрс (27 %) в 1970–2014 г. (рис. 1).

на протяжении 1973–2014 гг. в 14 районах за-
фиксировано 37 случаев заболевания людей, закон-
чившихся выздоровлением. наибольшее количество 
больных сибирской язвой отмечено в октябрьском 
(6 человек), калачевском (5) и быковском (4) райо-
нах. в пяти районах (городищенский, даниловский, 
киквидзенский, иловлинский, кумылженский) про-
явления сибирской язвы у животных и людей на про-
тяжении 1970–2019 г. не зарегистрированы. 

существенное влияние на снижение случаев 
инфекции оказало введение в 1950–1960 гг. ежегод-
ной вакцинации против сибирской язвы восприим-
чивых животных, а резкий спад числа заболевших 
животных и людей в 1980-х гг. связан с реализацией 
двукратной вакцинации схж практически на всей 
территории бывшего советского союза [7, 17–18].

как видно из рис. 1, наиболее высокое количе-
ство случаев инфицирования животных и людей на-
блюдалось в 1970–1989 гг., когда заболели 208 схж 
(116 гол. крс, 7 гол. мрс, 85 свиней) и 24 человека. 
в последующие годы заболеваемость сибирской яз-
вой животных и людей неуклонно снижалась. так, 
в течение 20 лет (1990–2009 гг.) пали от сибирской 
язвы 14 гол. крс и заболели 8 человек. в послед-
нем десятилетии (2010–2019 гг.) обстановка по си-
бирской язве складывалась следующим образом: 
зарегистрировано 4 павших схж и 5 больных лю-
дей. в 2010 г. сибиреязвенная инфекция выявлена 
в суровикинском (2 чел., 1 гол. крс), в 2011 г. –  
в котельниковском (2 чел., 1 гол. мрс), в 2014 г. – 
в октябрьском (1 чел., 1 гол. крс) и нехаевском 
(1 гол. крс) районах. 

согласно материалам комитета ветеринарии, 
на территории 20 районов волгоградской области 
учтено 53 сяз. к сожалению, сведения о характе-
ре обустройства данных захоронений отсутствуют, 
известно только, что они бесхозные. это позволяет 
предположить частичное или полное несоответ-
ствие условий содержания 53 сяз регламентиро-
ванным правилам. однако имеются некоторые до-
полнительные данные о сроках и кратности захоро-
нения животных. до 1950–1960 гг. захоранивались 
трупы павших животных, а в последующие годы – 
их останки после сжигания. так, сяз, в которых 
первый раз захоронение животных проводилось 
до 1960 г., оказалось 33, при этом кратность захо-
ронений могла достигать внушительных цифр – 60. 
к примеру, в р.п. елань еланского района с 1940 по 
1979 год в одном сяз захоранивались трупы жи-
вотных десять раз. естественно, что подобные сяз 
имеют большую опасность и требуют постоянного 
надзора. исследования ветеринарно-санитарного со-
стояния сяз и степени их эпизоотолого-эпидемио-
логической опасности в волгоградской области бу-
дут продолжены.

закономерность экологической приуроченности 
сибирской язвы является важным критерием, который 

рис. 1. динамика заболеваемости сибир-
ской язвой сельскохозяйственных живот-
ных и людей в волгоградской области за 
период 1970–2019 гг.

Fig. 1. Dynamics of the incidence of anthrax in 
farm animals and population in the Volgograd 
Region for the period of 1970–2019
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необходимо учитывать в прогнозах эпизоотолого-
эпидемиологической ситуации, дифференцирован-
ном планировании противосибиреязвенных ме-
роприятий. с целью проведения сравнительного 
анализа неблагополучия районов волгоградской 
области по сибиреязвенной инфекции в процессе 
эпизоотолого-эпидемиологического районирования 
территорий рассчитан иэ и применена программа 
ESRI-ArcGIS 10 [12–15]. в результате получены дан-
ные, позволяющие разделить районы области на че-
тыре группы (рис. 2). 

в четвертой группе с очень высоким неблагопо-
лучием (показатели иэ – от 0,1029 до 0,1479) выде-
лено восемь районов (еланский, жирновский, камы-
шинский, котельниковский, клетский, октябрь ский, 
суровикинский, урюпинский) при наибольшей на-
пряженности эпизоотолого-эпидемиологической си-
туации в течение всего исследуемого периода (свы-
ше 479 случаев заболевания животных). в еланском, 
камышинском, клетском, октябрьском районах на-
блюдался максимум активности инфекции с 1971 г. 
в 1971 г. в октябрьском районе выявлено 50 заболев-
ших гол. крс, 1 гол. мрс, пали от сибирской язвы 
24 схж. в урюпинском районе, имеющем самую 
высокую степень неблагополучия, за 1928–1994 гг. 
66 существовавших снп были активны более 34 лет 
с регистрацией 164 случаев заболевания сибирской 
язвой животных при отсутствии случаев сибиреяз-
венной инфекции среди людей.

третья группа с высоким неблагополучием 
(показатели иэ – от 0,0626 до 0,0917) объединя-
ет 11 районов, имеющих в совокупности 187 снп, 
длительные периоды активности инфекции (от 
13 лет в дубовском и до 23 лет в новониколаевском 
районах). общее число заболевших животных в 
1927–1989 гг. в районах третьей группы превышает 
300 гол. в 1989 г. в старополтавском районе наблю-
далась вспышка сибирской язвы среди 70 свиней.

вторая группа со средней степенью неблагопо-
лучия (показатели иэ – от 0,0313 до 0,0569) включа-
ет семь районов, характеризующихся более низкими 
значениями числа лет активности снп, количества 
павших животных по сравнению с данными третьей 
и четвертой групп. так, в николаевском районе в 
1936–1977 гг. сибирская язва выявлена у 57 схж, а 
в алексеевском и иловлинском районах с 1930-х гг. 
инфекция отмечена у 33 и 38 схж соответствен-
но. на остальные четыре района (городищенский, 
калачевский, ольховский, среднеахтубинский) при-
ходится свыше 50 случаев заболевания сибирской 
язвой животных за все время наблюдения.

к первой группе, отличающейся низкой степе-
нью неблагополучия по сибирской язве и являющей-
ся относительно благополучной по данной инфекции 
(значения иэ – от 0 до 0,0210), относятся семь райо-
нов со сравнительно небольшим числом снп (39). 
заболевания животных и людей отмечены в основ-
ном в 1930–1960 гг., а в 1970–1986 гг. выявлено все-

рис. 2. эпизоотологическое районирование по сибирской язве территории волгоградской области

Fig. 2. Epizootiological zoning of the Volgograd Region as regards anthrax 
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го два случая инфекции людей в михайловском и 
палласовском районах, девять случаев падежа крс 
и один случай – среди мрс в четырех районах.

волгоградская область входит в степную и по-
лупустынную природные зоны, которые сменяются 
с северо-запада на юго-восток; почвы представле-
ны черноземными, каштановыми, аллювиальными 
типами, песками, солонцами, солончаками [19, 20]. 
известно, что активность возбудителя сибирской 
язвы в снп связана с почвенно-климатическими 
условиями [11, 15, 21]. наиболее длительно сибире-
язвенный микроб сохраняет свою жизнеспособность 
в черноземах, других богатых гумусом почвах при 
щелочной, нейтральной реакции, высокой влаж-
ности [20]. с помощью гис-технологий изучена 
пространственно-территориальная, экологическая 
приуроченность снп к различным почвенным зо-
нам волгоградской области [12–15, 19–22].

как видно из рис. 3, наибольшее число снп раз-
мещено в зонах каштановых (143 снп, 27,03 %), ал-
лювиальных луговых почв (114 снп, 21,55 %), чер-
ноземов обыкновенных (89 снп, 16,82 %) и светло-
каштановых (83 снп, 15,69 %). на темно-каштано-
вых почвах и песках расположено 56 (10,59 %) и 
20 снп (3,78 %) соответственно. наименьшее число 
пунктов (12 снп, 2,27 %) находится на черноземах 
южных, а на солонцах, солончаках снп отсутству-
ют. черноземные, каштановые, темно-каштановые 
типы почв, занимающие более 50 % всей площади 
области и преобладающие в умеренно-засушливых, 

сухих степях, вместе с аллювиальными луговыми 
почвами речных долин, пойм рек имеют достаточ-
но высокие плодородные свойства с уровнем гуму-
са до 5–9 % и весьма благоприятны для вегетации, 
сохранения, укоренения сибиреязвенного микроба. 
в то же время светло-каштановые почвы на востоке 
области, в зоне полупустынь, наряду с солонцами и 
солончаками неблагоприятны для сохранения воз-
будителя сибирской язвы, и эти почвы можно отне-
сти к территориям относительного благополучия по 
инфекции, что соответствует полученным данным 
эпизоотологического районирования волгоградской 
области (см. рис. 2).

гис-технологии, применяемые при проведении 
настоящей работы, являлись основным инструмен-
том изучения эпизоотолого-эпидемиологической об-
становки в волгоградской области. с помощью гис 
составлены электронные карты с привязкой всех 
снп и сяз по географическим координатам, дана 
полная характеристика районов области по числу 
снп, годам проявления активности инфекции, ко-
личеству больных животных и людей. при райони-
ровании территорий, определении экологической 
приуроченности снп к почвенным, ландшафтным 
зонам также использованы гис-технологии. 

таким образом, ретроспективный анализ эпи-
зоотолого-эпидемиологической ситуации свиде-
тельствует о том, что вся территория волгоградской 
области (33 района) эндемична по сибирской язве. 
эндемичность инфекции в регионе с 529 выявлен-

рис. 3. размещение стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов в различных почвенных зонах волгоградской области

Fig. 3. Location of the stationary potentially hazardous as regards anthrax areas in the various soil zones of the Volgograd Region
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ными снп усугубляется тем обстоятельством, что 
в 20 районах имеются 53 бесхозных сяз с неиз-
вестным обустройством. в 1920–2019 гг. колеба-
ния числа активных снп носили неоднородный 
характер, что связано с влиянием различных фак-
торов на проявления сибирской язвы. проведенный 
эпизоотолого-эпидемиологический анализ позволил 
осуществить эпизоотологическое районирование 
административных территорий волгоградской об-
ласти. по показателям иэ районы можно условно 
разделить на благополучные и неблагополучные по 
сибирской язве. показано, что сибиреязвенная ак-
тивность на различных территориях субъекта, а так-
же полученные значения иэ существенно связаны 
с экологической приуроченностью снп к опреде-
ленным типам почв, преобладающим ландшафтам 
волгоградской области. 

для поддержания стабильного эпизоотолого-
эпидемиологического благополучия по сибирской 
язве в регионе решающую роль имеют профилакти-
ческие противосибиреязвенные мероприятия, про-
водимые службами ветеринарии и роспотребнадзора 
(иммунизация людей и восприимчивых живот-
ных в установленные сроки), а применение гис-
технологий служит эффективным инструментом 
всестороннего анализа проявлений инфекции при 
достоверном совершенствовании существующей 
системы противосибиреязвенного надзора, монито-
ринга, обеспечения контроля в принятии дифферен-
цированных управленческих решений.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
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