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Аннотация. Проведено изучение современных эколого-эпизоотологических 

особенностей заболеваний бешенством в Астраханской области в начале XXI в. Изучены 
особенности эпизоотического процесса за период 2014–2023 гг. Комплексная диагностика 
вируса в лабораторных условиях осуществлялась в соответствии с ГОСТом 26075-2013 
с использованием метода флюоресцирующих антител (МФА) и метода постановки биопробы 
на белых мышах. В эпизоотический процесс вовлечены дикие, сельскохозяйственные, 
а также домашние и безнадзорные животные. Rabieslyssa virus распространён по всей 
области. Статистический анализ данных показал, что для исследуемого периода 
характерно неравномерное распределение вируса по территориально-административным 
единицам. Выявлены муниципальные структуры региона с наибольшей долей 
зарегистрированных случаев заражения Rabieslys savirus. Также установлено, 
что эпизоотический процесс бешенства на территории области претерпел значительные 
изменения. Число выявляемых заболеваний животных в целом идёт на спад, в связи с этим 
имеет место рост числа благоприятных муниципальных структур по данной эпизоотической 
обстановке. Видовое многообразие млекопитающих, вовлекаемых в эпизоотический 
процесс, прежде всего сельскохозяйственных и мелких домашних животных, обусловливает 
актуальность постоянного мониторинга плотности популяций и спонтанной заражённости 
вирусом бешенства животных на территории области. 
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Abstract. The study of modern ecological and epizootological features of rabies diseases in 

the Astrakhan region at the beginning of the 21st century was carried out. The features of the 
epizootic process for the period 2014–2023 were studied. Comprehensive diagnostics of the 
virus in laboratory conditions was carried out in accordance with GOST 26075-2013 using the 
method of fluorescent antibodies (MFA) and the method of performing a bioassay on white 
mice. Wild, agricultural, as well as domestic and stray animals are involved in the epizootic 
process. Rabies lyssavirus is widespread throughout the region. Statistical analysis of the data 
showed that the period under study was characterized by an uneven distribution of the virus 
across territorial administrative units. Municipal structures of the region with the largest share of 
registered cases of Rabies lyssavirus infection have been identified. It was also established that 
the epizootic process of rabies in the region has undergone significant changes. The number of 
detected animal diseases in general is declining, and therefore there is an increase in the number 
of favorable municipal structures for this epizootic situation. The species diversity of mammals 
involved in the epizootic process, primarily agricultural and small domestic animals, determines 
the relevance of constant monitoring of population density and spontaneous infection of animals 
with the rabies virus in the region. 

Keywords: ecological and epizootological features, Astrakhan region, monitoring, animals, 
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Введение. Многие дикие животные болеют теми же заболеваниями, 

что и одомашненные, и человек, поэтому они являются не только источни-
ком болезни, но и природным резервуаром носительства вспышек различных 
заболеваний.  
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Бешенство известно человеку с древних времён, описаны крупные эпизо-
отии в истории человечества и характеризуется как нозоареал глобального 
масштаба [4; 12]. Ежегодно в мире регистрируют 30 тыс. до 45 тыс. случаев 
заражения у животных и от 35 тыс. до 50 тыс. — у людей, что, по оценкам 
ВОЗ, является одной из важнейших причин смертности в категории заразных 
болезней [1; 11]. 

Эпидемиологическая значимость бешенства определяется абсолютной 
летальностью, повсеместным распространением, прямой связью с заболева-
ниями среди животных, уровнем социально-экономического развития госу-
дарства и организацией антирабической помощи населению [6]. 

В ряде субъектов России эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация 
по бешенству остаётся напряжённой. Периодически отмечается активизация 
природных очагов бешенства, растёт заболеваемость среди диких плотояд-
ных животных, в эпизоотический процесс вовлекаются домашние, безнад-
зорные, дикие и сельскохозяйственные животные [3; 7; 8; 10]. 

К факторам риска увеличения вспышек бешенства неукоснительно отно-
сятся различные отрицательные антропогенные нагрузки на окружающую 
среду. Безнадзорные животные и массовые свалки мусора на урбанизирован-
ных территориях являются одним из причин, которые способствуют распро-
странению данного заболевания. 

На современном этапе борьбы с бешенством особенное значение имеет 
система наблюдения эпизоотологической ситуации по циркуляции вируса. 

Эколого-эпизоотологический мониторинг распространения вируса позво-
лит отслеживать интенсивность его проявления и оценки сложившейся ситу-
ации по инфекциям в условиях конкретного региона, а также предполагает 
при необходимости принятие соответствующих профилактических мер, 
тем самым регулируя факторы риска вспышки вирусной инфекции [2]. 

Для проведения регулярного эпидемиологического надзора особое значе-
ние имеет качественная идентификация данного заболевания [5; 9]. 

В настоящее время диагностика рабической инфекции проводится на ос-
нове комплекса эпизоотологических и лабораторных исследований, однако 
учитывая опасность заболевания, вызванную практически абсолютной ле-
тальностью, окончательный диагноз может быть поставлен только лабора-
торными методами [7]. 

Материалы и методы исследования. Изучены особенности эпизооти-
ческого процесса заболеваемости вирусом бешенства у животных по г. Аст-
рахани и районам области за период 2014–2023 гг. 

Материал для проведения исследований был предоставлен службой ве-
теринарии Астраханской области. Методика лабораторной диагностики бе-
шенства выполняется в соответствии с ГОСТом 26075-2013, методами флю-
оресцирующих антител (МФА) и с помощью постановки биопробы на бе-
лых мышах. 

Для обработки материалов исследования применялось программное 
обеспечение “Microsoft Office Excel 2010”. 
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Результаты исследования. Проведён эпизоотологический мониторинг 
бешенства на территории Астраханской области. Проанализированы данные 
лабораторных исследований выявленных случаев вирусной инфекции 
в двух городских округах (г. Астрахань, ЗАТО Знаменск) и 11 муниципаль-
ных районах (Ахтубинский Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Ка-
мызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский, Ха-
рабалинский, Черноярский) Астраханской области с 2014 по 2023 г. За ис-
следуемый период выявлено 206 подтверждённых случаев заражения виру-
сом у животных. 

График изменения численности зараженных животных Rabies lyssavirus 
в Астраханской области (рис. 1) несколько скачкообразный. 

 

 
Рисунок 1 — Динамика изменения численности бешенных животных 

в Астраханской области в период 2014–2023 гг. 
 

За десять лет анализируемого периода пик зарегистрированных случаев 
бешенства приходится на 2014 и 2015 гг. В сельской местности наибольшее 
число заражения выявлено у крупного рогатого скота. В городской черте ви-
рус обнаружен у безнадзорных собак и кошек. За последующие годы показа-
тели варьируют как по выявленным случаям больных животных, так и по 
ареалу обитания. Отмечаем понижение случаев инфицирования сельскохо-
зяйственных животных и обнаружения домашних (кошки, собаки) в районах 
области по сравнению с городом. Учитывая сроки давности, мы предполо-
жили, что одним из факторов риска выявленных случаев бешенства у кошек 
и собак на всей территории области являлось отсутствие вакцинации от дан-
ного вируса и увеличение безнадзорных животных. Минимальный показа-
тель по заболеваемости зафиксировали в 2020 и 2023 гг. 

Видовой и количественный состав животных, у которых по результатам 
лабораторных исследований был выявлен вирус бешенства, представлен 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Инфицированные животные в Астраханской области за 2014–2023 гг. 

 
Помимо кошек (80 случаев) и собак (63), заболевание встречается у круп-

ного рогатого скота (25), мелкого рогатого скота (5), енотов (11) и других 
животных (22): неоднократно вирус выявляли у ежей, степных котов, волков, 
хомяков, верблюдов и хорьков; единичные случаи обнаружения возбудителя 
в патологическом материале выявили у лисы, выдры, лошади, норки, мыши, 
суслика и шакала. 

Результаты показали определённую цикличность инфицированных жи-
вотных по месяцам (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 — Изменение численности зарегистрированных случаев бешенства  

по месяцам за период с 2014 по 2023 г. в Астраханской области 
 

Около 32–33 % выявленных случаев бешенства приходится на февраль – 
апрель, затем наблюдается снижение и новый подъём в октябре и декабре 
(23 %). Вспышки болезни в марте совпадают с периодом спаривания у мно-
гих диких животных (лисиц, волков) и более частым контактом среди них. 
Зимние месяцы, как правило, являются наиболее «голодными» для них, 
в связи с чем плотоядные могут поедать грызунов, являющихся носителями 
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вируса бешенства, а после в случае нехватки пищи выбираться ближе 
к населённым пунктам, в места содержания сельскохозяйственных животных. 

Выводы. Выявлены эколого-эпизоотологические особенности функцио-
нирования Rabies lyssavirus за длительный промежуток времени в Астра-
ханской области. Для него характерно неравномерное распределение 
по территориально-административным единицам. В эпизоотический про-
цесс вовлечены домашние, безнадзорные, сельскохозяйственные, а также 
дикие животные, создавая фактор риска для здоровья человека. 

Наибольшую долю инфицированных животных составляют безнадзор-
ные кошки и собаки. Также выявлены муниципальные структуры региона 
с наибольшей долей зарегистрированных случаев заражения данным виру-
сом за 2014–2023 гг. К ним относятся г. Астрахань, Красноярский и Ахтубин-
ский районы. Наименьшее число случаев за исследуемый период зафиксиро-
вано в ЗАТО Знаменск, Икрянинском, Енотаевском и Лиманском районах. 

Изучая многолетнюю динамику, можно отметить, что количество выяв-
ленных случаев рабической инфекции в целом идёт на спад, в связи с этим 
зафиксирован рост числа благоприятных муниципальных структур по дан-
ной эпизоотической обстановке. 

Учитывая социально-эпидемиологическую значимость данного заболе-
вания, для минимизации риска вспышки вирусной инфекции необходимо 
проведение регулярного эколого-эпизоотологического мониторинга окру-
жающей среды, особое внимание следует уделять местам отдыха людей, 
детским площадкам. Соответствующим организациям вести профориенти-
рованные мероприятия с населением о важности вакцинации от вируса бе-
шенства как домашних, так и сельскохозяйственных животных. На админи-
стративном уровне с целью исключения возникновения рабической инфек-
ции на территории региона должны вестись работы по учёту численности 
безнадзорных животных. 
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