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цель – оценить, насколько оправдался долгосрочный прогноз территориального распространения бешенства 
в сибири и на дальнем востоке, опубликованный около 40 лет назад, и дать характеристику современных подхо-
дов к пространственному прогнозированию. подвергнута критическому анализу концепция пространственного 
распространения бешенства в азиатской части россии, разработанная в 80-е годы хх в. на основании сведений 
о регистрации бешенства за 1881–1980 гг. и зоогеографических данных. тогда выделили пять неблагополуч-
ных по бешенству регионов и участки наиболее вероятного выноса инфекции. на первом этапе проведен обзор 
опубликованных работ за 1985–2019 гг., включая информационно-справочные издания. отобраны сведения о 
случаях бешенства среди людей и животных, для которых можно было определить географические координа-
ты. картографирование проведено с использованием гис-технологий (программа «QGIS 3.12.0 и электронные 
ландшафтно-географические карты «Natural Earth» и «OpenStreetMap»). сравнение картограмм за разные перио-
ды времени показало, что заболеваемость регистрировалась, в основном, в пределах ранее обозначенных терри-
торий риска. однако частота заболевания людей в разных регионах не всегда соответствовала интенсивности эпи-
зоотий и прогнозируемому риску. на следующем этапе для корректировки прогноза пространственно-временного 
распространения бешенства представлен обзор публикаций по применению молекулярно-генетических данных, 
гис-технологий и моделирования. распространение трех основных клад вируса бешенства («steppe», «Arctiс-
like», «Arctic») соответствовало неблагополучным по бешенству регионам, которые выделили ранее. отмечено 
продвижение «лисьего» бешенства (клада «steppe») в северо-восточном направлении. в ряде случаев вспышки 
на юге сибири и дальнего востока связаны с трансграничным заносом вируса бешенства. представлены данные 
по скорости распространения волны эпизоотии, путям распространения и естественным барьерам. коррекция 
прогноза пространственного распространения бешенства имеет значение для разработки стратегии борьбы с бе-
шенством в регионе, включая оральную вакцинацию диких животных. 
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Abstract. Objective: To evaluate the historical long-term forecast of the spatial spread of rabies in Siberia and Far 
East and to characterize modern approaches to spatial forecasting. The concept of spatial spread of rabies in the Asian 
part of Russia, developed in the 80s of the twentieth century, is subjected to critical analysis based on information on 
rabies registration for 1881–1980 and zoogeographic data. At that time, 5 rabies enzootic regions were identified, and 
the most probable directions of further exportation of infection suggested. At first, a review of published data on human 
and animal rabies cases for the period of 1985–2019 was undertaken (including reference publications). Data on cases of 
rabies among humans and animals were selected for which geographical coordinates could be determined. Mapping was 
performed using GIS (QGIS 3.12.0 software and “Natural Earth” and “OpenStreetMap” electronic maps). Comparison 
of maps for different time periods demonstrated that rabies incidence was recorded mainly within the previously identi-
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прогнозирование эпидемических проявлений 
природных очагов является одной из основных задач 
эпидемиологического надзора за зоонозными инфек-
циями [1, 2]. прогнозы систематически составляются 
и публикуются для многих зоонозов с природной оча-
говостью. значительно меньше публикаций посвяще-
но оценке реализации долгосрочных прогнозов. 

бешенство – зоонозная особо опасная инфекция 
с глобальным распространением, для которой харак-
терно географическое разнообразие вариантов ви-
руса, адаптированных к различным видам хищных 
млекопитающих и рукокрылых. среди других зоо-
нозных инфекций бешенство выделяется продолжи-
тельным инкубационным периодом, скоротечностью 
клинических проявлений и фатальным исходом [3].

в настоящее время в российской Федерации не-
благополучие по бешенству в основном определя-
ется активностью природных очагов [4–7]. к числу 
основных хозяев вируса бешенства в азиатской ча-
сти россии относятся лисица (Vulpes vulpes), песец 
(Alopex lagopus), корсак (Vulpes corsac), волк (Canis 
lupus) и енотовидная собака (Nyctereutes procy-
onoides) [5–8]. для природных очагов бешенства ха-
рактерна значительная изменчивость границ нозоа-
реала, обусловленная флуктуациями численности и 
высокой подвижностью хозяев вируса. расширение 
нозоареала обычно наблюдается вслед за активиза-
цией бешенства на энзоотичных территориях. в эпи-
зоотический процесс вовлекаются собаки, кошки и 
сельскохозяйственные животные, которые, наряду с 
дикими животными, служат источником инфекции 
для человека [4–7]. 

на ранних этапах изучения природных очагов 
бешенства для долгосрочного прогнозирования наи-

большую ценность представляли результаты ретро-
спективного анализа многолетней заболеваемости 
бешенством и зоогеографические данные. первые 
прогностические работы для азиатской части россии 
опубликованы в начале 80-х годов хх в. [8–10]. 
в настоящее время для этих целей привлекаются ре-
зультаты молекулярно-генетического анализа вируса 
и гис-технологии [7, 11–15]. практическая значи-
мость прогнозов пространственного распростране-
ния бешенства возросла в связи с реализацией до-
рогостоящих программ оральной вакцинации диких 
животных [16–19].

цель обзора – оценить, насколько оправдал-
ся долгосрочный прогноз территориального рас-
пространения бешенства в сибири и на дальнем 
востоке, и дать характеристику современных подхо-
дов к пространственному прогнозированию. 

представлен обзор данных о распространении 
бешенства в азиатской части россии. критическому 
анализу подвергнуты первые публикации про-
гностического характера по сибири и дальнему 
востоку за 1980–1983 гг. [8–10]. основные итоги 
исследований этого периода иллюстрирует карто-
грамма (рис. 1), представленная первым автором 
данной статьи во время доклада на сессии со рамн 
в новосибирске в 1985 г., которая ранее в печатном 
виде не публиковалась. 

работа включала в себя два этапа. на первом 
этапе выполнен обзор работ, опубликованных за 
1985–2019 гг. с последующим картографированием 
обработанных данных. поиск публикаций прове-
ден по электронным базам данных eLIBRARY.RU, 
«киберленинка», Google Scholar и Medline по клю-
чевым словам «бешенство», «прогноз», «прогнози-

fied risk areas. However, the occurrence of human disease in different regions did not always correspond to the intensity 
of epizootics and the predicted risk. Next, in an attempt to correct the prognosis of the spatiotemporal rabies spread, we 
reviewed publications that incorporated virus genetic data along with GIS technology and modeling application. The 
distribution of the three major rabies virus lineages (“steppe”, “Arctiс-like”, “Arctic”) corresponded to the regions that 
were previously identified. The spread of fox rabies (the “steppe” rabies virus lineage) in the north-east direction was de-
scribed. In several instances, rabies outbreaks in southern Siberia and Far East were associated with cross-border move-
ment of the virus from Kazakhstan, Mongolia and China. Data on the speed of the epizootic waves, pathways, and natural 
barriers for virus spread are discussed. The correction of the forecast for rabies virus circulation and spread is important 
for the development of control strategies in the region, including oral vaccination of wildlife virus reservoirs.

Key words: rabies, spatial spread, Siberia, Far East.
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рование», «районирование», «сибирь», «дальний 
восток», «rabies» и «spatiotemporal spread». боль-
шинство публикаций, изданных до 2000 г., подобра-
ны с помощью «ручного» поиска. кроме моногра-
фий и статей [2, 4–7, 11, 12, 14, 20–24], использованы 
опубликованные в информационно-методических 
изданиях статистические данные по заболеваемости 
людей и животных бешенством [25–28]. отобраны 
сведения о регистрации заболеваний людей и жи-
вотных бешенством, имеющие географическую при-
вязку. картографирование проведено с использова-
нием гис-технологий (программа «QGIS 3.12.0 и 
электронные ландшафтно-географические карты 
«Natural Earth» и «OpenStreetMap»). картограмма с 
точками регистрации случаев заболевания людей бе-
шенством за 1985–2019 гг. (n=26) составлена по гео-
графическим координатам места заражения (рис. 2). 
не включены заболевания бешенством после уку-
сов летучих мышей. аналогичный подход исполь-
зован при картографировании случаев бешенства у 
животных, при этом дополнительно использованы 
оперативные данные территориальных учреждений 
роспотребнадзора за 2019 г., собранные по специ-
ально разработанным формам. в связи с большим 
числом случаев (n>9000) на рис. 2 нанесены точки 
по периферии очаговых территорий с заливкой по 
выделенным контурам постоянно неблагополучных 
по бешенству участков. на втором этапе проанализи-
рованы публикации не только по сибири и дальнему 
востоку, но и по другим регионам россии и зарубеж-
ным странам для оценки современных тенденций 
в изучении пространственной динамики эпизоотий 
бешенства, которые могли быть полезны для коррек-
тировки прогноза.

История разработки прогноза. азиатская 
часть россии значительно отличается от историчес-
кого центра страны по природным условиям, наро-

донаселению и инфраструктуре, что до настоящего 
времени сказывается на распространенности многих 
инфекционных болезней. накопление статистичес-
ких сведений и научных знаний запаздывало, а ре-
зультаты эпидемиологических исследований, выпол-
ненных в европейской части россии и за рубежом, 
не могли быть механически перенесены на сибирь и 
дальний восток. подробная информация о распро-
странении бешенства в европейской части страны 
систематически публиковалась в бюллетенях воз 
[29]. сведения о бешенстве в сибири и на дальнем 
востоке до настоящего времени значительно менее 
известны. 

только во второй половине хх в. началась си-
стематизация разрозненных сведений о бешенстве 
в сибири и на дальнем востоке, накопленных за 
предшествующий период пастеровскими станциями 
и практикующими врачами. в середине 70-х годов 
хх в. социальный заказ определялся планами хозяй-
ственного освоения сибири и дальнего востока, в 
частности строительством байкало-амурской же-
лезнодорожной магистрали. ключевой научной пу-
бликацией прогностического характера в рамках 
этого заказа стала статья, идея подготовки которой 
принадлежала в.п. савицкому [10]. в ней пред-
ставлена схема районирования восточной сибири 
и дальнего востока с выделением зон с различной 
степенью эпидемиологической опасности. этому 
предшествовал исчерпывающий ретроспектив-
ный анализ публикаций по бешенству в регионе за 
1881–1980 гг. с учетом этих данных г.б. мальков 
разработал иерархическую схему природных оча-
гов бешенства в сибири и на дальнем востоке [8]. 
выделены пять очаговых регионов: два тундровых и 
лесотундровых, западно-сибирско-казахстанский, 
горных областей Южной и восточной сибири, а 
также Южно-дальневосточный. для уточнения роли 

рис. 1. прогноз территориального рас-
пространения бешенства в сибири и на 
дальнем востоке (1985 г.):
1 – границы очаговых регионов; 2 – стойкие при-
родные очаги; 3 – районы наиболее вероятного 
выноса инфекции; 4 – ситуация требует уточне-
ния

Fig. 1. Forecast of the territorial distribution 
of rabies in Siberia and Far East (1985):
1 – borders of focal regions; 2 – persistent natural 
foci; 3 – areas of the most likely infection exporta-
tion; 4 – the situation requires clarification
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диких животных в формировании нозоареала бе-
шенства на востоке страны проведен анализ числен-
ности и плотности хищных млекопитающих семей-
ства Canidae – основных природных хозяев вируса 
бешенства [9]. в совокупности серия выполненных 
работ указывала на природно-очаговый характер бе-
шенства в азиатской части россии и связь очагов с 
открытыми равнинными или горными ландшафтами 
(степь, лесостепь, тундра и лесотундра). 

обширные пространства сибири и дальнего 
востока, занятые таежными лесами разного типа, 
не включены в состав очаговых регионов (рис. 1). 
известные здесь случаи заболевания бешенством 
крайне редки, а иногда информация о них сомнитель-
на. единственная вспышка, сопровождавшаяся гибе-
лью четырех человек, описана в алданском районе 
якутии, предположительно возникла в результате 
завоза бешенства с собаками [5, 20]. вековой опыт 
пушного промысла и многочисленные зоологические 

исследования свидетельствуют, что дикие хищные 
млекопитающие семейства Canidae не достигают вы-
сокой численности в сибирской тайге [8, 9]. 

Распространение бешенства в Сибири и на 
Дальнем Востоке в 1985–2019 гг. 

Заболевания людей бешенством. в 1985–2019 гг. 
в сибири и на дальнем востоке зарегистрировано 
26 случаев смерти людей от бешенства в результа-
те местного заражения (в среднем 0,8 случаев в год) 
[25–27]. общее число случаев в сравнении с 1950–
1984 гг. сократилось на порядок, более 7 случаев в 
год [5, 10]. все они расположены в пределах границ 
ранее обозначенных очаговых регионов (рис. 1, 2). 
на юге западной сибири и дальнего востока забо-
левания людей зарегистрированы на территориях, 
которые на рис. 1 обозначены как «стойкие при-
родные очаги». один случай после волчьего уку-
са описан в субарктике [24]. заболевания людей в 
этот период не регистрировались на юге восточной 

рис. 2. картографический анализ распространения бешенства в сибири и на дальнем востоке (1985–2019 гг.):
● – случаи заболевания людей; цветная заливка – распространение бешенства среди животных, связанного с разными вариантами вируса бешенства 
(красная – «steppe», желтая – «Arctic-like», голубая – «Arctic»; фиолетовая – противоречивые данные; «?» – сведения о варианте вируса отсутствуют)

Fig. 2. Cartographic analysis of the spread of rabies in Siberia and Far East (1985–2019):
● – cases of human rabies; color shading – the spread of animal rabies associated with different variants of the rabies virus (red – “steppe”, yellow – “Arctic-like”, 
blue – “Arctic”; violet – contradictory data; «?»– there are no information about the variant of the virus)
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сибири. это наиболее существенное отклонение от 
прогноза, так как восточное забайкалье фигуриро-
вало как район высокой эпидемиологической опас-
ности [10]. последние случаи заболевания людей в 
забайкалье зарегистрированы в 1981–1983 гг. в пре-
делах этого очагового региона заболевания людей 
еще раньше (в 1966 г.) прекратились в красноярском 
крае и иркутской области. за последние три десяти-
летия ключевая роль в заболеваемости принадлежа-
ла Южно-дальневосточному очаговому региону, где 
основным источником инфекции для человека оста-
валась собака [21, 22, 25–27]. в западной сибири в 
половине случаев источником заражения были ли-
сицы [5, 25–27]. в таежной зоне за пределами вы-
деленных очаговых регионов заболевания людей не 
зарегистрированы.

Заболевания животных бешенством. за 1985–
2019 гг. имеется информация о 9,0 тыс. случаев бе-
шенства среди диких и домашних животных (в сред-
нем около 250 случаев в год) [25–27]. регистрируемая 
заболеваемость распределена следующим обра-
зом: юг западной сибири – 64,0 %, юг восточной 
сибири – 18,0 %, юг дальнего востока – 5,0 %, 
субарктика – 12,0 %, за пределами очаговых регио-
нов – 1,0 %. бешенство регистрировалось ежегодно 
на большей части территорий, обозначенных как 
«стойкие природные очаги». эпизоотии не прекра-
щались в степных и лесостепных районах западной 
сибири – от тюменской области до алтайского края 
и новосибирской области. с перерывами от 1 до 10 
лет бешенство регистрировалось в еврейской авто-
номной области, хабаровском и приморском кра-
ях. исключением оказался забайкальский край, где 
циркуляция вируса бешенства прекратилась в нача-
ле 80-х годов хх в. на многие годы и возобновилась 
только в 2014–2018 гг. [21, 22, 25–27]. никаких пред-
посылок к такому повороту событий в период раз-
работки прогноза не выявлено. 

прогноз оправдался для большинства террито-
рий, обозначенных как «районы наиболее вероятно-
го выноса инфекции» (рис. 1). с 1989 г., после про-
должительного перерыва, возобновилась циркуляция 
вируса бешенства в кемеровской области на право-
бережье р. обь. в дальнейшем эпизоотии бешенства 
продолжались здесь практически непрерывно до 
2015 г. [27]. незадолго до публикации прогноза, в 
1979–1980 гг., в республике тыва зарегистрировали 
вспышку бешенства среди животных и два случая 
заболевания людей. повторные вспышки среди жи-
вотных отмечены в тувинской котловине и в горной 
степи на границе с монголией в 1989 и 1996 гг., а с 
2007 г. заболевания регистрировались практически 
ежегодно [28]. в 2007 г. бешенство впервые лабора-
торно подтверждено в чуйской и курайской степи 
на соседней территории – в республике алтай и в 
последующем неоднократно регистрировалось у со-
бак и волков [25]. в 2002–2003 гг. бешенство впер-
вые выявлено после многолетнего благополучия 
в минусинской котловине на юге красноярского 

края и в хакасии. в дальнейшем бешенство рас-
пространилось на канскую и ачинскую лесостепь 
в полном соответствии с прогнозом. здесь сформи-
ровался природный очаг, поддерживаемый лисица-
ми, который функционирует и в настоящее время 
[2, 14, 15, 27]. в 2011–2013 г. возникла локальная 
вспышка в республике бурятия в непосредственной 
близости от границы с монголией [24]. через не-
сколько лет (2017–2019 гг.) эпизоотия распростра-
нилась на значительную часть территории бурятии 
(до улан-удэ). в 2018 г. бешенство подтверждено 
на зейско-буреинской равнине в амурской области. 
первые случаи зарегистрированы в непосредствен-
ной близости от границы с китаем; эпизоотия про-
должалась и в 2019 г. территория амурской области 
оставалась благополучной по бешенству с 70-х годов 
хх в. [27]. 

из всех районов, куда занос инфекции прог-
нозировался с высокой вероятностью, благополу-
чие по бешенству сохраняется лишь в лесостепном 
приангарье (иркутская область). в прошлом, до 
начала 70-х годов хх в., на этой территории реги-
стрировались активные эпизоотии городского типа, 
сопровождавшиеся заболеванием людей [10, 27]. 

в нескольких случаях отмечен вынос инфекции 
за пределы очаговых регионов. в западной сибири 
бешенство распространилось примерно на 100–
200 км севернее ожидаемой границы – до томска и 
ниже по долинам рек томь и обь (2013–2018 гг.) [27]. 
в восточной сибири отдельные случаи отмечены в 
долине р. енисей до места впадения р. ангара и да-
лее по ангаре почти до границ с иркутской областью 
[14]. на дальнем востоке в 2011–2019 гг. случаи бе-
шенства среди диких и домашних животных зареги-
стрированы в долине р. амур до комсомольска-на-
амуре [27]. 

на крайнем севере эпизоотии периодически 
выявлялись в разных районах от ямала до чукотки. 
бешенство среди животных систематически под-
тверждалось значительно южнее обозначенной 
границы арктического очагового региона, преиму-
щественно в долинах крупных северных рек. в 
западной сибири наиболее удаленные точки распо-
ложены в районе ханты-мансийска [25–27]. по до-
лине енисея бешенство распространялось на юг до 
устья нижней тунгуски [14]. наиболее полная ин-
формация имеется по республике саха (якутия), где 
бешенство у животных спорадически выявлялось до 
среднего течения рек лена и вилюй [20]. 

таким образом, наиболее характерной особен-
ностью южной группы очаговых регионов являлось 
продвижение бешенства в северо-восточном на-
правлении на территории, ранее обозначенные как 
«районы наиболее вероятного выноса инфекции», а 
на некоторых участках и далее. при этом основным 
резервуаром инфекции служили лисицы.

для северных территорий прогноз оказался ме-
нее точным – бешенство нередко обнаруживалось 
на сотни километров южнее области постоянного 
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обитания песца, для которого характерны дальние 
миграции в южном направлении в холодное время 
года. несмотря на «встречное движение» границ, со-
храняется разрыв между северными и южными оча-
говыми регионами. в западной сибири он сократил-
ся до 200–250 км (участок от тобольска до ханты-
мансийска). основными экологическими руслами 
для продвижения вируса бешенства в таежную зону 
за пределы очаговых регионов служили интразо-
нальные ландшафты естественного и антропоген-
ного происхождения в долинах крупных рек. роль 
основных естественных барьеров выполняли гор-
ные хребты и тайга. бешенство в рассматриваемый 
период не регистрировалось на большей части под-
зон средней и северной тайги, а также на камчатке 
и сахалине. 

Современные тенденции в изучении про-
странственно-временной динамики эпизоотий 
бешенства. после публикации первых обобщаю-
щих работ по природной очаговости бешенства в 
сибири и на дальнем востоке методология эпиде-
миологического районирования совершенствовалась 
[2, 27]. проводилось эпидемиологическое райони-
рование территорий ссср, а позже и российской 
Федерации, включая азиатскую часть [2, 4, 6, 7, 10]. 
систематически публиковались информационные 
бюллетени с картограммами распространения бешен-
ства [25–27]. однако анализ проводился преимуще-
ственно на основе административного деления терри-
тории. рассчитанные показатели экстраполировались 
на всю площадь субъектов с однотонной заливкой на 
картах. для сибири и дальнего востока, где площади 
административных территорий огромны, такой фор-
мализованный подход можно рассматривать лишь в 
качестве первого этапа исследований. 

гис-технологии и данные дистанционного зон-
дирования земли существенно повысили точность и 
оперативность картографирования биомедицинской 
информации [1, 7, 30]. аналогичные данные пока 
имеются лишь для некоторых территорий сибири 
и дальнего востока, что дает возможность просле-
дить поэтапное распространение бешенства в дина-
мике за многолетний период с учетом ландшафтных 
особенностей территории [14]. нозоэкологические 
карты, разработанные для азиатской части россии, 
демонстрировали общие закономерности ландшафт-
ного распределения различных зоонозных инфекций, 
включая бешенство, однако требовалась их актуали-
зация с учетом регистрируемой заболеваемости [13].

важнейшее значение для анализа простран-
ственной структуры природных очагов зоонозов 
имеют результаты внутривидового типирования воз-
будителя. генетический анализ изолятов вируса бе-
шенства указывает на наличие в сибири и на дальнем 
востоке трех филогенетических групп (клад) вируса 
бешенства [11, 12], что во многом согласуется со 
схемой очаговых регионов г.б. малькова [8]. на юге 
западной сибири, в казахcтане и монголии широко 
распространен вариант вируса бешенства, адаптиро-

ванный к лисице, получивший название «степной» 
(«steppe»); изоляты с юга дальнего востока и сопре-
дельных территорий китая принадлежат к группе 
«подобный арктическому» («Arсtic-like»); для сибир-
ской субарктики характерен арктический вариант 
вируса («Arсtic»), распространенный циркумполяр-
но [12, 24]. в дальнейшем установлено, что природ-
ные очаги в островных лесостепях приенисейской 
сибири, в республике тыва и забайкалье сформиро-
вались в конце прошлого – начале текущего столетий 
в результате экспансии «степного» варианта вируса 
[11, 15, 23, 27]. в забайкалье, по-видимому, произо-
шла смена доминирующего варианта возбудителя, 
так как штаммы, выделенные в читинской области 
в 1977 г., принадлежали к группе «Arсtic-like» [12]. 
судя по этим данным и информации с сопредель-
ных территорий китая и монголии [31–35], грани-
цы распространения генетических вариантов вируса 
бешенства подвижны. настораживает, что вирусы 
филогруппы «Arсtic-like» активно распространяют-
ся среди собак в густонаселенных районах китая 
и непала с высокой заболеваемостью людей [34]. 
кроме того, китайские исследователи отмечают тен-
денцию распространения другого адаптированного 
к собакам варианта вируса (China I) из южных про-
винций на север. известны находки этого варианта 
вируса во внутренней монголии недалеко от грани-
цы с забайкальем [33, 35]. изученные изоляты виру-
са бешенства из таежных районов азиатской части 
россии севернее 60° с.ш. принадлежали, в основном, 
к группе «Arctic», что подтверждает их связь с ар-
ктическим очаговым регионом [11, 12, 24, 27]. к со-
жалению, по некоторым регионам данные по типи-
рованию вируса отсутствуют или недостаточны для 
однозначных выводов – лишь в единичных случаях 
секвенированы изоляты вируса от заболевших лю-
дей. эта информация чрезвычайно важна для оценки 
пространственно-временной динамики эпизоотий и 
эпидемического потенциала очагов в разных частях 
нозоареала. например, деление арктического очаго-
вого региона в пределах россии на «европейскую» и 
«азиатскую» и более дробные части проведено с уче-
том зоогеографических данных [9, 10]. генетический 
анализ изолятов вируса бешенства с севера евразии, 
аляски и гренландии пока не дает оснований для 
такой дифференциации [11, 12, 36, 37]. данные о 
циркуляции на дальнем востоке вирусов группы 
«Arctic-like», очевидно, следует принимать во вни-
мание при выяснении причин более высокой заболе-
ваемости людей в этом регионе. 

наиболее информативны результаты комплекс-
ного применения молекулярно-генетических мето-
дов, гис-технологий и компьютерного моделирова-
ния, позволяющие более точно оценивать скорость 
и направление движения фронта эпизоотий, свя-
занных с конкретными вариантами вируса бешен-
ства [38–40]. в западной сибири в условиях низкой 
экологической емкости степных биотопов скорость 
распространения «лисьего» бешенства значительно 
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выше, чем в европе, и может превышать 100 км в год 
[41]. аналогичные данные получены для степных и 
лесостепных районов восточной сибири [14]. 

важным аспектом прогнозирования остается 
оценка возможности трансграничного заноса бешен-
ства из китая, монголии и казахстана. сопредельные 
территории названных выше стран энзоотичны 
по бешенству [31–35, 42]. в сибири и на дальнем 
востоке практически нет естественных барьеров для 
трансграничных миграций хищных млекопитающих. 
эпидемиологические и молекулярно-генетические 
данные подтверждают заносное происхождение 
вспышек в забайкалье, республике тыва и амурской 
области, возникших после длительного отсутствия 
заболеваемости [7, 11, 23, 27]. это определяет акту-
альность международного сотрудничества для орга-
низации профилактики бешенства в приграничных 
районах. 

прогноз пространственного распространения 
бешенства в сибири и на дальнем востоке, подго-
товленный в начале 80-х годов хх в., в значитель-
ной мере оправдался. заболеваемость животных 
регистрировалась, в основном, в пределах ранее 
обозначенных очаговых регионов. обоснованность 
выделения очаговых регионов подтверждена резуль-
татами генотипирования изолятов вируса. отмечено 
продвижение «степного» варианта вируса бешен-
ства в северо-восточном направлении и в целом 
расширение нозоареала преимущественно на про-
гнозируемые участки территории. однако характер 
эпидемиологических проявлений очагов не всегда 
соответствовал интенсивности эпизоотий и прогно-
зируемому риску. заболевания людей за последние 
35 лет не регистрировались в восточной сибири. 
больше всего случаев заболевания людей отмечено 
на юге дальнего востока, где бешенство животных 
выявлялось значительно реже, чем на юге западной 
сибири. современные подходы и задачи простран-
ственного прогнозирования включают в себя пере-
ход от анализа в рамках административных границ 
к оценке пространственно-временной динамики и 
структуры очагов бешенства, более широкое исполь-
зование генотипирования вируса и гис-технологий 
для повышения точности прогнозов и планирова-
ния мероприятий по борьбе с бешенством, включая 
барьер ную оральную вакцинацию животных в при-
граничных районах. 
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