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сибирская язва – сапрозооантропонозная осо-
бо опасная инфекционная болезнь преимуществен-
но с контактным механизмом передачи возбудителя, 
имеющая актуальное значение для азиатской части 
российской Федерации. не исключено, что сибирская 
язва возникла в эпоху плейстоцена в центральной 
азии и вместе с кочевыми племенами распростра-
нилась и укоренилась на территории сибири [9]. 
косвенным свидетельством широкого распростране-
ния этой болезни служит ее упоминание в языках ко-
ренных народов: на бурятском и монгольском языках 
«боомо»; якутском – «сотуун», «байааттар», «салгын 
ыарыыта»; тувинском – «мал-ижар аарыы», «инек-
аарыы» у скота, «улун-чуве» – у людей; у других 
тюркоязычных народов – «кара-сан». первое научное 
описание болезни принадлежит академику иоганну 
гмелину (1731 г.), сделанное им во время эпизоотии 

в населенном пункте тара в сибири (ныне омская 
область) [2, 17]. в конце XIX в. сибирские губернии 
входили в число 20 эпизоотически неблагополуч-
ных по сибирской язве административных образова-
ний российской империи. заболеваемость людей в 
1884–1912 гг. в губерниях сибири колебалась от 0,7 
до 2,3 о/оооо и была ниже, чем в стране (0,6–12,7 о/оооо). 
относительно низкий уровень заболеваемости жи-
телей сибири был обусловлен особенностями паст-
бищного животноводства – вольным выпасом скота 
на больших площадях вдали от населенных пунктов. 
ввиду недостаточного количества ветеринарных ра-
ботников в сибири и низкой грамотности населения, 
многие данные по стационарно-неблагополучным 
пунктам (снп) и местонахождению почвенных оча-
гов сибиреязвенной инфекции были не учтены или 
утрачены [12, 17].
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в работе представлены материалы, характеризующие исторические аспекты распространения си-
бирской язвы на территории сибири и дальнего востока. болезнь укоренилась и распространилась по 
всей азиатской россии, при этом большая часть почвенных очагов сибирской язвы сконцентрирована 
в южных ее субъектах. для сибири и дальнего востока характерен низкий уровень заболеваемости 
сибирской язвой среди людей. это обусловлено особенностями содержания сельскохозяйственных жи-
вотных и невысокой плотностью населения. исторически, появление значительного количества ста-
ционарно неблагополучных пунктов и почвенных очагов – результат отсутствия должного ветеринар-
ного наблюдения и обеспечения профилактических мероприятий по утилизации павших животных. 
периодическое возникновение эпизоотических осложнений по сибирской язве в одних и тех же местах 
свидетельствует о стойкости почвенных очагов этой болезни.
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по классификации,  основанной на интенсивно-
сти эпизоотических проявлений сибирской язвы, тер-
ритория рсФср (1974 г.) была разделена на три зоны. 
из субъектов азиатской части страны в зону споради-
ческого проявления сибирской язвы вошли тюменская, 
томская, читинская, амурская, сахалинская, мага-
данская и камчатская области, приморский и хаба-
ровский края, бурятия и якутия, ненецкий, ханты-
мансийский, таймырский и эвенкийский авто-
номные округа (ао); периодического – иркутская 
и кемеровская области, красноярский край, тува; 
устойчивого – алтайский край [17].

Сибирская язва в Сибири. на севере азиатской 
части россии в четырех ао известны 69 снп, из 
них в таймырском – 39, ханты-мансийском – 21, 
ямало-ненецком – восемь пунктов и эвенкийском – 
один пункт в илимпийском районе [19]. в 
большеземельской, малоземельской, обской и 
енисейской тундре в 1848–1917 гг. от сибирской 
язвы пали более полутора миллиона оленей, в 1941–
1948 гг. – около 1600 оленей [6, 10, 17, 18]. 

в таймырском ао болезнь регистрировалась у 
животных в 1904 г. в нижнем течении р. соленая в 
п. усть-порт усть-енисейского района, последние 
случаи отмечались в 1977 г. на оз. слепое. в ханты-
мансийском ао сибирская язва впервые отмечена в 
1925 г. в четырех пунктах, а в последний раз в 1944 г. 
в п. самарово ханты-мансийского района [19]. в 60–
70-е годы хх в. на таймыре наблюдались отдельные 
эпизоотии сибирской язвы северных оленей [10].

в ямало-ненецком ао впервые сибирская язва 
отмечалась в 1898 г. по истоку р. харута. летом 
1912 г. в тундре ямала, ниже г. обдорска, от сибир-
ской язвы погибли около 200000 оленей. в 1916 г. 
пало стадо оленей (2500 голов) и умерла семья нен-
ца ванага [18]. в 38 неблагополучных местностях 
округа за 1898–1941 гг. зарегистрированы 68 эпи-
зоотий сибирской язвы с падежом более 900 тыс. 
оленей, при этом наибольшее количество эпизооти-
ческих очагов сосредоточено в северо-уральской 
(12) и тазовской (9) тундрах. эпизоотии сибирской 
язвы среди оленей были обусловлены трансмиссив-
ным путем передачи возбудителя кровососущими 
насекомыми. последняя эпизоотия зарегистриро-
вана в 1941 г., когда в антипоютинской тундре и на 
тазовском полуострове малого ямала с 5 июля по 
20 августа погибли от сибирской язвы 6700 оленей. 
и.н.худавердиевым проведен картографический 
анализ сибиреязвенных очагов с местами концентра-
ции оленеводства и путями сезонных кочевий оле-
ней, а также дана их ландшафтная характеристика. 
установлено, что специфическая иммунизация жи-
вотных и поддержание иммунной прослойки более 
60 % в 40–60-е гг. привели к прекращению эпизоо-
тий в последующие годы и уменьшению вероятно-
сти заражения оленей в очагах сибирской язвы [18]. 

в западной сибири эпизоотолого-эпидемио ло-
гически неблагополучными по сибирской язве в кон-
це XIX – начале XX вв. были омская, тюменская, 

томская, новосибирская области и алтайский край.
в омской области в период с 1897 по 1916 год 

в 365 снп от сибирской язвы погибли более четы-
рех тысяч голов животных. при пространственном 
анализе распространения сибирской язвы установ-
лено, что в зонах южной лесостепи и степи преиму-
щественно поражался крупный рогатый скот (крс), 
в зоне тайги, таежно-болотной и центральных лесо-
степных районах – лошади, в меньшей степени крс. 
трансмиссивный путь заражения животных характе-
рен для центральной и северной части области, али-
ментарный – для южной [2].

в тюменской области насчитывается 1051 снп. 
последние случаи заболевания сибирской язвой 
сельскохозяйственных животных (схж) зарегистри-
рованы в 1984 г. в д. большие акияры тюменского и 
д. емуртла упоровского районов.

в относительно благополучной по сибирской 
язве кемеровской области зарегистрированы спо-
радические случаи схж только в 1920–1970-е гг., 
причем в 98 (65 %) из 152 снп болезнь отмечалась 
однократно.

в новосибирской области учтены 202 снп. 
неблагополучны по сибирской язве северо-бара-
бинская, Южно-барабинская, кулундинская, приоб-
ская почвенно-климатические зоны и восточные 
районы области. в период с 1949 по 1958 год зареги-
стрированы 23 случая сибирской язвы среди людей, 
при этом у пяти сельских жителей заболевание носи-
ло профессиональный характер (21,7 %) [4].

в томской области заболевания сибирской яз-
вой схж отмечались в основном в 1925–1955 гг. 
особенностью сибирской язвы среди животных 
в 1949 г. в кожевниковском районе было ее одно-
моментное возникновение в 35 снп, в 1950 г. – в 
каргасокском районе в 11 снп. последние слу-
чаи заболевания животных в области отмечались в 
1980 г. в с. громышовка зырянского района.

в алтайском крае в 1960–1979 гг. заболеваемость 
сибирской язвой среди схж снизилась в сравнении с 
периодом 1927–1959 гг., но в 1990–2001 гг. прирост 
произошел за счет эпизоотии среди свиней. в 1960–
2001 гг. чаще поражался крс (54,5–70,5 %) в лесо-
степной, предгорной и салаирской зонах края [1].

существенный вклад в изучение сибирской 
язвы в восточной сибири внес Ю.и.соркин, кото-
рый собрал сведения за 108 лет (1860–1967 гг.), со-
ставил карты распространения сибирской язвы, учел 
1486 снп, которые легли в основу кадастра снп 
российской Федерации. в восточной сибири в 1943–
1967 гг. зарегистрированы 5640 случаев заболевания 
сибирской язвой животных в 536 снп 148 (88,6 %) 
административных районов, с сезонным подъемом с 
июня по август. инфицирование людей происходило 
в основном при вынужденном убое, разделке туши, 
снятии шкур, контакте с кожсырьем забитых и пав-
ших животных (88,4 %). источниками инфекции в 
65,6 % был крупный рогатый скот, в 26,2 % – овцы, 
8,2 % – лошади.
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наиболее неблагополучная ситуация по си-
бирской язве в период 1943–1967 гг. отмечалась 
в тувинской асср, где заболеваемость схж  
(5,8 о/оооо) и людей (4,38 о/оооо) превышала показатели 
восточной сибири в 2,1 и 15,6 раза соответственно. 
эпизоотические проявления отмечались в 32,5 % на-
селенных пунктов, что в 5,2 раза выше региональ-
ного показателя (6,3 %). в республике преоблада-
ли профессиональные заболевания животноводов, 
основным источником заражения людей был мелкий 
рогатый скот [14].

первое достоверное сообщение о сибирской 
язве на территории красноярского края датируется 
1850 г. неблагополучные по сибирской язве пункты 
сконцентрированы на юге (96 %) края. за 1943–
1967 гг. в 274 снп заболело 629 голов схж (11,2 %) 
и 127 человек (28,9 %) [11].

на территории забайкалья первое официаль-
ное сообщение о сибирской язве в д. захарьевка 
нерчинского округа появилось в июле 1808 г. в 
1943–1967 гг. в 23 районах читинской области заре-
гистрированы заболевания 930 голов схж (17,3 %) 
и 81человека (16,4 %) [3].

в бурятской асср в 1943–1967 гг. сибирская 
язва отмечалась в 34 снп 12 районов республики, 
где заболело 204 головы схж (3,8 %) и 39 человек 
(8,5 %) [15, 16]. в 1930–1995 гг. сибирская язва схж 
зарегистрирована в 367 снп, чаще поражались ло-
шади (77,8 %). эпизоотии сибирской язвы отмеча-
лись в кабанском, заиграевском и джидинском рай-
онах республики [16].

в иркутской области за 1943–1967 гг. в 16 ад-
министративных районах (94,4 %) заболело 715 
(12,6 %) голов животных и зарегистрировано 54 слу-
чая заболевания людей. 

следует отметить, что заболевания схж и лю-
дей на юге сибири были связаны с перегоном ско-
та и поставками схж на мясоперерабатывающие 
предприятия советского союза из неблагополуч-
ной по сибирской язве монголии. пять скотопро-
гонных трасс проходили через республику алтай и 
алтайский край, республику бурятия и читинскую 
область. так, случаи завоза больных сибирской яз-
вой овец в читинскую область отмечались в 1952 г., 
бурятскую асср – в 1960, 1961, 1965, 1966 гг. 
заболевания сибирской язвой работников мясопере-
рабатывающих предприятий отмечались в 1952 г. и 
1965 г. в читинской области и бурятской асср [15].

Сибирская язва на Дальнем Востоке. на юге 
дальнего востока сибирская язва начала регистри-
роваться в конце XIX в., болезнь выявлялась по 
ходу строительства транссибирской магистрали и 
уссурийской железной дороги. не исключено, что 
существенную роль в распространении сибирской 
язвы сыграл завоз возбудителя с лошадьми, закупае-
мыми в китае и корее. в 1884 г. при строительстве 
уссурийской железной дороги заболело 2647 лоша-
дей, из них 2204 погибло. 

в 1904 г., во время русско-японской войны, в 

течение двух недель в действующей армии пало от 
сибирской язвы 2000 лошадей и погибло 30 человек. 
одной из вероятных причин заболевания людей по-
служили овчинные полушубки, произведенные на 
шубно-овчинных заводах вятской губернии, где в 
этот период была зарегистрирована крупная вспыш-
ка сибирской язвы среди рабочих, заражение кото-
рых произошло от сырья (овчина), поступавшего из 
сибири и юго-восточных районов россии [5, 7].

наиболее неблагополучной по сибирской язве 
из девяти дальневосточных субъектов является 
республика саха (якутия), где первая вспышка бо-
лезни зарегистрирована в среднеколымском райо-
не в 1837 г. эпизоотии сибирской язвы возникали 
в 1884 г. (7326 голов схж), 1896 г. (6128), 1889 г. 
(1909), 1913 г. (4667), 1949 г. (1634) и в 1969 г. (892). в 
1949–1993 гг. заболело и пало 148 лошадей, 40 голов 
крс. в 1950–1980 гг. зарегистрировано 19 случаев 
сибирской язвы среди людей, основным источником 
инфекции был крс (65 %), олени, дикие копытные 
(по 15 %), преобладающий путь передачи – контакт-
ный, в меньшей степени – трансмиссивный [6, 8].

в камчатской области сибирская язва впервые 
выявлена в 1974 г. в с. лесное елизовского района. 
чукотский ао и магаданская область благополучны 
по сибирской язве. 

в сахалинской области сибирская язва заре-
гистрирована в трех снп: п. абрамовка смирны-
ховского района (1929–1930 гг.), п. ветряки анив-
ского района (1948 г.) и г. курильск курильского 
района (1951 г.) [19]. в п. ветряки учтено одно си-
биреязвенное захоронение, по архивным данным из-
вестно, что 18–24 марта 1948 г. здесь зарегистриро-
ван падеж девяти голов схж (три лошади, один бык, 
пять свиней).

в трех субъектах дальнего востока, располо-
женных вдоль р. амур и ее притоков, почвенные 
очаги сибирской язвы сконцентрированы в основном 
в южной их части, где наиболее высокая плотность 
населения, развито животноводство и сельское хо-
зяйство. в крае учтены 46 снп и их плотность со-
ставляет 0,06 на 1 тыс. км2. официальная регистра-
ция сибирской язвы в хабаровском крае среди скота 
началась с 1920 г. в вяземском районе, последние 
случаи отмечались в бикинском районе в 1965 г. [13, 
19]. заболевания сибирской язвой схж встречались 
только в пяти южных районах края, неблагополуч-
ные по сибирской язве территории расположены 
в долинах рек амур, уссури, хор. в центральных, 
восточных и северных районах сибирская язва не 
регистрировалась. наиболее высокая эпизоотиче-
ская активность наблюдалась в хабаровске, где си-
бирская язва регистрировалась пять раз (1928, 1951, 
1952, 1953, 1955 гг.). в 1924 г. в п. нижняя тамбовка 
комсомольского района в эпизоотию были вовлече-
ны 300 лошадей. в период с 1924 по 1957 год в крае 
заболело сибирской язвой 43 человека.

в четырех районах еврейской ао учтены 22 снп 
и 22 сибиреязвенных захоронения (скотомогильника) 
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[13, 19]. впервые в еврейской ао сибирская язва сре-
ди животных официально зарегистрирована в 1910 г. 
в с. екатерино-никольское октябрьского района. в 
шести снп в 1958–1982 гг. отмечалось заболевание 
17 схж, из них лабораторно подтверждена гибель 
четырех коров от сибирской язвы. с 1951 по 1955 год 
в области заболело 32 человека. последние случаи 
заболевания животных и людей регистрировались в 
1964 г. в с. благословенное октябрьского района.

в амурской области известны 108 снп в 18 
административных районах, кроме мазановского, 
селемджинского и тындинского [13, 19]. впервые 
сибирская язва на территории области зарегистри-
рована в 1856 г. в с. кумара Шимановского района. 
наиболее высокая эпизоотическая активность на-
блюдалась в благовещенске (0,9 %), где эпизоотиче-
ские очаги сибирской язвы возникали 17 раз с 1911 
по 1973 год. поражаемым видом животных были ло-
шади, которых широко использовали на строитель-
стве железной дороги. в 1954–1956 гг. официально 
зарегистрированы заболевания 39 человек, сведений 
о больных и павших схж нет.

в приморском крае, по данным кадастра рФ, 
учтены 68 манифестных снп в 20 администра-
тивных округах и муниципальных районах [19]. 
наибольшее количество снп располагается в 
спасском (12), уссурийском (9) и черниговском (7) 
районах. выраженное эпизоотическое неблагополу-
чие по сибирской язве отмечается в лесозаводском, 
спасском, уссурийском, дальнереченском районах и 
в г. спасск-дальний. в период с 1905 по 1979 год на 
территории края зарегистрированы заболевания 120 
голов крс и лошадей, а также 68 случаев заражения 
сибирской язвой людей, из них 32 с летальным исхо-
дом. последние случаи сибирской язвы отмечались 
в 1979 г. в с. покровка октябрьского района, где за-
болело три головы крс и восемь человек с одним 
летальным исходом. следует отметить, что наиболее 
пораженным сибирской язвой был г. лесозаводск, 
где в период с 1942 по 1961 год эпизоотические 
осложнения возникали 21 раз.

таким образом, анализ исторических дан-
ных показывает, что сибирская язва на территории 
сибири и дальнего востока известна с давних вре-
мен. официальная регистрация эпизоотических про-
явлений этой болезни в сибири относится к середи-
не XVIII в. болезнь укоренилась и распространилась 
по всей азиатской части страны, при этом большая 
часть почвенных очагов сибирской язвы сконцентри-
рована в южной части сибири и дальнего востока. 
несмотря на широкое распространение этой болез-
ни в регионе, одной из ее характерных особенностей 
является преобладание спорадических проявлений 
эпизоотического процесса на большинстве терри-
торий и невысокий уровень заболеваемости людей. 
отчасти это обусловливалось низкой плотностью 
населения (в среднем 1,9 чел. на 1 км2), пастбищным 
выпасом скота на удаленных от населенных пунктов 
участках, что приводило к редким контактам челове-

ка с больными животными и их трупами. наиболее 
крупные эпизоотические вспышки отмечались в 
районах крайнего севера и вызывали массовую ги-
бель северных оленей. в условиях слаборазвитой 
ветеринарной службы и отсутствия радикальных 
профилактических мероприятий закономерно воз-
никло большое количество снп и почвенных оча-
гов. одной из причин интенсивного распростране-
ния сибирской язвы на дальнем востоке послужило 
строительство транссибирской железной дороги и 
возможный занос возбудителя с лошадьми, постав-
ляемыми из китая и кореи.
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