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Аннотация. В Сибири и на Дальнем Востоке на учете (1997 г.) состояло 5024 стационарно-не-
благополучных пункта по сибирской язве (СНП СЯ). Среди всех арктических территорий Россий-
ской Федерации в Якутии находится значительное количество СНП СЯ, где в конце XIX и в начале 
XX вв. были зарегистрированы многочисленные эпизоотии сибирской язвы среди домашних север-
ных оленей и диких животных. Первые письменные сообщения о сибирской язве упоминаются из 
донесений окружных, инородческих и волостных управ Колымского, Верхоянского округов и датиру-
ются 1811г. В памятной книжке Якутской области за 1896 г. приводятся данные об эпизоотиях 
болезни в Якутском, Вилюйском и Колымском округах. 

Дислокация основной массы СНП СЯ (сибиреязвенных скотомогильников) и мест случайных 
захоронений животных, павших от сибирской язвы, четко не обозначались и не включились в эпи-
зоотологический учет. Реальная опасность исторических мест захоронения павших животных 
проявилась эпизоотиями сибирской язвы среди северных оленей в Таймырском регионе Российской 
Арктики в 1969 и 1977 гг., в Якутии – в 1988 г. Особое оживление зооноза зафиксировано в 1970 г. 
по берегам ряда рек, в 1993 г. – в окрестностях некоторых населенных пунктов. Дидактический 
характер носит эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация 2016 г., имевшая место в Ямало-Не-
нецком АО. 

Современные данные указывают на то, что в условиях Крайнего Севера отмечается высокий 
уровень выживания спор B. anthracis и существование почвенных очагов сибирской язвы. Их ожив-
ление (активность) регистрируется спустя десятки и более лет. Доказана возможность микроба 
проходить в мерзлотной почве полный жизненный цикл: спорообразование, инициация спор, их про-
растания, размножение вегетативных клеток, споруляция. Отсутствие в Якутии официально за-
регистрированных почвенных очагов не исключает их потенциально-реальную скрытность не 
только под покровом «моровых полей», но и в палеонтологических останках (мамонты, пещерный 
лев, шерстистый носорог) и в выстилающих их почвах.

Ключевые слова: арктическая зона, сибирская язва (эпизоотология, эпидемиология), стационар-
ные неблагополучные пункты по сибирской язве, почвенные очаги, палеонтология, мониторинг, 
профилактика.
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Abstract. In 1997, 5024 steadily unfavorable sites for anthrax were registered in Siberia and in the Far 
East. Among all the Arctic territories of the Russian Federation, Yakutia contains a certain number of these 
sites, where numerous epizootics of anthrax among domestic reindeer and wild animals were recorded at 
the end of 19 century and at the beginning of the 20 century. According to archival documents, the first 
written evidence on anthrax appeared in the reports of district, alien and volost administrations of the 
Kolyma, Verkhoyansk districts, dating back to 1811. In the memorial book of the Yakutsk region for 1896, 
the data on the epizootic diseases in the Yakut, Vilyuisk and Kolyma districts are presented. 

The locations of the main number of anthrax cattle burial grounds and the places of random burials of 
animals who died from anthrax were not clearly identified and were not included in the epizootological 
survey. The real danger of the historical burial places of dead animals was manifested by anthrax epizo-
otic among reindeer in the Taimyr region of the Russian Arctic in 1969 and 1977, in Yakutia in 1988. A spe-
cial revival of zoonosis was recorded in 1970 along river banks, in 1993 – in the vicinity of settlements. The 
epizootic-epidemiological situation of 2016, which took place in the Yamalo-Nenets Autonomous Territory, 
is didactive in its nature.

Modern data indicate that the survival of B. anthracis spores and the existence of anthrax soil foci under the 
climatic conditions of the Far North actually take place. Their recovery (activity) is recorded after several de-
cades or more. The possibility of a microbe to survive through a full life cycle in permafrost soil (sporogenesis, 
spore initiation, germination, reproduction of vegetative cells, sporulation) was proved. The absence of offi-
cially registered soil foci in Yakutia does not exclude their potentially actual secrecy not only under the cover of 
“mor fields” but also in paleontological remains (mammoths, cave lion, woolly rhinoceros, and lining soils). 

Key words: Arctic zone, anthrax (epizootology, epidemiology), history, statistics, steady sites unfavora-
ble for anthrax, soil foci, paleontology, monitoring, prevention. 

Цель исследования ‒ провести эпизоотолого-
эпидемиологический мониторинг сибирской язвы 
по стационарно неблагополучным пунктам в Ар-
ктической и Восточной зонах Республики Саха 
(Якутия), обозначив их ветеринарно-санитарную 
значимость, включая почвенные очаги и палеон-
тологические находки. На территории Оленекско-
го улуса (Северо-западная арктическая зона) из-
вестны девять СНП СЯ (последняя эпизоотия 
отмечена в 1986 г.) и одна в Булунском (споради-
ческий) районе. В Аллаиховском, Абыйском, Ниж-
неколыском, Оймяконском районах диагностиро-
ваны их почвенные индикации (останки палеофау-
ны, мерзлотные пробы). Дремлющий потенциал 

подлежит изучению, картографированию по сис-
теме ГИС и мониторированию данных, обуслов-
ливающих необходимость реализации опережаю-
щих, профилактических, комплексных, противо-
сибириязвенных мер.

Введение 
По официальным данным «Центра стратеги-

ческого планирования и управления медико-био-
логическими рисками здоровья», сибиреязвенные 
захоронения в различных зонах России реги-
стрировались в 34 субъектах шести федераль-
ных округов, где подворный убой скота периоди-
чески приводил к новым регистрациям заболева-
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ний животных и людей, в том числе в Якутии 
[1–3]. Монографические знания сохраняют про-
блематичность, так как в современных условиях 
доказана сохранность в почве скотомогильников 
B. anthracis, обладающих всеми типичными для 
возбудителя сибирской язвы характеристиками 
[4–8]. Недооценка обозначенных фактов приме-
нительно к условиям Крайнего Севера [9], свя-
занная с отсутствием на обследуемых террито-
риях официально зарегистрированных почвен-
ных очагов сибирской язвы, была усугублена 
возникновением в тундре Ямало-Ненецкого АО 
вспышки опасного зооноза [10]. Сибирская язва 
как особо опасная инфекция представляет потен-
циальную и реальную опасность во всех медико-
географических зонах Якутии, и современная 
оценка ее в условиях антропогенного пресса и 
глобального изменения климата в самом холод-
ном регионе Северо-Восточной Азии очень ак-
туальна [4, 5, 11–14]. 

В работе представлены результаты систем-
ного эпизоотолого-эпидемиологического мони-
торинга сибирской язвы в следующих зонах Яку-
тии: Западно-Вилюйской, Центральной, Южной, 
Северо-Западной, Арктической и Восточной 
[15–17]. В порядке медико-экологичес кого, са-
нитарно-гигиенического сопровождения форми-
рования и эксплуатации промышленных объек-
тов на территориях Жиганского, Оленекского, 
Анабарского и Булунского районов (о. Ляхов-
ский) за период 2005–2016 гг. отработано 
17 фокусных инфраструктурных площадок: про-
мобъекты, водотоки, площадки водохранилища, 
территории вахтовых поселков. Бактериологиче-
ски исследовано 63 абиотических (почва, вода) и 
73 биотических проб (мелкие мышевидные гры-
зуны и др.). В результате выделено семь штаммов 
B. cereus, являющихся близкородственными к 
B. anth racis. Особое место занимают микроорга-
низмы, сохраняющиеся в условиях вечной мер-
злоты, знания о которых стали достоянием науки 
и практики, включая понятие «польза–вред» [18, 
19]. Дополнительные риски возникновения чрез-
вычайно опасных ситуаций, связанных с захоро-
нениями в условиях вечной мерзлоты, создают и 
глобальные изменения климата, выражающиеся в 
высоких широтах трендами глобального потепле-
ния [13, 14, 19–22]. Научные подходы к решению 
задач по обеспечению санэпидблагополучия насе-
ления приобретают системно-пространственный 
и фокусный характер [3, 15, 16].

Материалы и методы исследования 
При изучении эпизоотической ситуации по 

сибирской язве собраны и использованы данные 
официальной статистической отчетности с 1811 
по 1993 г.: Управления ветеринарии Якутской 
области, годовые отчеты, служебные информа-
ции НКЗ Якутской АССР, Министерства сель-
ского хозяйства и Департамента ветеринарии 
Республики Саха (Якутия) о сроках регистрации 
неблагополучных пунктов и случаях проявления 
болезни в них, а также материалы собственных 
исследований эпизоотических очагов сибирской 
язвы в ЯАССР (Республике Саха (Якутия)). Эпи-
демиологический анализ и оценка специфиче-
ской ситуации основаны на отчетных материалах 
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) и фондо-
вых обследовательских, лабораторно-исследован-
ных данных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РС(Я)». Использованы результаты углуб-
ленных научных разработок, проведенных на 
базах референс-центров и специализированных 
учреждений, включая совместные публикации.

Предметно-целевые, палеомикробиологиче-
ские исследования были начаты с изучения 
останков юкагирского мамонта, когда определен-
ное биоразнообразие извлеченных микроорга-
низмов поставило вопрос об их идентификации 
на предмет патогенности, вирулентности и по-
тенциальной опасности [23, 24]. При микробио-
логическом исследовании палеоматериала мозга 
юкагирского мамонта выделены семь бактери-
альных морфотипов, в том числе бактерии рода 
Bacillus, один из которых имел полную идентич-
ность по последовательности гена 16 S pPHK с 
Bacillus anthracis [25]. В разные годы из палеома-
териала и проб почвы мамонтовой фауны иден-
тифицировались бактерии рода Bacillus: Bacillus 
anthracis и близкородственные (Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis). Определялись также мало из-
ученные бактерии: Bacillus sporotermodurans, 
Bacillus sphaericus, Paenibacillus, Kurita sibirica 
spp. [26–28]. 

Сохранение микробов в ископаемом состоя-
нии – одна из актуальных проблем Арктиче-
ской зоны, особенно применительно к роду Ba-
cillus. Большая часть бактерий рода Bacillus, 
выделенных из изученных объектов, по морфо-
логическим признакам и биохимическим реак-
циям дифференцирована как B. cereus, а также 
B. sfericus [29, 30]. Бактериологическая досто-
верность подтверждена исследованиями в рефе-
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ренс-центрах [31], особенно когда имело место 
выявление B. anthracis [32, 33]. Обозначенные 
подходы обусловлены новыми аспектами извест-
ной проблемы: впервые на территории зареги-
стрирована арофаренгиальная форма болезни и 
получены новые данные о близкородственных 
сибиреязвенному микробу видах и возможности 
выявления у B.cereus и других бацилл специфи-
ческих факторов, вызывающих развитие «антро-
аксподобных» заболеваний [11, 34].

Результаты и обсуждение
В статье приводятся материалы по эпизоото-

лого-эпидемиологическому мониторингу сибир-
ской язвы в Арктической и Восточной экономи-
ческих зонах республики. 

По показателям активности эпизоотического 
процесса, уровню инцидентности и степени не-
благополучия по сибирской язве изучаемая тер-
ритория (см. рисунок) разделена на четыре фраг-
ментарные эпизоотологические зоны: зона вы-
сокого уровня инцидентности и неблагополучия 
(от 11 до 90 вспышек болезни), зона со средним 
уровнем инцидентности и неблагополучия (4–10 
вспышек болезни), зона с низким уровнем инци-
дентности и неблагополучия (1–3 вспышки бо-
лезни) и зона, свободная от сибирской язвы [6]. 

Представленную картографическую инфор-
мацию [34] с аппликацией знаков выделения 
Bacillus рекомендуется рассматривать как на-
чальный вариант геоинформационной оценки 
эпизоотолого-эпидемиологического риска в от-
ношении сибирской язвы по административным 
районам (улусам) Якутского сектора Российской 
Арктики. По обозначенному опыту будет создан 
растровый или векторный слой, отражающий 
уровни риска [34] возникновения вспышек болез-
ни. Наложение полученной карты территории 
риска на карты населенных пунктов и зон хозяй-
ственной деятельности [4–6, 9, 19, 22, 33, 34] по-
зволит оценить степень обсуждаемого проблем-
ного риска, в том числе с привязкой данных к 
кадастровой карте и наложением размеров сани-
тарно-защитных зон.

За исследуемый период в районах, входящих 
в состав Арктической экономической зоны, за-
регистрировано 117 эпизоотий сибирской язвы в 
28 СНП СЯ, в районах в составе Восточной эко-
номической зоны – 41 эпизоотия сибирской язвы 
в 19 СНП СЯ (см. таблицу). Анализ эпизоото-
лого-эпидемиологического мониторинга показал, 
что 158 очагов сибирской язвы и 48 стационарно 

Арктическая зона / the Arctic part
1. Анабарский р-н / Anabarsky District
2. Булунский р-н / Bulunsky District
3. Усть-Янский р-н / Ust-Yansky District
4. Аллаиховский р-н / Allaykhovsky District
5. Нижнеколымский р-н / Nizhnekolymsky District
6. Оленекский р-н / Olenyoksky District
7. Жиганский р-н / Zhigansky District
8. Эвено-Бытантайский р-н / Eveno-Bytantaysky District
9. Верхоянский р-н / Verkhoyansk District
10. Момский р-н / Momsky District
11. Абыйский р-н / Abyisky District
12. Среднеколымский р-н / Srednekolymsky District
13. Верхнеколымский р-н / Verkhnekolymsky District
Восточная зона / the Eastern part
14. Оймяконский р-н / Oymyakonsky District
15. Томпонский р-н / Tomponsky District
16. Усть-Майский р-н / Ust-Maysky District

Уровень инцидентности и степень неблагополу-
чия по сибирской язве территории Республики Саха 
(Якутия) за 1811–1993 гг.: 
1 – высокий уровень инцидентности и неблагополучия (11–
90 вспышек болезни); 2 – средний уровень инцидентности 
и неблагополучия (4–10 вспышек); 3 – низкий уровень ин-
цидентности и неблагополучия (1–3 вспышки); 4 – зона, 
свободная от сибирской язвы.

Anthrax incidence level and contamination degree in 
the territory of the Sakha Republic (Yakutia) from 1811 
to 1993: 
1 – high level of incidence and contamination (11–90 disease 
outbreaks); 2 — average level of incidence and contamination 
(4–10 outbreaks); 3 – low level of incidence and contamination 
(1–3 outbreaks); 4 – anthrax-free zone.

Примечание: *Западная зона [17], **Центральная 
и Южная зоны [18].

Footnote: * Western zone [17], ** Central and South 
zones [18].
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Показатели проявления эпизоотического процесса сибирской язвы и падежа животных  
на территории Республики Саха (Якутия) с 1811 по 1993 г.

The index of the anthrax epizootic processes manifestation and the animals death rate  
on the territory of the Sakha Republic (Yakutia) from 1811 to 1993
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Арктическая зона / 
The Arctic part
Анабарский район /
Anabarsky District

3 0 0 0 0 0 0 0 0

Аллаиховский район /
Allaykhovsky District

7 0 0 0 0 0 0 0 0

Абыйский район / 
Abyisky District

7 0 0 0 0 0 0 0 0

Булунский район /
Bulunsky District

10 0 0 0 0 0 0 0 0

Жиганский район /
Zhigansky District

4 3 75 5 38 18 1871 0 1927

Оленекский район /
Olenyoksky District

4 4 100 10 0 0 1096 10 1106

Усть-Янский район /
Ust-Yansky District

10 0 0 0 0 0 0 0 0

Нижнеколымский район /
Nizhnekolymsky District

13 2 15,2 2 4 21 0 0 25

Верхнеколымский район /
Verkhnekolymsky District

6 2 33,3 4 34 55 0 0 89

Верхоянский район /
Verkhoyansk District

29 3 10,3 6 140 227 850 0 1217

Момский район /
Momsky District

7 2 28,5 4 0 6 351 0 357

Среднеколымский район /
Srednekolymsky District

15 11 73,3 85 2625 9617 5459 0 17701

Эвено-Бытантайский район / 
Eveno-Bytantaysky District

4 1 25,0 1 0 0 12 0 12

Всего / Total 119 28 23,5 117 2841 9944 9639 10 22434
Восточная зона /
The Eastern Part
Оймяконский район /
Oymyakonsky District

16 12 75,0 26 508 755 1109 0 2372

Томпонский район /
Tomponsky District

14 4 28,5 8 1 3 882 0 886

Усть-Майский район /
Ust-Maysky District

15 3 13,3 7 56 20 0 0 76

Всего / Total 45 19 42,2 41 565 778 1991 0 3334
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неблагополучных пунктов, зарегистрированных 
на территории республики, отмечены на тер-
ритории Арктической и Восточной экономиче-
ских зонх. 

На территории Якутии с 1811 по 1993 г. заре-
гистрировано 739 вспышек эпизоотий сибирской 
язвы в 244 неблагополучных населенных пунк-
тах с падежом 78017 голов домашних и диких 
животных (КРС – 29480, лошадей – 35995, оле-
ней – 12517, диких животных – 25). Из таблицы 
видно, что число павших животных в районах 
Арктической экономической зоны составляет 
22434 голов (28,7 %), из них КРС 2841 (12,6 %), 
лошади 9944 (44,3 %), олени 9639 (42,9 %) и ди-
кие животные 10 (0,04 %). В районах Восточной 
экономической зоны пало 3334 голов домашних 
животных (4,27 %), из них КРС 565 (16,9 %), ло-
шади 778 (23,3 %) и олени 1991 (60 %) голов. 

В СНП СЯ эпизоотии сибирской язвы реги-
стрировались периодически через различные про-
межутки времени. В Арктической экономиче-
ской зоне сибирская язва регистрировалась на 
протяжении ряда лет ежегодно в 88 СНП СЯ, в 
том числе в 21 – через 1 год, в одном – через 
2 года, в двух – через 3 года, по одному случаю – 
через 4 года, в одном случае – через 5 лет, в 
трех – через 10 лет. В Восточной экономической 
зоне в 10 СНП СЯ эпизоотии сибирской язвы ре-
гистрировались на протяжении ряда лет ежегод-
но, в 18 – через 1 год, в двух – через 2 года, в 
двух – через 3 года, в шести – через 4 года, в 
трех – через 5 лет.

Повторяемости эпизоотий сибирской язвы в 
одном и том же населенном пункте выразились 
следующими показателями. В Арктической эко-
номической зоне в 14 (43,7 %) населенных пун-
ктах очаги сибирской язвы регистрировались 
однократно, в 9 (28,2 %) – два раза, в одном 
(3,2 %) – 3 раза, в трех (9,3 %) населенных пунк-
тах – от 10 до 18 раз. В Восточной экономиче-
ской зоне в 13 (68,5 %) населенных пунктах – 
однократно, в трех (15,9 %) – два раза, в одном 
(5,2 %) – 3 раза, в одном (5,2 %) – от 4 до 6 раза, 
в одном (5,2 %) населенном пункте – от 7 до 9 раз. 

За исследуемый период сибирская язва выяв-
лена в основном у крупного рогатого скота, ло-
шадей, домашних и диких оленей. Основную 
часть падежа в Арктической и Восточной эконо-
мических зонах составляли олени 11630 (45,1 %), 
лошади 10722 (41,6 %), крупный рогатый скот 
3406 (13,2 %), дикие животные 10 (0,04 %) от 
общего числа падежа 25768 голов. Анализ 

эпизоотолого-эпидемиологического мониторин-
га сибирской язвы в Арктической и Восточной 
экономических зонах республики позволил выя-
вить стационарно неблагополучные населенные 
пункты, где активно проявлялись эпизоотии си-
бирской язвы и массовый падеж среди домаш-
них и диких животных.

Заключение
По результатам эпизоотолого-эпидемиологи-

ческого мониторинга установлено, что из 35 ад-
министративных районов республики эпизоотии 
сибирской язвы отмечены в 29 районах. Вспыш-
ки сибирской язвы зарегистрированы 739 раз в 
244 неблагополучных населенных пунктах, где 
число павших голов домашних и диких живот-
ных составило 78017. На территории Аркти-
ческой экономической зоны зарегистрировано 
117 эпизоотий сибирской язвы в 28 стационар-
но неблагополучных населенных пунктах, чис-
ло павших животных составило 22434 (28,7 % 
голов от общего числа животных), в том числе: 
КРС – 2841 голов (12,6), лошади – 9944 (44,3), 
олени – 9639 (42,9 %), дикие животные – 10 го-
лов (0,01 %). В Восточной экономической зоне 
зарегистрирован 41 очаг сибирской язвы в 19 ста-
ционарно неблагополучных населенных пунк-
тах с общим падежом домашних животных 3334 
(4,27 %) голов: КРС 565 (16,9), лошади 778 (23,3), 
олени 1991 (60 %). 

По результатам архивных исследований в 
Арктической экономической зоне выявлены не-
благополучные населенные пункты: в Среднеко-
лымском районе (села Кульдино, Кент-Кюель, 
Хатыннах, Аргахтах, Эбях, Ойусардах, Сылгы-
Ытар, Алеко-Кюель, Налимск, Сватай, г. Сред-
неколымск), в Верхнеколымском районе (села 
Нелемное и Усун-Кюель, пос. Зырянка), в Ниж-
неколымском районе (пос. Черский, с. Походск), 
в Момском районе (села Сасыр и Соболох), в 
Оленекском районе (села Оленек, Жилинда, Ха-
рыялах, Эйик), в Верхоянском районе (села Том-
тор и Сайды, г. Верхоянск), в Жиганском райо-
не (пос. Жиганск, села Кыстатыам и Баханай), в 
Эвено-Бытантайском районе (с. Батагай-Алыта). 
Неблагополучные населенные пункты по райо-
нам в Восточной экономической зоне: в Оймя-
конском районе (поселки Нелькан и Усть-Нера, 
села Томтор, Оймякон, Ючюгей, Орто-Балаган, 
Хара-Тумул, Биэрэк-Урдэ, Терють), в Томпон-
ском районе (пос. Теплый-Ключ, села Тополи-
ное, Крест-Хальджай, Кэскил, Ары-Толон), в 
Усть-Майском районе (села Белькачи и Троицк). 
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Анализ последних вспышек сибирской язвы 
в Жиганском, Оленекском, Верхоянском, Эвено-
Бытантайском районах показывает, что на тер-
ритории всех районов Арктической и Восточной 
экономических зон эпизоотии сибирской язвы в 
последние 20-30 лет не проявлялись. Несмотря 
на это, существует высокая вероятность наличия 
значительного количества неучтенных сибире-
язвенных захоронений, в которых, согласно запи-
сям архивных документов, ежегодно регистри-
ровались очаги сибирской язвы в Колымском и 
Верхоянском округах Якутской области в конце 
XIX и начале XX вв. В настоящее время на тер-
ритории северных районов республики сохра-
няется риск возникновения (оживление) почвен-
ных очагов сибирской язвы вследствие паводков 
рек Яна, Индигирка, Колыма (затопление сибире-
язвенных СНП СЯ, пастбищ и населенных пунк-
тов) и крупномасштабных объемов земляных 
работ (добыча алмазов, золота, нефти, газа и 
другие виды недропользования). 

Учитывая эпизоотологическую ситуацию по 
сибирской язве на территории Арктической и 
Восточной экономических зон, можно сделать 
вывод о недопустимости прекращения превен-
тивных, профилактических мероприятий среди 
домашних животных вне зависимости от срока 
давности последних проявлений очагов сибир-
ской язвы. Актуальной также остается задача 
предупредительной вакцинации декретирован-
ных групп людей (отдельных лиц, групп, про-
фессиональных коллективов).
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