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строме преобладающей является интер-
стициальная ткань. Интерстициоциты уве-
личиваются в объеме. Типичная соедини-
тельнотканная строма в виде тонких про-
слоек располагается между интерстици-
альными клетками. Мозговое вещество
обильно васкуляризировано.

Заключение. У кроликов при рожде-
нии в яичниках фолликулообразования не
происходит, в исследуемые нами возраст-
ные периоды примордиальные фоллику-
лы появляются в конце второй недели по-
стнатальной жизни, к 2-месячному возра-
сту фолликулярный аппарат состоит из
примордиальных, первичных и вторичных
фолликулов, к 4 месяцу яичник приобре-

тает черты дефинитивной гонады, регист-
рируются третичные фолликулы. Формиро-
вание, дифференцировка генеративных
структур сопровождаются развитием стро-
мальных элементов. В связи с атрезией
крупных фолликулов интенсивное развитие
у половозрелых (5-6 месяцев) животных
приобретает интерстициальная ткань.
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Введение. Бешенство является од-
ной из самых опасных и тяжелых болез-
ней, общих для животных и людей, харак-
теризующееся поражением центральной
нервной  системы  и  заканчивающееся
обычно летальным исходом.  По оценке
ВОЗ, она входит в пятерку зоонозов, со-
провождающихся значительным экономи-
ческим и социальным  ущербом. Совре-
менная эпизоотическая и эпидемиологи-
ческая ситуации во многих странах мира
характеризуются ухудшением, напряжен-
ностью эпизоотического процесса, увели-
чением числа вовлекаемых в эпизооти-
ческий процесс видов животных [3].

Цель работы – изучение эколого-эпи-
зоотологических особенностей бешенства
среди домашних и диких животных на юго-во-
сточных территориях Российской Федерации.

Задачи исследования – изучение эпи-
зоотической и эпидемиологической ситу-
аций, экологических условий, анализ слу-
чаев бешенства среди домашних и диких
животных, оценка напряженности эпизо-
отического процесса бешенства.

Материал и методы исследова-
ния. Материалом для исследований были
данные ветеринарной отчетности о реги-
страции случаев  бешенства среди  до-
машнего скота, диких плотоядных, архи-
вные данные Тувинской республиканской
санэпидемстанции о случаях заболевае-
мости людей, годовые отчеты государ-
ственной ветеринарной службы РБ и РТ.

Результаты исследований.  При
проведении сравнительно-исторического
исследования установлено, что активиза-
ция эпизоотического процесса бешенства
отмечалась на анализируемых территори-
ях в конце 70-х (Республика Тыва) – нача-
ле 80-х (Республика Бурятия – споради-
ческий случай) годов прошлого столетия.
Первые случаи бешенства в Республике
Тыва были зарегистрированы среди лис,
волков и корсаков в горно-степных райо-
нах в акватории рек Хемчик и Енисей в
зимне-весенний период. При этом в эпи-
зоотический  процесс  были  вовлечены
сельскохозяйственные животные и люди.

За длительный период в нашей стра-
не произошли значительные социально-

экономические перемены, выразившиеся
в сокращении общественного животно-
водства и увеличении животных в част-
ном секторе. Появились многочисленные
фермерские, личные подсобные хозяй-
ства, которые сосредоточены не только
в населенных пунктах, но и на гуртах и от-
даленных стоянках. Как известно, характер
ведения  животноводства  может оказы-
вать влияние на развитие инфекционных
болезней, в том числе и бешенства, так как
в специфических условиях среды обитания
и разведения создаются условия для кон-
тактов домашних и диких животных. К тому
же в таких условиях трудно контролиро-
вать состояние здоровья животных и учи-
тывать возможные контакты и нападения
со стороны диких плотоядных.

В животноводческих регионах Тывы,
где преобладают кочевой и отгонно-пас-
тбищный способы ведения животновод-
ства, разводят животных разных видов.
Из хищных животных  в южных полупус-
тынных районах  (Эрзинский, Тес-Хемс-
кий, Овюрский) обитают лисы, корсаки,
волки; в центральных и северных (Улуг-
Хемский, Тандинский, Кызыльский, Каа-
Хемский и др.) – лисы и волки. Уровень
плотности хищников в 80-е годы достигал
около 3 экземпляров на 10 км2, который
позволял развиваться эпизоотии бешен-
ства. Большая плотность до 5 экз. лис на
10 км2 была в Убсу-Нурской котловине в
южных районах, но к осенне-зимнему пе-
риоду в результате миграции плотность
уменьшалась  ниже  порогового  уровня
(3 экз. на 10 км2). Эпизоотологический кон-
троль бешенства, основанный на резуль-
татах лабораторных исследований, дал
возможность определить ареал распро-
странения  бешенства в  республике.  С
момента первого появления бешенства
в Тыве (1979 г.) заболеваемость живот-
ных регистрировалась в 10 из 17 адми-
нистративных районов. При этом отмече-
но 4 периода эпизоотических вспышек
болезни. Каждая такая вспышка сопро-
вождалась  очередным  вовлечением  в
эпизоотический процесс животных из 2-3
новых  районов.  Как  правило,  все  они
были из западной и южной группы райо-
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нов. Неблагополучными  оказались Тес-
Хемский, Эрзинский, Монгун-Тайгинский,
Овюрский, Бай-Тайгинский, Барун-Хем-
чикский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Холский
районы. Причем они вовлекались по од-

ному на каждый хронологический период.
В 2007-2009 годы в Республике Тыва по
сравнению  с предыдущими годами про-
изошло ухудшение эпизоотической ситуа-
ции по бешенству (табл. 1).

Таблица 1 – Периодичность вспышек и  инфицированность бешенством животных
в Республике  Тыва (1979-2012 г.г.)

Районы  Годы наблюдений и степень инфицирования  

 

1
9
7
9
 

1
9
8
7
 

 

1
9
8
9
 

1
9
9
5

-

1
9
9
6

 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Всего  

положи-

тельных 

случаев 

1.Бай-Тайга  1  …  …  …  3 В  3 С      7 

2.Тес-Хем  7    1  3  …  …      11 

3.Чаа-Холь  4  …  …  …  1В    3 В    1    9 

4.Барун-Хем  …  5  …  …  …  1 КРС, 

3Л, 7С, 

6 К* 

5 КРС 

4МРС 

   21 

5.Дзун-Хемчик  …    …  …    1 С  2В, 

 1КРС 

   4 

6.Кызыльский  …    …  …  1В  1С      2 

7 г. Кызыл               1М  1К  1 К  3 

8..Эрзинсий  …  …  …  3  …  …      3 

9.Улуг-Хем  …  …  …    1Л  …      1 

10.Монгун-

Тайга 

…  …  …  …  1В, 

1МРС 

…     1В  3 

11. Сут-Хол  …  …  …  …  1 Л        1 

12.Овюрский  …  …  …  …    …      0 

13. Тандинский  …  …  …  …    …     1С  1 

14..Чеди-Хол  …  …  …  …  …  …      0 

15. Пийхем-

ский 

…  …  …  …  …  …      0 

16. Каа-Хемски  …  …  …  …  …  …      0 

17. Тере-

Холски 

…  …  …  …  …  …      0 

18.Тоджинский  …  …  …  …  …  …      0 

  Всего иссл. /   

положит.     

27/

12 

10/

5 

1/1  13/6  32/9  39/22  29/15  11/1  4/1  34/4  200/76 

 Примечание:  * количество павших: 1 КРС, 3 лисы, 6 кошек, 7 собак
Сокращения: КРС – крупный рогатый скот; МРС – мелкий рогатый скот; В-волк; С- собака, Л-лиса,

К – кошка, М-медведь

Бешенство – это природно-очаговая
болезнь, которая возникает в определен-
ных экологических условиях географичес-
кой среды. На трансграничной территории
– приграничный с Монголией Закаменский
район Республики Бурятия – весной 2011
года было зарегистрировано бешенство
в одном из населенных пунктов, располо-
женном в территориальной близости от

государственной границы с Монголией.
Диагноз на бешенство был поставлен на
основании выявления у заболевших жи-
вотных таких признаков, как вытянутая
шея, обильное слюнотечение, приступы
возбуждения, агрессии, светобоязнь, ча-
стые позывы к мочеиспусканию.

При проведении эпизоотологического
обследования были установлены факты
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возможного нападения на домашний скот
лис,  которые стали  появляться вблизи
населенных пунктов задолго до появления
первых случаев болезни. Еще в  конце
декабря  рядом  с  подворьем,  где  про-
изошла вспышка, была поймана лиса с
необычным поведением. Известно, что у
больных диких животных, в частности лис,
обычно изменяется поведение, они теря-
ют чувство страха перед людьми, соба-
ками и могут подходить близко к населен-
ным пунктам, что и имело место в данном
случае. Также  они могут приближаться к
поселениям в периоды бескормицы, пы-
таясь  отыскать пищу в отбросах, выис-
кивая падаль. Лисицы относятся к осед-
лым животным, для которых в общем не
свойственна миграция, но вне периода
размножения и вскармливания детены-
шей они могут вести бродячий образ жиз-
ни. Места обитания лисиц разнообразны,
она обитает в разреженных лесах, пере-
лесках,  долинах  рек,  но  предпочитает
зоны степей, лесостепей, территории с
пересеченным рельефом местности, где
открытые пространства перемежаются с
отдельными лесными массивами.  Кор-
мится лисица разнообразной пищей, но
основным кормом являются мышевид-
ные грызуны, зайцы, охотничье-промыс-
ловые птицы, охотно поедает рыбу [5].

Ранневесенний характер бешенства
мог быть обусловлен возрастанием чис-
ла  контактов  лис  в  природных  очагах,
повышением мобильности их в природ-
ных очагах в период гона, что характер-
но для природного типа бешенства.

В связи со случаями подтвержденно-
го бешенства в южных трансграничных  с
Монголией районах республики были орга-
низованы сборы трупов диких животных.
Бешенство было подтверждено лабора-
торными исследованиями у 7 рыжих ли-
сиц, 1 волка, 1 барсука, 1 собаки, 3 голов
крупного рогатого скота. Все положитель-
ные случаи среди диких животных связа-
ны с обнаруженными вблизи населенных
пунктов трупами лис и живыми особями,
которые заболели ранее и явились в пос-
ледующем источником возбудителя ин-
фекции. По сведениям, полученным Бот-

винкиным А.Д. [1], число  павших от бешен-
ства лисиц было не менее 40-50, так как
в течение зимне-весеннего периода тру-
пы их неоднократно обнаруживали  мест-
ные охотники. Также зарегистрированы
случаи  появления животных с необыч-
ным поведением за пределами эпизооти-
чески неблагополучной территории. Все
выявленные случаи болезни зарегистри-
рованы на приграничной с Монголией тер-
ритории района, разделенной Джидинс-
ким хребтом. Эпизоотическая ситуация по
бешенству в соседней стране характери-
зуется как неблагополучная [1].

При ретроспективном анализе ранее
известных случаев бешенства животных
и гидрофобии на территории Бурятии не
установлена связь их с эпизоотиями ли-
сьего бешенства, в основном источником
и резервуаром выступали волки и соба-
ки. Вовлечение лис в эпизоотический про-
цесс бешенства, по всей видимости, свя-
зано с тем, что они имеют общую кормо-
вую базу с другими хищниками, что в экст-
ремальное зимнее время года значитель-
но ухудшает ее кормовую базу. В таких
условиях они характеризуются высокой
приспособляемостью, что вынуждает их
подходить близко к населенным пунктам,
гуртам сельскохозяйственных животных,
где могут быть для них корма. Террито-
риальная близость эпизоотически не бла-
гополучной по бешенству сопредельной
территории (Монголия), благоприятные
экологические условия для  рыжих лисиц
(Джидинские степи, долина реки Джиды и
ее притоков), наличие большого количе-
ства восприимчивых животных в данной
местности явились главными составляю-
щими развития эпизоотического процес-
са бешенства сначала среди диких пло-
тоядных, затем вовлечением в эпизооти-
ческий  процесс  сельскохозяйственных
животных, в частности крупного рогатого
скота. Зимне-весенняя сезонность про-
явления болезни, несомненно, связана с
биологическими особенностями поведе-
ния лисиц в определенных экологических
условиях среды их обитания.

В Республике Тыва за анализируемый
период с 1979 по 2012 год процент пора-
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жения бешенством крупного и мелкого
рогатого скота составил соответственно
44,4 % и 11,1 %, лошадей – 16,6%, верб-
людов – 1%, собак – 50%,  кошек – 80%.

При этом 73,3% положительных проб при-
ходилось на лис, волков – 43,5 %, медве-
дя – 50% (табл. 2).

Таблица 2 – Заболеваемость бешенством животных разных видов
за период 1979-2012 гг.

Годы Вид 
животных  1979  1987-

1989 
1995-
1996 

2007  2008  2009  2010  2011 
2012  всего 

% по 
видам 

КРС  17/9*  5/5  1/0  3/0  8/6  8/6  2/0  1/0  13/0  58/26  44,4 
МРС   10/2  1/0  0  13/1  17/0  16/4  …  6/0  …  63/7  11 
Лошади  …  1/0  …  …  …  …  5/0  …  …  6/0  16,6 
Верблюд  …  …  …  …  …  …  …  …  1/1  1/1  1.0 
Лисы  …  …  1/1  4/2  9/8  …  …  …  1/0  15/11  73,3 
Волки  …  1/1  …  12/6  15/4  6/5  1/0  2/0  2/1  39/17  43,5 
Медведь  …  …  …  …  …  …  2/1  …  …  2/1  50 
Собаки   …  3/0  3/2  …  22/15  1/0  1/0  …  6/1  36/18  50 
Кошки  …  …  …  …  6/6  1/0  ..  1/1  2/1  10/8  80 
Всего:  27/11  11/5  5/3  32/9  77/39 32/15  11/1  10/1  25/4    

 Примечание:  *   исследовано животных/ положительных на бешенство

В Республике Бурятия  Республиканс-
кой службой по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов живого
мира проводится ежегодный мониторинг
численности диких животных  по методике
зимнего маршрутного учета. Численность
лисиц на охотничьих угодьях территории
Республики Бурятия (леса, поля, болото) до
2008 года была на одном уровне – в пре-
делах примерно 3200 особей. За после-
дние годы численность этих плотоядных
после некоторого повышения  до 6244 осо-
бей в 2010 году стала вновь снижаться
(в 2012 году число особей равно 5290). По-
пуляция лисиц на территории рассматри-
ваемого Закаменского района имеет тен-
денцию к снижению после 2006 года и на-
ходится в пределах 61-65 особей. Тем не
менее, при эпизоотологическом анализе
вспышки бешенства  установлено, что в
специфических экологических  условиях
местности (степи и склоны гор, долина реки
Джиды и ее притоков) в предшествующий
инфекции период создались благоприят-
ные условия для обитания  и жизнедея-
тельности лисиц.

Наличие и поддержание таких природ-
ных резервуаров и источников инфекции
может повысить риск новых вспышек при-
родного бешенства [2].

В отдельных природных очагах бешен-
ство может повторяться и через более
короткие  временные  промежутки  (1-2
года), что подтверждено новыми спора-
дическими  вспышками  в  Закаменском
районе  весной 2012 года с вовлечением
в эпизоотический процесс волков, в Джи-
динском районе осенью этого же года.

В не благополучных по бешенству ме-
стностях велика угроза болезни людей,
для которых это смертельно опасная бо-
лезнь. Первые после длительного 40-лет-
него отсутствия в Тыве вспышки бешен-
ства были зарегистрированы в 1979 году.
Не благополучными по бешенству были 4
горно-степных района, на территории ко-
торых зарегистрированы 2 случая гидро-
фобии у людей и 18 случаев заболевае-
мости сельскохозяйственных животных.
При эпидемиологическом анализе случа-
ев нападений на людей в Тыве было ус-
тановлено, что чаще подвергаются риску
заболеть чабаны, а также другие жители
отдаленных сельских местностей с нали-
чием природных очагов бешенства  [4].
Клинические признаки бешенства у забо-
левшего мужчины сопровождались по-
вторяющимися болями в местах укуса в
область левой кисти, иррадиацией боли в
локтевой и плечевой суставы, водобояз-
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нью, затруднением дыхания, головными
болями, слабостью. У девушки, покусан-
ной в области кистей рук и бедер, наблю-
дали боли в местах укуса по ходу нервных
стволов, появление жажды, сухость во рту,
водобоязнь. Им своевременно не была
оказана антирабическая помощь, исход
был смертельный через 36-48 дней пос-
ле полученных травм. В последующие
годы покусанные или ослюненные лица,
получившие в больнице своевременную
антирабическую помощь, путем введения
антирабической вакцины и антиглобулина,
выздоравливали.

Заключение.  Таким образом, бешен-
ство может представлять угрозу как для
животных, так и для людей на эпизооти-
чески неблагополучных территориях. Эпи-
зоотический процесс в дикой фауне юго-
восточного региона РФ поддерживается
лисами и волками, которые в благоприят-
ных экологических условиях для их жизне-
деятельности  выступают  как  основ-
ной природный резервуар вируса болез-
ни. В связи с этим, с целью предупрежде-
ния бешенства представляется необходи-
мым проведение постоянного эпизоото-
логического и эпидемиологического мони-
торинга на территориях с природными

очагами болезни, экологический контроль
за угрожаемыми территориями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЛЬНОЙ ИММУНОДИФФУЗИИ
В ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА
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радиальная иммуно-диффузия (РИД),  специфическая профилактика, вакцина из штамма
Brucella abortus 82, химическая противобруцеллезная вакцина.

Представлены результаты анализа серологических исследований сыворотки крови
от коров, многократно иммунизированных вакциной из штамма  Brucella abortus 82 и хи-
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