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ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ 

 

Резюме 
В статье освещены материалы ретроспективного и текущего анализа особенностей эпизоотической 

обстановки по бешенству на территории белорусского Полесья. За 64-летний период (1958–2021 гг.) на дан-

ной территории диагностирован 5871 случай заболевания животных бешенством. Бешенство установлено у 

29 видов животных. Доминирующее место среди больных животных занимает лисица – 44,6 %. Основным 

источником инфицирования населения являются домашние животные. 

Ключевые слова: бешенство, животные, распространение, белорусское Полесье. 

 

Summary 
The article covers materials of retrospective and current analysis of epizootic situation of rabies on the territo-

ry of Belarusian Polessye. During 64-year period (1958–2021) 5,871 cases of animal diseases by rabies have been di-

agnosed in this territory. Rabies was established in 29 animal species. Dominant place among sick animals is occupied 

by fox – 44, 6 %. Domestic animals are the main source of infection of the population. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бешенство (Rabies), вызываемое 

РНК-содержащим вирусом рода Lyssavirus 

из семейства Rhabdoviridae, – природно-

очаговый зооноз, очаги которого формиру-

ются за счет циркуляции возбудителя сре-

ди широкого круга диких, домашних и 

сельскохозяйственных животных. В насто-

ящее время оно встречается на территории 

большинства стран мира и зарегистрирова-

но у более чем 30 видов млекопитающих. 

Но основными источниками инфицирова-

ния человека являются дикие и домашние 

псовые (Canidae). 
На территории Беларуси заболева-

ния бешенством людей и животных реги-

стрируются на протяжении многих десяти-

летий. В 1909 г., например, по Минской и 

Могилевской губерниям отмечено 14 и     

85 случаев заболеваний животных  соответ- 

ственно [10]. С 1923 по 1929 гг. в преде- 

лах республики было зарегистрировано 

1996 случаев падежа животных от бешен-

ства [3].  

Официально первый случай гидрофо-

бии у человека в республике зарегистриро-

ван в 1923 г., а к 1929 г. сообщалось уже о 

62 таких случаях [5]. Преобладающее боль- 

шинство обратившихся за антирабически-

ми прививками (84,1 %), как и заболевших 

бешенством (69,5 %), составляли укушен-

ные собаками [2]. На долю собак приходи-

лось 38,8 % всех случаев заболевших бе-

шенством домашних и сельскохозяйствен-

ных животных [11].  

Уже в первые годы наблюдений    

(1958–1973 гг.) были отмечены активные 

очаги бешенства в юго-восточной час-      

ти республики (Гомельская область). За-   

болеваемость  бешенством сельскохозяйст- 
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венных, домашних и диких животных в рас-

чете на 10 тыс. га здесь составляла 0,24 [1]. 

В белорусском Полесье (Гомель- 

ская, Брестская области) бешенство живот-

ных официально регистрируется с 1950 г. 

В 1950–1959 гг. в сумме по областям 

наиболее велика была доля заболевших 

собак (57,6 %). В этот же период часто 

имели место заболевания крупного рогато-

го скота. На долю диких животных в тот 

период приходилось 1,1 % [9]. Но затем 

ситуация стала быстро меняться. В 1960–

1969 гг. на долю диких животных прихо-

дилось уже 10,0 %; 1970–1979 гг. – 43,6 %; 

1988–1989 гг. – 58,9 % зарегистрирован-

ных заболеваний. В 2000–2021 гг. доля ди-

ких животных от всех заболевших состав-

ляет 59,7 %, домашних – 25,6 %, сельско-

хозяйственных животных – 14, 6 %. 

Эпизоотии бешенства среди диких 

животных создают опасность роста этого 

заболевания у домашних и сельскохозяй-

ственных животных, а также у людей. Гид-

рофобия у людей в Полесье официально 

регистрируется с 1949 г. Всего за 1949–

1977 гг. отмечено 57 случаев, или 43,8 % 

всех заболевших в республике. С 1996 г. 

отмечается четкая тенденция роста ежегод-

ной обращаемости населения за антираби-

ческой помощью. В Брестском регионе в 

1980 г. обращаемость населения за антира-

бической помощью составляла 113,9 на 

100 тыс. населения, к 2000 г. этот показа-

тель резко возрастает и составляет 257,3 

обращений. В Гомельской области к 1994 г. 

она достигла 211,6 обращений на 100 тыс. 

населения, после чего имела постоянную 

тенденцию роста, превышая в отдельные 

годы республиканские показатели, колеб-

лющиеся в пределах от 209,6 до 224,9 об-

ращений на 100 тыс. населения. 

Растет число лиц, пострадавших от 

укусов или ослюнений животных с лабора-

торно подтвержденным диагнозом «бе-

шенство»: если в 2013 г. их было 148, то в 

2016 г. – 333 (рост в 2,3 раза). Среди по-

страдавших 58,5 % были покусаны домаш-

ними  животными  (собаки, кошки), 27,1 % 

пострадали при контакте с сельскохозяй-

ственными и 14,4 % – с дикими живот-

ными. 

Цель исследования – проведение 

эпизоотологического мониторинга цирку-

ляции вируса бешенства на территории бе-

лорусского Полесья за период с 1958 г. по 

2021 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований явля-

лись данные официального учета заболева-

емости бешенством животных из учетно-

отчетной документации и ежегодных ин-

формационно-аналитических бюллетеней 

Гомельского и Брестского областных цен-

тров гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья (ЦГЭиОЗ), результаты поле-

вых и лабораторных исследований област-

ных и районных ветеринарных учрежде-

ний, а также статистические издания и пуб-

ликации, которые содержат информацию о 

эпизоотической ситуации по бешенству в 

регионе белорусского Полесья. 

Дескриптивному эпизоотологиче-

скому анализу (сравнительно-историческо-

му и сравнительно-географическому) под-

вергнута заболеваемость бешенством жи-

вотных в Гомельской и Брестской областях 

с хронологической глубиной анализа в 64 

года (с 1958 г.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В заболеваемости животных бешен-

ством в регионе белорусского Полесья 

можно выделить несколько этапов (табли-

ца 1). Первый – с 1958 г. по 1977 г., для ко-

торого характерны периоды подъема и спа-

да инфекции с регистрацией бешенства в 

основном среди сельскохозяйственных и 

домашних животных. Общее число случа-

ев, зарегистрированных за этот период, со-

ставляет 779, среднегодовое – 39. Макси-

мальное годовое число случаев – 107, т.е. 

на 64 % выше среднегодового, приходится 

на 1959 и 1961 гг. и совпадает с годами 

подъема заболеваемости крупного рогатого 

скота и домашних псовых (собак). 
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Таблица 1. – Случаи бешенства животных на территории Брестской и Гомельской областей  

в 1958–2021 гг. 

Годы 

Всего  

заболевших  

животных 

Дикие животные,  

% от общего  

количества заболевших 

животных 

Домашние  

животные, % от  

общего количества  

заболевших  

животных 

Сельскохозяйственные 

животные, % от общего 

количества заболевших  

животных 

1958–1977 779 18,5 37,3 44,3 

1978–1999 539 56,8 26,1 17,1 

2000–2021 4553 59,7 25,6 14,6 

За этот период бешенство диагно-

стировано у 4 видов сельскохозяйственных, 

2 видов домашних и 5 видов диких плото-

ядных животных (таблица 2). 44,3 % всей 

заболеваемости бешенством приходилось 

на сельскохозяйственных животных. Наи- 

большее число случаев бешенства зареги-

стрировано среди крупного рогатого ско- 

та – 80,0 % и свиней – 15,6 %.  На  долю ло- 

шадей приходилось 4,1 % всех больных 

сельскохозяйственных животных, мелкого 

рогатого скота – 0,3 %. Среди плотоядных 

бешенство распределялось следующим 

образом: собаки – 87,6 %, кошки – 12,4 %, 

лисицы – 77,6 %, волки – 14,0 %, еното-

видные собаки – 4,9 %, барсуки – 2,8 %, 

рыси – 0,7 %. 

Таблица 2. – Видовой состав основных животных в зарегистрированной заболеваемости 

бешенством по белорусскому Полесью за 1958–1977 гг. 

Вид животных 

Доля заболевших, % 

среди всех  

зарегистрированных  

заболевших животных 

среди  

сельскохозяйственных 

животных 

среди  

домашних 

животных 

среди  

диких 

животных 

Лошади 1,80 4,06   

Крупный  

рогатый скот 
35,43 80,0   

Собаки 32,73  87,63  

Кошки 4,62  12,37  

Лисицы 14,25   77,62 

Волки 2,57   13,99 

Енотовидные  

собаки 
0,90   4,89 

В период с 1978 по 1999 гг. случаи 

бешенства у животных регистрируются 

ежегодно, отмечается рост (в 2,1 раза) слу-

чаев в популяции диких животных. Общее 

число зарегистрированных за этот период 

случаев составляет 539, среднегодовое – 25. 

Максимальное годовое число случаев – 75, 

т.е. на 67 % выше среднегодового – прихо-

дится на 1987-й год и совпадает с одним из 

годов подъема заболеваемости лисиц. Бо-

лезнь диагностирована у 306 диких плото-

ядных (56,8 %). Доля лисицы по сравнению  

с предыдущим периодом увеличивается с 

77,6 % до 89,2 % (таблица 3), доля еното-

видных собак, больных бешенством, 

уменьшается с 4,9 % до 3,6 %, волков – с 

14,0 % до 6,5 %. 

Из числа заболевших в этот период 

сельскохозяйственные животные состави-

ли 17,1 %, домашние животные – 26,1 %. 

Среди сельскохозяйственных животных 

доминирует крупный рогатый скот –      

80,4 %, среди домашних животных преоб-

ладают собаки – 59,6 %. 



 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

6                                   Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                               1/2022 

Таблица 3. – Видовой состав основных животных в зарегистрированной заболеваемости 

бешенством по белорусскому Полесью за 1978–1999 гг. 

Вид животных 

Доля заболевших, % 

среди всех  

зарегистрированных  

заболевших животных 

среди  

сельскохозяйственных 

животных 

среди  

домашних 

животных 

среди  

диких 

животных 

Лошади 2,23 13,04   

Крупный  

рогатый скот 
13,73 80,43   

Собаки 15,58  59,57  

Кошки 10,20  39,01  

Лисицы 50,65   89,22 

Волки 3,71   6,54 

Енотовидные  

собаки 
2,04   3,59 

С середины 90-х годов обстановка 

по бешенству характеризуется существен-

но высокими значениями эпизоотологиче-

ских признаков, свидетельствующих об 

активности природных циклов инфекции с 

преобладающей инцидентностью среди 

диких животных. Резкий рост случаев ди-

кого бешенства относится к 2000–2021 гг., 

когда число зарегистрированных боль-

ных диких животных по сравнению с пер-

вым периодом наблюдения увеличивается 

в 19 раз и достигает 59,7 % от числа всех 

заболевших животных. Больные бешен-

ством лисицы составляют 49,1 % среди 

всех зарегистрированных заболевших 

животных и 82,2 % – среди заболевших 

диких.  Как  видно  из таблицы 4, все бо- 

лее важную роль в циркуляции возбуди-

теля приобретает енотовидная собака 

(8,7 %), роль волка в циркуляции возбу-

дителя рабической инфекции снижается 

с 6,5 % до 2,8 %.  

Общее число случаев, зарегистриро-

ванных с 2000 г. по 2021 г., составляет 

4553, среднегодовое – 207. Максимальное 

годовое число случаев – 332 (на 38 % вы-

ше среднегодового) – приходится на     

2007 г. и совпадает с максимальным за     

22-летний период наблюдения пиком забо-

леваемости лисицы (210 случаев). На этот 

же год приходится один из четырех макси-

мумов заболеваемости за данный период 

по числу зарегистрированных видов.  

 

Таблица 4. – Видовой состав основных животных в зарегистрированной заболеваемости 

бешенством по белорусскому Полесью за 2000–2021 гг. 

Вид животных 

Доля заболевших, % 

среди всех  

зарегистрированных  

заболевших животных 

среди  

сельскохозяйственных 

среди  

домашних 

среди  

диких 

Лошади 0,57 3,90   

Крупный  

рогатый скот 
13,57 92,65   

Собаки 13,49  52,61  

Кошки 12,04  46,96  

Лисицы 49,07   82,16 

Волки 1,69   2,83 

Енотовидные  

собаки 
5,23   8,75 
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Кроме основных носителей вируса 

бешенства (лисица, енотовидная собака, 

волк), начиная с 2000 г., отмечены случаи 

активного вовлечения в эпизоотический 

процесс лесной куницы, рыси, барсука, лес-

ного хоря. Единичные случаи бешенства 

диагностированы у горностая, ласки, аме-

риканской норки. В юго-восточной части 

Полесья, кроме хищных плотоядных, в 

циркуляцию возбудителя рабической ин-

фекции активно вовлекаются грызуны 

(Брагинский, Буда-Кошелевский, Гомель-

ский, Добрушский, Октябрьский, Петри-

ковский, Мозырский, Речицкий, Светлогор- 

ский, Чечерский районы) и парнокопыт-

ные (Брагинский, Ветковский, Гомель-

ский, Лоевский, Наровлянский, Речицкий, 

Рогачевский районы). Среди этих живот-

ных вирус чаще всего обнаруживался у 

лесной куницы (69 случаев) и лесного хо-

ря (36 случаев). 

В целом же в белорусском Полесье 

наблюдались случаи вовлечения в эпизоо-

тический процесс вируса бешенства 19 ви- 

дов диких животных, из которых на долю 

лисицы приходится 82,6 % обследованных 

животных с лабораторно подтвержденным 

диагнозом «бешенство» (таблица 5). 

Таблица 5. – Видовой состав диких животных с лабораторно подтвержденным диагнозом 

«бешенство», обнаруженных в белорусском Полесье за 64 года 

Вид животных 
Количество больных 

абс.  % 

                                 Отряд Хищные – Carnivora 

Волк – Canis lupus L. 117 3,69 

Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes L. 2618 82,64 

Собака енотовидная – Nyctereutes  procyonoides Gray 257 8,11 

Куница лесная – Martes martes L. 69 2,18 

Горностай – Mustela erminea L. 1 0,03 

Ласка – Mustela nivalis L. 1 0,03 

Хорь лесной – Mustela putoris L. 36 1,14 

Норка американская – Mustela vison Schreb. 2 0,06 

Барсук обыкновенный – Meles meles L. 11 0,35 

Рысь обыкновенная – Lynx lynx L. 16 0,51 

Отряд Грызуны – Rodentia     

Белка – Sciurus vulgaris L. 3 0,09 

Бобр обыкновенный – Castor fiber L. 9 0,28 

Ондатра – Ondatra zibethicus L. 4 0,13 

Выдра речная – Lutra lutra L. 1 0,03 

Крыса серая – Rattus norvegicus Berk 8 0,26 

Мышь* 5 0,16 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera     

Летучая мышь* 2 0,06 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla     

Лось – Alces alces L. 6 0,19 

Кабан – Sus scrofa L. 2 0,06 

Всего 3168 100 

Примечание – *вид животного не установлен  
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По административным районам рас-

пределение случаев болезни среди носите-

лей рабической инфекции существенно 

различается. В период с 1969 г. по 1999 г. 

число зарегистрированных случаев бешен-

ства диких животных по районам, где ре-

гистрировались заболевания, колеблется 

от 1 до 31 при среднем значении 12,1 слу-

чаев на район. Более 1,5 особей выявлен-

ных больных животных на 10 тыс. га об-

щей площади приходится на территорию 

Калинковичского и Октябрьского районов 

Гомельской  области.  Потенциально опас- 

ными по бешенству являются Брагинский, 

Ветковский, Жлобинский, Речицкий, Свет-

логорский и Хойникский районы той же 

области (1,0–1,4 особей на 10 тыс. га об-

щей площади). Относительно благополуч-

ными по бешенству остаются территории 

Лельчицкого, Мозырского, Березовского, 

Кобринского и Пинского районов, где чис-

ло выявленных случаев бешенства диких 

животных не превышает 0,1. В Жабинков-

ском районе бешенство среди животных за 

более чем тридцатилетний период зареги-

стрировано не было (рисунок 1). 

0,5−0,9 
 
1,0−1,4 
 
1,5−2,0 

Условные обозначения 

Рисунок 1. – Распределение числа выявленных больных бешенством  

диких животных на 10 тыс. общей площади района  

в разрезе Гомельской и Брестской областей (1969–1999 гг.) 

С 2000 г. ситуация с распределени-

ем больных бешенством диких животных 

по административным районам меняется. 

Бешенство регистрируется на территории 

всех 37 административных районов. Сум-

марное число выявленных больных живот-

ных на 10 тыс. га общей площади районов 

Гомельской области увеличивается в 5,3 

раза, Брестской – в 8 раз. Число зареги-

стрированных случаев бешенства диких 

животных по районам, где регистрирова-

лись  заболевания,  колеблется  от  8 до 188  

при среднем значении 73,5 случаев на рай-

он. Более 10,0 особей выявленных боль-

ных диких животных на 10 тыс. га общей 

площади района приходится на террито-

рию Жабинковского, Добрушского и Лоев-

ского районов. Относительно благополуч-

ными остаются территории Лельчицкого, 

Наровлянского, Ганцевичского и Ляхович-

ского районов, где число выявленных бе-

шенством диких животных на единицу 

площади не превышало 1,0 (рисунок 2). 

не регестрировались 
 
менее 0,1 
 
0,1−0,4 
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Условные обозначения 

менее 1,0 
 
1,0−2,9 

3,0−5,9 
 
6,0−9,9 
 
10,0−12,9 

Рисунок 2. – Распределение числа выявленных больных бешенством диких животных на 

10 тыс. общей площади района в разрезе Гомельской и Брестской областей (2000–2021 гг.) 

Сказанное свидетельствует не только 

об общем увеличении эпизоотологического 

процесса, но и о явном изменении эпизооти-

ческой ситуации в сторону вовлечения в нее 

диких животных как источников инфекции. 

Дикие животные, главным образом лисицы 

и енотовидные собаки, служат резервуаром 

инфекции, откуда бешенство распространя-

ется на безнадзорных собак и кошек, а затем 

и на других домашних и сельскохозяйствен-

ных животных. 

В этих условиях актуальными оста-

ются меры борьбы путем уменьшения 

плотности популяции лисиц как основно-

го резервуара бешенства и других диких 

плотоядных и меры специфической про-

филактики, которые включают оральную 

иммунизацию диких животных путем 

раскладывания приманок с антирабиче-

ской вакциной [5]. Примером успешной 

профилактики бешенства с помощью 

предложенной вакцины может служить 

Пинский район Брестской области, кото-

рый являлся стационарно неблагополуч-

ным по бешенству. С 2002 г. по 2007 г. 

здесь было зарегистрировано  63 случая 

заболевания, из них 35 (55,6 %) – среди 

диких плотоядных, главным образом ли-

сиц. В 2008 г. в районе была проведена 

вакцинация на площади 1070 км² (пло- 

щадь  района  3303 км²).  В  этом же году 

на территории города и района не заре-

гистрировано ни одного случая бешен-

ства среди животных. Обращения насе-

ления по поводу укусов животных в те-

чение последующих двух лет по району 

снизились с 230 до 179 случаев. 

Наряду с проведением мер по про-

филактике бешенства среди диких жи-

вотных необходимо одновременно осу-

ществлять мероприятия по иммунизации 

домашних (собаки, кошки) и сельскохо-

зяйственных животных [7]. Решающее 

значение приобретает активная санитарно-

просветительная работа о поведении боль-

ных животных, о необходимости избегать 

тесного контакта с незнакомыми домашни-

ми животными и любого контакта с дикими 

животными [5, 8], об экстренных мерах, 

которые необходимо предпринимать после 

укуса или ослюнения бешеными или подо-

зрительными на бешенство животным [4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эпизоотическая ситуация по бешен-

ству на территории белорусского Полесья 

имеет ярко выраженную тенденцию к ро-

сту, начиная с 2000 г. Так, в 1999 г. зареги-

стрировано 32 случая бешенства живот-

ных, в 2000 г. – 113 случаев, в 2001 г. – 

185, в 2003 г. – 264, в 2006 г. – 323, в    

2016 г. – 326 случаев. 
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В эпизоотический процесс вовлече-

ны все районы белорусского Полесья. Об-

разовались стойкие природные очаги в 11 

районах Гомельской области (Брагинский, 

Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомель-

ский, Добрушский, Жлобинский, Калинко-

вичский, Лоевский, Петриковский, Речиц-

кий, Рогачевский) и 5 районах Брестской 

области (Брестский, Малоритский, Каме-

нецкий, Пинский, Пружанский).  

Экологический стереотип бешен-

ства претерпел значительные преобразова-

ния и окончательно сформировался в виде 

природноочаговой инфекции с циркуляци-

ей возбудителя в популяциях диких плото-

ядных. Основными резервуарами и источ-

никами инфекции в этих условиях являют-

ся лисицы (82,6 %) и енотовидные собаки 

(8,1 %). Инцидентность бешенства с вовле-

чением волков в циркуляцию возбудителя 

остается на уровне 3,7 %. Случаи регистра-

ции бешенства лесной куницы, лесного хорь-

ка, барсука, рыси увеличиваются, что свиде-

тельствует о их возможном активном уча-

стии в циркуляции возбудителя в регионе. 

Проблема оздоровления природ-

ных  очагов  бешенства  в  регионе бело- 

русского Полесья требует пристального 

внимания. Неспецифическая и специфи-

ческая профилактика, мероприятия по 

иммунизации домашних (собаки, кошки) 

и сельскохозяйственных животных, ак-

тивная санитарно-просветительная работа 

продолжают оставаться для региона бело-

русского Полесья актуальными. 

Широкий круг млекопитающих раз-

личных экологических групп, в том числе 

домашних и содержащихся в неволе живот-

ных, зарегистрированных в качестве резер-

вуара вируса, позволяет говорить о недоста-

точной изученности природной очаговости 

заболевания, необходимости поиска других 

участников либо способов циркуляции и 

сохранения вируса бешенства в природе. 

Уже сейчас очевидно, что проблема бешен-

ства не может быть решена только вакцина-

цией домашних животных или регуляцией 

численности основных носителей вируса, 

например лисицы. Слишком широк круг 

вовлекаемых в эпизоотический процесс 

млекопитающих, многие из которых, осо-

бенно рукокрылые, представляют собой 

сложный объект для вирусологических ис-

следований. 
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