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АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ МОНИТОРИНГ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

В ПОПУЛЯЦИИ ДИКОГО КАБАНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ5 

 

Цель исследования – изучение проводимого в Российской Федерации активного и пассивного 

мониторинга африканской чумы свиней (АЧС), а также осуществление ретроспективного ана-

лиза зарегистрированных вспышек болезни в популяции кабана для определения наиболее эф-

фективных мер контроля. Объекты исследования – данные по нотифицированным вспышкам 

АЧС в популяции диких кабанов неблагополучных субъектов России, собранные в единую базу 

данных, адаптированную для ГИС-анализа. Ретроспективный анализ вспышек АЧС и зонирова-

ние территорий субъектов по уровню риска возникновения инфекции для популяции кабанов бы-

ли проведены с точки зрения распределения особей животных, найденных павшими, или их ос-

танков, а также добытых на охоте с подтвержденным диагнозом. Данные о вспышках были по-

лучены от региональных ветеринарных служб субъектов России. В результате ретроспектив-

ного анализа вспышек АЧС среди популяции кабанов было установлено, что эффективность 

мониторинговых мероприятий обусловлена в большей степени обнаружением позитивных туш 

и останков диких кабанов, это хорошо согласуется с литературными данными значимости пас-

сивного мониторинга данной инфекции в европейских странах. Также в результате ГИС-анализа 

были определены субъекты Российской Федерации, на территории которых формируются зоны 

высокого риска возникновения новых эпизоотий АЧС. К данным территориям относятся субъек-

ты Дальневосточного региона, центра европейской части России – Рязанская, Орловская, Туль-

ская, Ярославская, Нижегородская и Московская области, также Калининградская область, и не-

которые субъекты юго-востока европейской части страны – Самарская, Саратовская и Рос-

товская области. Таким образом, для повышения эффективности применяемых противоэпи-

зоотических мер, особенно в тех регионах, где основной задачей является ликвидация АЧС, 

необходимо основные усилия сфокусировать на проведении специальных мероприятий по поиску 

трупов и останков диких кабанов – пассивного мониторинга. 
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ACTIVE AND PASSIVE MONITORING OF AFRICAN SWINE FEVER 
IN THE WILD BOAR POPULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The purpose of research is to study the active and passive monitoring of African swine fever (ASF) car-

ried out in the Russian Federation, as well as to carry out a retrospective analysis of reported outbreaks of 
the disease in the wild boar population to determine the most effective control measures. The objects of 
the study are data on notified outbreaks of ASF in the wild boar population of disadvantaged subjects of 
Russia, collected in a single database adapted for GIS analysis. A retrospective analysis of ASF outbreaks 
and zoning of the territories of subjects according to the level of risk of infection for the wild boar popula-
tion was carried out in terms of the distribution of animals found dead or their remains, as well as hunted 
with a confirmed diagnosis. Outbreak data was obtained from the regional veterinary services of the con-
stituent entities of Russia. As a result of a retrospective analysis of ASF outbreaks among the wild boar 
population, it was found that the effectiveness of monitoring activities is due to a greater extent to the de-
tection of positive carcasses and remains of wild boars, this is in good agreement with the literature data 
on the importance of passive monitoring of this infection in European countries. Also, as a result of the GIS 
analysis, the subjects of the Russian Federation were identified, on the territory of which zones of high risk 
of new ASF epizootics are formed. These territories include the subjects of the Far East Region, the center 
of the European part of Russia – Ryazan, Orel, Tula, Yaroslavl, Nizhny Novgorod and Moscow Regions, 
also the Kaliningrad Region, and some subjects of the southeast of the European part of the country – 
Samara, Saratov and Rostov Regions. Thus, in order to increase the effectiveness of the anti-epizootic 
measures applied, especially in those regions where the main task is the elimination of ASF, it is neces-
sary to focus the main efforts on carrying out special measures to search for corpses and remains of wild 
boars – passive monitoring. 
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Введение. Африканская чума свиней (АЧС) – 

вирусная, трансграничная болезнь животных се-
мейства Suidae, приносящая колоссальный 
ущерб свиноводческой отрасли и экологии вида 
в целом. АЧС имеет эпизоотологические особен-
ности и определяется многочисленными факто-
рами и механизмами передачи в популяциях 
восприимчивых животных [1–3]. В отличие от 
методов борьбы с АЧС у домашних свиней, за-
ключающихся в выбраковке всего поголовья жи-
вотных, последующей очистке и дезинфекции 
контаминированных помещений, ликвидация 
АЧС в дикой фауне в связи с высокой устойчиво-

стью возбудителя в окружающей среде подразу-
мевает осуществление иных методологических 
подходов [1]. 

Как известно, применяют два основных типа 
мониторинга АЧС в дикой природе: пассивный 
мониторинг – обнаружение туш или останков 
диких кабанов, исследование на наличие вируса 
или его генома (ДНК), и активный мониторинг, 
заключающийся в отстреле животных, и тести-
рование всех добытых особей лабораторными 
методами [4, 5]. 

Информация, собранная Европейским агент-
ством по безопасности пищевых продуктов 
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(EFSA) из стран Балтии и Польши, указывает на 
то, что пассивный надзор обеспечивает более 
высокую вероятность выявления инфицирован-
ных вирусом АЧС животных. По данным многих 
зарубежных исследователей, большинство пер-
вичных случаев АЧС у диких кабанов были ус-
тановлены при пассивном мониторинге. В нас-
тоящее время болезнь для некоторых Европей-
ских стран стала энзоотичной, и вопрос о том, 
какой тип мониторинга (пассивный или актив-
ный) при условии снижения процента серопре-
валентности и низкой плотности популяции ка-
бана наиболее эффективен, остается откры-
тым. Кроме того, даже при низкой плотности 
популяции кабана формируются условия, при 
которых вирус АЧС сохраняется в окружающей 
среде, что усложняет любое дальнейшее 
управление эпизоотическим процессом, вклю-
чая искоренение болезни. Особенно это важно 
для стран Европы, в т. ч. и Российской Федера-
ции, где контроль распространения АЧС бази-
руется на сокращении численности дикого каба-
на [5, 6]. 

Цель исследования – изучение осуществ-
ляемого в Российской Федерации активного и 
пассивного мониторинга АЧС, проведение ретро-
спективного анализа зарегистрированных вспы-
шек АЧС в популяции кабана и среди особей, 
добытых на охоте, а также зонирование террито-
рий, неблагополучных по АЧС субъектов по 
уровню риска возникновения новых эпизоотий. 

Объекты и методы. Объектом исследова-
ния явились данные по вспышкам АЧС в попу-
ляции диких кабанов за 2007–2022 гг., нотифи-
цированные ветеринарными службами субъек-
тов РФ, сведенные в единую ГИС-совместимую 
базу данных. Ретроспективный анализ вспышек 
и диагностированных случаев АЧС среди попу-
ляции кабанов был проведен с точки зрения 
распределения особей животных, найденных 
павшими, или их останков, а также добытых на 
охоте, по данным региональных ветеринарных 
служб Российской Федерации. Определение 
эффективности активного и пассивного монито-
ринга АЧС среди дикого кабана изучали с ис-
пользованием данных исследований биологиче-
ского материала в разрезе субъектов Российской 
Федерации за период с 2007 по 2022 г. в про-

грамме MS Excel. Визуализация и зонирование 
было проведено с использованием ГИС-програм-
много обеспечения – ArcMap 10.8.2 (Redlands, 
CA, USA). 

Результаты и их обсуждение. Мониторинг 
эпизоотической ситуации по АЧС в дикой фауне, 
осуществляемый на неблагополучных, благопо-
лучных и подверженных риску территориях, на-
правлен на раннее выявление инфицированных 
особей в популяции дикого кабана [5]. 

Так, по результатам анализа литературных 
данных и информации, собранной Европейским 
агентством по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA) о проведении активного и пассивного 
мониторинга АЧС в популяции дикого кабана в 
ряде стран Европы, очевидно, что наиболее 
эффективным в выявлении инфицированных 
животных является пассивный мониторинг, при 
котором максимальный уровень обнаружения 
генома АЧС составляет 89 %, антител – 37,5 % 
от общего числа исследованных особей. Ре-
зультаты, полученные в ходе активного монито-
ринга АЧС у диких кабанов в тех же странах за 
период с 2020 по 2021 г., являются менее ин-
формативными в доказательной базе присутст-
вия инфицированных особей животных [5]. 

Распределение случаев АЧС, подтвержден-
ных лабораторными методами, как в материале 
павших, так и у добытых на охоте кабанов в не-
благополучных субъектах Российской Федера-
ции, характеризуются локальными вспышками, 
регистрирующимися на одних и тех же геогра-
фических территориях. 

Несмотря на региональные различия в не-
благополучных по АЧС субъектах Российской 
Федерации, в результате проведенного ретро-
спективного анализа вспышек АЧС в динамике 
за период с 2007 по 2022 г. превалирующее ко-
личество очагов было отмечено среди павших 
животных – 592 (рис.). Очагов АЧС среди добы-
тых кабанов было на 25 % меньше, что согла-
суется с литературными данными [6]. Отдельно 
в качестве примера стоит отметить результаты 
анализа вспышек АЧС на территории Дальнего 
Востока, где в настоящее время вирус продол-
жает циркулировать, сохраняя эпизоотическое 
неблагополучие как среди домашних свиней, 
так и среди диких кабанов. 
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Распределение количества очагов АЧС среди популяций диких кабанов 
в неблагополучных субъектах Российской Федерации (2007–2022 гг.) 

 

В результате пассивного мониторинга на 
территории Дальнего Востока за период с 2019 
по 2022 г. было зарегистрировано 386 АЧС по-
ложительных кабанов, что составляет 53,5 % от 
числа исследованных проб. Динамика выявле-
ния инфицированных кабанов в субъектах 
Дальнего Востока представлена следующим 
образом: в Приморском крае количество обна-
руженных павших от АЧС животных за период с 
2019 по 2022 г. было в 7,8 раза больше, чем 
добытых на охоте, в Хабаровском крае – в 3,6 
раза, в Амурской области – в 2,8 раза. В Евро-
пейской части Российской Федерации в резуль-
тате пассивного мониторинга АЧС количество 
найденных инфицированных туш диких кабанов 
также превалирует над числом добытых в ре-
зультате охоты особей. В результате ГИС-
зонирования неблагополучных субъектов Рос-
сийской Федерации на основе распределения 
вспышек АЧС, зарегистрированных за период с 
2007 по 2022 г., были определены субъекты 
Российской Федерации, на территории которых 
формируются зоны высокого, среднего риска 
возникновения новых эпизоотий АЧС. К терри-
ториям, входящим в зону высокого риска, отно-
сятся субъекты Дальневосточного региона и 
центра европейской части России – Рязанская, 

Орловская, Тульская, Ярославская, Нижегород-
ская и Московская области, Калининградская 
область, а также субъекты юго-востока евро-
пейской части страны – Самарская, Саратов-
ская и Ростовская области (см. рис.).  

При эпизоотии АЧС в дикой фауне одним из 
основных путей передачи возбудителя инфекции 
является контактный, от инфицированных трупов 
и/или контаминированных объектов среды оби-
тания. Это определяет стационарность болезни 
внутри популяции диких кабанов. Если не пред-
принимать никаких мер по борьбе с АЧС, эпи-
зоотическая ситуация останется неблагополуч-
ной в результате сохранения вируса в окружаю-
щей среде. Энзоотический цикл передачи вируса 
в популяции дикого кабана и основные природ-
ные факторы способствуют устойчивой круглого-
дичной циркуляции и прогрессирующему геогра-
фическому распространению АЧС [7, 8].  

Основное внимание многих исследователей 
уделяется важному компоненту риска, созда-
ваемому диким кабаном, а именно сохранению 
вируса в трупах, останках, а после их полного 
разложения – в ландшафте, обеспечивающем 
естественную циркуляцию вируса АЧС. Инфи-
цированные вирусом АЧС трупы и останки ка-
банов содержат большое количество инфек-
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ционного материала и поэтому представляют 
собой источник заражения для восприимчивых 
животных и могут участвовать как в прямой, так 
и в непрямой передаче вируса [9]. Для снижения 
вирусной нагрузки в окружающей среде необхо-
димо принимать меры, содействующие актив-
ному поиску павших кабанов и их останков, а 
также мерам биобезопасности на охоте. 

 
Заключение 

 
1. По результатам анализа литературы и 

данных по эффективности мониторинговых ис-
следований на АЧС в популяции дикого кабана, 
проводимых на территории неблагополучных 
субъектов РФ за период с 2007 по 2022 г., было 
установлено, что пассивный мониторинг, в рам-
ках которого было зарегистрировано 53,5 % по-
зитивных павших кабанов, является более зна-
чимым в выявлении инфицированных особей.  

2. В результате зонирования регионов Рос-
сийской Федерации по уровню риска АЧС, были 
определены субъекты, на территории которых 
формируются зоны высокого риска возникнове-
ния новых эпизоотий АЧС. К данным террито-
риям относятся субъекты Дальневосточного 
региона, центра европейской части России – 
Рязанская, Орловская, Тульская, Ярославская, 
Нижегородская и Московская области, также 
Калининградская область и субъекты юго-восто-
ка европейской части страны – Самарская, Са-
ратовская и Ростовская области.  

3. Для повышения эффективности применяе-
мых мер эпизоотологического надзора, особенно 
в тех регионах, где основной задачей является 
ликвидации заболевания, необходимо основные 
усилия сфокусировать на проведении специаль-
ных мероприятий по поиску трупов и останков 
диких кабанов – пассивного мониторинга. 
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