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Настоящее информационно-аналитическое исследование посвящено 

рассмотрению вирусологических и общих биоэкологических элементов, 

определяющих проявление эпизоотического и эпидемического процессов 

бешенства на территории Бразилии. Охарактеризованы природная очаго-

вость и паразитарные системы разных типов, приведены и проинтер-

претированы современные данные относительно заражения людей и до-

машних животных бешенством от разных источников инфекции. Ключе-
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This information and analytical study is devoted to the consideration of vi-

rological and general bioecological elements that determine the manifestation 

of the epizootic and epidemic processes of rabies in Brazil. The natural nidality 

and parasitic systems of different types are characterized, modern data on the 

infection of humans and domestic animals with rabies from different sources are 

presented and interpreted. Keywords: rabies in Brazil, epizootology, natural ni-

dality, parasitic systems. 

 

Введение. Бешенство (Rabies) до сих пор остается глобальной угро-

зой, распространено на территории более 150 стран, половина населения 

Земли проживает в эндемичных районах, ежегодная смертность составляет 

более 1 млн животных и до 70 тыс человек. [3] Во всем мире после трав-

мирующих контактов с потенциально зараженными бешенством живот-

ными ежегодно до 12 млн человек подвергаются постэкспозиционным 

профилактическим антирабическим обработкам с затратами свыше 2 млрд 

$. [2] В Бразилии профилактика бешенства среди людей входит в тройку 

болезней с наибольшим количеством регистраций. Целью настоящего со-

общения является описание различных паразитарных систем рабической 
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инфекции на территории страны, играющих роль в ее прямой передаче 

людям.  

Материалы и методы исследований. Исследование проведено в 

формате систематического обзора, обобщения и анализа имеющихся мате-

риалов по бешенству на территории Бразилии в национальных базах дан-

ных Министерства здравоохранения, секретариата по надзору за здоровьем 

(SVS/MS), на платформах Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

и Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Источниками также служи-

ли доступные научные сведения из ряда современных и зарубежных пуб-

ликаций, поиск которых проведен в базах данных PubMed, Web of Science, 

Scopus, Google Scholar. В качестве методической основы использованы 

принципы и приемы дескриптивной эпизоотологии.[1] 

Результаты исследований. По данным CDC и OPAS в Бразилии 

наиболее распространённым видом является лиссавирус бешенства 

(Lyssavirus rabies, RABV), представленный семью антигенными варианта-

ми (AgV): 

AgV1 и AgV2 - Canis familiaris (хищные, собака); 

AgV2* - Cerdocyon thous (хищные, майконг); 

AgV3 - Desmodus rotundus (рукокрылые, обыкновенный вампир); 

AgV4 - Tadarida brasiliensis (рукокрылые, бразильский складчатогуб); 

AgV6 - Lasiurus spp. (рукокрылые, серый волосатохвост); 

AgVCN - Callithrix jacchus (приматы, обыкновенная игрунка). [7, 9] 

Лиссавирусная паразитарная система представляет комбинации го-

родского, природно-очагового, наземно-воздушного экотипов и их комби-

нации. Потенциальными источниками и резервуарами инфекции на нацио-

нальной территории являются домашние животные (собаки, кошки), руко-

крылые (летучие мыши вампиры и насекомоядные), дикие хищники (лисы 

автохтонных видов) и приматы-мартышки, предоставляющие риск зараже-

ния инфекцией людей. В 2019 г. на территории Бразилии зарегистрировано 

522 675 случаев постконтактного лечения бешенства с затратами 3 млн $. 

[4]  

За последние два десятилетия, с момента реализации программ кон-

троля бешенства собак, наблюдалось снижение случаев заражения людей, 

в то время как трансмиссия от летучих мышей возросла на 65%. [4] Нарас-

тающую проблему контроля рабической инфекции представляет антиген-

ный вариант вируса AgV3, выделенный от Desmodus rotundus (летучие 

мыши вампиры-гематофаги), являющийся основной детерминантой случа-

ев бешенства человека и других животных. По данным SVS/MS с 2010 по 

2022 г. было выявлено 24 случая заражения людей. [5]  

Вследствие успеха программ контроля городского бешенства вполне 

вероятно, что заражение людей RABV в Бразилии приближается к уровню, 

который невозможно снизить без борьбы с бешенством диких животных в 

природных очагах. Большинство случаев, регистрируемых у наземных 

млекопитающих, являются результатом заражения вариантом вируса, ко-
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торый циркулирует в доминирующем резервуаре-хозяине дикой природы. 

Таковыми являются лисы автохтонных видов, а именно майконги (лисица-

крабоед) Cerdocyon thous, енот-ракоед Procyon cancrivorus.  

Исключительный интерес представляет эндемичный независимый 

природный цикл рабической инфекции, представленный в качестве резер-

вуара приматами семейства Cebidae, рода Callithrix (59 случаев бешенства 

у этого вида, 19 случаев бешенства человека с 1990 по 2016 гг.). [7] 

Заключение. На территории Бразилии, в пределах одной страны ин-

фекция сохраняется в паразитарных системах четырех типов. В природных 

очагах повсеместно циркулирует лиссавирус бешенства, преимущественно 

в популяциях диких псовых (семейство Canidae) и рукокрылых (семейство 

Phyllostomidae). Необычным является циркуляция RABV в популяциях ди-

ких приматов-мартышек (семейство Callitrichidae).  [6, 7, 8]  

Несмотря на успехи контроля бешенства собак, возникают новые про-

блемы управления рабической инфекцией вследствие ее полигостальности 

и чрезвычайной паразитосистемной вариабельности.  
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