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В конце XIX – начале XX вв. крупные эпизоотии сибир-
ской язвы отмечались в Восточной Сибири практиче-

ски ежегодно. Росло количество мест, где эта болезнь 
встречалась впервые, т.е. увеличивалось число стационар-
но неблагополучных по сибирской язве пунктов. Восточно-
Сибирские губернии и области входили в число 20 наиболее 
неблагополучных по заболеваемости животных губерний 
Российской Империи. В 1894–1912 гг. при высоком уровне 
заболеваний сельскохозяйственных животных сибирской 
язвой люди болели в десятки раз реже, что было обусловле-
но вольным выпасом скота на пастбищах, меньшим контак-
том с больными и павшими животными. Вместе с этим 
не хватало специалистов ветеринарной службы, соответ-
ственно, отсутствовала регистрация мест падежа и захоро-
нений животных. В первой половине ХХ в. более 92% насе-
ленных пунктов региона не имели скотомогильников и био-
термических ям; из-за отсутствия убойных площадок прово-
дился подворный убой скота; отсутствовал должный учет 
неблагополучных пунктов и скотомогильников, отмечался 
низкий охват животных профилактической специфической 
имму низацией. 

Проблема снижения заболевания сибирской язвой живот-
ных и людей и дальнейшей ликвидации болезни в Совет-
ском Союзе требовала изучения истории, географии, эпи де-
миологии и эпизоотологии этой особо опасной инфекции. 
Огромный вклад в изучение вопросов сибирской язвы в Вос-
точной Сибири внес кандидат медицинских наук Ю.И.Соркин.

Юрий Израилевич Соркин родился 28 июля 1928 г. в 
г. Иркутске. После окончания санитарно-гигиенического фа-
культета Иркутского медицинского института, с 1953 по 
1958 гг. Ю.И.Соркин работал начальником Славянского 

противочумного отделе-
ния Приморской противо-
чумной станции, в 1959 г. 
поступил на должность 
младшего научного со-
трудника в Иркутский 
госу дарственный научно-
исследовательский про-
тивочумный институт Си-
бири и Дальнего Востока.

Основным научным на-
правлением его деятель-
ности являлось изучение 
эпидемиологии, микро-
биологии и экологии воз-
будителя сибирской язвы. 
Работа с отчетными, об-
зорными, ста тисти чески-
ми и архивными материалами Тувинской, Бурятской и 
Якутской АССР, Читинской, Иркутской областей, Кра-
сноярского края и Центрального государственного архива 
СССР за 108-летний период (1860–1967 гг.) позволила про-
вести ретроспективный эпидемиологический анализ вспы-
шек и спорадических случаев сибирской язвы за период 
1943–1967 гг. Юрием Израилевичем составлен перечень 
из 1486 стационарно неблагополучных пунктов шести субъ-
ектов Восточной Сибири (Тувинская, Якутская, Бурятская 
автономные республики, Красноярский край, Иркутская и 
Читинская области), уточнены расположения сибиреязвен-
ных очагов, стационарно неблагополучных пунктов, сиби-
реязвенных захоронений (скотомогильников), созданы 
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карты распространения сибирской язвы в Восточной 
Сибири. Эти сведения стали основой для создания 
Справочника неблагополучных по сибирской язве населен-
ных пунктов РСФСР (1978 г.) и позже Кадастра стацио-
нарно неблагополучных по сибирской язве пунктов РФ 
(2005 г.).

В 1960–1970 гг. Соркин Ю.И. принимал участие в иссле-
довательских работах по обустройству и проведению сани-
тарных мероприятий при строительстве Иркутской, Красно-
ярской и Усть-Илимской ГЭС, а также Селенгинского 
целлюлозно-картонного комбината. В 1966 г. он введен в со-
став Межведомственной комиссии по борьбе с сибирской 
язвой Министерства здравоохранения и Госагропрома 
СССР. Вместе со специалистами ветеринарной и санитар-
ной служб изучил особенности эпизоотологии и эпидемио-
логии сибирской язвы в каждом Восточно-Сибирском субъ-
екте, сроки и условия сохранения микробов сибирской язвы 
в некоторых типах почв Восточной Сибири. Юрий Израи-
левич провел анализ системы противосибиреязвенных ме-
роприятий, разработал рациональную систему мероприятий 
по предупреждению заболеваний сибирской язвой в регио-
не. Ю.И.Соркин считал, что профилактика является основой 
снижения и ликвидации заболеваний животных и населения 
сибирской язвой. Им были предложены мероприятия по уве-
личению охвата профилактическими прививками сельскохо-
зяйственных животных частного сектора в учтенных пун-
ктах; запрет на забой животных без предубойного и послеу-
бойного ветеринарного осмотра; усилены меры администра-
тивного наказания за вынужденный убой скота; оптимизиро-
ван порядок перегона животных на международных ското-
прогонных трассах; обоснованы показания для сокращения 
специфических прививок декретированному контингенту на-
селения. 

В 1972 г. Юрий Израилевич защитил диссертацию 
«Сибирская язва в Восточной Сибири (1860–1967 гг.)» на 
соискание степени кандидата медицинских наук. С 1972 по 
1977 гг. он – старший научный сотрудник, в 1977–1979 гг. – 
заведующий эпидемиологическим отделом Иркутского про-
тивочумного института. 

Ю.И. Соркин длительное время являлся начальником 
сани тарной противоэпидемиологической бригады (СПЭБ) 
института, отвечал за работу СПЭБ в очагах холеры, сибир-
ской язвы в Астраханской области, Краснодарском крае и 

других регионах. Возглавлял группу сотрудников института 
при эпидрасследовании вспышки сибирской язвы в г. Сверд-
ловске в 1979 г. После чего, в том же году, на базе отдела 
эпидемиологии института под его началом была организова-
на лаборатория экологии возбудителей зоонозных инфек-
ций, которой он руководил до 1996 г. В 1981 г. он был назна-
чен членом Межведомственного координационного совета 
по научным исследованиям Госагропрома СССР и Минздрава 
СССР. Под его руководством выполнялись диссертацион-
ные работы по экологии и микробиологии, эпидемиологии 
сибирской язвы. Юрий Израилевич участвовал во всесоюз-
ных и республиканских научных конференциях, съездах по 
вопросам профилактики сибирской язвы. До последних 
дней жизни (1997 г.) он работал в институте и опубликовал 
96 научных работ.

Ю.И.Соркин постоянно оказывал консультативную по-
мощь учреждениям санэпидслужбы по особо опасным 
инфек циям. Он запомнился коллегам как грамотный, 
отзыв чивый и энергичный специалист. Выполнял обще-
ственную работу, являлся секретарем парткома института. 
Награж ден орденом «Знак почета», знаком «Отличнику 
здравоохранения».

В настоящее время лаборатория сибирской язвы отдела 
эпидемиологии ФКУЗ «Иркутский научно-исследо ва-
тельский противочумный институт Сибири и Дальнего 
Востока» Роспотребнадзора успешно продолжает свою 
работу и в составе Испытательного лабораторного центра 
(ИЛЦ) проводит экспериментальные работы с микроорга-
низмами II группы патогенности и диагностические иссле-
дования материала, подозрительного на зараженность 
возбудителем сибирской язвы. Квалифицированный пер-
сонал лаборатории и ее современное оборудование позво-
ляют выполнять исследования материалов на высоком 
профессиональном уровне. Лаборатория имеет большой 
опыт работы в ряде субъектов Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов (республики Бурятия и 
Саха (Якутия), Алтайский, Красноярский и Приморский 
края, Амурская, Новосибирская и Сахалинская области) 
при чрезвычайных ситуациях в период наводнений, вспы-
шек и спорадических случаев сибирской язвы, меро-
приятий по санитарной подготовке лож водохранилищ 
Богучанской и Нижне-Бурейской ГЭС, а также проводит 
комплексные эпизоотолого-эпидемиологические обследо-
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вания и оценку биологической опасности сибиреязвенных 
захоронений и скотомогильников, земельных участков под 
освоение и строительство различных объектов промыш-
ленного и гражданского строительства. Специалисты лабо-
ратории оказывают научно-практическую и консультативно-
методи ческую помощь учреждениям Роспотребнадзора, 
здраво охранения и ветеринарии по вопросам экологии, 
эпидемиологии, лабораторной диагностики, проведению 
профилактических противоэпидемических и дезинфекци-
онных мероприятий. 
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ФАО, МЭБ и ВОЗ выпустили руководство для стран по применению подхода  
«Единое здоровье» для борьбы с зоонозными заболеваниями

Зоонозные заболевания – болезни, общие для животных и людей, – продолжают 
оказывать серьезное воздействие на здоровье человека. Ежегодно около 60 000 
человек умирает от бешенства и других зоонозов, таких как птичий грипп, лихорадки 
Эбола или Рифт-Валли. Эти заболевания влияют также на здоровье и благополучие 
животных, вызывая снижение продуктивности (качество и безопасность молока или 
яиц и т. д.) или гибель, и, следовательно, влияют на средства к существованию фер-
меров и экономику стран.

Болезни не знают границ. Каждый день возникают новые проблемы со здоровьем 
на границе между человеком и животным. Чтобы противостоять этим угрозам, не-
обходимы сотрудничество, координация, коммуникация и согласованные действия 
между различными секторами с использованием многосекторального подхода «еди-
ное здоровье». Тем не менее во многих странах отсутствуют возможности для реали-
зации такого сотрудничества.

Чтобы поддержать страны в заполнении этих пробелов, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохра-
нения животных (МЭБ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустили 
сегодня руководство под названием «Принятие многосекторального единого здраво-
охранения. Подход: трехстороннее руководство по борьбе с зоонозами в странах». 
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