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Изложены особенности эпизоотологии сибир-

ской язвы животных в различных природно-
географических областях Алтайского края в 2000-
2012 гг. В период с 1960 по 2012 гг. здесь было 
зарегистрировано 180 неблагополучный пунктов 
по сибирской язве сельскохозяйственных живот-
ных, при этом в 2000-2012 гг. — только 8, из них 6 
— у крупного рогатого скота во всех областях 
края и 2 — у свиней в предгорной области. Удель-
ная доля сибирской язвы в Алтайском крае в 
2000-2012 гг. снижается у крупного рогатого ско-
та до 0,25, у свиней и лошадей — до 0, а у мелко-
го рогатого скота равна 0 весь период исследова-
ния. При этом данные по природно-географи-
ческим областях имеют схожую тенденцию, за 
исключением крупного рогатого скота в предгор-
ной области, где показатель возрастает с 0,08 до 
0,7. Заболеваемость имеет в основном летнюю 
сезонностью, с некоторыми проявлениями вспы-

шек в весенне-осенний период у крупного рогато-
го скота и зимний период у свиней, а также воз-
растает в последнее время число случаев болезни 
у сельскохозяйственных животных личного поль-
зования. Интенсивные показатели проявления эпи-
зоотического процесса сибирской язвы в Алтай-
ском крае снижаются у крупного рогатого скота 
до 0,004, у свиней и лошадей — до 0, а у мелкого 
рогатого скота за весь исследуемый период рав-
ны 0, за исключением летальности у крупного 
рогатого скота, которая возрастает до 100%. 
Рассматривая данные показатели по областям, 
установили похожую динамику с краевой, когда 
интенсивные показатели снижаются до 0-0,01, за 
исключением предгорной и салаирской областей у 
крупного рогатого скота, где летальность возрос-
ла до 100%. Индекс эпизоотичности в целом по 
краю и отдельно по областям снижается до 0, за 
исключением крупного рогатого скота, где по 
краю он снижается до 0,2, а в предгорной и са-
лаирской областях — до 0,1. Коэффициент очаго-
вости в Алтайском крае снижается до 0, за ис-
ключением крупного рогатого скота — до 0,25. 
По областям динамика похожая с краевой, за ис-
ключением предгорной и салаирской областей, 
где показатель возрастает до 1-2. При этом уро-
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вень вакцинации в целом по краю и отдельно по 
областям несколько возрастает, за исключением 
мелкого рогатого скота по краю, в лесостепной и 
предгорной областях, и свиней в лесостепной и 
салаирской, где показатель снижается. 

 
Keywords: anthrax, saprozoonosis, anthrax epi-

zootology, anthrax epidemiology, epizootic situa-
tion, epidemiological situation, morbidity, mortality, 
vaccination level, anthrax prevention. 

 
The features of epizootology of anthrax in animals 

in different natural and geographic areas of the Altai 
Region in 2000-2012 are discussed. During the pe-
riod from 1960 to 2012 as many as 180 unfavorable 
sites regarding anthrax in farm animals were re-
ported; of those 8 sites were reported in 2000-2012 
including 6 in cattle in all areas of the Region and 2 
in pigs in the foothill areas. The percentage of anth-
rax in the Altai Region in 2000-2012 decreased in 
cattle to 0.25, in pigs and horses to 0, and in small 
cattle it was equal to 0 over the entire research pe-
riod. The data on the natural and geographic areas 

reveal a similar trend except for the cattle in the foo-
thill areas where the index increases from 0.08 to 
0.7. The morbidity reveals mainly summer seasonality 
with some outbreaks in spring and autumn in cattle, 
and in winter in pigs. The increased number of cases 
is reported in farm animals belonging to the popula-
tion. Intensive indicators of anthrax epizootic process 
in the Altai Region decrease in cattle to 0.004, in 
pigs and horses to 0, in small cattle they are equal 
to 0 over the whole research period except for mor-
tality in cattle that increases to 100%. The epizootic 
index throughout the Altai Region and in individual 
areas decreases to 0 except for cattle; it makes 0.2 
for the whole Region and 0.1 in the foothill and Salair 
areas. The nidus index in the Altai Region decreases 
to 0 except for cattle (to 0.25). In the areas the dy-
namics is similar to the regional except for the foothill 
and Salair areas where the index increases to 1-2. 
The level of vaccination throughout the Region and 
in individual areas slightly increases except for small 
cattle throughout the Region, the forest-steppe and 
foothill areas, and pigs in the forest-steppe and Sa-
lair regions where the level decreases. 
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Введение 
Сибирская язва (Anthrax) — сапрозооноз-

ная инфекция, которая носит стационарный 
характер. Это обусловлено способностью 
возбудителя болезни длительно сохраняться в 
почве в виде споры, при благоприятных усло-
виях размножаться и укореняться здесь, что 
приводит к образованию стойких очагов и 
угрозе повторных вспышек. В настоящее 
время болезнь чаще встречается в виде спо-
радических случаев, но все же представляет 
потенциальную опасность для животных и че-
ловека [1].  

В связи с этим детальный анализ эпизооти-
ческих очагов, изучение их территориального 
распространения и региональных особенно-
стей проявления эпизоотического процесса 
являются важной задачей для совершенство-
вания профилактики сибирской язвы [2]. 

Решение проблемы ликвидации сибирской 
язвы во многом зависит от закономерностей 
распространения и особенностей эпизоотиче-

ского проявления болезни. Наиболее широко 
эпизоотолого-эпидемиологические особенно-
сти сибирской язвы в последние годы изуча-
лись на территории бывших союзных респуб-
лик [3], Северного Кавказа [4], Бурятии [5] и 
в целом по России [6]. 

Целью исследования явилось изучение 
особенностей эпизоотологии сибирской язвы 
животных в различных природно-геогра-
фических областях Алтайского края в 2000-
2012 гг.  

 
Объекты и методы исследования 

При изучении и анализе эпизоотической 
ситуации по сибирской язве животных в Ал-
тайском крае использовались материалы ве-
теринарной статистической отчётности, стати-
стические сборники по административно-
территориальному изменению, атлас и эн-
циклопедия Алтайского края. Эпизоотологи-
ческое исследование проведено с 2000 по 
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2012 гг. в соответствии с «Методическими 
указаниями по эпизоотологическому иссле-
дованию, методическими рекомендациями 
«Изучение эпизоотической ситуации инфек-
ционных болезней сельскохозяйственных жи-
вотных в области (крае, АССР)» [7, 8]. При 
этом использовали ретроспективный, сравни-
тельно-географический и эпизоотологический 
анализ, совместно с математической обра-
боткой, что является основой схемы прово-
димых исследований. Анализ эпизоотической 
ситуации по сибирской язве сельскохозяйст-
венных животных по природно-геогра-
фическим областям Алтайского края прово-
дили с использованием следующих показате-
лей: заболеваемость, смертность, леталь-
ность, сезонность, удельная доля болезни, 
пораженность отдельных видов животных, 
индекс эпизоотичности, коэффициент очаго-
вости и уровень вакцинации.  

 
Результаты и их обсуждение 

В Алтайском крае в период с 1960 по  
2012 гг. было зарегистрировано 180 неблаго-
получный пунктов по сибирской язве сельско-
хозяйственных животных, при этом в 2000-
2012 г. только 8, из них 6 — у крупного рога-
того скота во всех областях края и 2 — у сви-
ней в предгорной области. 

Удельная доля сибирской язвы в Алтай-
ском крае у крупного рогатого скота в 2000-
2012 гг. снизилась с 3,27 до 0,25%, у свиней 
и лошадей — с 5,37 и с 3,99% до 0 соответст-
венно, а у мелкого рогатого скота находи-
лась на одном уровне и равна 0. При этом в 
степной области данный показатель снижает-
ся у крупного рогатого скота с 0,66%, свиней 
— с 0,42 и лошадей — с 1,19 до 0%; в лесо-
степной области у крупного рогатого скота — 
с 0,83 до 0,4%, свиней и лошадей — с 0,69 и 

2,8%, соответственно, до 0, в предгорной 
области у крупного рогатого скота возраста-
ет с 0,08 до 0,7%, а у свиней снижается с 
4,3% до 0 и в салаирской области — у круп-
ного рогатого скота снижается с 2,1% до 0. 
У мелкого рогатого скота во всех областях, а 
также у свиней в салаирской и лошадей в 
предгорной и салаирской данный показатель 
не изменялся и равнялся 0. 

Динамику неблагополучных по сибирской 
язве пунктов можно проследить с 1927 по 
2012 гг., когда за весь период было зареги-
стрировано 2805 пунктов с наибольшим не-
благополучием в 1933-1940 гг., тогда как за 
последние 13 лет было зарегистрировано  
4 пункта в 2000 г. и по одному — в 2001, 
2002, 2006 и 2012 гг. Анализ доли неблагопо-
лучных пунктов частного сектора и хозяйств 
Алтайского края показал, что наблюдается их 
динамичное снижение в хозяйствах с 30 до 
25% и возрастание в частном секторе — с 70 
до 75% (рис.). 

Заболеваемость сибирской язвой регист-
рируется в течение всего года, достигая наи-
большей интенсивности в летние месяцы. Так, 
у крупного рогатого скота заболеваемость 
регистрировалась в мае, июне и октябре с 
максимальным подъемом в августе, а у сви-
ней — в августе и январе.  

Интенсивные показатели проявления эпи-
зоотического процесса сибирской язвы в Ал-
тайском крае у крупного рогатого скота 
снижаются в 2000-2012 гг.: заболеваемость — 
с 0,03, а смертность — с 0,02 до 0,004, за 
исключением летальности, показатель кото-
рой возрастает с 75 до 100% (табл.).  

У свиней динамика этих показателей по-
зволила установить выраженную тенденцию к 
снижению заболеваемости и смертности с 
0,01, а летальности — со 100% до 0. 
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Рис. Динамика неблагополучных пунктов при сибирской язве сельскохозяйственных животных  

в Алтайском крае в 2000-2012 гг. 
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Таблица 
Показатели проявления эпизоотического процесса сибирской язвы  

в Алтайском крае в динамике за 2000-2012 гг. 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Алтайский 

край 
Область 

степная лесостепная предгорная салаирская
Крупный рогатый скот

1 Заболеваемость, на 10 тыс. гол. 0,03-0,004 0,03-0 0,03-0 0,04-0,01 0,02
2 Смертность, на 10 тыс. гол. 0,02-0,004 0,02-0 0,03-0 0,02-0,01 0,02
3 Летальность, % 75-100 22,2-0 33,3-0 21,3-100 16,7-100
4 Индекс эпизоотичности 0,8-0,2 0,25-0 0,3-0 0,25-0,1 0,17-0,1
5 Коэффициент очаговости 3,5-0,25 1,4-0 1,1-0 0,8-2 0,17-1
6 Уровень вакцинации, % 121-134 122-140,4 123-133,5 117-125 122-135

Свиньи
1 Заболеваемость, на 10 тыс. гол. 0,01-0 0,007-0 0,004-0 0,02-0 0
2 Смертность, на 10 тыс. гол. 0,01-0 0,007-0 0,004-0 0,02-0 0
3 Летальность, % 100-0 8,3-0 8,3-0 25-0 0
4 Индекс эпизоотичности 0,4-0 0 0 0 0
5 Коэффициент очаговости 1,2-0 0,08-0 0,17-0 0,3-0 0
6 Уровень вакцинации, % 59,7-65,1 59,8-74 62,6-59,5 60-67,9 56,3-46,3

Мелкий рогатый скот
1 Заболеваемость, на 10 тыс. гол. 0 0 0 0 0
2 Смертность, на 10 тыс. гол. 0 0 0 0 0
3 Летальность, % 0 0 0 0 0
4 Индекс эпизоотичности 0 0,08-0 0,1-0 0,25-0 0
5 Коэффициент очаговости 0 0 0 0 0
6 Уровень вакцинации, % 113-110,3 95-112,5 116-98,1 141-116 0

Лошади
1 Заболеваемость, на 10 тыс. гол. 0,09-0 0,17-0 0,03-0 0 0
2 Смертность, на 10 тыс. гол. 0,06-0 0,12-0 0,03-0 0 0
3 Летальность, % 75-0 6,1-0 8,3-0 0 0
4 Индекс эпизоотичности 0,2-0 0,08-0 0,1-0 0 0
5 Коэффициент очаговости 6-0 0,9-0 0,1-0 0 0
6 Уровень вакцинации, % 99-100 92-104,4 106-108,8 0 0

 
У мелкого рогатого скота интенсивные по-

казатели были равны 0, а у лошадей снижа-
лись: заболеваемость — с 0,09, смертность — 
с 0,06 и летальность — с 75% до 0. 

Рассматривая данные показатели по облас-
тям, установили похожую динамику с крае-
вой. Так, у крупного рогатого скота наблю-
дается снижение заболеваемости в степной и 
лесостепной областях с 0,03 до 0, в предгор-
ной — с 0,04 до 0,01, смертности в степной 
области — с 0,02, лесостепной — с 0,03 до 0 и 
предгорной — с 0,02 до 0,01, за исключени-
ем салаирской, где показатели не изменялись 
и равны 0,02. Летальность в степной области 
снизилась с 22,2 и лесостепной — с 33,3 до 0, 
а в предгорной и салаирской, наоборот, воз-
росла с 21,3 и 16,7%, соответственно, до 
100%. 

У свиней интенсивные показатели проявле-
ния эпизоотического процесса снижаются во 
всех областях: заболеваемость и смертность 
в степной области — с 0,007, лесостепной — с 
0,004 и предгорной — с 0,02 до 0; леталь-
ность в степной и лесостепной областях — с 
8,3% и предгорной — с 25% до 0, за исклю-
чением салаирской, где показатели равны 0. 

У овец интенсивные показатели не изме-
нялись во всех областях и были равны 0, а у 
лошадей регистрировались только в 2 облас-
тях и также имели тенденцию к снижению: 
заболеваемость в степной области — с 0,17, 

смертность — с 0,12, летальность — с 6,1%, в 
лесостепной — с 0,03; 0,03 и 8,3%, соответ-
ственно, до 0. 

Индекс эпизоотичности у всех видов жи-
вотных снижается: у крупного рогатого скота 
с 0,8 до 0,2, у свиней — с 0,4 и лошадей — с 
0,2 до 0, за исключением мелкого рогатого 
скота, где показатель равен 0. Рассматривая 
индекс эпизоотичности по областям, устано-
вили, что показатель также снижается: у 
крупного рогатого скота в степной области — 
с 0,25, лесостепной — с 0,3 до 0, предгорной 
— с 0,25 и салаирской — с 0,17 до 0,1; у сви-
ней и лошадей — в степной — с 0,08, лесо-
степной — с 0,1 и в предгорной только у сви-
ней — с 0,25 до 0, за исключением овец, во 
всех областях, лошадей — в предгорной и са-
лаирской областях и свиней — в предгорной, 
где показатель не изменялся и был равен 0. 

Коэффициент очаговости в Алтайском 
крае снижался у крупного рогатого скота с 
3,5 до 0,25, у свиней — с 1,2, а у лошадей — 
с 6 до 0, у мелкого рогатого скота не изме-
нялся и был равен 0. При этом уровень вак-
цинации увеличился у крупного рогатого ско-
та со 121 до 134%, у свиней — с 59,7 до 
65,1%, у лошадей — с 99 до 100%, а у мел-
кого рогатого скота снизился с 113 до 
110,3%. 

Рассматривая данные показатели по облас-
тям, установили схожую динамику с краевой в 
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степной и лесостепной областях. Так, у круп-
ного рогатого скота в степной области коэф-
фициент очаговости снизился с 1,4, а в лесо-
степной — с 1,1 до 0, уровень вакцинации уве-
личился со 122 до 140,4% и со 123 до 133,5% 
соответственно, тогда как в предгорной и са-
лаирской областях на фоне повышения уровня 
вакцинации со 117 до 125% и со 122 до 135% 
коэффициент очаговости также возрастал с 
0,8 до 2 и 0,17 до 1 соответственно. У свиней 
коэффициент очаговости снижался в степной 
области с 0,08, лесостепной — с 0,17, пред-
горной — с 0,3 до 0, а в салаирской не изме-
нялся и был равен 0. При этом уровень вакци-
нации увеличился в степной области с 59,8 до 
74% и в предгорной — с 60 до 67,9%, а в ле-
состепной — снизился с 62,6 до 59,5%. У ло-
шадей коэффициент очаговости снижался в 
степной области с 0,9 и лесостепной — с 0,1 
до 0, а в предгорной и салаирской был равен 
0. Уровень вакцинации увеличился с 92 до 
104,4% и со 106 до 108,8% соответственно. У 
мелкого рогатого скота во всех областях ко-
эффициент очаговости был равен 0. 

 
Заключение 

Эпизоотический процесс сибирской язвы 
на территории Алтайского края характеризу-
ется проявлением спорадических вспышек 
болезни у крупного рогатого скота и свиней 
во всех природно-географических областях с 
некоторым преимуществом в салаирской об-
ласти. Заболеваемость имеет в основном 
летнюю сезонность, с некоторыми проявле-
ниями вспышек в весенне-осенний период у 
крупного рогатого скота и зимний период у 
свиней, а также возрастает в последнее вре-
мя число случаев болезни у сельскохозяйст-
венных животных личного пользования. 
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