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ASSOCIATED BACTERIA CARRYING IN WILD BIRDS OF THE FOREST-STEPPE AREA OF THE ALTAI REGION 
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Приведены результаты исследования проб мате-

риала на ассоциированное бактерионосительство у 
диких птиц лесостепной области Алтайского края. Для 
бактериологического исследования использовано 455 
проб от 65 птиц 7 видов (голубь сизый, воробей домо-
вой, синица большая, снегирь, дятел, сорока, утка се-
рая): на орнитоз – 35 проб (мазки отпечатки конъюнк-
тивы глаз и легких), туберкулез – 170 проб (печень, 
легкие), для выделения чистых культур микроорганиз-
мов и грибов – 455 проб (кровь, легкие, печень, почки, 
селезенка, толстый и тонкий отделы кишечника). Изу-
чение морфологических, культуральных, тинкториаль-
ных, биохимических и гемолитических свойств, чув-
ствительности к антибиотикам и идентификацию вы-
деленных микроорганизмов проводили методами об-

щей микробиологии. По способности к миграциям и 
перелётам диких птиц разделили на 3 группы: осёд-
лые, кочующие и перелётные. Ассоциированное бак-
терионосительство с участием патогенных микроорга-
низмов отмечено в патологическом материале от 26 
(40%) птиц. При этом у 10 (15,4%) птиц ассоциации 
представлены патогенными культурами 1 рода, у 7 
(10,8%) – по 2 и 3 рода, а в 3 (4,6%) случаях встреча-
лись микроорганизмы 4 различных родов. Наиболее 
часто регистрировали одновременное сочетание пато-
генных культур в виде Staphylococcus + Chlamydia – 14 
(21,5%), Escherichia + Chlamydia – 6 (9,2%) и 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia – 3 (4,6%). По 
2 (3,1%) раза встречалось ассоциирование патогенных 
представителей родов Salmonella+Chlamydia и 
Chlamydia+Pasteurella. У 8 (12,3%) птиц отмечены 
единичные случаи сочетания патогенных микроорга-
низмов родов Clebsiella + Morqanella, Morqanella + 
Escherichia + Chlamydia, Staphylococcus + Yersinia + 
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Chlamydia, Staphylococcus + Streptococcus + Chlamydia, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Pasteurella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Salmonella + Pasteurella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Morqanella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Edwardsiel-
la. Наиболее часто такие случаи были в группе осед-
лых птиц – 24 (45,3%). У 11 (55%) воробьев и 13 
(40,6%) голубей обнаружены ассоциации с участием 
патогенных микроорганизмов. В группе кочующих ви-
дов птиц в 27% проб встречались ассоциации пато-
генных микроорганизмов, а в группе перелетных птиц 
в пробах от 1 утки серой таких случаев не обнаружено. 

 
Keywords: associated bacteria carrying, Salmonella, 

Pasteurella, E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, 
chlamydia. 

 
This paper discusses the findings of material sample 

tests for associated bacteria carrying in the wild birds of 
the forest-steppe area of the Altai Region. The bacterio-
logical testing involved 455 samples from 65 birds of 7 
species (rock pigeon, English sparrow, great tit, bullfinch, 
woodpecker, magpie, gadwall); of those for ornithosis de-
tection – 35 samples (touch smears of conjunctiva and 
lungs), for tuberculosis detection – 170 samples (liver, 
lungs), and for the isolation of pure cultures of microorgan-
isms and fungi – 455 samples (blood, lungs, liver, kidneys, 
spleen, thick and thin intestine). The study of morphologi-
cal, cultural, tinctorial, biochemical and hemolytic proper-
ties, sensitivity to antibiotics and identification of isolated 
microorganisms was carried out by the methods of Gen-
eral Microbiology. The wild birds under study were divided 

into 3 groups according to their ability for migration: resi-
dent, nomadic and migratory birds. Associated bacteria 
carrying with pathogenic microorganism involvement was 
revealed in the pathological material from 26 (40%) birds. 
It should be noted that in 10 (15.4%) birds the associa-
tions are represented by pathogenic cultures of 1 genus; 2 
and 3 genera were found in 7 (10.8%) birds, and in 3 birds 
(4.6%) the microorganisms of 4 different genera were 
found. The following simultaneous combinations of patho-
genic cultures were most frequently recorded: Staphylo-
coccus + Chlamydia – 14 (21.5%), Escherichia + Chla-
mydia – 6 (9.2%) and Staphylococcus + Chlamydia + 
Escherichia – 3 (4.6%). The associations of pathogenic 
representatives of the genera Salmonella + Chlamydia 
and Chlamydia + Pasteurella were recorded 2 times 
(3.1%). In 8 birds (12.3%) birds, single cases of pathogen-
ic microorganism combinations of the following genera 
were found: Clebsiella + Morqanella, Morqanella + Esche-
richia + Chlamydia, Staphylococcus + Yersinia + Chla-
mydia, Staphylococcus + Streptococcus + Chlamydia, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Pasteurella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Salmonella + Pasteurella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Morqanella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Edwardsiel-
la. Most frequently such cases were found in the group of 
resident birds – 24 (45.3%). The associations with patho-
genic microorganisms were found in 11 (55%) sparrows 
and 13 (40.6%) pigeons. Pathogenic microorganism asso-
ciations were found in 27% of the samples in the group of 
nomadic bird species, and no such cases were found in 
the group of migratory birds in the samples from 1 gad-
wall. 
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Введение 
Природным резервуаром возбудителей многих 

инфекционных болезней, представляющих 
опасность для животных и человека, являются 
дикие птицы. Они могут быть инфицированы 
возбудителями орнитоза, туберкулёза, гриппа, 
болезни Ньюкасла, сальмонеллёза, пастереллёза 
и других болезней [1-6 и др.]. При этом 
наибольшее значение имеют представители 
перелетных видов, распространяющие инфекции 
за счет сезонных миграций [4, 6 и др.]. 

Общепризнанно, что эколого-географические 
особенности территории являются важнейшим 

фактором в развитии эпизоотического процесса. В 
этом отношении юг Западной Сибири, Алтайский 
край, является территорией, на которой в 
весенне-летний период сосредотачивается 
многомиллионное поголовье пернатых мигрантов 
из разных уголков мира. В связи с этим 
обследование диких птиц на возбудителей 
инфекционных болезней в местах обитания на 
территории лесостепной области Алтайского края 
весьма актуально в научном и практическом 
отношениях как с эпизоотической, так и 
эпидемиологической точки зрения. 
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Цель исследования – обследование диких 
птиц на ассоциированное бактерионосительство в 
лесостепной области Алтайского края. 

 
Объекты и методы 

Для бактериологического исследования 
использовано 455 проб от 65 птиц 7 видов (голубь 
сизый, воробей домовой, синица большая, 
снегирь, дятел, сорока, утка серая): на орнитоз – 
35 проб (мазки отпечатки конъюнктивы глаз и 
легких), туберкулез – 170 проб (печень, легкие), 
для выделения чистых культур микроорганизмов 
и грибов – 455 проб (кровь, легкие, печень, почки, 
селезенка, толстый и тонкий отделы кишечника). 
Изучение морфологических, культуральных, 
тинкториальных, биохимических и гемолитических 
свойств, чувствительности к антибиотикам и 
идентификацию выделенных микроорганизмов 
проводили методами общей микробиологии [7-9]. 
По способности к миграциям и перелётам диких 
птиц разделили на 3 группы: осёдлые, кочующие 
и перелётные [10]. 

 
Результаты исследований 

В результате предыдущих исследований 
материала от диких птиц выделено (обнаружено) 
160 культур микроорганизмов: 112 – бактерии,  
26 – грибы и 22 – хламидии. При идентификации 
культур микроорганизмов их отнесли к 15 родам, 
а патогенные – только к 6: Escherichia – 11, Staph-
ylococcus – 21, Salmonella – 4, Pasteurella – 3, 
Streptococcus – 1 и Chlamydia – 22 культуры (11). 

Ассоциированное бактерионосительство 
наиболее часто встречалось в патологическом 
материале от птиц в виде Staphylococcus + Chla-
mydia – 14 (21,5%), Salmonella + Chlamydia и Sal-
monella + Escherichia – по 12 (18,5%), Staphylococ-
cus + Salmonella – 11 (16,9%) и Escherichia + 
Chlamydia – 10 (15,4%) проб. У 26 (40%) птиц 
установлены ассоциации, включающие по три 
представителя различных родов: Staphylococcus 
+ Escherichia + Chlamydia – 8 (12,3%), Staphylo-
coccus + Salmonella + Chlamydia –7 (10,8%), Esch-
erichia + Salmonella + Chlamydia – 6 (9,2%) и 
Staphylococcus + Escherichia + Penicillum – 5 

(7,7%). У 13 (20%) птиц установлены ассоциации, 
включающие 4 культуры различных родов: 4 
(6,2%) – Staphylococcus + Escherichia + Chlamydia 
+ Pasteurella, 3 (4,6%) – Staphylococcus + Esche-
richia + Chlamydia + Salmonellaипо 1 (1,5%) – 
Staphylococcus + Morqanella + Chlamydia + Salmo-
nella, Staphylococcus + Mucor + Chlamydia + Sal-
monella, Staphylococcus + Aspergillus + Chlamydia 
+ Salmonella, Staphylococcus + Mucor + Yersinia + 
Salmonella, Staphylococcus + Shigella + Chlamydia 
+ Salmonella, Staphylococcus + Penicillum + Yer-
sinia + ChlamydiaиSalmonella + Clebsiella + Penicil-
lum + Chlamydia. 

В единичных случаях наблюдалось ассоции-
рованное течение с участием микроорганизмов 5 
(Staphylococcus + Streptococcus + Escherichia + 
Chlamydia + Pasteurella – 1,5%) и 6 (Escherichia + 
Morqanellа + Chlamydia + Salmonella + Clebsiella + 
Proteus, Staphylococcus + Salmonella + Escherichia 
+ Chlamydia + Penicillum + Edwardsiella – по 1,5%), 
а у голубя сизого и воробья домового – 7 (Staphy-
lococcus + Salmonella + Escherichia + Chlamydia + 
Penicillum + Aspergillus + Pasteurella и Staphylo-
coccus + Salmonella + Escherichia + Chlamydia + 
Penicillum + Clebsiella + Edwardsiella – по 1,5%) 
различных родов. 

В группе оседлых птиц у 25 (48,1%) особей от-
мечалось ассоциированное течение с участием 
микроорганизмов 2 родов и более. У 13 (40,6%) 
голубей установлены ассоциации в 7 (21,9%) слу-
чаях 3 родов, в 3 (9,4%) – 4 родов и в единичных 
случаях – по 2, 6 и 7 разных родов. У 12 (60%) 
воробьев установлены ассоциации в 6 (30%) слу-
чаях 4 родов, в 3 (15%) – 3 рода и в единичных 
случаях микроорганизмов 2, 5 и 7 родов. 

В группе кочующих птиц у 6 (60%) особей об-
наружены бактериальные ассоциации. У 3 (37,5%) 
синиц имелись представители 3, а у 1 (12,5%) –  
4 различных родов микроорганизмов. У снегиря и 
дятла обнаружены ассоциации 4 и 6 различных 
родов соответственно. 

В группе перелетных птиц исследовали пробы 
патологического материала от одной утки серой. 
При этом обнаружены представители двух родов 
микроорганизмов Staphylococcus и Salmonella. 
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Ассоциированное бактерионосительство с 
участием патогенных микроорганизмов отмечено 
в патологическом материале от 26(40%) птиц. При 
этом у 10 (15,4%) птиц ассоциации представлены 
патогенными культурами 1 рода, по 2 и 3 рода – у 
7 (10,8%), а в 3 (4,6%) случаях встречались мик-
роорганизмы 4 различных родов. Наиболее часто 
регистрировали одновременное сочетание пато-
генных культур в виде Staphylococcus + Chlamydia 
– 14 (21,5%), Escherichia + Chlamydia – 6 (9,2%) и 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia – 3 
(4,6%). По 2 (3,1%) раза встречалось ассоцииро-
вание патогенных представителей родов Salmo-
nella+Chlamydia и Chlamydia + Pasteurella. У 8 
(12,3%) птиц отмечены единичные случаи сочета-
ния патогенных микроорганизмов родов Clebsiella 
+ Morqanella, Morqanella + Escherichia + Chlamydia, 
Staphylococcus + Yersinia + Chlamydia, Staphylo-
coccus + Streptococcus + Chlamydia, Staphylococ-
cus+Chlamydia + Escherichia + Pasteurella, Staphy-
lococcus + Chlamydia + Salmonella + Pasteurella, 
Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia + Mor-
qanella, Staphylococcus + Chlamydia + Escherichia 
+ Edwardsiella. Наиболее часто такие случаи были 
в группе оседлых птиц – 24 (45,3%). У 11 (55%) 
воробьев и 13 (40,6%) голубей обнаружены ассо-
циации с участием патогенных микроорганизмов. 
В группе кочующих видов птиц в 27% проб встре-
чались ассоциации патогенных микроорганизмов, 
а в группе перелетных птиц в пробах от 1 утки 
серой таких случаев не обнаружено. 

Таким образом, у диких птиц в лесостепной 
области Алтайского края при бактериологическом 
исследовании патологического материала ассо-
циированное бактерионосительство наиболее 
часто регистрируется с участием микроорганиз-
мов 2 и 3 родов и наиболее выражено у оседлых 
видов птиц. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗА СРЕДИ ЯКОВ 
В НАРЫНСКОЙ И ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

 
BRUCELLOSIS DISTRIBUTION IN YAKS IN THE NARYN AND ISSYK-KUL REGIONS 

Ключевые слова: бруцеллез яков, мониторинг, 
серологические исследования, роз-бенгал тест 
(РБТ), иммуноферментный анализ (ИФА), антитела. 

 
Диагностические исследования яков на заражен-

ность бруцеллезом проводили с применением эпизо-
отологических, клинических наблюдений, а также ла-
бораторных серологических исследований. Забор кро-
ви производили из вены одноразовой иглой в специ-
альную вакуумную систему типа «Vacutainer». Пробы 
крови отбирали в вакуумные пробирки от различных 
по возрасту и полу яков, а также при неизвестной 
этиологии по инфекционным болезням в хозяйствах 
разного типа. С применением методов РБТ и ИФА бы-
ли проведены серологические исследования проб на 
зараженность яков бруцеллезом. При клиническом 
осмотре яков не наблюдались ярко выраженные симп-
томы бруцеллеза. При сборе анамнеза было выясне-
но, что животные обследованных якоферм уже много 
лет не вакцинировались против бруцеллеза. Послед-
няя вакцинация яков проводилась в начале 90-х годов. 
При обследованиях были обнаружены случаи зараже-
ния яков бруцеллезом в сыворотках крови, были вы-
явлены специфические антитела к возбудителю бруц-
елл. Как показали исследования, распространение 
бруцеллеза среди яков внутри хозяйства происходит в 
большинстве случаев во время случек и отелов. 

Keywords: brucellosis in yaks, monitoring, serological 
tests, rose bengal test (RBT), enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA), antibodies. 

 
Diagnostic tests for brucellosis infestation in yaks were 

performed using epizootological and clinical observations, 
and laboratory serological studies. Blood sampling was 
performed from a vein by disposable needle into a special 
vacuum “Vacutainer” system. Blood samples were collect-
ed in vacuum tubes from yaks of different age and sex, 
and in case of unknown etiology of infectious diseases on 
farms of different type. By using rose bengal test and ELI-
SA serological tests for brucellosis infection in yaks were 
conducted. Clinical examination of yaks did not reveal 
pronounced symptoms of brucellosis. When studying the 
past medical history, it was found that the animals on the 
examined yak farms were not vaccinated against brucello-
sis for many years. The last vaccination of yaks was per-
formed in the early 1990s. The surveys revealed the cas-
es of infection with brucellosis in blood sera in which spe-
cific antibodies to the pathogen Brucella species were 
identified. It was found that the spread of brucellosis 
among yaks inside the farm occurred in most cases during 
mating and calving. 


