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Обеспечение жизненных процессов невозможно без 
кислорода, питательных веществ, воды в жидком 
агрегатном состоянии, то есть температурного оптимума. 
Контаминации и факторы в значительной мере 
формируют нозологический профиль и эпизоотическую 
напряженность. Разница между минимальной 
интенсивностью проявления актиномикоза крупного 
рогатого скота на лесных территориях и максимальным в 
предгорных районах составляет 6,9 раза. Интенсивность 
проявления хламидиоза свиней в 3,5 раза выше в 
предгорьях, чем в лесостепях. Минимальная степень 
проявления хламидиоза у мелкого рогатого скота и 
свиней зарегистрирована в районах с лесостепями. При 
этом на территориях степей у мелкого рогатого скота в 
1,8 раза хламидиоз регистрировался чаще, чем в 
лесостепях. Большая часть вирозов крупного рогатого 
скота регистрируется на предгорных территориях. 
Злокачественная катаральная горячка регистрируется в 
боровых районах. В зоне лесных районов вирусных 
болезней крупного, мелкого рогатого скота и лошадей не 
зарегистрировано. Степные районы являются площадью 
эпизоотической напряженности по вирусным болезням у 
свиней. Парвовирусный энтерит свиней регистрируется 
только в предгорных, а трансмиссивный гастроэнтерит – 
на боровых территориях. Бешенство лошадей в 4,5 раза 
отмечается чаще на боровых, чем в предгорных районах. 
Определены территории, на которых условия 
биогеоэкоценоза позволят оптимизировать выбор вида 

животноводства и прогнозирования эпизоотической 
ситуации в существующих животноводческих комплексах 
и хозяйствах Алтайского края. 

 
Ensuring vital processes is impossible without oxygen, 

nutrients and water in liquid aggregate state. The contamina-
tion and factors significantly form the nosological profile and 
epizootic tension. The difference between the minimum in-
tensity of manifestation of actinomycosis in cattle in forest 
areas and the maximum manifestation in the foothill areas is 
6.9 times. The manifestation intensity of clamidiosis in pigs is 
3.5 times higher in the foothill areas than in the forest-
steppes. The minimum degree of manifestation of clamidiosis 
in sheep, goats and pigs is recorded in the steppe areas. 
Moreover, clamidiosis was registered 1.8 times more often in 
sheep and goats than in the forest-steppes. Most virosis 
cases in cattle are registered in the foothill areas. Gangre-
nous coryza in cattle is observed in the pine-forest areas. No 
viral diseases were recorded in cattle, sheep and goats, and 
horses in the forest areas. The steppe areas are the areas of 
epizootic tension regarding pig viral diseases. Parvoviral 
enteritis in pigs is observed in the foothill areas only and 
transmissive gastroenteritis in pigs - in pine-forest areas. 
Rabies in horses is observed 4.5 times more in the pine-
forest areas than in the foothill areas. These studies allow 
specialists to choose suitable territories for animal husbandry 
and also to forecast the epizootic situation on the existing 
animal farms in the Altai Region. 
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Введение 
Созданная в процессе филогенеза возмож-

ность покидать паразитическими микроорганиз-
мами восприимчивого хозяина и становиться 
участником иного биогеоэкоценоза не создает 
предпосылок для гибели некоторых штаммов, ви-
дов и родов микробов вместе с заболевшим жи-
вотным, а дает нередко дополнительный шанс 
для развития новой системы взаимодействия, на 
основе патогенности и вирулентности, с одной 
стороны, и восприимчивости – с другой. Все это 
происходит при участии значительных групп био-
тических и абиотических факторов, среди которых 
выявляются различными методами эмпирическо-
го и математического анализа биологически до-
стоверные нагрузки, что, в свою очередь, влияет 
на цепочку передачи инфекции от одного орга-
низма к другому [1, 2]. 

Биотические и абиотические нагрузки, оказы-
вающие влияние на причину инфекционных бо-
лезней, меняются с течением времени, что влечет 
за собой различную степень эпизоотической 
напряженности с изменением экстенсивных и ин-
тенсивных показателей [3, 4]. 

Различные виды загрязнений окружающих нас 
экоценозов, а также комплекс значимых факторов 
создают особое место природным зонам в фор-
мировании нозологической картины и степени ее 
эпизоотической напряженности [5, 6]. 

В соответствии с характеристиками современ-
ного состояния почв Алтайского края существуют 
следующие зоны: каштановых почв сухих степей; 
черноземов засушливой и умеренно засушливой 
степи; выщелоченных черноземов и серых лес-
ных почв средней лесостепи; оподзоленных и 
выщелоченных черноземов темно-серых и серых 
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лесных почв предгорий Салаира; дерново-
глубокооподзоленных и серых лесных почв чер-
невой тайги Салаирского кряжа; черноземов пред-
горных равнин, предгорий и низкогорий Алтая [7]. 

Цель и задачи: установить степень отличия 
частоты регистрации эпизоотий по различным 
инфекционными болезнями сельскохозяйствен-
ных животных за последние 55 лет, возможность 
нагрузки факторного воздействия и её сравни-
тельный уровень в районах Алтайского края. 

 
Объекты и методы 

Объекты исследования – эпизоотический про-
цесс по регистрируемым инфекциям сельхозжи-
вотных и специфические биогеоэкоценозы райо-
нов различных зон края. 

Номенклатура инфекционных болезней лоша-
дей, свиней, крупного и мелкого рогатого скота с 
экстремальными индексами регулярности их ре-
гистрации в исследуемых районах, сглаженных на 
основе закона больших чисел, подведенных под 
один ранжир, с относительными показателями 

плотности восприимчивого поголовья на диффе-
ренцированных территориях Алтая [8]. 

 
Экспериментальный раздел 

Для сопоставления зон современного состоя-
ния почвенных ресурсов Алтайского края с пока-
зателями напряженности эпизоотического про-
цесса по всей нозологической картине распреде-
лили на три части следующие зоны с районами 
(табл. 1). 

Биогеоценозы различных групп районов, объ-
единенных по схожим природным условиям, по-
рождают дифференцированные возможности, на 
основе которых базируется внехозяинная выжи-
ваемость паразитических популяций, посред-
ственно и непосредственно влияющих на интен-
сивность эпизоотий. 

Многочисленной группой в номенклатуре ин-
фекционных болезней сельскохозяйственных жи-
вотных зарегистрированы бактериозы у коров – 
19; овец и коз – 13; свиней – 12; лошадей – 2, а 
вирозы в меньшей степени представлены (соот-
ветственно, 6; 1; 6; 1) нозологическими формами. 

Таблица 1 
Группы зон по напряженности эпизоотической ситуации в Алтайском крае 

 
Зоны Районы 

Каштановые почвы сухих степей 
 

Черноземы засушливой и уме-
ренно засушливой степи 

Славгородский, Кулундинский, Табунский, Ключевской, Угловский, Руб-
цовский, Волчихинский, Поспелихинский, Благовещенский, Хабарский, 

Бурлинский, Родинский, Павловский, Ребрихинский, Мамонтовский, Ши-
пуновский, Алейский, Топчихинский, Калманский, Завьяловский, Панкру-
шихинский, Каменский, Крутихинский, Баевский, Тюменцевский Новоего-

рьевский, Новичихинский, Михайловский 
Выщелоченные черноземы и се-
рые лесные почвы средней лесо-

степи. 
Оподзоленные и выщелоченные 
черноземы темно-серых и серых 
лесных почв предгорий Салаира. 
Дерново-глубокооподзоленные и 
серые лесные почвы черневой 

тайги Салаирского кряжа 

Первомайский, Тальменский, Косихинский, Троицкий, Бийский, Зональ-
ный, Кытмановский, Залесовский, Заринский, Ельцовский, Солтонский 

Черноземы предгорных равнин, 
предгорий и низкогорий Алтая 

Змеиногорский, Курьинский, Краснощековский, Усть-Калманский,  
Усть-Пристанский, Быстроистокский, Смоленский, Алтайский, Солоне-

шенский, Чарышский 
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Результаты и их обсуждение 
Сведения по анализу относительного прояв-

ления инфекционных болезней сельскохозяй-

ственных животных на группах территорий райо-
нов края со сходными природными условиями 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Экстремальные частоты регистрации инфекционных болезней сельскохозяйственных животных  

в период с 1964 по 2019 гг. в соотношении с приведенными к одному знаменателю элементами  
площади частей территорий края и относительным показателям эпизоотического процесса  

(в знаменателе наименьших значений указана минимальная кратность частоты  
регистрации нозологической формы) 

 
КРС МРС Свиньи Лошади 

min max min max min max min max 
Каштановые почвы сухих степей, черноземы засушливой и умеренно засушливой степи 

Вир. диар.,2 
Стрепт., 2 

Паратуб., 1,5 
Бешен., 2 
ИРТ, 14 

Некроб., 2,5 
Колибак., 2 
Лейкоз, 3 

Сальмон., 3,5 
Инф. ваг., 2,5 
Энтероток., 3 

Эмкар, 6 
Ящур, 4 

Стафилок. 
Б. Ауески 

Брадз., 4 
Бруцеллез, 7 
Бешенство, 6 
Листер., 3,8 
Хлам., 1,8 
Эпидид., 4 

Инф. маст., 6 
Пастер., 22 
Колибак., 28 

Сальмон.,* 
Дезинтер,* 
Кампил,* 
Зл. отек,* 

 
 
 
 
 
 
 

Дизентерия, 9 
Дипл. инф., 2 

Лептоспироз, 3,5 
Листериоз, 15 

Сальмонеллез, 2 
Столбняк, 3,4 
Стрепт., 2,2 

Пастереллез, 3,5 
Чума, 15 

Хламидиоз, 3,5 
 

   

Выщелоченные черноземы серых лесных почв средней лесостепи; оподзоленные и выщелоченные черноземы темно-серых и серых 
лесных почв предгорий Салаира; дерново-глубокооподзоленные и серые лесные почвы черневой тайги Салаирского кряжа 

Пастер, 9 
Парагр-3, 3 
Трихоф., 1,3 

С/Я, 10  
Дипл. инф., 5 

Актин., 6,9 
Лептос., 3 

Туберкул. 
Инф. ваг. 

Энтеротокс. 
Ящур 

Бруцеллез 
Зл. отек 

Трихофит 

 Бруцеллез  
Хламидиоз 

Брадзот 
 
 
 
 
 

Инф.атр.рин., 11 
Ящур, 3 

Бешенство, 3 
Энтеротокс, 3 

Б.Ауески, 5 
 

 

Бол. Ауески 
Дизентерия 
Дипл инф. 

Инф. атр. рин. 
Сальмонеллез 

Стрептокок. 
Пастереллез 

Ящур 
Колибакт. 

Чума 
Листериоз 
Туберкулез 

Энтеротоксемия 

 Бруцеллез 
Мыт 

(Черноземов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая) 
Бруцелл., 2,7 

Зл. отек, 9 
Тубер. 1,2 
ЗКГ, 5,2 

Кампил., 1,8 

ЗКГ 
Кампилобакт. 
Паратубер. 

Актиномикоз 
Бешенство 
Лейкоз 
Парагрипп-3 
С/Я 
Хламидиоз* 
ИРТ 
Дипл. инф 
Некробактер. 
Колибактер. 
Лептоспир. 
Пастер. 
Сальмонеллез 
Стрепток. 
Эмкар 
Вир. диарея 

 Эпидидимит 
Инф. мастит 
Паратубер., * 
Дипл. инф., * 

Колибактериоз 
Пастереллез 
Бешенство 
Листериоз 

 

Колибактер., 3 
От. болезнь, 2 
Туберкул., 4  

Бруцелл.,* 
Столбняк 

ТГС* 
Лептоспироз 
Хламидиоз 
Парвовир.* 

Бруцелл., 
4,1 

Мыт, 4,8 
Бешен., 4,5 

Бешенство 

Примечание. *Инфекция зарегистрирована только на территории с данной части почвенных зон. 
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Болезни, вызванные патогенными грибами, ре-
гистрируются только у крупного рогатого скота, 
репрезентированы актиномикозом и трихофитией. 
Наибольшая частота проявления определена для 
второй и третьей частей соответственно. Значи-
мое отличие в уменьшении интенсивности реги-
страции для актиномикоза в зоне выщелоченных 
черноземов серых лесных почв средней лесосте-
пи составляет 6,9 раза относительно черноземов 
предгорных равнин. Трихофития во второй части 
меньше наблюдается, чем в зоне каштановых 
почв сухих степей, в 1,3 раза. 

Энзоотический аборт (хламидиоз) у овец и коз 
и хламидиоз у свиней активнее регистрируются в 
первой и третьей частях соответственно. При 
этом интенсивность проявления болезни у мелко-
го рогатого скота и свиней на территориях во вто-
рой части зон менее интенсивны – в 1,8 и 3,5 раза 
соответственно. У коров болезнь регистрирова-
лась только в черноземах предгорных равнин, 
предгорий и низкогорий Алтая. 

Важной категорией инфекционных болезней, 
относящихся к группе вирозов, отмечены болезни 
крупного рогатого скота, большая часть которых 
определена также в черноземах предгорных рав-
нин. Злокачественная катаральная горячка, ящур 
и болезнь Ауески регистрируются, соответствен-
но, в третьей и второй частях зон. Наибольшая 
разница в проявлениа вирозов у крупного и мел-
кого рогатого скота (инфекционный ринотрахеит и 
бешенство) выявлена для третьей и первой ча-
стей зон, меньше, соответственно, в 14 и 6 раз. 

Значимыми территориями в развитии вирозов 
свиней определены первая и вторая части зон, 
где активно регистрировались ящур, болезнь  
Ауески, инфекционный атрофический ринит, 
классическая чума свиней в 15 раз динамичнее 
протекала в третьей части зон. Трансмиссивный 
гастроэнтерит и парвовирусный энтерит у свиней 
обнаружены исключительно в черноземах пред-
горных равнин, предгорий и низкогорий Алтая. 

На предгорных территориях в 4,5 раза мень-
шей интенсивностью, чем в зоне каштановых почв 
сухих степей, регистрировалось у лошадей бе-
шенство. Но для коров эта зона является эпизоо-

тически значимой, где максимально проявили се-
бя эмфизематозный карбункул, диплококковая 
инфекция, стрептококкоз, лептоспироз, сибирская 
язва, колибактериоз, сальмонеллез, некробакте-
риоз и пастереллез. В меньшей степени проявили 
себя территории второй части зон, где наиболее 
интенсивно регистрировались бруцеллез, инфек-
ционный вагинит, туберкулез, злокачественный 
отек и инфекционный вагинит. 

Наибольшие расхождения в интенсивности ре-
гистрации сибирской язвы и пастереллеза у коров 
– в 10 и 9 раз соответственно при максимуме в 
черноземах предгорных равнин, предгорий и низ-
когорий Алтая и минимуме в выщелоченных чер-
ноземах серых лесных почв средней лесостепи. 

Инфекционные болезни овец и коз регистри-
ровались в различных частях зон края. Злокаче-
ственный отек, кампилобактериоз дизентерия и 
сальмонеллез – только на территориях со второй 
частью зон. Диплококковая инфекция и парату-
беркулез – исключительно в третьей части зон. 
Самый сильный перепад в активности регистра-
ции колибактериоза и пастереллеза, соответ-
ственно, составил 28 и 22 раза, с большими зна-
чениями третьей части и меньшими на выщело-
ченных черноземах серых лесных почв средней 
лесостепи. 

Первая часть зон является эпизоотически зна-
чимой для болезней свиней, где с максимальной 
интенсивностью регистрировались пастереллез, 
дизентерия, стрептококкоз и сальмонеллез. Кроме 
того, во второй части зон интенсивно регистриро-
вались листериоз, колибактериоз, энтеротоксемия 
и туберкулез. Причем разница минимальной ак-
тивности проявления листериоза в первой и вто-
рой части зон составила 15 раз. Бруцеллез у сви-
ней зарегистрирован только в черноземах пред-
горных равнин, предгорий и низкогорий Алтая. 

Болезни бактериальной этиологии у лошадей, 
обозначенные бруцеллезом и мытом, с наимень-
шей интенсивностью зарегистрированы на терри-
ториях третьей части зон, противоположная ситу-
ация определена для зоны выщелоченных черно-
земов серых лесных почв средней лесостепи. 
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Заключение 
Согласно полученному распределению, пере-

пад интенсивности эпизоотий по всем инфекци-
онным болезням сельскохозяйственных животных 
в Алтайском крае в соответствии с различными 
зонами территорий позволяет со статистической 
достоверностью и математической обработкой 
выявить территории районов, где специфический 
биогеоэкоценоз обоснует оптимизированный вы-
бор территорий для ведения отдельных видов 
животноводства, профилактики и борьбы с ин-
фекциями и прогнозирования эпизоотий в уже 
действующих хозяйствах и животноводческих 
комплексах. 
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