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По данным многочисленных авторов в возникновении 

респираторных болезней сельскохозяйственных живот-
ных кроме вирусов, хламидий и микоплазмы принимают 
участие от 7 до 19 видов бактерий: пастереллы, стрепто-
кокки, стафилококки, эшерихии и другие. Их этиологиче-
ская роль в настоящее время не вызывает сомнений. 
Установлено, что бактерии могут самостоятельно вызы-
вать пневмонию у молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, часто заканчивающуюся гибелью животных. И.А. 
Сидоров в соавторстве при изучении этиологии респира-
торных заболеваний молодняка откормочных комплексов 
РФ из носовых секретов выделяли более 18 видов бак-
терий. При бактериологическом исследовании авторы 
наиболее часто определяли следующие микроорганиз-
мы: Pasterelle (83%), Neisseria subflava (78%), Alсaligenes 
(50%), Staph. аurеus (15%), Proteus vulgaris (6%) и др. 
М.Д. Поликовский в соавторстве, выясняя роль микробов 
и вирусов в этиологии легочных заболеваний овец, вы-
делили разнообразные микроорганизмы. Авторы в экс-
перименте доказали, что пастереллоподобные микроор-

ганизмы находятся в организме здоровых животных и 
относятся к условно патогенной микрофлоре, не играю-
щей ведущей роли в этиологии легочных заболеваний 
овец. 

 
Keyword: morphological, biochemical, virulent, microor-

ganisms, etiology, mixed viral infections, association, patho-
genesis. 

 
According to numerous authors, in addition to viruses, 

Chlamydia and mycoplasma, the occurrence of respiratory 
diseases in farm animals is also caused by from 7 to 19 spe-
cies of bacteria such as Pasteurella, streptococcus, staphy-
lococcus, Escherichia and others. Their etiological role is 
currently obvious. It has been proven that the bacteria can 
independently cause pneumonia in young farm animals, of-
ten resulting in the death of animals. Sidorov and colleagues 
when studying the etiology of respiratory diseases in young 
cattle on fattening farms of the Russian Federation isolated 
more than 18 species of bacteria from nasal secrets. By bac-
teriological testing, the authors most frequently identified the 
following microorganisms: Pasteurella (83%), Neisseria sub-
flava (78%), Alсaligenes (50%), Staphylococcus aureus 
(15%), Proteus vulgaris (6%), etc. Polikovsky and colleagues 
when revealing the role of microbes and viruses in the etiolo-
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gy of lung diseases in sheep isolated a variety of microorgan-
isms. By means of experiments, the authors proved that Pas-
teurella-like microorganisms were in the body of healthy ani-

mals and belonged to opportunistic pathogenic microflora 
which did not play a leading role in the etiology of lung dis-
eases in sheep. 
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Введение 
В Туркменской Республике К. Аманов [1] при 

изучении микрофлоры, выделяемой из легких 
больных пневмонией ягнят овцеводческих хо-
зяйств, выделял пастереллу и белый стафило-
кокк. М. Амирбеков [2] при бактериологическом 
исследовании носовой слизи от больных острым 
респираторным заболеванием ягнят в Таджики-
стане, кроме вируса парагриппа-3 и аденовирус-
ной инфекции, выделял бактерии 14 видов. 
Наиболее часто в носовой полости автор нахо-
дил: P.multoсida (30%), Staph.аurеus (14%), Str. 
рneumonia (10%), P.nemolytrue (8,8%), Salmonela 
ovis (8%). Согласно данным автора в Таджики-
стане из носовых секретов больных ягнят обычно 
выделяли микрофлору в ассоциации из 2-3 видов. 
Из 14 видов бактерий, полученных автором из 
носовой слизи больных ягнят, патогенностью для 
белых мышей обладали 6 (P.multoсida, 
Staph.аurеus, Str.рneumonia, Staph.еpidermidis, 
Sаl.оvisu и P.vulgaris). 

Из литературных данных следует, что пасте-
реллы занимают ведущее место среди патоген-
ных бактерий по чистоте обнаружения на слизи-
стой носовой полости из легких больных живот-
ных [3-5]. 

Согласно данным В.В. Гуненкова с соавт., 
смешанные вирусные инфекции встречаются го-
раздо чаще, чем моноинфекции [6, 7]. Установле-
но, что ассоциация вируса с пастереллами, 
стрептококками и микоплазмами усиливает тече-
ние вируса парагрипа-3 у животных [8-10]. Пато-
генез смешанных инфекций является одним из 
наименее изученных разделов и недостаточно 
освещается в литературе [2, 11]. 

Цель исследования – приведение сведений о 
роли микрофлоры верхних дыхательных путей в 
патогенезе чумы мелких жвачных животных. 

 
Результаты 

Анализ литературного обзора показывает, что 
респираторные болезни животных в большинстве 
случаев протекают в смешанной форме с различ-
ными сочетаниями вирусов и бактерий. С целью 
выяснения роли микрофлоры верхних дыхатель-
ных путей в патогенезе чумы мелких жвачных жи-
вотных нами было исследовано 210 проб носовой 
слизи от здоровых (50 проб) и больных животных 
(160 проб), а также органы от 19 вынуждено уби-
тых овец с диагнозом чума мелких жвачных жи-
вотных. Видовую принадлежность изолятов уста-
новили по определителю бактерий после изуче-
ния морфологических, культуральных, тинктори-
альных, биохимических свойств и патогенности 
[11]. При бактериологическом исследовании носо-
вых секретов овец больных чумой мелких жвач-
ных животных установлены бактерии 10 видов 
(табл. 1). 

Из данных таблицы 1 следует, что наиболее 
часто из носовых секретов больных чумой мелких 
жвачных животных выделяли P. multoсida (27%), 
Staph. aureus (13%), Staph. еpidermidis (11%),  
P. haemolytica (9%), P. vulgaris (9%). Принадлеж-
ность 10% бактерий, выделенных из носовых сек-
ретов больных овец, не удалось установить. 

Микрофлору получали из носовой слизи боль-
ных овец чаще всего в ассоциациях из 2-3 видов 
и более. Из 10 выделенных культур установили 
патогенность для белых мышей у 5, что состав-
ляет 50%. 
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Таблица 1 
Видовой состав микрофлоры носовой полости здоровых и больных чумой мелких жвачных животных 

 

Род или вид бактерий 

У здоровых овец 
П=50 

У больных ЧМЖЖ 
П=160 

количество выделенных 
культур % количество выделенных 

культур % 

P. multoсida 8+ 16 44+ 27 
P. hаemolytica 3 6 15 9 

St. aureus 13+ 26 22+ 13 
Str. pneumoniae 0 0 7+ 4 
St. epidermidis 6 12 19+ 11 
Salmonella ovis 0 0 12 7 
Proteus vulgaris 0 0 15 9 
Str. pyogenes 0 0 5 3 

Сitrobacter spp. 5 10 13 8 
N. catarrhalis 12 24 16+ 10 

Не идентифицированные бактерии 4 8 17 10 
Примечание. + – установлена патогенность для белых мышей. 

 
При бактериологическом исследовании носо-

вой слизи от клинически здоровых овец выделяли 
бактерии 6 видов. Из носовых секретов клиниче-
ски здоровых овец наиболее часто находили бак-
терии St. aureus (26%), N. catarrhalis (24%), P. mul-
toсida (16%) и St. epidermidis (12%). Выделенные 
из носовой слизи клинически здоровых овец в 
меньшей степени патогенны для белых мышей 
(P. multosida и St. aureus). Установлено, что виру-
лентность культур, выделенных от больных чумой 
мелких жвачных животных, была значительно 
выше, чем у бактерий, выделенных от клинически 
здоровых овец. 

Таким образом, очевидно, что в этиологии чу-
мы мелких жвачных животных в республике 
участвуют ассоциации бактерий разных таксоно-
мических групп, которые осложняют течение ви-
русной инфекции. 

Из легких овец, больных чумой мелких жвач-
ных животных, выделили бактерии 6 видов. Ре-
зультаты бактериологических исследований овец 
больных чумой мелких жвачных животных пред-
ставлены в таблице 2, откуда следует, что из лег-
ких больных овец с высоким постоянством выде-
ляются: P. multoсida (31%), St. aureus (20%), Str. 
pneumoniae (20%) и Proteus vulgaris (10%). 

Таблица 2 
Результаты бактериологических исследований легких больных чумой мелких жвачных животных 

 

Наименование 
хозяйства 

Ко
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Выделенные бактерии 
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Дехканское хозяйство Салим, р. Рудаки 6 3+ 2 - 1 - - - 
Дехканское хозяйство Мехнат-Рохат,  

г. Вахдат 4 2 - 2 1 - - 2 

Дехканское хозяйство Сайдуллоев Л., 
р. Яван, Хатлонская обл. 11 4+ 1 2+ - 1 - 3 

Производственный кооператив Со-
монджон, р. Дангаринский, Хатлонская обл. 8 - 3+ 2+ 1 - 1+ - 

Количество и процент выделенных культур 29 9/31 6/20 6/20 3/10 1/3 1/3 5/17 
Примечание. + – установлена патогенность для белых мышей. 
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Из 6 выделенных видов бактерий патогенно-
стью для белых мышей обладали 4 (P.multoсida, 
St.aureus, Str.pneumoniae и Sal.ovis). 

Результаты комплексных вирусологических и 
бактериологических исследований позволяют 
сделать вывод, что основную роль в этиопатоге-
незе чумы мелких жвачных животных из 10 видов 
бактерий имеют самостоятельно или в ассоциа-
ции с вирусами ЧМЖЖ P. multoсida, St. aureus,  
St. epidermidis, Str. pneumoniae и N. catarrhalis. 

Пастереллы занимают первое место по часто-
те обнаружения среди патогенных бактерий из 
слизистой носовой полости и из легких больных 
овец в овцеводческих хозяйствах Республики Та-
джикистан. 

Заключение 
Результаты бактериологических исследований 

носовых секретов и патологического материала 
проведенных нами в различных неблагополучных 
овцеводческих хозяйствах по ЧМЖЖ подтвер-
ждают тот факт, что бактерии могут самостоя-
тельно вызывать пневмоэнтериты у животных или 
осложняют течение заболевания чумы мелких 
жвачных животных. 

В этиологии ЧМЖЖ в овцеводческих хозяй-
ствах Республики Таджикистан кроме вируса чу-
мы участвуют в ассоциации с ним бактерии 2-3 
видов. 

Наиболее чаще из носовых секретов и легких 
больных ЧМЖЖ выделяются бактерии: P. multo-
sida (27%), St. аureus (13%), Staph. Еpidermidis 
(11%) Pr. vulgaris (9%). 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЁЗЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ПРИАМУРЬЕ 

 
CYCLICITY AND PERIODICITY OF EPIZOOTIC PROCESS OF SALMONELLOSIS IN FARM ANIMALS 

IN THE AMUR REGION 

Ключевые слова: эпизоотический процесс, заболе-
ваемость, сальмонеллёз, сельскохозяйственные жи-
вотные, Приамурье. 

 
Определённый экономический ущерб животноводству 

и птицеводству Приамурья приносит сальмонеллёз. 
Успешное проведение мероприятий по борьбе с сальмо-
неллёзом возможно при учёте особенностей эпизоотиче-
ского проявления болезни применительно к конкретным 
природно-климатическим и хозяйственно-экономическим 
условиям. Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей проявления сальмонеллеза крупного рогатого 
скота, свиней и птицы в Приамурье. Анализ эпизоотиче-
ской ситуации по сальмонеллёзу сельскохозяйственных 
животных в Приамурье (2005-2018 гг.) позволил устано-
вить ряд закономерностей, к которым относятся циклич-
ность, периодичность и непрерывность течения инфек-
ции. Данный факт подтверждается динамичными изме-
нениями показателей интенсивности и экстенсивности 
эпизоотического процесса. Продолжительность эпизоо-
тических циклов при сальмонеллёзе крупного рогатого 

скота в Приамурье может составлять от четырёх до семи 
лет. Интенсивность эпизоотического процесса выше в 
Хабаровском и Приморском краях, чем в Амурской обла-
сти. В Амурской области и Хабаровском крае интервал 
эпизоотических циклов при сальмонеллёзе свиней может 
составлять также от четырех до семи лет, в Приморском 
крае – три-четыре года. Интенсивность эпизоотического 
процесса по заболеваемости свиней сальмонеллёзом 
выше в Амурской области. Продолжительность эпизоо-
тических циклов при сальмонеллёзе птиц в Амурской 
области может составлять три-пять лет; в Хабаровском и 
Приморском краях – пять-шесть лет. В Амурской области 
эпизоотический процесс сальмонеллёза птиц протекает с 
более выраженной интенсивностью. Отмечено улучше-
ние эпизоотической ситуации, что подтверждается сни-
жением показателей заболеваемости, убыванием коли-
чества неблагополучных пунктов. Выявление факторов, 
являющихся причинами периодичности и очаговости, 
позволит проводить успешные профилактические меро-
приятия в борьбе с сальмонеллёзом на территории При-
амурья. 


