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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. 
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Certain economic damage to livestock and poultry farm-

ing sectors of the Amur Region is caused by salmonellosis. 
Successful implementation of the measures against salmo-
nellosis is possible taking into account the peculiarities of the 
epizootic manifestations of the disease regarding the specific 
climatic and economic conditions. The research goal was to 
study the features of the manifestation of salmonellosis in 
cattle, pigs and poultry in the Amur Region. The analysis of 
the epizootic situation of salmonellosis in farm animals in the 
Amur Region (2005-2018) allowed revealing a number of 
regularities which include the cyclicity, periodicity and conti-
nuity of the course of the infection. This fact is confirmed by 
the dynamic changes of the indices of intensity and exten-
siveness of epizootic process. The salmonellosis epizootic 
cycles in cattle in the Amur Region may last from four to  

seven years. The intensity of the epizootic process is higher 
in the Khabarovsk and Primorskiy Regions than that in the 
Amur Region. In the Amur Region and the Khabarovsk Re-
gion, the interval of salmonellosis epizootic cycles in pigs 
may also be from four to seven years; in the Primorskiy Re-
gion – three to four years. The intensity of the epizootic pro-
cess regarding the incidence of salmonellosis in pigs is high-
er in the Amur Region. The duration of epizootic cycles of 
poultry salmonellosis in the Amur Region may be three to 
five years; in Khabarovsk and Primorskiy Regions – five to 
six years. In the Amur Region, the epizootic process of poul-
try salmonellosis proceeds with more pronounced intensity. 
The improvement of the epizootic situation was found which 
was confirmed by decreased morbidity rates and decreased 
number of contamination areas. The identification of the fac-
tors that are the causes of periodicity and focality will allow 
carrying out successful preventive measures against salmo-
nellosis in the Amur Region. 
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Введение 
В Приамурье сальмонеллез регистрируют в 

течение многолетнего периода, что позволяет 
считать проводимые противоэпизоотические ме-
роприятия не вполне удовлетворительными  
[1, 4-6]. Эпизоотическая напряжённость по саль-
монеллёзу в определённой степени связана со 
снижением проведения плановой специфической 
профилактики животных; нарушением сроков 
проведения иммунизации; с применением вакцин 
на фоне низкой естественной резистентности  
[3, 8]. Исследование особенностей эпизоотическо-
го процесса при сальмонеллезе имеет особую 
актуальность при разработке и корректировке 
противоэпизоотических мероприятий.  

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей проявления сальмонеллеза крупного 
рогатого скота, свиней и птицы в Приамурье.  

 
Методы и объекты исследования 

Особенности эпизоотического процесса при 
сальмонеллёзе изучали путем анализа материа-
лов ветеринарной отчетности за период с 2005 по 
2018 гг. В работе использовали методики  
С.И. Джупины, В.А. Ведерникова (1981) [2],  
В.В. Макарова, А.В. Святковского, В.А. Кузьмина, 
О.И. Сухарева (2009) [7]. Определяли такие пока-

затели, как заболеваемость, летальность, смерт-
ность и неблагополучие. Цифровой материал об-
рабатывали с помощью математических методов 
вариационной статистики с использованием про-
граммы «Microsoft Excel». 

 
Результаты исследования 

Ретроспективный анализ эпизоотической ситу-
ации по сальмонеллёзу сельскохозяйственных 
животных позволил установить ряд закономерно-
стей, к которым относятся цикличность, перио-
дичность и непрерывность течения инфекции. 
Данный факт подтверждается динамичными из-
менениями среднестатистических показателей 
интенсивности и экстенсивности эпизоотического 
процесса. 

В Амурской области проявление эпизоотиче-
ского процесса сальмонеллёза крупного рогатого 
скота характеризовалось цикличностью (рис. 1). 
Предэпизоотический период установлен в 2006 г. 
с показателем заболеваемости 0,01±0,002% 
(р<0,05) и неблагополучия 3,70±1,09% (р<0,001). 
Интервал первого эпизоотического цикла соста-
вил 4 года (2006-2009 гг.) со средним показателем 
заболеваемости 0,03±0,001% (р<0,01). Межэпи-
зоотическая стадия установлена с 2010 по  
2011 гг. Следующий цикл эпизоотического про-
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цесса начался с 2012 г. Максимальный подъём в 
этом цикле отмечен в 2015 г., заболеваемость 
установлена на уровне 0,06±0,01% (р<0,05), не-
благополучие – 3,33±0,32% (р<0,01). При завер-
шении цикла в 2018 г. заболеваемость составила 
0,02±0,005%, неблагополучие – 2,80±0,24%. Ин-
тервал второго цикла семь лет со средним пока-
зателем заболеваемости 0,28±0,008% (р<0,05). 
За период с 2005 по 2018 гг. выявлено два цикла 
с четырех- и семилетней продолжительностью с 
высокой степенью достоверности между показа-
телями (р<0,05). Первый эпизоотический цикл 
был менее продолжительный (4 года) с интенсив-
ностью по заболеваемости 0,03±0,001%. Второй 
цикл был продолжительнее (7 лет) и интенсивнее 
(0,28±0,008%). Отмечено совпадение циклов с 
динамикой изменения среднегодовых величин 
осадков и температур. В первый период показа-
тель среднегодовых осадков составил  
507,1±14,1 мм, во второй – 636,2±21,1 мм. Усред-
ненные показатели температур в первый и второй 
циклы составили -1,2±0,40С и -0,7±0,20С. 

В Хабаровском крае отмечено снижение ин-
тенсивности эпизоотического процесса при саль-
монеллёзе крупного рогатого скота. В 2005 г. за-
болеваемость животных составила 0,19±0,02%. В 
последующие годы отмечено угасание эпизооти-
ческого процесса. Предэпизоотическая стадия 
установлена в 2010 г. В 2011 гг. уровень заболе-
ваемости достоверно увеличился до 0,13±0,02% с 
дальнейшим снижением в 2012 г. до 0,04±0,001% 
(р<0,05). Межэпизоотический период установлен в 
2013 г. Следующий цикл длился 5 лет (2014- 
2018 гг.) с максимальным уровнем заболеваемо-
сти в 2016 г. – 0,10±0,007% (р<0,05). При завер-
шении цикла показатель составил 0,05±0,001% 
(р<0,01). Усреднённый показатель интенсивности 
в первом трехлетнем эпизоотическом цикле уста-
новлен на уровне 0,07±0,02%, во втором пяти-
летнем периоде – 0,06±0,01%. Количество небла-
гополучных пунктов при смене эпизоотических 
циклов снизилось с 6 до 3. 

В Приморском крае проявление сальмонеллё-
за крупного рогатого скота также характеризова-
лось цикличностью. Максимальная заболевае-
мость отмечена в 2005 г. – 0,23±0,02% (р<0,05). В 
последующие годы интенсивность эпизоотическо-
го процесса снижалась. Начало первого эпизоо-
тического цикла установлено в 2008 г. Интервал 
данного цикла – 5 лет со средней заболеваемо-

стью 0,09±0,006% (р<0,001), летальностью 
11,94±0,50% (р<0,01). Продолжительность второ-
го цикла составила 5 лет (2014-2018 гг.). Пик эпи-
зоотического процесса в данном цикле установ-
лен в 2016 г. – 0,09±0,001 (р<0,01). Средний пока-
затель заболеваемости второго пятилетнего пе-
риода – 0,07±0,001% (р<0,01), летальности – 
11,52±3,52% (р<0,05). Таким образом, в Примор-
ском крае продолжительность эпизоотических 
циклов при сальмонеллёзе крупного рогатого ско-
та может составлять 5 лет, при этом их интенсив-
ность во времени снижается. Движение числа не-
благополучных пунктов имело такую же тенден-
цию. Максимальное количество было установле-
но в 2005 г. (8). В первый период зарегистрирова-
но 9 неблагополучных пунктов, во второй – 5. От-
мечено совпадение интенсивности проявления 
эпизоотических циклов с динамикой изменения 
климатических параметров. Так, усреднённая ве-
личина осадков в Приморском крае в первый цикл 
составила 770,3±51,6 мм, во второй – 
607,2±48,7 мм. Среднегодовые температуры цик-
лов – 1,3±1,2 и 0,28±0,80С соответственно. 

Продолжительность эпизоотических циклов 
при сальмонеллёзе свиней в Амурской области в 
период с 2005 по 2018 гг. достигла 5 (2005- 
2009 гг.) и 6 (2010-2015 гг.) лет (рис. 2).  

Заболеваемость животных в 2005 г. составила 
0,68±0,23% (р<0,01). Стадия с максимальным 
уровнем заболеваемости установлена в 2007 г. – 
1,39±0,66 (р<0,05). При завершении цикла в  
2009 г. показатель составил 0,24±0,12% (р<0,01). 
Средний уровень заболеваемости свиней в дан-
ный период установлен на уровне 0,89±0,26% 
(р<0,01). Процент заболеваемости в 2010 г. до-
стоверно достиг 0,21±0,09%. Пик заболеваемости 
зарегистрирован в 2013 г. – 0,69±0,15% (р<0,01). 
При завершении цикла в 2015 г. показатель до-
стиг 0,18±0,06% (р<0,01). Средний показатель 
заболеваемости второго шестилетнего периода – 
0,47±0,12% (р<0,05). В последующие годы забо-
леваемость изменялась незначительно. За ана-
лизируемый период установлено снижение ин-
тенсивности эпизоотического процесса сальмо-
неллёза свиней, при этом первый цикл менее 
продолжительный (5 лет), но более интенсивный 
по заболеваемости (0,89±0,26%), а второй цикл – 
более продолжительный (6 лет), но менее интен-
сивный (0,47±0,12%).  
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Рис. 1. Динамика заболеваемости крупного рогатого скота сальмонеллёзом в Амурской области,  

Хабаровском и Приморском краях за 2005-2018 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости свиней сальмонеллёзом в Приамурье за 2005-2018 гг. 

 
В Хабаровском крае заболеваемость свиней 

сальмонеллёзом в 2005 г. составила 0,63±0,05% 
(р<0,01). Начало первого эпизоотического цикла 
отмечено в 2007 г., продолжительность которого 
четыре года. Наибольший процент заболеваемо-
сти установлен в 2008 г. – 0,48±0,06% (р<0,05). 
Средний показатель заболеваемости за период с 
2007 по 2010 г. – 0,28±0,03%. Второй эпизоотиче-
ский цикл начался с 2011 г., его продолжитель-
ность составила 7 лет, средний показатель забо-
леваемости – 0,15±0,009% (р<0,01). Первый цикл 
был менее продолжительный (4 года), но более 
интенсивный по заболеваемости (0,28±0,03%),; 
второй цикл более продолжительный (7 лет), но 
менее интенсивный (0,15±0,009%). Между пока-
зателями заболеваемости двух циклов установ-

лена достоверная разница с уровнем значимости 
р<0,01. 

Эпизоотический процесс при сальмонеллёзе 
свиней в Приморском крае проявился тремя по-
следовательно сменяющимися циклами с перио-
дичностью три-четыре года. Начало первого эпи-
зоотического цикла отмечено в 2006 г., заболева-
емость составила 0,38±0,05% (р<0,01). Макси-
мальный подъём интенсивности в этом цикле 
установлен в 2008 г. (0,63±0,08%). Начало сле-
дующего эпизоотического цикла приходится на 
2010 г. Пик заболеваемости сальмонеллёзом жи-
вотных был установлен в 2011 г. При завершении 
периода в 2012 г. процент заболеваемости отме-
чен на уровне 0,30±0,08% (р<0,05). Следующий 
четырехлетний цикл начался в 2013 г. с заболе-
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ваемости 0,27±0,05% (р<0,01) с последующим её 
увеличением в 2015 г. до 0,64±0,12%. Интенсив-
ность эпизоотических циклов по заболеваемости 
в среднем составила 0,48±0,08; 0,29±0,04; 
0,39±0,05% соответственно.  

При изучении эпизоотического процесса саль-
монеллёза птиц в Амурской области за анализи-
руемый период установлено три эпизоотических 
цикла с продолжительностью 3 (2005-2007 гг.), 4 
(2008-2011 гг.) и 5 (2012-2016 гг.) лет (рис. 3).  

В 2005 г. заболеваемость достоверно состави-
ла 0,08±0,04% с последующим увеличением в 
2006 г. до 0,13±0,06% (р<0,05) и снижением в 
2007 г. Начало следующего периода установлено 
в 2008 г., при этом максимальный уровень интен-
сивности второго цикла был установлен в 2009 г. 
(0,15±0,02%). К 2011 г. показатель снизился до 
0,01±0,002%. Начало третьего цикла приходится 
на 2012 г. В 2013 г. заболеваемость увеличилась 
до наибольшего значения в этом периоде 
(0,07±0,01%). Первый эпизоотический цикл был 
менее продолжительный (3 года) с интенсивно-
стью по заболеваемости 0,09±0,01%; второй цикл 
был продолжительнее (4 года) и интенсивнее 
(0,27±0,01%); интервал третьего цикла составил 
пять лет с наименьшей интенсивностью 
(0,03±0,004%). Между показателями заболевае-
мости первого и второго циклов установлена вы-
сокая достоверность различия (р<0,01).  

В Хабаровском крае первый эпизоотический 
цикл сальмонеллёза птиц проявился в период с 
2006 по 2010 гг. (5 лет), средняя заболеваемость 
данного периода составила 0,03±0,007%. Про-
должительность второго эпизоотического цикла – 
6 лет (2011-2016 гг.) с интенсивностью по заболе-
ваемости 0,02±0,005%. Установлено снижение 
интенсивности эпизоотического процесса сальмо-
неллёза птиц, при этом первый цикл был менее 
продолжительный (5 лет), но более интенсивный 
по заболеваемости (0,03±0,007%), а второй цикл 
более продолжительный (6 лет), но менее интен-
сивный (0,02±0,005%). Достоверность различия 
между показателями заболеваемости двух циклов 
высокая (р<0,05). 

Начало первого эпизоотического цикла саль-
монеллёза птиц в Приморском крае отмечено в 
2007 г. Продолжительность первого эпизоотиче-
ского цикла составила 5 лет со средним показа-
телем интенсивности по заболеваемости 
0,01±0,002% (р<0,001). Максимальный уровень 
заболеваемости был отмечен в 2010 г. – 
0,03±0,002%. В 2011 г. установлено окончание 
цикла. Интервал второго эпизоотического цикла 
составил 6 лет (2012-2017 гг.) с заболеваемостью 
0,02±0,002% (р<0,01). Первый цикл был менее 
продолжительный (5 лет), но более интенсивный 
по заболеваемости (0,03±0,002%), а второй цикл 
более продолжительный (6 лет), но менее интен-
сивный (0,02±0,002%). 

 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости птицы сальмонеллёзом в Амурской области,  

Хабаровском и Приморском краях за 2005-2018 гг. 
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Заключение 
Анализ полученных данных показал, что эпи-

зоотический процесс при сальмонеллезе сельско-
хозяйственных животных в Приамурье характери-
зуется непрерывным течением и периодичностью 
(стадийностью). Однако показатели интенсивно-
сти и экстенсивности проявления не одинаковы. 
Отмечено улучшение эпизоотической ситуации, 
что подтверждается снижением показателей за-
болеваемости, убыванием количества неблагопо-
лучных пунктов. Продолжительность эпизоотиче-
ских циклов при сальмонеллёзе в Приамурье мо-
жет составлять от 3 до 7 лет. Периодичность про-
явления инфекционного заболевания может объ-
ясняться распространением возбудителей среди 
поголовья восприимчивых животных с низкой 
естественной резистентностью, с последующим 
снижением пораженности из-за увеличения коли-
чества иммунных животных или гибели больных. 
Из-за смены поголовья и утраты иммунитета про-
цесс повторяется снова. Периодичность харак-
терна для эпизоотий, когда не проводятся эффек-
тивные противоэпизоотические мероприятия. Вы-
явление факторов, являющихся причинами пери-
одичности и очаговости, позволит проводить 
успешные профилактические мероприятия в 
борьбе с сальмонеллёзом на территории При-
амурья. При проведении противоэпизоотических 
мероприятий необходимо уделять большое вни-
мание обеспечению невосприимчивости поголо-
вья путем улучшения условий содержания, экс-
плуатации животных, применения средств специ-
фической профилактики и иммуностимулирующих 
препаратов. 
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ОРГАНОПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ 

 
MAMMARY GLAND ORGANOPATHOLOGY IN COWS 

Ключевые слова: органопатология, молочная же-
леза, корова, мастит, папилломатоз, сужение сосково-
го канала, ушиб вымени. 

 
Проведено исследование органопатологии молочной 

железы коров симментальской породы. Обнаружено, что 
65% от всех болезней крупного рогатого скота составили 
болезни вымени. Выявлены субклинический мастит (58 
случаев), катаральный мастит (21 случай), гнойный ма-
стит (4 случая), ушибы вымени (5 случаев), папилломо-
матоз (4 случая), сужение соскового канала (2 случая). 
Субклинический мастит встречался в летний, зимний и 
весенний периоды года в возрасте 3-12 лет; катаральный 
мастит – в летний период года в возрасте 4-12 лет; гной-
ный мастит – летом и осенью в возрасте 4-11 лет; па-
пилломатоз вымени – преимущественно весной, в воз-
расте 5-8 лет; ушибы вымени – в весенний период в воз-
расте 4-12 лет. Анализ органопатологии молочной желе-
зы у коров позволяет выявить зависимость болезни от 
региона, возраста, породы, сезона года и других факто-
ров, имеющих существенное значение в диагностике, 
профилактике и прогнозе заболеваемости животных. 
Популяционная патология открывает возможности и для 
снижения риска возникновения болезней вымени. 

Keywords: organopathology, mammary gland, cow, 
mastitis, papillomatosis, teat canal narrowing, udder bruise. 

 
The study of mammary gland organopathology in Sim-

mental cows was conducted. It has been found that 65% of 
all diseases in cattle were udder diseases. The following 
pathologies were found: subclinical mastitis (58 cases), ca-
tarrhal mastitis (21 cases), suppurative mastitis (4 cases), 
and udder bruises (5 cases), papillomatosis (4 cases), and 
teat canal narrowing (2 cases). Subclinical mastitis was re-
vealed in summer, winter and spring at the age of 3-12 
years; catarrhal mastitis – in summer at the age of 4-12 
years; suppurative mastitis – in summer and autumn at the 
age of 4-11 years; udder papillomatosis – mostly in spring at 
the age of 5-8 years; udder bruises – in spring at the age of 
4-12 years. The analysis of mammary gland organopatholo-
gy in cows makes it possible to reveal the dependence of the 
disease on the region, age, breed, season, and other factors 
that are essential in the diagnosis, prevention and prognosis 
of animal morbidity. The populational pathology also opens 
up opportunities to reduce the risk of udder diseases. 
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Введение 
Органопатология молочной железы приносит 

существенный ущерб скотоводству с учетом за-
болеваемости от 12,1 до 18,9% от всего поголо-
вья коров [1]. Маститы протекают в острой, хро-
нической и субклинической формах. Клинико-

морфологические проявления сопровождаются 
образованием серозного, катарального, фибри-
нозного, гнойного, геморрагического экссудата  
[2, 3]. 

Болезни сосков молочной железы в высоко-
продуктивных стадах зарегистрированы у 20,5-


