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Представлены особенности проявления бруцеллеза 

мелкого рогатого скота в Республике Тыва в различные 
периоды. С началом применения в 1963 г. для специфи-
ческой профилактики бруцеллеза мелкого рогатого скота 
противобруцеллезной вакцины из штамма Bruсella abor-
tus 19, сменой и совершенствованием схем их примене-
ния, расширением общих организационно-хозяйственных 
мероприятий эпизоотическая ситуация по бруцеллезу 
мелкого рогатого скота заметно улучшалась. Однако в 
настоящее время при превалировании частной соб-
ственности, увеличении поголовья скота частного секто-
ра, бесконтрольном его перемещении Республика Тыва 
по бруцеллезу мелкого рогатого скота остается неблаго-
получной. Работа выполнена в Федеральном государ-
ственном бюджетном научном учреждении «Тувинский 
научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства». Материалом для НИР послужили данные Госархи-
ва, Тывастата, Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия, Службы по ветеринарному надзору Рес-
публики Тыва, Управлений ветеринарии районов, вете-
ринарных лабораторий, результаты собственных иссле-
дований и наблюдений. В работе использованы методы 
эпизоотологической диагностики и прогностики в соот-

ветствии с общепринятыми в эпизоотологии методиче-
скими рекомендациями. 
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The features of brucellosis manifestation in small rumi-

nants in the Republic of Tyva at different times are dis-
cussed. The epizootic situation regarding brucellosis in small 
ruminants from 1963 with the use of anti-brucellosis vaccines 
from the strains Brucella abortus 19, the change and im-
provement of their use patterns, the expansion of general 
organizational and economic measures the epizootic situa-
tion of brucellosis steadily improved. However, at present, 
with the prevalence of private property, increase of private 
livestock population and its uncontrolled movement, the Re-
public of Tyva remains the region of concern regarding bru-
cellosis in small ruminants. The research was conducted at 
the Tyva Research Institute of Agriculture. The data from the 
State Archives, Tyva Statistical Service, Ministry of Agricul-
ture and Food, Service for Veterinary Surveillance of the 
Republic of Tuva, veterinary departments of the districts, 
veterinary laboratories, and the results of own research and 
observations were used in the research. The methods of 
epizootic diagnostics and forecasting were used in accord-
ance with methodological recommendations generally ac-
cepted in epizootology. 
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Введение 
Природно-климатические особенности Рес-

публики Тыва, наличие пастбищных угодий опре-
делили животноводство как ведущее направле-
ние сельскохозяйственного производства [1, 2]. 
Овцеводство в структуре товарной продукции аг-
ропромышленного комплекса занимает около 
47%. 

Основной из задач животноводства является 
обеспечение эпизоотического благополучия, в 
первую очередь, по общим для человека и живот-

ных болезням, в том числе по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота, с созданием оптимальных техно-
логий содержания, эксплуатации и кормления, 
обеспечивающих максимальную реализацию их 
репродуктивных и продуктивных способностей  
[3-5]. 

Несмотря на значительные успехи, достигну-
тые в борьбе с бруцеллезом мелкого рогатого 
скота, эпизоотическая обстановка в Республике 
Тыва в течение многих десятилетий неблагопо-
лучная. По уровню экономического ущерба (сни-
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жение численности поголовья от вынужденного 
убоя, недополучения приплода; снижения количе-
ства и качества продукции) и вреда здоровью лю-
дей (затраты на лечение, трудовая и социальная 
реабилитация) бруцеллез мелкого рогатого скота 
занимает одно из ведущих мест среди инфекци-
онных патологий животных. В борьбе с бруцелле-
зом принимаемые меры не дают ожидаемого ре-
зультата. Кроме того, в 90-е годы перевод боль-
шей части общественного поголовья в частную 
собственность повлек изменение технологии ве-
дения животноводства, кормления, содержания и 
эксплуатации животных. В сложившихся условиях 
выполнение противоэпизоотических мер в полном 
соответствии с действующими ветеринарными 
правилами стало невозможным, бруцеллез мел-
кого рогатого скота продолжает ежегодно реги-
стрироваться на территории республики и явля-
ется основным источником заболевания людей. 

Изучение динамики проявления бруцеллеза 
мелкого рогатого скота позволяет выявить причи-
ну долгосрочного неблагополучия республики и 
ее отдельных административно-территориаль-
ных зон и районов и обеспечить корректировку 
противоэпизоотических мероприятий.  

Цель исследований – изучение динамики про-
явления бруцеллеза мелкого рогатого скота в 
Республике Тыва в различные периоды с 1975 по 
2014 гг. 

Материалы и методы исследований 
Работа выполнена в ФГБНУ «Тувинский 

НИИСХ». Материалом для НИР послужили до-
ступные для изучения официальные статистиче-
ские и отчетные материалы Госархива, Тываста-
та, Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, Службы по ветеринарному надзору 
Республики Тыва, Управления по эпидемическо-
му надзору Республики Тыва, республиканской и 
межрайонных ветеринарных лабораторий, ре-
зультаты собственных исследований и наблюде-
ний. 

В работе руководствовались методическими 
рекомендациями С.И. Джупина и А.А. Колосова и 
методами эпизоотологического исследования  
А.А. Сидорчука, Е.С. Воронина и А.А. Глушкова  
[6, 7]. 

Анализ эпизоотической ситуации по бруцелле-
зу мелкого рогатого скота в Республике Тыва был 
проведен с 1975 по 2014 гг. (4 периода: I – 1975-
1984 гг., II – 1985-1994 гг., III – 1995-2004 гг., IV – 
2005-2014 гг.).  

 
Результаты исследований 

В результате проведенного исследования 
установлено, то наиболее высокими экстенсив-
ными эпизоотологическими показателями, а также 
показателями интенсивности проявления эпизо-
отологического процесса характеризовался I пе-
риод (табл. 1).  

Таблица 1 
Основные эпизоотологические показатели бруцеллеза мелкого рогатого скота  

в Республике Тыва с 1975 по 2014 гг. 
 

Показатель 1975-1984 гг. 1985-1994 гг. 1995-2004 гг. 2005-2014 гг. 1975-2014 гг. 
Кол-во неблагополучных районов 10 8 4 3 12 
Распространенность,% 55,6 44,4 22,2 16,7 66,7 
Кол-во неблагополучных пунктов  299 82 23 30 434 
Неблагополучие,% 19,8 5,4 1,5 2,0 7,2 
Исследовано, тыс. гол. 2794,4 8969,2 2102,9 4300,2 4331,6 
Уровень исследований,% 23,6 7,8 2,9 4,6 10,8 
Инфицированные животные, тыс. гол. 115,6 9,4 3,1 4,6 132,7 
Модиф. превал-ть, П(м),% 4,1 1,0 1,5 1,1 3,1 
Заболеваемость на 10 тыс. животных 97,8 8,1 4,2 4,9 33,2 
Вакцинировано животных, тыс. гол. 3347,9 6345,9 3291,6 4212,7 17198 
Уровень вакцинации,% 28,3 55,2 45,6 44,9 43,1 
Коэфф. очаг-ти на 1 неблагопр. пункт 386 114 133 152 303 
Иссл. абортир. плодов, тыс. шт. 25,7 55,8 8,2 1,6 91,3 
Выявл. культур возбуд. бруц. МРС 872 350 13 16 1251 
Уд. вес выявленных культур,% 3,4 0,6 0,16 1 1,4 
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В I периоде исследований бруцеллез мелкого 
рогатого скота регистрировался на территории  
3 природно-экономических зон, 12 районов с ин-
тенсивно развитым овцеводством, распростра-
ненность составила 55,6%. Количество неблаго-
получных пунктов превышало данный показатель 
последующего периода в 3,6 раза, показатель 
неблагополучия – в 3,7 раза. Количество инфици-
рованных бруцеллезом животных было в 12,3 ра-
за выше, по сравнению со вторым периодом ис-
следований, показатель заболеваемости на  
10 тыс. животных выше в 12,1 раза, коэффициент 
очаговости – выше в 3,4 раза, количество выяв-
ленных культур Brucella mellitensis также было 
выше в 2,5 раза, по сравнению с последующим 
периодом.  

Выявление наибольшего количества положи-
тельно реагирующих животных (115,6 тыс. гол.) 
объясняется высоким уровнем исследований (в  
I периоде он самый высокий) и указывает на ста-
ционарную неблагополучную ситуацию и посто-
янную непрерывную циркуляцию возбудителя 
инфекции во внешней среде, а также на низкий 
уровень принимаемых специальных ветеринар-
ных и общих организационно-хозяйственных про-
тивоэпизоотических мероприятий.  

В комплексе мер по профилактике бруцеллеза 
у мелкого рогатого скота основное место занима-
ет вакцинация маточного поголовья овец и коз 
вакциной из штамма Bruсella abortus 19 с созда-
нием противобруцеллезного иммунитета. Не-
смотря на слабую вирулентность вакцины, из-за 
присутствия у вакцинированных овец и коз пост-
вакцинальной серопозитивности, маточное пого-
ловье на бруцеллез планово не исследуется. 

Отмечено, что в I периоде в сравнении с дру-
гими периодами самый низкий уровень вакцина-
ции (28,3%), что не создает достаточный поствак-
цинальный противобруцеллезный иммунитет. 

Во II периоде уровень вакцинации возрос по-
чти в 2,0 раза с увеличением охвата маточного 
поголовья мелкого рогатого скота профилактиче-
ской вакцинацией, увеличилось число бактерио-
логических исследований на выявление культур 
возбудителя бруцеллеза в 2,2 раз. Следствием 
проводимых профилактических мероприятий, а 
также своевременного поголовного разового убоя 
скомпрометированных отар на мясокомбинате, их 
замены отарами здоровых изолированно выра-
щенных ярочек явился спад напряженности эпи-
зоотического процесса бруцеллеза. Тем самым 
уменьшилось количество районов, охваченных 

бруцеллезом, индекс распространенности сни-
зился в 1,3 раза. Как отмечалось выше, значи-
тельно уменьшились такие показатели, как коли-
чество неблагополучных пунктов, индекс небла-
гополучия, число инфицированных животных, ко-
личества выявленных культур возбудителя бруц-
еллеза. 

В начале III периода, как следствие успешно 
проведенных специальных профилактических и 
общих организационно-хозяйственных противо-
эпизоотических мероприятий в предыдущий пе-
риод, наметилось дальнейшее улучшение эпи-
зоотической ситуации по бруцеллезу мелкого ро-
гатого скота. Число охваченных бруцеллезом 
районов и распространенность снизились в 2 ра-
за, количество неблагополучных пунктов и пока-
затель неблагополучия уменьшился в 3,6 раза. В 
данный период в результате проводимых эконо-
мических и социальных преобразований поголо-
вье мелкого рогатого скота в Республике Тыва 
сократилось в 1,6 раза. Вместе с этим уменьши-
лось количество серологических исследований в 
4,3 раза, снизился уровень исследований в  
2,7 раза, количество вакцинированных животных 
– в 1,9 раза, уровень вакцинации – на 9,6%, коли-
чество бактериологических исследований на вы-
явление культуры возбудителя инфекции – в  
6,8 раза. На это также оказало влияние преобра-
зование ветеринарной службы, в результате чего 
некоторые управления ветеринарии районов и 
межрайонные лаборатории прекратили свое су-
ществование, штатная численность ветеринар-
ных специалистов резко сократилась, но при этом 
возросла нагрузка на одного специалиста в  
2,5 раза. 

В IV периоде благодаря улучшению социаль-
но-экономических условий и поддержке государ-
ства поголовье мелкого рогатого скота увеличи-
лось в 1,3 раза. Увеличилось также количество 
исследований в 2 раза, общий уровень исследо-
ваний – в 1,6 раза. Число охваченных бруцелле-
зом районов и показатель распространенности 
уменьшились в 1,3 раза, но при этом увеличилось 
количество неблагополучных пунктов в 1,4 раза, 
количество инфицированных животных – в  
1,5, показатель неблагополучия – в 1,3 раза. Не-
смотря на повышение количества вакцинирован-
ных животных почти в 1,3 раза, уровень вакцина-
ции практически не изменился, что связано с уве-
личением общего поголовья мелкого рогатого 
скота в регионе. Количество бактериологических 
исследований уменьшилось в 5,1 раза, а количе-
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ство выявленных культур, напротив, возросло в 
1,2 раза, удельный вес выявленных культур по-
высился на 0,7%. 

В целях оценки эффективности проводимых 
специальных противобруцеллезных мероприятий 
в течение всего периода исследований изучено 
влияние вакцинации животных на уровень забо-
леваемости определением коэффициента ранго-
вой корреляции. Между заболеваемостью и вак-
цинацией овец и коз установлена умеренная от-
рицательная корреляционная взаимосвязь  
(r = -0,4), то есть уровень вакцинации мелкого ро-
гатого скота в период 1975-2014 гг. (43,1%) не в 
полной мере способствовал оздоровлению рес-
публики от бруцеллеза. 

В последние годы в Республике Тыва ежегод-
но наблюдается прирост поголовья мелкого рога-
того скота, около половины которого содержится в 
личных подсобных хозяйствах. Это создает опре-
деленные трудности при борьбе с бруцеллезом: в 
одной отаре содержатся животные разных поло-
возрастных групп, применяется вольная случка с 
бесконтрольным спариванием, несанкциониро-
ванные ветеринарной службой перемещения жи-
вотных (купля, продажа, обмен). Кроме того, пе-
реработка молочной и мясной продукции из-за 
недостаточного количества или транспортной 
удаленности перерабатывающих предприятий на 
территории республики частично продолжает 
осуществляться в личных подсобных хозяйствах, 
что создает дополнительный риск обсеменения 
окружающей среды, заражения животных, обслу-
живающего персонала и других слоев населения.  

Сложная эпидемическая обстановка по бруц-
еллезу людей отмечается во всех районах запад-
ной, центральной и южной природно-экономи-
ческих зон Республики Тыва, занимая одно из 
ведущих мест в России. В целом за 1975-2014 гг. 
коэффициент заболеваемости на 100 тыс. насе-
ления составил 23 человека, в I периоде – 49 че-
ловек, во II – 20 (меньше в 2,5 раза), в III – 20, в IV 
– 7 человек на 100 тыс. населения (уменьшился 
почти в 3 раза). 

Между заболеваемостью мелкого рогатого ско-
та и заболеваемостью людей установлена высо-
кая положительная корреляционная взаимосвязь 
(r=0,8). Это указывает на то, что бруцеллез 
наиболее опасен для человека и принимаемые 
специальные и общие организационно-
хозяйственные противобруцеллезные мероприя-
тия не достаточно эффективны.  

Учитывая все вышесказанное, остается угроза 
ухудшения эпизоотической ситуации, и прогноз по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота в Республике 
Тыва можно охарактеризовать как неблагоприят-
ный. 

Заключение  
Результаты проведенного анализа указывают 

на стационарную неблагополучную эпизоотиче-
скую ситуацию по бруцеллезу в Республике Тыва 
в течение всего периода исследований с 1975 по 
2014 гг. Наиболее напряженная обстановка по 
бруцеллезу наблюдалась в I период анализа, II и 
III периоды характеризовались улучшением эпи-
зоотической ситуации, в IV периоде некоторые 
эпизоотологические показатели бруцеллеза мел-
кого рогатого скота вновь возросли.  

В первую очередь, это связано с низким уров-
нем специальных ветеринарных мероприятий, 
такими как охват животных профилактической 
вакцинацией против бруцеллеза и диагностиче-
скими исследованиями. Из организационно-
хозяйственных мероприятий препятствует оздо-
ровлению от бруцеллеза мелкого рогатого скота 
изменившаяся технология ведения животновод-
ства, невозможность разового поголовного убоя 
скомпрометированных бруцеллезом отар из-за 
отсутствия и нехватки убойных пунктов перераба-
тывающих предприятий и изолированно выра-
щенных отар здоровых ярочек для их поголовной 
замены. 

Для улучшения эпизоотической ситуации и 
оздоровления Республики Тыва от бруцеллеза 
мелкого рогатого скота необходима корректировка 
специальных ветеринарных и общих организаци-
онно-хозяйственных противобруцеллезных меро-
приятий применительно к сложившимся условиям 
с учетом специфики ведения и обслуживания жи-
вотноводства в Республике Тыва.  
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАНТОВ МАРАЛОВ-РОГАЧЕЙ  
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
PARAMETRIC INDICES OF VELVET ANTLERS OF ALTAI-SAYAN MARALS  

UNDER THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TYVA 

Ключевые слова: Республика Тыва, алтае-саянская 
порода, маралы-рогачи, панты, параметрические пока-
затели.  

 
Представлены результаты оценки параметрических 

показателей пантов маралов алтае-саянской породы, 
завезенных в Республику Тыва из племенного завода 
«Абайский» Республики Алтай. Исследования проведены 
в 2018 г. во время срезки пантов у маралов-рогачей в 
мараловодческом хозяйстве «Туран» Республики Тыва. 
У завезенных маралов-рогачей параметрические показа-
тели пантов в возрасте 2 года имели следующие показа-
тели: длина ствола –38,5±1,9 см, толщина ствола – 
11,9±0,2, длина надглазничного отростка – 19,1±1,0, 
длина ледяного отростка – 17,1±0,1, длина среднего от-
ростка – 15,5±0,8 и глубина раздвоя – 2,0±0,07 см. У  
3-10-летних маралов-рогачей параметрические показа-
тели пантов были выше: длина ствола – от 47,3±4,1 до 
65,2±2,8 см, толщина ствола – от 13,7±0,9 до 18,5±0,7, 

длина надглазничного отростка – от 22,1±1,1 до 
31,9±1,2, ледяного – от 19,8,±0,5 до 33,1±1,9, среднего – 
от 16,2±0,3 до 25,9±0,6 и глубина раздвоя – от 2,5±0,05 
до 5,5±0,09 см. Наиболее высокие параметрические по-
казатели отмечали у рогачей в возрасте старше 7 лет. 
При сопоставлении средних значений параметрических 
показателей пантов у алтае-саянских и завезенных ма-
ралов-рогачей достоверных различий по большинству 
показателей не отмечено. Достоверное превышение па-
раметрических показателей пантов алтае-саянской по-
роды отмечается по длине ствола в 4-, 5-, 9- и 10-летнем 
возрасте (Р<0,05), по длине ледяного отростка – в 3 года 
и среднего – в 4 года (Р<0,05). На основании полученных 
результатов можно предположить, что адаптация мара-
лов алтае-саянской породы в условиях Республики Тыва 
проходит успешно, что является благоприятным прогно-
зом для их дальнейшего разведения в климатических 
условиях региона. 

 




