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Выводы 
1. На территории Ульяновской области 

у свиней было выявлено 14 видов гель-
минтов, относящихся к 4 классам (Trema-
toda, Cestoda, Nematoda, Acanthocep-
hala): Opistorchis felineus, Cysticercus cel-
lulosae (Taenia solium), Cysticercus tenui-
colis (Taenia hydatigena), Echinococcus 
granulosus, Macracanthorhynchus hirudina-
ceus, Strongyloides ransomi, Ascaris suum, 
Trichocephalus suis, Oesophagostomum 
dentatum, Physocephalus sexalatus, Meta-
strongylus elongates, Hyostrongylus rubi-
dus, Trichinella spiralis, Ollulanus suis. 

2. Зараженность свиней гельминтозами 
на территории региона имеют скачкооб-
разный характер, характеризуется вспыш-
ками и спадами, что обусловлено естест-
венными колебаниями абиотических фак-
торов в регионе. 

3. По данным геоинформационного 
прогнозирования наиболее инвазирован-
ной является Центральная агроклиматиче-
ская зона Ульяновской области (Ульянов-
ский, Теренгульский и Кузоватовский рай-
оны), где доля инвазированных животных 
более 50%. 

4. Постоянно пульсирующие эндемиче-
ские очаги аскариозной инвазии регистри-
ровались в хозяйствах Ульяновского, Те-
ренгульского, Кузоватовского, Базарно-

Сызганского, Чердаклинского и Николаев-
ского районов. 
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Одной из важных глобальных экологи-

ческих проблем на современном этапе 
развития человечества является сохране-
ние биологического разнообразия. Для 
Алтайского края данная проблема чрез-

вычайно актуальна, поскольку его терри-
тория расположена в семи природно-
экономических зонах с резко континен-
тальным климатом — от сухозасушливой 
Западно-Кулундинской зоны (абсолютный 
максимум температуры — +38…41°С и 
минимум — -47…50°С) до предгорий Ал-
тая с зоной среднегорья и субальпийских 
лугов. Данное географическое разнооб-
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разие на фоне высокой антропогенной 
нагрузки территории (площадь пашни со-
ставляет от 10% (Алтайская зона) до 50% 
(Приалейская зона) является следствием 
роста как прямого прессинга на фауну 
природных сообществ, так и опосредо-
ванного, связанного с наличием животных-
синантропов. 

Велика роль синантропов, а также пе-
релетных птиц в трансконтинентальном 
перемещении агентов зоонозных и зооан-
тропонозных болезней, а также в повы-
шении их патогенности через механизмы 
географической вариабельности и родства 
возбудителей. 

Целью исследования является анализ 
состояния популяций диких и синантропных 
(в том числе мелких непродуктивных до-
машних) животных, обеспечивающих ста-
бильность экосистемы Алтайского края, а 
также определение степени эпизоотоло-
гической опасности, в формировании ко-
торой участвуют синантропы и, в первую 
очередь, животные-гетерофаги. 

 
Материалы и методы 

Для определения природно-эконо-
мического зонирования Алтайского края и 
парадигмы системного анализа антропо-
генно-географических предпосылок зоо-
нозных и зооантропонозных болезней 
представителей дикой и синантропной 
фауны использовали Ветеринарно-эколо-
гический атлас Алтайского края, данные 
Энциклопедии Алтайского края, Кадастра 
численности собак на территории Алтай-
ского края, материалы и методы по орга-
низации, проведению и обработке данных 
учета численности охотничьих животных, 
материалы и методы эпизоотологической 
нозогеографии и комплексного экологи-
ческого картографирования [1-4]. 

 
Результаты исследований 

Стабильность любой экосистемы, в не 
зависимости от ее масштаба, зависит, в 
конечном итоге, от состояния входящих в 
нее популяций. В свою очередь, такие по-
пуляционные показатели, как численность, 
плотность, рождаемость, смертность, 
прирост зависят от многих факторов. В 
частности, заразные болезни животных 
(инфекционные и инвазионные) во многом 
определяют не только численность, как 
таковую, но и влияют на реализацию ре-
продуктивного потенциала животного.  

Современные методы борьбы и про-
филактики заразных болезней сориенти-
рованы на: 

- борьбу с возбудителем во внешней 
среде (дезинфекция); 

- создание у восприимчивых животных 
невосприимчивости (иммунизация); 

- прерывание эпизоотической цепи пу-
тем уничтожения переносчика болезне-
творного агента — грызунов (дератиза-
ция), насекомых (дезинсекция) или кле-
щей (декаринизация). 

В частности, эпизоотическую опасность 
представляют бродячие и бездомные со-
баки и кошки, а также синантропные виды 
птиц — воробьи, вороны, коршуны и голу-
би, ведущие кочевой образ жизни. Кочев-
ки ворон носят выраженный сезонный ха-
рактер. Они посещают населенные пункты 
с наступлением холодов, когда ско-
вывается земля, а также с установлением 
снежного покрова. Голуби совершают 
ежедневные перелеты круглый год (ино-
гда за десятки километров, посещая со-
зревающие пшеничные посевы, зернотоки 
и территории элеваторов), возвращаясь 
после кормежки в города, а также в мес-
та гнездования на птицефабриках, живот-
новодческих и других помещениях сель-
скохозяйственного, общественного или 
жилого назначения. 

При этом происходит контаминация 
(загрязнение) кормовых площадок и зе-
мель вдоль трасс пролета экскрементами 
птиц. В случае вирусо- или бактерионоси-
тельства птицы являются источником ин-
фекции, а контаминированные ими корма 
— фактором ее передачи. По данным Ин-
ститута экспериментальной ветеринарии 
СО РАСХН 25% сизарей, отловленных на 
зернотоках, явились носителями вируса 
гриппа птиц. Близкие результаты получены 
у гусей-гуменников во время осенних ми-
граций. 

Эти примеры указывают на значитель-
ную роль представителей дикой и синан-
тропной орнитофауны в создании и под-
держании эпизоотического и, в случае по-
тери контроля, эпидемиологического не-
благополучия территорий. 

Отдельного внимания заслуживает уча-
стие в этом птиц-гетерофагов (ворон, со-
рок, коршунов). Являясь в той или иной 
степени падальщиками в зависимости от 
состояния кормовой базы (доступности 
пищевых и биологических отходов), они 
способствуют разносу данной биологиче-
ской субстанции по округе. Особенно 
опасным является посещение ими мест 
несанкционированного вывоза трупов 
сельскохозяйственных животных и боен-
ских отходов.  
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В этом процессе также активно участ-
вуют бродячие и бездомные собаки, чис-
ленность которых в Алтайском крае, по 
нашим данным, составляет порядка  
144 тыс. особей [2]. В сельской местно-
сти, например, на каждые 100 участков 
содержания (подворий) приходится 12 со-
бак так называемого нефиксированного 
поголовья. Домашняя собака является ис-
точником 27 инфекционных болезней, пе-
редающихся человеку, в том числе 6 ви-
розов, 12 бактериозов, 3 риккетсиозов,  
9 микозов и 22 болезней, вызываемых 
различными паразитами [5].  

Отсутствие кадастра численности и до-
левой структуры популяции собак в Рос-
сийской Федерации до настоящего вре-
мени является серьезным препятствием 
для разработки научно обоснованных эпи-
зоотологических и эпидемиологических 
программ по ряду социально-значимых 
направлений, в том числе для расчета 
объемов экскреторного загрязнения ок-
ружающей среды в различных территори-
ально-градостроительных зонах и разра-
ботки мероприятий по оптимизации эпи-
зоотической и экологической ситуации. 

Миграционные перелеты птиц, напри-
мер, коршун, создают дополнительную 
угрозу заноса новых штаммов патогенных 
микроорганизмов, поскольку имеет ме-
сто такие явления, как географическая 
вариабельность и родство возбудителя. В 
животноводческие хозяйства края может 
быть занесен более патогенный болезне-
творный агент, например, из Африки, к 
встрече с которым иммунная система ме-
стной сельскохозяйственной птицы или скота 
окажется не готовой. Следует учитывать 
еще один аспект негативного влияния 
птиц-гетерофагов, в первую очередь, се-
рой вороны, на зоологическое сообщество 
и биогеоценозы в целом — это хищничест-
во данного вида птиц. Исследованиями 
зоологов установлено, что серая ворона 
уничтожает от 10 до 30% кладок вывод-
ковых птиц (утки, кулики, боровая дичь), 
от 3 до 10% новорожденных зайчат. Не-
случайно ворону называют «крылатым 
шакалом». Несмотря на то, что это об-
щеизвестный факт, в послеперестроечный 
период борьба с серой вороной повсеме-
стно сведена на нет. В середине 90-х го-
дов прошлого века побывавшие у нас в 
стране чешские и немецкие биологи были 
неприятно удивлены ее чрезмерной чис-
ленностью. В Западной Европе охотполь-
зователи ведут планомерные мероприятия 
по минимизации популяции серых ворон, 

включая организацию общенациональных 
конкурсов. Охотнику, уничтожившему во-
рону, помеченную «золотым» кольцом, 
предоставляется самый широкий комплекс 
льгот как охотпользователю и значитель-
ное денежное вознаграждение. 

 
Заключение 

Отсутствие единого кадастра численно-
сти синантропной орнитофауны, мелких 
непродуктивных домашних животных (со-
бак и кошек), данных о маршрутах и осо-
бенностях сезонных миграций перелетных 
и кочующих птиц в границах природно-эко-
номических зон и территориально-адми-
нистративных образований служит серьез-
ным препятствием для разработки научно 
обоснованных программ по обеспечению 
эпизоотического и экологического благо-
получия территории Алтайского края. 

Полученные данные могут быть ис-
пользованы для составления плана по ре-
гулированию численности бродячих без-
домных животных (собак и кошек), улич-
ных сизарей, серой вороны и других си-
нантропных птиц на территории населен-
ных пунктов, охотугодий и предприятий 
сельскохозяйственного назначения, для 
подготовки рекомендаций владельцам 
различных форм собственности и специа-
листам коммунальной и государственной 
ветеринарной службы, а также охотове-
дам и егерям. 
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