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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современные проблемы эпизоотического про

цесса болезней диких и сельскохозяйственных животных зависят от влияния 
ряда антропогенных факторов, которые обостряют эпизоотическую ситуа
цию с проявлением инфекционного процесса. Преобразование природных 
ландшафтов лишают диких животных привычных условий обитания. Это 
приводит к снижению их индивидуальной и групповой резистентности, ак
тивирует источник и факторы передачи инфекции. 

Ряд авторов (Горогляда Х .С , 1971; Селиванова А.В., 1986; Вавилов 
А.З. с соавт., 1997; Бакулова И.А., 2002; Мандро Н.М., 2000, 2004) указыва
ют на роль деятельности человека в запуске природно-географических и хо
зяйственно-экономических факторов. 

Изучение экологических характеристик патогенных и условно пато
генных микроорганизмов позволяет определить эпизоотическую ситуацию в 
изучаемой зоне, прогнозировать вероятную вспышку инфекционной болезни. 
В то же время̂  изучение экологии возбудителей болезней дает основания оп
ределить его потенциальную способиов|ь вызвать инфекционный процесс и 
найти методы и средства коррекции вирулентности микробов в его экологи
ческой нише. В этом процессе условно патогенная микрофлора диких живот
ных остается, мало изучена. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящего исследования явля
ется изучение влияние антропогенных факторов на проявление эпизоотиче
ского процесса при снижении резистентности диких животных и взаимосвязь 
этих животных с сельскохозяйственными животными. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать в ретроспективе эпизоотическую ситуацию по инфек

ционным болезням животных в зоне Бурейской ГЭС. 
2. Изучить экологию и свойства бактерий диких и сельскохозяйст

венных животных в Бурейском районе Амурской области. 
3. Определить влияние факторов и провести многофакторный анализ 

проявления динамики и интенсивности эпизоотического процесса в зоне Бу
рейской ГЭС. 

4. Разработать математическую модель и прогноз интенсивности эпи
зоотического процесса инфекционных болезней сельскохозяйственных и ди
ких животных. 

Научная новизна. Выявлены особенности проявления эпизоотическо
го процесса в зоне Бурейской ГЭС. На таких территориях источником возбу
дителя инфекции являются не только сельскохозяйственные, но и дикие жи
вотные. Эти животные в период снижения резистентности или болезни выде
ляют возбудителей инфекционных болезней и условно патогенную микро
флору во внешнюю среду, где заготавливают сено, сенаж и выпасают круп-
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ный рогатый скот. На динамику проявлений эпизоотического процесса 
среди стад скота влияет интенсивность миграции диких восприимчивых жи
вотных. 

Изучена экология условно патогенных и патогенных микроорганиз
мов, инфицирующих организм сельскохозяйственных и диких животных в 
зоне водохранилища в период строительства и эксплуатации Бурейской ГЭС. 

На основании особенностей проявлений экзогенных и эндогенных 
факторов конкретной популяции сельскохозяйственных и диких животных 
разработана математическая модель эпизоотического процесса и представ
лен долгосрочный прогноз. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изучение эколо
гии условно патогенных и патогенных микроорганизмов, выделенных от жи
вотных, позволяет определить степень активности возбудителя в проявлении 
эпизоотического процесса под воздействием антропогенных фа1сгоров. Такое 
обоснование может быть использовано для всестороннего изучения проявле
ния эпизоотического процесса, связанного со снижением резистентности жи
вотных и повышения активности условно патогенной микрофлоры, и'Н̂ Лзяв-
ления инфекционных заболеваний. 

Разработана математическая модель, которая может быть использо
вана для снижения динамики и интенсивности эпизоотического процесса 
инфекционных болезней сельскохозяйственных и диких животных в зоне 
строительства и эксплуатации ГЭС. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены на международной научно-практической конференции «Биоло
гические ресурсы Российского Дальнего Востока» (Благовещенск, ДальГ^У, 
2004);-в материалах пятой региональной научно-практической конференции 
«Молодежь XXI века: шаг в будущее» (Благовещенск, 2004); в материалах 
шестой региональной научно-практической конференции «Молодежь XX I 
века: шаг в будущее» (Благовещенск, 2005); на научной конференции инсти
тута ветеринарной медицины и зоотехнии «Болезни животных Дальнего Вос
тока» (Благовещенск, 2005); на научной конференции посвященной 70-летию 
ДальЗНИВИ (Благовещенск, 2005); на ежегодной научной конференции про
фессорско-преподавательского состава ДальГАУ (Благовещенск, 2004,2006). 

Публикации. Основные научные положения по теме диссертации от
ражены в семи научных работах. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 
на 132 страницах компьютерного текста на русском языке и включает: вве
дение, обзор литературы, собственные исследования, обсуждение результа
тов исследований и выводы, практические приложения, список использован
ной литературы и приложение. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 9 ри
сунками. Список литературы включает 224 источника, из них 43 иностран
ных. 



Номер государственной регистрации темы: 01.20.0503575 
Основные положения, выносимые на защиту. 
- Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням диких и сель

скохозяйственных животных в зоне Бурейской ГЭС. 
- Экология и свойства бактерий диких и сельскохозяйственных жи

вотных в Бурейском районе Амурской области. 
- Многофакторный анализ эпизоотического процесса инфекционных 

болезней сельскохозяйственных и диких животных. 
- Математическая модель и прогноз проявления динамики и интен

сивности эпизоотического процесса в зоне Бурейской ГЭС. 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Материалы и методы исследований 

Работа выполнена в период 2003-2006 гг. в Ф Г О У ВПО Дальневосточ
ном государственном афарном университете, Институте ветеринарной меди-

■ цийы и зоотехнии, на кафедре эпизоотологии, паразитологии и микробиоло
гии. Эпизоотическую ситуацию по инфекционный заболеваниям изучали пу
тем анализа статистических материалов, сведений журналов для записи эпизо
отического состояния района, отчетных данньк районных станций по борьбе с 
болезнями животных, районной, ветеринарной лаборатории и собственных эпи-
зоотологических наблюдений. 

Для изучения влияния различных факторов на проявление эпизооти
ческого процесса сельскохозяйственных и диких животных в зоне Бурейской 
ГЭС брали следующие параметры (рисунок 1). 

Лесосводку, лесоочистку и зафязнение водохранилища анализирова
ли на основании данных «Санитарных правил проектирования строительства 
и эксплуатации водохранилищ» - СанПиН-3907-85. 

В качестве модели для Сравнения сельскохозяйственных и диких жи
вотных брали крупный рогатый скот и косуль. Последние наиболее часто 
встречаются среди диких животных на территории Дальнего Востока, а их 
кормовая база в значительной мере взаимосвязана. 

Среднее поголовье крупного рогатого скота и косуль определяли из 
суммы количества голов за десять лет и делили на количество лет (1996-
2005 гг.). 

Диагностические исследования крупного рогатого скота проводили 
внутрикожной аллергической пробой ППД-тубиркулином для млекопитаю
щих согласно наставлению по его применению (1999). Сыворотку крови жи
вотных исследовали в реакции связывания комплимента (РСК) и реакции 
агглютинации (РА) согласно наставления по диагностике бруцеллеза (2000). 
Затем вычисляли среднее количество инфицированных животных за десять 
лет в процентах. 
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Рисуим I - Схема постаноаки исследоапнкй 



Для исследований экологии бакгерий у диких животных в районе Бурей-
ской ГЭС использовали добьпые охотой по пять особей каждого вида: фазанов, со
рок, барсуков, медведей, а также три лисы, шесть зайцев и 24 косули. Биологиче
ским материалом служили: cepzme и печень в количестве 53 пробы, легкие и поч
ки 106 проб. 

Изучение морфологических, культуральных, тинкгориальных, био
химических и гемолитических свойств, вьшеленных микроорганизмов, произво
дили методами общей микробиологии (Биргер О.М., Герхард Т.Ф., 1983; Анто
нов Б.И., 1986; Берджи, 1997). 

Морфологические свойства вьщеленных культур микроорганизмов изу
чали методом световой микроскопии. Препараты готовили из аг^ювых и буль
онных культур микробов. При световой микроскопии использовали микроскопы 
МБИ-6, МБР, осветигель ОИ-19. 

Для изучения тинкториальных свойств микроорганизмов мазки, фик
сированные над пламенем спиртовки, окрашивали по Граму, Романовскому-
Гимзе, Козловскому, по Циль-Нильсону, способность к пигментообразованию 
на свету и в темноте-пд методу Е. Runyon (1959) и G. Kubica (1973). 

Культуральные свойства изолированных бактерий изучали на жидких, 
полужидких, твердых обычных и спеш1альных питательных средах: МПА, 
МПБ, МППБ, МПЖ, глюкозо-сьгаороточном, глюкозо-глицериновом и кровяном 
МПА, средах Гисса, Эндо, Левина, Плоскирева, Клиглера, висмутч;ульфит ага
ре, молоке и картофельном агаре, на среде Левенштейна-Йенсена и Финна-2 при 
24,37,45и25''С. 

Рост 44 культур микроорганизмов на различных питательных средах 
наблюдали один раз в сутки в течение 7 суток, отмечали характер роста коло
ний, их размеры, учитывая при этом формы колоний, края, поверхность, блеск, 
цвет, профиль, консистенцию и структуру колоний. При культивировании 
микроорганизмов в жидких питательных средах отмечали наличие осадка, его 
количество и харакгер, степень помутнения среды, толщину и консистенцию 
пленки при поверхностном росте культуры, образование пристеночного кольца 
и изменение цвета среды. 

Протеолитические свойства изолированных 44 культур определяли пу
тем установления способности разжижать желатину, свертывать молоко. Сте
пень протеолиза и глубину расщепления белка определяли по образованию 
микроорганизмами индола и сероводорода с помощью индикаторных бумажек, 
пропитанных 12%-ным раствором щавелевой кислоты и 10%-ным раствором 
уксуснокислого свинца. Результаты учитывали через 24 часа. 

В целях идентификации и дифференциации, микробных изолятов изу
чали биохимические свойства 44 культуры. Биохимические свойства микроор
ганизмов изучали на среде Гисса с индикатором Андредэ. Посевы культур 
осуществляли по общепринятой методике бактериологической петлей. После 
инкубирования в термостате в течение 16 и 24 часов учитывали результаты 
ферментации углеводов по изменению цвета питательной среды и образова-
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нию газообразных веществ. Изменение цвета питательной среды в красный 
означало расщепление углевода и образование кислоты. Если при сбражива
нии данного углевода образовывались газообразные вещества, то часть жидко
сти вытеснялась из поплавка и пузырьки газа, скапливались в верхней его части. 

Биохимические исследования по идентификации изолированных культур 
микобактерий до вида проводили согласно «Методическим рекомендациям по 
бактериологической и биохимической идентификации микобактерий» (Лазов
ская А Л . , Блохина И.Н., 1976, Ильина Т.Б. 1980) и ГОСТа 273118. 

Чувствительность микроорганизмов к различным антибиотикам оп
ределяли методом диффузии в агаре с применением стандартных дисков, со
держащих антибиотики: генгомицин, стретхэмицин, пенициллин, эртромицин, 
неомицин, бензилпенициллин, полимиксин, левомицеган, тилазин, ф£Ч)мазин и ни-
токс. 

Среди дикой фауны Дальнего Востока наиболее распространенными 
жвачными являются косули. Нами было установлено, что у этого вида живот
ных и крупного рогатого скота в Бурейском районе являются общими водопой, 
пастбищу й чаще сенокосы. Обеспечени? сенокосами сельскохозяйственных 
животных рассчитывали путем соотношения среднегодового поголовья за де
сять лет и общей площади сенокосов исследуемого района (га). 

В ретроспективе (1996-2005 гг.) исследовали численность животных, 
направление и наличие миграции косуль в зоне антропогенного воздействия. 

Биологический материал от косуль подвергли общепринятым серологи
ческим методам исследования до и после запуска ГЭС. 

Для иммунологических исследований у косуль отбирали пробы крови. В 
крови косуль определяли количество эритроцитов, лейкоцитов (Коцдрахин 
И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. и др., 1985). 

В полученной сыворотке крови содержание общего белка определяли 
рефрактометром ИРФ-22, белковые фракции выявляли с помощью электрофо
реза в агарозном геле по методике В.М. Чекишева (1977). Бактерицидную ак
тивность сыворотки крови устанавливали по методике М.П. Неустроева, В.М. 
Малышевой (1995). Лизоцимную активность определяли по Дорофейчику 
(1968). 

Многофакторный анализ проводили на основании ценгроидного метода 
(Таршис М.Г., Константинов В.М., 1975), в котором параметры были отобраны 
аналитическим путем. Факгические материалы подвергли математической об
работке и эпизоотологическому анализу согласно методике М.Г. Таршис 
(1987). 

Все материалы исследований подверглись вариационно-
статистической обработке с вычислением степени достоверности и ко
эффициента корреляции. На основании полученных данных факторного 
анализа разработали математическую модель, прогноз динамики и интен
сивности эпизоотического процесса инфекционных болезней сельскохозяй
ственных и диких животных. Результаты этих исследований были использо-



ваны для разработки мероприятий и рекомендаций по предупреждению рас
пространения и снижения интенсивности и проявления инфекционных забо
леваний среди сельскохозяйственных и диких животных. 

2.2 Эпизоотическая ситуация по инфекционным 
болезням у сельскохозяйственных и диких животных 

Эпизоотологическая ситуация среди сельскохозяйственных животных 
в Бурейском районе до пуска ГЭС была следующей. В 2000 г. у крупного ро
гатого скота положительные реакции на бруцеллез отмечали у 0,15%, в 2001 
г. произошло повышение на 0,11%, в 2002 г. положительно реагирующих на 
бруцеллез не выявлено. Во время запуска ГЭС в 2003 г. вновь наблюдали по
ложительные реакции на бруцеллез 0,11% и дальнейший рост в 2004 г. на 
0,24%. В 2005 г. положительно реагирующих животных на данное заболева
ние не выявлено. В 2000 г. в районе был выявлен положительно реагирую
щий на туберкулин скот, что составляло 0,38%, в 2001 г. произошло сниже
ние положительно реагирующих животных на 0,01%. В 2002 г. данный пока
затель .снизился на 0,20%. В 2003 г. количество положительных реакций на 
тубе|{кулинтозросло на 0,04%, а в 2004 f. снизилось на 0,17% и снижение 
положительно реагирующих продолжилось в 2005 г. соответственно на 
0,02%. 

Таблица 1 - Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу и туберкулезу 
крупного рогатого скота в Бурейском районе Амурской области 

Показатели 

Количество живот
ных, голов 

Положительно 
реагирующих 
на бруцеллез 

Положительно 
реагирующих 
на туберкулин 

голов 

% 
голов 

% 

2000 

5256 

8 
0,15 

20 

0,38 

Анализируемые годы 

2001 

4549 

12 
0Д6 

17 

0,37 

2002 

.4583 

-
-
8 

0,17 

2003 

4285 

5 
0,11 

9 

0,21 

2004 

4216 

15 
0,35 

2 

0,04 

2005 

4172 

-
-
1 

0,02 

В средней по 
району, (М+т) 

4510,17+164,790 

6,66+2,525 
0,14+0,057 

9,50±3,149 

0,19+0,063 

У молодняка крупного рогатого скота за этот период (2000-2005гг.) 
были зарегистрированы спорадические случаи возникновение таких инфек
ционных заболеваний как сальмонеллез, который составил 0,08% и колибак-
териоз(0,12%). 

Интенсивность эпизоотического процесса в природных очагах болез
ней и степень опасности заражения сельскохозяйственных и домашних жи
вотных зависят от численности и миграционной активности восприимчивых 
диких животных. Под воздействием антропогенных факторов произошло на-
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рушение путей миграции. Миграционный путь сместился на участок, распо
ложенный выше зоны вклинивания подпора гидросооружения на реке Бурея. 

Мы изучили численность диких животных в Бурейском районе за 
пять лет (таблица 2). 

Таблица 2 - Ретроспективный анализ численности диких животных в 
Бурейском районе Амурской области (2000-2004 год) 
Анализируемый 

год 

2000 

2001 

2002 

2003 

' 2004 . 

голов 
% 

голов 
% 

голов 
% 

голов 
% 

голов 
% 

Всего 

лось 
58 
15,1 
89 

23,1 
75 
19,4 
53 
13,7 
111 

28,7 
386 

изюбрь 
270 
20,2 
235 
17,5 
412 
30,8 
195 
14,5 
224 

. 16,7 
1336 

Вил животных 
косуля 

1785 
15,0 
1102 
9,2 

2890 
24,2 
3274 
27,5 
2847 
23,9 
11896 

заяц 
700 
21,7 
748 
23,2 
620 
19,2 
908 
28,1 
244 

• 7,5 
■ 3220 

лиса 
166 
8,8 
169 
8,9 
157 
8,3 

1180 
62,6 
211 
11,2 
1883 

волк 
22 
15,2 
22 
15,2 
13 
9,0 
80 

55,5 
7 

4,8 -
144 

фазан 
11640 
20,6 
624 
1,1 

1461 
2,5 

17974 
31,8 

24697 
43,7 

56396 
Из таблицы 2 следует, что с 2000 по 2001 год произошло увеличение 

поголовья лосей на 8%, зайца на 2,4% и лисы на 0,1%, численность других 
диких животных снизилось: изюбря на 2,7%, косули на 5,8% и фазана на 
19,5%. В 2002 году увеличилась численность изюбря на 13,3%, косули на 
15,0% и фазана на 1,4%, а поголовья лосей на 3,7%, зайца 4,0% и лисы 0,6% 
сократилось. Численность волка с 2000 по 2001 была стабильна 15,2%, а за
тем в 2002 году снизилась на 6,2%. 

Анализируя 2003 год, очевиден подъем поголовья косули на 3,3%, 
зайца на 8,9%, лисы на 54,3%, волка на 46,5%, фазана на 29,3% и спад лося 
на 5,7%, и изюбря на 16,3%. В 2004 году обратное, подъем поголовья лосей 
на 15,0%, изюбря на 2,2%, продолжение роста птицы на 11,9% и снижение 
косули на 3,6%, зайца на 20,6%, лисы на 51,4% и волка на 50,7%. 

2000 2001 2002 2003 2004 

-лось -о-изюбр --*-косуля 
Рисунок 2 - Динамика численности диких копытных животных на 

территории Бурейского района за пять лет 



Из полученных данных (рисунок 2) следует, что поголовье исследуемых 
копытных с 2000 по 2001 год снизилось: изюбря и косули до 17,5 и 9,2%, 
увеличение соответственно: поголовье лосей до 23,1%. В 2002 году наблюда
ли рост количества изюбря (30,8%) и косули (24,9%). Далее наблюдается 
снижение поголовья лосей (13,7%) вплоть до 2003 года, затем резкий рост в 
2004 году 28,7%. В 2003 году регистрировали увеличение численности косу
ли (27,5%), а затем в 2004 спад до 23,9%. Поголовье изюбря в 2003 году сни
зилось (14,5%), а затем к 2004 году возросло до 16,7%. 

Таким образом, численность диких жвачных животных (изюбрь, ко
суля, лось) и крупного рогатого скота, находится в средней обратной корре
ляционной зависимости (г=-0,51), различия достоверны (Р=0,01). Эта законо
мерность определяет, что увеличение численности диких жвачных животных 
влияет на сохранность и численность крупного рогатого скота, следователь
но, эти показатели целесообразнр взять для факторного анализа. 

2.3 Роль диких животных в условиях влияния антропогенных 
факторов, как источника инфекции для восприимчивь!х животных 

Пбголовье косуль и крупного рогатого скота до пуска в эксплуатацию 
Бурейской ГЭС было следующие: косуль 1690 голов, крупного рогатого ско
та 8311 голов (1996 год); в 1997 году количество крупного рогатого скота 
снизилось на 1354 головы, косуль на 358 голов. В 1998 году количество ко
суль увеличилось на 425 голов, а крупного рогатого скота уменьшилось на 
555 голов. В 1999 поголовье животных по обоим видам снизилось, косуль на 
301 голову, крупного рогатого скота на 644 головы. В 2000 году количество 
косуль возросло на 329 голов, а крупного рогатого скота снизилось на 502 
головы, в 2001 году количество животных снизилось косуль на 683 головы, 
крупного рогатого скота на 707 голов. В 2002 году наблюдали увеличение 
косуль на 1788 голов и уменьшение крупного рогатого скота на 34 головы. В 
2003 году была запущена в эксплуатацию Бурейская ГЭС и в этот период, 
поголовье косуль возросло на 384 головы, а крупного рогатого скота снизи
лось на 298 голов. В 2004 году наблюдали снижение косуль на 427 голов, а 
крупного рогатого скота на 69 голов, в 2005 г. подъём косуль на 554 головы 
и крупного рогатого скота на 42 головы. В связи с заполнением водохрани
лища Бурейской ГЭС миграция косули временно прекратилась в 2003 году, 
произошло сокращение площадей сенокосов с 12432 га (1996 год) до 7658 га 
в 2003 году и дальнейшее снижение в 2004 году на 103 га, в 2005 году 255га. 

Инфицированность микроорганизмами косуль в 2003 г. составила 
12,5%, в 2004 г. произошло увеличение на 16,6% ,а в 2005 году снижение 
инфицированности косуль на 8,3% (таблица 11). 

От диких животных была изолировано 44 культуры бактерий. Количество и 
качественный состав микроорганизмов, полученных в ходе исследований от каждо
го вида животных, имели свои различия. Так, шесть видов бактерий были изолиро
ваны от косуль и четыре вида от зайцев, а наименьшее количество их было вьшеле-
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но из виутренних органов фазанов и сорок. Спектр бактерий состоял из десяти ви
дов. Наиболее часто встречаются у диких животных: Е. coli и S. typhimurium, а так
же Р. multocidae. 

Остальные виды бактерий встречались реже. Были обнаружены совпадения 
инфицирования: Е. coli установлена у четырех видов животных - барсуков, косуль, 
зайцев и медведей. Косули, зайцы и медведи одновременно были инфицированны 
P.multocidae и S.typhimurium, а фазаны и сороки- Staureus. 

Из данных таблицы 3 видно, что видовой спектр бактерий, выделенных 
от фазанов, косуль, медведей, лисиц, барсуков, сорок и зайцев состоит из Е. 
coli (25,0%) и S. typhimurium (22,7%), S. enteritidis (4,5%), P. multocidae (15,9%), 
L. monocytogenes (6,8%), St. aureus (9,0%), M. bovigenitalium (4,5%), Mycobacte
rium (6,8%), St. albus и P. vulgaris (2,2%). 

Таблица 3 -
Вид бактерий 

E. coli 
L.monocytogenes 

P. multocida 
St. aureus 
St. albus 

S. typhimurium 
S enteritidis 
P vulgaris 

M. bovigenitalium 
Mycobacterium 

Всего 

Видовой спектр бактерий, выделенных от диких животных 
Вид животных 

барсук 
к/к 
Г 
-

-
1 
1 
-
-
3 

% 
33,: 
-

-
33,' 
33,j 
-
-

100 

заяц 
к/к 
1 
1 
2 

2 
-
-
-
6 

% 
16,6 
16,6 
34,4 

34,4 

-
-

100 

косуля 
к/к 
5 
2 
1 

5 

2 
3 
18 

% 
27,7 
11,1 
5.5 

27,7 

11,1 
16,6 
100 

медведь 
к/к 
4 

4 

3 

И 

% 
36,4 

36,4 

27,2 

ЮО 

лиса 
к/к 

1 

■ 1 

% 

100 

100 

фазан_ 
к/к 

2 
1 

-

3 

% 

66,6 
33,: 

-

100 

сорока 
к/к 

2 

-

2 

% 

100 
-
-

100 

Всего 
к/к 
И-
3 
7 
4 
1 
10 
2 
1 
2 
3 
44 

% 
25,0 
6,8 
15,9 
9,0 
2,2 
22,7 
4,5 
2,2 
4,5 
6,8 
100 

Примечание: к/к - количество культур, % - соотношение к общему ко
личеству исследуемых культур. 

У барсуков было выявлено одинаковое количество культур Е. соИ, 
S.enteritidis и P.vulgaris (33,3%), у зайцев из-за всех выделенных культур 
больше всего было Р. multocidae, S. typhimurium (34,4%), у косуль S. typhi
murium и E.coli (27,7%), у медведей Е. coli и Р. multocidae (36,4%), у фазанов 
(66,6%) и сорок (100%) Staureus, у лисиц S.enteritidis (100%). 

Из таблицы 4 следует, что наибольшее количество культур было обна
ружено в печени у фазанов (4,5%) , косули (25,0%), зайцев (6,8%) и медве
дей (9,0%), а по 2,2 % у барсуков в сердце, легких, печени, у сорок в печени 
и почках, у лисиц в почках. 
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Таблица 4 - Инфицнрованност 
животных 

Вид животных 

Фазаны 

Косули 

Зайцы 

Барсуки 

Лисы 

Медведи 

Сороки 

Всего 

Название 
исследуе

мого органа 

Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 
Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 
Сердце 
Легкие 
Печень 

. Почки 
Сердце ' 
Легкие 
Печень 
Почки 
Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 
Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 
Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

Грам по
ложи

тельные 
палочки 

к/к 
-
-
-
-
-
4 
I 
-
-
1 
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
6 

% 
-
-
-
-
-

66,6 
,16,6 

-
-

16,6 
. -

-
-
-

• 
-
-
-
-

-
-

100 

ь бактерия 

Грамот-
рицетель-
ные па
лочки 

к/к 
-
-
-
1 
2 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
4 
3 

-
-

33 

% 
-
-
-

3,0 
6,0 
21,2 
9,0 
3,0 
3,0 
6,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,0 
6,0 
6,0 
12,1 
9,0 

-
-

100 

ми различных 

Грамполо-
жительные 

кокки 

к/к 
1 

2 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1 
1 
5 

органов 

Гра,мот-
рица-

тельные 
кокки 

% 1 к/к 
20,0 

40,0 

-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

. 

-
-
-
-

20,0 
20,0 
100 

-
-
-
-
-

-
-

% 
-
-
-. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

диких 

Выделено 
культур 

к/к 
1 
-
2 

1 
2 
11 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
4 
3 

I 
1 

44 

% 
2,2 
-

4,5 

2.2 
4,5 
25,0 
9,0 
2,2 
2,2 
6,8 
2.2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
4,5 
4,5 
9,0 
6,8 

2,2 
2,2 
100 

Таким образом, численность диких и сельскохозяйственных живот
ных взаимосвязана. Миграция диких животных нарушена или прекращена 
полностью. Снизилось количество пастбищ и сенокосов. Дикие животные 
инфицированы различными видами бактерий (Е. coli, S. typhimurium, S. en-
teritidis, P. multocidae, L. monocytogenes, St. aureus, M. bovigenitalium, Myco
bacterium, St. albus и P. vulgaris) и могут привести к снижению резистентно
сти под воздействием антропогенных факторов, быть источником инфекции 
для восприимчивых животных. В связи с этим для факторного анализа взяты 
следующие показатели: поголовье крупного рогатого скота и косуль до за
пуска Бурейской ГЭС (1996-2003 гг.) и после (2003-2005 гг.); инфицирован-
ность косуль условно патогенными микроорганизмами; эволюционно ело-
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жившаяся миграция косуль; обеспечение сенокосами и пастбищами данных 
видов животных. Данные показатели взаимосвязаны друг с другом. 

2.4 Патологоанатомические изменения и инфицированность дию1х 
животных в зоне Бурейской ГЭС 

Анализ инфицированности бакгериями различные органов и тканей, а так
же патологоанатомические изменения, характерные при инфекционном процессе 
для конкретных возбудителей, позволили установить, что у диких зверей есть свои 
особенности. 

Таблица 5 - Инфицированность бактериями и патологоанатомические из-
менения органов полученных от диких животных 
Вца живот

ных 

Косули 

Всего 

Зайцы 

Всего 

Барсуки 

Всего 

Лисы 

Всего • 

Меяведи 

Всего 

Фазаны 

Всего 

Сороки 

Всего 

Название ис
следуемого ор

гана 

Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

Сердце 
■ Легкие 

Печень j 
Почки 

Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

-Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

Сердце 
Легкие 
Печень 
Почки 

Изолировано куль
тур 

к/к 

1 
2 
10 
4 
18 
1 
I 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
-3 
-
-
-I 
1 
2 

■-? 

5 3 
11 
1 
. 
2 
-
3 
-
-
1 
I 
2 

% 
5.5 
П,1 
55,5 
22,2 

16,6 
16,6 
50,0 
16.6 

33J 
33J 
333 
-
-
-
-100 

18.1 
18,1 
36,3 

гп 
333 
-

66,6 

-
-
-

50 
50 

Патологоанатомические 
изменение 

кол-во 
органов 

3 
5 
8 
8 
24 
-2 
5 
5 
12 
-
-4 
Г 
5 
1 
-2 
2 
5 
1 • 
2 
3 
2 
8 
2 
1 
-
-
3 
1 
-
-
-
1 

% поражен-
ности 
12,5 
20,8 
33,3 
33,3 

-16,6 
41,6 
41,6 

-
-80.0 

20,0 

20,0 

-40,0 
40,0 

• 12:5 • 
25,0 
37,5 
25.0 

66,6 
33,3 

-
-

100 
-
-
-

Примечание: к/к - количество культур, % - соотношение к общему 
количеству исследуемых культур. 
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У косуль было обнаружено в почках на 33,3%, в легких на 44,4%, в сердце на 
50,0% меньше культур микроорганизмов, чем в печени (55,5%), а патологоанатоми-
ческих изменений у данного вида животных меньше было в сердце на 20,8% и лег
ких на 12,5%, чем в печени и почках (333%). 

Инфицированность микроорганизмами органов зайцев составила в печени 
на 33,4% больше, чем в сердце, легких и почках (16,6%). Патологоанатомические 
изменения были в печени и почках на 25,0% больше, чем в легких (16,6%). 

В сердце, легких и печени обнаружено по 333% культур у барсуков, а в 
почках бактерии отсутствовали. Патологоанатомические изменения в почках на 
60,0% меньше, чем в печени (80,0%), в сердце и легких изменения отсутствовали. 

Из органов лис изолировали одну культуру, а патологоанатомические и> 
менения составили в печени и почках на 20,0% больше, чем в сердце 20,0%. 

Микроорганизмы, выделенные из материала, полученного от медведей, 
составили в печени на 18,2%, в почках на 9,1% больше, чем в сердце и легких 
(18,1%). Патологоанатомические нарушения вьивлены в сердце на 25,0% в легких 
и почках на 124% меньше, чем в печени (37,5%). 

У фазанов микроорганизмнсоставшш в ̂ сердца 33,3%, а в печени на 333% 
больше. В легких и почках микроорганизмы не'обнаружены. Вьивлены патолого
анатомические нарушения в сердце (66,6%), в легких на 333% меньше, печени и 
почках отклонений не было. 

У сорок вьцюлили из печени и почек по 50,0% бактерий. В сердце и легких 
культуры не обнаружены. Патологоанатомические нарушения вьивлены в сердце 
(100%), легких, печени и почках отклонений отсутствовали. 

Таким образом, у исследуемых животных патологоанатомические из
менения не являются характерными для заболеваний, вызванных изолиро
ванными возбудителям, в связи с этим данный показатель для факторного 
анализа не был применен. 

2.5 Серологические исследования у косуль 
В сыворотке крови у инфицированных ми1фофлорой и здоровых ко

суль установлены следующие показатели белка (таблица 6). У здоровых жи
вотных содержание общего белка и альбумина выше соответственно на 3,02 
и 2,31 г/л. 

Таблица б - Изменения содержания белка и его фракций в сыворотке 
крови у инфицированных условно патогенной микрофлорой и здоровых ко-
суль в различных экологических условиях (п=15) 

Общий 
белок, г/л 

Альбумины, 
г/л 

Глобулины, г/л 
ttl I 02 I Р I YI I Т2 

Инфицированные условно патогенной микрофлорой НЦИрОВ! 
10 I и,' 71,66+1,076 I 16.23+0.430 I 11,44+0.518 1 9.35+0.457 | 9.45+0.372 | 18.24+0,467 | 7.29+0,377 

Здоровые животные 
74,68+1.802 I 18.54±0.611 | 10.92±0.388 | |1.13±0.447 | 10,89±О,534 | 17.04±0.785 | 6.17+0,374 

Глобулин а, у инфицированных животных превышал показатель здоровых 
косуль на 0,52 г/л, уг и уг- глобулины соответственно превышали на 1,2 и 
1,12 г/л. Существенную разницу содержания белка наблюдали у О:-, Р-
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глобулинов. Содержание белка среди этих фракций у здоровых животных в 
сравнении с инфицированными условно патогенной микрофлорой выше со
ответственно на 1,78 и 1,44 г/л (таблица 7). В процентном соотношении к 
общему белку в сыворотке крови косуль показатели а̂ -, (}- глобулинов также 
выше соответственно на 1,86 и 1,4% (таблица 8). 

Таблица 7 - Иммунологические показатели сыворотки крови косуль, 
клинически здоровых и инфицированных условно патогенной микрофлорой 
(п=15) 

Изучаемые показатели 

Общий белок, г/л 

Альбумины, г/л 

0|-глобулины, г/л 

а2-глобулины, г/л 

р-глобулины, г/л 

У1-глобулины, г/л 

У2-глобулины, г/л 

Ба(стерицидная активность сыворотки 
крови, % 

Лизоцимная активность сыворотки крови, 
% 

Фагошггарная активность сыворотки кро
ви, % 

Группы 
животных 

злоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицировЯЬные 

здоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицированные 

31аоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицированные 

здоровые 
инфицированные 

Результаты 
исследований 

74,68+1,802 
71,66±1,076 
18,54+0,611" 
16,23+0,430 
10,92+0,388 
11,44+0,518 

11,13±0,447" 
9,35+0,457 
10,85^0,534' 
9,45+0,372 
17,04+0,785 
18,24+0,467-
6,17+0,374* 
7^9+0,377 

67,18+0,727" 
20,27+0,431 
62,55+0,56** 
51,14+0,391 

52,27+0,283** 
40,81+0,226 

Различия в 
показате

лях здоро
вые - ин
фициро
ванные 
+3,02 

+2,31 
9 

-0,52 

+ 1,78 

+1,44 

-U0 

-1,12 

+46,91 

+11,41 
+11,46 

* . различия достоверны Р<0,05; ** - различия досто-Примечание: 
верны Р<0,001. 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о достоверном различии имму
нологических показателей организма косуль, таких как альбуминов, Ог-, Р-, 
У2-глобулинов, бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активности сы
воротки крови инфицированных условно патогенной микрофлорой и здоро
вых животных. 

Особенно существенные различия отмечаются со стороны бактери
цидной, лизоцимной и фагоцитарной активности сыворотки крови косуль. 
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Которые составили соответственно на 46,91, 11,41 и 11,46% в сторону здоро
вых животных. 

Таблица 8 - Содержание фракций белка в сыворотке крови косуль (в 
процентах к общему белку) 

Физиологическое 
состояние косуль 
Инфицированные 

Здоровые животные 

Альбумины, 
% 

22,60 
24,82 

at 
15,90 
14,62 

Глобулины,^ 
02 

13,04 
14,90 

Р 
13,18 
14,58 

■i 
Yi 

25,40 
22,81 

Y2 
10,17 
8,26 

Таблица 9 - Альбуминно-глобулиновый коэффициент сыворотки кро-
ви у инфицированных условно патогенной микрофлорой и здоровых косуль 

Вид животных Норма Патология 
Косули 0 ^ 0,29 

Альбумине - глобулиновый коэффициент составляет у здоровых ко
суль - 0,33; у пораженных условно патогенной микрофлорой косуль - 0,29. 
На основании этого следует констапгировать, что у косуль при поражении ус
ловно патогенной микрофлорой установлено снижения альбумине - глобули-
нового коэффициента (0,04). 

Изменение условий обитания диких животных привело к снижению 
показателей крови у косуль: эритроцитов на 1,27х10'̂ /л, гемоглобина на 0,53 
х10 г/л, а-глобулинов на 1,26 г/л, а так же повышение лейкоцитов на 
1,52x10% и у-глобулинов на 2,32 г/л. 

Таблица 10 - Показатели крови косуль до и после пуска Бурейской 
ГЭС{п=15) 

Изучаемые пока
затели 

Эритроциты, 
х10 '% 

Лейкоциты, х10% 
Гемоглобин, х10 

г/л 
Общий белок, г/л 
Альбумины, г/л 
а-глобулины, г/л 
р-глобулины, г/л 
у-глобулины, г/л 

До пуска ГЭС 

7,61+0,298" 

7,52+0,291" 

9,38+0,205 
74,68+1,802 

18,54+0,611** 
22,05±0,697 
10,89+0,534* 
23,21+0,789* 

После пуска 
ГЭС 

6,34+0,224 

9,04+0,185 

8,85+0,257 
71,66+1,076 
16,23+0,430 
20,79+0,654 
9,45+0,372 
25,53+0,696 

Различия в 
показателях 

+1,27 

-1,52 

+0,53 
+3,02 
+2,31 
+1,26 
+1,44 
-2,32 

Примечание: * 
ныР<0,001. 

различия достоверны Р<0,05; **- различия достовер-
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У интенсивно инфицированных косуль количество эритроцитов, альбу
минов, аг-, р-глобулинов достоверно снижено. В связи с этим для факторного 
анализа были взяты показатели инфицированности диких животных. 

Комплекс параметров, отобранных аналитическим путем, достаточен 
для проведения анализа экзогенных и эндогенных факторов и создания мате
матической модели и прогнозирования эпизоотического процесса среди 
сельскохозяйственных и диких животных в зоне Бурейской ГЭС. 

3. Многофакторный анализ эпизоотического процесса 
инфекционных болезней сельскохозяйственных и диких 

животных 

Многофакгорный анализ проводили в Бурейском районе Амурской об
ласти, в зоне Бурейской ГЭС. 

Для проведения факторного анализа были отобраны следующие пара
метры: 

' 1. Среднегадойое поголовье крупного pqraToro скота (1996--2005 гг.̂ . 
2.'Крупный рогатый скот, положительНЬ реагирующий на бруцеллез в 

процентах. 
3. Крупный рогатый скот, положительно реагирующий на туберкулез в 

процентах. 
4. Среднегодовое поголовье косуль (1996-2005 гг.). 
5. Инфицированность косуль условно патогенными микроорганизмами 

в процентах. 
6. Эволюционно сложившаяся миграция косуль (О - миграция отсутст

вует; 1 - наличие миграции). 
7. Обеспечение сенокосами крупного рогатого скота. Этот показатель 

вычисляли соотношением среднегодового поголовья за десять лет и общей 
площади сенокосов исследуемого пункта в га. 

Таблица 11 - Параметры факторного анализа эпизоотического процесса 
инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных и диких животных 
в Бурейском районе 

Год 

1 
1996 
1997 
1998 

числен
ность 
кр с, 

голов 

2 
8311 
6957 
6402 

к р е. положитель
но 

реагирующий на 
бруцел
лез, % 

3 
0.33 
0,43 
0,16 

тубер
кулин, 

% 
4 

0,36 
0,25 
0,46 

Параметры 
числен
ность 

косуль, 
голов 

5 
1690 
1332 
1757 

инфициро
ванность ко-
сульмикро-
флорой, % 

6 
. 
-
-

миграция 
косуль 

7 
1 
1 
1 

сеноко
сы, га 

8 
12432 
11207 
10319 
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Продолжениетаблицы 11 
1 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Всего: 
Среднее 

2 
5758 
5256 
4549 
4583 
4285 
4216 
4172 
54491 
5449,1 

3 
0,64 
0,15 
0,26 

-
0,11 
0,21 
-

2,29 
0,229 

4 
0,52 
0,38 
0,37 
0,17 
0,35 
0,04 
0,02 
2,92 
0,292 

5 
1456 
1785 
1102 
2890 
3274 
2847 
3401 
21534 
2153,4 

6 
-
• 
-
-

16,6 
33,3 
25,0 
74,9 
7,49 

7 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
7 ,-

0,7 

8 
10225 
10292 
11382 
9606 
7658 ■ 
7555 
7300 
97976 
9797,6 

Примтание: кр.с.- крупньй рогатый сиэт 
Графичесюе изображение факторного решения представлаю на ри-

сунюеЗ. 
и ■■■«■т^ачр^и 

РисунокЗ - Графическое изображение факторного решения проявления 
эпизоотичесюго процесса инфекционных заболеваний диких и сельсюхо-
зяйственньк животных. 

Приметание:ряд 1 -1 параметр,ряд2 - 2 пфаметр.рядЗ-З параметр, 
ряд4-4 параметр,ряд 5 -5 параметр,ряд6-6пфаметр,ряд7-7пч>аметр 

После построения графика, гдеоси- факторы, а юординагные точки-
фаюорные нагрузки, получаем следующий результат. Шесть параметров 
(13,43^.7) имеют тесную связь, так как лежат впредепж острого ута. Па
раметр 2 находится под менее острым углом кдругимпфеменным. Этотпа-
раметр по отношению к другим параметрам образует у гол более 90 фаауоов. 
Это свидетельству его том.что фупный рогатый сют, у которого отмечают-
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ся положительные реакции на бруцеллез (2) существенного влияния на эпи
зоотический процесс не оказывает. Более того, величина нафузки этого па
раметра (0,415) мала. 

4. Моделирование и прогиозирование эпизоотического процесса 
сельскохозяйственных и диких животных 

Для разработки модели были отобраны элементы изобразительной, 
аналоговой и символической моделей. В результате эксплуатации Зейской 
ГЭС произошло сокращение численности, ареала или полное исчезновение 
отдельных видов животных в зоне влияния водохранилища, появление при
знаков деградации в популяциях, нарушение миграций животных, массо
вая гибель животных на льду водохранилища, разрушение уникальных эко
систем (Колобаев Н. Н. с соавт., 2000). Проекты Зейской и Бурейской ГЭС 
разрабатывались по одной схеме, они являются аналогами. Сравнение источ
ников органического загрязнения Зейского и Бурейского водохранилища по
казала, что для Бурейского водохранилища с коэффициентом водообмена 
при нормальном подпорном уровне равным 1,1,запасы источников органиче
ского загрязнения составляют на 1 га 485 тонн абсолютно сухого вещества, (в 
Зейском 555,0 тонн), растущей древесины на 1 га в Бурейском в 2,6 раза 
больше, чем в Зейском. В тоже время на 1 куб. км приточности общей орга
ники в Зейском водохранилище в 3,2 раза, а древесины в 1,1 раза больше. 
Водорастворимые вещества из стволовой древесины составляют в Бурейском 
водохранилище 59,9 тыс. т, а в Зейском 70 тыс. т. то есть 7,5 и 2,4% соответ
ственно. Это намного меньше, чем имеющихся в почвенных и болотных во
дах растворенных органических веществ; в Бурейском-71,3 тыс. т. и 295 тыс. 
т в Зейском водохранилищах. 

Для математической модели были отобраны соответствующие пара
метры факторного анализа эпизоотического процесса инфекционных заболе
ваний среди сельскохозяйственных и диких животных в Бурейском районе. 
Полученные данные подвергли математической обработке, где после вычис
ления коэффициентов корреляции между всеми параметрами, данные вноси
ли на матрицу корреляции. 

Третья оценка факторных нагрузок эпизоотического процесса инфек
ционных болезней животных показала, что между дисперсией первого и 
второго фактора разница 0,02%. Данные параметры непосредственно влияют 
друг на друга, это подтверждается полученным процентным соотношением. 

В результате проведенных исследований была составлена следующая 
математическая символическая модель благополучного по инфекционным 
болезням с низкой динамикой и интенсивностью эпизоотического процесса 
сельскохозяйственных и диких животных: по Бурейскому району среднего
довое поголовье не должно превышать крупного рогатого скота 5449,1, ко
суль 2153,4 голов; среди крупного рогатого скота, положительно реагирую
щие на туберкулин 0,292%; инфицированность условно патогенными мик-
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роорганизмами косуль 7,49%; обеспечение сенокосами и пастбищами круп
ного рогатого скота 9191,6 га; восстановление миграции диких животных. 

На основании полученных данных был составлен долгосрочный про
гноз. При низком обеспечении сенокосами, нарушение мифации и увеличе
ние временной концентрации диких животных, приведет к снижению рези
стентности, повышению интенсивности и экстенсивности эпизоотического 
процесса с проявлением болезней, вызванных условно патогенной и патоген
ной микрофлорой среди крупного рогатого скота и косуль. 

5. В Ы В О Д Ы 
1. В зоне Бурейской ГЭС у крупного рогатого скота установлены по

ложительные реакции на бруцеллез (0,28-0,32%) и туберкулин (0,13%-
0,35%), а также летальность молодняка от сальмонеллеза (0,08%) и колибак-
териоза(0,12%). 

2. Видовой спектр бактерий, выделенных от фазанов, косуль, медве
дей, лисиц, барсуков, сорок и зайцев состоит из Е. coli (25,0%) и S. typhi-
murium (22,7%), S. enteritidis (4,5%), P. multocidae (15,9%), L. monocytogenes 

■ (6,8%), St. aureus f9,0%)," M.-bovigenitalium (4,5%), Mycobacterium (6,8%), St. al-
bus и P. vulgaris (2,2%). 

3. Видовой спектр бактерий, вьщеленных от крупного рогатого ско
та, состоит из Е. coli и S. typhimurium,4T0 совпадает с микроорганизмами, 
изолированными от диких животных. 

4. Изменение условий обитания диких животных привело к снижению 
показателей крови у косуль: эритроцитов на 1,27x10* /л, гемоглобина на 
0,53x10 г/л, а-глобулинов на 1,26 г/л, а также повышение лейкоцитов на 
1,52x10'/л и у-глобулинов на 2,32 г/л. 

5. Эпизоотическая ситуация среди крупного рогатого скота в зоне Бу
рейской ГЭС с повышением концентрации и нарушением миграции диких 
животных в течение исследуемых лет (2003-2006 гг.) не изменилась. 

6. Нарушение миграции косуль, временное увеличение концентра
ции диких животных, приведет к снижению резистентности, повышению ин
тенсивности и экстенсивности эпизоотического процесса с проявлением бо
лезней, вызванных условно патогенной и патогенной микрофлорой среди 
крупного рогатого скота и косуль. 

7. Математическая модель благополучного по инфекционным болез
ням животных района строительства ГЭС соответствует наличию среднего
дового поголовья крупного рогатого скота 5449,1 и косуль 2153,4 голов. Сре
ди крупного рогатого скота положительно реагирующие на туберкулин не 
должны превышать 0,292%; инфицированность условно патогенными мик
роорганизмами косуль не более 7,49%; обеспечение сенокосами и пастби
щами крупного рогатого скота 9797,6 га; миграции диких животных должна 
быть восстановлена. 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Математическая модель и прогноз позволяет предупредить интен

сивность эпизоотического процесса и своевременно принять меры по сниже
нию потерь от проявления инфекционных болезней среди сельскохозяйст
венных и диких животных в зоне строительства и эксплуатации ГЭС. 

2. Результаты диссертационной работы могут бьггь использованы в 
учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий по 
эпизоотологии и микробиологии на факультете ветеринарной медицины. 
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