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УДК 619:616.988.27:636.4
Гулюкин М.И., Надточей Г.А., Степанова Т.В., Клименко А.И., Коваленко А.В.
(ГНУ ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко 
Россельхозакадемии, ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ

Эта статья была задумана, как дань 
светлой памяти академика ВАСХНИЛ Я.Р. 
Коваленко, которому 12 мая 2011 г. испол-
нилось 105 лет со дня рождения, крупному 
ученому, лидеру в изучении вопросов ин-
фекционной патологии сельскохозяйст-
венных животных, птиц, рыб и пчел в на-
шей стране. Следует особо подчеркнуть 
его предвидение, настойчивость и патри-
отизм в отношении перспектив изучения 
африканской чумы свиней в Советском 
Союзе. В тот период времени необходи-
мо было иметь достаточно мужества, про-
фессионализма, уверенности в себе и своих 
коллегах, чтобы доставить в благополуч-
ную в то время страну из Португалии ви-
рус африканской чумы свиней, и в услови-
ях экспериментальной базы ВИЭВ (о. Ли-
сий) проводить научные эксперименты.

В данной работе представлена объек-
тивная информация о деятельности науч-
но-исследовательских учреждений (ВИЭВ 
и ВНИИВВиМ) при выполнении пионер-
ских работ по изучению вируса африкан-
ской чумы свиней в нашей стране, кото-
рые легли в основу проведения всех меро-
приятий по ликвидации африканской чу-
мы свиней в нашей стране и на Кубе. Учи-
тывая важность и актуальность вопросов 
изучения африканской чумы свиней, Ми-
нистерство сельского хозяйства СССР, в 
лице руководителя ветеринарной службы 
страны А.А. Бойко и профессора Я.Р. Ко-
валенко через Международное эпизооти-
ческое бюро в 1959 г. получило от доктора 
Ж. Моисо Рибейро, выделенный в Порту-
галии штамм вируса африканской чумы 
свиней «L» (Лиссабон), и передало его для 
проведения научно-исследовательских ра-
бот, поддержания и хранения во Всесоюз-
ный институт экспериментальной вете-
ринарии. В стеклянных ампулах, согласно 
приложенной документации находилась 
высушенная вирус-кровь от свиней, боль-
ных африканской чумой свиней, и 9 малых 
цветных диапозитивов, показывающих ха-
рактер заболевания и патологоанатомиче-
ские изменения при ней.

Перед коллективом ВИЭВ была по-

ставлена задача: изучить биологию виру-
са, выяснить патологоанатомическую кар-
тину болезни, разработать мероприятия по 
охране свиноводства от этой болезни, а в 
случае появления ее на территории нашей 
страны дать предложения по ликвидации. 
В 1959-1965 гг. в СССР под руководством и 
личном участии Я.Р. Коваленко совместно 
с Б.Г. Ивановым, А.Г. Бахтиным, Е.П. Иса-
енко, М.А. Сидоровым, Л.Г. Бурбой, В.Я. 
Давыдовым, А.И. Вертуновым впервые 
провели опыты по изучению вируса афри-
канской чумы свиней на эксперименталь-
ной базе института (о. Лисий, Вышнево-
лоцкий район), с учетом всех условий пред-
упреждающих вынос данного возбудителя 
за пределы указанной зоны [2, 5, 9, 12, 19]. 
Прошло более 50 лет и очаг африканской 
чумы свиней зарегистрирован в 3 км от 
этого места. Хочется отметить, что в 60-х 
годах прошлого века исследователи не до-
пустили распространения и выноса возбу-
дителя за пределы экспериментальной ба-
зы, имея примитивное оборудование и про-
стейшие дезинфицирующие средства.

Первый обзор иностранной литерату-
ры, касающаяся темы африканской чумы 
свиней, была опубликована в нашей стра-
не Н.В. Лихачевым в 1959 г [16]. Сотрудни-
ки института в разное время изучали вирус 
африканской чумы (штамма L) и его раз-
ные пассажи (L1 – L10).

В 1961 - 1964 гг. ветеринарной обще-
ственности страны были представлены ма-
териалы по экспериментальному зараже-
нию свиней вирусом африканской чумы; 
сохраняемости вируса АЧС во внешней 
среде, биологическим свойствам вируса 
АЧС, патологоанатомическим изменениям 
при данном заболевании, путях заражения 
свиней возбудителем, клинической карти-
не и патоморфологическим изменениям у 
козлят и кроликов, инфицированных виру-
сом АЧС. Все эти основополагающие ра-
боты и литературные данные зарубежных 
исследователей позволили ученым ВНИ-
ИВВиМ продолжить изучение АЧС до на-
стоящего времени.

Безусловно, научно-практическим вы-

Ключевые слова: африканская чума свиней, эпизоотология, ликвидация очагов болезни.
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ходом с большими перспективами (в ус-
ловиях того времени), в поиске средств за-
щиты свинопоголовья страны от этого за-
болевания, а также цикл работ, выполнен-
ный сотрудниками ВИЭВ с 1959 по 1965 г., 
явилась утвержденная временная инструк-
ция по борьбе с африканской чумой свиней 
1965 г. В ней успешно использовали мате-
риалы отечественных исследователей (Я.Р. 
Коваленко и др.) и опыт зарубежных уче-
ных. В марте 1974 г., с учетом полученных 
данных, сотрудниками ВНИИВВиМ, а так-
же приобретенного опыта при ликвидации 
африканской чумы свиней на Кубе в 1971 
г., Главное управление ветеринарии МСХ 
СССР утвердило инструкцию «О меро-
приятиях по предупреждению и ликвида-
ции африканской чумы свиней», которая 
естественно, включила основные положе-
ния временной инструкции 1965 г. [4]. И, на-
конец, после проведенной кампании, свя-
занной со вспышками АЧС на территори-
ях Одесской, Киевской и Свердловской об-
ластях в 1980 г., Департамент ветеринарии 
МСХ СССР утвердил инструкцию по борь-
бе с АЧС, которая и в настоящее время яв-
ляется основным документом в проведе-
нии противоэпизоотических мероприятий 
на территории РФ.

При появлении африканской чумы сви-
ней в Одесской области Председатель Со-
вета Министров СССР А.Н. Косыгин про-
вел оперативное совещание, были даны 
соответствующие полномочия Министер-
ству сельского хозяйства СССР и всем си-
ловым структурам в принятии строгих мер 
по ликвидации инфекции. В короткий срок 
сформировали группы ученых и ветери-
нарных специалистов-практиков, а также 
разработали план противоэпизоотических 
мероприятий. Активное участие в выпол-
нении намеченных мероприятий по лик-
видации очагов инфекции принимали пар-
тийные, советские органы и ветеринарные 
специалисты страны (заместитель Мини-
стра сельского хозяйства страны JI.H. Куз-
нецов, начальник Главветупра МСХ СССР 
А.Д. Третьяков, заместитель начальника 
Главветупра МСХ СССР П.П. Рахманин, 
В.А. Седов, P.M. Алехин, руководитель ве-
теринарной службы Украины С.Р. Дидовец, 
Одесской области В.И. Оленченко, Киев-
ской области А.П. Федоров и Свердлов-
ской области В.П. Ярославцев).

Научные сотрудники ряда научно-
исследовательских институтов (ВИЭВ, 
ВНИИВВиМ, ВНИИС, УкрНИВИ, УНИ-
ИЭВ и др.) Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 апреля 1979 г. за лик-

видацию вспышек африканской чумы сви-
ней (более 100 человек) были награждены 
орденами и медалями СССР (см.фото №1).

По официальным данным африканская 
чума свиней была зарегистрирована в быв-
шем СССР в Одесской, Киевской и Сверд-
ловской областях. Вызывает удивление 
приведенные данные С.А. Дудниковым и 
соавт. [6] о том, что африканская чума сви-
ней регистрировалась в 1977 г. на террито-
рии бывшего СССР в Одесской области и 
Молдавии, а С.С. Абакин и соавт. (2009) ут-
верждают, что данное заболевание, кроме 
указанных регионов, еще было и в Москов-
ской области.

Такие непроверенные и неподтверж-
денные данные оставили неприятный оса-
док у ветеринарных специалистов Ре-
спублики Молдавия и Московской обла-
сти. Руководители ветеринарной службы 
страны, в лице Департамента ветерина-
рии МСХ РФ и Россельхознадзора, долж-
ны потребовать от указанных авторов 
подробных объяснений, и в случае непод-
тверждения приведенных данных доби-
ваться их опровержения в печати. Нельзя 
не соглашаться с мнением академика Я.Р. 
Коваленко [13] о том, что опасны и труд-
но контролируемы косвенные пути зара-
жения свиней африканской чумой. Как из-
вестно, способствуют передаче многих бо-
лезней секреты и экскреты инфицирован-
ных животных, контаминированные про-
дукты свиноводческой отрасли, инвентарь, 
транспортные средства, несоблюдение ве-
теринарно-санитарных мероприятий и сво-
бодно - выгульное содержание животных, 
а также свободное перемещение свиней и 
мясопродуктов из зоны возникновения бо-
лезни, охотничьи трофеи. Большинство 
исследователей считают, что в природных 
очагах факторами риска возникновения и 
распространения вируса АЧС выступают 
контакты с инфицированными кабанами и 
клещами рода Ornithodoros. 

При появлении в Испании африканской 
чумы был проведен массовый убой свиней 
непосредственно в неблагополучных оча-
гах, а также в хозяйствах, находившихся в 5 
- 10 км от очага. За 7 мес. 1960 г. уничтожи-
ли свыше 85 тыс. свиней, подозреваемых в 
заражении. Однако заболевание в стране 
не ликвидировали. С этого времени афри-
канская чума приняла на Пиренейском по-
луострове стационарный характер.

По данным В.Я. Давыдова [5], прове-
денные сравнительные исследования экс-
периментальных форм африканской и ев-
ропейской чумы свиней позволили сделать 
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заключение о том, что эти два заболевания 
имеют сходство как по клиническим про-
явлениям, так и по характеру патоморфо-
логических изменений в органах и тканях. 
Однако при африканской чуме, в отличие 
от европейской чумы свиней, развивается 
более тяжелая патология, приводящая, как 
правило, к летальному исходу.

В ВИЭВ выяснили специфичность те-
ста гемадсорбции, применительно к виру-
су африканской чумы свиней и вирусу чу-
мы свиней. Для исследования чумы свиней 
использовали вирулентный штамм «Дор-
сет» и два лапинизированных штамма «К» 
и «ВИЭВ», которые не вызывали гемад-
сорбцию и не обладали цитопатическим 
действием на лейкоциты.

Аналогичные данные получили О.А. 
Метелкин, Е.В. Сорвачев, В.А. Сергеев и 
Л.Г. Резвякова (1963). Следовательно, реак-
ция гемадсорбции является специфичной в 
отношении вируса АЧС и может быть ис-
пользована для дифференциации этого ви-
руса от вируса КЧС.

В настоящее время применяется метод 
множественной полимеразной цепной ре-
акции для одновременного обнаружения 
в исследуемых тканевых пробах, крови и 
сыворотке крови геномов вирусов афри-
канской чумы свиней и классической чу-
мы свиней. Выделенный вирус идентифи-
цируют с помощью реакции гемадсорбции 
и прямого метода флуоресцирующих ан-
тител. Одновременно также проводят био-
пробу на вакцинированных и не вакцини-
рованных против КЧС и АЧС 2 - 4-месяч-
ных поросятах. Такой вариант постановки 
биопробы также позволяет одновременно 
диагностировать африканскую и класси-
ческую чуму свиней. Для выявления ДНК-
вируса АЧС разработан метод полимераз-
ной цепной реакции в реальном времени. 
Африканскую чуму свиней следует также 
дифференцировать не только от классиче-
ской чумы свиней, но и от рожи, болезни 
Ауески и пастереллеза свиней.

С момента определения болезни, вы-
зываемой вирусом африканской чумы сви-
ней, исследователей интересовал вопрос 
о путях и способах передачи инфекции на 
различные расстояния.

Изучая пути заражения свиней вирусом 
африканской чумы свиней Я.Р. Коваленко, 
М.А. Сидоров и Л.Г. Бурба [12] установи-
ли, что домашние свиньи вирусом АЧС ча-
ще заражаются посредством прямого кон-
такта с больными или инфицированными 
животными. В условиях Африки основным 
путем заражения домашних свиней счита-

ют контакт их с дикими свиньями, у кото-
рых эта болезнь протекает бессимптом-
но. В естественных условиях, как счита-
ют ученые, вирус африканской чумы сви-
ней может переноситься собаками, кошка-
ми, лисами, хищными птицами, средствами 
транспорта с навозом и другими объекта-
ми, загрязненными вирусом. Не исключе-
на возможность переноса вируса обслужи-
вающим персоналом, соприкасающимся с 
больными африканской чумы животными 
или трупами. Таким образом, изучение пу-
тей и способов заражения свиней вирусом 
африканской чумы свиней является необ-
ходимой задачей, решение которой позво-
лит разработать научно-обоснованные ме-
ры профилактики и борьбы с этим весьма 
опасным для свиноводства заболеванием.

Анализируя пути распространения аф-
риканской чумы свиней во Франции, в 50-х 
годах прошлого века, можно провести ана-
логию в распространении АЧС на террито-
рии СССР, а затем, и в настоящее время, в 
РФ. Несмотря на строгие ветеринарно-са-
нитарные меры африканская чума свиней 
все же появилась во Франции в Нижних и 
Восточных Пиренеях. Затем регистриро-
вали АЧС и в других провинциях. Внезап-
ное появление африканской чумы свиней 
в Бретани, весьма удаленной от франко-
испанской границы, представляет важный 
эпизоотический факт. Как отмечает док-
тор Виттоз, способность африканской чу-
мы свиней делать во Франции «скачки» на 
большие расстояния представляет серьез-
ную эпизоотологическую угрозу хозяй-
ствам Европы.

Такая же тенденция просматривает-
ся в настоящее время и при распростране-
нии инфекции в 70-х годах XX в. в СССР. 
В СССР очаг АЧС вначале зарегистриро-
вали в Одессе, затем в Киевской и Сверд-
ловской областях. Такие же «скачки» отме-
чаем в настоящее время и в РФ. Инфекция 
начиналась с южных границ страны, затем 
проникла и в северные регионы. Из всего 
этого можно сделать вывод, что на распро-
странение африканской чумы свиней по 
стране повлиял человеческий фактор.

Сотрудниками лаборатории ВНИИВ-
ВиМ при изучении иммунологии африкан-
ской чумы свиней (1992, 1993) показан ме-
ханизм развития противоклеточного им-
мунитета при данной инфекции. Однознач-
но определена клетка-мишень вируса - ма-
крофаг. Выделен и охарактеризован мем-
бранный вирусный гликопротеин ГП 110-
140, который обладает изолятоспецифиче-
скими свойствами и предлагается в каче-
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стве кандидата в протективные антигены. 
Эти материалы подробно представлены 
в монографии В.В. Макарова «Африкан-
ская чума свиней» [18]. Также следует от-
метить, что В.В. Макаров принимал непо-
средственное участие в ликвидации афри-
канской чумы свиней на Украине и за эту 
работу награжден. 

С 1965 по 1995 г. сотрудники ВНИИВ-
ВиМ использовали в работе 10 изолятов 
и вариантов вируса АЧС. Характеристика 
данных изолятов подробно описана в рабо-
тах И.Ф Вишнякова и соавт. [3], В.В. Мака-
рова [18] и др. (1992 - 1993). 

При вспышках эпизоотий в различных 
странах мира выделено и описано более 
400 изолятов вируса африканской чумы 
свиней. В нашей стране этим занимались 
сотрудники ВНИИВВиМ (Ф.А. Бадаев и 
др., 1992; И.Ф. Вишняков и др., 1995; В.М. 
Балышев и др., 1999). Так В.М. Балышев 
и соавт. [1] указывают на общность про-
исхождения выделенных в 2007 - 2009 гг. в 
России, Армении и Абхазии изолятов виру-
са АЧС, которые относятся к VIII сероим-
мунотипу и отличаются от вируса, цирку-
лировавшего в 1957 - 1980 гг. в Европе и Ла-
тинской Америке.

В настоящее время африканская чума 
свиней зарегистрирована в 24 странах ми-
ра. Особенно это заболевание распростра-
нено в Западной Африке, а также в Европе 
и Латинской Америке.

Первые случаи массового заболевания 
свиней в Грузии зарегистрировали в марте 
- апреле 2007 г., а затем на территории Ар-
мении, Азербайджана и Российской Феде-
рации. Таким образом, прошло уже четыре 
года с момента регистрации первого слу-
чая АЧС на территории РФ.

На фоне распространения АЧС в РФ 
региональные ветеринарные службы при-
лагают все усилия, чтобы предотвратить 
распространение болезни. Активно рабо-

тает Межведомственная комиссия по пре-
дотвращению распространения АЧС на 
территории России, созданная в соответ-
ствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации.

По данным Департамента ветеринарии 
МСХ РФ за 2007 - 2010 гг. на территории 
РФ африканская чума свиней зарегистри-
рована в 20 субъектах, выявлен 221 небла-
гополучный пункт и 19 инфицированных 
объектов. В 2011 г. очаги АЧС регистриро-
вали на территории 15 субъектов Россий-
ской Федерации. 

По состоянию на 15 декабря 2011 г. вы-
явили 41 неблагополучный пункт и 6 ин-
фицированных объектов по африканской 
чуме свиней, заболело в общей сложности 
2223 свиньи, в 5 субъектах пало 243 диких 
кабана. При ликвидации очагов АЧС в не-
благополучных субъектах РФ уничтожили 
более 86 тыс. свиней.

Африканская чума свиней среди до-
машних свиней регистрировалась в Ро-
стовской [8], Волгоградской, Нижегород-
ской, Ленинградской, Мурманской, Ар-
хангельской, Тверской, Курской, Воро-
нежской, Саратовской, Оренбургской об-
ластях, Ставропольском, Краснодарском 
краях и Санкт- Петербурге. В Республи-
ке Адыгея, Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Ростовской, Тверской и Волгоград-
ской областях вирус АЧС выявляли у ди-
ких кабанов. Наибольшее распростране-
ние АЧС получила в Краснодарском крае. 
На примере африканской чумы свиней, ко-
торая на протяжении 4 лет беспокоит вете-
ринарную службу страны, следует понять, 
что данное заболевание переросло из про-
блемы касающейся практической ветери-
нарии в государственную, и даже полити-
ческую. Если мы сегодня не отнесемся со 
всей серьезностью и ответственностью 
к этой проблеме, то в будущем нас ждут 
большие экономические потери.
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Леонов К.В., Грушевский И.Ю.,  Кравченко Т.Ф., Грицин А.А.
(ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

БАКТЕРИАЛЬНАЯ И ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ПАТОЛОГИЙ У КОРОВ В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ключевые слова:этиология, хламидиоз, инфекционный ринотрахеит, новое устройство.

Современное молочное скотоводство 
– это развитая отрасль животноводства с 
огромным производственным потенциа-
лом. На основании научных достижений в 
области скотоводства во многих странах 
мира были усовершенствованы существу-
ющие и созданы новые высокопродуктив-
ные молочные и мясные породы крупного 
рогатого скота [КРС]. 

Большие достижения были получены в 
области разведения, кормления и содержа-
ния КРС, что позволило значительно по-
высить  производство молочного и мясно-
го скотоводства [6, 7, 9].

Среди молочных коров в той или иной  
степени циркулируют возбудители инфек-

ционных заболеваний. К последним в пер-
вую очередь относится наличие на продук-
тивных фермах возбудителей вирусных за-
болеваний, влияющих на репродуктивную 
функцию крупного рогатого скота. К та-
ким заболеваниям относят хламидиоз, ин-
фекционный ринотрахеит, вирусную диа-
рею-болезнь слизистных, респираторный 
синдром [1, 3, 8, 11].

Для промышленного молочного ско-
товодства  характерны некоторые заболе-
вания репродуктивных органов, одним из 
которых являются острые, хронические и 
субклинические эндометриты [1, 2, 5]. Важ-
ность рассмотрения данного вопроса за-
ключается в том, что эндометриты име-
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ют широкое распространение среди коров, 
приобрели специфичность и повсеместно 
наносят серьезный экономический ущерб 
промышленному скотоводству [4, 10].  На 
сегодняшний день нет четкого определе-
ния этиологии данного синдрома, она всег-
да, в каждом конкретном случае, зависит 
от совокупности причин, также недоста-
точно изучен патогенез данного заболева-
ния ([3, 11].

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение комплексной этиологии 
острых и хронических патологий репро-
дукции у крупного рогатого скота в об-
щественном и индивидуальном секторах в 
сравнительном аспекте в ряде хозяйств Ро-
стовской области.

В задачи проводимых исследований 
входило определение вирусной и хламиди-
озной инфицированности гинекологиче-
ски больных коров, а также выявить сте-
пень обсемененности репродуктивных ор-
ганов бактериями условно патогенной ми-
крофлоры, изучить их культуральные, тин-
кториальные свойства, определить воспри-
имчивость этих бактерий к антибиотикам 
разных групп.

Материалы и методы.
Просмотр научных реферативных, пе-

риодических и других источников, вклю-
чая патентный поиск, осуществлялся в на-
учных библиотеках ЮФО. 

Эпизоотический мониторинг прово-
дился путем изучения статистической ве-
теринарной отчетности формы Ф № 1 
вет.-А, пояснительных записок к отчетам, 
ежемесячной отчетности ветеринарных 
лабораторий, проведением эпизоотологи-
ческих исследований. С целью определе-
ния роли и места инфекционного ринотра-
хеита и хламидиоза в этиологии гинеколо-
гических патологий проводили комплекс-
ные исследования в филиале «Русь» ООО 
«ЦЕНТР-АГРОИНВЕСТ» Чертковского, 
СПК «Дружба» Тацинского, ЗАО «Колхоз 
«Советинский» Неклиновского, индивиду-
альном секторе Белокалитвинского райо-
нов Ростовской области.

Серологические и бактериологические 
исследования взятого материала проводи-
ли в лаборатории инфекционной патоло-
гии ГНУ СКЗНИВИ. 

Серологические исследования на ин-
фекционный ринотрахеит (ИРТ) проводи-
ли с помощью РНГА (реакции непрямой 
гемагглютинации), а на хламидиоз с по-
мощью РСК (реакция связывания компле-
мента) по общепринятым методикам [8].

Бактериальные исследования маточ-

ной слизи коров проводили в хозяйстве, 
неблагополучном по ИРТ и хламидиозу – 
ЗАО «Колхоз «Советинский».

Материал высевали на следующие пи-
тательные среды: агар Эндо, агар Плоски-
рева, кровяной агар, среда Китт-Тароцци. 
Морфологические и культуральные свой-
ства бактерий определяли с помощью при-
готовления мазков (окраска по Грамму), 
высева выделенных культур на специфи-
ческие среды с соответствующими инди-
каторами и по результатам учета роста. 
Биохимические и титкториальные свой-
ства определяли с помощью наборов и ре-
активов для микробиологических исследо-
ваний, так же использовали набор сыворо-
ток для определения видовой принадлеж-
ности (эшерихии коли, сальмонелл, стреп-
тококков).

Результаты и их обсуждение
Результаты  серологических исследова-

ний представлены в таблице 1.
Из данных таблицы следует, что в про-

цент положительно и сомнительно реа-
гирующих коров к антигену хламидиоза 
в ООО «ЦЕНТРАГРОИНВЕСТ» соста-
вил соответственно 35,7 и 23,8 % ( всего 
59,5 %), в СПК «Русь» - 18 и 7 % (всего 25 
%), в индивидуальном секторе - 26,2 и 37,5 
% (63,7 %). По данным ранее проведен-
ных исследований, заболеваемость коров 
острыми послеродовыми эндометритами в 
первом хозяйстве составила 23,4 % в год, 
во-втором – 9,3 %, даже несмотря на нали-
чие положительно и сомнительно реагиру-
ющих животных на инфекционный рино-
трахеит в СПК «Дружба». В индивидуаль-
ном секторе заболеваемость коров после-
родовыми эндометритами оставалась ми-
нимальной (1,2 %).

Данные микробиологических исследо-
ваний представлены в таблице 2.

На очередном этапе исследований про-
водили определение чувствительности 
выделенных культур с помощью набо-
ра дисков для определения чувствитель-
ности к антимикробным препаратам фир-
мы «HIMEDIA». Культуры микробов ис-
следовали по задержке роста на чувстви-
тельность к стрептомицину, левомицети-
ну, неомицину,тетрациклину, ампициллину, 
гентамицину, доксициклину, офлоксацину, 
полимиксину, линкомицину, амоксицикли-
ну, карбенициллину, канамицину, ципроф-
локсацину, норфлоксацину, эритромици-
ну, цефалексину, фурадонину, фурагину, ни-
трофурану. 

Наиболее чувствительной выделенная 
микрофлора (свыше 10 мм задержки ро-
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Таблица 1 

Титры антител к ИРТ и хламидиозу в общественных и индивидуальном стаде   

  Изучаемые 
показатели 

«Русь» ООО 
«ЦЕНТР-

АГРОИНВЕСТ» 

СПК «Дружба» Индивидуаль-
ный сектор 

Всего коров, исследо-
ванных на хламидиоз 

42 100 80 

Из них реагировали 
положительно 

15 18 21 

% 35,7 18 26,2 

Сомнительно 10 7 30 

% 23,8 7 37,5 

Отрицательно 18 75 29 

% 42,8 75 36,2 

Всего коров, иссле-
дованных на ИРТ 

- 100 - 

Из них реагировали 
положительно 

- - - 

% - - - 

Сомнительно - 37 - 

% - 37 - 

Отрицательно - 63 - 

% - 63 - 

 

 

 

ста) оказалась к ципрофлоксацину, офлок-
сацину, левомицетину.

В процессе подбора лечебных подходов 
при хронических, застарелых, постабор-
тальных эндометритах нами был сделан 
вывод о необходимости применения анти-
бактериальных средств на масляной осно-
ве с включением витаминов А и Е. Это ве-
щества, регенерирующие слизистую матки 
при эрозиях вследствие эндометритов. Го-
товых лекарственных средств на витамин-
ной основе фармацевтической промыш-
ленностью не производится, поэтому нами 
была предложена в виде заявки на полез-
ную модель смесь трициллина и йодофор-
ма на тривитамине. Данный вязкий низко-

дисперсный раствор вводится с помощью 
также нового устройства, предложенного 
нами в виде изобретения.

Выводы
Отмечено, что в скотоводческих хозяй-

ствах индивидуального сектора, даже при 
неблагоприятном вирусологическом фоне 
по хламидиозу, клинических проявлений 
послеродовых гинекологичнеских патоло-
гий не происходит. В то же время при бо-
лее умеренном вирусологическом фоне на 
фермах с элементами промышленной тех-
нологии бесплодие коров, послеродовые 
эндометриты и т.д. регистрируются нео-
динаково. На наш взгляд, это связано с бо-
лее выраженной естественной резистент-
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Таблица 2. 

Видовой состав полученных микроорганизмов 

№ п/п № жив-го Клиническое состояние Выделенная микрофлора 

1. 1265 Острый эндометрит E.coli (O47, O55), Str. 
Thermophilus, Str. faecalis  

2. 1564 Хронический 
эндометрит 

Str. Mitis, Str. pseudomonie 

3. 3444 Острый эндометрит E. coli, Str. facini, Str. faecalis 

4. 4002 Эндометрит в ст. 
выздор. 

E. coli (O47,O117) 

5. 754 Острый эндометрит E. coli (O47,O117), Str. mitis 

6. 4220 Клинически здорова E. coli (O47,O117), Str. mitis 

7. 4578 Клинически здорова Str. faecalis, Str. mitis 

8. 4248 Клинически здорова Str. faecalis, Str. Mitis, 
Bacterioides constellatus 

9. 4116 Острый эндометрит Str. bovis, Str. pneumonie  

10. 4227 Постаборт. эндометрит Str. bovis, Str. faecini, Citrobacter 

11. 4234 Острый эндометрит Str. pseudomonie, Str. faecalis 

 
ностью животных ввиду их более лучше-
го кормления и содержания, максимально 
приближенному к эволюционно заложен-
ному.

Условнопатогенная микрофлора бы-
ла обнаружена как у больных коров с кли-
ническими признаками острого гнойно-ка-
таррального эндометрита, так и у здоро-
вых особей. Это может свидетельствовать 
о факторе носительства микрофлоры на 
стационарно неблагополучных по эндоме-
тритам фермах.

Также исследования показали, что вы-

деленные микроорганизмы и их ассоци-
ации имели неодинаковую чувствитель-
ность к антибактериальным средствам. 
Более эффективными оказались ципроф-
локсацин, офлоксацин, норфлоксацин. 
Предпочтение при терапии должно быть 
отдано лекарственным средствам на мас-
ляной основе.

Новое предложенное устройство для 
введения в матку  масляных и низкоди-
сперсных средств существенно улучшит 
лечение коров с тяжелыми формами по-
слеродовых эндометритов.

Резюме: На основе вирусологических и бактериологических исследований определены место и 
роль некоторых вирусных и бактериальных агентов в комплексной этиологии острых послеро-
довых эндометритов и других патологий репродукции в молочном скотоводстве, предложен но-
вый способ внутриматочного введения лекарственных средств.

SUMMARY    
On basis of  virusological and bacteriological investigations are defined role and place of several viral and bacterial 
agents  in combined aetology of acute puerperal endometritis and athers pathologies of reproduction in dairy stock-
breeding,and is suggested a new mathod of intrametral injection of pharmaceuticals.

Keywords: an aetiology, a chlamidiosis, an infection rhinothracheitis, a new device.
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Гормон яичника прогестерон выраба-
тывается клетками желтого тела. Под воз-
действием прогестерона происходят про-
цессы, направленные на подготовку слизи-
стой оболочки матки к имплантации, фор-
мированию материнской и плодной пла-
цент; в дальнейшем гормон активно уча-
ствует совместно с нейрогуморальными 
факторами в контролировании и поддер-
жании беременности [2].

Гормональные взаимоотношения в те-
чение беременности, когда происходит 
сложный процесс организации условий со-
вместного существования двух организмов 
– матери и плода в единой биологической 
системе, до настоящего времени у сельско-

хозяйственных животных остаются почти 
не изученными. Нарушения в гормональ-
ных механизмах регуляции на этом эта-
пе формирования беременности являются 
ведущими факторами причинного харак-
тера в увеличении яловости за счет мате-
ринского организма. Знание закономерно-
стей функциональных эндокринных взаи-
мосвязей в ранний период после осемене-
ния позволяет с большей долей вероятно-
сти и большей эффективностью использо-
вать гормональные показатели в качестве 
диагностических критериев благополу-
чия процесса становления беременности, 
а, следовательно, открывает перспективы 
разработки методов активного регулиро-
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вания циклом воспроизводства животных.
В условиях промышленного или мел-

котоварного козоводства возрастает не-
обходимость выявления неоплодотворив-
шихся животных в более ранние сроки на 
20-22 день после осеменения, а не спустя 
75-90 дней, что имеет место при традици-
онном способе - наружном определении 
беременности [3].

Основная задача исследований заклю-
чалась в изучении динамики уровня проге-
стерона у коз зааненской породы с целью 
определения возможности использования 
его в качестве критерия диагностики бе-
ременности и установлении характера из-
менчивости в течение беременности.

Материал и методика исследований.
Исследования проведены в генофонд-

ном хозяйстве, лаборатории воспроизвод-
ства, лаборатории иммуногенетики ГНУ 
СНИИЖК в 2010-2011 году. Объектом ис-
следований служили клинически здоровые 
зааненские козы репродуктивного возрас-
та 1-3 лактации (n=20).

Длительность естественного полового 
цикла у коз устанавливали путем выборки 
с использованием козла-пробника (в фар-
туке). По прихождению в охоту коз искус-
ственно осеменяли свежеполученной спер-
мой в дозе 0,1 мл с активностью 9 баллов 
[4].

Для изучения динамики уровня про-
гестерона в сыворотке крови коз с есте-
ственным половым циклом и в период пе-
рехода от полового цикла к беременности, 
начиная со дня осеменения, ежедневно на 

протяжении двух половых циклов, и через 
каждые 7 дней в течение всего периода бе-
ременности, в одно и то же время получа-
ли пробы крови.

Количественное содержание прогесте-
рона в пробах сыворотки крови определя-
ли методом иммуноферментного анали-
за на анализаторе «Униплан» фирмы «Пи-
кон», используя диагностические наборы 
ИммуноФа-Пг, разработанные ЗАО «НВО 
Иммунотех» г. Москва.

Результаты исследований.
Полученные в результате проведенных 

исследований экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что уровень про-
гестерона у естественно циклирующих коз 
(в половом цикле без осеменения) и пло-
дотворно осемененных коз до 16 дня по-
сле осеменения был практически одина-
ковым и составлял соответственно 10,780-
10,990 нмоль/л. Начиная с 17 дня, в уровне 
прогестерона у плодотворно осемененных 
и естественно циклирующих коз наблюда-
лись различия (15,457 и 8,205 нмоль/л, соот-
ветственно). На 19 день после осеменения 
различия в содержании прогестерона меж-
ду оплодотворившимися (40,547 нмоль/л) 
и естественно циклирующими козами 
(3,206 нмоль/л) были более существенны-
ми (P<0,001). Это обусловлено тем, что у 
оплодотворившихся коз выработка про-
гестерона желтым телом поддерживалась 
на таком же высоком уровне, что и на пике 
его активности в лютеиновую фазу есте-
ственного полового цикла, или даже уве-
личивалась. У естественно циклирующих 

 6 
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Рисунок 1 Динамика прогестерона в течение беременности 
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коз (в половом цикле без осеменения) кон-
центрация прогестерона в крови к этому 
периоду резко снизилась. Содержание про-
гестерона в крови на 19 день у оплодотво-
рившихся коз превышало его концентра-
цию у естественно циклирующих коз бо-
лее чем в 12,5 раз.

На основе анализа полученных данных 
можно сделать вывод, что при достижении 
уровня прогестерона в крови 50 нмоль/л и 
выше подтверждается наличие беремен-
ности козоматки. При пограничных зна-
чениях концентрации прогестерона 39-49 
нмоль/л для подтверждения результатов 
кровь должна быть исследована повторно 
через 3 недели.

Длительность беременности была в 
пределах физиологической нормы и в 
среднем составила 150 дней. Беременность 
протекала без патологий, абортов и пре-
ждевременных родов не зарегистрировано.

В период беременности, наступившей 
после плодотворного осеменения, отме-
чена волнообразная изменчивость уров-
ня прогестерона, с чередующимися пика-
ми подъемов и спадов количества гормо-
на. Данные рисунка 1 наглядно показыва-
ют динамику содержания прогестерона в 
сыворотке крови беременных коз.

У коз в период беременности сред-
няя концентрация прогестерона состави-
ла: в первый месяц 80,645±0,58 нмоль/л, 
во второй - 128,267±5,82 нмоль/л, в тре-
тий - 101,214±1,36 нмоль/л, в четвертый 
-122,380±4,36 нмоль/л и в пятый - 97,9±4,93 
нмоль/л.

Минимальный уровень прогестеро-
на отмечался в первые 7 дней и составил 
в среднем 10,276±0,52 нмоль/л. Значитель-
ное повышение содержания прогестерона 
в сыворотке крови происходило на 20-25 
сутки после оплодотворения, что состав-
ляло в среднем 94,592±0,64 - 98,845±0,53 
нмоль/л. На 40-45 день отмечено следую-
щее повышение содержания прогестеро-
на (111,314±1,23 - 118,167± 0,94 нмоль/л). 
На 75-80 день, после некоторого снижения, 
уровень прогестерона опять возрос и со-
ставил 108,050±1,36 - 114,970±1,49 нмоль/л.

Начиная с третьего месяца (90 дней) 
беременности наблюдалось снижение кон-
центрации прогестерона по сравнению со 
вторым месяцем (60 дней) – от 101,214±1,36 

нмоль/л до 124,267±5,82 нмоль/л. С чет-
вертого месяца содержание прогесте-
рона возрастало и максимальный уро-
вень отмечен на 133 день беременности 
(129,709±8.07 нмоль/л), с последующим 
снижением к концу беременности (147 
день) до72,665±4,15 нмоль/л. Перед родами 
отмечено резкое снижение уровня проге-
стерона до 55,217±6,93 нмоль/л. На следу-
ющий день после родов содержание проге-
стерона составило 6,394±0,62 нмоль/л.

Прогрессирование беременности со-
провождалось высокой концентра-
цией прогестерона с колебаниями от 
129,709±8.07 до 72,665±4,15 нмоль/л, уро-
вень которого, вероятно, находился в тес-
ной связи со стадиями развития плода.

На протяжении беременности у козо-
маток отмечены три критических перио-
да: в 20-25 дней, когда происходит имплан-
тация зародыша, в 40-45 дней, когда закан-
чивается формирование плаценты и в се-
редине плодного периода 70-80 дней, ког-
да происходит интенсивный рост всех ор-
ганов и тканей. В эти периоды отмечалось 
повышенное содержание прогестерона у 
подопытных самок. Полученные экспе-
риментальные данные согласуются с вы-
водами других исследователей, когда раз-
личные нарушения в эти периоды условий 
кормления и содержания животных могут 
привести к изменению маточной среды, на-
рушению условий питания и, в конечном 
счете, к гибели зародыша [1]. Поэтому зна-
ния о существовании таких критических 
периодов позволят путем дифференциро-
ванного кормления и при необходимости 
изменения условий содержания беремен-
ных маток в какой-то степени направлен-
но влиять на развитие плода.

Таким образом, результаты проведен-
ных исследований подчеркивают важное 
прогностическое значение уровня проге-
стерона: показатель концентрации проге-
стерона в крови на 20-22 день после осеме-
нения рекомендуется использовать в каче-
стве критерия ранней диагностики бере-
менности; уровень прогестерона в крити-
ческие периоды беременности позволит 
специалистам определить состояние мате-
ри и принять необходимые профилактиче-
ские меры.

Резюме: Количественное определение прогестерона у коз на 20-22 день после осеменения дает 
возможность установить наличие или отсутствие беременности. Прогрессирование беремен-
ности сопровождается повышением концентрации прогестерона на 20-25день, 40-45 день, 70-80 
день, уровень которого находится в тесной связи со стадиями развития плода.
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SUMMARY    
The quantitative analysis of Progesterone at goats for 20-22 day after fertilization enables to establish 
availability or absence of pregnancy. Progressing of pregnancy is accompanied by Progesterone 
strengthening for 20-25 day, 40-45 day, 70-80 day which level is in close connection with fetation stages.

Keywords: .goats, Saanen breed, natural sex cycle, pregnancy, Progesterone, critical period.
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ИЗМЕНЕНИЯ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ 
КАТАРАЛЬНО-ГНОЙНОМ МАСТИТЕ У  КОРОВ, 
ПЕРЕБОЛЕВШИХ ОСТРЫМ ПОСЛЕРОДОВЫМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ
Ключевые слова:  Катарально-гнойное воспаление молочной железы коров, переболевшие острым послеро-
довым эндометритом, макроскопические и микроскопические изменения, морфометрия.

Введение. Воспаление молочной же-
лезы имеет широкое распространение,  а 
в большинстве индустриально развитых 
стран оно занимает второе место среди 
причин выбраковки коров (Васильев В.Г., 
1990; Демидова Л.Д., 1997). У коров, пере-
болевших маститом, молочная продуктив-
ность снижается в среднем на 10%, а у 75% 
- атрофируется больные четверти вымени. 
Имеются сведения (Борисовой Т.В., 1994), 
что мастит протекает одновременно с эн-
дометритом в 37,3% случаях, а из них на 
гнойно-катаральную форму воспаления 
молочной железы и слизистой оболочки 

матки приходятся 54% случаев. Следова-
тельно, необходимо оценивать особенно-
сти морфологических изменений при воз-
никновении патологии в молочной железе  
(Соловьева О.И., Кауфман О., 2008) с уче-
том состояния репродуктивной системы 
организма у коров. 

В связи с этим нами изучены морфо-
логические изменения в молочной железе 
при клинически выраженном катарально-
гнойном мастите у  коров, переболевших 
острым послеродовым эндометритом.

Материал и методы исследований
Материалом для исследований служи-
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ли молочные железы при клинически вы-
раженных катарально-гнойных маститах 
у коров, переболевших острым послеро-
довым эндометритом. Материал отбирал-
ся на убойных пунктах. Взятие материала 
производилось в течение первого часа по-
сле убоя животного. Образцы железистой 
ткани с размерами: 5x3x1 см фиксирова-
лись в 10-12%-ном растворе  нейтрально-
го формалина в течение 48 часов. Дальней-
шая обработка материала и приготовле-
ние гистологических препаратов осущест-
влялись в соответствие с общепринятыми 
методиками гистологии (Меркулов Г.А., 
1969). Для морфометрии пользовались ме-
тодикой Автандилова Г.Г. (1990) - случай-
ной выборкой срезов. 

Результаты исследований
Пораженная четверть молочной желе-

зы незначительно была увеличена в объе-
ме с наличием твердых узлов. Поверхность 
разреза была желтовато-красного или 
оранжевого цвета, сочная, стекала желто-
ватая сыворотка и слизистая жидкость. 

Процесс патологический начинался с 
выпотом серозно-катаральной жидкости в 
альвеолы. Затем происходило нарушение 
целостности альвеолярной выстилки при 
слущивании эпителиальных клеток в про-
свет альвеол. Молочные ходы и альвеолы 
были заполнены серозно-клеточным экс-
судатом, в котором из клеточных элемен-
тов преобладали как десквамированные 
эпителиальные клетки, так и лимфоидные 
клетки. Железистая ткань была представ-
лена альвеолами, которые неравномер-
но были расширены, лактоциты подверга-
лись некробиозу, отторгались в просветы 

 

             а) б) в)  

              г) д) е)  
Рис. 1. Структурные изменения при катарально-гнойном мастите коров: 
а) Серозно-катаральный выпот в альвеолы; б) Нарушение целостности 

альвеолярной выстилки и начало слущивания лактоцитов;  
в) Отечность альвеолярной стенки и серозный экссудат в просвете альвеолы;  

г) Небольшой лимфоидно-нейтрофильный инфильтрат в расширенной 
альвеоле; д) Обилие лимфоидно-лейкоцитарных клеток в альвеоле; 

е) Инфильтрация лимфоидных клеток и дистрофия миоэпителий альвеолярной 
стенки. Окр. гемм. – эозин. Ув. ок. 7, об. 10 (а), 20 (б, в, г). 40 (д, е). 
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Резюме: Изучена структурная организация молочной железы при развитии в ней патологиче-
ских процессов при катарально-гнойном мастите у коров, переболевших острым послеродовым 
эндометритом.

SUMMARY    
Studied the structural organization of the development of breast cancer in her pathological processes in the catarrhal-
purulent mastitis in cows who recover from acute postpartum endometritis.

Keywords: catarrhal-purulent inflammation of the mammary gland of cows recovered from acute postpartum 
endometritis, macroscopic and microscopic changes, morphometry.
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желез. В просветах альвеол, молочных хо-
дов и протоках наблюдался гнойный экс-
судат, отек и лимфоидная инфильтрация 
стромы. 

При наличии клинически выраженного 
воспалительного процесса были отмече-
ны существенные изменения в структуре 
железистого эпителия, высота клеток до-
стигала лишь 5,0 ± 0,11 мкм. Высота кле-
ток железистого эпителия молочных про-
токов у коров, имеющих клинически выра-
женный мастит,  имел средний показатель 
6,5 ±0,13 мкм. Диаметр альвеол у коров при 
наличии клинически выраженного воспа-
лительного процесса  варьировал в преде-
лах 36,18 ± 1,26 мкм. 

Заключение
Таким образом, у коров, переболевших 

острым послеродовым эндометритом, при 
катарально-гнойном мастите незначитель-
но увеличивался объем пораженной чет-
верти молочной железы. С поверхности 
разреза пораженной доли вымени, как пра-
вило, стекала жидкая желтоватая сыворот-
ка, консистенция железы уплотнялась из-
за наличия здесь твердых узлов, а  цвет ее 
приобретал серовато-оранжевый. Альвео-
лы содержали катарально-гнойный экссу-
дат, нарушалась целостность эпителиаль-
ной выстилки альвеол, в просвете альве-
ол увеличивалось количество дистрофи-
ческих эпителиальных, лейкоцитарных и 
лимфоидных клеток, а альвеолярные пе-
регородки расширялись и диффузно ин-
фильтрировались клеточными элемента-
ми (Рис. 1).
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Пьянов Б.В., Никитин В.Я. , Белугин Н.В., Писаренко Н.А.
(Ставропольский ГАУ)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ С 
ГИПОФУНКЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ
Ключевые слова:  высокопродуктивный скот, молочная продуктивность, гипофункция яичников, синхро-
низация, препараты. 

Введение
Во многих хозяйствах страны суще-

ственной причиной снижения репродук-
тивной функции коров является симпто-
матическое бесплодие. Согласно класси-
фикации А.П. Студенцова, бесплодие, об-
условленное наличием заболеваний поло-
вых и других органов, называется симпто-
матическим. Развитие патологического 
процесса в репродуктивном тракте самки 
оказывает влияние не только на плодови-
тость, но и на все виды продуктивности жи-
вотного (Студенцов А.П., Шипилов В.С., 
Никитин В.Я., 2005).

Высокие производственные показате-
ли животных неизбежно сопровождаются 
нарушением воспроизводительной функ-
ции крупного рогатого скота и сокращени-
ем периода эксплуатации, который у высо-
копродуктивного голштинского скота со-
ставляет 2-3 лактации, максимум до пяти 
при улучшенном современном менеджмен-
те (Трухачев В.И., Никитин В.Я. и др., 2008, 
2010). 

Короткий промежуток продуктивно-
го использования требует ежегодного вво-
да в основное стадо до 30-40% нетелей, а 
где их взять при нарушении воспроизводи-
тельной функции и низком уровне выхода 
телят.

На долю гипофункции яичников при-
ходится 70,6% в данном хозяйстве, что яв-
ляется очень высоким показателем. 

Цель исследования.
Целью исследования было изыскание 

наиболее эффективных методов коррек-
ции репродуктивной функции коров при 
гипофункции яичников.

Материалы и методы.
Работа проводилась в ОАО «Урожай-

ное» Новоалександровского района, Став-
ропольского края. 

Материалом для наших исследований 
послужили коровы Ярославской голшти-
низированной породы в возрасте 3-5 лет, 
средней упитанности и массой тела 450 кг.

Методика работы заключалась в ана-
лизе документации по воспроизводству, 
проведении клинических, биохимических 

исследований, ректальной диагностики 
физиологического состояния репродук-
тивных органов, лечении коров с гипо-
функцией яичников и искусственном осе-
менении подопытных коров. 

Для определения наиболее эффектив-
ного метода восстановления воспроизво-
дительной способности коров при гипо-
функции  яичников нами по принципу ана-
логов было сформировано одна контроль-
ная и шесть подопытных групп, по десять 
коров в каждой.

Коровы первой группы служили кон-
тролем, лечение проводилось по методи-
ке, используемой в хозяйстве. У остальных 
животных шести групп коррекцию функ-
ции яичников проводили по методикам, 
представленным в таблице №1.

Результаты и выводы
В результате проведённых исследо-

ваний нами установлено, что гипофунк-
ция яичников встречается в течение года 
в среднем у 26 % бесплодных коров, кли-
нически проявляется она чаще всего по-
сле родов анафродизией. Наибольшее ко-
личество коров с гипофункцией приходит-
ся на январь и достигает 61%., продолжи-
тельность индифференс-периода увеличи-
валась у больных коров до 101,4-165 суток, 
тогда как у здоровых животных она состав-
ляла 69,3-114 суток.  В результате этого на-
рушаются морфофункциональные харак-
теристики яичников, что влечёт за собой 
нарушение их генеративной функции от-
сутствием растущих, доминирующих фол-
ликулов и овуляции, и как следствие нару-
шение половой цикличности и репродук-
тивной функции.

С целью изучения современных гормо-
нальных препаратов в подопытных груп-
пах в сравнительном аспекте мы изучали 
кратность введения, дозировку, терапевти-
ческую эффективность (табл.2.).

Результаты и выводы
В результате проведённых исследо-

ваний нами установлено, что гипофунк-
ция яичников встречается в течение года 
в среднем у 26 % бесплодных коров, кли-
нически проявляется она чаще всего по-
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Таблица 1. 

Схемы лечения коров при гипофункции яичников 

Группа 
животных 

Кол-во 
животных 

Наименование 
препарата 

Способ 
введения Дозы Дни лечения 

Контроль 

1 
10 

Сурфагон в/м 10 мл 1,2,3 

Тривит + АСД-2 в/м 10+2 мл 1,10 

Массаж матки   Ежедневно 

2 10 
Прогестерон в/м 5 мл 1,2,3 

Сурфагон в/м 10 мл 7,10 

3 10 Фоллигон в/м 1000 МЕ Однократно 

4 10 
Сурфагон в/м 5 мл Однократно 

Овариовит в/м 5 мл Однократно 

5 10 

Каролин в/м 10 мл 1,5,10 

Е - Селен в/м 5 мл 1,10 

Массаж матки в/м  Ежедневно 

6 10 

Сурфагон в/м 10 мл 1,2,3 

Оксилат в/м 10 мл 1,3,5 

Массаж матки в/м  Ежедневно 

7 10 Аркусит в/м 1 ампула 1,15 

  Массаж матки   Ежедневно 

 

Таблица 2. 
Эффективность методов коррекции воспроизводительной функции 

Кол-во 
животн

ых 

Метод 
лечения 

Выздорове
ло 

Половой 
цикл, 

через…дн 

Оплодотворилось Индекс 
осемене

ния гол % гол % 

10 №1 5 50 17 3 60 2 

10 №2 5 50 20 3 60 2 

10 №3 8 80 5 5 62,5 1,25 

10 №4 7 70 15 4 57 1,42 

10 №5 3 30 12 2 66,6 3,3 

10 №6 6 60 15 3 50 1,6 

10 №7 7 70 9 5 71 1,42 
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сле родов анафродизией. Наибольшее ко-
личество коров с гипофункцией приходит-
ся на январь и достигает 61%., продолжи-
тельность индифференс-периода увеличи-
валась у больных коров до 101,4-165 суток, 
тогда как у здоровых животных она со-
ставляла 69,3-114 суток.  В результате это-
го нарушаются морфофункциональные 
характеристики яичников, что влечёт за 
собой нарушение их генеративной функ-
ции отсутствием растущих, доминирую-
щих фолликулов и овуляции, и как след-
ствие нарушение половой цикличности и 
репродуктивной функции.

С целью изучения современных гормо-
нальных препаратов в подопытных груп-
пах в сравнительном аспекте мы изучали 
кратность введения, дозировку, терапевти-
ческую эффективность (табл.2.).

При этом следует отметить, что более 
эффективным методом лечения оказался 
третий, где использовался гонадотропный 

гормон фоллигон, выздоровление насту-
пило у 80% животных, а оплодотворилось 
62,5 % с индексом осеменения 1,25.

Использование современных достиже-
ний в отрасли эндокринологии и гормо-
нальной регуляции репродуктивной функ-
ции необходимо проводить при обеспече-
нии нормального кормления и содержания. 
Так как возникновение нарушения функ-
ции яичников чаще всего связано с непол-
ноценным кормлением, отсутствием в кор-
мах необходимого уровня витаминов, ма-
кро- и микроэлементов, гиподинамией, не-
соблюдением существующих технологий 
содержания, влиянием стрессовых и дру-
гих факторов. 

Таким образом, считаем, что исполь-
зование дорогих зарубежных гормональ-
ных препаратов не всегда является эконо-
мически оправдано, о чем свидетельствует 
анализ полученных результатов лечения 
(табл.2).

Резюме: Необходимо обеспечивать постоянный контроль репродуктивной функции коров с 
высоким генетическим потенциалом. Должны применяться эффективные способы лечения и 
меры предосторожности при выявлении причин нарушений. Особое внимание следует уделять 
животных с гипофункцией яичников, персистентными желтыми телами и кистами яичника. 

SUMMARY    
 It is necessary to provide constant control of reproductive function of the cow with high genetic potential. When the 
reasons of lameness are discovered the effective measures of treatment and precaution should be implemented. The 
special attention should be paid to the animals with ovary hypo function, persistent yellow bodies and ovary cysts

Keywords:  ovary hypo function, persistent yellow bodies, ovary cysts, genetic potential, reproductive function 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГЛЕВОДНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ОСНОВЕ ФРУКТОЗЫ И ЕЕ ПОЛИМЕРОВ 
(ФРУКТООЛИГОСАХАРИДЫ И ИНУЛИН) ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ КОШЕК 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, уролитиаз, цистит, Heliánthus tuberósus, фруктоолигосахариды, 
инулин

Мочекаменная болезнь - одно из наибо-
лее часто встречающихся заболеваний ко-
шек всех пород, с высоким процентом ле-
тальности. Мочевые камни встречаются у 
всех домашних животных, но чаще - у ко-
шек и собак.  Количество камней, образу-
ющихся в мочевых органах, колеблется от 
одного до ста и более. Величина их также 
широко варьирует (от просяного зерныш-
ка до размера крупного грецкого ореха) 
[1]. Причиной уролитиаза может быть из-
быток в рационах фосфора и магния, ожи-
рение. Возможна врожденная и приобре-
тенная энзимопатия, ведущая к наруше-
нию обмена веществ в почках и образова-
нию камней.  Некоторые авторы отмеча-
ют, что оксалатные и фосфатные камни 
образуются при избыточном поступлении 
в мочу мукопротеидов [2]. 

Основные симптомы мочекаменной 
болезни у кошек- это частое болезненное 
мочеиспускание небольшими порциями, 
наличие крови в моче. Характер мочевых 
камней зависит от рН мочи. При рН 5 в ос-
новном образуются ураты (соли мочевой 
кислоты), при рН 5,1...6,0 - оксалаты (каль-
циевые соли щавелевой кислоты) [3]. 

Целью наших исследований явилось из-
учение фармакодинамической  активности 
углеводного комплекса на основе фрукто-
зы и ее полимеров (фруктоолигосахари-
дов и инулина), экстрагированных из клуб-
ней Heliánthus tuberósus (подсо ́лнечника 
клубнено ́сного - топинамбура) и обосно-
вание возможности применения его при  
комплексном лечении мочекаменной бо-
лезни у кошек.

Материалы и методы исследований. В 
данной работе в качестве основных объек-
тов исследования были использована сле-
дующая фитофармакологическая субстан-
ция: сухой спиртовой экстракт из клубней 
Heliánthus tuberósus. Фармакологическую 
активность данной лекарственной фор-

мы изучали на уровне динамики обменных 
процессов в крови, а так же оценивая кли-
ническую картину. 

Нами были исследованы и взяты в экс-
перимент 36 кошек разных пород с диагно-
зом «мочекаменная болезнь», поступив-
ших на приём в ветеринарную клинику из 
города Астана и его пригорода. Возраст со-
ставлял в среднем от 3 до 6 лет, 70% забо-
левших животных - коты. У всех живот-
ных отмечался следующий симптомоком-
плекс: гематурия, дизурия, поллакиурия. 
Также были выявлены признаки цистита 
и  функционального расстройства мочеи-
спускания. 

Все животные подвергались комплекс-
ному обследованию, которое включало в 
себя клиническое исследование, лабора-
торное исследование мочи, биохимический 
анализ крови, ультразвуковую  диагности-
ку, при необходимости выполнялось рент-
генологическое исследование.

Биохимические исследования про-
водили на биохимическом анализаторе 
«МindrayBA-88A» с использованием диа-
гностических систем фирмы «Ольвекс ди-
агностикум» и «Диакон ДС». Ультразвуко-
вую диагностику проводили на портатив-
ном ультразвуковом сканере марки «HTI 
PU-2200V» и «Мindray DP-6900» с исполь-
зованием микроконвексных датчиков ча-
стотой 3,5-8 МГ. Рентгенологические ис-
следования проводили на рентгеновском 
аппарате РУМ – 20 и 12П6 общеприняты-
ми в рентгенологии методами.

Биохимические исследования мо-
чи проводили, используя стрип систе-
мы LabStrip U11Plus (Urina Lysis) считы-
вая полученные результаты на приборе 
DocUReader (США). Микроскопические 
исследования проводили по стандартным 
методам при использовании микроскопа 
фирмы MicroOptix (Австрия).

Биохимические исследования крови у 
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кошек проводились в динамике: до лече-
ния и после лечения. После проведения 
комплексных диагностических исследова-
ний животному назначали соответствую-
щую терапию.

Больные животные были разделены на 
две группы – опытную и контрольную, по 
18 животных в каждой группе. 

Для лечения мочекаменной болезни 
животных опытной группы мы исполь-
зовали следующую схему лечения: кроме 
средств традиционно применяемых в ве-
теринарной практике, животным назна-
чался сухой спиртовой экстракт клубней 
Heliánthus tuberósus.

Лечение опытной группы проводили по 
следующей схеме:

1. Антибиотики (Интрамицин 0,1 мл 
на 1 кг ж.м., в/м – 5 дней, синулокс 0,25 мл 
до 5 кг, в/м – 5 дней);

2. Кровоостанавливающие – 3-5 
дней (этамзилат 0,5 мл * 2 р/д, при необхо-
димости Викасол 0,5 мл п/к 1 р/д);

3. Спазмолитики (Но-шпа, дротаве-
рин, папаверин, платифилин 0,1 мл на 1 кг, 
в/м или п/к, 2 р/д, 3-5 дней;

4. Стоп-цистит (КотЭрвин), паста 
«Фитолизин» 2-3 раза в день по 2-3 мл, 
внутрь, 7 -10 дней;

5. Энтеродез внутрь по 5 мл, 3 раза в 
день (при сильной интоксикации);

6. Сухой экстракт клубней 
Heliánthus tuberósus в дозе 70 мг/кг внутрь 
с кормом 7 -10 дней;

7. При необходимости – внутривен-
но: 0,9% раствор NaCl - 70,0 мл, аскорбино-
вая Кислота 5% 0,5-1,0 мл 1 раз в день;

8. Катетеризация мочевого пузыря 
и санация уретры при обструкции.

В схеме лечения контрольной группы 
животных отсутствовал сухой спиртовой 
экстракт клубней Heliánthus tuberósus.

Всем животным была назначена дие-
та: предложено исключить из рациона ры-
бу, перейти на готовые диетические кор-
ма «Royal Canin» в частности рекомендо-
валась влажная диета «Urinary S/O Feline». 
Период лечения занимал от 7 до 14 суток. 

Фоновые показатели свидетельству-
ют о том, что у больных животных досто-
верно повышено содержание креатинина, 
мочевины, общего и прямого билирубина, 
а также активности сывороточных фер-
ментов – амилазы, АсАТ, КФК. Отмечает-
ся незначительное повышение содержания 
глюкозы, общего белка, кальция и фосфо-
ра. 

После проведения лечебных мероприя-
тий проявляется разновыраженная тенден-

ция восстановления показателей в обеих 
опытных группах с достижением и без до-
стижения нормативных параметров (таб. 1 
и 2). 

Так, содержание общего белка у боль-
ных кошек опытных групп до лечения в 
среднем составляло 87,1 г/л., т.е. незначи-
тельно превышает /2,4%/ физиологиче-
ские показатели, то  после проведения ле-
чебных мероприятий уровень общего бел-
ка в первой группе составил 75,8 г/л, во 
второй группе- 86 г/л.

Концентрация глюкозы в крови состав-
ляла 6,6 ммоль/л, после лечения ее уровень 
снизился на 21,2% в первой и на 3,0% во 
второй группе, что свидетельствует о том, 
что в опытной группе, в схему лечения ко-
торой включали экстракт топинамбура, 
концентрация глюкозы в крови быстрее 
достигает физиологического уровня.

 Отмечается резкое повышение содер-
жания мочевины у больных животных- 
33,2 ммоль/л, при норме 5,0…10,0 ммоль/л. 
После лечения этот показатель претерпе-
вает снижение в обеих группах, однако бо-
лее выраженно изменения происходят у 
животных первой группы. 

Содержание прямого билирубина в 
крови было резко повышено на фоне мо-
чекаменной болезни, после лечения  в пер-
вой группе наблюдается снижение концен-
трации прямого билирубина на 71,4%, во 
второй группе эта тенденция сохраняется, 
но выражена  в меньшей степени (на 18%. 

Уровень креатинина также претер-
певал существенные изменения с 513,3 
мкмоль/л в острый период болезни  до 
163…280 мкмоль/л после лечения. 

Изменения в динамике показателей 
минерального обмена носили маловыра-
женный характер. Концентрация кальция 
и фосфора в крови находилась в пределах 
физиологических показателей. 

В активности исследуемых ферментов 
установлена разновыраженная тенденция 
повышения и снижения. Активность аль-
фа-амилазы у больных животных в сред-
нем  составляла 1756 мкмоль/л, что превы-
шает допустимые параметры на 85%, по-
сле  проведения лечения ее концентрация в 
первой группе снижается на 43,8%, во вто-
рой- на 28%, но без достижения физиоло-
гического уровня.  

В  активности ферментов переамини-
рования АлАТ и АсАТ отмечается сниже-
ние в пределах допустимых физиологи-
ческих параметров в обеих группах после 
проведения лечения на 33,2% и 21,0% со-
ответственно. Активность аспарагиновой 
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Tаблица 1 
Биохимические показатели сыворотки крови животных опытной группы 

(n=18) после проведения комплексной терапии мочекаменной болезни с 
экстрактом клубней Heliánthus tuberósus 

Показатель Min…max M ± m P*< 
Общий белок, г/л 68,9…83,7 75,8±1,84 0,01 
Глюкоза, ммоль/л 4,0…4,5 5,2±0,22 0,001 
Креатинин, мкмоль/л 144,0…182,0 163±9,35 0,001 
Мочевина, ммоль/л   8,2…10,8 9,5±0,71 0,001 
Билирубин общий, 
мкмоль/л 

5,45…12,2 8,9±0,89 0,001 

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 

0,06…1,02 0,54±0,03 - 

Амилаза, МЕ/л   722…1250 982±38,2 0,001 
АлАТ, МЕ/л 20,6…66,0 43,2±1,77 0,001 
АсАТ, МЕ/л 13,1…52,2 33,2±2,05 0,001 
Креатинфосфокиназа 
(КФК), МЕ/л 

154,0…246,0 199,6±32,8 0,001 

Холестерин, ммоль/л 1,7…3,3 2,5±0,49 0,001 
Кальций, ммоль/л 2,2…2,9 2,6±0,2 - 
Фосфор, моль/л   0,9…1,61 1,3±0,09 - 

 
Tаблица 2 

Биохимические показатели сыворотки крови животных контрольной 
группы (n=18)  

Показатель Min…max M ± m P*< 
Общий белок, г/л   69,0…102,0 86±1,33 0,01 
Глюкоза, ммоль/л          3,9…8,8 6,4±0,36 0,001 
Креатинин, мкмоль/л 162,0…394,0 280,0±11,2 0,001 
Мочевина, ммоль/л   9,7…34,4 23,3±2,44 0,001 
Билирубин общий, 
мкмоль/л 

  4,98…14,6 10,2±1,23 0,001 

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 

0,06…3,2 1,55±0,17 - 

Амилаза, мкмоль/л   658…1832 1264±42,1 0,001 
АлАТ, мккат/л 18,7…109 51,1±2,65 0,001 
АсАТ, мккат/л 11,5…84,6 39,6±2,51 0,001 
Креатинфосфокиназа 
(КФК), МЕ/л 

164…603 384,8±43,6 0,001 

Холестерин, ммоль/л 1,9…5,3 3,6±0,62 0,001 
Кальций, ммоль/л 1,7…2,8 2,3±0,18 - 
Фосфор, моль/л 0,88…1,64 1,3±0,079 - 

трансферазы варьировала в большом диа-
пазоне, но в среднем значении также нахо-
дилась в пределах нормы. 

Таким образом, при мочекаменной бо-
лезни можно наблюдать сумму разнона-
правленных эффектов в динамике многих 
показателей метаболических процессов в 
крови.

Небольшое повышение уровня общего 
белка может свидетельствовать  о нефро-

тическом синдроме при мочекаменной бо-
лезни.  На развитие патологического про-
цесса в организме указывает повышен-
ное содержание прямого (связанного) би-
лирубина в сыворотке крови. Относитель-
но постоянный уровень глюкозы  в крови 
поддерживается благодаря сахароснижа-
ющему свойству инсулина и сахароповы-
шающему свойству адреналина, глюкаго-
на и глюкокортикоидов. При мочекамен-
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Резюме: Заболевания  мочевыделительной системы кошек в ветеринарной практике имеют ши-
рокое распространение и часто становятся причиной гибели животных. И не смотря на наличие 
большого количества литературы, посвященной данному заболеванию, в современной науке во-
просы, связанные с ранней диагностикой, лечением и профилактикой данного заболевания, к 
сожалению остаются малоизученными. В работе рассматривается фармакодинамическая  ак-
тивность углеводного комплекса на основе фруктозы и ее полимеров (фруктоолигосахаридов и 
инулина), экстрагированных из клубней Heliánthus tuberósus и обоснование возможности при-
менения его при  комплексном лечении мочекаменной болезни у кошек.

SUMMARY    
diseases of cats› urinary organs are quite frequent in veterinary practice and in many cases they are the cause of 
animals› death. In spite of the fact that modern books devoted to this issue are numerous, the question connected 
with an early disease detection, the disease treatment and prevention are still among lesser-studied. The article 
explores pharmacodynamic activity of the carbohydrate complex based on fructose and its polymers (inulin and 
fruitoligosaccharides), which have been extracted from Heliánthus tuberósus tubers. The article also substantiates 
the possibility of the usage of this carbohydrate complex in multimodality therapy while treating cats for urolithiasis. 

Keywords: urolithiasis, cystitis, Heliánthus tuberósus, inulin, fruitoligosaccharides

ной болезни отмечается незначительное 
повышение содержания глюкозы в крови. 
В крови кошек, которых лечили экстрак-
том топинамбура, наблюдается более вы-
раженное снижение концентрации глюко-
зы.  Инулин, содержащийся в топинамбу-
ре, способствует превращению глюкозы 
во фруктозу, которая, окисляясь, затем об-
разует кислоты.

Концентрация мочевины и креатинина 
в сыворотке крови у кошек отражает со-
стояние экскреторной функции почек и 
является, чаще всего, результатом белко-
вого перекорма.  Увеличение содержания 
креатинина свидетельствует о нарушении 

фильтрационной способности почек при 
мочекаменной болезни.

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать заключение, что при 
мочекаменной болезни кошек нарушается 
функциональная деятельность почек, сни-
жаются обменные процессы на клеточном 
уровне. Применение экстракта топинамбу-
ра для лечения мочекаменной болезни вы-
звало более выраженные сдвиги в дина-
мике биохимических показателей крови 
и способствовало их восстановлению или 
приближению до физиологического уров-
ня.
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Введение
Респираторные болезни молодняка 

крупного рогатого скота широко распро-
странены как в нашей стране, так и за ру-
бежом и наносят огромный экономиче-
ский ущерб современному животновод-
ству. Они отличаются массовостью, стаци-
онарностью, высоким уровнем заболевае-
мости телят (90-100%), повсеместной цир-
куляцией возбудителей инфекции оказы-
вают непосредственное негативное влия-
ние на рост производства и качество жи-
вотноводческой продукции.

За последние годы все чаще регистри-
руются вирусно-бактериальные микст-
патологии, вызванные вирусами парагрип-
па-3, инфекционного ринотрахеита, вирус-
ной диареи – болезни слизистых, аденови-
русами, респираторно-синцитиальным ви-
русом в различных сочетаниях, с участием 
пастерелл, микоплазм, хламидий, стрепто-
кокков, сальмонелл и других микроорга-
низмов [2, 4]. Нарушения санитарно-гиги-
енического режима при получении и вы-
ращивании телят, недостаточное обеспе-
чение сбалансированными кормами при-
водят к снижению резистентности орга-
низма, тяжелому течению инфекций, реци-
дивам и различным осложнениям [5, 6]. В 
этих условиях значительно снижается эф-
фективность традиционных лечебно-про-
филактических мероприятий, что приво-
дит к огромным экономическим потерям 
[7, 8]. В последние годы для профилактики 
респираторных болезней у телят наиболее 
перспективным является применение вы-
сокоэффективных, экологически безопас-
ных средств природного происхождения, в 
том числе лекарственных трав и приготов-
ленных на их основе препаратов, обладаю-
щих широким спектром действия [1, 3].

Целью настоящих исследований явля-
ется изучение возможности применения 
фитопрепарата для повышения иммунно-
го статуса у телят и профилактики респи-
раторных болезней. 

Материалы и методы 
Исследования проводили в условиях хо-

зяйств Нижегородской области, неблаго-

получных по респираторным болезням те-
лят, где установлена этиологическая роль 
вирусов парагриппа-3, инфекционного ри-
нотрахеита и вирусной диареи – болезни 
слизистых, осложненных бактериальной 
микрофлорой, представленной пастерел-
лами, сальмонеллами, протеями и стрепто-
кокками. Исследования выполнены на 350 
клинически здоровых телятах 20-30-днев-
ного возраста.

В опытах использовали разработанное 
нами экологически безопасное средство 
фитацея, представляющее собой спирто-
вую настойку из измельченной раститель-
ной смеси травы и соцветий эхинацеи пур-
пурной, травы гармалы обыкновенной, 
цветков липы мелколистной и корней со-
лодки голой, которые применяли совмест-
но с иммунной сывороткой, полученной 
от животных-доноров. Препарат облада-
ет бактерицидным, антивирусным, отхар-
кивающим, противовоспалительным, ан-
тисептическим, иммуностимулирующим и 
детоксикационным действием. Относит-
ся к нетоксичным препаратам, не облада-
ет кумулятивными, эмбриотоксическими и 
аллергенными свойствами, совместим с хи-
миотерапевтическими и биологическими 
средствами.

Иммунную сыворотку животных-доно-
ров получали от специально иммунизиро-
ванных взрослых животных и готовили по 
методу Н.И. Горбань (1981). С профилак-
тической целью использовали иммунную 
сыворотку животных-доноров, содержа-
щую антигемагглютинины к инфекцион-
ному ринотрахеиту (ИРТ) в титрах не ни-
же 1:256, вирусной диарее – болезни слизи-
стых (ВД-БС) 1:1024 и к вирусу парагрип-
па-3 (ПГ-3) 1:1280.

По принципу аналогов формирова-
ли две группы животных. Телятам обеих 
групп подкожно вводили иммунную сы-
воротку животных-доноров в дозе 1 мл/кг 
живой массы, трехкратно с интервалом 10-
12 дней. Телятам опытной группы (180 го-
лов) дополнительно внутрь за 20-30 минут 
до кормления применяли 7% раствор фи-
тацеи в дозе 1,5 мл/кг живой массы один 
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раз в сутки в течение 15 дней. Животным 
контрольной группы (170 голов) аналогич-
но фитацее применяли 7% раствор настой-
ки мать-и-мачехи в дозе 3 мл/кг живой мас-
сы. Взятие крови у животных для исследо-
ваний проводили до начала (фоновое ис-
следование) и спустя 5-7 дней после окон-
чания опытов.

Критериями оценки эффективности 
сочетанного применения фитацеи с им-
мунной сывороткой животных-доноров 
служили показатели клеточного и гумо-
рального иммунитета, включающие отно-
сительное и абсолютное число T- и B- лим-
фоцитов крови, функциональной активно-
сти нейтрофилов крови (НСТ-тест), уров-
ня иммуноглобулинов отдельных изоти-
пов (G и M), лизоцимной и бактерицидной 
активности сыворотки крови, а также ре-
зультаты клинических наблюдений за жи-
вотными, включающие число заболевших 
и выздоровевших телят, среднесуточный 
прирост живой массы и сохранность жи-
вотных.

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что сочетанное примене-
ние фитацеи с иммунной сывороткой жи-
вотных-доноров способствует повышению 
показателей иммунного статуса телят.

Так, относительное и абсолютное со-
держание Т-лимфоцитов крови у живот-
ных опытной группы увеличилось соот-
ветственно на 40 и 53% в сравнении с 28 
и 32% в контроле, относительное и абсо-
лютное содержание В-лимфоцитов увели-
чилось на 39 и 60% против недостоверной 
разницы данного показателя в контроле.

Установлено повышение функцио-
нальной активности нейтрофилов крови 
в спонтанном и индуцированном тестах 
на 28 и 24% соответственно, у телят опыт-
ной группы против недостоверной разни-
цы данных показателей в контроле, уров-
ня иммуноглобулина G – на 41% против 
24% в контроле, иммуноглобулина М – на 
33% против недостоверной разницы в кон-
трольной группе. Сочетанное применение 
препаратов способствовало увеличению 
лизоцимной активности сыворотки кро-
ви на 117% против недостоверного изме-
нения данного показателя в контроле; бак-
терицидная активность сыворотки крови 
в обеих группах на протяжении опыта со-
ставляла 100%.

Результаты исследований по определе-
нию профилактической эффективности 
сочетанного применения фитопрепарата с 
иммунной сывороткой животных-доноров 
представлены в таблице.  

5 

Таблица 
Профилактическая эффективность сочетанного применения 

фитацеи с иммунной сывороткой  
 
 
 

Показатели 

Группы телят 
Опытная Контрольная 

Фитацея + иммунная 
сыворотка животных-

доноров 

Настойка мать-и-
мачехи + иммунная  

сыворотка животных-
доноров 

Количество животных, гол. 180 170 
Заболело, гол., (%) 3 (1,7) 32 (18,8) 
Форма переболевания, гол. 

             - легкая 
 

3 
 

20 
            - тяжелая – 12 

Профилактическая эффек-
тивность, % 

 
98,3 

 
81,2 

Среднесуточный прирост  
живой массы, г 

 
885,2 ± 22,0 

 
641,1 ± 18,2 

 
Данные таблицы свидетельствуют о 

высокой профилактической эффектив-
ности разработанного способа, включа-
ющего сочетанное применение фитацеи 
с иммунной сывороткой животных-доно-
ров, которая составила 98,3%, что на 17,1% 
выше в сравнении с контролем-аналогом. 
Среднесуточный прирост живой массы у 

животных опытной группы был на 38,1% 
выше, чем у телят контрольной группы. 
Разработанный способ профилактики обе-
спечивал более легкую форму переболе-
вания.

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний разработан высокоэффективный эко-
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логически безопасный способ профилак-
тики респираторных болезней телят. Уста-
новлено, что применение фитацеи в соче-
тании с иммунной сывороткой животных-
доноров способствует повышению иммун-
ного статуса телят, что обеспечивает про-
филактическую эффективность 98,3% и 

100% сохранность.
Таким образом, разработанный способ 

обладает высокой профилактической эф-
фективностью при респираторных болез-
нях телят и может быть рекомендована 
для широкого применения в ветеринарной 
практике.
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SUMMARY    
Efficacy studies have been performed on calves to evaluate activity of new herbal preparation in case of respiratory 
diseases. It has been found that the use of phitotseya in conjunction with immune sera of donor animals increases 
immune status of calves, gives 98, 3% prophylactic efficacy and ensures safekeeping at the rate of 100%.
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Резюме: Исследованиями показано, что применение фитацеи в сочетании с иммунной сыво-
роткой животных-доноров способствует значительному повышению иммунного статуса у те-
лят, обеспечивает профилактическую эффективность респираторных болезней до 98,3% и 100% 
их сохранность.
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ВНЕДРЕНИЕ МАЛЛЕИНА В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА, 
КАК НАДЁЖНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА  НА  РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
САПА 
Ключевые слова: Воронежская губерния, сап, маллеин, аллергическая диагностика, внедрение маллеина в 
практику земской ветеринарии

Введение. В Российской империи и от-
дельно взятых губерниях диагностика са-
па основывалась на наличии явных клини-
ческих признаков, патологоанатомических 
изменениях, бактериологических исследо-
ваниях носовой слизи, реакции агглютина-
ции, преципитации и маллеинизации лоша-
дей. 

Если бактериологическими исследова-
ниями подтверждался диагноз, то все ло-
шади, контактировавшие с больной, с це-
лью выявления животных, зараженных са-
пом, подвергались аллергической диагно-
стике путём маллеинизации. Давшие ха-
рактерную реакцию на маллеин изолиро-
вались и через месяц повторно подверга-
лись маллеинизации. Лошади с характер-
ной повторной реакцией на малеиновую 
пробу признавались заражёнными сапом 
и уничтожались. Лошади положительно не 
отреагировавшие на повторную маллеини-
зацию подвергались в течение 8 месяцев 
ветеринарно-полицейскому наблюдению.

В конце XIX века на вооружении вете-
ринарных врачей существовало более 20 
видов маллеина. Вследствие чего чуть ли 
не каждый экспериментатор имел маллеин 
собственного изготовления. Поэтому су-
ществовали различные мнения, касающи-
еся диагностической эффективности мал-
леинизации, так как у одних и тех же лоша-
дей могла отмечаться положительная и от-
рицательная реакция на введение маллеи-
на различного качества [17].

Впервые маллеин был приготовлен в 
1891 г. и с этого времени начал применять-
ся на практике. Гельман, Кальнинг, Rabes 
и Preusse приготовили из сапных культур 
веще¬ство, аналогичное туберкулину. Пер-
вое сообщение в печати о маллеине было 
сделано русским исследователем Гельма-
ном, утверждавшим, что экстракт из сап-
ных бацилл вызывает у сапных лошадей 

повышение температуры тела и опухоль 
на месте инъекции.

Затем появились информации дру-
гих исследователей о действии маллеина, 
но на первое место следует поставить на-
учную статью Rabes, в которой указыва-
лось, что  по его мнению, маллеин являет-
ся не только диагностическим средством, 
но и терапевтическим. Посредством систе-
матических инъекций маллеина морским 
свинкам, заражен¬ным  сапными культу-
рами, он добился полного их выздоровле-
ния, между тем как контрольные живот-
ные по¬гибли от сапа. Возрастающими до-
зами своего препарата, названного морви-
ном, Motoc и Rabes вылечили несколько 
сапных ло¬шадей, лечение продолжалось 
2-3 месяца. В результате чего исчезли все  
проявления  сапа, и не отмечалась   чув-
ствительность  к  маллеину.

После опубликования вышеупомяну-
тых исследований многие учёные  и   ве-
теринары – практики начали производить 
проверочные опыты с маллеином, увен-
чавшиеся большим успехом. Маллеин был 
признан ценным диагностическим сред-
ством, но в скором времени, как в Запад-
ной Европе, так и у нас в России, начали 
раздаваться голоса, со¬вершенно отрица-
ющее значение маллеина, как диагности-
ческого средства при сапе. Произошло это, 
надо полагать, вследствие того, что в самое 
короткое время в обращение было выпу-
щено до 20 препаратов маллеина, приго-
товленных разными способами. При таком 
количестве препаратов маллеина устано-
вить однооб¬разный метод исследования, 
его дозировку и определить харак¬терные 
реакции для сапа, очевидно, представля-
лось невозможным. Высказывалось даже 
мнение, что некоторые препараты малле-
ина не давали желательных результатов   
вследствие плохого их приготовления.  
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На основании полученных результатов 
исследования Nocarcd утверждал, что ос-
нованием для постановки диагноза сапа у 
лошадей после инъекции маллеина явля-
ется ¬ повышенная на 1,5° С  температу-
ра тела и появление опухоли на месте его 
введения.    

Химик Rabes также провёл обширные 
опыты с маллеином в Румынии. Он был 
представителем комиссии, произведшей 
маллеинизацию у 7000 лошадей. Соглас-
но его наблюдениям больные сапом лоша-
ди через несколько часов после инъекции 
маллеина утрачивали аппетит, у них появ-
лялось угнетенное состояние и мышечная 
дрожь, на месте инъекции образовывалась 
болезненная отечная опухоль,  сохраняю-
щаяся несколько суток, а сред¬несуточная 
температура тела увеличивалась  не менее, 
чем на 2° С. 

Право гражданства маллеин приобрёл 
в Западной Европе во второй половине 
1892 г., а у нас в России в 1894 г. В этом году 
было издано правительственное распоря-
жение об обязательном применении мал-
леина при подозрительных на сап заболе-
ваниях среди армейских лошадей [5].

В пятой кавалерийской бригаде комис-
сия, производившая инъекции маллеина, 
на основании  полученных результатов ис-
следования, пришла к следующему заклю-
чению: реакция после введения маллеина 
у сапных лошадей пропорциональна раз-
витию самой болезни; маллеин, введённый 
здоровым лошадям, не вызывает у них от-
ветной реакции. При применении маллеи-
на на практике были выявлены основные  
аллергические реакции: повышение тем-
пературы тела, наличие длительно сохра-
няющейся припухлости на месте инъекции 
маллеина и ухудшение общего состояния 
лошади [16].

В земской ветеринарии маллеин на-
чал применяться с конца 1892 г. и в некото-
рых губерниях его использование достигло 
больших размеров, как например, в Воро-
нежской, Московской, Новгородской, Са-
ратовской, Таврической, Хер¬сонской и др. 
По правилам Воронежского губернского 
земства о мерах борьбы с сапом, изданных 
12 ноября 1895 г., маллеин мог применяться 
только с согласия владельца лошади. 

Аналитический обзор исторического 
материала. Маллеин в Воронежской гу-
бернии  применялся, как в крестьянских, 
так и в частновладельческих хозяйствах. 

Причиною частого заболевания лоша-
дей сапом являлись кожевенные заводы, 
которые промывку и вымачивание кож 

производили в заливе реки Дон на особо 
отведенных для этих целей местах, а по со-
седству с ними осуществлялся водопой жи-
вотных. Нет никакого сомнения, что кожи, 
поступавшие на эти заводы, снимались с 
животных, павших от всякого рода зараз-
ных болезней, в том числе и от сапа.

Основанием сравнительно нередкого 
распространения сапа считались лоша¬ди 
цыган, которые часто разъезжали по яр-
маркам с целью продажи и приобретения 
лошадей. Поэтому за их лошадьми  был 
установлен строгий надзор. О купленной 
лошади цыгане обяза¬ны были  уведом-
лять местную полицию, а последняя осве-
домляла участкового ветеринарного фель-
дшера, немедленно производившего ос-
мотр лошадей. При выявлении болезни 
или подозрении на заболевание он  сразу 
сообщал участковому ветеринарному вра-
чу. [5].  

Среди ветеринарных врачей Воронеж-
ской губернии маллеин за период с 1897 г. 
по 1900 г. (табл.) получил широкое распро-
странение и вера в него, как в безошибоч-
ное диагностическое средство, была на-
столько велика, что иногда лошади под-
вергались убою только после первой мал-
леинизации, давшей положительную реак-
цию. Признание этого средства, безуслов-
но, обусловливалось большим практиче-
ским опытом земских ветеринарных вра-
чей, накопившимся в процессе их трудовой 
деятельности. Маллеин почти всегда давал 
верные показания и служил надёжным ал-
лергическим средством для диагностики 
сапа. В связи с этим ветеринарные специа-
листы, в сравнительно редких случаях, при-
бегали к бактериологической диагности-
ке сапа (при несогласии владельцев унич-
тожать лошадей на основании показания 
маллеина, при высокой стоимости породи-
стой лошади, давшей реакцию на маллеин) 
[14]. Кроме того, за 10-летнюю службу в 
Острогожском уезде,  ветеринарный врач  
П. С. Карасевич собрал обширный матери-
ал по применению маллеина, который  ис-
пользовался им не только с диагностичес-
кой,  но и терапевтической целью [5]. 

Маллеин, согласно постановлению гу-
бернского земского собрания, в Воронеж-
ской губернии применялся бесплатно. Пре-
парат по мере потребности выписывался 
из Петербурга в Императорском институ-
те экспериментальной медицины [6].

Вошедшая в практику в начале XX ве-
ка офтальмомаллеинизация в сравнении 
с подкожной имела ряд преимуществ: во-
первых требовала меньше маллеина и не-
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большой промежуток времени для учёта 
реакции организма, экономила трудовые 
ресурсы; во-вторых была легко выполни-
ма даже среди диких и строптивых лоша-
дей; в-третьих –  применима даже при по-
вышенной температуре тела исследуемых 
животных [17].

В 1901 г. маллеин употреблялся чаще 
в тех участках, где наблюдалось эпизоо-
тическое распространение сапа. Поголов-
ная маллеинизация производилась только 
в Павловском и Землянском уездах. 

Маллеин в течение 1902 г. использовал-
ся земскими ветеринарными врачами бо-
лее в широких размерах, чем в предыду-
щий год. Так, в 1902 г. маллеиновой пробой 
было исследовано 256 лошадей, из кото-
рых 127 подвергались повторной маллеи-
низации. Из 256 животных положительно 
прореагировали на маллеин 228. Наиболь-
шее количество сапных лошадей, выявлен-
ных малеиновой пробой (173 головы), при-
ходилось на Богучарский уезд. Однако, на 
основании результатов проведенного ал-
лергического исследования, было уничто-
жено лишь 55 лошадей.

Таким  образом, маллеин в Воронеж-
ской губернии применялся 383 раза, тог-
да как в 1901 г. он использовался в 194 слу-
чаях. Сложившаяся обстановка и активно 
развивающаяся ветеринарно-врачебная 
деятельность подавали надежду, что сап в 
Воронежской губернии не примет большо-
го распространения  [15].

В 1904 г. сап был зарегистрирован в 34 
неблагополучных пунктах, находившихся 
в 9 уездах, где заболело 66, убито 65 и 1 ло-
шадь пала. По сравнению с предшествую-
щим годом (1903) было убито на 25 лоша-
дей меньше. В уездах: Задонском, Землян-
ском и Коротоякском случаев сапа не бы-
ло. Во всей губернии маллеин применялся 
в 189 случаях, причём у 46 исследуемых ло-
шадей была получена положительная ре-
акция, и они были убиты. Вскрытие 40 уби-
тых лошадей во всех эпизодах подтверди-
ло установленные  аллергические показа-
тели на введение маллеина. Полученные 
сведения неоспоримо указывали, что мал-
леин является надёжным диагностическим 
средством сапа на ранней стадии его разви-
тия, когда полностью отсутствуют клини-
ческие признаки заболевания [1].

1906 г. был наиболее благополучным 
по сапу из ряда предшествующих лет, дав 
только 23 случая заболевания, но это бла-
гополучие  было лишь временное и ка-
жущееся, так как уже в первое полугодие 
1907 г. было обнаружено 36 пунктов сапа и 

убито 80 лошадей.
Существовавшее искушение среди ма-

лограмотного населения, сбыть больную 
лошадь по более высокой цене, нежели да-
вало земство при убое, иногда брало верх 
над осознанием преступности такого по-
ступка. Продажа таких лошадей являлась 
главной причиной распространения сапа в 
губернии. Противодействием сложившей-
ся тенденции послужило ходатайство гу-
бернского земства перед губернским зем-
ским собранием об установлении более 
высокой оценки  отчуждаемых лошадей.  
В свою очередь земское собрание на сес-
сии 1907 г., согласившись с доводами упра-
вы, установило оценку сапных лошадей в 
размере 40 руб. Одновременно, основыва-
ясь на предложении управы, земское со-
брание в правилах о мерах против сапа, ут-
верждённых в 1895 г., изменило § 9. Поэто-
му ветеринарный врач получал право без 
согласия владельца применять малеино-
вую пробу для выяснения диагноза и осо-
бенно скрытого течения сапа [2].    

По клиническими признакам болезни 
за отчётный период 1907 г. сап был уста-
новлен у 66,3 % лошадей. Это указывало 
на то, что в большинстве случаев сап обна-
руживался уже не в первой стадии болез-
ни, требующей для установления диагно-
за  применения маллеина, а когда картина 
заболевания была уже характерной. Сло-
жившейся ситуацией, когда шансы на рас-
пространение болезни очень велики, объ-
ясняется причина наибольшей заболевае-
мости лошадей сапом в губернии в 1907 г. 
Подтверждением высказанного мнения яв-
ляются сведения по использованию малле-
ина с диагностической целью для призна-
ния лошади больной сапом, которые пред-
ставлены в таблице. Из данных таблицы 
видно, что незначительное количество 
лошадей (33,0 %), в противоположность 
предшествующим годам, имело неясные 
признаки сапа. Поэтому в начальной ста-
дии заболевания вероятность распростра-
нения сапа была невелика. Также можно 
отметить добросовестное отношение вла-
дельцев животных, своевременно заявляв-
ших  о заболевании лошадей сапом. Таким 
образом, широкая амбулаторная деятель-
ность ветеринарного персонала губернии 
и популяризация ветеринарных знаний 
сближала население с ветеринарно-вра-
чебной помощью и служила пособником в 
деле обнаружения и локализации сапа [2].

Сообщения владельцев в 1908 г. о забо-
левании лошадей сапом, в процентном вы-
ражении, было ниже, чем в предшествую-
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Таблица. Численность исследованных лошадей малеиновой пробой, количество 
убитых сапных лошадей, обнаруженных с помощью маллеина, рост числа заявлений 

частных лиц о заболевании их лошадей сапом  
 

№ 
п/п 

Год  Число 
неблаго-

получных 
пунктов 

Кол-во 
лошадей, 
заболев-

ших 
сапом 

Кол-во 
убитых и 
павших 
лошадей 

Маллеинизация лошадей Заявление 
владельцев о 
заболевании 
лошадей, % 

кол-во 
исследо
ванных  

кол-во 
прореаги-
ровавших  

% выяв-
ленных и 
убитых 

1. 1890 9 21 19(2*)     
2. 1891 33 75 65(4*)     
3. 1892 18 52 47(9*)     
4. 1893 17 35 31(4*)     
5. 1894 33 90 86(4*)     
6. 1895 - - 60(1*) - - - - 
7. 1896 36 - 61(2*) - - - - 
8. 1897 31 95 90(2*) 39 27 30,0 - 
9. 1898 34 - 77(9*) 83 47 61,0 - 
10. 1899 37 - 54(4*) 30 24 44,4 - 
11. 1900 45 - 105(6*) 138 55 52,4 - 
12. 1901 45 151 134(3*) 194 95 70,9 - 
13. 1902 45 96 96 – 256 228 57,3  78,8  
14. 1903 44 - 90 – - - 42,5  94,4  
15. 1904 34 66 65(1*) 189 46 76,6  76,6  
16.  1905 40 - 99(3*) - - 68,6  97,0  
17. 1906 22 23 24(1*) - - 80,0  96,0  
18. 1907 43 113 107(6*) 100 35 33,0 90,7  
19. 1908 28 44 38(6*) 68 19 50,0  86,0  
20. 1909 34 145 117(2*) 750 72 61,5  38,5  
21. 1910 36 90   90 – 515 54 60,0  73,3  
22. 1911 37 60 58 – 69 36 62,1  87,9  
23. 1912 55 100 100 – 398 53 53,0  65,0  
24. 1913 64 160 157(3*) 783 91 58,0  53,5  
25.  1914 47 90 84 – 269 47 56,0  86,9  
26.  1915 55 74 66(2*) 56 39 59,1  77,3  
27. 1916 31 128 65(7*) 371 38 58,5  41,5  

 
 Примечание: (*) – цифры в скобках показывают количество павших лошадей; 
                                      несовпадения количества заболевших и убитых лошадей объясняется                                                              

длительностью выяснения диагноза у некоторых животных, который окончательно 
устанавливался в следующем отчётном году; 

                          - (дефис) статистические данные в доступных источниках о мероприятиях по 
прекращению эпизоотий сапа в губернии отсутствовали. 

щих годах, кроме 1902 г. [3]. В 1909 г. этот 
показатель  снизился в 2,2 раза. Однако  
количество лошадей, больных сапом, вы-
явленных малеиновой пробой, по сравне-
нию с 1908 г., возросло на 13,4 %. Приве-
денные  данные дают основание подчер-
кнуть тот факт, что в 1909 г., в большинстве 
случаев, сап был диагностирован аллерги-
ческой реакцией на ранней стадии разви-
тия болезни [6].

Руководствуясь материалами третьего 
съезда ветеринарных врачей и представи-
телей земства Воронежской губернии, гу-
бернская управа предложила дополнить 
действующие обязательные правила по 
мероприятиям против сапа следующими 
параграфами: 

1. В хозяйствах, где обнаружены лоша-
ди с явными признаками сапа, все явно сап-
ные, согласно § 5 данных правил, подлежат 
немедленному убою, а остальные лошади 
подвергаются обязательной маллеиниза-
ции. 

2. В случае получения положительной 
реакции после проведения первой малле-
инизации, лошади, имеющие явные клини-
ческие признаки (кашель, носовое истече-
ние, изъязвляющиеся узлы), указывающие 
на возможность распространения заразы, 
подлежат убою. 

3. Лошади, не имеющие клинических 
признаков сапа, но дважды давшие поло-
жительную реакцию на маллеин, с после-
дующим подтверждением диагноза вспо-
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могательными исследованиями (агглюти-
нация и пр.), незамедлительно ликвидиру-
ются. 

4. За уничтоженных лошадей, дав-
ших типичную реакцию на маллеин, но не 
имевших наружных клинических призна-
ков сапа, выдаётся вознаграждение в раз-
мере полной стоимости, по оценке комис-
сии. 

5. При учёте аллергической реакции на 
маллеин следует руководствоваться указа-
ниями того учреждения, которое изготови-
ло данный препарат.  

 20 января 1909 г. эти дополнения к дей-
ствующим обязательным постановлени-
ям губернского земства о сапе были еди-
ногласно приняты губернским земским со-
бранием [4].

Из общего количества убитых сапных 
животных в 1910 г. владельцы 73,3 % боль-
ных лошадей своевременно заявили о за-
болевании и доставили их в амбулатории.  
С помощью маллеина было выявлено 60,0 
%  сапных животных, поголовными осмо-
трами – 26,7 %, вскрытием – 27,7 %, реак-
цией Вассермана – 13,3 % [7]. 

В 1911 г. владельцами было приведено 
в амбулатории 87,9 % (51 из 58) больных 
лошадей, путём маллеинизации было вы-
явлено 62,1 %  сапных лошадей (36), по-
головными осмотрами заболевание было 
установлено у 12,1 % (7), а на долю обна-
ружения сапа лабораторными исследова-
ниями и волостной и общей полицией со-
ответственно приходилось 22,4 % (13) и 3,5 
% (2) [8].

65, 0 % сапных лошадей в 1912 г. было 
выявлено благодаря заявлениям владель-
цев, 53,0 % заболевших лошадей было об-
наружено малеиновой пробой, 14 % –  по-
головными осмотрами, 10 % – при военно-
конной переписи, 47 % – вскрытием и 13 % 
– бактериологическими исследованиями, а 
полицией – всего 1 % [9]. 

Поголовными и частичными осмотра-
ми в 1913 г. было выявлено 38,9 %  сапных 
лошадей (61), заявлено самими владельца-
ми о заболевании 53,5 % лошадей (84), и 
посредством маллеинизации диагностиро-
вано заболевание у 58,0 % животных (91), 
вскрытием – у 31,2 % (49) и серодиагности-
ческими исследованиями – у 31,2 % (49).  
Кроме того полицией, сельскими староста-
ми, частными лицами и крестьянскими об-
ществами было соответственно обнаруже-
но 0,6 % (1), 2,6 % (4), 2,6 % (4) больных 
животных [10].

Наибольший процент выявленных сап-
ных животных в 1914 г. (86,9 %) приходил-

ся на долю своевременных заявлений вла-
дельцев о заболевании их лошадей, т. е. хо-
зяева приводили своих лошадей в амбула-
тории при возникновении первых призна-
ков болезни. 56,0 % лошадей, больных са-
пом, были выявлены малеиновой пробой, 
вскрытием – 33,3 %, серодиагностически-
ми исследованиями – 15,5 %, обследовани-
ем хозяйств после обнаружения сапа в ам-
булатории – 13,1 %, поголовными осмотра-
ми – 3,6 %, частными лицами и общества-
ми – 2,4 % [11]. 

Благодаря своевременным заявлени-
ям владельцев в 1915 г. было выявлено 77,3 
% больных сапом лошадей, с помощью ал-
лергической реакции – 59,1 %.  В процент-
ном отношении количество обнаружен-
ных сапных животных другими методами 
исследований   распределилось следую-
щим образом: вскрытием – 22,7 %, сероди-
агностикой – 10,6 % полицией – 9,1 %, по-
головными осмотрами – 6,1 %, частными 
лицами и обществами –   4,6 %, обследова-
ниями хозяйств после обнаружения сапа в 
амбулатории – 1,5 %, волостной или сель-
ской администрацией – 1,5 % [12]. 

Максимальное количество сапных ло-
шадей в 1916 г. было выявлено малеиновой 
пробой и соответственно составило 58,5 %. 
Серологическим методом и клиническими 
осмотрами в амбулаториях, когда владель-
цы, обращаясь за ветеринарной помощью 
для животных,  своевременно заявляли о 
возникновении болезни,  было обнаруже-
но 50,8 и 41,5 % больных лошадей. Дру-
гими методами исследований, подтверж-
давшими или устанавливающими сап, бы-
ло диагностировано:  патологоанатомиче-
ским вскрытием –  38,5 %, обследованием 
хозяйств после обнаружения сапа в амбу-
латориях –  27,7 %, заявлено полицией и во-
лостными или сельскими властями –  4,6 и 
3,1 % [13].

Заключение. Рассмотрев поэтапный 
путь внедрения маллеина в Воронежской 
губернии в конце ХIХ - начале ХХ века, 
как надёжного диагностического сред-
ства, на ранней стадии развития сапа, мож-
но сделать вывод, что появившийся на во-
оружении земских ветеринарных врачей 
препарат органично вписался в повседнев-
ную ветеринарно-практическую деятель-
ность.  Применение маллеина в виде под-
кожных инъекций и особенно офталморе-
акции, являлось неоспоримо  ценным ал-
лергическим средством выявления болез-
ни. В свою очередь надёжный диагности-
кум обусловливал быстрое и целенаправ-
ленное проведение в эпизоотических оча-
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гах планомерных ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, благодаря которым сап 

не получил широкого распространения в 
Воронежской губернии. 
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Владимир Дмитриевич Буханов, к. вет. н., доцент, ведущий научный сотрудник Белго-

родского отела Всероссийского научно-исследовательского института эксперименталь-
ной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. Адрес:  Россия, 308002 г. Белгород, ул. Курская, 4. Тел. 

Резюме: В статье приводятся данные о внедрении маллеина в ветеринарную практику земской 
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SUMMARY    
The article provides data on the implementation of malleinum in veterinary practice district veterinary medicine 
in Voronezh province in the end of XIX-beginning of the XX century, which indicates the efficiency of reliable 
diagnostics of Malleus in the early stages of the disease.
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Введение. В последнее время проблема 
смешанных инфекций в про-мышленном 
птицеводстве приобретает чрезвычайную 
актуальность в связи с возрастающей ча-
стотой выявления такой формы патоло-
гии. Смешанные вирусные и вирусно-бак-
териальные инфекции не только затрудня-
ют постановку диагноза, но и заметно сни-
жают эффективность проводимых про-
тивоэпизоотических мероприятий, нано-
ся при этом существенный экономический 
ущерб птицеводческой индустрии [3, 8]. 
Выраженная полиэтиологичность, широ-
ко распространенная одновременная цир-
куляция возбудителей вирусной и бактери-
альной природы и их накопление во внеш-
ней среде, высокая концентрация птицы 
на ограниченной территории и конвейер-
ная технология производства закономерно 
приводят к возникновению новых взаимо-
отношений между макро- и микроорганиз-
мами, а также способствуют естественно-
му пассированию микроорганизмов и уси-
лению их патогенных свойств. Все выше-
перечисленное создает весьма благоприят-
ные условия для возникновения инфициро-
вания организма птицы возбудителями не-
скольких инфекций  [1, 2, 3, 5]. Однако взаи-
модействие различных возбудителей и вы-

зываемые ими в организме птиц патологи-
ческие процессы при ассоциированном те-
чении до сих пор не изучены. Существует 
ряд работ, как правило, зарубежных иссле-
дователей, посвященных изучению патоге-
неза, патоморфологических изменений во 
внутренних органах цыплят, отмеченных 
при инфекционной анемии (ИАЦ). Однако 
многие аспекты указанных проблем нуж-
даются в до-полнительных исследованиях. 
Так, например, имеющиеся одиночные со-
об-щения зарубежных авторов о динамике 
патоморфологических изменений при ин-
фекционной анемии цыплят охватывают 
незначительный срок наблюдения. Кроме 
того, в настоящее время имеются непол-
ные и не систематизированные сведения 
по дифференциальной патоморфологиче-
ской диагностике инфекционной анемии и 
других вирусных болезней.

Целью наших исследований явилось из-
учение особенностей патомор-фологиче-
ского проявления инфекционной анемии 
цыплят при ассоциатив-ном течении с ин-
фекционной бурсальной болезнью (ИББ).

Материал и методы исследований. В 
качестве материала для исследований ис-
пользовали патологический материал 
(трупы цыплят 8-30-дневного возраста, ку-
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сочки органов) отобранных в птицефабри-
ках мясного направления. Согласно анам-
нестическим данным, в хозяйствах наблю-
дается повышение заболеваемости и па-
дежа птиц различных возрастных групп. 
Клинически у заболевших птиц отмеча-
лось отставание в росте и развитии, взъе-
рошенность перьевого покрова, апатия, 
общая анемия. Данные патологоанатоми-
ческого вскрытия: постовариальная гипо-
трофия, дистрофия печени и почек, острая 
венозная гиперемия легких, признаки ане-
мии. В хозяйствах, откуда поступила пав-
шая птица, проводилась плановая профи-
лактическая иммунизация против болез-
ней Марека и Ньюкасла, инфекционного 
бронхита и ИББ. Цыплята были получены 
от родителей, иммунизированных живой 
вакциной против ИАЦ.

При вскрытии трупов цыплят учитыва-
ли характер и тяжесть патоморфологиче-
ских изменений, оформляли патологоана-
томический диагноз. Для гистологическо-
го исследования отбирали кусочки труб-
чатых костей, тимуса, фабрициевой бурсы, 
селезенки и печени. Полученный мате-ри-
ал фиксировали в 10%-ном растворе фор-
малина. Зафиксированный материал под-
вергали уплотнению путем заливки в пара-
фин по общепринятой методике, а также 
замораживанием [6]. Обезвоживание и па-
рафинирование материала проводили с по-
мощью автомата для гистологической об-
работки тканей «MICROM STP 120». Для 
заливки кусочков и подготовки парафи-
новых блоков использовали автоматиче-
скую станцию «MICROM EC 350». Гисто-
логические срезы кусочков органов, зали-
тых в парафин, готовили на роторном ми-
кротоме «MICROM HM 340 E». Для изуче-
ния общих структурных изменений срезы 
окрашивали гематоксилин–эозином [4, 7]. 

Одновременно у цыплят разновозраст-
ных групп отбирали сыворотки крови для 
определения уровня специфических анти-
тел к вирусам инфекционной анемии и бо-
лезни Гамборо. Сыворотки крови тестиро-
вали с помощью ИФА (BioChek) согласно 
Наставлениям к наборам диагностикумов. 

Выделение суммарной ДНК из гомоге-
ната органов проводили методом фенол- 
хлороформной экстракции (pH=7,8) [9]. 
Количественное определение ДНК возбу-
дителя ИАЦ проводили с помощью ПЦР 
в реальном времени на амплификтато-
ре «АНК», используя “Набор для выявле-
ния вируса инфекционной анемии цыплят 
(количественный)” (ООО “Фрактал Био”, 
г. Санкт-Петербург) в соответствии с ин-

струкцией к набору.  
Результаты исследований и их обсуж-

дение. Серологическое иссле-дование по-
казало (таблицы 1, 2), что максимальные 
значения титров антител к вирусу ИАЦ 
(2656) регистрировались у 8-дневных цы-
плят (78,3% положительных проб). У 
13-дневных цыплят содержание антител к 
вирусу ИАЦ уменьшалось до уровня 1352 
(41,5% положительных проб), а в возрас-
те 20-30 суток – до уровня 217-255 (4,2% по-
ложительных проб). При изучении напря-
женности иммунитета к вирусу ИББ были 
установлены волнообразные изменения 
титров специфических антител. 

Так, у 8-суточных цыплят данный пока-
затель составлял 4071 (91,7% положитель-
ных проб), а в 14-дневном возрасте – лишь 
1530 (100% положительных проб). Значи-
тельное повышение титров специфиче-
ских антител к вирусу ИББ (до уровня 4387 
- 3566) регистрировалось у 19- и 29-дневных 
цыплят (соответственно 37,5% и 91,6% по-
ложительных проб). При проведении ПЦР 
было установлено (таблица 1), что макси-
мальная концентрация генома возбудите-
ля ИАЦ отмечалась у 29-дневных цыплят, 
а минимальная – в 13-дневном возрасте.

При осмотре трупов и вынужденно уби-
тых птиц в 100% случаев выявлялись атро-
фия и ожирение долек тимуса, атрофия и 
склероз Фабрициевой бурсы. Примерно у 
30% птиц находили бурсальные кисты, за-
полненные слизеподобным чаще прозрач-
ным и реже – красноватым содержимым. 

При гистологическом исследовании ор-
ганов и тканей больных цыплят разново-
зрастных групп выявляются существенные 
признаки, свидетельствующие о латент-
ном течении инфекционной анемии с на-
слоением в 20-30-дневном возрасте инфек-
ционной бурсальной болезни. 

В костном мозге цыплят всех возраст-
ных групп морфологических изменений 
установлено не было (рисунок 1). При изу-
чении тимуса 9-дневных цыплят в 50% слу-
чаев регистрировались признаки акциден-
тальной инволюции: резкое уменьшение 
размеров долек, выраженная делимфати-
зация коркового вещества (граница меж-
ду корковым и мозговым веществом не-
четкая), увеличение числа телец Гассаля в 
корковом и мозговом веществе (рисунок 
2). В бурсе Фабрициуса 60-70% птиц на-
блюдалось истончение складок слизистой 
оболочки, значительное уменьшение раз-
меров лимфоидных узелков с резким утол-
щением межузелковых перегородок (ри-
сунок 3), уменьшение плотности располо-
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Таблица 1. Содержание специфических антител к вирусу ИАЦ в сыворотке 
крови цыплят-бройлеров. 
№ 
n/n 

Возраст 
(сут.) 

Кол-
во 

проб 

Положи-
тельные 

% по-
ложи-

тельных 

Средний 
титр 

Мин. Макс. Коэффициент 
корреляции 

1 
2 
3 
4 

8 
13 
19 
29 

23 
24 
24 
24 

18 
10 
1 
1 

78,3 
41,5 
4,2 
4,2 

2656 
1352 
255 
217 

430 
72 
21 
67 

8840 
9023 
1130 
1116 

96 
142 
128 
103 

 
Таблица 2. Содержание специфических антител к вирусу ИББ в сыворотке 
крови цыплят-бройлеров. 
№ 
n/
n 

Воз-
раст 
(сут.) 

Кол-во проб % по-
ложи-

тельных 

Сред-
ний 
титр 

Мин. Макс. Коэффициент 
корреляции 

Всего Полож. 
1 
2 
3 
4 

8 
13 
19 
29 

23 
24 
24 
24 

22 
24 
9 
22 

91,7 
100,0 
37,5 
91,6 

4071 
1530 
4387 
3566 

184 
513 
45 
45 

10287 
5302 
14080 
8738 

61 
90 
168 
136 

 
Таблица 3. Концентрация генома вируса ИАЦ в разных органах  цыплят-
бройлеров (lg/ на грамм ткани). 
№ 
п/п 

Возраст 
(сут.) 

Кол-во 
птиц 

Тимус Селезенка Фабрициевая 
сумка 

Печень 

1 20 10 6,0±0,12 
80,0% 

5,5±0,18 
60,0% 

5,5±0,14 
70,0% 

5,5±0,28 
50,0% 

2 30 10 10,5±0,34 
100% 

7,0±0,42 
80,0% 

10,5±0,28 
90,0%  

6,0±0,15 
40% 

3 14 10 4,5±0,40 
40,0% 

4,0±0,4 
10,0% 

4,0±0,34 
20,0% 

4,0±0,4 
10,0% 

4 9 10 4,5±0,24 
60,0% 

4,5±0,54 
30% 

5,5±0,46 
40% 

4,0±0,42 
30% 

 
жения лимфоцитов в узелках, выраженная 
инфильтрация интерстициальной ткани 
лимфоцитами, гистиоцитами, в меньшей 
степени - эозинофилами. У многих цыплят 
к 9-дневному возрасту развивались выра-
женная делимфатизация белой пульпы се-
лезенки, особенно в подкапсулярных про-
странствах, с обнажением ретикулярной 
ткани (рисунок 4). Нередко выявлялись 
признаки некроза, лизиса и петрификации 
лимфоидных узелков (рисунок 5). Указан-
ные изменения характерны для латентно-
го течения ИАЦ. В печени цыплят выяв-
лялись выраженная зернистая  и мелкока-
пельная жировая дистрофия с набуханием 
цитоплазмы и ядер гепатоцитов, венозная 
гиперемия, отек, умеренная лимфоцитар-
ная инфильтрация, слабовыраженный ге-
мосидероз, в отдельных гепатоцитах – вну-
триядерные базо – и оксифильные тельца–
включения. 

В тимусе цыплят 14-дневного возраста 
происходило расширение мозгового веще-

ства долек, истончение и деструкция кор-
кового вещества. Нередко наблюдалась 
выраженная атрофия органа с явления-
ми организации и ожирения (рисунок 6). В 
красной пульпе селезенки отдельных птиц 
выявлялись ареактивные микронекрозы. 

В печени цыплят отмечались тоталь-
ная зернистая и мелкокапельная жировая 
дистрофия с явлениями некробиоза и лизи-
са гепатоцитов, диффузная инфильтрация 
печеночных долек лимфоцитами, лимфо-
идно – макрофагальные и эозинофильные 
гранулемы в строме и паренхиме (рисун-
ки 7, 8). В этот и последующие сроки иссле-
дований в отдельных гепатоцитах выявля-
лись внутриядерные базо – и оксифильные 
тельца – включения.

К 20-дневному возрасту в тимусе боль-
шинства цыплят-бройлеров развивалась 
выраженная гиперплазия с резким расши-
рением коркового вещества (рисунок 9). 
На наш взгляд, этот процесс имел компен-
саторно-приспособительное значение. В 
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Рисунок 1. Участки эритроидного (1), лимфоидного  

(2) и миелоидного (3) кроветворения в костном 
мозге цыпленка 9-дневного возраста.  

Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 2. Тимус 9-дневного цыпленка. Делимфати-
зация коркового вещества долек (1), увеличение 

числа телец Гассаля (2). Гематоксилин–эозин. Мик-
рофото. Ув.: х 120 

  
Рисунок 3. Бурса Фабрициуса цыпленка 9-дневного 
возраста. Атрофия лимфоидных узелков (1), резкое 

утолщение межузелковых перегородок (2).  Гематок-
силин–эозин. Микрофото. Ув.: х 120 

Рисунок 4. Делимфатизация белой пульпы (1) с об-
нажением ретикулярной ткани (2) в селезенке 9-

суточного цыпленка.  Гематоксилин–эозин. Микро-
фото. Ув.: х 480 

  
Рисунок 5. Некроз и петрификация лимфоидных 

узелков (1) в селезенке 9-дневного цыпленка.  Гема-
токсилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 6. Атрофия тимуса 14-суточного цыпленка 
с явлениями организации (1) и ожирения (2).  Гема-

токсилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 120 

  
Рисунок 7. Печень цыпленка 14-дневного возраста. 
Жировая дистрофия гепатоцитов (1), некроз и лизис 

клеток (2), внутриядерные тельца–включения (3).  
Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 8. Лимфоидные пролифераты (2) в печени 
цыпленка 14-дневного возраста. Мелко-и крупнока-
пельная жировая дистрофия гепатоцитов (1) Гема-

токсилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

бурсе Фабриция развивались изменения, 
характерные для подострого и хрониче-
ского течения ИББ: выраженная делим-

фатизация корковой, и, особенно, мозго-
вой зон лимфоидных узелков с обнажени-
ем ретикулярной и эпителиальной основы 



42 Ветеринарная патология. № 3. 201242

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

  
Рисунок 9. Гиперплазия коркового вещества долек 
тимуса 20-дневного цыпленка (1).  Гематоксилин–

эозин. Микрофото. Ув.: х 120 

Рисунок 10. Бурса Фабрициуса 20-дневного цыплен-
ка. Появление структур типа «пчелиных сот»  (1). 

Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

  
Рисунок 11. Фабрициева бурса цыпленка 20-

дневного возраста. Выражены процессы организации  
(1). Появление желез на месте лимфоидных узелков 

(2). Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 120 

Рисунок 12. Печень цыпленка 20-дневного возраста. 
Тромбоз синусоидных капилляров (1), некроз гепа-
тоцитов (2), набухание Купферовских клеток (3).  

Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

  
Рисунок 13. Фабрициева бурса цыпленка 30-

дневного возраста. Тотальный апоптоз лимфоцитов. 
Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 14. Делимфатизация корковой (1) и мозго-
вой зон (2) лимфоидных узелков в фабрициевой 

бурсе 30-дневного цыпленка.  Гематоксилин–эозин. 
Микрофото. Ув.: х 480 

  
Рисунок 15. Микронекрозы (1) в лимфоидных узел-
ках фабрициевой бурсы 30-дневного цыпленка. Ге-

матоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 16. Делимфатизация (1), появление апоп-
тозных телец (2) в селезенке 30-суточного цыпленка.  

Гематоксилин–эозин. Микрофото. Ув.: х 480 
 

в виде «пчелиных сот» (рисунок 10). Также 
были выражены отек и лимфоцитарная 
инфильтрация стромы, явления кариорек-
сиса, появление большого числа апоптоз-

ных телец в лимфоидных узелках. У 50% 
птиц были выражены процессы организа-
ции с расширеним межузелковых перего-
родок (рисунок 11). В подэпителиальных 
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пространствах на месте узелков появля-
лись множественные микрокисты и желе-
зистые структуры. В печени цыплят в этот 
срок исследований наблюдались тяжелые 
гистологические изменения (рисунок 12): 
тромбоз синусоидных ка-пилляров, некроз 
и лизис большинства гепатоцитов с явле-
ниями кариорексиса, набухание Купферов-
ских клеток, выраженный гемосидероз. 

В 30-дневном возрасте, как и в преды-
дущий срок исследований, в ти-мусе цы-
плят наблюдалась выраженная гиперпла-
зия лимфоцитов с расширением корково-
го вещества долек. Мозговое вещество по-
рой не визуализировалось. В бурсе Фабри-
циуса регистрировался тотальный апоптоз 
лимфоцитов, лизис клеток с обнажением 
ретикулоэпителиальной основы  лимфо-
идных узелков, появление структур типа 
«пчелиных сот» (рисунок 13, 14). Нередко в 
узелках локализовались очаги коагуляци-
онного некроза (рисунок 15). У отдельных 
птиц наблюдалась выраженная организа-
ция собственной пластинки слизистой обо-
лочки. Гистологические изменения в селе-
зенке птиц характеризовались различной 
степенью тяжести. У одних птиц выявлял-
ся кариорексис ядер отдельных лимфоци-
тов, появление апоптозных телец в белой 
пульпе (рисунок 16). В других случаях от-
мечались признаки делимфатизации с на-

личаем единичных арективные микроне-
крозы в красной пульпе.

Заключение. Проведенные исследова-
ния свидетельствуют, что спон-танное за-
ражение вакцинированных цыплят цир-
ко- и бирнавирусами приводит к развитию 
тяжелого комбинированного приобретен-
ного иммунодефицита, на фоне которо-
го доминируют морфологические призна-
ки инфекционнной бурсальной болезни. 
В случае такой ассоциации инфекционная 
анемия протекает латентно или с явлени-
ями патоморфоза, без развития характер-
ных гистологических изменений в костном 
мозге, а вакцинопрофилактика реовирус-
ной инфекции и болезни Гамборо оказыва-
ется малоэффективной.

Развитие в 20-30-дневном возрасте лим-
фоидной гиперплазии в тимусе, выражен-
ной лимфоидно-макрофагальной инфиль-
трации неиммунных органов является, на 
наш взгляд, компенсаторно-приспособи-
тельным процессом, направленным на ста-
новление специфического иммунитета к 
вирусу ИАЦ.

Таким образом, морфологическое ис-
следование является очень важ-ным и не-
обходимым приемом диагностики ИАЦ, 
протекающей как в виде моноинфекции, 
так и в виде ассоциации с другими вирус-
ными болезнями.

Резюме: В статье рассмотрены патоморфологические изменения в органах иммунной и других 
систем организма цыплят при латентном течении инфекционной анемии. Описаны особенно-
сти патологоанатомического проявления инфекционной анемии при ассоциативном течении с 
инфекционной бурсальной болезнью. Показана роль морфологических методов исследования 
для диагностики моно- и ассоциативного течения инфекционной анемии цыплят.

SUMMARY    
In article pathomorphologic changes in organs of immune and other systems of chickens by spontaneous flow 
of infectious anaemia are surveyed. Features pathoanatomical exhibiting of infectious anaemia are described at 
associated flow with infectious bursal disease. The role of histological researches for diagnosis mono- and associated 
flows of infectious anaemia of chickens is shown.

Keywords:  chickens, pathomorphological changes, infectious anaemia, bone marrow, thymus, bursa of 
fabricius, spleen, liver.
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мысловых рыб.

Введение.
Постодиплостомоз и диплостомоз до-

вольно широко распространенные заболе-
вания среди рыб разных видов, как в есте-
ственных водоемах, так и в нерестово-вы-
ростных хозяйствах Волгоградской обла-
сти [1,3].

Микробная обсемененность рыбы на-
ходится в прямой зависимости от количе-
ства и качества микрофлоры водоема, а 
так же таких факторов как паразитарные 
болезни. Из литературных данных следу-
ет, что рыба обсеменена преимуществен-
но мезофильными микроорганизмами, ко-
торые и составляют группу условнопато-
генных и патогенных бактерий. Причем 
известно, что в воду могут попасть кишеч-
ные палочки, энтерококки, сальмонеллы, 
шигеллы, клостридии [2]. 

Так как мясо рыбы по химическому со-
ставу близко к мясу млекопитающих, то 
при высоком уровне бактериальной об-
семененности рыбы мезофильной микро-
флорой, уменьшаются сроки хранения све-
жей и замороженной рыбы, а так же при 
употреблении таких рыбных продуктов в 
пищу возможно возникновение токсико-
инфекций.

Цимлянское водохранилище является 
одним из крупнейших водохранилищ Вол-
гоградской области, где ведется рыбный 

промысел. В связи с этим наиболее акту-
альным вопросом является изучение бак-
териальной обсемененности рыбы в усло-
виях данного водохранилища.

Материалы и методы исследований.
Исследования рыбы проводили в усло-

виях Цимлянского водохранилища Вол-
гоградской области, за период 2009-2011 
года. Причем исследованию подвергнуто 
5860 экземпляров рыб разных видов, кото-
рые имеют основное промысловое значе-
ние для Волгоградской области - лещ, гу-
стера, судак, берш, плотва, карась, синец, 
сазан, толстолобик.

Диагностику диплостомоза и посто-
диплостомоза проводили с использовани-
ем метода полного гельминтологическо-
го вскрытия рыб по методу В.А. Догеля 
(1970).

Отбор проб для бактериологического 
исследования проводили по общепринятой 
методике с последующими посевами мате-
риала (образцы кожи и жабр) на общеупо-
требительные и специальные питательные 
среды. Для установления систематической 
принадлежности микроорганизмов бы-
ли использованы определители (Краткий 
определитель Берги, 1980; Определитель 
бактерий Берджи, 1997).

Результаты исследований.
По результатам наших исследований 
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следует, что менее всего контаминирова-
на микрофлорой кожа рыб 260±70 КОЕ/
мл, в то время как на жабрах, нами отме-
чена максимально высокая бактериальная 
численность микроорганизмов - 2533±84 
КОЕ/мл.

Так же мы установили, что качествен-
ный состав микрофлоры промысло-
вых рыб в условиях Цимлянского водо-

хранилища представлен 7 семействами 
(Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, 
Micrococcaceae, Listeriaceae, Vibrionaceae, 
Bacillaceae, Neisseriaceae), 4 родами 
(Pseudomonas, Staphylococcus, Bacillus, 
Listeria).

Результаты исследований представле-
ны в таблицах №1,2.

Из приведенных данных следу-

Таблица 1 

Уровень бактериологической обсемененности промысловых рыб при диплостомозе 

Таксон 
Бактериологическая обсемененность промысловых рыб, КОЕ/мл 

Лещ Густера Судак Берш Плотва Карась Синец Сазан Толсто
лобик 

Сем. 
Enterobacteriaceae 

260± 
19,8 

294± 
35,1 - - 280±23 274± 

14,6 - 268±
24,3 - 

Сем. Neisseriaceae - - - - - - - - - 
Сем. Vibrionaceae - - - - - - - - - 
Сем. 
Saccharomycetaceae - - - - - - - - - 

Род Azotobacter - - - - - - - - - 
Род Bacillus - - - - - - - - - 
Род Listeria - - - - - - - - - 
Род Planococcus - - - - - - - - - 

Род Pseudomonas 864± 
48,2 

970± 
58,3 - - 320±23,5 418± 

30,3 
231± 
21,1 

420±
23,1 - 

Pseudomonas 
aeruginosa 

225± 
26,9 

359± 
35 - - - 69±5,8 - 126±

16,4 - 

Pseudomonas 
alcaligenes - 114± 

11,7 - - - - - - - 

Род Arthrobacter - - - - - - - - - 

Род Staphylococcus 386± 
40,8 527±47 - - - - - - - 

 

Таблица 2 
Уровень бактериологической обсемененности промысловых рыб при 

постодиплостомозе 
 

Таксон 
Бактериологическая обсемененность промысловых рыб, КОЕ/мл 

Лещ Густера Судак Берш Плотва Карас
ь Синец Сазан 

Толст
олоб
ик 

Сем. 
Enterobacteriaceae 

420± 
40,7 

560± 
58,6 

280± 
46,9 

266± 
29,1 

416± 
52,7 

507± 
55,7 

294± 
35,2 

459±
40,5 

260±
27,0 

Сем. Neisseriaceae - 268±42 - - - - - - - 

Сем. Vibrionaceae 270± 
40,8 

296± 
58,3 - - - - - - - 

Сем. 
Saccharomycetaceae - 260± 

73,7 - - - - - - - 

Род Azotobacter -  - - - - - - - 

Род Bacillus - 264± 
86,6 - - - - - - - 

Род Listeria 260± 
65,7 

280± 
87,1 - - - - - - - 

Род Planococcus - - - - - - - - - 

Род Pseudomonas 2479± 
79,4 2533±84 356± 

35,3 
498± 
36,1 

1984±4
3,4 

2300±
46,7 

620± 
35,1 

2430
±45,6 

935±
41,2 

Pseudomonas 
aeruginosa 

1200± 
67,1 

1633± 
159 - - - 1185±

192,2 - 1470
±134 - 

Pseudomonas 
alcaligenes 

812± 
67,6 900±67 - - - 857± 

79,5 - 921±
58,4 - 

Род Arthrobacter -  - - - - - - - 

Род Staphylococcus 1100± 
177,3 

1720± 
135 

214± 
20,4 

341±16,
4 

1256±1
64,2 

1021±
84,4 

362±3
4 

981±
58 

373±
35,6 
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ет, что при диплостомозе рыба конта-
минирована микроорганизмами Сем. 
Enterobacteriaceae и рода Pseudomonas.

Однако при постодиплостомозе такие 
виды промысолвых рыб как густера, плот-
ва, карась, сазан и толстолобик имеют бо-

лее высокий уровень обсемененности ми-
крофлорой Сем. Enterobacteriaceae, ро-
да Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa), 
рода Staphylococcus, относящихся к возбу-
дителям токсикоинфекций.

Резюме:  В статье приведены результаты изучения бактериальной обсемененности промысло-
вых рыб при диплостомозе и постодиплостомозе в условиях Цимлянского водохранилища Вол-
гоградской области.

SUMMARY    
There are described the results of studying of bacterial semination of marketable fish in diplostomose and 
postodiplostomose under conditions of Tsimlyansky reservoir of Volgograd region.
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РАЗРАБОТКА НЕПРЯМОГО ВАРИАНТА 
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ 
ЭФЕМЕРНОЙ ЛИХОРАДКИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА
Ключевые слова: вирус эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, иммуноферментный анализ

Введение
Эфемерная лихорадка (ЭЛ) (трехднев-

ная лихорадка, эпизоотическая лихорад-
ка) – острая вирусная трансмиссивная бо-
лезнь крупного рогатого скота (КРС), ха-
рактеризуется кратковременной лихо-

радкой, воспалением слизистой оболочки 
глаз, носовой и ротовой полостей, а в тя-
желых случаях - параличами и хромотой, 
снижением лактации [6, 7, 8]. Встречается 
в тропических и субтропических зонах, в 
том числе в сопредельных с Россией госу-
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дарствах, поэтому не исключена опасность 
возникновения этого заболевания на тер-
ритории нашей страны. В связи с этим не-
обходимо иметь высокоэффективные ме-
тоды диагностики, которые позволили бы 
идентифицировать возбудителя ЭЛ или 
определить наличие антител в крови КРС 
с целью ретроспективной диагностики за-
болевания.

В России для серологической диагно-
стики ЭЛ КРС используются реакция ней-
трализации (РН), реакция диффузионной 
преципитации (РДП), реакция длительно-
го связывания комплемента (РДСК), а ме-
тод постановки иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) не разработан [4, 5, 6]. Поэто-
му в дальнейшем были проведены исследо-
вания по определению оптимальных усло-
вий постановки непрямого варианта ИФА 
(нИФА) для определения уровня антител в 
крови крупного рогатого скота, экспери-
ментально зараженного вирусом эфемер-
ной лихорадки КРС.

Материалы и методы
Реакцию длительного связывания ком-

племента (РДСК) ставили по утвержден-
ной ранее методике.

Антиген. В работе использовали очи-
щенный и концентрированный культу-
ральный антиген вируса эфемерной лихо-
радки штамм «ВНИИЗЖ-М»[2].

Сыворотки. Положительным контро-
лем служила гипериммунная к ВЭЛ сыво-
ротка крови КРС, а в качестве отрицатель-
ного - сыворотка крови КРС, не содержа-
щая антител к данному вирусу. 

Контролями специфичности сыворот-
ки крови служили гетерологичные иммун-
ные сыворотки крови КРС против вирусов 
бешенства, ящура и чумы КРС.

В работе были использованы также 
сыворотки крови, полученные до зараже-
ния и через 7, 14, 21, 28, 35 и 42 день после 
заражения КРС вирусом эфемерной лихо-
радки [4].

Конъюгат. Использовали коммерче-
ский антибычий конъюгат, меченый пе-
роксидазой хрена («Sigma»).

Набор для серодиагностики ВЭЛ КРС. 
Сыворотки крови КРС также были ис-
следованы методом ИФА на наличие ан-
тител к вирусу ЭЛ с использованием ком-
мерческого набора «Bovine Ephemeral 
Fever ELISA kits» (Elizabeth Macarthur 
Agricultural Institute, Австралия), в соот-
ветствии с прилагаемой инструкцией.

Непрямой вариант иммуноферментно-
го анализа (нИФА.) [1, 3]. Иммобилизацию 
антигена в лунках 96-луночных полистиро-

ловых планшетов (Nunc, Immunoplatе, Да-
ния) проводили в объеме 100 мкл на лун-
ку в 0,05 М карбонатно-бикарбонатном 
буферном растворе (рН 9,6). После этого 
вносили положительные и отрицательные 
контрольные сыворотки КРС по 100 мкл 
в лунку в разведениях, приготовленных на 
трис-NaCl буферном растворе с добавле-
нием 0,1% Twin-20 (ТБР-Т, рН 7,4) и инку-
бировали при 37ºС. Образовавшийся ком-
плекс антиген-антитело выявляли при вне-
сении антивидового бычьего коньюгата 
в рабочем разведении 1:5000, которое го-
товили на ТБР-Т с добавлением 10% нор-
мальной сыворотки крови лошади. План-
шеты инкубировали при 37ºС. Между эта-
пами реакции несвязавшиеся компоненты 
удаляли путем промывания лунок планше-
та 3-4 раза промывочным буферным рас-
твором. Индикацию реакции проводили с 
помощью субстрата ОФД в 0,05 М фосфат-
но-цитратном буферном растворе (рН 5,0) 
с добавлением 0,02% перекиси водорода. 
Планшеты инкубировали при комнатной 
температуре 5-7 мин. Реакцию останавли-
вали добавлением в лунки планшетов по 
50 мкл 10%-й серной кислоты. Показания 
оптической плотности (OП) содержимого 
каждой лунки измеряли с помощью спек-
трофотометра с вертикальным лучом при 
длине волны 492 нм.

Результаты и обсуждения
Для разработки оптимальных условий 

постановки реакции было проведено опре-
деление условий адсорбции антигена на 
планшет, а также оптимальных временных 
интервалов взаимодействия реагирующих 
компонентов реакции в трех повторностях.

С целью оптимизации условий иммо-
билизации антигенов исследовали влияние 
времени экспозиции на сорбцию антигена 
в лунках планшета. С этой целью испыты-
вали режимы иммобилизации в течение 3, 
6, 9, 16 часов при температуре 4°С. Процесс 
адсорбции антигена оценивали по интен-
сивности окраски реакции с контрольны-
ми вирусспецифическими и негативными 
сыворотками в серийных разведениях. Рас-
пределения полученных значений оптиче-
ской плотности соответственно испытан-
ным разведениям сывороток и заданным 
условия представлены на рис. 1.

Полученные результаты показали, что 
способность антигена взаимодействовать 
с антителами в различных концентрациях 
зависит от времени его иммобилизации на 
планшеты. При этом сенсибилизация в те-
чение 3, 6, 9 часов недостаточна для полной 
сорбции антигена, о чем свидетельствуют 
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значения оптической плотности соответ-
ственно испытанным разведениям сыво-
роток. Целесообразнее в этом случае ис-
пользовать режим иммобилизации антиге-
на в течение 16 часов при температуре 4°С. 

Процесс образования стабильных им-
мунных комплексов в тест-системе ИФА 
является сложным и требует определенно-
го времени. Поэтому в дальнейшем оцени-
вали интенсивность реакции по распреде-
лению полученных значений оптической 
плотности соответственно испытанным 
разведениям специфических и отрицатель-
ных сывороток, а также коньюгата, в зави-
симости от времени инкубирования их (от 
10 до 120 мин) при температуре 37°С. По-
лученные данные представлены на рис.2 и 
3.

 Исследованиями установлено, что зна-
чения ОП в обоих случаях в диапазоне от 
10 до 60 мин возрастали, а далее стабилизи-
ровались. На основании полученных дан-
ных 60-минутную экспозицию как сыворо-
ток так и конъюгата считали достаточной 
для достижения стабильной реакции.

Проведенные исследования показали, 
что наилучшие результаты для адсорбции 
антигена на плашке при температуре 4°С 

были в течение 16 часов, а для сыворотки и 
конъюгата при 37°С в течение 1 часа.

На основании полученных данных ти-
тром сыворотки считали ее максималь-
ное разведение, где величина оптической 
плотности в 2 раза превосходила оптиче-
скую плотность контрольной отрицатель-
ной сыворотки. Положительными счита-
лись пробы сывороток крови с титром 1:10 
и выше.

Учитывая вышеизложенное, в дальней-
шем было проведено изучение специфиче-
ской активности сывороток крови, полу-
ченных после экспериментального зара-
жения крупного рогатого скота вирусом 
эфемерной лихорадки. Уровень антител 
определяли в РДСК, непрямом варианте 
ИФА и с использованием коммерческого 
набора (Австралия). Результаты исследо-
ваний представлены в таблице.

Установлено, что РДСК и нИФА в сы-
воротках крови всех животных до зараже-
ния антител не выявлено, а процент инги-
бирования (PI) с использованием коммер-
ческого набора ИФА был в пределах 20 
(отрицательный результат). С увеличени-
ем срока после заражения животных уве-
личивалась активность сыворотки крови. 
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Таблица 

Результаты исследований специфической активности сывороток крови 

КРС 

№№ 
животных 

Дни 
отбора 
проб 
крови 

РДСК нИФА коммерческий набор 

титр результат титр результат ингибирование результат 

1 

0 н/а отр. н/а отр. 20% отр. 
7 1:30 пол. 1:40 пол. 47% пол. 

14 1:40 пол. 1:160 пол. 57% пол. 
21 1:40 пол. 1:160 пол. 56% пол. 
28 н/и н/и 1:1280 пол. 77% пол. 
35 1:80 пол. >1:2560 пол. 81% пол. 
42 1:80 пол. >1:2560 пол. 83% пол. 

2 

0 н/а отр. н/а отр. 20% отр. 
7 1:20 пол. 1:160 пол. 50% пол. 

14 1:30 пол. 1:320 пол. 70% пол. 
21 1:30 пол. 1:640 пол. 71% пол. 
28 н/и н/и 1:1280 пол. 79% пол. 
35 н/и н/и 1:2560 пол. 80% пол. 
42 1:60 пол. >1:2560 пол. 84% пол. 

3 

0 н/а отр. н/а отр. 18% отр. 
7 1:10 отр. н/а отр. 20% отр. 

14 1:10 отр. н/а отр. 25% отр. 
21 1:10 отр. н/а отр. 40% сомнит. 
28 н/и н/и 1:80 пол. 73% пол. 
35 1:30 пол. >1:80 пол. 78% пол. 
42 1:30 пол. 1:160 пол. 72% пол. 

н/а – неактивна; 

н/и – не исследовалась. 

 
Так, в РДСК в течение 42 дней после зара-
жения титр антител увеличивался от 1:10 - 
1:30 до 1:30 - 1:80, в ИФА - от отрицательно-
го до >1:2560, PI - от 20 до 84. Наличие раз-
личной активности сыворотки крови объ-
ясняется индивидуальными особенностями 
животных или тяжестью переболевания 
эфемерной лихорадкой.

В одном случае при наличии низкой ак-
тивности сыворотки крови, полученной на 
28 день после заражения третьего живот-
ного, соответствовавшей в РДСК 1:10 и от-
рицательной активностью в нИФА, PI со-
ставил 40%, что свидетельствовало о «со-
мнительном» результате.

Для достоверности полученных данных 
была проведена оценка специфичности ре-
зультатов реакций с использованием раз-
работанного метода и гетерологичных им-
мунных сывороток крови КРС против бе-
шенства, ящура и чумы КРС. Установлено, 
что активность антигена вируса ЭЛ с гете-
рологичными сыворотками крови не пре-
вышала фоновый уровень (реакция с нор-
мальной сывороткой крови КРС).

Исследование сывороток крови круп-
ного рогатого скота с различным уров-
нем антител к вирусу эфемерной лихорад-
ки в двух тест-системах ИФА позволило 
рассчитать чувствительность и специфич-
ность разработанного непрямого вариан-
та ИФА в сравнении с коммерческим на-
бором.

Относительную чувствительность ме-
тода определяли по формуле А/Вх100%, 
где А – количество положительных проб 
при тестировании в разработанном вари-
анте ИФА, совпадающее с количеством 
положительных проб в коммерческом на-
боре, В – количество положительных проб 
в коммерческом наборе.

Относительную специфичность рас-
считывали по формуле С/Dх100%, где С – 
количество отрицательных результатов в 
разработанном варианте ИФА, совпадаю-
щее с количеством отрицательных проб в 
коммерческом наборе, D – количество от-
рицательных проб в коммерческом набо-
ре.

Относительная специфичность и чув-
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ствительность разработанного метода от-
носительно коммерческой тест – системы 
составила 100%.

Заключение
Разработан непрямой вариант имму-

ноферментного анализа для обнаружения 
антител к вирусу эфемерной лихорадки 
крупного рогатого скота.

Сравнительный анализ результатов 
исследований сывороток крови КРС с ис-

пользованием указанного метода и ком-
мерческого набора для постановки блоки-
рующего варианта ИФА (Австралия) по-
казал высокую специфичность и чувстви-
тельность нИФА, что свидетельствует о 
возможности его использования для серо-
логической диагностики и мониторинго-
вых исследований эфемерной лихорадки 
КРС.

Резюме: Разработан простой и чувствительный вариант иммуноферментного анализа для об-
наружения антител к вирусу эфемерной лихорадки крупного рогатого скота. Представлены 
результаты сравнительного исследования сывороток крови крупного рогатого скота с помо-
щью разработанного варианта иммуноферментного анализа и коммерческого набора «Bovine 
Ephemeral Fever ELISA kits» (Elizabeth Macarthur Agricultural Institute, Австралия), свидетель-
ствующие о возможности использования ИФА для выявления антител против ЭЛ КРС в крови 
переболевших животных.

SUMMARY    
A simple and sensitive immunosorbent assay for detection of antibody against bovine ephemeral fever virus has been 
developed. Results of comparative testing of bovine sera using the developed immunosorbent assay and a commercial 
kit «Bovine Ephemeral Fever ELISA kits» (Elizabeth Macarthur Agricultural Institute, Australia), demonstrating 
a possibility for ELISA application for detection of antibody against bovine ephemeral fever virus in blood from 
recovered animals, are shown in the paper.

Keywords: bovine ephemeral fever virus, immunosorbent assay
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Лейкозы, как злокачественные болез-
ни, поражающие кроветворную ткань и 
проявляющиеся опухолевым ростом, объ-
единены в нозологическую единицу злока-
чественных новообразований – гемобла-
стозы [3]. Известно, что все формы лей-
коза характеризуются увеличением в раз-
личной степени лимфатических узлов. При 
лимфоидном лейкозе они увеличены рав-
номерно, не сращены с окружающими тка-
нями, капсула снимается легко, на разрезе 
узлы серо-белого цвета, сочные и саловид-
ные.

В селезенке и лимфатических узлах на-
блюдают стирание рисунка за счет диф-
фузных пролифератов из новообразован-
ных клеток лимфоидного ряда в паракор-
тикальной пульпе и синусах лимфоузлов 
и межфолликулярных (парафолликуляр-
ных) пространствах [4,5].

Серопозитивное животное считают 
больным лейкозом при обнаружении у не-
го одного из следующих показателей: по-
ложительных результатов гематологиче-
ских исследований на лейкоз; клинических 
признаков болезни; патологоанатомиче-
ских изменений, характерных для лейкоза; 
положительного результата гистологиче-
ского исследования патологического  ма-
териала на лейкоз у павшего или убитого 
животного [2,7].

Ряд авторов (Косенко М.В., Соколов 
P.C., Ткачук А.П., 1991) считают, что пато-
логоанатомические и гистологические ис-
следования не следует переоценивать. Во-
первых, их значение ограничено рамка-
ми посмертной диагностики лейкоза и, во-
вторых, они не могут обеспечить получе-
ние достоверных данных в ранней стадии 
болезни, когда видимые патологоанатоми-
ческие изменения в органах еще отсутству-
ют, а морфологические недостаточно вы-
ражены и имеются лишь в отдельных ор-
ганах, локализуясь диффузно или ограни-
ченно [1].

По некоторым данным (Худорожко-
ва Д.А., 2003) у коров, инфицированных 
ВЛКРС, характерных для лейкоза патоло-

гоанатомических изменений не выявляет-
ся, несмотря на это, при гистологическом 
исследовании отмечаются изменения, ха-
рактерные для лейкоза, не только в лим-
фатических узлах и паренхиматозных ор-
ганах, но и во всех взятых на исследование 
группах мышц [6].

Цели и задачи работы. Изучить гисто-
логические изменения лимфатических уз-
лов крупного рогатого скота, инфициро-
ванного вирусом лейкоза (РИД+) и срав-
нить их с лимфатическими узлами сероне-
гативных (РИД-) животных.

Материал и методы исследования. 
Объектом исследования явились коровы в 
возрасте 4-8 лет, инфицированные ВЛКРС 
(положительно реагирующие в реакции 
иммунодиффузии) и  серонегативные (здо-
ровые) животные. Материалом для иссле-
дования послужили лимфатические узлы, 
которые отбирали на убойном пункте хо-
зяйства ЗАО «Агрофирма Маяк» Сухобу-
зимского района Красноярского края. Ги-
стологические исследования проведены 
в лаборатории кафедры анатомии и ги-
стологии животных Красноярского го-
сударственного аграрного университета. 
Для исследования отбирали надколенные 
(lymphonodus subiliacus) и надвымянные 
(lymphonodus supramamillaris) лимфатиче-
ские узлы. Из отобранных лимоузлов вы-
резали пластинки толщиной 0,3 см и пло-
щадью 1,5-2,0 см2, и далее фиксировали в 
10%-ном растворе нейтрального форма-
лина,  обезвоживали в спиртах возрастаю-
щей крепости и заливали в парафин. Сре-
зы толщиной 5-7 мкм изготавливали на 
санном микротоме МС-2, окрашивали ге-
матоксилином и эозином, гематоксили-
ном Вейгерта и пикрофуксином по Ван-
Гизон, по Маллори и просматривали под 
микроскопом МИКМЕД-5 под объекти-
вами 4х; 20х;  40х;  100х. Микрофотосъем-
ку производили фотоаппаратом Canon A 
630.  Коррекцию микрофотографий прово-
дили с помощью программного комплекса 
Biographica Cito 2.0. 

Результаты  исследований. При при-
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жизненном изучении лимфатических уз-
лов животных, положительно реагирую-
щих в РИД, методом пальпации установле-
но, что в ряде случаев отмечается незначи-
тельное увеличение исследуемых лимфо-
узлов. При забое установлено, что увели-
чиваются и парентеральные лимфоузлы, 
причем степень увеличения их различна. 
Увеличение лимфатических узлов варьи-
рует от небольшого до двух, трех раз. Кап-
сула лимфатических узлов отделяется лег-
ко, мозговая и корковые зоны труднораз-
личимы, рисунок стерт.

Микрокартина лимфатических узлов 
у серопозитивных коров характеризуется 
сильно выраженной парафолликулярной 
гиперплазией со стиранием рисунка лим-
фатических фолликулов и заполнением 
корковой зоны диффузными пролифера-
тами (Рис. 1 А) состоящими из клеток лим-

фоидного ряда (главным образом зрелых 
малых и средних лимфоцитов, встречают-
ся так же и лимфобласты).

В то время как в норме, фолликулы 
имеют четко очерченные границы, свет-
лый герминативный центр (Рис.1 Б, 3 Б) 
и выраженную корону фолликула. Пара-
фолликулярная зона лимфатического уз-
ла рыхло заполнена лимфоцитами, и рети-
кулярными клетками, краевые синусы не-
большие, но четко выраженные. Капсула 
лимфоузла в норме небольшой толщины, 
легко отделяется, незначительно разво-
локнена и может содержать различное ко-
личество жировой ткани.

В лимфатических узлах серопозитив-
ных животных единично встречалась фол-
ликулярная гиперплазия (Рис. 2 А). О ней 
можно судить по равномерно и плотно за-
полненным герминативным центрам фол-

 
 

 
  

  
Рис. 1. Лимфатический узел крупного рогатого скота: А - серопозитивные 
(инфицированные животные); Б - серонегативные (здоровые животные):  а - 
корковое вещество; б - лимфатический фолликул; с - краевой синус; д -
капсула. Гематоксилин и эозин. Об.10х. 

  
Рис. 2. Лимфатический фолликул крупного рогатого скота: А -
серопозитивные (инфицированные животные); Б - серонегативные 
(здоровые животные): а - герминативный центр; б – корона; (↑)-фигуры 
митоза гиперхромные бластные клетки; в - корона фолликула; с - 
герминативный центр; д - краевой синус. Гематоксилин и эозин. Об.40х. 
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ликулов, состоящих из В-лифоцитов, раз-
ной степени зрелости и стиранием границ 
короны фолликула. При фолликулярной 
гиперплазии отмечали так же наличие фи-
гур митоза и гиперхромных бластных кле-
ток. 

Так же отмечали сильное утолщение 
(Рис. 3 А) и инфильтрацию капсулы лим-
фатических узлов у инфицированных жи-
вотных, что особенно хорошо видно при 
окраске по Ван-Гизон. 

В мозговом веществе у серопозитив-
ных животных (Рис. 4 А)   часто происхо-
дит обильный разрост и инфильтрация со-
единительной ткани при одновременной 
гипертрофии мякотных тяжей. Область 
мозговых синусов  и трабекул, мозгового 
вещества так же в различной степени ин-
фильтрирована клетками лимфоидного 
ряда. 

В то время, как у здоровых животных 
(Рис. 4 Б) соединительной ткани в мозго-
вом веществе сравнительно меньше, тра-
бекулы тоньше, мозговые синусы и мякот-
ные тяжи четко выражены, а простран-
ство в синусах заполнено единичными, от-
дельно лежащими, лимфоцитами.

Помимо этого, при окраске по Малло-
ри была выявлена необычная особенность 
- незначительная фуксинофилия клеток 
инфильтрата, а так же вытеснение плаз-
матических клеток при инфильтрации па-
рафолликулярной зоны и мякотных тяжей 
(Рис. 9 А) из паренхимы лимфоузла - отме-
чали лишь единичные плазмоциты. В то 
время как в норме (Рис. 5 Б) плазмоциты в 
корковом веществе отмечаются достаточ-
но часто.

Таким образом, среди исследованных 
инфицированных ВЛКРС животных, при  

 
 

  

  
Рис. 3. Лимфатический узел крупного рогатого скота А - серопозитивные 
(инфицированные животные), Б - серонегативные (здоровые животные): а - 
корковое вещество; б - капсула; (↑)-инфильтрация; в - краевой синус; с - 
капсула. Железный гематоксилин и пикрофуксин по Ван Гизон Об.40х. 

  
Рис. 4 Лимфатический узел крупного рогатого скота:  А - серопозитивные 
(инфицированные животные), Б - серонегативные (здоровые животные).: а - 
гипертрофия, б - инфильтрация соединительной ткани; в - инфильтрация 
мозговых синусов  и мякотных тяжей; с - соединительная ткань; д- мозговые 
синусы; е - мякотные тяжи. Гематоксилин и эозин. Об.10х. 
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гистологическом исследовании лимфати-
ческих узлов выявляли признаки харак-
терные для лимфоидного лейкоза – ин-
фильтрацию капсулы, трабекул и синусов 
лимфоидными элементами, парафоллику-
лярную и лимфоидную гиперплазию, сти-
рание рисунка коркового и мозгового ве-

щества, что согласуется с данными других 
авторов, и подчеркивает значимость гисто-
логических исследований при первичной и 
дифференциальной диагностике гемобла-
стозов, а так же необходимость корректи-
ровки оценки результатов при диагности-
ке ВЛКРС.

 
 

  

  
Рис. 5 Мозговая зона лимфатического узла крупного рогатого скота: А - 
серопозитивные (инфицированные животные), Б  - серонегативные 
(здоровые животные); а - трабекулы; б - мякотные тяжи; в - мозговые 
синусы; (↑) - плазмоциты. Окраска по Маллори. Об.40х. 
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Резюме: В статье рассмотрены и показаны особенности строения лимфатических узлов у коров, 
инфицированных вирусом лейкоза (ВЛКРС). А так же показаны их различия, по сравнению со 
здоровыми животными в ЗАО «Агрофирма Маяк» Сухобузимского района Красноярского края. 
Подчеркивается важность гистологических методов диагностики гемобластозов крупного ро-
гатого скота.

SUMMARY    The article considers the peculiarities of the structure of the lymph nodes cereals of cattle cows infect-
ed with the virus leukemia, showing their differences compared with healthy animals. Emphasizes the importance of 
histological methods of diagnostics hemoblastosis cattle.

Keywords: leukemia, cows, lymph node, histology
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Дубовой Б.Л., Добрелин В.И.
(ГНУ СКЗНИВИ РАСХН, ГНУ ДЗНИИСХ РАСХН)

ПРИМЕНЕНИЕ РСЛЛ ПРИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛИНОВЫХ РЕАКЦИЙ
Ключевые слова: Туберкулез, реакция специфического лизиса лейкоцитов, сенсибилизация, прижизненная 
диагностика, показатель РСЛЛ. 

Животноводческие хозяйства Ростов-
ской области благополучны по туберкуле-
зу с 2008 г., она является одной из благопо-
лучных по этой инфекции в Северокавказ-
ском регионе страны. Вместе с тем на фо-
не стабилизации эпизоотической ситуации 
по туберкулезу крупного рогатого скота 
возрастает проблема неспецифических ту-
беркулиновых реакций в благополучных 
по туберкулезу хозяйствах. В Ростовской 
области, как и в других регионах России, 
наблюдается выявление реагирующего на 
туберкулин крупного рогатого скота, у ко-
торого не удается подтвердить туберкулез 
лабораторными методами.

В системе мер профилактики и ликви-
дации туберкулеза крупного рогатого ско-
та огромное значение имеет своевремен-
ная и эффективная диагностика болезни.

Эпизоотологическую обстановку по 
туберкулезу в Ростовской области ослож-
няют проявления псевдо- и парааллергиче-
ской неспецифической реактивности орга-
низма крупного рогатого скота к туберку-
лину, обуславливающие неясность эпизо-
отической обстановки, необоснованный 
убой продуктивных животных, потерю 
продукции и приплода, ограничение селек-
ционно-племенной работы, а также допол-
нительные затраты на дифференциальную 
диагностику, профилактические ветери-
нарно-санитарные и общехозяйственные 
мероприятия.

Природа неспецифических туберкули-
новых реакций имеет полиэтиологический 
характер и зависит от многочисленных 
факторов: сенсибилизации организма жи-
вотных атипичными микобактериями, ми-
кобактериями птичьего вида, паратуберку-
лезного энтерита, от сопутствующих дру-
гих инфекционных болезней (лейкоз, не-
кробактериоз и др.), от заболеваний трав-
матического характера (ретикулит, рети-
кулоперикардит) от гнойных процессов, от 
гельминтозных поражений, микозных за-
болеваний, а также от многих стрессовых 
факторов.

При туберкулезе, как и при многих ин-
фекционных заболеваниях, возникает ин-
фекционная аллергия, обусловленная сен-
сибилизацией организма микобактерия-
ми туберкулеза и продуктами их жизне-
деятельности. Аллергические туберкули-
новые пробы имеют большое диагности-
ческое значение, так как выявляют повы-
шенную чувствительность клеток и тканей 
к специфическим аллергенам у инфициро-
ванных и больных животных. 

В настоящее время существует боль-
шое количество тестов для изучения повы-
шенной чувствительности замедленного 
типа (ПЧЗТ) при туберкулезе. А посколь-
ку аллергия в той или иной степени явля-
ется местным отражением общего состоя-
ния повышенной чувствительности, соот-
ветственно аллергическую реакцию мож-
но получить в любом органе или ткани, по-
этому со времени открытия туберкулина 
для ветеринарной и медицинской практи-
ки предложен целый ряд различных мето-
дов его применения.[1]

В дальнейшем, некоторые из методов, 
вследствие трудности массового примене-
ния и недостаточной эффективности, по-
теряли свое первоначальное значение.

В настоящее время в ветеринарии при-
меняется в основном внутрикожный ме-
тод, в некоторых случаях используют глаз-
ную, пальпебральную и внутривенную 
пробы. Но на основании анализа литера-
турных данных и результатов собственных 
исследований мы пришли к выводу, что 
между общепринятыми туберкулиновыми 
тестами не установлено стойко закреплен-
ной связи, и при совместном применении 
они лишь дополняют друг друга.

В затруднительных случаях при поста-
новке диагноза и для дифференциации ре-
акций, обусловленных сенсибилизацией 
организма атипичными микобактериями, 
используется симультанная проба, где од-
новременно с туберкулином для млекопи-
тающих применяют аллергены из мико-
бактерий, отличающихся от возбудителя 
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туберкулеза бычьего и человеческого ви-
дов.[3, 5]

Однако в ветеринарной практике си-
мультанная проба в настоящее время не 
является надежным специфичным мето-
дом, позволяющим с абсолютной уверен-
ностью отличить животное, зараженное 
туберкулезом, от проявления повышенной 
чувствительности к туберкулину по дру-
гим причинам.

Таким образом, феномен неспецифиче-
ской реактивности животных при проведе-
нии аллергической диагностики туберку-
леза побуждает исследователей активизи-
ровать поиски более специфичных и менее 
трудоемких методов диагностики. Оцени-
вая эффективность различных исследова-
ний – аллергического, патологоанатомиче-
ского, бактериологического, культураль-
ного и биологического, можно заключить, 
что одно из них взятое изолированно, не 
дает полного ответа и только комплексное 
их использование позволяет судить о нали-
чии или отсутствии заболевания животных 
туберкулезом.

Эффективность борьбы с туберкуле-
зом определяется степенью совершен-
ства методов его диагностики. Профилак-
тика туберкулеза базируется на результа-
тах диагностики, занимающей ведущее ме-
сто в системе противоэпизоотических ме-
роприятий, которой уделяют постоянное 
внимание в комплексе научных исследова-
ний и практических разработок.

Поэтому учеными ГНУ СКЗНИВИ 
РАСХН, для дифференциации туберкули-
новых реакций и дифференциальной при-
жизненной диагностики туберкулеза в хо-
зяйствах и частном секторе, проводилась 
работа над внедрением в лабораторную 
практику реакции специфического лизи-
са лейкоцитов (РСЛЛ), которая позволяет 
выявлять инфицированных возбудителем 
туберкулеза и исключить убой животных 
с неспецифическими реакциями.

Способ включает выявление тубер-
кулиновой пробой в хозяйствах и дворах 
плановыми аллергическими исследовани-
ями реагирующих животных. У положи-
тельно реагирующих на туберкулин жи-
вотных проводят гематологические тубер-
кулиновые исследования реакцией специ-
фического лизиса лейкоцитов с использо-
ванием в качестве диагностикумов ППД-
туберкулина для млекопитающих, ППД-
туберкулина для птиц, КАМ и других ал-
лергенов, приготовленных из инфекцион-
ных и инвазионных возбудителей.

Способ позволяет провести дифферен-

циацию специфических и неспецифиче-
ских (вызванных агентами нетуберкулез-
ной природы) реакций на туберкулиновую 
внутрикожную пробу и диагностировать 
туберкулез на ранней стадии заболевания, 
а так же определить заразные агенты не-
туберкулезной природы, вызвавшие ал-
лергическое состояние организма живот-
ных и сенсибилизацию к внутрикожному 
введению туберкулина.[4]

Ветеринарной практике нужен выход 
из сложившегося затруднения в прижиз-
ненной диагностике туберкулеза крупно-
го рогатого скота, Этот проблемный во-
прос решается в освоении и внедрении в 
лабораторную практику методов аллерги-
ческой диагностики туберкулеза с исполь-
зованием реакций клеток крови in vitro, в 
частности реакции специфического лизиса 
лейкоцитов. 

Использование предлагаемого нами 
«Способа ранней диагностики туберкуле-
за животных» (патент РФ №2366454) по-
зволяет установить однозначно специфич-
ность или неспецифичность реакции ор-
ганизма животного на внутрикожное вве-
дение туберкулина и окончательно поста-
вить диагноз, не убивая животное. Основой 
метода является аллергическая диагности-
ческая проба – реакция специфического 
лизиса лейкоцитов (РСЛЛ). 

Реакция основана на специфическом 
усилении склеивания (агломерации) и ли-
зиса лейкоцитов при добавлении к кро-
ви сенсибилизированного животного in 
vitro аллергена, вызвавшего сенсибилиза-
цию. Положительная туберкулиновая про-
ба (реакция кожи на туберкулин) – клас-
сическое проявление феномена повышен-
ной чувствительности замедленного типа, 
выраженное миграцией в кожу сенсибили-
зированных лимфоцитов и последующим 
воспалением этого участка. Реакция специ-
фического лизиса лейкоцитов основана на 
немедленно проявляющейся повышенной 
чувствительности лейкоцитов к повторно-
му контакту с антигеном (аллергеном) вне 
организма.[3]

РСЛЛ это эффективный метод выяв-
ления гиперчувствительности замедлен-
ного типа методом in vitro, которая обла-
дает строгой специфичностью, дает воз-
можность количественного учета степени 
сенсибилизации организма, обнаружения в 
ранние сроки в организме животных воз-
будителя туберкулеза и определение вида 
микобактерий, вызвавшего сенсибилиза-
цию, и позволяет получить ответ через 3-4 
часа после взятия крови. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ РСЛЛ

Сущность способа ранней диагности-
ки туберкулеза животных состоит в том, 
что от животных, давших положительную 
реакцию на туберкулиновую пробу в бла-
гополучных хозяйствах и дворах при пла-
новых аллергических исследованиях бе-
рут кровь и проводят РСЛЛ с использо-
ванием в качестве диагностикумов ППД-
туберкулина для млекопитающих, ППД-
туберкулина для птиц и КАМ, и рассчиты-
вают показатель РСЛЛ. При его значении 
с ППД-туберкулином для млекопитающих 
10% и более диагностируют туберкулез, а 
при таком же значении с другими диагно-
стикумами – инфицирование и сенсибили-
зацию микобактериями птичьего вида или 
атипичными нетуберкулезными микобак-
териями.

Животных, давших положительные ре-
зультаты исследования реакцией СЛЛ с 
ППД-туберкулином для млекопитающих, 
считают туберкулезными и действуют по 
Инструкции о мероприятиях по профилак-
тике и ликвидации туберкулеза. 

КРАТКАЯ МЕТОДИКА РСЛЛ
Из опытных пробирок в лунку план-

шета, содержащую 0,05 мл 3,8%-ного рас-
твора цитрата натрия (или другой антико-
агулянт), вносят 0,1 мл исследуемой кро-
ви и добавляют рабочую дозу туберкулина 
(ППД для млекопитающих, ППД для птиц 
и КАМ) в объеме 0.05 мл. Лунки планше-
та с контрольной кровью заполняют в том 
же объеме физиологическим раствором 
без туберкулина.

Кровь в лунках планшета инкубируют 
в течение 2 часов при температуре 37оС, 
встряхивая через каждые 30 мин. Затем, 
из контрольной и опытной лунок берут по 
0,02 мл крови и переносят в лунку, содер-
жащую 0,4 мл жидкости Тюрка (3-5% рас-
твор уксусной кислоты, подкрашенный не-
сколькими каплями раствора метиленово-
го синего), для разрушения эритроцитов и 

окраски ядер лейкоцитов. Проводят под-
счет лейкоцитов в камере Горяева по при-
нятому в гематологии методу во всех клет-
ках, и подсчитывают показатели реакции 
СЛЛ (в процентах) по формуле:

                 Лк  - Ло
РСЛЛ = ------------ х 100%
                     Лк
Где Лк и Ло – абсолютное количество 

лейкоцитов в контрольной и опытной про-
бах. РСЛЛ считают положительной при 
показателе 10% и выше. 

Реакция специфического лизиса лейко-
цитов – является одним из методов спец-
ифической аллергической диагностики, 
применяемая для определения повышен-
ной чувствительности замедленного типа 
in vitro и основанная на воздействии специ-
фических антигенов на сенсибилизирован-
ные иммунокомпетентные лимфоидные 
клетки.[4]

«Способ ранней диагностики туберку-
леза животных» (патент РФ №2366454), 
внедренный в лабораторную аллергиче-
скую диагностику, позволяет провести 
дифференциацию специфических и не-
специфических (вызванных агентами не-
туберкулезной природы) реакций на ту-
беркулиновую внутрикожную пробу и диа-
гностировать туберкулез на ранней стадии 
заболевания. Так же поможет определить 
заразные агенты нетуберкулезной приро-
ды, вызвавшие аллергическое состояние 
организма животных и сенсибилизацию к 
внутрикожному введению туберкулина и 
может быть использован для прижизнен-
ной диагностики туберкулеза животных в 
хозяйствах и частном секторе.

Поэтому, чтобы сохранить достигну-
тое стабильное благополучие ранее оздо-
ровленных хозяйств, профилактика тубер-
кулеза в области должна основываться как 
на общепринятых мероприятиях, так и на 
совершенстве методов рациональной диф-
ференциальной диагностики туберкулино-
вых реакций у крупного рогатого скота. 

Резюме: Статья затрагивает проблемный вопрос многочисленных неспецифических реакций на 
диагностическую туберкулиновую пробу у крупного рогатого скота в хозяйствах и частных под-
ворьях, который решается в освоении и внедрении в лабораторную ветеринарную практику ме-
тодов аллергической дифференциальной диагностики туберкулеза с использованием реакций 
клеток крови in vitro, в частности реакции специфического лизиса лейкоцитов. 

SUMMARY    
Problems of numerous non-specific reactions to diagnostic tuberculin skin test in cattle on farms and backyard is 
solved in the development and implementation of laboratory methods for allergic veterinary practice differential 
diagnosis of tuberculosis using the reactions of blood cells in vitro, in particular the reaction of specific lysis of 
leukocytes.
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Введение. 
В последнее время в различных реги-

онах нашей страны, занимающихся сви-
новодством, нередко регистрируются мас-
совые желудочно-кишечные заболевания 
молодняка, большая часть которых имеет 
инфекционную природу.

Перевод свиноводства на промышлен-
ную основу изменил условия содержания 
и ухода за животными, в связи с чем воз-
росло число заболеваний, возникающих 
под воздействием широко распространен-
ных и факультативно патогенных возбуди-
телей. При этом особую актуальность при-
обретает вопрос сохранения молодняка. 

Появляются болезни, вызываемые груп-
пой условно патогенных микроорганиз-
мов. Часто на организм при этом действует 
не один возбудитель, а группа (ассоциация) 
микроорганизмов, которые обусловлива-
ют тяжелое течение болезни, сильно выра-
женный токсикоз [6].

К этой группе микроорганизмов отно-
сится и гриб Candida albicans – возбудитель 
кандидамикоза. Данный микроорганизм 
вызывает заболевание молодняка свиней 
как самостоятельно, так и в ассоциации с 
другими условно-патогенными микроорга-
низмами [6; 7].

Исследования, проведенные зарубеж-

УДК: 619:616.992.28.001
Шарафутдинов А.М.
(Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия )

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОТЕКТИВНОГО 
АНТИГЕНА ГРИБА CANDIDA ALBICANS И 
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ными и отечественными учеными, сви-
детельствуют о том, что в инфекцион-
ной патологии свиней важную роль игра-
ют виды грибов рода Candida – C.albicans 
и C.tropicalis. Возбудитель кандидамикоза 
вызывает заболевание и падеж молодняка 
свиней как первых дней жизни, так и отъ-
емного периода. 

Иммунобиологическая перестройка 
организма при кандидамикозе животных 
не изучена. Тем не менее ее существование 
в процессе искусственного заражения и 
иммунизации животных доказано многими 
исследователями [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10]. Одна-
ко, сведений о вакцинотерапии и вакцино-
профилактике кандидамикоза свиней  в до-
ступной нам литературе найти не удалось.     

Все вышеуказанное свидетельствует о 
том, что большую актуальность приобре-
тают вопросы разработки эффективных 
методов лечения и профилактики кандида-
микоза свиней.

Цель исследования: cконструировать 
и испытатъ на свиньях разных возраст-
ных групп  протективный антиген гриба 
Candida albicans при различных методах 
его введения и с учетом полученных ре-
зультатов усовершенствовать меры про-
филактики данной болезни.

Методика исследования.
Работа выполнялась в период с 1998 по 

2000 гг. на кафедре терапии, клинической 
диагностики и болезней молодняка сель-
скохозяйственных животных Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной 
академии,  Ульяновской областной ветери-
нарной лаборатории, а также в производ-
ственных условиях – в свиноводческих хо-
зяйствах Ульяновской области.

При конструировании протективного 
антигена против кандидамикоза учитыва-
ли общие принципы, положенные в основу 
разработки метода изготовления биопре-
паратов против бактериальных и вирусных 
инфекций [121].

Для разработки данного препарата 
был отобран высокоиммуногенный штамм 
C.albicans (ВКПГУ-401/NCTC-885-653. 
Биотип «1». Серотип «А»), принадлежа-
щий Лаборатории Морфологии и биоло-
гии грибов при Российском Микологиче-
ском Центре Санкт-Петербургской Акаде-
мии последипломного образования.

Приготовление протективного антиге-
на из биомассы культуры C.albicans произ-
водилась по следующей технологии:

Культуру C.albicans (ВКПГУ-401/
NCTC-885-653)  выращивали на агаре Са-
буро в чашках Петри при температуре 32-

34ºС в течение двух суток, биомассу снимали 
с питательной среды стерильным 0,15-мо-
лярным раствором NaCl, фильтровали че-
рез два слоя марли, центрифугировали при 
2500-3000 об/мин в течение 20 минут. Оса-
док клеток ресуспензировали в 0,15 М рас-
творе NaCl до концентрации 1,5х108 кле-
ток в 1 мл. Густоту взвеси контролировали 
при помощи оптического стандарта мут-
ности ГКИ им. Тарасевича. К антигену до-
бавляли формалин до 0,5%-ной конечной 
концентрации формальдегида и выдержи-
вали при температуре 36-370С в термоста-
те в течение двух суток. После контроля на 
стерильность при постоянном помешива-
нии добавляли стерильный 0, 15-молярный 
раствор NaCl (около 70 объемных процен-
тов) и адсорбировали на стерильном геле 
гидрата окиси алюминия (около 20 объем-
ных процентов). Затем выдерживали при-
готовленный антиген в термостате в тече-
ние 10 дней при температуре 370С при ча-
стом помешивании для лучшего распреде-
ления адьюванта по поверхности антигена. 
По истечении 10 дней  протективный анти-
ген при расфасовке во флаконы проверяли 
на стерильность путем посева в 2 пробирки 
с МПБ, 2 пробирки с бульоном Сабуро и 2 
чашки Петри с агаром Сабуро. Пересев из 
первичного посева осуществлялся через 10 
суток на те же среды. Учитывали резуль-
таты посевов (вторичных) спустя 7 суток.  

При проведении исследований основ-
ной акцент делался  на изучение динами-
ки поствакцинальных реакций в организ-
ме свиней. Для проведения данного опы-
та были взяты свиноматки 20-дневной су-
поросности, принадлежащие свинотовар-
ной ферме 4 отделения Учебно-опытно-
го хозяйства Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии и сви-
нофермы МП «Заветы Ильича» АОЗТ 
«Стройпластмасс» Ульяновского района 
Ульяновской области. Животные в каж-
дом из хозяйств были разделены на 3 груп-
пы по 10 голов в каждой.

Первую группу супоросных свинома-
ток вакцинировали внутримышечно, в об-
ласть заушной ямки, двукратно, с интерва-
лом 14 дней. Доза препарата для свиней – 5 
см3  для первой и второй инъекции. 

Вторую группу супоросных свинома-
ток вакцинировали аэрозольно. Вакцину 
диспергировали генераторами аэрозолей 
ДАГ-2. Для вакцинации свиней использо-
вали сконструированный протективный 
антиген против кандидамикоза свиней, раз-
веденный 0,15-молярным раствором NaCl. 
Для приготовления 1000 мл рабочего раз-
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       График 1 
Динамика поствакцинальных реакций организма свиноматок, 
иммунизированных внутримышечным методом, двукратно, 

с интервалом в 14 дней, в дозе 5 см3 (в течение всего периода исследования). 
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                                                                                                    График 2. 

Динамика поствакцинальных реакций организма свиноматок, 
иммунизированных аэрозольным методом, двукратно, с интервалом в 14 дней, 

в дозе 5мл/м³ 
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ведения использовали флакон с антигеном 
объемом 200 мл, 700 мл 0,15 М-ного рас-
твора NaCl и 100 мл глицерина в качестве 
стабилизатора. Установки ДАГ-2 устанав-
ливали на площади 26 м2 или на 30 м3 объ-
ема станка, на высоте 1,2 м от пола. Анти-
ген диспергировали из расчета 5 мл/м3 (7,5 
млн. гр. т./м3), двукратно, с интервалом 14 
дней. Экспозиция вакцинации составляла 
45 минут, включая период распыления пре-
парата.

Третья группа была контрольной и им-
мунизации не подвергалась. 

У животных до опыта были взяты про-
бы крови для серологического исследова-
ния путем постановки реакции агглютина-
ции. В период опыта пробы крови у вакци-
нированных животных брали через 30, 60, 
90 и 120 дней после второй иммунизации, в 
количестве 5-10 мл.

После опороса иммунизированных и не 
иммунизированных свиноматок определя-
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лась сохранность поросят к 10-дневному 
возрасту.

С этой целью в каждом из хозяйств бы-
ло сформировано 3 группы поросят по 10 
голов в каждой. 

Поросят первой группы вакцинирова-
ли внутримышечным, а поросят второй 
опытной группы аэрозольным методами. 
Техника проведения вакцинации живот-
ных была аналогична технике проведения 

вакцинации супоросных свиноматок с раз-
ницей лишь в дозировке антигена: доза при 
внутримышечной иммунизации была 1,5 
см3 (22,5 млн. гр. т.) на голову для первой 
и второй инъекций, при аэрозольной им-
мунизации, соответственно, 1,5 мл/м3 (2,25 
млн. гр.т./м3). Внутримышечно антиген 
вводился животным в область внутренней 
поверхности бедра.

Контрольная группа поросят вакцина-

Таблица1. 
Результаты испытания протективного антигена  

против кандидамикоза свиней на супоросных свиноматках  
(СТФ Учебно-опытного хозяйства Ульяновской ГСХА). 

 

Название 

биопрепарата 

Количество 

опоросивших

ся 

свиноматок, 

гол. 

Получено 

поросят, гол. 

Сохранность поросят к 10-

дневному возрасту, гол. 

всего на1свино

матку 

всего %сохран-

ности 

на1свино-

матку 

                             Протективный антиген гриба C.albicans 

1 опытная группа 10 104 10,4 98 94 9,8 

2 опытная группа 10 105 10,5 100 95 10,0 

Контрольная груп-

па (без антигена) 

10 104 10,4 85 82 8,5 

Разность   + 0 и 0,1  +1 и 13 +0,2 и 1,5 

 

                                                                                                                  Таблица 2. 
Результаты испытания протективного антигена против кандидамикоза 

свиней на супоросных свиноматках СТФ МП “Заветы Ильича” 
АОЗТ «Стройпластмасс» Ульяновского района Ульяновской области 

 

Название 

биопрепарата 

Количество 

опоросившихс

я свиноматок, 

гол. 

Получено 

поросят 

Сохранность поросят к 10-

дневному возрасту 

всего, 

гол. 

на1свино-

матку,гол 

всего % сохран-

ности 

на1свино-

матку, гол. 

                               Протективный антиген гриба C.albicans 

1 опытная группа 10 113 11,3 105 93 10,5 

2 опытная группа 10 110 11,0 106 96 10,6 

Контрольная 

груп-па (без 

вакцины) 

10 110 11,0 95 86 9,5 

Разность   +0 и 0,3  +3 и 10 +0,1 и 1,1 
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Резюме:  В статье представлены технология получения протективного антигена гриба Candida 
albicans и результаты его производственных испытаний на свиньях разных возрастных групп. 
Показано, что при введении протективного антигена в сыворотке крови иммунизированных 
животных обнаруживаются специфические агглютинины, наиболее высокие титры которых от-
мечается после второй иммунизации, особенно при аэрозольном методе вакцинации. Сохран-
ность молодняка свиней, полученного от иммунизированных свиноматок, обработанных дан-
ным препаратом, существенно повышается. 

ции не подвергалась.
Заключительным этапом наших иссле-

дований было изучение результатов про-
изводственного испытания протективно-
го антигена против кандидамикоза свиней. 
При этом определялась сохранность поро-
сят к 10-дневному возрасту и к отъему.

При проведении исследований было ис-
пользовано: поросят 5-10-дневного возрас-
та – 30 голов, поросят 20-дневного возрас-
та – 60 голов, поросят 1-1,5-месячного воз-
раста – 10 голов, поросят 2-месячного воз-
раста – 130 голов, супоросных свиноматок 
– 60 голов.

Данные изучения динамики поствакци-
нальных реакций организма свиноматок, 
иммунизированных внутримышечным и 
аэрозольным методами представлены в 
виде графиков 1 и 2.

Анализируя данные, представленные в 
графиках 2 и 3, следует отметить тот факт, 
что специфических агглютининов в сыво-
ротке крови животных до иммунизации 
реакции агглютинации обнаружить не уда-
лось.

Через 30 дней после второй иммуни-
зации супоросных свиноматок специфи-
ческие агглютинины в сыворотке крови 
улавливаются в титрах 1:320 при внутри-
мышечном и 1:640 при аэрозольном ме-
тодах вакцинации (оценочный индекс по 
Сергиеву: 64 и 128, соответственно). 

Спустя 60 дней после второй иммуниза-

ции титры достигают максимальных вели-
чин (соответственно 1:640(оценочный ин-
декс по Сергиеву – 128) и 1:1280 (оценоч-
ный индекс по Сергиеву – 256)). В дальней-
шем происходит постепенное снижение 
уровня антител. Так, на 90 сутки после вто-
рой иммунизации внутримышечным ме-
тодом этот показатель составил соответ-
ственно 1:80 (оценочный индекс по Серги-
еву – 16), аэрозольным – 1:160 (оценочный 
индекс по Сергиеву – 32).

На 120 сутки титр агглютининов не 
превышал 1:20 и 1:80 (оценочный индекс 
по Сергиеву 4 и 16, соответственно).

Таким образом, высокие титры агглю-
тининов в сыворотке крови вакцинирован-
ных свиноматок сохраняется не более 60 
суток.

Данные по испытанию протективного 
антигена гриба C.albicans против кандида-
микоза свиней в производственных усло-
виях на супоросных свиноматках и поро-
сятах 20-дневного возраста представлены 
в таблице 1.

Из данных, приведенных в таблицах 1 
и 2, видно, что при применении протектив-
ного антигена против кандидамикоза сви-
ней сохранность поросят повышается к 
10-дневному возрасту на 3,0-13,0%, то есть 
соответственно количество поросят уве-
личивается к 10-дневному возрасту на 10-
15 голов (х2 = 8,2-9,0, р<0,001).

SUMMARY    
The article deals with the technology of protective antigen fungus Candida albicans obtaining. This antigen has been 
tested on pigs of different age groups and the results are given in the article. The author demonstrates that during the 
protective antigen injection specific agglutinins are found out in the blood serum of immunized animals. The highest 
titres are marked after the second immunization, especially during the aerosol vaccination method. The safety of 
young pigs born to immunized sows treated with the given preparation raises increasingly.

Keywords: candidamycos, fungi Candida albicans, a protective antigene, a sow, agglutinins.
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Введение
Африканская чума свиней (АЧС) яв-

ляется одной из наиболее значимых и се-
рьезных болезней домашних и диких сви-
ней, характеризующаяся высокой конта-
гиозностью и летальностью, сверхострым, 
острым, подострым и хроническим течени-
ем(1,2,3). При сверхострой форме обычно 
первым признаком болезни является вне-
запная гибель животных. В большинстве 
случаев при естественных вспышках АЧС, 
клинические признаки сходны с таковыми 
при острой форме классической чумы сви-
ней (4,6,).

Инкубационный период, при этом, 
длится от двух до семи, а иногда до 15 дней. 
Отмечается лихорадка постоянного ти-
па (41-42оС) в течение 3-5 дней, угнетение, 
слабость, шаткость походки, понос с при-
месью крови. В начале болезни возника-
ет эритема, а перед гибелью – цианоз кожи 
ушных раковин, подгрудка,  живота, пятач-
ка и конечностей. Наблюдается учащение 
дыхания, дрожь, истечения из носа. Отказ 
от корма регистрируют за 1-2 дня до гибе-
ли. При остром и подостром течении жи-
вотные обычно гибнут через 2-14 суток по-

сле появления первых клинических при-
знаков (4).

При вскрытии трупов свиней, павших 
от АЧС, обычно отмечают выраженный 
геморрагический диатез в различных ор-
ганах, мраморность лимфатических узлов, 
инфаркт селезенки, кровоизлияния в поч-
ках на фоне их анемии, а также катараль-
но-геморрагический гастроэнтерит. Сли-
зистая оболочка желудка и кишечника мо-
жет быть гиперемирована, усеяна петехи-
ями, которые, прежде всего, появляются в 
прямой кишке.

Вирус  АЧС выделяют из патологиче-
ского материала больных животных на 
культуре клеток свинного происхожде-
ния (6,7). Идентификацию вируса АЧС, как 
правило, проводят при помощи полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР), реакции им-
муннофлюоресценции и методом иммуно-
ферментного анализа (ELIZA) /1,5/.

В последние годы отмечено смещение 
неблагополучия АЧС по видовым группам 
в сторону увеличения числа вспышек забо-
левания среди диких кабанов.

С учетом возможности формирова-
ния природных очагов заболевания, изу-
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чение биологических свойств эпизоотиче-
ских изолятов вируса АЧС, циркулирую-
щего среди диких кабанов в разных регио-
нах республики Армении (РА) является ак-
туальным.

Целью настоящей работы было изуче-
ние вирулентных свойств полевого изоля-
та  «Шикаох-2009», выделенного от диких 
кабанов в Сюникской области РА в 2009 
году.

Материалы и методы
В работе использовали изолят  ви-

руса АЧС «Шикаох-2009», который был 
выделен на первичний культуре клеток 
костного мозга свиней (ККМС) из пато-
логического материала, отстрелянного 
(09.09.2009г.) дикого кабана, обитавшего 
на территории заповедника «Шикаох» Сю-
никского марза.

Для культивирования вируса АЧС ис-
пользовали первичную культуру клеток 
костного мозга поросенка, полученную 
в лаборатории «Научного центра оценки 
и анализа рисков безопасности пищевых 
продуктов» РА.

В качестве ростовой и поддерживаю-
щей среды использовали питательную сре-
ду с добавлением 10%-ной эмбриональной 
сыворотки теленка, пенициллина -100тыс. 
ED, стрептомицина- 0,1гр. (или гентамици-
на 100 ЕД) на 1000 см3 питательной среды 
и 1-3%-ного раствора аглутамина.

Вирус АЧС титровали на культуре 
ККМС, выращенной в чашках Карреля, 

при помощи непрямой реакции иммуноф-
люоресценции (НРИФ). Определение ти-
тра инфекционности вируса АЧС вычисля-
ли по методу Рида и Менча, и выражали в 
lg ККИД50/см3.

При постановке НРИФ использовали 
антивидовые конъюгаты для диагностики 
АЧС, изготовленные референс лаборато-
рией г.Перуджия (Италия), полученные в 
рамках программы ФАО.

Результаты и обсуждение
Для изучения вирулентных свойств 

изолята вируса АЧС «Шикаох-2009» ис-
пользовали шесть  4-х месячных поросят 
серонегативных к вирусу АЧС из благопо-
лучного по инфекционным заболеваниям 
хозяйства.

С этой целью поросят массой 30-35кг 
заразили внутримышечно, доза заражения 
1,0см3 х 4,25 lg ККИД50/см3. Начиная со 
вторых суток после заражения у этих жи-
вотных регистрировали повышение тем-
пературы тела по сравнению с нормальной 
(рис.1).

Из данных представленных на рис.1, 
видно, что температура тела всех поросят 
достигала максимальных значений к 5-7 
суткам после заражения их вирусом АЧС. 
На этом уровне она держалась до 11-14 су-
ток после  инфицирования, затем отмеча-
ли ее снижение. Это свидетельствовало об 
окончании виремии, что подтверждалось 
дополнительными лабораторными иссле-
дованиями.

 4 
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Резюме:  Расширение международных связей и совершенствование транспортных средств по-
влияли на изменение ареалов трансграничных болезней животных (ТБЖ). К числу особо опас-
ных ТБЖ относится и африканская чума свиней (АЧС).  В августе 2007г. Всемирная организация 
здравоохранения животных (МЭБ) объявила о вспышке АЧС на территории Армении, где забо-
левание за сравнительно короткий период времени приняло характер опустошительной эпиде-
мии и охватило поголовье свиней почти во всех регионах.  В последние годы, отмечено смеще-
ние неблагополучия  по АЧС по видовым группам в сторону увеличения числа вспышек заболе-
вания среди диких кабанов.  В статье приведены данные изучения вирулентных свойств поле-
вого изолята АЧС “Шикаох-2009”, выделенного от диких кабанов Сюникской области РА в 2009 
году. Заражение поросят выделенным изолятом вируса и данные клинических и патологических 
изменений, а также исследования проб внутренних органов путем НРИФ свидетельствуют о 
выраженной вирулентности изолята “Шикаох-2009”.

Одновременно с развитием гипертер-
мии у животных наблюдалось сильно вы-
раженное угнетение и отдышка. Живот-
ные больше лежали и наблюдался пара-
лич задних конечностей. Появлялись циа-
нозные красно-фиолетовые пятна на коже 
ушей, рыла, брюхе, промежности и нижней 
части шеи.

В некоторых случаях наблюдался по-
нос с примесью крови. В агональной ста-
дии болезни животные находились в кома-
тозном состоянии, которое продолжалось 
24-48 часов, температура тела снижалась 
ниже нормы и животные погибали на 4-10 
день после повышения температуры.

После гибели животных было произ-
ведено вскрытие для подтверждения диа-
гноза на АЧС по патологоанатомическим 
изменениям и отбор проб биологическо-
го материала с целью исследования путем 
НРИФ. 

Результаты патологоанатомического 
исследования указывали на переболевание 
подопытных свиней АЧС, что при вскры-
тии подтверждалось обнаружением типич-
ных для АЧС патологоанатомических из-
менений внутренних органов, таких как: 
цианоз кожи с диффузными кровоизлия-
ниями, геморрагическая инфильтрация се-
лезенки и лимфатических узлов, кровоиз-
лияния под эпикардом и капсулой почек, 
отеки междольковой и междольчатой сое-
динительной тканью и паренхимы легких, 
стенок желчного пузыря, скопление сероз-
но-фибрионозного эксудата в сердечной 
сумке, грудной и брюшной полостях, ге-
моррагическое воспаление слизистой обо-
лочки желудка с изъявлениями и некроза-
ми вершин складок. У двух поросят обна-
ружили фибринозно-гнойную двусторон-
нюю бронхопневмонию, а также плеврит.

Во время вскрытия у животных были 
отобраны кровь и пробы  внутренних ор-
ганов (селезенки, почек, печени, заглоточ-

ных, подчелюстных и брыжеечных лим-
фоузлов, миндалин, легких, сердца), из ко-
торых была приготовлена 10-20% суспен-
зия с целью исследования на наличие ви-
руса АЧС при помощи НРИФ с исполь-
зованием монослоя первичной культуры 
ККМС, выращенной в чашках Карреля.

Все препараты, приготовленные из вы-
шеперечисленных органов с использова-
нием первичных культур клеток, в НРИФ 
получили положительные результаты. 
Препараты с максимальным количеством 
светящихся клеток условно оценивали на 
4 креста, с минимальным количеством –1 
крест, промежуточные результаты – 2 и 3 
креста.

Результаты исследованных проб путем 
НРИФ, полученных из различных органов 
переболевших поросят, представлены на 
рис.2.

Данные рис.2 свидетельствуют о том, 
что вирус АЧС удалось обнаружить во всех 
исследованных органах и тканях заражен-
ных животных. В наибольшей концентра-
ции вирус АЧС накапливался в миндали-
нах, лимфатических узлах и селезенке на 
9-11 сутки после заражения поросят. В бо-
лее низкой концентрации вирус был обна-
ружен в почках и легких, а в минимальном 
количестве – в печени и сердце.

Выводы
Таким образом, заражение 4-х месяч-

ных поросят выделенным изолятом вируса 
АЧС позволило выявить развитие заболе-
вания с характерными для АЧС клиниче-
скими признаками и патологоанатомоче-
скими  изменениями. Исследования препа-
ратов, приготовленных из патологическо-
го материала путем непрямой реакции им-
мунофлюоресценции (НРИФ) также пока-
зали положительные результаты,  что сви-
детельствует о выраженной вирулентно-
сти изолята «Шикаох-2009».



68 Ветеринарная патология. № 3. 201268

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Ключевые слова: норфлоксацин, фторхинолоны, чувствительность, лечение, колибактериоз.

Несмотря на широкое внедрение в ве-
теринарную практику антимикробных 
препаратов, инфекционные болезни оста-
ются одной из важнейших проблем совре-
менного птицеводства.

Ведущее место в инфекционной пато-
логии занимает колибактериоз, на долю 
которого приходится до 60% падежа цы-
плят [1; 2; 4; 6].

Для лечения и профилактики этой бо-
лезни используется широкий спектр анти-

микробных препаратов, но в связи с дли-
тельным и бесконтрольным применением 
эффективность многих из них снизилась, 
а не рациональное употребление способ-
ствовало образованию резистентных по-
пуляций эшерихий.

Внедрение рациональной терапии по-
зволит предупредить развитие антибиоти-
коустойчивых возбудителей, что, в свою 
очередь, предотвратит их распространение 
среди птиц.

УДК 619: 616.9: 636.4
Скворцов В.Н., Маханёв В.В., Юрин Д.В.
(Белгородский филиал ВИЭВ)

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЛЕЧЕБНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРФЛОКСАЦИНА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ 
ЦЫПЛЯТ 

SUMMARY    
Expansion of international communications and improving of the means of transportation has been influenced the 
change of the areal of transboundary animal diseases (TAD). The African Swine Fever (ASF) also one of the most 
dangerous TAD. In August 2007 The World Organization for Animal Health (OIE) has announced an outbreak 
of ASF in the territory of Armenia, where the disease in a relatively short period of time had the character of a 
devastating epidemic, and the pigs from almost all regions were involved in epidemic. In recent years noted that 
ASF mainly occurred  among wild boars with the increasing of the number of outbreaks. In the article the data for 
investigation of the virulent properties of the field isolate of ASF - “Shikahokh-2009”, selected from the wild boars 
in Syunik marz 2009 year, are presented. The Infection of pigs with the isolated virus and clinical, pathological data, 
as well as testing of samples of internal organs by IFT shows pronounced virulence of the ASFV “Shikahokh-2009” 
isolate.

Keywords: ASF, diagnosis, isolate, wild boar
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Все вышеизложенное свидетельствует 
о необходимости изучения вопросов анти-
бактериальной терапии и разработке мер 
её оптимизации с учетом чувствительно-
сти возбудителей к антимикробным пре-
паратам.

Повысить эффективность антимикроб-
ной терапии и снизить вероятность разви-
тия резистентных форм патогенных бакте-
рий можно путем создания новых химиоте-
рапевтических соединений и соблюдения 
принципов их рационального применения. 
Причём для лечения необходим препарат, 
не обладающий токсическим действием, 
но, в то же время, даже его незначительное 
содержание в органах и тканях птиц долж-
но быть достаточным для подавления ро-
ста этиологически значимых микроорга-
низмов.

Большой интерес в этом плане пред-
ставляют препараты фторхинолонового 
ряда, и, в частности, норфлоксацин.

Фторхинолоны воздействуют непо-
средственно на субъединицы фермента 
ДНК – гиразы, что приводит к остановке 
репликации ДНК и гибели микроорганиз-
ма [10; 11; 12].

Действие фторхинолонов на микроор-
ганизмы носит бактерицидный характер. 
При этом бактерицидный эффект прояв-
ляется на уровне минимальных подавляю-
щих концентраций (МПК) или при концен-
трациях, превышающих МПК в 2-4 раза [5; 
7; 8; 9; 13].

Норфлоксацин – первый монофторхи-
нолон, введенный в клиническую практи-
ку в начале 80-х годов. В отличие от других 
фторхинолонов при введении норфлокса-
цина его высокие концентрации регистри-
руются только в ЖКТ и мочеполовых пу-
тях. Этот препарат высокоактивен в отно-
шении большинства аэробных грамотри-
цательных бактерий, стрептококков и эн-
терококков, многих анаэробных бактерий, 
хламидий, микоплазм и микобактерий. Вы-
сокая активность норфлоксацина в отно-
шении возбудителей кишечных инфекций 
позволяет получить значительный лечеб-
ный эффект при его пероральном приме-
нении [3].

Целью нашей работы явилось изуче-
ние антимикробной активности и лечеб-
ной эффективности норфлоксацина при 
экспериментальном колибактериозе птиц.

Материалы и методы исследований
Чувствительность микроорганизмов к 

норфлоксацину определяли диско-диффу-
зионым методом (МУК 4.2.1890-04, 2004 
«Определение чувствительности микро-

организмов к антибактериальным препа-
ратам»).

Минимальную подавляющую концен-
трацию (МПК) норфлоксацина определя-
ли с помощью Hi Comb Mictest («Hi Media 
Laboratories», Индия).

В первом опыте терапевтическую эф-
фективность норфлоксацина при экспери-
ментальном колибактериозе цыплят изу-
чали на суточных бройлерах кросса Хаб-
бард Ф-15 массой 49-51 г, из которых бы-
ло сформировано три группы по 20 голов 
в каждой. Заражение производили внутри-
брюшинным способом, суспензией суточ-
ной культуры E. coli в концентрации 150 
млн. КОЕ/0,5 мл. Препарат вводили пер-
орально при помощи зонда в течение 5 су-
ток. Первой группе норфлоксацин вводи-
ли в дозе 5 мг/кг массы тела, второй - 10 мг/
кг массы тела; а третья группа была кон-
трольной.

Во втором опыте исследования прово-
дили на 60 цыплятах, которые были разде-
лены на три группы по 20 голов в каждой. 
Цыплятам первой группы норфлоксацин 
вводили перорально при помощи зонда в 
дозе 10 мг/кг массы тела в течение 3 суток. 
Цыплятам второй группы препарат вводи-
ли в той же дозе, но в течение 5 суток. Тре-
тья группа цыплят была контрольной и ле-
чению не подвергалась.

В третьем опыте находилось четы-
ре группы цыплят суточного возраста по 
25 голов, которым норфлоксацин дава-
ли перорально в концентрациях: первой 
группе 100 мг/л воды, второй 200 и третьей 
300 мг/л воды, а четвертая группа служи-
ла контролем. Норфлоксацин выпаивал-
ся с водой в свободном доступе в течение 
5 суток.

В четвёртом опыте изучали сравни-
тельную терапевтическую эффективность 
норфлоксацина и гентамицина. Для этой 
цели использовали три группы цыплят 
по 150 голов в каждой. Цыплятам первой 
группы выпаивали норфлоксацин в кон-
центрации 200 мг/л воды в течение 5 суток, 
цыплятам второй группы - гентамицин 
по той же схеме. Третья группа была кон-
трольной, лечению не подвергалась.

За опытными цыплятами вели наблю-
дения в течение трёх недель.

Результаты исследований
Чувствительность изолированных ми-

кроорганизмов к препарату определяли 
дискодиффузионным методом. В опытах 
было использовано 44 штамма E. coli, вы-
деленных от птиц. При определении чув-
ствительности микроорганизмов к норф-
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локсацину результаты оценивали по одной 
из трех категорий: чувствительные, проме-
жуточно-чувствительные и резистентные.

Анализируя результаты исследова-
ний, можно констатировать, что 88,6% (39 
штаммов) микроорганизмов данного ви-
да были чувствительны к норфлоксацину, 
а 11,4% (5 штаммов) оказались резистент-
ными к препарату.

Исследования по определению МПК 
норфлоксацина для эшерихий показали, 
что бактериостатические концентрации 
для микроорганизмов данного вида нахо-
дились в пределах 0,1-0,5 мкг/мл.

Результаты исследований по лечению 
экспериментального колибактериоза цы-
плят, полученные в первом опыте, пред-
ставлены в таблице 1.

5 
 

Таблица 1 
Эффективность норфлоксацина, применяемого перорально в различных 

дозах, при лечении экспериментального колибактериоза цыплят  
 

№
 

гр
уп

пы
 

Кол-во 
цыплят 

Доза, 
мг/кг 
массы 
тела 

Выжил
о, 

голов 
(%) 

Пало, 
голов 
(%) 

Суммарная 
продолжительность 

жизни 
абсолютная % 

1 20 5 15 (75) 5 (25) 159/200 79,6 
2 20 10 19 (95) 1 (5) 198/200 99 
3 20 - 0 20 (100) 44/200 22 

 
  Из данных таблицы видно, что лечение 

норфлоксацином в дозе 10 мг/кг является 
более эффективным. Суммарная продол-
жительность жизни составила 99%.

В группе цыплят, которым норфлокса-
цин вводили в дозе 5 мг/кг массы тела, за 
период наблюдений пало 5 цыплят, а по-

казатель суммарной продолжительности 
жизни равнялся 79%. В контрольной груп-
пе к концу опыта пали все цыплята, сум-
марная продолжительность жизни – 22%.

Во втором опыте изучалась эффектив-
ность норфлоксацина при его перораль-
ном введении цыплятам, эксперименталь-
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Таблица 2 
Лечение экспериментального колибактериоза цыплят норфлоксацином 

 

№
 

гр
уп

пы
 

К
ол

-в
о 

цы
пл

ят
 

Доза 
(мг/кг)  

 
Курс 

лечения 
(дни) 

Выжило, 
голов 
(%) 

Пало, 
голов 
(%) 

Суммарная 
продолжительность 

жизни 
абсолютная % 

1 20 10 3 14 (70) 6 (30) 155/200 77,5 
2 20 10 5 17 (85) 3 (15) 172/200 86 
3 20 - - 0 20 (100) 58/200 29 

 
  но заражённым эшерихиями, в течение 

трёх и пяти суток (табл. 2).
Результаты исследований, представ-

ленные в таблице, показывают, что в пер-
вой группе цыплят, лечение которых осу-
ществлялось в течение трех суток, пало 6 
голов, а показатель суммарной продолжи-
тельности жизни составил 77,5%. Во вто-
рой группе цыплят, которых лечили в тече-
ние пяти суток, пало 3 головы, показатель 
же суммарной продолжительности жизни 
был равен 86%. В контрольной группе па-
ли все цыплята, суммарная продолжитель-
ность жизни при этом составила 29%.

 В третьем опыте норфлоксацин 
применяли с питьевой водой в свободном 
доступе в различных концентрациях (табл. 
3).

Из полученных данных видно, что пре-
парат проявил высокую активность во 
всех опытных группах. Показатель сум-
марной продолжительности жизни в груп-
пе цыплят, которым норфлоксацин давали 
с водой в концентрации 100 мг/л, составил 
96,5%, а в группах, в которых препарат вы-
паивался в концентрациях 200 и 300 мг/л 
воды, этот показатель был равен 100%. 
В контрольной группе к концу опыта па-
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9 
 

Таблица 3 
Эффективность норфлоксацина, применяемого перорально с питьевой водой, 

при лечении экспериментального колибактериоза цыплят  
 

№
 г

ру
пп

ы
 

К
ол

-в
о 

цы
пл

ят
 

Доза, 
мг/л 
воды К

ур
с 

ле
че

ни
я Выжило, 

голов 
(%) 

Пало, 
голов 
(%) 

Суммарная 
продолжительность 

жизни 
абсолютная % 

1 25 100 

5 
дн

ей
 20 (80) 5 (20) 241/250 96,4 

2 25 200 25 (100) 0  250/250 100 
3 25 300 25 (100) 0  250/250 100 
4 25 - - 0 25 (100) 77/250 28 

 
ли все цыплята, суммарная продолжитель-
ность жизни составила 28%.

В четвёртом опыте изучали сравни-
тельную терапевтическую эффективность 
норфлоксацина и гентамицина при лече-

нии экспериментального колибактериоза 
цыплят (табл. 4).

В результате проведенного экспери-
мента установлено, что лечение норфлок-
сацином оказывало выраженное терапев-

11 
 

Таблица 4 
Сравнительная лечебная эффективность норфлоксацина и гентамицина 

при экспериментальном колибактериозе цыплят 
 

№
 г

ру
пп

ы
 

Препарат  
и курс лечения Д

оз
а,

 
мг

/л
 в

од
ы

 

К
ол

-в
о 

цы
пл

ят
 

Выжило, 
голов 
(%) 

Пало, 
голов 
(%) 

Суммарная 
продолжительность 

жизни 
абсолютная % 

1 Норфлоксацин 
5 дней 200 150 135 (90) 15 (10) 736/750 98,1 

2 Гентамицин 
5 дней 200 150 23 (15,4) 127 (84,6) 117/750 15,6 

3 Контроль - 150 5 (3,4) 145 (96,6) 99/750 13,2 
 

тическое действие. Сохранность поголо-
вья в этой группе составила 90% (15 цы-
плят пало). Гентамицин цыплятам выпа-
ивался в аналогичной концентрации, но 
не оказывал терапевтического эффекта. 
В этой группе пало 127 (84,6%) цыплят, в 
контрольной группе - 145 (96,6%) цыплят.

Выводы
Норфлоксацин in vitro проявил высо-

кую антимикробную активность в отноше-
нии эшерихий, его МПК для этих микроор-
ганизмов составила 0,1–0,5 мкг/мл.

 Пероральное введение норфлок-
сацина цыплятам в дозе 10 мг/кг массы те-
ла или в концентрации 200 мг/л питьевой 
воды в течение 5 дней обеспечивает выздо-
ровление 98–100% птиц, эксперименталь-
но зараженных E. coli.

Резюме: проведены исследования по изучению чувствительности штаммов кишечной палочки, 
выделенной от больных колибактериозом цыплят, к норфлоксацину. Препарат проявил высо-
кую антибактериальную активность в отношении эшерихий. 88,6% микроорганизмов данного 
вида были чувствительны к норфлоксацину. МПК препарата составила 0,1 - 0,5 мкг/мл. В четы-
рёх опытах по лечению экспериментального колибактериоза находилось 670 цыплят. Результа-
ты исследований свидетельствуют о том, что пероральное введение норфлоксацина цыплятам в 
дозе 10 мг/кг массы тела или в концентрации 200 мг/л питьевой воды в течение 5 дней обеспечи-
вает выздоровление 98–100% птиц.
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SUMMARY    
Examinations on learning of sensitivity of strains of the coliform bacillus secured from chickens sick of a colibacillosis, 
to a norfloxacin are conducted. The drug has shown high antibacterial activity in the ratio E. coli. 88,6 % of 
microorganisms of the yielded sort were sensitive to a norfloxacin. A drug MIC has compounded 0,1-0,5 mkg/ml.
In four experiences on treatment of the experimental colibacillosis there were 670 chickens. Effects of examinations 
testify that peroral injection of a norfloxacin to chickens in a dose of mass of a skew field of 10 mg/kg or in 
concentration of potable water of 200 mg/l within 5 days ensures recover of 98-100 % of auks.
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Южный регион России – зона развито-
го скотоводства. Для повышения эффек-
тивности и рентабельности производства 
говядины необходима дальнейшая разра-
ботка рациональных технологий, обеспе-
чивающих рост мясной продуктивности 
скота и улучшения качества мяса, сокра-
щающих сроки выращивания и откорма 
молодняка на основе сбалансированного 
кормления, создания нормальных условий 
содержания животных, освоения прогрес-
сивных селекционных методов, позволя-
ющих в минимальные сроки поднять уро-
вень производства [1].

У многих специалистов бытует мнение, 
что, не выпоив 500-700 л молока, невоз-
можно вырастить «нормальную» ремонт-
ную телочку или бычка. Выпаивая такое 
количество молока или молочных продук-
тов, как правило, получают «нормально-
го» пузатого молочника, а не жвачное жи-
вотное. Большое количество молока в схе-
ме выпойки и малое количество концен-
трированных кормов обеспечивают функ-
ционирование и развитие сычуга (как у мо-
ногастричного поросенка) и слабое, недо-
статочное развитие рубца. В результате у 
телят появляется «сенное брюхо» и дру-
гие пороки развития, а так же значитель-
ное увеличение экономических затрат.По-
этому рекомендуется переводить телят на 
сухой тип кормления как можно раньше. 
Предпочтительнее скармливать теленку 
корма с низким содержанием клетчатки и 
высоким содержанием крахмала и сахара, 
т.е. зерновые. Так как полисахариды клет-
чатки грубых кормов трудно переваримы, 
то микрофлора рубца улучшается при по-
треблении теленком зерновых кормов [9].

Летучие жирные кислоты (ЛЖК) и 
клетчатка дифференцировано влияют 
на развитие абсорбирующей (всасываю-
щей) поверхности и объема рубца. Лету-
чие жирные кислоты в рубце теленка об-
разуются при ферментации поступающих 
в пищеварительную систему кормов: из 
грубых (с высоким содержанием клетчат-

ки) – уксусная, из зерновых (содержащих 
крахмал и сахар) –пропионовая и масля-
ная кислоты. На формирование всасываю-
щей способности стенок рубца (рост пап-
пил) большое значение оказывает синтез 
масляной кислоты. Именно она является 
лимитирующей в формировании абсорби-
рующей поверхности рубца. Мнение «про-
фессионалов» что именно сено, силос, се-
наж развивают рубец, по меньшей мере, не 
профессионально [7].

Уксусная и пропионовая кислоты обе-
спечивают организм теленка энергией. 
Присутствие в рационе телят легкопере-
варимого крахмала и сахаров дает импульс 
для роста и развития микробиоценоза руб-
ца. 

В рационе телят жидкие корма, пре-
стартерные и стартерные комбикорма 
обеспечивают телят энергией и всеми не-
обходимыми питательными веществами. 
Возраст перехода к рубцовому пищеваре-
нию полностью определяется рационом. 
Ограничивая количество выпаиваемого 
молока или ЗЦМ телятам, увеличивается 
потребление престартерного или стартер-
ного комбикормов, которые и обеспечива-
ют развитие рубцового пищеварения. Если 
период молочного кормления телят длить-
ся дольше 3-4 месяцев, то увеличение коли-
чества пищи, поступающей в рубец, будет 
вызывать нежелательную ферментацию.

По данным Каюмова Ф.И. и др. (1999) к 
возрасту отъема (6 мес.) живая масса быч-
ков казахской белоголовой породы, содер-
жавшихся на режимном подсосе, увеличи-
лась до 160-180 кг. А к убойному, 18-месяч-
ному возрасту, они весили 400-450 кг. По 
массе парной туши такие бычки превос-
ходили безотъемных животных на 21-38%, 
мякоти – на 16-25%, внутреннего сала – на 
6-12%. Такая система выращивания мо-
лодняка положительно повлияла на про-
дуктивные и воспроизводительные каче-
ства коров-матерей казахской белоголо-
вой. Живая масса после отъема повышает-
ся на 3-5%, время от отела до первой охо-
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ты сокращается на 3-6 дней (4-5%), от пер-
вой охоты до плодотворного осеменения – 
на 8-11 дней (33%), сервис-период (от оте-
ла до оплодотворения) – на 14-17 дней [4].

Использование технологии режимно-
го подсоса помогло хозяйствам, в которых 
она применялась, увеличить производство 
говядины на 20-25%, а ее себестоимость 
снизить на 8-12%.

Для получения высокорентабельной 
говядины, до выхода скота на пастбище 
можно применять как режимный подсос, 
т.е. матерей содержать на выгульных пло-
щадках и не менее трех раз в течение суток 
запускать их в помещение к телятам для 
подсоса, так и со свободным выходом те-
лят для подсоса к матерям. Использование 
режимного подсоса и отдельное содержа-
ние коров-матерей обеспечивают лучшие 
зоогигиенические условия для телят, зна-
чительно сокращают расход подстилочно-
го материала и затраты труда [3].

Чем раньше телята начнут поедать 
концентрированные корма, тем интенсив-
нее будет рост преджелудков, тем интен-
сивнее будет рост и длина ворсинок в руб-
це, тем больше общая площадь всасываю-
щей поверхности желудочно-кишечного 
тракта будет у животного, выше уровень 
ферментации в рубце, тем большее коли-
чество питательных веществ оно сможет 
усвоить. Ранний перевод теленка на ре-
жимный подсос от матери позволяет сни-
зить затраты корма, а также снизить риск 
возникновения поносов, вызванных корм-
лением [8].

Лабораторией молочного и мясного 
скотоводства ГНУ ДЗНИИСХ выполня-
лись исследования в 2011 году по изучению 
способа выращивания молодняка мясного 
направления продуктивности в ООО «Ди-
ла» Орловского района Ростовской обла-
сти. Материалом (объектом) для исследо-
ваний послужили телята до 6-8-месячного 
возраста калмыцкой породы и кровь. От-

бор крови у телят на анализ производили 
из яремной вены до утреннего кормления. 
В крови определяли следующие показате-
ли: количество эритроцитов и лейкоцитов, 
гемоглобин, резервная щелочность, общий 
белок. 

Для проведения эксперимента при рож-
дении были отобраны телочки и бычки 
калмыцкой породы, из которых по прин-
ципу сбалансированных групп (с учетом 
возраста, пола, живой массы, физиологи-
ческого состояния), сформировали 2 груп-
пы – контрольную и опытную по 48 и 45го-
лов соответственно. Опыт проводили в 2 
этапа: первый – с 20-дневного возраста до 
3-месячного, второй – с 3-х до 6-месячного. 
Сначала новорожденный теленок вместе с 
матерью находился в отдельном боксе, за-
тем формировались группы из 20-30 ко-
ров и 20-30 новорожденных, где в течение 
20 дней теленок привыкал к своей матери. 
Далее группы укрупнялись до 60 коров и 60 
телят.С этого момента вводился регулиру-
емый (режимный) подсос, то есть теленок 
получал ограниченный доступ к матери на 
кратковременный период и в строго опре-
деленное время. 

Животные первой (контрольной) груп-
пы получали обычный рацион, второй 
(опытной) – с вводом стартерного комби-
корма, производимого фирмой «Провими». 
Рационы подопытных животных состав-
лялись с учетом детализированных норм 
кормления [5]. При этом были использова-
ны корма местного производства.

Введение регулируемого подсоса, ран-
нее приучение телят к концентрирован-
ным кормам и ввод стартерного комби-
корма способствовали повышению интен-
сивности роста опытной группы во все воз-
растные периоды. Масса бычков и телочек 
при рождении была практически одинако-
вой во всех группах и составила: 22,5 и 22,4 
кг (табл. 1).

В трехмесячном возрасте живая масса 

6 
 

Таблица 1 

Возрастная динамика живой массы молодняка, кг 

Возраст Группа 
опытная контрольная 

рожд. 22,53 ± 2,03 22,38 ± 2,73 
1 34,18 ± 1,59 34,11 ± 2,76 
2 59,62 ± 2,03 51,04 ± 2,48 
3 90,49 ± 2,63 71,21 ± 3,33 
4 114,82 ± 2,81 89,04 ± 3,11 
5 140,40 ± 3,18 105,29 ± 3,22 
6 157,18 ± 12,77 116,89 ± 13,19 
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бычков опытной группы составила 90,5 кг, 
что на 24% больше, чем у сверстников кон-
трольной группы (Р<0,05). В этом же воз-
расте живая масса телочек опытной груп-
пы имела то же значение (90,5 кг). Разни-
ца с контрольными аналогами была более 
значительной – 30,78% (Р<0,05).

К концу исследований бычки опытной 
группы превосходили сверстников кон-
трольной по живой массе на 34,92% , те-
лочки – на 33,90%.

Вследствие введения режимного под-
соса и престартера в рацион молодняка 
опытной группы они во все возрастные 
периоды превосходили по величине жи-
вой массы сверстников контрольной. Так, в 
возрасте 3 и 6 месяцев эта разница состави-
ла 27,08 и 34,47% (Р<0,05).

Таким образом, к отъему (6 мес.) живая 
масса молодняка калмыцкой породы, со-
державшегося на режимном подсосе, уве-
личилась до 157 кг, у их сверстников – до 
117 кг, Р<0,05 (табл. 1).

Адаптивные возможности организма 
проявляются в реальных условиях суще-
ствования. Способность телят в молочный 
период адаптироваться к способам выра-

щивания, влияет на последующую их мяс-
ную продуктивность, качество мяса, явля-
ется мерой его индивидуального здоровья 
и характеризуется функциональным со-
стоянием гомеостатических систем. При 
этом изменения, возникающие в организ-
ме, во многом зависят от физиологической 
зрелости его органов и систем при рож-
дении. Одним из критериев физиологиче-
ской адаптации являются показатели со-
става крови животных [2]. 

На основании биохимического анализа 
крови не установлено существенных раз-
личий между контрольными и опытными 
сверстниками. У опытных животных в 3 и 
6 месяцев отмечено несколько более высо-
кое содержание в крови белка и гемогло-
бина, что в определенной мере способство-
вало лучшему наращиванию живой массы 
молодняка, особенно бычков. Проведен-
ный анализ биохимических и морфологи-
ческих показателей в 3-х и 6-месячном воз-
расте выявил возрастную динамику и раз-
личия между группами (табл. 2).

Проявилась тенденция к превосход-
ству по содержанию гемоглобина в крови 
опытного молодняка над контрольными 
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Таблица 2 

Морфологический состав крови телят 

Показатель Контрольная Опытная 
Эритроциты, 1012/л: 

В 3 месяца 6,06±0,39 6,60±0,33 
В 6 месяцев 6,56±0,74 7,18±0,20 

Лейкоциты, 109/л: 
3 месяца 7,04±0,36 7,58±0,43 
6 месяцев 6,01±0,09 6,97±0,26 

Гемоглобин, г/л: 
3 месяца 77,66±4,36 108,11±4,63 
6 месяцев 108,17±4,88 120,12±5,14 

 

Таблица 3 

Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови, г/л 

Показатель в возрасте Группа 
контрольная опытная 

Общий белок: 
3 месяца 58,67±1,07 62,80±0,87 
6 месяцев 62,80±0,50 74,97±0,83 

Альбумины: 
3 месяца 22,94±0,5 26,49±0,65 
6 месяцев 29,30±0,20 35,67±0,62 

Глобулины: 
3 месяца 35,73±0,40 36,31±0,30 
6 месяцев 33,50±0,32 39,30±2,89 

Белковый коэффициент: 
3 месяца 0,64±0,06 0,73±0,04 
6 месяцев 0,87±0,05 0,91±0,03 

 

  

сверстниками в возрасте 3 и 6 месяцев: в 3 
месяца больше, чем в крови контрольной 
на 39,21%; в шесть – на 11,05%.

С возрастом у молодняка обеих групп 
концентрация белка в сыворотке крови 
увеличилась на 7,04 и на 19,38% (табл. 3). 
Среднее содержание общего белка в сы-
воротке крови телят опытной группы бы-
ло на 7,04 и 19,38%, соответственно в 3-х и 
6-месячном возрасте, чем в контрольной 
группе. 

В целом, изменение с возрастом содер-
жания общего белка и его фракций в сыво-
ротке крови молодняка обуславливает ха-

рактер биохимических процессов, проте-
кающих в организме животных, и отража-
ет закономерность возрастных изменений.

С возрастом у телят всех подопытных 
групп произошло некоторое повышение 
белкового коэффициента, то есть отноше-
ние концентрации альбуминов к глобули-
ну. Между группами не имелось существен-
ных различий, однако, у контрольных быч-
ков белковый коэффициент в 3 и 6 меся-
цев был выше на 14,1 и 4,6%, что указы-
вает на их преимущество по степени рези-
стентности. 

Следовательно, полученные результа-
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  ты позволяют заключить, что все подо-
пытные животные не имели отклонений 
от физиологической нормы.

Таким образом, на основании биохими-
ческого анализа крови не установлено су-
щественных различий между контрольны-
ми и опытными сверстниками. У опытных, 
содержащихся на режимном подсосе, во 
все возрастные периоды наблюдалось не-
сколько более высокое содержание в кро-
ви белка и его фракций, гемоглобина, что 
в определенной мере способствовало луч-

шему наращиванию живой массы помесей, 
особенно бычков. 

В результате проведенных исследова-
ний получены экспериментальные дан-
ные, что при введении режимного подсо-
са и включении в рацион стартерного ком-
бикорма, производимого фирмой «Прови-
ми», молодняк калмыцкой породы более 
интенсивно растет и в 6-месячном возрас-
те имеет живую массу на 34,5% большую, 
чем сверстники. 

Резюме: Чем раньше телята начнут поедать концентрированные корма, тем интенсивнее бу-
дет рост преджелудков, тем интенсивнее будет рост и длина ворсинок в рубце, тем больше об-
щая площадь всасывающей поверхности желудочно-кишечного тракта будет у животного, вы-
ше уровень ферментации в рубце, тем большее количество питательных веществ оно сможет ус-
воить. Ранний перевод теленка на режимный подсос от матери позволяет снизить затраты кор-
ма, а также снизить риск возникновения поносов, вызванных кормлением.

SUMMARY    
The earlier the calves begin to eat concentrated feed, the more intense will be the growth of proventriculus, so intense 
is the growth and length of villi in the rumen, the larger the total area of the suction surface of the gastrointestinal 
tract of the animal will be above the level of fermentation in the rumen, the more nutritious substances, it can absorb. 
Early transfer to the custodial sucking calf from the mother to reduce the cost of feed, as well as reduce the risk of 
diarrhea caused by feeding.

Keywords: custodial leak, meat productivity, proventriculus, feeding, diet, blood parameters.
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При производстве    сметаны,  творо-
га и других кисломолочных продуктов в 
качестве одного из компонентов бактери-
альной закваски используют гомофермен-
тативные мезофильные Lactococcus lactis.  
При типировании штаммов и изолятов  
Lactococcus lactis на подвиды  применяют 
несколько методов, где основным являет-
ся способ, основанный на изучении биоло-
гических и биохимических свойств и сопо-
ставлении полученных данных с данными 
дифференциальной таблицы 17.8. опреде-
лителя микроорганизмов Берджи [1]. Это 
позволяет определить видовую принад-
лежность тестируемых лактококков.  

В последующем рядом  исследовате-
лей были использованы различные спо-
собы дифференциации лактококков, ос-
нованные на анализе ДНК гена  16S rRNA 
Lactococcus lactis. Так  применялся метод, 
основанный на использовании RAPD-PCR 
(random amplified polymorphic DNA) для 
16S rRNA гена. Осуществлялся синтез, за-
тем проводился электрофорез и сравне-

ние  фингерпринтов  данного гена с фин-
герпринтами, полученными  одновремен-
но на референтные штаммы  Lactococcus 
lactis и делалось заключение о принадлеж-
ности исследуемой культуры к subspecies 
lactis  или subspecies cremoris [2].

Другим приемом  для определе-
ния  видовой принадлежности явля-
ется   RFLP(restriction fragment length 
polymorphisms) анализ,  включающий  син-
тез  олигонуклеотидных праймеров  на  
ген gadB  Lactococcus lactis subspecies lactis, 
проведение ПЦР, гидролиз эндонуклеазой  
рестрикции AseI и  электрофорез. Затем 
сравниваются   паттерны  данного гена с 
паттернами, полученными  одновремен-
но на референтные штаммы  Lactococcus 
lactis subspecies lactis, делается заключение 
о принадлежности исследуемой культу-
ры [3].  В другом варианте специфичность 
полученных паттернов  для  subspecies 
cremoris и subspecies lactis подтверждалась 
гибридизацией в не радиоактивном вари-
анте. [4]. 
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К недостаткам вышеназванных мето-
дов можно отнести в первом случае не-
обходимость проведения большого чис-
ла биохимических дифференцирующих 
тестов, а во втором – при идентификации 
культуры лактококков помимо постанов-
ки ПЦР необходимо осуществлять гидро-
лиз ампликонов эндонуклеазами, гибриди-
зацию с ДНК-зондом и сравнение с рефе-
рентными культурами, что обуславливает  
длительность процесса тестирования и вы-
сокую его стоимость.      

Целью наших исследований было раз-
работать способ мономорфного марки-
рования нуклеотидных последовательно-
стей  при помощи специфических синте-
тических олигонуклеотидных праймеров в 
ПЦР с   использованием   в   качестве мо-
лекулярной   мишени   ДНК генов транспо-
зонов Lactococcus lactis subspecies lactis  и 
Lactococcus lactis subspecies cremoris.

Материалы и методы исследования
Исследованию были подвергнуты 

культуры Lactococcus lactis, выделенные в 
разные годы в лаборатории микробиоло-
гии  ГБНУ СибНИИС Россельхозакаде-
мии (г. Барнаул). Для выделения ДНК с по-
мощью 10%  STAB брали суспензии штам-
мов и культур, выращенных на питатель-
ном бульоне из гидролизованного молока 
(БГМ).

Выбор специфических праймеров осу-
ществляли на основе выбранных фрагмен-
тов ДНК, характерных  для  Lactococcus 
lactis subspecies lactis  и subspecies cremoris, 
при анализе полных геномов референт-
ных штаммов,  представленных в базе дан-
ных GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
GenBank Search.html). Химический син-
тез праймеров осуществляли амидофос-
фитным методом на автоматическом син-
тезаторе ASM-102U (Biosset Ltd, Новоси-
бирск). Концентрацию олигонуклеотид-
ных праймеров в маточном растворе опре-
деляли спектрометрическим методом.

Постановку ПЦР проводили на ам-
плификаторах «Бис» М-105. О результа-
тах судили по размеру синтезированного 
фрагмента ДНК, мигрирующего в 1,0%-
м геле агарозы при силе тока 35–40 мА. 
В качестве маркера использовали ДНК 
pBLSKII(+), гидролизованную MspI. До-
кументирование полученных результатов 
проводили  с помощью цифровой фотока-
меры. 

Секвенирование ампликонов выпол-
нили по двум цепочкам ДНК,  используя 
общепринятые методики Т. Маниатис, Э. 
Фрич, Д. Сэмбрук [5]  и  Максама-Гилбер-

та [6]. 
Результаты и обсуждение
Праймеры.  Поиск специфиче-

ских праймеров осуществляли на осно-
ве выбранных фрагментов ДНК генов 
транспозонов, характерных  только для  
Lactococcus lactis subspecies cremoris и, со-
ответственно, для subspecies lactis. Прове-
ли анализ  полных геномов референтных 
штаммов Lactococcus  lactis  ssp. cremoris: 
MG1363, NZ9000, SK11, и ssp. lactis: IL1403, 
KF147, CRL264, представленные в базе дан-
ных GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
GenBank Search.html).  Выбранные фраг-
менты  ДНК тестировали с помощью про-
граммы Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
blast). Окончательный выбор праймеров 
12F-12R для ssp. cremoris и 83F-83R для ssp. 
lactis  основывался на следующих критери-
ях: высокий  уровень сходства соответству-
ющих специфических фрагментов ДНК 
Lactococcus  lactis  subspecies(ssp.) cremoris 
и Lactococcus lactis subspecies(ssp.) lactis с 
ДНК различных штаммов этой бактерии. 
Олигонуклеотиды были  комплементар-
ны последовательностям специфических 
фрагментов ДНК ssp. cremoris и  ssp. lactis, 
не образовывали димеры. 

Выделение ДНК.  При выделении из 
бактериальной культуры  лактококков 
клетки осаждали в бляшку центрифугиро-
ванием 1-2 мин при 5500-6000 об/мин.  На-
досадочную жидкость удаляли.   50 мкл 
культуры  добавляли к 350 мкл подогре-
того до +80ºС 10% STAB, перемешива-
ли и инкубировали 30 минут. Экстрагиро-
вание  ДНК проводили с помощью сме-
си фенол/хлороформ/изоамиловый спирт 
(25:24:1). Из водной фазы ДНК осаждали 
двумя объемами этанола, затем высушива-
ли при +37ºС в течение 25 мин и растворя-
ли в 40 мкл автоклавированной   бидистил-
лированной воды.

Проведение полимеразной цепной ре-
акции.

 Состав реакционной смеси для каж-
дой исследуемой пробы ДНК 2,5 мкл 10х 
буфера (650 мМ трис-HCl pH 8,9; 160 мМ 
(NH)4SO4; 30 мМ MgCl;  0,5% Tvin-20); 2,5 
мкл  2,5 мМ dNTP,  2,5 мкл 0,25 мкМ каждо-
го праймера; 0,5 мкл 2,5 е.а. Taq-ДНК  по-
лимеразы; 2-3 мкл пробы ДНК и  автокла-
вированной бидистиллированной воды до 
25 мкл.  Температурный режим проведения 
ПЦР: прогревание реакционной смеси при 
95°С в течение 3 мин – 1 цикл, затем дена-
турация при 94°C  0,2 мин, отжиг при 60°C 
0,2 мин, элонгация при 72°C 0,4 мин – 40 ци-
клов и досинтез при 72°С в течение 0,8 мин 
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– 1 цикл. 
Определение размера продуктов ПЦР. 

Продукты ПЦР визуализировали   мето-
дом электрофореза в 0,5х трис-боратном 
буфере, который  проводили в 1%-ном ге-
ле агарозы с бромистым этидием при силе 
тока  40 мА в течение 25–30 мин.   12,5 мкл 
продуктов ПЦР смешивали с 3 мкл буфе-
ра  для нанесения   и вносили в лунки геля  
под электрофорезный буфер. Электрофо-

рез проводили до тех пор, пока краситель 
пройдет от старта  не  менее   2,5-3,5 см  ге-
ля  (примерно  35  минут).  Результаты учи-
тывали с помощью трансиллюминатора, 
просматривая  гель в ультрафиолетовом 
свете с длиной волны 254 нм. Анализ счи-
тали положительным, если размер ампли-
кона соответствовал ожидаемому размеру 
фрагмента ДНК ssp. lactis в 449 н.п., а фраг-
мента ДНК ssp. cremoris – в 334 н. п.

 5 

 Таблица  –  Результаты  исследований по определению специфичности 
ПЦР    по   выявлению   Lactococcus    lactis  ssp. cremoris  и   ssp.   lactis 

 
№ 

п/п 

 

Наименование культуры     

ПЦР с праймерами  

ssp. cremoris 

12F -12R 

ssp.s lactis 

83F- 83R 

1 Staphylococcus aureus Отрицательно Отрицательно 

2 Staphylococcus albus Отрицательно Отрицательно 

  3 Streptococcus epidermitis Отрицательно Отрицательно 

4 Streptococcus pyogenes  Отрицательно Отрицательно 

5 Escherihia coli Отрицательно Отрицательно 

6 Proteus vulgaris Отрицательно Отрицательно 

7 Streptococcus  termophilus 124 
     Коллекция ГНУ СибНИИС  

Отрицательно Отрицательно 

8 Streptococcus  termophilus 28-2 
     Коллекция ГНУ СибНИИС  

Отрицательно Отрицательно 

9 Lactoc. lactis ssp. lactis 174 
Коллекция ГНУ СибНИИС 

Отрицательно Положительно 

10 Lactoc. lactis ssp. cremoris  С9182 
Коллекция ГНУ СибНИИС 

Положительно Отрицательно 

11   Lactoc. lactis ssp. cremoris 1614 
Коллекция ГНУ СибНИИС 

Положительно  Отрицательно 

 12     Lactoc. lactis ssp. cremoris  3М-5 
Коллекция ГНУ СибНИИС 

Положительно Отрицательно 

13 Lactoc. lactis ssp. cremoris Е8 
Коллекция ГНУ СибНИИС, Барнаул 

Положительно Отрицательно 

14 Lactoc. lactis ssp. lactis №49 
Коллекция ГНУ СибНИИС, Барнаул 

Отрицательно Положительно 

15 Lactoc. lactis ssp. lactis 283 
Коллекция ГНУ СибНИИС, Барнаул 

Отрицательно Положительно 

16 Lactoc. lactis ssp. lactis 344-4 
Коллекция ГНУ СибНИИС, Барнаул 

Отрицательно Положительно 

17 Lactoc. lactis ssp. lactis  430-4 
Коллекция ГНУ СибНИИС, Барнаул 

Отрицательно Положительно 

18 Lactococcus lactis subsp. lactis 505-2 
Коллекция ГНУ СибНИИС, Барнаул 

Отрицательно Положительно 

19 Lactobac. acidophilus La 5 
Коллекция ГНУ СибНИИС 

Отрицательно Отрицательно 

20    Lactobac. delbr. ssp. bulgaricus 630 
Коллекция ГНУ СибНИИС 

Отрицательно Отрицательно 

21 Дистиллированная вода Отрицательно Отрицательно 
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Определение специфичности ПЦР.     
Обобщенные результаты серии исследова-
ний по определению специфичности ПЦР  
с   праймерами 12F-12R и  83F-83R пред-
ставлены в таблице, которые  показывают, 
что по¬ложительные анализы    продуктов    
ПЦР   получали   только    тогда,    ког-
да  в качестве матрицы использовали ДНК 
фрагмента  генов tranposase, характерные 
только для  Lactococcus  lactis  ssp. cremoris 
и, соответственно, для Lactococcus lactis 
ssp. lactis.   Анализы были отрицательны-
ми, когда использовали ДНК других бак-
терий. 

Для подтверждения специфичности 
синтезируемых фрагментов ДНК, харак-
терных для  Lactococcus lactis ssp. cremoris,    
наработали  их с   праймерами 12F-12R на  
матрице  ДНК штамма  Lactococcus lactis 
ssp. cremoris str. 3М-5.   Аналогично по-
ступили с фрагментами для Lactococcus 
lactis ssp. Lactis, полученных с   праймера-
ми 83F-83R   на  матрице  ДНК штамма  
Lactococcus lactis ssp. lactis str. 49 . Затем    
провели  их секвенирование.

Анализ  нуклеотидных последователь-

ностей синтезируемых ампликонов с  помо-
щью праймеров 12F-12R и 83F-83R  прове-
ли методом выравнивания с опубликован-
ными  последовательностями полных ге-
номов референтных штаммов Lactococcus 
lactis ssp. cremoris и ssp. lactis (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/ GenBank Search.html). 
Установили,  что   рассматриваемые   ну-
клеотидные последовательности ампли-
конов исследуемых штаммов Lactococcus 
lactis ssp. cremoris str. 3М-5  и Lactococcus 
lactis ssp.  lactis str. 49   совпадали соответ-
ственно с опубликованными нуклеотидны-
ми последовательностями  референтных 
штаммов.

Таким образом,  разработанные син-
тетические  олигонуклеотидные прай-
меры 12F-12R и 83F-83R для выявления 
фрагментов ДНК, характерных только 
для  Lactococcus lactis subspecies cremoris и 
Lactococcus lactis subspecies lactis обладают 
специфичностью и позволяют проводить 
дифференциацию на подвиды штаммов и 
культур Lactococcus lactis, используемых в 
заквасочных культурах при производстве 
кисломолочных продуктов.  

Резюме:  Разработанные синтетические  олигонуклеотидные праймеры 12F-12R и 83F-83R для 
выявления  Lactococcus lactis subspecies cremoris и Lactococcus lactis subspecies lactis обладают 
специфичностью и позволяют проводить дифференциацию на подвиды штаммов Lactococcus 
lactis, используемых в заквасочных культурах при производстве кисломолочных продуктов.  

SUMMARY    
 The developed synthetic oligonucleotide primers 12F-12R, and 83F-83R to detect DNA fragments unique to 
the Lactococcus lactis subspecies cremoris and Lactococcus lactis subspecies lactis possess specificity and allow 
differentiation to the subspecies strains and cultures Lactococcus lactis, starter cultures used in the manufacture of 
dairy products .

Keywords: strain, culture, Lactococcus lactis subspecies cremoris, subspecies lactis, DNA, PCR primer.
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Введение. Возникновение и широкое 
распространение респираторных болез-
ней телят на комплексах по доращиванию 
и откорму сборного поголовья во многом 
зависят от состояния естественной рези-
стентности и иммунологической  реактив-
ности организма [1,2,6,7,3].  Транспортный 
стресс и последующая адаптация живот-
ных к новым условиям содержания и корм-
ления после стрессового воздействия при-
водят к снижению адаптационных меха-
низмов, естественной резистентности ор-
ганизма, и, как следствие, повышению вос-
приимчивости к заболеваниям, степень вы-
раженности которых, по-видимому, опре-
деляется исходным состоянием иммунного 
статуса [5, 6].   

 Цель исследования. Изучить микроб-
ный пейзаж верхних дыхательных путей 
у телят с разным иммунным статусом при 
адаптации их  к новым условиям и его вза-
имосвязь со сроками возникновения респи-
раторной патологии  и длительностью ее 
течения. 

Методика исследования. Исследова-
ния проведены на комплексе по откорму 
молодняка крупного рогатого скота ЗАО 
«Юбилейное» Хохольского района Воро-
нежской области. Материалом для иссле-
дования служили цельная кровь, сыворот-
ка крови и носовые смывы (выделения). 

Бактериологические исследования но-
совых смывов (выделений) были проведе-
ны общепринятыми методами, молекуляр-
но-генетические – методом ПЦР с приме-
нением соответствующих утвержденных 
тест- систем, серологические исследования 
- согласно утвержденным методикам и на-
ставлениям к соответствующим наборам в 
реакции ИФА.

Показатели резистентности: общую 
гемолитическую активность комплемен-
та (КАСК), бактерицидную (БАСК) и ли-
зоцимную (ЛАСК) активность сыворотки 

крови, фагоцитарную активность лейко-
цитов (ФАЛ),  фагоцитарное число (ФЧ) 
и фагоцитарный индекс (ФИ) определяли 
согласно «Методическим рекомендациям 
по оценке и коррекции неспецифической 
резистентности животных» (2005). При из-
учении внешнего дыхания использовали 
спирометр «ССП» и оксигемометр – 057М.

Результаты исследования. Подопыт-
ных клинически здоровых телят (n=100) 
разместили в освободившиеся станки во-
ловни, в которой в течение месяца находи-
лись 550 телят 3-5 месячного возраста, за-
болеваемость последних респираторны-
ми болезнями составила 58,2%. На следу-
ющий день подопытных животных имму-
низировали против парагриппа-3, инфек-
ционного ринотрахеита  и вирусной диа-
реи-болезни слизистых вакциной «Три-
вак» двукратно.

В течение всего периода исследований 
респираторная патология была диагности-
рована у 76 из 100 телят. С учетом сроков 
появления первых клинических признаков 
респираторных болезней животных раз-
делили на три группы, у 4 телят каждой из 
них был проведен анализ результатов кли-
нических, иммунологических, бактерио-
логических и молекулярно-генетических 
исследований на 2, 8, 15, 22 и 28 дни после 
транспортировки. 

В первую группу вошли телята, у ко-
торых были выявлены симптомы субкли-
нической стадии сухого макробронхита в 
конце первой недели пребывания на ком-
плексе. В последующие 1-2 недели у них на-
блюдали манифестацию симптомов брон-
хита, сопровождающегося появлением в 
покое сухого кашля, сухих хрипов в сред-
ней и нижней передней трети легочного 
поля, повышением частоты дыхания и тем-
пературы тела, а на 22-28 дни – симптомо-
комплекса бронхопневмонии с выражен-
ными обструктивными явлениями.

УДК: 619:578.81:616.21:616-002.153.636.2-05.381
Шахов А.Г., Сашнина Л.Ю., Федосов Д.В., Алехин Ю.Н., Сидельникова И.Р.
(Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии РАСХН)

МИКРОБИОЦЕНОЗ  ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ У ТЕЛЯТ  С РАЗНЫМ ИММУННЫМ 
СТАТУСОМ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К НОВЫМ  
УСЛОВИЯМ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И 
РАЗВИТИИ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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Во вторую группу вошли телята, у ко-
торых в конце 2-й недели после завоза их 
на комплекс появились признаки сухого 
макробронхита, усилившегося в течение 
следующей недели, хотя выраженность ли-
хорадки и нарушения внешнего дыхания 
снижались. У отдельных животных в те-
чение двух недель, кроме того регистриро-
вали симптомы острого катарального тра-
хеита, а в конце опыта отмечали хрониче-
ское течение макробронхита  и формиро-
вание синдрома обструкции легких.

В третью группу вошли животные, у 
которых клинические признаки болезней 
органов дыхания появились в конце 3-й не-
дели после транспортировки. При этом у 
одних телят наблюдали слабовыраженные 

признаки макробронхита, у других –  вна-
чале симптомы катарального трахеита, а 
впоследствии признаки макробронхита. У 
больных животных отмечали лихорадку и 
увеличение минутного объема дыхания. 

При анализе показателей неспецифи-
ческой резистентности установлено, что у 
животных 3-й группы, заболевших в кон-
це третьей недели после транспортиров-
ки, при фоновом исследовании уровни гу-
моральных факторов неспецифической 
защиты были выше, чем у телят 1-й и 2-й 
групп, у которых клинические признаки 
появились раньше, соответственно в кон-
це первой и второй недели: БАСК на 9,3 и 
6,0%, ЛАСК – в 2,3 раза, а КАСК – на 30,7 
и 67,9 % (табл.1).

 5 

Таблица 1 
Показатели неспецифической резистентности у телят  

 
Номер 
группы 

Дни 
 после 

транспор 
тировки 

БАСК,% ЛАСК, 
мкг/мл 

КАСК, 
% гем 

ФАЛ,% ФЧ ФИ 

I группа 

2 44,2±3,77 0,03±0,017 3,6±0,61 77,5±2,5 7,6±0,32 9,2±0,37 
8 76,4±2,38 0,12±0,012 4,5±0,54 66±1,41 5,7±0,39 8,9±0,5 

15 50,4±6,25 0,16±0,018 4,4±0,28 70,5±2,2 6,5±0,24 9,2±0,24 
22 53,5±4,53 0,25±0,053 4,1±0,32 69±0,58 5,9±0,61 8,5±0,84 
28 61,1±1,25 0,18±0,027 5,1±0,67 78±2,87 7,2±0,23 9,2±0,49 

II груп-
па 

2 45,6±0,78 0,03±0,001 2,8±0,68 74±4,0 6,3±0,01 8,5±0,44 
8 74,8±3,83 0,13±0,017 4,4±1,0 64±0,01 6,3±0,66 9,8±1,03 

15 65,3±3,44 0,13±0,01 3,6±0,33 73±3,0 5,7±0,32 8,6±0,35 
22 61,3±5,92 0,22±0,038 3,0±0,15 71±1,0 6,6±0,6 9,9±0,42 
28 66±2,89 0,19±0,049 5,2±0,39 78±8,0 7,4±0,2 9,6±1,25 

III 
группа 

2 48,3±7,95 0,07±0,009 4,7±0,33 76±4,0 7,0±0,68 8,8±0,89 
8 80,1±5,87 0,16±0,001 4,5±0,63 66±2,0 6,9±0,6 10±1,24 

15 72,7±3,74 0,17±0,021 4,4±0,21 68±4,0 6,8±0,18 9,8±0,28 
22 62,4±1,96 0,18±0,011 3,4±0,22 70±2,0 5,4±0,25 6,7±0,01 
28 62,1±1,43 0,18±0,006 6,4±0,49 78±3,0 7,3±1,28 8,2±0,67 

 
При исследовании на 8 день после 

транспортировки у животных всех групп 
отмечали одинаковую тенденцию увели-
чения активности неспецифических гумо-
ральных факторов, что могло быть след-
ствием проведенной вакцинации. Однако у 
телят 3-й группы уровни этих показателей 
были выше, чем у животных первых двух 
групп: БАСК – на 4,8 и 7,0%, ЛАСК – 33,3 и 
23,1%, и поглотительная способность ней-
трофилов (ФЧ и ФИ) на 12,3 и 2,1% соот-
ветственно. 

Спустя неделю у телят первой группы, 
у которых в течение 7 дней регистриро-
вали респираторную патологию, отмеча-
ли активацию фагоцитарного звена – уве-
личение показателей ФАЛ, ФЧ и ФИ в со-

четании с повышением уровня лизоцима 
в крови. У животных второй группы с по-
явлением у них в это время респиратор-
ной патологии отмечали снижение БАСК, 
КАСК и повышение фагоцитарной актив-
ности лейкоцитов, хотя поглотительная 
способность их (ФЧ и ФИ) снизилась, что 
могло быть следствием увеличения анти-
генной нагрузки на фагоцитарное звено. У 
телят третьей группы в это время  показа-
тели гуморального и клеточного звена не-
специфической защиты оставались высо-
кими (табл.1).

Через 3 недели после транспортиров-
ки у животных первой группы на фоне 
возможного обострения хронически про-
текающей респираторной патологии про-
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изошло увеличение уровня лизоцима в сы-
воротке крови на 56,3%, и несколько по-
высилась ее бактерицидная активность. У 
телят второй группы в это время отмеча-
ли повышение уровня лизоцима на 69,2% и 
незначительное увеличение поглотитель-
ной способности лейкоцитов (ФЧ и ФИ). 
Появление у животных третьей группы 
в указанный срок признаков респиратор-
ной патологии сопровождалось угнетени-
ем бактерицидной на 14,2%, комплемен-
тарной активности сыворотки крови на 
22,7%  и поглотительной способности лей-
коцитов ФЧ и ФИ на 20,6 и 31,6% соответ-
ственно.

На 28 день у животных всех групп от-
мечали заметное увеличение показателей 
фагоцитоза и общей гемолитической ак-
тивности комплемента сыворотки крови, а 
у телят 1-й и 2-й групп после предшествую-
щей стадии обострения хронического вос-
палительного процесса также повышение 
БАСК и снижение ЛАСК.

Проведенными исследованиями им-
мунного статуса установлено, что у живот-
ных третьей группы показатели неспеци-
фической резистентности изначально бы-
ли выше, чем у телят других групп, и оста-
вались стабильно высокими более дли-
тельный период (до появления клиниче-
ских признаков).

 Возникновение респираторной пато-
логии у телят всех групп происходило на 
фоне снижения БАСК, клеточного (ФАЛ, 
ФЧ, ФИ) иммунитета и повышения ЛАСК.  
Снижение бактерицидной активности сы-
воротки крови вызвано повышением анти-

генной нагрузки, а увеличение лизоцимной 
активности связано с усилением напряжен-
ности фагоцитарной системы в организ-
ме животных, при этом снижение показа-
телей поглотительной способности (ФЧ, 
ФИ) обусловлено миграцией лейкоцитов 
в ткани пораженного органа. В процессе 
развития болезни отмечалось повышение 
показателей неспецифической гумораль-
ной и клеточной защиты. При хронизации 
процесса уменьшение лизоцимной актив-
ности свидетельствовало о снижении ре-
зервной способности иммунной системы.

На протяжении всего опыта у телят 
всех групп отмечали напряженный по-
ствакцинальный иммунитет против пара-
гриппа-3 и вирусной диареи-болезни сли-
зистых и незначительное снижение уровня 
антител к вирусу ИРТ, связанное с тем, что 
вакцинация животных проведена на фо-
не выраженной сероконверсии, вызванной 
циркуляцией у телят этого возбудителя. 
Однако у животных 3-й группы напряжен-
ность иммунитета против ИРТ была выше, 
чем у телят других групп на протяжении 
всего срока наблюдения (табл.2).

При изучении микробного пейзажа фо-
новыми исследованиями установлено но-
сительство в верхних дыхательных путях 
телят первой группы патогенных микроор-
ганизмов Mycoplasma bovis (100%), вируса 
ИРТ (25%), Staphylococcus aureus (25%), 
Streptococcus групп Д и С (75 и 50%), и са-
профитной микрофлоры  Staphylococcus 
epidermidis и Staphylococcus saprophyticus в 
25 и 50% случаев соответственно.  

При появлении у них первых клиниче-

 8 

Таблица 2 

Уровень антител у телят в сыворотке крови 

Номер 
группы 

Дни после 
транспортировки 

ИРТ,% ПГ-3,% ВД-БС 

I группа 

2 40,3±1,84 71,6±3,84 1:200 
8 35,4±1,5                                          82,3±6,9 1:100 

15 42,9±3,18 81,1±11,75 1:200 
22 41,6±1,9 73,9±8,32 1:250 
28 32,6±0,77 58,8±8,8 1:400 

II груп-
па 

2 51,9±12,05 74,7±18,1 1:200 
8 40,5±5,5 82±4,76 1:400 

15 44,0±1,40 79,5±6,9 1:200 
22 37,8±2,25 94,5±1,2 1:400 
28 32,4±6,0 79±4,93 1:450 

III 
группа 

2 53,5±3,5 87,8±0,55 1:300 
8 49,4±5,8 75,5±2,95 1:400 

15 47,3±7,2 79,3±4,36 1:700 
22 40,9±1,25 80,3±1,55 1:800 
28 43,7±2,55 83,5±9,95 1:800 
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ских признаков респираторной патологии 
наряду с присутствием в носовых выде-
лениях микоплазм (75%), стрептококков 
групп Д (75%) и С (50%), увеличилась ча-
стота изоляции золотистого стафилококка 

и обнаружение генома вируса ИРТ с 25 до 
100%. Кроме того от всех телят изолиро-
ваны эшерихии различных серовариантов 
и не выделялись вышеуказанные сапро-
фитные микроорганизмы (табл. 3).

 10 

Таблица 3 

Микробиоценоз верхних дыхательных путей телят 

Микро- 
организмы 

 

Группы 
I группа II группа III группа 

Дни после транспортировки 
2 8 15 22 28 2 8 15 22 28 2 8 15 22 28 

Staph. 
saprophyticus,% 

 
25 

 
н/в 

 
25 

 
25 

 
50 

 
н/в 

 
н/в 

 
н/в 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
н/в 

 
50 

Staph. epider 
midis, % 

50 н/в н/в 50 25 50 50 н/в н/в 50 50 50 50 н/в н/в 

Staph. 
hyicus,% 

н/в н/в 25 50 50 50 50 н/в 50 100 н/в н/в 50 50 50 

Strept. 
гр. Д,% 

75 75 50 50 50 100 100 100 50 50 50 100 50 50 100 

Strept. 
гр.С,% 

50 50 75 75 50 50 50 100 50 н/в н/в н/в 50 100 100 

Staph. 
aureus,% 

25 100 75 100 100 н/в н/в 50 50 50 н/в н/в н/в 100 100 

E. coli,% н/в 100 75 75 100 н/в н/в 100 50 100 н/в н/в н/в 50 н/в 
Citrobacter 
spp.,% 

н/в н/в н/в 50 50 н/в н/в н/в 50 100 н/в н/в н/в 50 н/в 

Enterobacter 
spp.,% 

н/в н/в 25 50 50 н/в н/в н/в 50 100 н/в н/в н/в 50 н/в 

Myc.bovis,% 100 75 50 50 50 100 50 50 50 50 100 н/в н/в н/в н/в 
Вирус ИРТ,% 25 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 н/в н/в н/в 

При дальнейшем развитии патологии 
от телят первой группы во все сроки ис-
следований выделяли (обнаруживали) ука-
занные патогены, но отмечены тенден-
ция снижения обнаружения геномов мико-
плазм и вируса ИРТ до 50% и появление в 
микробном пейзаже в последние 2 недели 
опыта представителей родов Citrobacter и 
Enterobacter в 50% случаев, а также сапро-
фитной микрофлоры.

Таким образом, от телят первой груп-
пы из носовых смывов (выделений) изо-
лировали (обнаруживали) патогенные (ви-
рус ИРТ, микоплазмы, золотистый стафи-
лококк, стрептококки групп Д и С), потен-
циально патогенные (эшерихии,  предста-
вители родов Citrobacter и  Enterobacter) 
и сапрофитные (Staph. epidermidis, Staph.
saprophyticus Staph.hyicus) микроорганиз-
мы. При этом патогенные микроорганиз-
мы выделяли как до, так и наиболее часто 
при возникновении и развитии болезней, 
а потенциально патогенные – только при 
клиническом проявлении патологии. 

Результаты исследований свидетель-
ствуют о вирусно-бактериальной этиоло-
гии респираторных болезней телят первой 

группы.
У животных 2 группы до появления 

заболевания установлено носительство в 
верхних дыхательных путях вируса ИРТ в 
50%, Myc. вovis – в 100% и 50%, стрепто-
кокков групп Д и С в 100 и 50% соответ-
ственно и сапрофитных микроорганизмов 
Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus 
hyicus – в 50% случаев (табл. 3). 

При проявлении у них клинических 
признаков респираторных болезней  на-
ряду с присутствием в микробном пейза-
же вируса ИРТ (50%), микоплазм (50%), 
стрептококков группы Д (100%) отмече-
но увеличение частоты изоляции  стрепто-
кокков группы С с 50 до 100%, обнаруже-
ние Staphylococcus aureus (50%), эшерихий 
различных серовариантов (100%) и отсут-
ствие сапрофитных микроорганизмов. 

При развитии болезни в последую-
щие 7 дней частота изоляции золотисто-
го стафилококка и микоплазм остава-
лась такой же, а стрептококков групп Д и 
С и E. сoli снизилась до 50%. Кроме ука-
занных патогенов из носовых выделе-
ний изолированы микроорганизмы родов 
Citrobacter и Enterobacter, Staphylococcus 
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hyicus и Staphylococcus saprophyticus в 50% 
случаев, но не обнаружен геном вируса 
ИРТ. При дальнейшем развитии патоло-
гии из верхних дыхательных путей выде-
лены все указанные патогены (за исклю-
чением стрептококков группы С): вирус 
ИРТ, микоплазмы, стрептококки группы 
Д, золотистый стафилококк в 50%, эше-
рихии, цитробактеры и энтеробактеры в 
100%, а также сапрофиты Staphylococcus 
epidermidis и Staphylococcus saprophyticus 
в 50% и Staphylococcus hyicus в 100% слу-
чаев.

Таким образом, от животных вто-
рой группы из носовых смывов (выде-
лений) изолировали патогенные (вирус 
ИРТ, микоплазмы, золотистый стафило-
кокк, стрептококки групп С и Д), потен-
циально патогенные (эшерихии различ-
ных серовариантов, представители родов 
Citrobacter и Enterobacter) и сапрофитные 
(Staphylococcus epidermidis,  Staphylococcus 
saprophyticus, Staphylococcus hyicus) ми-
кроорганизмы. При этом патогенные ми-
кроорганизмы выделяли как до, так и наи-
более часто при возникновении и разви-
тии болезней, а потенциально патогенные 
– только при клиническом проявлении па-
тологии. 

Результаты исследований также сви-
детельствуют о вирусно-бактериальной 
этиологии респираторных болезней телят 
второй группы.

Микробный пейзаж верхних дыхатель-
ных путей телят третьей группы до клини-
ческого проявления респираторных болез-
ней был представлен микоплазмами толь-
ко при фоновом исследовании (100%), ви-
русом ИРТ в течение первой недели по-
сле транспортировки (50%), стрептокок-
ками группы Д в течение 3-х недель (50%, 
100% и 50%) и стрептококками группы С 
за одну неделю до заболевания (50%), а 
также сапрофитными микроорганизмами 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
saprophyticus в течение 3-х недель (50%) и 
Staphylococcus hyicus за одну неделю до за-
болевания (50%) (табл. 3).

При появлении у них клинических при-
знаков респираторной патологии наряду с 
присутствием в микробном пейзаже стреп-
тококка группы Д (50%) и Staphylococcus 
hyicus (50%) увеличилась частота вы-
деления стрептококка группы С с 50 до 
100% и обнаружены золотистый стафи-
лококк (100%), эшерихии, цитробакте-
ры и энтеробактеры (50%), в то же вре-
мя в нем отсутствовали микроорганизмы 
Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus 

saprophyticus. При развитии патологии из 
носовых выделений изолировали стреп-
тококки групп С и Д и золотистый стафи-
лококк в 100% случаев, а также сапрофи-
ты Staphylococcus hyicus  и Staphylococcus 
saprophyticus (50%).

В целом от телят третьей группы ча-
стота изоляции из носовых смывов (выде-
лений) патогенных и потенциально пато-
генных микроорганизмов была в 1,6 и 1,3 
и в 3,8 и 3,7 раза меньше, чем от животных 
1 и 2-ой групп соответственно, а сапрофит-
ных в 1,5 раза больше в сравнении с анало-
гичным показателем у телят первой груп-
пы.

Результаты изучения микробного пей-
зажа у телят 3-й группы свидетельствуют о 
бактериальной этиологии респираторных 
болезней. Отсутствие обнаружения генома 
вируса ИРТ в носовых выделениях живот-
ных, по-видимому, связано с высокой на-
пряженностью гуморального иммунитета 
против инфекции, вызываемой этим воз-
будителем.

Проведенными исследованиями по из-
учению микробного пейзажа установлено, 
что появление первых клинических при-
знаков респираторной патологии сопро-
вождается обнаружением в верхних дыха-
тельных путях телят всех групп золотисто-
го стафилококка (100%), эшерихий раз-
личных серовариантов у животных 1-й и 
2-й (100%) и 3-й (50%) групп, микроорга-
низмов родов Citrobacter и  Enterobacter у 
животных 3-й группы (50%), увеличение в 
2 раза частоты выделения стрептококков 
группы С у телят 2-й и 3-й групп и в 4 раза 
вируса ИРТ у животных 1-й группы.

Дальнейшее развитие респираторной 
патологии у телят 1, 2, 3-й групп соответ-
ственно в течение 3, 2 и 1 недели также 
взаимосвязано с обнаружением в верхних 
дыхательных путях золотистого стафило-
кокка в 75, 100 и 100% (1-я группа), 50 и 
50% (2-группа), 100% (3-я группа) случаев, 
эшерихий в 75, 75 и 100% (1-я группа), 50 и 
100% (2-я группа), стрептококков групп Д 
и С в 100% (3-я группа), цитробактера в 50 
и 50% (1-я группа), в 50 и 100% (2-я груп-
па), энтеробактера в 25, 50 и 50%  (1-я груп-
па), в 50 и 100%  (2-я группа), микоплазм и 
вируса ИРТ в 50, 50 и 50% (1-я и 2-я груп-
пы).

Таким образом, состав микробного пей-
зажа верхних дыхательных путей, сроки 
возникновения и длительность течения ре-
спираторных болезней телят после завоза 
их в специализированное хозяйство для до-
ращивания и откорма зависят от исходно-
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го состояния иммунной системы, при этом 
исследование микробного пейзажа имеет 
диагностическое и прогностическое зна-
чение у животных, предрасположенных к 
респираторной патологии. У телят с более 
высокими показателями иммунного стату-
са из верхних дыхательных путей в мень-
шей степени выделяются потенциально 

патогенные и патогенные микроорганиз-
мы, а клинические признаки респиратор-
ной патологии появляются позже, чем у 
животных со сниженной функцией иммун-
ной системы, что свидетельствует о луч-
шей адаптации их к новым условиям после 
стрессорного воздействия. 

Резюме: состав микробного пейзажа верхних дыхательных путей, сроки возникновения и дли-
тельность течения респираторных болезней телят после завоза их в специализированное хо-
зяйство для доращивания и откорма зависят от исходного состояния иммунной системы, при 
этом исследование микробного пейзажа имеет диагностическое и прогностическое значение у 
животных, предрасположенных к респираторной патологии. У телят с более высокими показа-
телями иммунного статуса из верхних дыхательных путей в меньшей степени выделяются по-
тенциально патогенные и патогенные микроорганизмы, а клинические признаки респиратор-
ной патологии появляются позже, чем у животных со сниженной функцией иммунной системы, 
что свидетельствует о лучшей адаптации их к новым условиям после стрессорного воздействия. 
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Введение: Всестороннее изучение мор-
фологии систем и органов живого организ-
ма позволит более детально и углубленно 
понять процессы, протекающие в организ-
ме, а значит и создать базу для разработки 
систем полноценного сбалансированного 
кормления, содержания животных и птиц, 
что обеспечит получение максимальной 
продуктивности. Морфология с исполь-
зованием комплексных анатомических и 
морфометрических методик позволяет 
глубже изучить и обосновать видовые, воз-
растные и породные различия, выявлен-
ные в структуре органов и систем организ-
ма каждого конкретного вида птиц. Залог 
успеха современного птицеводства и тем 
более, его интенсификация всегда основы-
ваются на знаниях биологии птиц, её мор-
фофункциональных особенностей, в част-
ности, органов аппарата пищеварения [1]. 

Анализ данных литературы, свидетель-
ствует о недостаточном внимании к изуче-
нию закономерностей развития кишечни-
ка гусей в постэмбриональном периоде.  В 

научных публикациях [1;2] имеются сведе-
ния о развитии кишечника гусей некото-
рых пород, где авторы отмечают специфи-
ческие особенности, однако данные, каса-
ющиеся развития кишечника гусей пере-
яславской породы в постэмбриональном 
онтогенезе, в доступной литературе отсут-
ствуют .

Цель исследования. Целью настоящего 
исследования является изучение морфоло-
гии толстого отдела кишечника гусей пе-
реяславской породы до 120-суточного воз-
раста.

Методика исследования. Материалом 
для исследования послужил толстый отдел 
кишечника 54 клинически здоровых гусей 
переяславской породы, разбитых на девять 
групп (1-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-, 105-, 120- 
сутки) постэмбрионального онтогенеза.

Гуси были получены на гусеферме ГНУ 
Владимирского НИИСХ Россельхозакаде-
мии, благополучного по инфекционным и 
инвазионным заболеваниям. Возраст гу-
сей определяли по книгам зоотехническо-
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го учета.
Эвтаназию птицы осуществляли с со-

блюдением международных принципов 
Хельсинской декларации о гуманном от-
ношении к животным. Вскрывали грудо-
брюшную полость по белой линии, оце-
нивали анатомо-топографические показа-
тели кишечника, последний извлекали, ос-
вобождали от химуса, проводили измере-
ние длины кишечника с помощью нитки 
и штангенциркуля с точностью до 1,0 мм, 
определяли массу кишок на весах ВЛК-500 
с точностью до 0,1 г. 

Результаты исследования. Анализ по-
лученных данных свидетельствует, что 
максимальный коэффициент интенсивно-
сти роста массы толстого отдела кишеч-
ника в целом и его составляющих (парных 
слепых, прямой кишки и клоаки) отмечен 
у гусей 15-суточного возраста. К 120-суточ-
ному возрасту происходит нелинейное сни-
жение коэффициента роста массы всех со-
ставляющих толстого отдела кишечника. 
Следует отметить, что в 15- и 30-суточном 
возрастах самой высокой интенсивностью  
прироста массы обладают слепые кишки, 

4 
 

 
Рис. 1. Динамика интенсивности роста массы слепых, прямой кишки и 

клоаки гусей переяславской породы 
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Рис. 2. Динамика интенсивности роста длины слепых, прямой кишки и 

клоаки гусей переяславской породы 
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в сравнении с показателями прироста мас-
сы прямой кишки и клоаки. К 45-суточно-
му возрасту отмечено снижение относи-
тельного прироста массы слепых кишок, 
по отношению с таковым показателями 
прямой кишки и клоаки. В возрасте 60 су-
ток гусей, прирост изучаемых показателей 
у всех кишок толстого отдела остается на 
одном уровне (Р ≤ 0,05). С 75- по 120 сутки 
постэмбрионального онтогенеза гусей, от-
мечена закономерность одинакового при-
роста массы прямой кишки и клоаки, ко-
торый незначительно превышает таковой 
слепых кишок (рис. 1).

Анализируя данные относительного 
прироста длины толстого отдела кишечни-
ка и его составляющих, следует отметить, 
что максимальными они являются в 15-су-

точном возрасте гусят. К 45-суточному воз-
расту наблюдается резкое снижение отно-
сительного прироста длины кишок толсто-
го отдела. Отмечено, что до 30 суток по-
стэмбрионального развития гусей, наибо-
лее интенсивным приростом длины обла-
дают парные слепые кишки. Показатели 
относительного прироста  длины прямой 
кишки имеют минимальные показатели в 
этот период, однако, в 45-суточном возрас-
те относительный прирост массы прямой 
кишки преобладает над прочими, в соста-
ве толстого отдела кишечника. В 45-суточ-
ном возрасте показатели прироста длины 
слепых кишок имеют минимальные значе-
ния. В 60-суточном возрасте данные отно-
сительного прироста длины кишок толсто-
го отдела одинаковы. К 75-суточному воз-
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Рис. 3. Динамика абсолютного и относительного роста массы толстого 

отдела кишечника гусей переяславской породы 

 
Рис. 4. Динамика абсолютного и относительного роста длины толстого 

отдела кишечника гусей переяславской породы 
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расту гусей наблюдается незначительный 
спад интенсивности прироста длины сле-
пых кишок по сравнению с прямой кишкой 
и клоакой. В последующие изучаемые воз-
растные периоды прирост длины кишок 
толстого отдела практически не изменя-
ется, достигая минимальных показателей в 
120-суточном возрасте (рис. 2).

Анализируя динамику относительной 
массы и  длины толстого отдела кишеч-
ника следует отметить, что до 15-суточно-
го возраста гусей  изучаемые показатели 
значительно увеличиваются, а затем про-
исходит спад интенсивности прироста мас-
сы и длины кишок толстого отдела, дости-
гая минимальных показателей в 120-суточ-
ном возрасте. 

По мнению некоторых авторов [3;4], 
данные абсолютного и относительно-

го роста (по Броди), их графическое изо-
бражение (а точнее пересечение) динами-
ки может свидетельствовать о становле-
нии «зрелости» организма. Имеются све-
дения [5], что место пересечения этих по-
казателей на графике  косвенно указывает  
на критическую фазу в развитии организ-
ма или органа. 

Нами установлено, что морфофункци-
ональная зрелость по линейному показа-
телю относительного роста массы и дли-
ны толстого отдела кишечника выявляет-
ся в 15-суточном возрасте гусят (рис. 3, 4). 
В  критический период происходят круп-
ные морфофункциональные преобразо-
вания на тканевом и органном уровнях, ха-
рактеризующиеся повышением  чувстви-
тельности организма к абиотическим фак-
торам среды. 

Резюме: В статье представлены данные морфометрических показателей толстого отдела кишеч-
ника гусей переяславской породы с возрастом. Установлено, что в 15-суточном возрасте гусят 
интенсивность прироста массы и длины толстого отдела кишечника в целом и его составляю-
щих имеют максимальные показатели. К 120-суточному возрасту происходит нелинейное сни-
жение интенсивности прироста массы и длины толстого отдела кишечника гусей переяславской 
породы.

SUMMARY  
The article presents some research informations about morphometric indicators the large intestinal of the gees of 
pereslawl breed with age.  Found that a 15-day-old goslings rate of weight gain and the length of the large intestine as 
a whole and its components have maximum performance. For 120-day age is a non-linear decrease in the intensity of 
weight gain and the length of the large intestine pereslawl geese breed.

Keywords: intestine, morphometric, geese of pereslawl breed.
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Важной задачей науки является разра-
ботка, испытание, апробация биологиче-
ски активных добавок и выдача рекомен-
даций по применению экологически безо-
пасных препаратов, естественных метабо-
литов, комплексных соединений, активно 
влияю¬щих на формирование продуктив-
ных свойств животных. Эффект этих доба-
вок обусловлен их регулирующим влияни-
ем на интенсивность  обменных процессов 
и усилением функционального состояния 
органов и систем  [1, 2, 3].

Дополнительное включение в рацион 
свиноматок таких веществ как селен, вита-

мин Е, β-каротин и янтарная кислота (есте-
ственные метаболиты, имеющиеся в орга-
низме и участвующие в процессах метабо-
лизма) оказывают положительной влия-
ние на биохимический и морфологический 
состав крови и продуктивность свинома-
ток [4, 5, 6].

Мы поставили перед собой цель – обо-
сновать целесообразность комплексного 
применения этих веществ супоросным и 
подсосным свиноматкам.

Исследования проводили по схеме, 
представленной в табл. 1.

Гематологический статус крови сви-

УДК 636.4.082
Урбан Г.А. 
(ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И  
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
СУПОРОСНЫХ И ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК
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Таблица 1 

                                                 Схема опыта 

 
Группа 

Применяемые препараты 
органический 

селен 
янтарная 
кислота 

карток (β-каро-
тин+витамин Е) 

І-контрольная - - - 

ІІ-опытная по 0,3 мг/кг корма- 
ежедневно 

- - 

Ш-опытная по 0,3 мг/кг корма- 
ежедневно 

7,5 мг/ кг  живой 
массы - по 10 дней с 
интервалом 10 дней 

 
 
- 

ІV-опытная по 0,3 мг/кг корма- 
ежедневно 

 
- 

по 10 мл – через 
каждые 10 дней 

V-опытная по 0,3 мг/кг корма- 
ежедневно 

7,5 мг/ кг  живой 
массы - по 10 дней с 
интервалом 10 дней 

по 10 мл – через 
каждые 10 дней 

 
номаток также подвергся изменению под 
воздействием испытываемых препаратов 
(табл. 2).

Содержание эритроцитов у супорос-
ных свиноматок ІІ группы, получавшей до-
бавку селена, возросло на 4,4 %;  у маток Ш 
и ІV групп, получавших селен с янтарной 
кислотой или с препаратом Карток, коли-
чество эритроцитов увеличилось на 7,4-8,5 
%;  в V группе увеличение произошло на 
11,1 %. Достоверные различия получены 
только в Ш и V группах.  Остальные зна-

чения были  недостоверны и можно гово-
рить лишь о наблюдающейся тенденции к 
увеличению.

Количество лейкоцитов во ІІ  груп-
пе относительно контроля повысилось на 
4,6 % (Р≤0,05), в Ш, ІV и V группах – на 
11,1-12,5 % (Р≤0,05). Как видно, наиболь-
шим содержанием форменных элемен-
тов в крови отличались свиноматки Ш и V 
групп. Почти аналогичная картина наблю-
далась по изменению уровня гемоглобина. 
В Ш- V группах его  содержание превыша-
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ло уровень контрольной группы на 7,1-9,1 
г/л или на 6,5-7,6 % (Р≤0,05), во ІІ группе – 
на 3,4 % (Р≤0,05). 

Изменение показателей гематокрита у 
супоросных свиноматок подчинено той же 
закономерности, что и остальные морфо-
логические показатели крови. Более высо-
кие его значения отмечены  у свиноматок 
Ш, ІV и V групп – на 9,0-11,4 % (Р≤о,005-
0,01) выше контроля; во ІІ группе – выше 
на 5,2 % (Р≤0,05).

По среднему объему эритроцитов и 
содержанию гемоглобина в 1 эритроците 
различий между группами маток в супо-
росный период не обнаружено. Во время 
лактации максимальный объем эритроци-
тов был у свиноматок II и IV групп, кото-
рые превышали сверстников Ш и V групп 
по данному показателю на 7,9-9,3 % и 6,2-
7,6 %; у них же выше была и концентрация 
гемоглобина в одном эритроците – 18,9-
19,4 пг против 17,5-18,0 пг вШ и V группах.

Морфологические показатели крови у 
свиноматок в подсосный период были вы-
ше, чем во время супоросности, что  объ-
ясняет повышенную интенсивность у них 
окислительно-восстановительных процес-
сов в организме, обусловленную необходи-
мостью создать оптимальные возможно-
сти для роста и сохранности приплода. 

Применение естественных метаболи-
тов свиноматкам во время лактации, по 
сравнению с супоросным периодом, отли-
чалось более существенным повышени-
ем гематологических показателей крови 
в опытных группах относительно контро-
ля. В ответ на добавку органического се-
лена количество эритроцитов во II группе 
увеличилось по сравнению с I группой на 
6,6 %, лейкоцитов – на 10,4 %, содержание 
гемоглобина – на 13,9 %, величина гемато-
крита – на 9,1 % (при Р≤ 0,05). В Ш и IV 
группах, получавших комплексную добав-
ку из двух препаратов, увеличение пока-
зателей крови произошло соответственно 
на 11,0-19,2; 10,7-15,4; 14,6-15,2  и 11,6-11,9 % 
(Р≤ 0,05), в V группе, где применялись три 
добавки, соответственно на 18,4; 17,0; 15,9 и 
12,3 % (Р≤ 0,05).

В целом морфологический состав кро-
ви свиноматок находился в пределах физи-
ологической нормы. Большее содержание 
эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 
в крови связано с более высоким уровнем 
анаболических процессов в организме сви-
номаток, что способствует формированию 
более крупных и жизнеспособных плодов.

Характер протекающих в организме 
процессов во многом отражает биохими-

ческий состав крови, поэтому его физио-
логический статус тесно связан с направ-
лением продуктивности животных.

Исследование белкового обмена у су-
поросных свиноматок (табл. 3) свидетель-
ствует о наличии достоверных изменений 
в содержании общего белка и его фракций 
в результате применения биологически ак-
тивных препаратов.                                                                                         

Скармливание маткам селена во время 
супоросности вызвало повышение коли-
чества общего белка в крови на 2,7 %. Ис-
пользование селена в комплексе с другими 
препаратами оказало более эффективное 
воздействие на белковую картину крови: в 
Ш-V группах уровень общего белка повы-
сился на 5,4-7,0 % (Р≤0,05).

Анализируя изменение  содержания 
альбуминов в крови, следует отметить на-
личие тенденции снижения их количества 
по мере увеличения числа вводимых в ор-
ганизм добавок. Во ІІ и Ш группах уро-
вень альбуминов по сравнению с контро-
лем был ниже на 0,8-1,3 %, в ІV  и V груп-
пах – на 5,7-8,3 %. Так как альбумины рас-
сматриваются как пластический матери-
ал для процессов синтеза, можно полагать, 
что они в большем количестве использу-
ются матками опытных групп на образова-
ние плодов.

По содержанию альфа- и βгамма-
глобулинов различий между группами не 
установлено, по гамма-глобулинам преи-
мущество опытных групп над контролем  
составило 37,8-43,5% (Р≤0,001).

Непосредственное влияние на синтез 
белка в организме оказывают ферменты 
аминотрансферазы, участвующие в про-
цессах переаминирования. Они способ-
ствуют обратимому переносу NH3-группы 
с аминокислот на кетокислоты. В наших 
исследованиях выявлена четко выражен-
ная тенденция снижения активности АСТ 
и АЛТ у супоросных свиноматок опытных 
групп по мере увеличения числа применя-
емых добавок. При даче свиноматкам се-
лена и селена с янтарной кислотой (ІІ и Ш 
группы ) активность фермента АСТ снизи-
лась на 6,6-8,7 % (Р≤0,05), фермента АЛТ – 
на 12,8-13,7 % (Р≤0,01),  при скармливании 
селена в комплексе с Карток, а также се-
лена с янтарной кислотой и Карток (ІV и V 
группы) активность АСТ снизилась на 13,9-
25, 0 % (Р≤0,05), фермента АЛТ на 24,6-25,5 
% (Р≤0,01). Более низкий уровень фермен-
тов переаминирования в сыворотке крови 
супоросных свиноматок, которые получа-
ли добавку биологически активных препа-
ратов, связан, вероятно, с лучшим исполь-
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зованием аминокислот в процессе биосин-
теза и снижением интенсивности их  ката-
болизма. С другой стороны, снижение ак-
тивности этих ферментов в пределах физи-
ологической нормы может свидетельство-
вать о благоприятном воздействии испы-
тываемых добавок на функциональное со-
стояние печени.

В подсосный период наблюдалась ин-
тенсификация белкового обмена у свино-
маток IV и V групп, у которых общим бы-
ло получение добавки селена и препара-
та Карток. Содержание общего белка в 
этих группах превышалоаналогичный по-
казатель контрольной группы на 9,9-12,7 
% (Р≤0,05), количество альбуминов на 5,5-
6,8 %, альфа-глобулинов на 15,6-26,9 % 
(Р≤0,05), гам-ма-глобулинов на 13,4-16,4 % 
(Р≤0,05). Для сравнения – во II и Ш груп-
пах преимущество над контролем по обще-
му белку и альбуминам составляло  3,0-4,7 
% и 2,2-4,0 %, по гамма-глобулинам – 8,3-
11,3%.

Межгрупповые различия по активно-
сти ферментов переаминирования были 
незначительными и недостоверными. Важ-
ную  энергетическую и пластическую роль 
в организме свиней выполняют липиды. 
Вместе с белками и углеводами липиды со-
ставляют основную массу органического 
вещества живой клетки. Они участвуют в 
процессах созревания, входят в состав ми-
тохондрий, являются структурными эле-
ментами клеточных оболочек. Большую 
роль играют липиды в формировании за-
щитных свойств организма, составляют ос-
нову ряда биологически активных веществ 
– гормонов, витаминов, ферментов. 

Имеются данные о том, что липиды не-
сут в себе генетическую информацию [7].

Одной из форм существования липи-
дов в органах и тканях являются  липидно-
белковые комплексные соединения. Од-
на из важнейших функций липопротеи-
дов заключается в транспортировке жир-
ных кислот – из печени в переферические 
ткани. Они транспортируют жирораство-
римые витамины А, Д и Е, адсорбируя их 
на своей молекуле. Наиболее высокой ад-
сорбционной способностью обладают бе-
та-липопротеиды. 

Липопротеиды высокой плотности 
(α-липопротеиды) осуществляют обрат-
ный транспорт холестерина – из тканей в 
печень, где происходит его

катаболизм. Они переносят также жир-
ные кислоты, фосфолипиды и триглицери-
ды.

Изучение показателей, характеризую-

щих липидный обмен в организме (табл. 
4), показало, что применение органическо-
го селена, янтарной кислоты и препарата 
Карток способствовало повышению в кро-
ви супоросных свиноматок общих липидов 
и триглицеридов. Преимущество опыт-
ных групп над контрольной по содержа-
нию общих липидов составило 26,7-46,5 % 
(Р≤0,001). 

Введение в организм супоросных сви-
номаток естественных метаболитов приве-
ло к значительному повышению содержа-
ния в крови липопротеидного комплекса: 
альфа-липопротеиды превышали уровень 
у животных контрольной группы на 28,0-
57,6 % (Р≤0,01), бета-липопротеиды – на 
27,6-52,1 %  (Р≤0,01). Как видно, наиболее 
интенсивно происходит увеличение липо-
протеидов высокой плотности (альфа-ли-
попротеиды). При этом следует отметить 
большее увеличение их в группах, где сви-
номатки получали селен в комплексе с дру-
гими препаратами (Ш-V группы).

Во время подсосного периода содер-
жание общих липидов в крови свиноматок 
было ощутимо выше и превышало уро-
вень их в контрольной группе на 35,7-57,1 
% (Р≤0,01). Преимущество опытных групп 
над контролем по количеству  липопроте-
идов оставалось практически таким же как 
и в супоросный период, составляя 26,5-54,6 
% по α- липопротеидам и 30,6-51,0 % по бе-
та-липопротеидам.

Основным источником жира в крови, 
который используется клетками тканей в 
качестве энергетического материала, яв-
ляются триглицериды. Добавка селена в 
рацион свиноматок способствовала увели-
чению количества триглицеридов по отно-
шению к контролю на 17,6 % (Р≤0,05) в су-
поросный период и на 23,9 % (Р≤0,05) во 
время подсоса. Введение селена в сочета-
нии с янтарной кислотой или Картоком 
повысило содержание триглицеридов на 
33,3-43,1% (Р≤0,01) в супоросный и на 26,0 
% (Р≤0,05) в подсосный периоды.При ком-
плексном применении трех препаратов в V 
группе преимущество в содержании три-
глицеридов достигло 49,0% (Р≤0,001) и 
32,6 % (Р≤0,05).

Содержание холестерина в крови су-
поросных и подсосных свиноматок имело 
тенденцию к некоторому снижению при 
комплексном применении биологических 
добавок: в Ш-V группах уровень его был 
ниже, чем в контрольной группе, на 2,0-
9,5% в стадии супоросности и на 3,1-7,6% в 
подсосный период.

Комплексное применение естествен-
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 Таблица 4 

              Показатели липидного обмена у супоросных свиноматок 

Группа Общие 
липиды, 

г/л 

Липопротеиды, г/л Холесте- 
рин, 

моль/л 

Триглице-
риды, 
моль/л 

альфа бета 

Супоросные свиноматки 
І 1,26±0,05 0,42±0,04 0,84±0,03 2,06±0,04 0,51±0,05 
ІІ 1,85±0,07 0,65±0,06 1,20±0,04 2,17±0,06 0,64±0,05 
Ш 2,24±0,11 0,81±0,04 1,43±0,05 2,02±0,02 0,78±0,04 
ІV 2,12±0,07 0,82±0,05 1,30±0,03 1,88±0,05 0,80±0,03 
V 2,17±0,06 0,80±0,04 1,37±0,05 1,96±0,04 0,84±0,04 

Подсосные свиноматки 
І 1,54±0,06 0,64±0,04 0,98±0,04 1,98±0,07 0,54±0,06 
ІІ 2,19±0,10 0,81±0,04 1,38±0,03 2,03±0,07 0,57±0,08 
Ш 2,47±0,07 0,94±0,05 1,53±0,03 1,92±0,05 0,58±0,04 
ІV 2,57±0,08 0,99±0,05 1,58±0,05 1,86±0,06 0,58±0,06 
V 2,4±90,13 0,96±0,06 1,53±0,03 1,84±0,08 0,61±0,05 
 

14 
 

Таблица 5 

              Показатели углеводного обмена у супоросных свиноматок 
Группа Глюкоза, моль/л Молочная кислота,     

моль/л 
ЛДГ, мккат/л 

Супоросные свиноматки 
І 4,35±0,08 15,06 ±0,94 13,16±0,37 
ІІ 4,87±0,12 18,08±0,80 13,52±0,43 
Ш 4,90±0,09 19,27±0,68 13,31±0,32 
ІV 5,09±0,08 18,45±1,14 12,89±0,58 
V 4,98±0,13 18,56±0,76 12,65±0,26 

Подсосные свиноматки 
І 4,56±0,13 15,47±0,84 13,55±0,29 
ІІ 5,18±0,08 19,35±1,10 13,81±0,34 
Ш 5,34±0,15 20,16±1,07 14,34±0,46 
ІV 5,86±0,09 19,82±1,16 14,08±0,51 
V 6,02±0,11 20,86±1,34 14,18±0,48 

 

ных метаболитов оказало существенное 
влияние и на интенсивность углеводного 
обмена свиноматок (табл. 5).

Содержание глюкозы в крови супорос-
ных маток опытных групп увеличилось на 
11,9-17,0 % (Р≤0,05) по сравнению с кон-
трольной группой, причем около 12 % это-
го увеличения обусловлено применением 
селена.

Аналогичноизменению глюкозы про-
исходит изменение содержания и молоч-
ной кислоты в крови свиноматок. Добавка 
органического селена повысила уровень 
молочной кислоты на 20,0 % (Р≤0,05) по 
отношению к контрольной группе, а в ком-
плексе с янтарной кислотой, β-каротином 
и витамином Е он способствует ещё боль-

шему увеличению молочной кислоты в 
крови супоросных свиноматок – на 22,5-
30,6 % (Р≤0,001).

У подсосных свиноматок добавка се-
лена повысила уровень глюкозы в крови 
на 13,5 % (Р≤0,05), молочной кислоты – на 
25,0 % (Р≤0,05), комплексное применение  
изучаемых добавок  способствовало уве-
личению количества глюкозы в крови сви-
номаток на 17,1-32,0 % (Р≤0,05), молочной 
кислоты на 28,1-32,5 % (Р≤0,05).

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что добавкииспытывае-
мых препаратов не оказали существенного 
влияния на активность фермента лактат-
дегидрогеназы. У супоросных свиноматок  
ІІ и Ш групп активность её по сравнению 
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с І группой оказалась выше на 1,1-2,7 %, в 
ІV и V группах – на 2,6-3,9 %, у подсосных 
маток соответственно на 1,9-5,8 % и 3,9-4,6 
%. Отмеченные изменения были статисти-
чески недостоверными.

В целом следует отметить, что при 
применении органического селена, янтар-

ной кислоты и препаратаКарток проис-
ходит коррекция метаболических процес-
сов, в частности углеводного обмена, с це-
лью обеспечения организма необходимым 
количеством химической энергии в виде 
АТФ для осуществления синтетических 
процессов.

Резюме:  Применении органического селена, янтарной кислоты и препарата Карток происхо-
дит коррекция метаболических процессов, в частности углеводного обмена, с целью обеспече-
ния организма необходимым количеством химической энергии в виде АТФ для осуществления 
синтетических процессов.

SUMMARY  
pplying of organic selenium, succinic acid and preparation Cartok is resulted in correction of metabolic 
processes, especially carbohydrate ones, to provide organism with necessary quality of chemical energy 
in the form of ATP for carrying out of synthetic processes.

Keywords:  Sows, organic selenium, succinic acid, cartok (β-carotene+vitamin E), morphological composition 
of blood, biochemical indices of blood. 
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Введение
Повреждения таза, как правило, явля-

ются результатом множественных и со-
четанных травм с поражением перифери-
ческих нервов, что приводит к парезам и 
атрофиям мышц тазовых конечностей [5, 
9, 10]. Неустранение смещения костных от-
ломков при переломах седалищной кости 
вызывает повреждение седалищного не-
рва [2, 7, 11]. Деформации таза в условиях 
консервативного метода лечения приводят 
к вторичным нарушениям статики и био-
механики ходьбы. Квадратная мышца бе-
дра имеет непосредственную взаимосвязь 
с седалищной костью, входит в группу глу-
боких мышц тазобедренного сустава, су-
пинирует бедро и разгибает его в тазобе-
дренном суставе [1], следовательно, в раз-
ных условиях восстановления после пере-
ломов возможны различные морфологи-
ческие изменения данной мышцы.

Цель исследования – изучение мор-
фологических характеристик квадратной 
мышцы бедра при консервативном и опе-
ративном методах лечения краниального 
перелома  седалищной кости.

Материал и методы исследования
Эксперименты выполнены на 30 бес-

породных собаках обоего пола в возрасте 
от года до пяти лет, весом 6-27 кг. Содержа-
ние, операции и эвтаназию животных осу-
ществляли в соответствии с требованиями 
МЗ РФ к работе экспериментально-биоло-
гических клиник и Европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментальных целей 
[6]. Животные были разделены на опыт-
ную (I) и контрольную (II) серии. После 
выполнения односторонней поперечной 
остеотомии тела и ветви седалищной ко-
сти, в I серии осуществляли лечение пере-
ломов устройством внешней фиксации [8]. 
Во II серии проводили консервативное ле-
чение, заключающееся в ограничении под-

вижности (постоянное содержание в клет-
ке) и приеме нестероидных противовоспа-
лительных препаратов. Животных обеих 
серий выводили из опыта через: 14, 28, 65 
суток (по 2 собаки на срок); 125, 215 и 400 
суток (по 3 собаки на срок).

 Рентгенографические исследования 
включали производство и описание рент-
геновских снимков с изучением смещения 
костного фрагмента. Съёмку  в прямой 
(дорсо-вентральной) и боковой (латеро-
медиальной) проекциях выполняли на ста-
ционарном рентгенодиагностическом ап-
парате АРД-2-125-К4.

Патологоанатомические исследова-
ния включали макроскопическое описа-
ние при послойном препарировании и из-
мерение абсолютного объёма квадратной 
мышцы бедра опытной и контралатераль-
ной конечности в I и II сериях эксперимен-
та.

В выше обозначенные сроки осущест-
вляли взятие двух фрагментов квадратной 
мышцы бедра различной величины. Боль-
ший фрагмент мышцы фиксировали в 1% 
растворе нейтрального формалина, после 
промывки заливали в парафин. Изготав-
ливали срезы толщиной 3-5 мкм и окраши-
вали гематоксилином-эозином и по Ван-
Гизону. Меньший фрагмент мышцы  по-
мещали в смесь равных объемов 2% глу-
тарового альдегида и 2% параформальде-
гида на фосфатном буфере (рН 7,4), пост-
фиксировали в 1% растворе осмиевой кис-
лоты, с дальнейшей дегидратацией в спир-
тах и ацетоне, пропитывали в аралдите и 
полимеризовали (t=56º). Полутонкие (1-2 
мкм) продольные срезы изготавливали на 
ультратоме «Nova» фирмы LKB (Швеция), 
окрашивали по M.Ontell.

Результаты исследования
В I серии эксперимента на рентгено-

граммах к 65-м суткам наблюдали призна-
ки сращения  седалищной кости с сохране-

УДК [611.738.19:616.718.2-001.5-089.227.84]–092.9
Филимонова Г.Н., Антонов Н.И.
(Российский научный центр «Восстановительная травматология и 
ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова Минздравсоцразвития»)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КВАДРАТНОЙ МЫШЦЫ БЕДРА ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕДАЛИЩНОЙ КОСТИ 
СОБАК В УСЛОВИЯХ ОПЕРАТИВНОГО И 
КОНСЕРВАТИВНОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
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нием оси тазовой кости. Во II серии экспе-
римента на 14-е, 28-е, и в меньшей степени 
на 65-е сутки после остеотомии определя-
ли изменение положения костного фраг-
мента седалищной кости. Через 28 суток 
в 14 из 15 случаев выявляли смещение от-
ломка в сагиттальной плоскости с образо-
ванием клиновидного диастаза под углом 
от 20 до 450, открытым дорсально. Смеще-
ние фрагмента во фронтальной плоскости 
составляло 1-30. Расстояние между отлом-
ками было в пределах от 1,0 до 10,0 мм. 

Макроскопические изменения струк-
тур таза были весьма характерны во II се-
рии опытов. Через 14 и 28 суток  между от-
ломками при препарировании области по-
вреждения выявляли образование гемато-
мы. Бедренный желоб седалищного нерва 
был сужен вследствие смещения костного 
фрагмента седалищной кости и разраста-
ния костной мозоли, что приводило к фи-
брозу окружающих тканей седалищно-
го нерва [2]. После 28 суток эксперимента 
определяли тусклость цвета, уменьшение 
объема и снижение эластичности квадрат-
ной мышцы бедра. Лишь во II серии мыш-
ца подвергалась необратимым деструктив-
ным процессам, к 400-м суткам ее объём 
был меньше на 82% по сравнению с объ-
ёмом одноимённой мышцы контралате-
ральной конечности.

Через 14 суток эксперимента в I се-
рии в квадратной мышце бедра наблюдали 
фрагменты волокон с округлыми светлы-
ми ядрами с центрально расположенными 
крупными ядрышками, что соответствует 
признакам физиологической внутрикле-
точной регенерации [3, 4]. Прослойки эн-
домизия были незначительны, фрагменты 
миоцитов с увеличенным числом светлых 
ядер перемежались с участками без ско-
пления таковых, отмечены контрактурно 

измененные волокна, в перимизии – ред-
кие ряды адипоцитов.

Во II серии уже к 14-м суткам экспери-
мента в исследуемой мышце наблюдали 
усиленный фибриллогенез, приводящий к 
повышенному содержанию прослоек сое-
динительной ткани, визуализировали фи-
бробласты с длинными отростками и мно-
жество тучных клеток, свидетельствую-
щих о процессах воспаления. В мышечных 
волокнах в изобилии были видны слабо 
окрашивающиеся ядра (одиночно, попар-
но, группами). В концевых и перифериче-
ских отделах волокон находили миосател-
литоциты II типа с выраженными ядрами 
и развитой цитоплазмой, наблюдали пар-
ные миобласты, прилежащие к поверхно-
сти волокон. В контралатеральной конеч-
ности отмечали единичные контрактурно-
измененные мышечные волокна.

Через 28 суток эксперимента в I серии 
квадратная мышца бедра обычного стро-
ения, в небольшом количестве миоцитов 
наблюдали увеличение числа и размеров 
ядер по сравнению с контралатеральной 
конечностью, волокна с узлами пересокра-
щений единичны. Во II серии в одноимен-
ной мышце большинство мышечных воло-
кон было с признаками активизации, про-
слойки перимизия значительно увеличены, 
зачастую заполнены крупным адипоцита-
ми, множество очагов клеточной инфиль-
трации. В миоцитах наблюдали скопления 
светлых ядер, нередки контрактурно изме-
ненные волокна. В контралатеральной ко-
нечности визуализировали ядра с призна-
ками деления, в перимизии – единичные 
адипоциты и тучные клетки.

К 65-м суткам опыта для квадратной 
мышцы бедра в условиях применения ап-
парата внешней фиксации были характер-
ны многочисленные признаки как физио- 6 

 

  
а б 

Рис. 1. Гистоструктура квадратной мышцы бедра через 65 суток 
эксперимента в I серии: а –  регенерационные ядра (Яр); б – 
цепочка ядер, образующих миосимпласт (ГЯр). Полутонкие 
срезы, окраска по M.Ontell; 1200х 
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Рис. 2. Гистоструктура квадратной мышцы 
бедра через 65 суток эксперимента вo II серии: 
преобладают адипоциты (А) и соединительная 
ткань (С), пересокращенные, и поперечно 
ориентированные мышечные волокна (Вм). 
Полутонкий срез, окраска по M.Ontell, 200х 

 

 10 

 

  
а б 

Рис. 3. Гистоструктура квадратной мышцы бедра через 215 суток 
эксперимента во II серии: а – преобладают адипоциты (A), 
истонченные, укороченные  мышечные волокна (Мв); б – 
фибробласты (стрелки) в разрастаниях соединительной ткани. 
Полутонкие срезы, окраска по M.Ontell; а – 200х, б – 1200х 

 

логической, так и репаративной регенера-
ции, имеющие качественно единые меха-
низмы. В волокнах наблюдали единичные 
крупные прозрачные ядра (рис. 1 а), а так 
же цепочки из 5-10 таких ядер, образую-
щих миосимпласты с дальнейшим форми-
рованием многоядерных миотуб (рис. 1 б), 
парные миобласты, прилежащие к поверх-
ности волокон. В прослойках перимизия 
локализованы адипоциты, единичные туч-
ные клетки, фибробласты. В мышце кон-
тралатеральной конечности идентифици-

ровали миоциты двух типов и незначитель-
ную долю соединительной ткани.

При консервативном методе лечения в 
мышце представлены разнообразные при-
знаки дегенерации: между миоцитами, за-
частую лишенными определенной направ-
ленности, локализованы поля адипоцитов 
и соединительнотканные разрастания, от-
мечали участки, где жировые клетки пре-
обладают, присутствуют тучные клетки, 
а так же волокна с множественными кон-
трактурами (рис. 2). В сохранившихся труб-

ках базальных мембран дегенерировавших 
мышечных волокон после работы макро-
фагов и нейтрофилов наблюдали скопле-
ния округлых светлых ядер с дальнейшим 
новообразованием мышечных волокон, в 
перимизии идентифицировали многочис-
ленные фибробласты. Квадратная мышца 
контралатеральной конечности нормаль-
ного строения, изредка наблюдали фраг-

менты, содержащие измененные волокна с 
узлами пересокращений и цепочками свет-
лых ядер, свидетельствующими о внутри-
клеточной регенерации мышечной ткани. 
Вблизи микрососудов были локализованы 
клетки-сателлиты, выполняющие трофи-
ческое обеспечение метаболической ак-
тивности мышечных волокон [3, 4, 12].

Через 215 суток исследования квадрат-

ная мышца бедра в I серии представлена 
мышечными волокнами с нормальной по-
перечной исчерченностью, редкими цен-
трально расположенными цепочками ядер, 
с единичными адипоцитами в эндо- и пери-
мизии. Во II серии имело место фактиче-

ское перерождение мышцы как органа: 
наблюдали конгломерат из соединитель-
нотканных тяжей и адипоцитов (рис. 3 а). 
Преобладали мозаичные картины из дуго-
образных тяжей, включающих клетки жи-
ра и мышечные волокна, без определен-
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ной направленности. В обширных соеди-
нительнотканных разрастаниях идентифи-
цировали многочисленные активирован-
ные фибробласты с длинными отростками 
(рис. 3 б). Для мышцы контралатеральной 
конечности были характерны продольно 
ориентированные волокна с единичными 
контрактурами и немногочисленными ади-
поцитами.

Таким образом, выявленные морфоло-
гические особенности квадратной мыш-
цы бедра в экспериментах по заживле-
нию переломов седалищной кости собак 

свидетельствуют о преобладании процес-
сов репаративной регенерации по типу ре-
ституции в условиях применения устрой-
ства внешней фиксации, обеспечивающего 
упругое натяжение, и по типу субституции 
при консервативном методе лечения. Име-
ет место патологическая атрофия, являю-
щаяся необратимым процессом в виду со-
хранения вызвавшей его причины вслед-
ствие смещения костного фрагмента седа-
лищной кости с последующей потерей фи-
зиологического напряжения квадратной 
мышцы бедра.

Резюме:  В эксперименте на беспородных собаках выполнена модель перелома седалищной ко-
сти и проведено консервативное и оперативное лечение. В числе комплексного исследования 
изменений органокомплекса изучено состояние квадратной мышцы бедра. Анализ результатов 
рентгенографических, патологоанатомических и гистологических исследований показал, что 
при оперативном лечении переломов седалищной кости наблюдаются умеренные реактивные 
изменения в квадратной мышце бедра, а консервативное лечение приводит к патологической 
ее атрофии. Выявленные морфологические особенности квадратной мышцы бедра, свидетель-
ствуют о преобладании процессов репаративной регенерации по типу реституции в условиях 
применения устройства внешней фиксации и по типу субституции при консервативном мето-
де лечения. 

SUMMARY  
Ischium fractures were modelled on mongrel dogs. Conservative and operative treatment was used for management. 
The complex study of the treatment included the condition of the square muscle of the thigh. The radiographic, 
pathoanatomical and histological analysis showed that mild reactive changes in the square muscle of the thigh were 
noted while conservative treatment resulted in pathological atrophy. The morphological features revealed in the 
square muscle of the thigh proved the prevalence of reparative regeneration of the restitution type in the conditions 
of external fixation and of the substitution type during conservative treatment. 

Keywords: dog, pelvic fracture, square femoral muscle
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Введение.
Формирование эмали зубов у живот-

ных - амелогенез - происходит в две ста-
дии. На первой стадии формируется эмале-
вая матрица, на второй - матрица подвер-
гается минерализации. Влияние местных 
и системных факторов, обусловливающее 
нарушение формирования эмалевой ма-
трицы, приводит к дефектам эмали - гипо-
плазии эмали.(1)

Несовершенный амелогенез (гипо-
плазия эмали, дисплазия эмали) (Enamel 
hypoplasia) - это недоразвитие самого по-
верхностного слоя зуба, обусловленное на-
рушением формирования матрикса эмали 
или ее минерализации, характеризующая-
ся количественной и качественной непол-
ноценностью последней. Гипоплазия эмали 
бывает местная и системная. Заболеванию 
подвергаются как молочные,  так и посто-
янные зубы.(4)

Местная гипоплазия характеризует-
ся нарушением развития тканей одного и 
(редко) двух зубов. Причиной ее возникно-
вения является либо механическая травма 
развивающегося фолликула постоянного 
зуба, либо воспалительный процесс в нем 
под влиянием биогенных аминов и инфек-
ции, проникающей в фолликул при хрони-
ческом периодонтите временного зуба.

Более часто причиной местной гипо-
плазии является воспалительный процесс, 
распространяющийся из области верхуш-
ки корня временного зуба. Зачаток любо-
го постоянного зуба может оказаться во-
влеченным в воспалительный процесс, но 

чаще страдают именно зачатки клыков. 
Особенно этому подвержены собаки кар-
ликовых пород, так как именно у них рас-
пространена ложная полидентия. При не-
соблюдении техники удаления молочных 
зубов возможна механическая травма или 
попадание инфекции к зачатку или апексу 
постоянного зуба. Такой излюбленный за-
водчиками способ удаления молочных зу-
бов, как «отламывание» коронок приво-
дит к возникновению местной гипоплазии 
в 50% случаев.(5)

Впервые местный тип гипоплазии у лю-
дей описал английский стоматолог Джо-
зеф Турнер. Он обнаружил дефекты эмали 
на двух постоянных премолярах и связал 
эти дефекты с периапикальным воспали-
тельным процессом временных моляров. 

Воспалительный процесс периапикаль-
ных тканей временных зубов распростра-
няется на зачатки постоянных зубов и воз-
действует на них до прорезывания. Вос-
палительный процесс распространяется 
диффузно внутри кости, разрушая зачат-
ки соответствующих постоянных зубов, 
повреждая защитный слой молодой эма-
ли - объединенный эмалевый эпителий 
(Bauer). Автор также обнаружил, что в не-
которых случаях эмалевый эпителий раз-
рушается и образуется грануляционная 
ткань, которая разрушает эмаль. В подле-
жащих тканях зуба образуется хорошо ми-
нерализованное цементоподобное веще-
ство, которое откладывается в глубине ко-
ронковой части зуба, изменяя ее внешний 
вид.
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Травмы передних временных зубов, 
вызывающие повреждение и следующее 
за этим воспаление корня зуба, могут тор-
мозить формирование эмалевой матрицы 
или процесс минерализации подлежащего 
постоянного зуба фронтального участка 
челюсти. (3)

При местной гипоплазии постоянный 
зуб прорезывается в положенный срок, но 
с дефектом эмали - часто на передней по-
верхности коронки. Дефект имеет вид бе-
лого пятна или углубления с гладким дном 
и стенками. Через истонченный слой эма-
ли на дне углубления может просвечивать 
пигментированный дентин, что придает де-
фекту коричневый оттенок. В некоторых 
случаях эмаль коронки зуба полностью 
или частично отсутствует.

При интенсивном и длительном воспа-
лительном процессе, так же как и при глу-
боком вколоченном вывихе, могут постра-
дать клетки, строящие дентин. В таком 
случае обе ткани - эмаль и дентин - форми-
руются неправильно, при этом постоянный 
зуб имеет неправильную форму - с искрив-
ленной или бочкообразной коронкой, при-
чудливыми очертаниями.(2)

Системная гипоплазия эмали -  возни-
кает при нарушении метаболических про-
цессов в зачатках зубов под влиянием на-
рушения минерального и белкового обме-
на в организме (в пренатальный и неона-
тальный период). Неправильное построе-
ние эмали может наблюдаться в несколь-
ких, развивающихся в один и тот же пери-
од, зубах. (4)

Причиной системной гипоплазии яв-
ляется нарушение минерального обмена 
в организме щенка или котенка  при раз-
личных патологических состояниях: ин-
фекционных заболеваниях, рахите, диспеп-
сии, пневмонии, а также при нерациональ-
ном вскармливании. Гипоплазия молочных 
зубов, которые формируются во внутриу-
тробный период, обусловлена нарушения-
ми в организме матери, во время беремен-
ности (перенесенные вирусные инфекции, 
тяжелые отравления и т.д.). Гипоплазия по-
стоянных зубов развивается под влияни-
ем различных заболеваний (рахит, тета-
ния, острые инфекционные заболевания, 
болезни ЖКТ, токсическая диспепсия, али-
ментарная дистрофия, мозговые наруше-
ния, тяжелый атопический дерматит), воз-
никших в период формирования и минера-
лизации этих зубов, то есть в период от 2 
недель до 6 месяцев. Выраженность гипо-
плазии зависит от тяжести перенесенного 
заболевания. (6)

В настоящее время медики проводят 
много исследований, направленных на 
определение зависимости гипоплазии эма-
ли у людей  от системных нарушений. В не-
которой степени развитие гипоплазии за-
висит от лихорадки, сопровождающейся 
сыпью, в большей же степени гипопласти-
ческие дефекты связаны с нарушением пи-
тания, особенно с недостатком витаминов 
А, С и D, а также кальция и фосфора. Jarnat 
и Schour обнаружили, что 2/3 гипопласти-
ческих дефектов развивается в период от 
рождения до первого года жизни ребенка. 
Примерно в 1/3 случаев гипоплазия обна-
руживалась на зубах, формирующихся в 
раннем детстве (13-34 мес.). Менее 2 % де-
фектов эмали развивались в позднем дет-
стве (35-80 мес). Sherdon, Bitty и Bales выя-
вили зависимость между временем форми-
рования гипопластического дефекта и на-
личием какого-либо системного заболева-
ния у 70 % обследованных пациентов. Од-
нако у 23 % пациентов гипоплазия наблю-
далась без наличия в анамнезе какой-либо 
системной патологии, способной вызвать 
данное состояние. Pirvis и соавт. отмети-
ли у новорожденных с неонатальной тета-
нией в 56 % случаев позднее развитие тя-
желой формы гипоплазии временных зу-
бов. Гистологические исследования пока-
зали, что нарушение формирования эма-
ли произошло за 3 мес. до рождения. Бы-
ла выявлена обратная зависимость между 
средним количеством солнечных часов в 
день в каждом календарном месяце и раз-
витием неонатальной тетании 3 мес. спу-
стя. Исследования показали, что гипопла-
зия эмали, так же как и неонатальная те-
тания, может быть проявлением дефицита 
витамина D во время беременности и, ве-
роятно, возникает в результате вторично-
го гиперпаратиреоза у матери. Очевидно 
у некоторых детей легкие дефицитные со-
стояния или системные заболевания, про-
текающие бессимптомно, могут снижать 
активность амелобластов и вызывать де-
фекты в развивающейся эмали. Гипопла-
зия эмали часто определяется у детей, име-
ющих низкий коэффициент умственного 
развития и высокую распространенность 
неврологических дефектов. Отмечена вы-
сокая распространенность гипоплазии по-
стоянных зубов у детей с нефротическим 
синдромом и обнаружена связь между вре-
менем развития тяжелого заболевания по-
чек и нарушениями формирования эмали 
(Obliver и Owings). Musselman обследовал 
детей с врожденными аномалиями в ре-
зультате краснухи, перенесенной их мате-
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рями в период беременности. Средний воз-
раст обследованных - 2,5 года. Гипоплазия 
эмали в данной группе детей отмечалось и 
90 % случаев, в то время как в контроль-
ной группе гипопластические дефекты об-
наружены лишь в 13 %. У детей, перенес-
ших краснуху, в 78 % случаев наблюда-
ли коническую исчерченность эмали, в то 
время как в контрольной группе такой па-
тологии не отмечено.(7)

Гипоплазия эмали, вызванная дефицит-
ными состояниями или системным заболе-
ванием, всегда поражает зубы, формирую-
щиеся и минерализующиеся в данный про-
межуток времени. Гипопластические де-
фекты, как правило, имеют одинаковую 
структуру.

Системная гипоплазия проявляется 
различными клиническими формами, ко-
торые отражают степень поражения эма-
ли в зависимости от выраженности нару-
шений минерального обмена. (6)

Различают следующие клинические 
формы системной гипоплазии:

Пятенная форма гипоплазии проявля-
ется в виде меловых пятен белого цвета 
с четкими границами, гладкой блестящей 
поверхностью, располагающихся на одном 
уровне симметрично расположенных ко-
ронок зубов. Симметричность характери-
зуется не только расположением пятен, но 
и их формой и размером. Эта форма ука-
зывает на недостаточное обызвествление 
эмали при законченном ее формировании. 
Пятна при гипоплазии не окрашиваются 
красителями (в отличие от кариеса в ста-
дии пятна).

Эрозивная форма гипоплазии харак-
теризуется истонченностью слоя эмали в 
различных местах коронки зуба на огра-
ниченном участке. Эта форма имеет вид 
овальных или округлых углублений с глад-
кими стенками и дном. Дефекты  распола-
гаются симметрично на одноименных зу-
бах, при этом, как правило, одного разме-
ра.

Бороздчатая форма гипоплазии про-
является в виде бороздчатых углублений 
эмали различной ширины и глубины, с 
четкими ровными краями, с гладким бле-
стящим дном и стенками, расположенных 
параллельно режущему краю. На дне бо-
роздок слой эмали истончен. Волнистая, 
точечная и бороздчатая эмаль проявляет-
ся после высушивания поверхности. В пер-
вое время эти участки имеют нормальный 
цвет, но по мере дальнейшего роста зуба 
эти участки постепенно пигментируют-
ся. В некоторых случаях гипоплазия эма-

ли проявляется в виде одиночной гипер-
пигментированной полосы на коронке зу-
ба. Иногда эта бороздка довольно глубока 
и происходит заметное уменьшение разме-
ра коронки зуба в виде перехвата. Очень 
редко наблюдается лестничная гипопла-
зия, когда на коронке зубов формируется 
несколько бороздок. Но характерным яв-
ляется то, что даже при тяжелых формах 
таких гипоплазий эмали, ее целостность не 
нарушена.

Смешанная форма гипоплазии харак-
теризуется чередованием белых пятен и 
эрозии на отдельных зубах и даже в преде-
лах одного зуба или сочетанием бороздок, 
эрозий и пятен. (3)

Аплазия, т. е. полное отсутствие эмали 
на дне дефекта - наиболее, тяжелое и ред-
кое поражение. При этом болевой синдром 
формируется при контакте с раздражите-
лем и проходит после его устранения. Кли-
нически данная патология проявляется от-
сутствием эмали на части коронки зуба, но 
чаще на дне чашеобразного углубления, 
либо в бороздке, охватывающей коронку 
зуба. Часто при аплазии эмали имеется и 
недоразвитие дентина. Это проявляется из-
менениями формы зубов, характерной для 
данной группы.

Осложнение гипоплазии: поражение 
эмали зубов приводят к тому, что микро-
организмы ротовой полости  более агрес-
сивно воздействуют на дентин, беспрепят-
ственно проникая в него и вызывая глубо-
кий кариес, который еще более углубляет 
дефект и может вести к потере зуба. Вто-
рым серьезным осложнением является по-
ражение других тканей зуба – цемента, 
дентина и пульпы, так как гипоплазии эма-
ли редко протекают изолированно. Воз-
можно формирование малокклюзии.(1)

Гистологически при всех формах гипо-
плазии обнаруживается уменьшение тол-
щины эмали, увеличение межпризменных 
пространств, потеря четкости эмалевых 
призм, линии Ретциуса расширены. При 
более тяжёлых формах заметны измене-
ния в дентине. Так, при точечной форме ги-
поплазии увеличивается зона интерглобу-
лярного дентина, наблюдается интенсив-
ное отложение заместительного дентина. 
В пульпе уменьшается количество клеточ-
ных элементов. При микроскопическом 
исследовании шлифов гипоплазирован-
ных зубов на участках поражения эмали 
и вблизи них более часто выявляются по-
лосы Ретциуса, что свидетельствует о на-
рушении минерализации эмали. Изменена 
ширина, нарушено направление эмалевых 
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призм. 
При тяжелых формах заболевания бо-

лее выражена спиралевидная изогнутость 
эмалевых призм. Отдельные призмы поч-
ти под прямым углом меняют свое направ-
ление. Неравномерна ширина так называ-
емых межпризменных пространств, неоди-
накова минерализация отдельных участ-
ков эмали. При любом виде гипоплазии на 
шлифах эмали отмечается большое коли-
чество эмалевых пластинок, представлен-
ных органическим веществом.

Нарушения минерального обмена, вы-
звавшие гипоплазию тканей зуба, приво-
дят и к изменениям в структуре дентина, о 
чем свидетельствует нарушение хода тру-
бочек преимущественно на границе с эма-
лью и большее количество интерглобу-
лярного дентина по сравнению с нормой. 
Это лишний раз подтверждает факт нару-
шения процесса обызвествления дентина. 
Позднее интерглобулярный дентин может 
сорбировать минеральные соли, в резуль-
тате чего его минерализация восстанавли-
вается до нормальной.(2)

Лечение гипоплазии эмали.
Недоразвитие эмали при гипоплазии 

необратимо.
Молочные зубы почти полностью ми-

нерализуются во внутриутробном периоде, 
когда состояние плода зависит от состоя-
ния здоровья матери. В связи с этим боль-
шое значение в профилактике недоразви-
тия эмали у молодняка имеет предотвра-
щение нарушений минерального обмена 
у матери, т. е. раннее выявление и лечение 
интеркуррентных заболеваний. (7)

 Неправильно откладывать удаление 
инфицированного временного зуба, даже 
если он не беспокоит пациента. Это мо-
жет привести к развитию гипоплазии эма-
ли соответствующего постоянного зуба, к 
осложнениям в его прорезывании и даже 
к гибели развивающегося постоянного зу-
ба. В тяжелых случаях формирование эма-
ли нарушается во время рождения или в те-
чение неонатального периода. Нарушения 
амелогенеза в постнатальный период про-
являются дефектами ограниченных участ-
ков эмали, локализующихся ближе к шей-
ке (Kronfeld и Schour).

Тактика лечения зависит от степени вы-
раженности гипоплазии. Так, при пятенной 
форме и при неглубоких поражениях при 
эрозивной и бороздчатой формах, прово-
дят реминерализирующую терапию. Она 
заключается в регулярном (1 раз в 3-6-12 
месяцев) глубоком фторировании зубов. 

Впервые термин «глубокое фторирова-

ние» и собственно саму технологию разра-
ботал немецкий профессор А.Кнаппвост. 
При глубоком фторировании применяют-
ся эмаль-запечатывающие препараты. Для 
начала обязательно производят чистку зу-
бов и межзубного пространства от налета 
и зубного камня. Затем осушают зубы те-
плым воздухом и наносят тампоном эмаль-
запечатывающую жидкость, оставляют на 
1 – 2 минуты и опять просушивают теплым 
воздухом. Потом зубы тщательно туширу-
ют тампоном с молочком гидроокиси ме-
ди кальция и ополаскивают рот водой. При 
тушировании зубов эмаль-запечатываю-
щей жидкостью раствор проникает в по-
ры разрушающейся эмали. Гидроокись ме-
ди кальция реагирует внутри пор с ком-
плексом фтористого силиката с образо-
ванием мельчайших кристалликов фтори-
стого кальция и геля кремниевой кислоты. 
Образующиеся кристаллики в силу сво-
их физико-химических особенностей име-
ют настолько малую величину, что успеш-
но проникают в поры разрыхленной эма-
ли, создавая концентрацию ионов фтора в 
5 раз выше, чем при применении простого 
фторирования зубов. При проведении глу-
бокого фторирования не происходит по-
вреждений минеральной субстанции зубов, 
так как не удаляется кальций.  В результа-
те глубокого фторирования зубов улучша-
ется твердость эмали в 10 раз, значитель-
но снижается риск заболевания карие-
сом, снижается гиперчувствительность зу-
бов.(7) Для этих целей используют: эмаль 
герметизирующий ликвид Tiefenfluorid 
(HumanChemie) или Глуфторейд (Омега 
дент).

При более глубоких поражениях зу-
бов, а также при осложнении в виде кари-
еса проводят пломбирование зубов ком-
позиционными материалами в сочетании 
с реминерализирующей терапией. Плом-
бирование можно проводить стеклоионо-
мерными цементами, компомерами и све-
тоотверждаемыми композитными матери-
алами.(1)

Ярко-выраженные дефекты эмали и 
дентина или аплазия эмали являются пока-
занием для ортопедического лечения (про-
тезирования, имплантации). Ортопедиче-
ское лечение у молодняка лучше прово-
дить после окончания формирования зубо-
челюстной системы во избежание разви-
тия осложнений со стороны пульпы и па-
родонта. На зубы с несформировавшимися 
корнями и обширными дефектами тканей 
можно изготавливать временные ортодон-
тические коронки, которые предохраняют 
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Резюме: Несовершенный амелогенез (гипоплазия эмали, дисплазия эмали) - это недоразвитие 
самого поверхностного слоя зуба, обусловленное нарушением формирования матрикса эмали 
или ее минерализации, характеризующаяся количественной и качественной неполноценностью 
последней. Гипоплазия эмали бывает местная и системная. Заболеванию подвергаются как мо-
лочные, так и постоянные зубы. Гипоплазия эмали – довольно распространенное заболевание 
молодняка. Зубы с клиническими признаками гипоплазии эмали должны подвергаться лечению 
в обязательном порядке.

SUMMARY  
Amelogenesis imperfecta (enamel hypoplasia, enamel dysplasia)  - is a hypoplasia of the superficial layer of the tooth, 
caused by a violation of enamel formation of the matrix or mineralization, characterized by quantitative and quali-
tative inferiority of the latter. Enamel hypoplasia is a local and systemic. Disease are both deciduous (primary) and 
permanent teeth. For enamel hypoplasia as a cause systemic disorders (and equally in the mother and the puppy or 
kitten), and local factors (mainly dental trauma system). Enamel hypoplasia - a fairly common disease of young ani-
mals. Teeth with clinical signs of enamel hypoplasia should be treated on a mandatory basis.

Keywords: enamel hypoplasia, enamel dysplasia, amelogenesis imperfecta, chalky stain, enamel erosion, 
aplasia of the enamel, enamel is furrowed.
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зуб от разрушения и только после завер-
шения апексогенеза заменить их по пока-
заниям постоянными протезами.(1)

При наличии местной гипоплазии эма-
ли зуба у животного проводят рентгеноло-
гическое, обследование периапикальных 
тканей, так как ростковая зона в этих зу-
бах часто гибнет до окончания формиро-
вания корня, а у верхушки развивается вос-
палительный процесс, представляющий 
собой очаг инфекции для организма. В та-
ком случае аномальный зуб требует эф-

фективного лечения или удаления.(5)
Выводы:
К гипоплазии эмали приводят как си-

стемные нарушения (причем в равной сте-
пени и в организме матери и щенка или ко-
тенка), так и местные факторы (в основ-
ном травмы зубочелюстной системы). Ги-
поплазия эмали – довольно распространен-
ное заболевание молодняка. Зубы с кли-
ническими признаками гипоплазии эма-
ли должны подвергаться лечению в обяза-
тельном порядке.
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Введение
При инфекционных заболеваниях ви-

русного происхождения очень важно соз-
дание и применение ранних превентивных 
средств, поскольку вакцины, применяемые 
при профилактике ряда вирусных заболе-
ваний лишь через некоторое время про-
являют свои иммунные свойства, а за это 
время вирус успевает размножиться и по-
разить новые клетки (1). В связи с этим до-
вольно ощутимые иммуностимулирующие 
свойства проявляют препараты, получае-
мые на основе олигонуклеотидов, которые 
испытываются и как адъюванты, и как про-
тививирусные препараты как в медицине, 
так и в ветеринарии (2). Ранее нами было 
показано, что Са-модифицированный пре-
парат РНК обладает значительно высо-
ким иммуностимулирующим и адъювант-
ным свойствами к таким вирусным инфек-
циям как ящур свиней, болезнь Ньюкасла 
птиц и др.(3,4). Известны методы активной 
профилактики болезни Ньюкасла с помо-
щью инактивированных вакцин или их со-
четания в зависимости от эпизоотической 
ситуации (5). Однако, как лизогенные вак-
цинные штаммы, так и лентогенные, наря-
ду с положительными свойствами, облада-
ют и рядом недостатков. Вакцины из мезо-
генных штаммов наиболее иммуногенны, 
но обладают остаточной вирулентностью. 
Мезогенный вирус может вызывать респи-
раторные, а иногда и нервные явления. В 
связи с выраженной реактогенностью их 
нельзя вводить цыплятам до 30-60 дневно-
го возраста. Примеряемая вакцина штам-
ма «Н» влияет на яйценоскость, а при ги-
повитаминозе, пуллорозе, кокцидозе, ла-
ринготрахеите, бронхите птиц ее приме-
нение сопровождается большим отходом 
птицы (6). Лентогенные вакцинные штам-
мы («B», «Ла-Сота» и др.), как естествен-
но ослабленные, так и аттенуированные 
лабораторными методами, менее патоген-

ны, чем мезогенные и получили наиболее 
широкое применение в современном пти-
цеводстве. Однако, при аэрозольном мето-
де вакцинации, штамм «B» обладает недо-
статочной иммуногенностью, хотя  не вы-
зывает поствакциональных осложнений и 
обеспечивает невосприимчмвость к зара-
жению у 70-75% обработанных птиц (7).

Целью представленной работы явля-
ется определение оптимальных доз препа-
рата у морских свинок, зараженных виру-
сом ящура, а также в попытке создания эф-
фективного способа профилактики болез-
ни Ньюкасла кур любого возраста, дающе-
го высокий процент невосприимчивости к 
заражению.

Материалы и методы
Для получения Са-модифицированного 

препарата РНК сырьем служил нукле-
инат натрия, который получали в ОАО 
«Биосинтез» (г.Пенза, РФ), либо выделен-
ном из киллерных дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae, который представляет со-
бой легко растворимый в воде без запаха 
желто-серый порошок. В нем содержит-
ся 13,6% азота (N), 7,8% фосфата (P), 0,1 
г белка на сухой вес, соотношение N/P со-
ставляет 1,74. Модификацию ионами Са 
проводили добавлением стерильного рас-
твора кальция хлорида порядка 200-250 мг 
и 0,1 М раствора хлористоводородной кис-
лоты до появления легкой устойчивой опо-
лесценции в течение 40 минут. В растворе 
препарат активен 30 дней при температуре 
4-100С. Для определения оптимальной до-
зы препарата морские свинки весом 350-
400 г распределяли на 4 группы по 10 жи-
вотных в каждой. Препарат вводили вну-
тримышечно в различных дозах и через 
48 часов животных подвергали заражению  
вирусом ящура «О» в дозе 104 ИД50. Пти-
цам внутримышечно вводили 10 мг/кг веса 
Са-модифицированного препарата нукле-
ината натрия. Исследование крови птиц по 

УДК.619578.832.577.2
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определению титров антител проводили с 
помощью реакции задержки гемагглюти-
нации (РЗГА) (8).

Результаты и обсуждения
В первой серии опытов была опреде-

лена оптимальная доза защиты вводимого 
препарата. 

Как видно из результатов, представлен-
ных в таблице 1, все морские свинки кон-
трольной группы , которые не получи-

 3 

Таблица 1. Влияние различных доз препарата на зараженных ящуром 
морских свинок 

N/N Доза 
препарата 

мг/кг 

Количество 
животных 

Количество 
защищенных 

животных 

Количество 
заболевших 
животных 

1 2.5 10 4 6 
2 5.0 10 8 2 
3 15 10 9 1 
4 25 10 8 2 
5 Контроль 

(без 
препарата) 

6 0 6 

 

ли препарат, заболели генерализованной 
формой ящура. В первой группе животных, 
которым вводили 2,5 мг/кг массы, защита 
составляла 40%, а в 2-4 группах  % защиты 
животных после введения 5-25 мг/кг препа-
рата составлял 80-90%, что является удов-

летворительным показателем. Дальней-
шие исследования проводились для опре-
деления оптимального времени введения 
препарата. С этой целью препарат в дозе 
15 мг/кг вводили внутримышечно морским 
свинкам весом 350-400 г в группах, состоя-

 5 

Таблица 2. Действия препарата в зависимости от времени его введения 

N/N 
Время введения 
препарата (час) 
(до заражения) 

Количество 
животных 

Количество 
защищенных 

животных 

Количество 
заболевших 
животных 

1 6 8 6 2 
2 12 8 7 1 
3 24 8 6 2 
4 48 8 7 1 
5 96 8 7 1 
6 120 8 5 3 
7 144 8 3 5 

8 Контроль (без 
препарата) 6 0 6 

 

щих из 8 животных. Результаты получен-
ных данных представлены в таблице 2.  

Из табл. 2 видно, что уже начиная с ше-
стого часа после введения препарата на-
блюдается его защитное действие на 75%, 
которое увеличивается к 96 часам с уве-
личением степени защиты действия виру-
са ящура до 80-85%, затем следует падение 
его действия к 120-144 часам. Подобная 
временная экстренная защита животных 
крайне важна, ибо если с предлагаемым 
препаратом вводить и специфическую вак-
цину, то выработка иммунитета наблю-
дается, начиная с седьмого дня после вве-
дения вакцины, что предохранит живот-
ных от поголовного заражения их вирусом 
ящура.

Механизм действия препарата, по-

видимому, связан с его способностью сти-
мулировать синтез эндогенного интерфе-
рона, обладающего известной противо-
вирусной активностью, а также усилени-
ем формирования иммунного ответа T- и 
B-клеток. Что касается химической моди-
фикации ионами кальция, то это крайне 
важный момент, ибо ионы кальция обеспе-
чивают стабильность препарата, продлева-
ют время его действия, защищают препа-
рат от разрушающего действия тканевых 
неспецифических нуклеаз, способствуют 
большей пенетрации препарата через кле-
точнуя мембрану.

Таким образом, по результатам этой се-
рии экспериментов можно сделать заклю-
чение, что предлагаемый препарат в дозе 
15 мг/кг защищает морских свинок от за-
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ражения вирусом ящура типа «О» в дозе 
104 ИД50. 

Относительно действия препарата при 
болезни Ньюкасла птиц было проведено 
три опыта, где вся подопытная птица бы-
ла разделена на три группы по 100 голов в 
каждой и 50 голов в контрольной группе.

Первая группа получала препарат ну-
клеината натрия в кальциевой форме по 15 
мг/кг веса внутримышечно одновременно 
с вакциной.

Второя группа цыплят получала препа-
рат по 10 мг/кг веса на третий день после 
введения вакцины.

Третья группа цыплят получала только 
вакцину по обычной схеме.

Контрольная группа птиц не получала 
ни вакцины, ни препарата Ca-нуклеината. 
По истечению 10 дней после вакцинации 
у первых трех экспериментальных групп 
брали кровь для определения  титра анти-

тел, значение которых достигало 1:1024. 
У второй группы, где нуклеинат Ca вво-
дили на третий день после вакцины, мак-
симальное значение титра антител состав-
ляло 1:256. В то же время, в третьей экс-
периментальной группе, получавшей толь-
ко вакцину, титр антител колебался в пре-
делах разведения сыворотки от 1:4 до 1:64. 
Эти данные позваляют предположить, что 
модифицированный препарат нуклеината 
натрия, введенный птицам одновременно с 
вакцинированием, значительно усиливает 
действие применяемой вакцины.

Согласно принятой инструкции, через 
15 дней после вакцинации было проведено 
контрольное заражение подопытных цы-
плят всех четырех групп эпизоотическим 
штаммом «Г» вируса болезни Ньюкасла. 
Вирус вводили цыплятам внутримышечно 
по 0.2 мл и наблюдали за выживаемостью 
птиц. Результаты трех экспериментов сум-

 8 

Таблица 3. Сравнительная характеристика применения сочетанного с 
вакциной препарата нуклеината натрия, обработанного ионами Ca при 

болезни Ньюкасла кур 

N/N Количество 
голов 

Время введения 
препарата  

Ca-нуклеината 

Титр 
антител 

Кол-во 
павщих 
цыплят 

% подежа 
цыплят 

1 100 Одновременно с 
вакциной 1:1024 10 9 

2 100 После вакцины 1:256 14 15 
3 100 Только вакцина 1:64 20 20 
4 50 Контроль - 50 100 

 

мированы в представленной таблице 3.
Из представленных в таблице данных 

видно, что в контрольной группе отмеча-
ется 100% гибель подопытных птиц.

В третьей группе, получавшей толь-
ко вакцину, падеж составлял 20%, что со-
ответствует примерному падежу вакцини-
рованной птицы в птицеводческих хозяи-
ствах. Несколько ниже был падеж птицы 
во второй группе. И, наконец, самый низ-
кий падеж птиц наблюдался в первой груп-
пе экспериментаьной птицы.

Новый подход профилактитки болезни 
Ньюкасла кур путем вакцинирования, от-
личается от известных способов тем, что 
с целью повышения невосприимчивости 
к заболеванию, одновременно с закапы-
ванием в ноздри 2 капель вакцины штам-
ма “Ла-Сота” внутримышечно вводят Ca-
модифицированный препарат нуклеина-
та натрия в дозе 15 мг/кг веса эксперимен-
тальной птицы.

Существующие моно-, ди- и мультива-
лентные вакцины, производимые в различ-

ных странах, защищают животных с вы-
работкой иммунитета, как правило, с 7-10 
дня после их введения в организм. Однако, 
в случае вспышки ящура, за этот период 
происходит практически поголовное зара-
жение животных с последующей их гибе-
лью, что наносит большой экономический 
ущерб и приводит к значительным финан-
совым потерям, наносит вред окружающей 
среде. Чрезвычайно важно то обстоятель-
ство, что введение этого препарата приво-
дит к экстренной защите животных уже 
спустя 6 часов после его введения с 80-85% 
защитой животных от заражения виру-
сом ящура [9]. Из полученных нами экспе-
риментальных данных следует, что препа-
рат имеет неспецифические иммуностиму-
лирующие свойства и создает экстренную 
защиту животных независимо от типовой 
штаммовой принадлежности вирусов и не 
вызывает побочных осложнений.

Обобщая полученные нами экспери-
ментальные данные, можно допустить, что 
эффект дс-РНК реализуется посредством 
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Резюме:В работе представлены эксперимантальные данные иммуностимулирующих свойств 
Са-модифицированной РНК при ящуре и Ньюкаслской болезни птиц. Была определена опти-
мальная доза защиты и оптимального времени введения Са-модифицированной РНК на мор-
ских свинках при заражении ящуром. В работе также показанно что при Ньюкаслской болезни 
птиц препарат, введенный птицам одновременно с вакцинированием, значительно усиливает 
действие применяемой вакцины. Представлены возможные механизмы действия препарата при 
стимуляции первичного и вторичного иммунного ответа что по-видимому, связан с способно-
стью препарата стимулировать синтез эндогенного интерферона, обладающего известной про-
тивовирусной активностью, а также усилением формирования иммунного ответа T- и B-клеток.

SUMMARY  
The experimental data regarding immunopotentiating activities of the Ca – modifying RNA against FMD and 
Newcastle disease of poultry are presented. The optimal dose of protection and optimal time of injection of the Ca – 
modifying RNA on guinea pigs after infection of foot-and-mouth are determined. In the presented work also shown 
that using of preparation simultaneously with the vaccination agains Newcastle disease, significantly enhancing the 
effect of the vaccine. The possible mechanisms of the preparation for the potentiating of the primary and secondary 
immune response which are possible connected with the ability of the preparation to stimulate the synthesis of 
endogenous interferon with the furter antiviral activity, as well as the strengthening of the immune response of T-and 
B-cells are presented in the work.

Keywords: food-and-mouth disease, Newcastle disease, immunopotentator 
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стимуляции первичного и вторичного им-
мунного ответа, синтеза интерферона и ря-
да биохимических реакций, зависящих, по 
крайней мере, от двух процессов: а) повы-
шения уровня 2’,5’-олигоаденилата, акти-
вирующего латентную дс-РНК-зависимую 
РНК-азу, б) индукции дс-РНК-зависимой 
протеинкиназы, фосфорилирующий фак-
тор инициации elf-Z . Кроме того, пока-
зано, что дс-РНК существенно повышает 

уровень фосфорилирования белков плаз-
матической мембраны, активирует транс-
мембранные токи экстрацеллюларного 
иона кальция, повышает активность фос-
фолипазы А2 , которая свою очередь при-
водит к накоплению и высвобождению ли-
зоформ фосфолипидов и ненасышенных 
жирных кислот, обладающих иммуномоду-
лирующими свойствами [9].



111Ветеринарная патология. № 3. 2012 111

ФАРМАКОЛОГИЯ

Ключевые слова:коллоидный селен, лактоферрин, иммунитет, наночастица, иммуностимулятор.

УДК 619:636.09:633.88
Исаева А.Ю., Староверов С. А., Волков А. А., Ларионов С. В., Козлов С. В.
(Саратовский ГАУ,  Саратовский НИВИ РАСХН,  Институт биохимии и 
физиологии растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов)

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НАНО РАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 
КОЛЛОИДНОГО СЕЛЕНА IN VITRO

В последнее время большое внимание 
уделяется использованию в ветеринарной 
медицине биологически активных веществ 
природного происхождения, обладающих 
антимикробным и иммунопротективным 
действием. Данные соединения позволяют 
снизить количество применяемых хемоте-
рапевтических средств и, тем самым, повы-
сить качество получаемой сельскохозяй-
ственной продукции [1-3].

Одним из таких веществ является лак-
тоферрин – белок сыворотки молока мле-
копитающих, железосвязывающий, много-
доменный, полифункциональный глико-
протеид. Наибольший спектр биологиче-
ской активности обнаружен у пептидных 
фрагментов лактоферрина, получаемых 
при его протеолизе [4]. По литературным 
данным продукты протеолиза лактофер-
рина обладают целым рядом биоактивных 
свойств, обнаруженных in vitro. Так, они яв-
ляются фактором опсонизации и усиле-
ния завершенности фагоцитоза, облада-
ют антимикробной, антивирусной, проти-
вогрибковой и противогельминтной ак-
тивностью, тормозят адгезию бактерий на 
клетках макроорганизма [5-7]. Все пере-
численные выше свойства делают лакто-
ферин интересным объектом для изучения 
и использования в фармакологии. Однако, 
многие вопросы, касающиеся лактофери-
на и его использования, до сих пор остают-
ся недостаточно изученными.

Так же особый интерес представляет 
микроэлемент селен. В организме нет та-
кого органа или системы где не использо-
вался бы селен. Этот микронутриент уча-
ствует в обмене белков и нуклеиновых 
кислот, входит в состав ферментов и гор-
монов, участвует в реакциях иммунитета, 
воспаления и регенерации. Селеносодер-
жащие белки формируют костную и хря-
щевую ткани, поддерживают работу ске-
летных и гладких мышц, контролируют 
гормональный баланс. Все перечисленные 
выше свойства делают селен интересным 
объектом для изучения и использования в 

фармакологии. Вместе с этим многие во-
просы, касающиеся влияния коллоидно-
го селена на иммунную систему до сих пор 
остаются недостаточно изученными. Кол-
лоидные частицы имеют некоторое преи-
мущество перед другими наночастицами, 
благодаря своему мелкому размеру (от 5 
до 100 нм), большой свободной поверхно-
сти, низкой токсичности, клеточной пене-
трабельности и возможности поверхност-
ной модификации. 

В связи с этим мы поставили целью в 
начале нашей работы изучить некоторые 
биодинамические параметры комплекса 
коллоидного селена конъюгированного с 
лактоферрином in vitro.

Материалы и методы исследований. 
Коллоидный селен синтезировался нами 
по методу Bo Huang et al (2003).  Исполь-
зованные в работе культуры клеток почек 
эмбрионов свиньи (SPEV), получены из 
криобанка коллекции клеточных культур 
лаборатории вирусологии научно-исследо-
вательской ветеринарного института Рос-
сийской академии сельскохозяйственных 
наук (РАСХН) (Саратов). Культивирова-
ние клеточных культур проводили в пла-
стиковых флаконах в полной RPMI сре-
де (10% эмбриональной сыворотки, гента-
мицин, ампициллин, амфотерицин) при 37º 
С. Диссоциация клеток монослойной куль-
туры достигалась промыванием монослоя 
раствором трипсина в течение 10 мин.

Выделение и культивирование перито-
неальных макрофагов и клеток селезен-
ки проводилось по стандартным методи-
кам (Пастер Е.У., Овод В.В., Позур В.К., 
Вихоть Н.Е. 1989). Пролиферативную ак-
тивность клеток селезенки проверяли по 
методу предложенному Кузаковой Н. А. 
(2002) и Berridge V. M. (1996).

Проведение МТТ теста: МТТ-тест про-
водили по следующей методике: чистую 
культуру клеток и клетки с добавлени-
ем препаратов инкубировали по 500 мкл в 
пробирках эппендорф при 370С в течение 
48 часов. Каждую пробирку с клеточны-
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Рис. 1. Изменение дыхательной активности в клеточной популяции 

 при культивировании их в присутствии препарата  
коллоидного селена (Р<=0,05) 

 

 
Рис. 2. Трансформирующая активность клеток селезенки крыс  

в присутствие конъюгатов коллоидного селена.  
 

 
Рис. 3. Изменение дыхательной активности перитонеальных клеток крыс 

 в присутствие конъюгатов коллоидного селена.  
 



113Ветеринарная патология. № 3. 2012 113

ФАРМАКОЛОГИЯ

ми суспензиями по окончании инкубиро-
вания центрифугировали 10 мин при 1000 
g. Перерастворяли полученный осадок в 
500 мкл раствора МТТ и инкубировали в 
течение часа. После инкубации клетки пе-
рерастворяли в 500 мкл ДМСО, отбирали 
по 200 мкл суспензии из каждой пробир-
ки и помещали в лунки 96-луночного пло-
скодонного планшета. Показания оптиче-
ской плотности считывали на планшетном 
ридере Multiscan Ascent Thermo (Scientific) 
(Bernas T., Dobrucki J.W. 2000).

При изучении взаимодействия колло-
идного селена с перитениальными и лим-
фойдными клетками к 1 мл клеточной су-
спензии с количеством клеток 1*108- 109 
вносится 0,5 конъюгат селена с лактофер-
рином с концентрацией белка 1мг на мл 
перерастворенный в полной RPMI среде. В 
работе использовали следующие контро-
ли это клетки с селинитом натрия, клетки 
культивируемые с ФГА и чистые клетки 
(клетки без внесённых препаратов). Ста-
вится на ночь в термостат 370С. На следую-
щий день клетки собираются центрифуги-
рованием отмываются и проводится изме-
рение МТТ-теста.

При изучении влияния коллоидного се-
лена на окислительно-восстановительные 
процессы клеток препарат вносился в мо-
нослойную культуру клеток в концентра-
ции 1 мг на 10 мл среды. Культивирование 
проводили в течение 48 часов после чего 
клетки снимались трипсинизацией и у них 
определялась интенсивность дыхания в 
МТТ тесте.

При изучении влияния препарата на 
дыхательную активность клеток в каче-
стве контроля использовались 100 мкл 
клеточных суспензий в 1 мл питательной 
среды. В качестве опыта использовались 
100 мкл клеточных суспензий с препара-
том (7.5 мкг/мл) в 1 мл питательной среды 
с антигеном. Итоговая концентрация кле-
ток составила 2×107 клеток в 1 мл. Клетки 
культивировались в присутствие препара-

та в течение 24 – 72 часов (в зависимости 
от задачи) при 370С.

Результаты и обсуждение. Исследова-
ние биологической активности комплек-
са коллоидного селена конъюгированного 
с лактоферрином проводились на клеточ-
ной линии SPEV-2. 

Культивирование клеток в присутствие 
нашей нанокомпозиции, приводит к повы-
шению их дыхательной активности в 4 раза 
(рис 1). Что может говорить о способности 
препарата активировать окислительные 
процессы клеточного метаболизма.

Отметив стимуляцию клеточного ды-
хания у клеток линии SPEV-2, мы в даль-
нейшем провели исследования по изуче-
нию влияния коллоидного селена на сти-
муляцию пролиферативной активности 
лимфоидных клеток. 

Проведя данные исследования, мы от-
метили, что коллоидный селен, вызывал 
повышение пролиферативной активности 
клеток на 91%, селенит натрия на 9%, а 
фитогемагглютинин на 26% по сравнению 
с контролем (рисунок 2).

Отметив дыхательную активность кле-
ток селезенки, мы провели изучение влия-
ния нашего препарата на дыхательную ак-
тивность фагоцитирующих клеток в част-
ности перитонеальных клеток крыс. На 
рисунке 3 можно отметить, что дыхатель-
ная активность перитонеальных клеток 
возрастает в присутствие нашего препара-
та в 10 раз, что может указывать на спо-
собность селена активировать клеточную 
активность.

Заключение: анализируя полученные 
данные, хочется отметить, что данный 
комплекс обладает ярко выраженными 
иммуномодулирующими свойствами, что в 
дальнейшем позволит создать препараты, 
обладающие высокой биологической ак-
тивностью и низкой токсичностью, и даст 
возможность провести конструирование 
иммуномодулирующих и вакцинных пре-
паратов.

Резюме: В работе изучается влияние композиции на основе коллоидного селена  коньюгирован-
ного с полипептидными комплексами для повышения стимулирующего влияния клеточного и 
гуморального иммунитета, путем непосредственной презентации активных компонентов пре-
паратов в клетки ретикулоэндотелиальной системы. 

SUMMARY  
The work is devoted to the study of composition on the basis of colloidal selenium with lactoferrin which stimulates 
the immunity.

Keywords:colloidal selenium, lactoferrin, immunity, nano-part, immunostimulant.
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Одной из важнейших проблем в фар-
мацевтической отрасли остается адресная 
доставка лекарственных веществ предна-
значенная для повышения эффективно-
сти лечения. Как известно, традиционные 
лекарственные формы содержат одно или 
несколько индивидуальных лекарствен-

ных веществ в формах, пригодных для эн-
терального или парентерального введе-
ния. Применяемые подходы к введению 
лекарств в организм человека и животных, 
основанные на использовании общеприня-
тых лекарственных форм, имеют целый 
ряд существенных недостатков:

УДК 619:636.09:633.88
Исаева А.Ю., Староверов С. А., Волков А. А., Ларионов С. В., Козлов С. В.
(Саратовский ГАУ,  Саратовский НИВИ РАСХН,  Институт биохимии и 
физиологии растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов)

КОНСТРУИРОВАНИЕ НАНО РАЗМЕРНОЙ 
СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНОГО 
СЕЛЕНА 
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- повышенный расход лекарственных 
веществ, вызванный тем, что лекарствен-
ное вещество не достигает всех необходи-
мых биологических мишеней или достига-
ет, но в концентрации значительно мень-
шей по сравнению с необходимой терапев-
тической;

- ненаправленное действие лекарствен-
ного вещества, т.е. взаимодействие с неце-
левыми биообъектами, часто приводит к 
побочным эффектам, обусловленным его 
метаболитами, и к нецелевому, иррацио-
нальному расходу лекарственного сред-
ства;

- невозможность поддержания опти-
мальной терапевтической концентрации 
лекарственного вещества в течение необ-
ходимого времени и, как следствие, необ-
ходимость частого приёма лекарственного 
препарата;

- недостаточная биосовместимость 
и нежелательные физиологические эф-
фекты в области введения лекарствен-
ных средств. Необходимость использова-
ния специальных методик введения лекар-
ственного препарата;

- значительные трудности в использо-
вании лекарственных веществ с неопти-
мальными транспортными свойствами (на-
пример, высокая липофильность).

Наиболее ярко перечисленные недо-
статки проявляются при использовании 
лекарственных веществ с выраженным 
побочным действием (большинство про-
тивоопухолевых препаратов), а так же 
лекарств, действующих на центральную 
нервную систему: наркотические анальге-
тики, средства лечения болезни Альцгей-
мера и др., т.е. лекарственных агентов, дей-
ствие которых требует преодоления гема-
тоэнцефалического барьера. 

Цель данного исследования: изучение 
возможности использования коллоидно-
го селена в качестве наноразмерного сред-
ства внутриклеточной доставки биоактив-
ных веществ и антигенов во внутриклеточ-
ное пространство.

Материалы и методы исследований.  
Коллоидный селен синтезировался нами 
по методу Bo Huang et al (2003). 

Использованные в работе культуры 
клеток почек эмбрионов свиньи (SPEV), 
получены из криобанка коллекции кле-
точных культур лаборатории вирусологии 
научно-исследовательской ветеринарного 
института Российской академии сельско-
хозяйственных наук (РАСХН) (Саратов). 
Культивирование клеточных культур про-
водили в пластиковых флаконах в полной 

RPMI среде (10% эмбриональной сыво-
ротки, гентамицин, ампициллин, амфоте-
рицин) при 37º С. Диссоциация клеток мо-
нослойной культуры достигалась промы-
ванием монослоя раствором трипсина в те-
чение 10 мин.

При изучении взаимодействия колло-
идного селена с клетками к 1 мл клеточной 
суспензии с количеством клеток 1*108- 109 
вносится 0,5 конъюгат селена с лактофер-
рином с концентрацией белка 1мг на мл 
перерастворенный в полной среде и 1 мл 
среды. Ставится на ночь в термостат 370С.

Электронную микроскопию осущест-
вляли на электронном микроскопе LIBRA 
120 (Carl Zeiss, Германия). Микроскопию 
проводили на микроскопе Leica DM 2500 
с использованием режимов фазового кон-
траста, темного поля, флуоресценции. Эф-
фект темного поля достигался за счет бо-
кового освещения препарата осветителем 
Leica CLS. Захват и анализ изображения 
достигается с помощью цифровой FireWire 
видеокамеры Leica DFC420C и программы 
Leica Application Suite.

Результаты и обсуждение. Мы реши-
ли использовать селен, как наноразмер-
ное средство внутриклеточной доставки, 
опираясь на предположение, что данный 
элемент, имеет определенное преимуще-
ство перед другими носителями, связанное 
с тем, что сам коллоидный селен, является 
частью метаболической цепочки организ-
ма, и вполне вероятно может усваиваться 
во внутриклеточном пространстве. Тем са-
мым мы убираем нежелательные послед-
ствия, связанные с «утилизацией» организ-
мом самого наноносителя.

Проведя синтез полученной нами ча-
стицы, мы провели изучение ее размера 
при помощи электронной микроскопии и 
установили, что размер частиц полученно-
го нами препарата колеблется в диапазоне 
от 40 до 100 нм (рисунок 1).

Предварительное изучение созданно-
го нами препарата с биологическими объ-
ектами проводили на клетках линии HeLa. 
Данные по взаимодействию частиц с клет-
ками приведены на рисунках 2; 3. 

На всех фотографиях видно оранжевое 
свечение, что, является включением селе-
на в клетках, и соответственно свидетель-
ствует о проникновении препарата через 
клеточную мембрану. 

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы:

1. Коллоидный селен представляет со-
бой нано частицы размером от 40 до 100 
нм;
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2. Коллоидный селен свободно прони-
кает через клеточную мембрану и нака-
пливается во внутриклеточном простран-
стве;

3. Нано частицы селена могут исполь-
зоваться в качестве наноразмерного сред-

ства внутриклеточной доставки биоактив-
ных веществ и антигенов во внутриклеточ-
ное пространство.

 
Рисунок 1 - Электронная микроскопия образцов полученного 

препарата коллоидного селена 
 

  
Рисунок 2 - Микроскопия образцов  
в проходящем и отраженном свете 

 

 
Рисунок 3 - Микроскопия образцов  
с использованием объективов DIC 
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Резюме: В работе было выполнено конструирование нано размерной частицы на основе селена 
и определены ее основные физико-химические показатели. 

SUMMARY  
The work contains results of construction of the nano-part on the basis of selenium. Its physico-chemical and 
biological features were estimated and determined as well.

Keywords: colloidal selenium, nano-part, nano-carrier, nano-basis. 
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Введение
Известно, что с нарастанием сроков бе-

ременности у животных отмечаются су-
щественные изменения содержания в кро-
ви стероидных гормонов. После овуляции 
постепенно возрастает содержание про-
гистинов, при одновременном снижении 
уровня эстрогенов и кортизола крови [1, 3]. 
Высокий уровень прогестерона в организ-
ме беременных отмечается до конца бере-
менности, что обеспечивает (совместно с 
эстрогенами) оптимальное течение  про-
лиферативных и биохимических измене-
ния в матке, тканях плода, для нормально-
го развития беременности. На заключи-
тельном же ее этапе наблюдается проти-
воположная тенденция, связанная с пере-
ключением процессов стероидогенеза на 
эстрогены и кортизол, при резком сниже-
нии уровня прогестерона. Это рассматри-
вается как физиологическая реакция ор-
ганизма беременных животных, направ-
ленная на переключение ферментатив-
ных процессов в биологической системе 
плацента-плод, на эстрогены и кортизол, 
для  развязывания родовой деятельности 
и обеспечения сократительной функции 
матки, для нормального течения родов и 
послеродового периода. 

В этой связи особое информативное 
значение имеет определение соотношения 
половых стероидов крови животных в ди-
намике беременности и в зависимости от 
характера течения родов, послеродового 
периода. Выявленные закономерности мо-
гут быть использованы впоследствии для 
прогнозирования и профилактики акушер-
ских болезней [1, 2,4].

Цель исследования
Целью данной работы явилось изуче-

ние соотношения половых стероидов (про-
гестерона с эстрадиолом-17бета, корти-
зола с прогестероном) крови здоровых и 
предрасположенных к акушерским болез-
ням коров в динамике беременности.

Методика исследования
Работа выполнена на коровах симмен-

тальской, симментал-голштинской и чер-
но-пёстрой пород в возрасте 4-8 лет, мас-
сой тела 450-600 кг, со среднегодовой мо-

лочной продуктивностью 2800-3600 кг.
Для изучения соотношения половых 

стероидов в организме беременных коров 
во взаимосвязи с характером течения ро-
дов и послеродового периода, в опыт было 
включено 38 животных. В динамике бере-
менности (3,5-4, 5-5,5, 7,5-8 и 8,5-9 месяцев) 
от них получали венозную кровь, стабили-
зируя ее раствором гепарина в разведении 
1:10. В плазме крови определяли содержа-
ние прогестерона, эстрадиола 17-бета, кор-
тизола. Вычисляли прогестероно-эстради-
оловое и кортизоло-прогестероновое со-
отношения. При наблюдении за животны-
ми во время родов и в послеродовой пери-
од, нами было установлено, что в опытной 
группе 24 коровы проявили физиологиче-
ский характер течения беременности, ро-
дов и послеродового периода. У 14 коров 
проявилась патология родов и послеродо-
вого периода в виде задержания последа и 
острого послеродового эндометрита. В со-
ответствии с этим, после родов мы провели 
анализ соотношения прогестерона и эстра-
диола-17бета, кортизола и прогестерона в 
крови беременных животных, в зависимо-
сти от характера течения беременности, 
родов и послеродового периода.

Результаты исследования
Анализируя соотношение прогестеро-

на и эстрадиола в организме беременных 
коров, можно отметить, что в 3,5-4 меся-
ца оно было достаточно высоким у всех 
животных. Однако у коров с развившейся 
впоследствии акушерской патологией со-
отношение прогестерона и эстрадиола бы-
ло на 19,3 % ниже, чем у здоровых (табли-
ца 1).

У коров с физиологически протекаю-
щей беременностью к пяти месяцам стель-
ности соотношение данных гормонов сни-
зилось на 48,6 %, а у больных – напротив, 
возросло на 40,4 %, превышая таковое у 
здоровых животных  в 2,1 раза (98,8:1 про-
тив 47,3:1). В период завершения становле-
ния органов и систем плода и в период ак-
тивного функционирования фетоплацен-
тарной системы (7 месяцев беременности) 
у коров с нормальным течением родов и 
послеродового периода было отмечено 

УДК:619:618.2:636.2:612 
Пигарева Г.П.
(Воронежский ГАУ)
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увеличение прогестероно-эстрадиолово-
го соотношения на 11,9% . У больных жи-
вотных оно наоборот, снизилось до 60,6:1, 
или на 63,0%. При этом абсолютные пока-
затели соотношения гормонов крови в дан-
ный период были выше у больных коров 
(на 12,9%).

Заключительный этап беременности 
(8,5-9 месяцев) характеризовался умень-
шением коэффициента соотношения про-
гестерона и эстрадиола. При этом у здо-
ровых коров оно снизилось в 7,8 раза, а у 
больных - в 6,2 раза, превышая соотноше-
ние гормонов у здоровых животных на 40,6 

%. 
Кортизоло - прогестероновое соотно-

шение у коров объективно отражало ха-
рактер течения родов и послеродового пе-
риода. Так в период становления фетопла-
центарной системы у здоровых животных 
оно составило 4,6:1, а у предрасположен-
ных к акушерским болезням - 5,2:1. К 5- 
5,5 месяцам беременности у здоровых оно 
уменьшилось до 3,3:1 (на 39,4%), а затем, 
вплоть до родов, увеличивалось, составляя 
перед родами 16,3:1. Это выше, чем в пять 
месяцев беременности, в 4,9 раза.

У коров, предрасположенных к па-

Таблица 1 
Соотношение прогестерона и эстрадиола в крови беременных коров в 
зависимости от характера течения родов и послеродового периода 

 
Соотношение гормонов 
крови, в зависимости от 

клинического 
состояния 

Сроки беременности, мес 

3,5-4 5-5,5 7,5-8 8,5-9 

Соотношение прогестерона и эстрадиола 

Здоровые животные 70,5:1 47,3:1 53,7:1 6,9:1 

Предрасположенные к 
акушерской патологии 58,9:1 98,8:1 60,6:1 9,7:1 

Соотношение кортизола и прогестерона 

Здоровые животные 4,6:1 3,3:1 10,2:1 16,3:1 

Предрасположенные к 
акушерской патологии 5,2:1 4,9:1 5,1:1 8,9:1 

 
тологии родов и послеродового периода, 
кортизоло - прогестероновое соотноше-
ние в процессе беременности изменялось 
не столь значительно. До пяти месяцев оно 
несколько уменьшалось на (6,1%), к 7,5-8 
месяцам возросло на 3,9%, и ближе к ро-
дам - еще на 45,6%, составляя 8,9:1.

Если сравнивать соотношение кортизо-
ла и прогестерона у животных двух групп в 
абсолютных числах, то можно отметить, 
что у коров с акушерской патологией оно 
было выше в первой половине беременно-
сти (на 13,0 – 48,4%) и значительно выше - 
во второй. В 7,5-8 месяцев оно было ниже в 
два раза, а перед родами – в 1,8 раза.

Таким образом, проведенный нами ана-
лиз гормональных показателей и соотно-
шения половых стероидов крови коров в 
динамике беременности показал, что неза-
висимо от клинического состояния живот-
ных, у них наблюдаются общие закономер-
ности в изменении содержания половых 

гормонов крови и их соотношения. Одна-
ко у коров, предрасположенных к акушер-
ским заболеваниям, отмечено более низ-
кое прогестероно - эстрадиоловое соот-
ношение в 3,5-4 месяца и более высокое - 
на заключительном этапе беременности, а 
также более низкое соотношение кортизо-
ла с прогестероном в 8,5-9 месяцев. 

Это свидетельствует о том, что начало 
развития беременности у животных с раз-
вившейся впоследствии акушерской пато-
логией в виде эндометрита и задержания 
последа протекает при низких показателях 
содержания прогестерона, основного гор-
мона, обеспечивающего нидацию зиготы, 
имплантацию эмбриона, нормальную тро-
фику тканей плаценты, и т.д. Данную тен-
денцию мы послеживаем на примере прге-
стероно-эстрадиолового соотношения. За-
ключительный этап беременности и под-
готовка организма матери к родам у боль-
ных коров, напротив, проходит  при более 
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низком уровне эстрогенов и кортизола, 
что объективно отражает кортизоло-про-
гестероновое соотношение. 

Следовательно, мы можем говорить о 
наличии в организме коров с риском раз-
вития акушерской патологии явных нару-
шений со стороны ферментативных си-
стем, отвечающих за синтез прогестерона 
в период становления беременности и пе-
реключение стероидогенеза перед рода-
ми с прогестерона на эстрогены, кортико-
стероиды. Высокий уровень кортизола и 
эстрогенов крови способствует индукции 
родов и обеспечивает необходимые усло-
вия для осуществления сократительной 
функции матки, для нормального течения 
родов и послеродового периода у коров.

Выводы
1. У коров, предрасположенных к аку-

шерским заболеваниям, коэффициент со-
отношения прогестерона и эстрадиола в 

3,5-4 месяца беременности ниже, чем у здо-
ровых, но более высок на заключительном 
ее этапе;

2. У животных, предрасположенных к 
акушерским заболеваниям, коэффициент 
соотношения кортизола с прогестероном 
в 8,5-9 месяцев ниже, чем у здоровых жи-
вотных; животным с риском развития аку-
шерской патологии сопутствуют наруше-
ния гормонопродуцирующей функции фе-
топлацентарной системы, особенно на за-
ключительном этапе беременности. 

3. Изменения соотношения половых 
стероидов у коров с акушерской патоло-
гией в виде задержания последа и острого 
послеродового эндометрита хорошо выра-
жены, поэтому возможно использование 
их для прогнозирования развития акушер-
ской патологии на ранних этапах развития 
беременности и ее профилактики.

Резюме: Изучено соотношение половых стероидов крови у здоровых и предрасположенных к 
акушерским болезням коров во время беременности.

SUMMARY  
There has been researched the ratio of sex steroids of healthy andsusceptible to obstetric diseases cows during the 
pregnancy.

Keywords: cow, pregnancy, blood hormones, childbirth, postnatal period
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Задачей наших исследований явилось 
изучение жизнеобеспечивающего ресурса 
организма новорожденных поросят от ма-
терей, получавших активные метаболиты. 

Для решения этой задачи нами были 
использованы в качестве дотационных до-
бавок для свинок, так называемые, есте-
ственные метаболиты, имеющиеся в ор-
ганизме животных и участвующие в слож-

нейших метаболических процессах (Селе-
ниум, янтарная кислота, Каролин – прови-
тамин А).

Опыт проводили по схеме, представ-
ленной в табл. 1. Все добавки вносились в 
состав комбикорма при  тщательном пере-
мешивании согласно существующих реко-
мендаций.

Кровь для исследований брали утром – 
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Таблица 1 

Схема опыта на ремонтных свинках 

Группа Количество 
свинок 

Применяемые 
добавки 

Схема применения 
добавок 

I 20 ОР - 
II 20 ОР+Селениум ежедневно по 0,3 кг/т корма 
III 20 ОР+Янтарная 

кислота 
по 10 дней с 10-дневными 
перерывами по 20 мг/кг живой 
массы 

IV 20 ОР+Каролин ежедневно по 15 мл/100 кг живой 
массы 

 

до кормления из ушной вены. 
Количество эритроцитов и лейкоци-

тов подсчитывали в камере Горяева, гемо-
глобин –  по Сали, общий белок сыворот-
ки крови рефрактометром РДУ, белковые 
фракции методом электрофореза на ага-
ровом геле по методике С. A. Williams в мо-
дификации И.Тодорова [1].

Содержание каротина и витамина А в 
крови определяли по Бессею, в модифи-
кации Анисовой. Содержание витамина Е 
по цветной реакции с хлорным железом и 
º-дипиридилом.

Содержание селена в молоке и крови 
флюориметрическим методом с 3,3- диа-
минобензидином  в модификации Н.А. Го-
лубкиной [2]. 

Активность сукцинатдегидроге-
назы (СДГ), лактатдегидрогеназы  
(ЛДГ), α-глицерофосфатдегидpoгеназы 
(ц-ГФДГ), глутаматдегидрогеназы (ГДГ) 

в лимфоцитах,  гликоген, общие липиды, 
щелочную фосфотазу и миелоперокидозу 
в нейтрофилах крови определяли цитохи-
мическим методом[3]. 

У поросят при рождении и в двухмесяч-
ном возрасте определяли запас и расход 
энергетических запасов в организме (табл. 
2) по содержанию гликогена, липидов и ак-
тивности энергетических ферментов деги-
дрогеназ.

В результате определения наличия гли-
когена в нейтрофилах крови установлено, 
что при рождении 96,0- 98,8 % клеток со-
держали гликоген, разница между контро-
лем и опытом была невелика – от 1,5 до 2,8  
%. Однако, запас гликогена в клетках, оце-
ниваемый по суммарному цитохимическо-
му коэффициенту (СЦК) в опытных груп-
пах был выше: во II и III группах, где мат-
ки получали добавку Селениума и янтар-
ной кислоты, на 25,6 -26,7 %,  в IV группе, 
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получавшей Каролин, на 17,8 % выше. Раз-
ница между контролем и опытными груп-
пами статистически достоверна.

К двухмесячному возрасту количество 
клеток с гликогеном (ППК) снижается, 
как в контрольной, так и в опытных груп-
пах, однако, интенсивность снижения ак-
тивных клеток разная: у поросят  кон-
трольной группы ППК снизился на 10,2 
%, в опытных группах только на 3,2–5,3 % 
(Р≤0,05).

Цитохимический коэффициент во II и 
III группах за два месяца снизился на 3,9-
4,3 %, в IV  группе на 6,1 %, в контрольной 
группе снижение было более интенсивным 
– на 7,3 %.

По содержанию липидов в нейтрофи-
лах крови достоверных межгрупповых 
различий у новорожденных поросят не об-
наружено. К двухмесячному возрасту ко-
личественный показатель липидов крови – 
СЦК - у поросят контрольной группы сни-
зился на 11,0 % (Р≤0,05), в опытных груп-
пах изменения были менее значительны и 
СЦК у поросят опытных групп был досто-
верно выше (Р≤0,05). Эти данные свиде-
тельствуют о том, что у поросят опытных 
групп ко времени отъёма запасы легкоус-
вояемой энергии, расходуемой на рост, бы-
ли больше. Следовательно, и потенциаль-
ные способности к интенсивному росту в 
послеотъёмный период у них также были 
выше.

В таблице 3 приводятся результаты 
оценки активности энергетических фер-
ментов у поросят-сосунов.

Активность одного из основных фер-

ментов энергетического обмена – сукци-
натдегидрогеназы (СДГ) у поросят опыт-
ных групп на 46,1-59,1 % (Р≤0,01) была вы-
ше, чем у аналогов I группы. Среди опыт-
ных групп наибольшей активностью фер-
мента отличались поросята II группы.

К двухмесячному возрасту активность 
фермента в контроле немного 

повысилась, а в опытных группах сни-
зилась на 19,1-23,3 %.Несмотря на то, что 
в опытных группах активность СДГ снизи-
лась довольно значительно, она осталась 
выше, чем в контроле, на 26,7-27,4  % во II 
и III группах и на 14,7  % в IV группе. Раз-
ница  между  контрольной  и  опытными  
группами  по  активности СДГ была ста-
тистически достоверна как при рождении, 
так и в 60 дней. 

По активности ЛДГ при рождении на 
первом месте находились поросята кон-
трольной группы, совсем рядом были по-
росята II группы, в Ш группе активность 
была ниже контрольной на 6,3  %, а в IV 
группе на 15,0 %.

К 60-дневному возрасту активность 
ЛДГ в контроле снизилась на 5,6  %, в 
опытных же группах произошло увеличе-
ние: во II на 19,8 % (Р≤0,05), в III на 27,2 % 
(Р≤0,05), в IV на 24,6 % (Р≤0,05).  Опытные 
группы превосходили контроль на 14,4-
26,4 % (Р≤0,05).

По активности кислой фосфатазы но-
ворожденные поросята опытных групп 
превосходили своих сверстников из кон-
трольной группы по показателю ППК на 
3,0-4,5 %, по величине СЦК на 6,7-12,8 %. 

К двухмесячному возрасту показатель 
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Таблица 2 

Содержание гликогена и липидов в клетках крови поросят* 

Группа Гликоген Липиды 
ППК, % СЦК, ед. ППК, % СЦК, ед. 

При рождении 
I 96,00,75 1,910,07 100,0 2,450,056 
II 98,50,88 2,400,08 100,0 2,600,05 
III 98,80,79 2,440,08 100,0 2,630,06 
IV 97,50,90 2,250,08 100,0 2,530,05 

В возрасте 60 дней 
I 85,81,17 1,780,12 100,0 2,200,04 
II 94,61,15 2,310,10 100,0 2,360,06 
III 95,61,14 2,340,17 100,0 2,420,04 
IV 92,21,12 2,120,16 100,0 2,410,05 

 
*ППК – процент прореагировавших клеток (%). 
СЦК – суммарный цитохимический коэффициент (ед.). 
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активности фермента ППК изменился не-
существенно – в пределах 0,5-2,8 %, СЦК 
в контроле уменьшился на 7,9 %, а в опыт-
ных группах увеличился на 4,3-14,2 %. 

У новорожденных поросят опытных 
групп установлена повышенная актив-
ность фермента миелопероксидазы. По 
показателю ППК они превосходили кон-
троль на 6,1–6,6 % (Р≤0,05-0,01); особен-
но выделялись поросята II и Ш групп, ма-
тери которых получали добавки Селени-
ума и янтарной кислоты. По цитохимиче-
скому коэффициенту поросята опытных 
групп превышали контроль на 28,5–34,9 % 
(Р≤0,05), среди них наиболее высокий СЦК  
был во II и Ш группах. 

К отъему произошло снижение актив-
ности миелопероксидазы как в опытных, 
так и в контрольной группах: в контроле 
ППК снизился на 5,4  %, СЦК – на 11,1 % 
(Р≤0,05); в опытных группах соответствен-
но на 3,4-3,9 % и на 6,9-11,5 %. Как видно, в 
опытных группах, темпы снижения актив-
ности миелопероксидазы были выше, чем 
в контроле, однако, абсолютные показате-
ли активности фермента у них оставались 
выше по отношению к животным кон-
трольной группы: ППК на 7,8-8,5 %, СЦК 
– на 28,8-34,7 %.

Таким образом, установлено, что сни-
жение активности энергетических фер-

ментов в клетках крови, характеризую-
щих уровень запаса энергии в организме, 
к двухмесячному возрасту у поросят опыт-
ных групп значительно ниже, чем у свер-
стников контрольной группы.

Повышенная активность ферментов у 
поросят опытных групп, как при рожде-
нии, так и по окончании подсосного перио-
да говорят о более высоком уровне обмен-
ных процессов у них по сравнению с поро-
сятами контрольной группы, матери кото-
рых биологически активных добавок не 
получали. Это объясняет и более высокую 
скорость роста, и сохранность поросят в 
подсосный период. А больший запас энер-
гии в организме к моменту отъёма гаран-
тирует им превосходство над сверстника-
ми в энергии роста и в дальнейшем.

Изучение морфологических показате-
лей крови новорожденных поросят пока-
зало, что биологически активные добавки, 
получаемые их матерями, оказали влияние 
и на физиологический статус полученного 
приплода (табл. 4).

По количеству эритроцитов в крови 
поросята опытных групп превосходили 
аналогов контрольной группы на 6,2-8,3 % 
(Р≤0,05), по количеству лейкоцитов на 7,4-
10,4 % (Р≤0,05), по содержанию гемогло-
бина – на 10,6-12,3 % (Р≤0,05). Это говорит 
о том, что окислительно-восстановитель- 
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Таблица 4 

Морфологические и биохимические показатели крови 
новорожденных поросят (1 сутки) 

Показатели Группа 
I II Ш IV 

Эритроциты х 1012/л 8,34±0,18 8,86±0,21 9,04±0,27 8,95±0,20 
Лейкоциты х 109/л 5,66±0,05 6,25±0,06 6,18±0,06 6,08±0,06 
Гемоглобин, г/л 85,52±0,95 96,08±1,15 94,62±1,07 95,33±1,23 
Общий белок, г/л 75,47±0,88 81,77±1,06 82,15±1,18 80,90±1,02 
Альбумины, г/л 35,12±0,65 39,84±0,81 40,06±0,84 39,15±0,75 
Глобулины, г/л 
в том числе: 

40,35±1,10 40,73±1,12 42,09±0,78 41,75±1,20 

альфа-глобулины 10,84±0,60 10,05±0,47 11,58±0,44 11,61±0,56 
бета-глобулины 14,53±0,92 13,46±0,85 13,40±1,03 13,11±0,76 
гамма-глобулины 15,06±1,02 17,22±1,14 17,11±0,84 17,03±0,80 
 

ные процессы у потомства маток, полу-
чавших биостимуляторы, протекали на бо-
лее высоком уровне, чем у приплода маток 
контрольной группы.

У поросят опытных групп выше бы-
ли показатели белкового обмена в крови, 
что является подтверждением более ин-
тенсивного синтеза белка в теле плодов в 

эмбриональный период. Во II и Ш группах 
уровень общего белка в крови поросят на 
8,3-8,8 % (Р≤0,05) превышал аналогичный 
показатель в контрольной группе; содер-
жание альбуминов, участвующих в синте-
зе белков мышц у них было выше, на 13,4-
14,0 % (Р≤0,05), содержание º-глобулинов, 
характеризующих состояние иммунной си-
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стемы, было выше на 13,0-14,3 % (Р≤0,05).
Одним из мощных антиоксидантов, 

участвующих в создании защитной систе-
мы организма, является селен. Включение 
его в рацион ремонтных свинок на завер-

шающей стадии формирования половой 
функции – вплоть до осеменения и перед 
опоросом способствовало созданию у ма-
ток перед началом супоросности крепко-
го защитного барьера против негативного  

12 
 

Таблица 5 
Показатели антиоксидантной защиты и иммунитет у 

новорожденных поросят 
Показатели Группа 

I II Ш IV 
Витамин А, 
ммоль/л 

 
0,25±0,03 

 
0,29±0,03 

 
0,32±0,03 

 
0,43±0,04 

Витамин Е, мкг/г 1,12±0,05 1,25±0,04 1,21±0,09 1,18±0,06 
Селен, мкг/мл 0,022±0,02 0,107±0,02 0,034±0,03 0,021±0,02 
Т-лимфоциты, 109/л 2,41±0,06 2,60±0,05 2,79±0,06 2,75±0,05 
В-лимфоциты, 109/л 0,47±0,02 0,51±0,03 0,52±0,03 0,54±0,03 
IgA, г/л 1,13±0,04 1,27±0,04 1,22±0,04 1,24±0,04 
IgG, г/л 32,88±1,10 36,44±1,24 35,72±1,30 35,26±1,15 
IgM, г/л 1,66±0,05 1,83±0,06 1,78±0,04 1,80±0,05 
 

воздействия свободнорадикальных пере-
кисей. С этих позиций наиболее подготов-
ленными к оплодотворению можно счи-
тать свинок  II группы (табл.5), получав-
ших добавку органического селена. 

У новорожденных поросят в этой груп-
пе концентрация селена превышала анало-
гичный показатель контрольной группы в 
4,8 раза, а так как селен обладает синерги-
рующим действием с витамином Е,  то и 
содержание данного витамина во II группе 
было наивысшим – на 11,6 % (Р≤0,05) пре-
вышающим количество его в I группе.

Скармливание Каролина свинкам IV 
группы является логическим объяснени-
ем высокого содержания в крови новорож-
денных поросят витамина А, превышаю-
щим на 72,0 % (Р≤0,01) уровень его у свер-
стников контрольной группы. Высокое со-
держание витамина А наблюдалось в кро-
ви поросят Ш группы, матери которых по-
лучали янтарную кислоту.

Показатели клеточного иммунитета 

более высокими были у поросят Ш и IV 
групп: количество Т-клеток в этих группах, 
по сравнению с контролем, было выше на 
15,7 % и 14,1 % (Р≤0,05), В-клеток – на 10,6 
% и 14,8 % (Р≤0,05), тогда как во II группе 
только на 7,8 % и 8,5 %. В тоже время по-
росята II группы имели преимущество над 
контрольной группой по содержанию им-
муноглобулинов, представляющих гумо-
ральный фактор иммунитета. 

По концентрации IgA они превосходи-
ли контрольную группу на 12,3 % (Р≤0,05), 
по IgG – на 10,8 % (Р≤0,05), IgM на 10,2 % 
(Р≤0,05).У поросят Ш и IV групп превос-
ходство над контролем по иммуноглобули-
нам было ниже, соответственно, на 7,9-9,7 
%, 7,2-8,6 % и 7,2-8,4 %.

В целом следует отметить, что ново-
рожденные поросята от матерей опыт-
ных групп рождались более адаптирован-
ными к окружающей среде,   способными в 
определенной мере противостоять воздей-
ствию неблагоприятных факторов.

Резюме: Новорожденные поросята от матерей получавших активные метаболиты рождались 
более адаптированными к окружающей среде, способными в определенной мере противостоять 
воздействию неблагоприятных факторов.

SUMMARY  
New-born piglets from sows received active metabolic were born more adapted to environment and were able as far 
as possible to resist unfavorable factors.

Keywords: Selenium, succinic acid, Carolin-provitamin A, piglets, glycogen, lipids, ferments, morphological 
and biochemical indices.
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Введение. Адаптация импортных спе-
циализированных мясных генотипов к ус-
ловиям региональных систем разведения, 
как показывает практика, проходит слож-
но. От процесса акклиматизации и степени 
реализации генетического потенциала за-
висит эффективность использования заве-
зенного поголовья.[1-2].

Цель исследования. Изучить особенно-
сти формирования иммунного статуса мо-
лодняка свиней крупной белой породы ав-
стрийской селекции в процессе адаптации 
к условиям Ростовской области.

Методика исследования. Эксперимен-
тальная часть работы выполнена в 2009-
2012 г.г. в условиях племрепродуктора 
СЗАО «СКВО» Зерноградского района 
Ростовской области на свиньях крупной 
белой породы местной (КБМ) и австрий-
ской (КБА) селекции. По принципу ана-
логов были сформированы 5 групп живот-
ных разных генотипов крупной белой по-
роды (1 контрольная и 4 опытные):

1 группа (контрольная) - ♀ КБМ × ♂ 
КБМ;

2 группа - ♀ КБМ × ♂ КБА;
3 группа - ♀ (♀ КБМ × ♂ КБА) × ♂ КБА;
4 группа - ♀ КБА × ♂ КБА;

5 группа - ♀ (♀ КБА × ♂ КБА) × ♂ КБА.
Кровь для исследований брали у живот-

ных из хвостовой вены от 15 голов каждой 
группы в возрасте 1, 2, 3 и 6 месяцев.

Иммунобиологические показатели пе-
риферической крови исследовали по об-
щепринятым методикам в проблемных ла-
бораториях ГНУ СКЗНИВИ Россельхоза-
кадемии.

Полученный цифровой материал обра-
ботан биометрическим способом с исполь-
зованием компьютерной прикладной про-
граммы «Microsoft Excel».

Результаты исследования. Анализ им-
мунобиологических показателей пери-
ферической крови поросят сравнивае-
мых групп в возрасте 1 месяц (таблица 1) 
показал, что животные 2 группы досто-
верно превосходили аналогов из других 
групп по количеству лимфоцитов на 0,25-
0,91 х 109/л (Р<0,01-0,001) или 7,2 – 30,5 %; 
Т-лимфоцитов – на 0,15-0,44 х 109/л (Р<0,01-
0,001) или 8,6-30,1 %; Т-хелперов - на 0,05-
0,1 х 109/л (Р<0,01-0,001) или 11,4-25,6 %; 
Т-супрессоров - на 0,03-0,06 х 109/л (Р<0,01-
0,001) или 13,0-30,0 %; В-лимфоцитов - на 
0,08-0,23 х 109/л (Р<0,01-0,001) или 8,4-28,8 
%.

УДК 636. 4. 082
Коваленко Н.А., Коваленко А.В., Клименко В.А.
(ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

ФОРМИРОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА 
ОРГАНИЗМА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ КРУПНОЙ 
БЕЛОЙ ПОРОДЫ АВСТРИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
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Таблица 1 

Иммунобиологические показатели крови молодняка свиней КБ в 1 месяц 

Показатель/Группа 1 2 3 4 5 

лимфоциты, 109/л 3,63 ± 0,08 4,5 3,89 ± 0,09 1,3,4,5 3,44 ± 0,08 4,5 3,01 ± 0,07 2,98 ± 0,06 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора =  59,2% *** 

Т-лимфоциты, 109/л 1,75 ± 0,04 3,4,5 1,90 ± 0,05 1,3,4,5 1,64 ± 0,04 4,5 1,48 ± 0,04 1,46 ± 0,04 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора =  54,8% *** 

Т-хелперы, 109/л 0,44 ± 0,01 3,4,5 0,49 ± 0,01 1,3,4,5 0,41 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,39 ± 0,01 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 42,7% *** 

Т-супрессоры, 109/л 0,23 ± 0,01 3,4,5 0,26 ± 0,01 1,3,4,5 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,20 ± 0,01 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 39,9% *** 

В-лимфоциты, 109/л 0,95 ± 0,03 4,5 1,03 ± 0,03 3,4,5 0,89 ± 0,03 4,5 0,82 ± 0,03 0,80 ± 0,03 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 35,3% *** 

Ig A, мг/мл 4,58 ± 0,13 2,3,4,5 4,25 ± 0,11 4 4,11 ± 0,10 3,87 ± 0,10 4,04 ± 0,11 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 26,0% *** 

Ig G, мг/мл 11,71 ± 0,32 4 11,41 ± 0,29 11,30 ± 0,30 10,80 ± 0,26 11,10 ± 0,27 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 7,4%  

Ig M, мг/мл 3,88 ± 0,10 3,4,5 3,63 ± 0,09 4 3,55 ± 0,09 3,38 ± 0,08 3,47 ± 0,09 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 20,1% ** 

Примечание здесь и далее: надстрочный индекс – достоверная разница с группой не менее 
Р 0,05; достоверность организованного фактора * - Р  0,05; ** - Р  0,01; *** - Р  0,001. 

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз показал, что в структуре генотипиче-
ской изменчивости влияние организован-
ного фактора на изучаемые признаки со-
ставило 35,3 - 59,2 % (Р<0,001).

При анализе уровня содержания имму-
ноглобулинов разных классов в исследуе-
мых группах было установлено, что лиди-
рующее положение по количеству имму-
ноглобулинов занимали поросята 1-й груп-
пы. Они превосходили аналогов из 2, 3, 4 и 
5 групп по иммуноглобулину А на 0,33-0,71 
мг/мл (Р<0,05-0,001) или 7,2-15,5 %, имму-
ноглобулину G – на 0,30-0,91 мг/мл (досто-
верно только 4 группу Р<0,05) или 2,6-7,8 
%, иммуноглобулину М – на 0,25-0,50 мг/мл 
(достоверно 3, 4 и 5 группы Р<0,05-0,001) 
или 6,4-12,9 %. Установлено, что иммуно-
глобулины классов А и М в значительной 
степени детерминированы организован-
ным фактором – на 26,0 % (Р<0,001) и 20,1 
% (Р<0,01). В отношении Ig G, на долю ор-
ганизованного фактора приходится толь-
ко 7,4 % от общей структуры генотипиче-
ской изменчивости признака.

Анализ иммунобиологических показа-
телей в 2-х месячном возрасте установил 
аналогичную предыдущему периоду иссле-
дований картину (таблица 2).

Так, наибольшим количеством лимфо-
цитов отличались животные 2 группы – 

4,18 х 109/л. Дисперсионный анализ пока-
зал, что влияние организованного факто-
ра на признак достигло 57,9 % (Р<0,001) из 
общей структуры генотипической измен-
чивости.

Подобная картина установлена по со-
держанию Т-лимфоцитов и их отдельных 
популяций, В-лимфоцитов при высоком 
влиянии организованного фактора – 54,7 – 
57,9 % (Р<0,001).

По уровню содержания иммуноглобу-
линов разных классов в исследуемых груп-
пах различия между сравниваемыми груп-
пами были не существенные. Лидирующее 
положение по количеству иммуноглобу-
линов занимали поросята 1-й группы. Они 
превосходили аналогов из 2, 3, 4 и 5 групп 
по иммуноглобулину А на 0,14-0,63 мг/мл 
(4 и 5 группа Р<0,05-0,001) или 3,0-14,9 %, 
иммуноглобулину G – на 0,40-1,30 мг/мл (4 
и 5 группа Р<0,05-0,01) или 3,4-11,9 %, им-
муноглобулину М – на 0,22-0,51 мг/мл (до-
стоверно 3, 4 и 5 группы Р<0,05-0,001) или 
5,9-14,8 %.

Однофакторным дисперсионным ана-
лизом установлено, что организованный 
фактор в незначительной степени влияет 
на генотипическую изменчивость иммуно-
глобулинов - на 13,9-18,2 (Р<0,05-0,01).

Анализ иммунобиологических показа-
телей крови молодняка в 3-х месячном воз-



128 Ветеринарная патология. № 3. 2012128

ФИЗИОЛОГИЯ

Таблица 3 

Иммунобиологические показатели крови молодняка свиней КБ в 6 месяцев 

Показатель/Группа 1 2 3 4 5 

лимфоциты, 109/л 4,77 ± 0,12 4,5 4,98 ± 0,13 3,4,5 4,58 ± 0,12 4 4,22 ± 0,10 4,36 ± 0,10 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 28,1% *** 

Т-лимфоциты, 109/л 2,22 ± 0,05 4,5 2,35 ± 0,05 3,4,5 2,14 ± 0,05 4 1,99 ± 0,05 2,07 ± 0,05 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 28,7% *** 

Т-хелперы, 109/л 0,58 ± 0,02 4,5 0,59 ± 0,02 3,4,5 0,55 ± 0,01 0,53 ± 0,01 0,54 ± 0,01 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 14,5% * 

Т-супрессоры, 109/л 0,30 ± 0,01 0,31 ± 0,01 4 0,29 ± 0,01 0,28 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 9,3% 

В-лимфоциты, 109/л 1,28 ± 0,03 4 1,32 ± 0,04 3,4,5 1,20 ± 0,03 1,16 ± 0,03 1,21 ± 0,03 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 17,6% ** 

Ig A, мг/мл 5,98 ± 0,16 5,92 ± 0,17 5,85 ± 0,15 5,73 ± 0,16 5,81 ± 0,14 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 2,3%  

Ig G, мг/мл 13,10 ± 0,35 13,02 ± 0,31 12,90 ± 0,32 12,80 ± 0,31 12,90 ± 0,34 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 0,7%  

Ig M, мг/мл 4,18 ± 0,12 4,15 ± 0,11 4,07 ± 0,10 4,00 ± 0,11 4,04 ± 0,09 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 2,9% 

 расте установил, что поросята 4 и 5 групп 
характеризовались существенным сниже-
нием показателей обоих звеньев иммуни-
тета по сравнению с аналогами 1 и 2 групп.

К 6-ти месячному возрасту сохрани-
лись тенденции, отмеченные в предыду-
щие периоды исследования – превосход-

ство животных 2 группы над аналогами 
всех остальных групп по количеству Т- и 
В-лимфоцитов, а молодняк 1 группы – по 
уровню содержания иммуноглобулинов 
разных классов (таблица 3). Необходи-
мо отметить, что у животных остальных 
групп произошло уравнивание абсолют-

Таблица 2 

Иммунобиологические показатели крови молодняка свиней КБ в 2 месяца 

Показатель/Группа 1 2 3 4 5 

лимфоциты, 109/л 3,92 ± 0,09 3,4,5 4,18 ± 0,10 1,3,4,5 3,63 ± 0,09 4,5 3,21 ± 0,08 3,16 ± 0,09 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 57,9% ***  

Т-лимфоциты, 109/л 1,87 ± 0,05 3,4,5 2,01 ± 0,05 1,3,4,5 1,72 ± 0,04 4,5 1,55 ± 0,04 1,54 ± 0,04 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 55,6% *** 

Т-хелперы, 109/л 0,48 ± 0,01 3,4,5 0,53 ± 0,01 1,3,4,5 0,43 ± 0,01 4 0,40 ± 0,01 0,41 ± 0,01 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 57,3% *** 

Т-супрессоры, 109/л 0,25 ± 0,01 3,4,5 0,28 ± 0,01 1,3,4,5 0,22 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 55,2% *** 

В-лимфоциты, 109/л 1,05 ± 0,03 3,4,5 1,13 ± 0,03 1,3,4,5 0,95 ± 0,03 4,5 0,85 ± 0,02 0,85 ± 0,03 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 54,7% *** 

Ig A, мг/мл 4,87 ± 0,13 4,5 4,73 ± 0,13 4 4,61 ± 0,12 4 4,24 ± 0,11 4,52 ± 0,12 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 18,2% ** 

Ig G, мг/мл 12,20 ± 0,33 4,5 11,80 ± 0,32 4 11,50 ± 0,29 10,90 ± 0,28 11,20 ± 0,29 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 13,9% * 

Ig M, мг/мл 3,96 ± 0,11 3,4,5 3,74 ± 0,11 4 3,65 ± 0,10 3,45 ± 0,08 3,59 ± 0,09 

результаты дисп. анализа влияние организованного фактора = 17,9% ** 

 



129Ветеринарная патология. № 3. 2012 129

ФИЗИОЛОГИЯ

ных значений изучаемых показателей.
Дисперсионный анализ установил, 

что организованный фактор опреде-
лял генотипическую изменчивость Т- и 
В-лимфоцитов на 9,3-28,7 % (Р<0,05-0,001). 
Генотипическая изменчивость уровня со-
держания иммуноглобулинов разных клас-
сов в 6-ти месячном возрасте в подавляю-
щей степени определялась другими факто-
рами, а на долю организованного фактора 
приходилось только от 0,7 до 2,9 %.

Таким образом, на основании получен-
ных результатов можно сделать следую-
щие выводы:

1. повышение доли кровности сви-
ней австрийской селекции негативно ска-

зывается на уровне развития клеточных 
и гуморальных звеньев иммунитета в пер-
вые месяцы жизни животных;

2. молодняк свиней австрийской се-
лекции (4 и 5 группа) в первые месяцы 
жизни уступают животным местной селек-
ции и их помесям (1, 2 и 3 группа) по уров-
ню развития иммунобиологических пока-
зателей периферической крови;

3. выравнивание показателей, ха-
рактеризующих иммунный статус исследу-
емых животных, происходит только к 6-ти 
месячному возрасту, что необходимо учи-
тывать, при использовании животных ав-
стрийской селекции в системах разведения 
Северо-Кавказского региона.

Резюме: Изучены в динамике иммунобиологические показатели периферической крови молод-
няка свиней крупной белой породы, дана оценка адаптационных способностей животных раз-
ных генотипов в условиях Ростовской области. Установлено влияние доли кровности животных 
австрийской селекции в генотипе молодняка на уровень развития морфологических показате-
лей периферической крови.

SUMMARY  
Immune-biological indices of peripheral blood in Large White Breed young pig animals were studied in dynamics 
and evaluation of different genotypes animals adaptation abilities in conditions of Rostov region is given. The 
influence of similarity of Austrian selection animals in genotype of young pig animals on the development level of 
morphological indices of peripheral blood is found.

Keywords: Large White Breed, genotype, young pig animals, immune-biological indices of blood, adaptation.
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