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Коротко о разном 

Есть т(JKOU oeAUK(Jmec 
-виногрQОНQЯ улиmкQ 
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Нынешней весной Ушачский лесхоз вел 
закупку у населения виноградной улитки. 

Кстати, блюда из нее считаются большим 
деликатесом за границей. Лесхоз органи

зовал три пункта приемки. Народ же охот
но принял предложение подзаработать. По 
словам директора лесхоза Александра Ру

дасова, всего заготовлено около семнадца

ти тонн экзотического продукта. Местные 
жители за сбор улитки получили 170 мил
лионов рублей. А купило их "улов" и будет 

перерабывать витебское малое предприя
тие "Нимб". 

Т. ЯЦКЕВИЧ. 

ff epeHQCeAeHUЯ ЛАQНеmы 
не будет 
Bo'loe"~1 мрачн:.11.• -:с.а--озам · · ·u -е 110-

rиб1-1е- 3т ~еµенасе-ен.·я.~читает газета 

"АиФ. Семейный совет" .-Сеrодr1я насе
ление Земли составляет 5,8 ~1лрд. человек. 
Пик рождаемости, по мнению ученых, при 
дется на 2080 год, когда нас станет уже 10,6 
млрд. Но уже к концу века положе"Ние нор
мализуется (до 1 О ,35 млрд.), и затем насту
пит стабильное снижение роста населения. 
Так считают австрийские футурологи, кото

рые провели обширные исследования по 

этой проблеме , обобщив опыт более четы
рех тысяч ученых всего мира. Прирост на
селения возникает благодаря увеличению 
nродот.. .. "тельнос..-1• х"~зн~· ч.1сло Fюде~ 
стар..Jе 60 1еТ К 2 1 00 ,..0/:..1 J.iO ет ДОСТ~'\\tЬ 40 
проц. Celi'чac оно че 'lревыLJает 9,5 проц 
жителей планетъ1. Количество подростков 
до 14 лет сократится с нынешних 30 до 15 
проц. Достоверность прогноза оценивает
ся в 60 проц. 

КонmрQ6Qноные 

несушки 
Всякое видали пинские таможенники. Но 

чтобы незаконно вывозить несушек? Такое 
в их практике случилось впервые. 

На одной из дорог, примыкающих к пункту 
таможенного досмотра, наряд погранични

ков задержал "Фольксваген-пассат" с при
цепом. Из него доносилось громхое кудах

танье. Стали разбираться. Оказалось, жи
тельница Луцка Ольга Петренко приехала в 

Иваново, минуя таможню, купила на местной 
птицефабрике 270 кур-несушек и той же 
''пqртизанской тропой" уговорила водителя 
вернуться на Волынщину. Она была настоль

ко уверена в благополучном исходе опера
ции, что даже не запаслась ветеринарным 

свидетельством на право вывоза хохлаток 

за пределы Беларуси. 
При составлении протокола Ольга Петрен

ко призналась, что перепродажей кур-несу

шек рассчитывала поправить материальное 

положение. А почему решила возвращать

ся той же дорогой? Пожалела денег на уп

лату таможенного сбора. 
Куры были задержаны, а материал о кон
трабанде r~ередан в Пинский ГОJDОдской суд, 
который решил конфисковать всю живность 
стоимостью 26,4 миллиона рублей. Петрен
ко также пришлось уплатить штраф в раз

мере 250 тысяч рублей. 
О. ШАПИРО. 
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Рассказываем о малоизученных болезнях · ·. 

Ветврач И. В. Дмитриенко (г. Минск) просит рассказать о сравнительно плохо изученной болезни
иерсиниозе животных и человека. 

по просьбе читателя предлагаем следующую информацию. 

ЕРС 
Иерсиниоз кишечный-зоонозная природно 

антропургическая острая бактериальная ин
фекционная болезнь с фекально-оральньlм 
~1еханизмом передачи возбудителя. Характе
ризуется лихорадкой, симптомами интокси
кации и поражением пищеварительного трак

та. 

Возбудитель-грамотрицательный микроор

ганизм Yersiпia enterocolitica. Красится все
ми анилиновыми красителями с биполярным 

усилением окрашивания. По б"1охимическим 
свойствам выделяют пять биоваров, по анти

генной структуре-34 серовара. Оптимум ро
ста наблюдается прv те~.1пературе 22-28 С, 
-10 зозб7д~1телl;) ~.10 ,er раз••r;ожа-:)(;я .1 no~1 

те .~ературе -i-1 IJ'IG. ilpv. вьrс~ ~ии, rio,ц 
де;- {:IЗi et.• nе>я Ао-о COJ1rie"fнo~o сgета хлор
сс;l.ер ·ащих nрепарг ... Рз "'Оn1бае- в -~ен.·е 

нескольких минут, под действие~~ l(арболовой 

кислоты в употребляемых на практике кон
центрациях-через 5-1 О мин. 

ИЕРСИНИОЗ 

КИШЕЧНЫЙ 
ж:ивотных 

• 

Резервуар и источники возбудителя: различ

ные видь животных, главным образом свиньи, 
а _,.ак'l(е крупный рогатый скот, собаки, кошки, 

грызуны птицы, иногда человек-больной или 

носитель. 

Период заразительности источника зависит 
от длительности проявления симптомов бо
лезни; обычно длится 2-3 недели, иногда 
затягивается до 2-3 месяцев. 

ИЕРСИНИОЗ 

КИШЕЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕКА 
Человек обычно заражается, употребляя заг
рязненные иерсиниями продукты питания, 

реже воду. Возможно заражение и через заг
рязненные руки. 

Естественная восприимчивость людей, по

видимому, не очень велика. У практически 
здоровых лиц инфекционный процесс часто 

протекает бессимптомно, вызывая иммунитет. 
Клинически выраженные и тяжелые формы 
заболевания возникают в основном у ослаб
ленных детей с явлениями иммунодефици
т~. 

Кишечный иерсиниоз выявлен во всех стра
нах мира, однако уровень заболеваемости 
более высок в странах с развитой сетью цен
трализованного снабжения пищевыми про
дуктами. Групповые заболевания чаще свя

заны с употреблением различных овощнь1х 
салатов, особенно из капусты, хранившейся в 
загрязненных выделениями грызунов ово

щехранилищах. Описаны семейные и внут
рибольничные вспышки. Болеют в основном 
жители городов и поселков городского типа, 

где население чаще пользуется предприяти 

ями общественного питания . Заболевают 
люди всех возрастов, но чаще-дети от 1 года 
до 3 лет. Заболеваемость регистрируется в 
течение всего года, несколько увличиваясь в 

октябре-ноябре. Внутрибольничные заболе-

• 

• • 

вания, связанные с заражениями от носителей, 
не имеют сезонности. 

Инкубационный период от 15 ч до 15 суток, в 
среднем 3-7 суток. 
Различают желудочно-кишечную (течение 
обычно легкое или средней тяжести, преобла

дает у взрослых), брюшную (бывает преиму
щественно у детей, клиническая картина напо
минает аппендицит), генерализованную и вто

рично-очаговую клинические формы заболева
ния. Всем формам присущи неко-ооь~.е общие 

черты: острое начало, лихора.ска интоксикация, 

боли в -К:.1В оте расстройство сrуга, з::wсыnания 

на КО.· е бо . . · В С: стазгх И .•:.1wuax, ~ зеличение 
"ео ·Фер.-ческих л.1,.,~Фатv.чес ·:их узлоз и пече

:-1.1, с~онносТh золnообраз-:оt~у течению с 
с.бос~аенv.яr.• r' и ое_rидиваr.tr.• .,...ече,.; .. е болез
ни t.~o;i;;eт бьгь ос--ры~ (до 3 wесяцев) эатя.«.
ным (до 6 месяцев) и хроническим (от 6 меся
цев до 1,5-2 лет). 
Профилактические мероприятия: предупреж
дение проникновения грызунов в овощехрани

лища, продовольственные склады, магазины и 

т. п. С этой целью проводят дератизационные 

мероприятия на полях. в овощехранилищах, про

дуктовых складах, предприятиях общественно

го питания и торговли пищевыми продуктами. 

Для профилактики внутрибольничных заболе
ваний следует осуществлять эпидемиологичес

кий надзор для своевременного вь1явления 
носителей и больных легкими формами иер

синиоза. Меры иммунопрофилактики не раз
работаны 

БРУЦЕЛЛЕЗ 

ИЛИ ИЕРСИНИОЗ? 
Для постановки диагноза на бруцеллез ис
пользуют бактериологический, серологические 

- -и аллергическии методы исследовании с уче-

том клинических признаков болезни и эпизоо
ти4еских данных. При бактериологических ис
следованиях биоматериала от больных живот

ных не всегда удается выделить культуру воз

будителя, поэтому серологические методы (РА, 
РСК, РДСК, РБП, КР) являются основным, а иног
да и единственным критерием оценки состоя

ния поголовья животных по бруцеллезу. 

Из-за простоты постановки серолqгических 
тестов, их высокой чувствительности и специ

фичности они широко применяются в лабора
торной диагностике бруцеллеза. В то же вре

мя в сыворотках крови отдельных животных из 

благополучных по бруцеллезу хозяйств неред
ко выявляют антитела, вступающие в неспеци

фическое взаимодействие (чаще в РА) с бру

целлезным антигеном. 

В работах Mallmaп W. J. (1930), Gioglia Z. (1948), 
Пашкова Т. В. (1950), Орлова Е. С. (1954), Berman 
О. Т. (1956), Иванова М. М. (1959), Гупаленко А. 
М. (1967), Feeley G. С. (1968), Ющенко Г. В. 
(1971), Сафонова М. В. (1971), Ohara S. et al. 
(1974), Жованник П. Н. (1975), Nielseп К. (1980), 
Касьянова А. Н. и соавторов (1982), Corbei М. 
G. (1985), Косилова И. А. (1992) и других меха
низм возникновения такого феномена получил 
раз.личную интерпретацию. К причинам, способ

ствующим возникновению неспецифических 
реакций, относят физиологические изменения 

в организме животных {беременность, стрес

совые факторы, послеродовой период и дру-

гое). Повышение содержания в сыворотке 

крови уровня так называемых "нормальных" 
агглютининов связывают с различными па

тологическими изменениями крови животно

го, а проявление ложноположительных серо

логических реакций на бруццелез-с несоб
людением сроков проведения диагностичес

ких исследований после иммунизации скот~ 

или со случаями, когда макроорганизм сен

сибилизирован антигенородственными бру
целлами микроорганизмами. 

Так W L. Mallman (1930), D. Т. Berman (1956), 
N В King 1961) Е V Morseetal. 11953\ 1 1_ 
Shl-. a1r et а •• , • 954 сообщают. что бр) целлы 
Вl"да aoortJs вс}'nают в реакцию с антите
ла1.'У. вырабатываемыми в сыворотке крови 

• 
животных при заражении их nастереллами, а 

также микроорганизмами видов Proteus 
vulgar1s, Salmonella uгЬапа и S. pullorum. Как 
отмечают Е. Francis et al. ( 192t1), L. Fosпay 
(1950) 1 S. Ohara et al. (1970), антисыворотки к 
А и М-антигенам бруцелл взаимодействуют 
в виде слабых перекрестных реакций с ан
тигенами из сальмонелл сероварианта 0:30 
и Er. tulareпsis, а также при взаимодействии 
бруцеллезного антигена с антителами к раз

личным серотипам возбудителя лептоспиро
за ( Kadiec V , 1978), Bordetella bгoпhiseptica 
(Evans А. С: 1918), Proteus 0:19 (Calder R. М. 
et al., 1982 Nielsen к .. 1980}. О перекрестных 
серологических реакциях между микроорга

низмам и вида В. canis и Pseudomonas 
aerugenosa, между Actinobacillus eguuli и му
коидными штаммами Pseudomonas serujiпosa 
известно из сообщения L. Е. Carmichael et al. 
(1980), а о взаимодействии между В. canis и 
Pasterella multocida впервые сообщил А. 
Weber (1976). Перекрестные реакции с ан
тигеном В. ovis отмечали с антисыворотка
ми вида Actinobacillus semeпis и Histofilus ovis 
в реакции связывания комплемента {Rahley 
R. et. al., 1978). 
Перекрестные реакции в вышеуказанных 

случаях, как правило, проявляются в низких 

титрах. В то же время при инфицировании 
сельскохозяйственных животных У. enteroco
litica сероварианта 0,9, перекрестные реак

ции к антигенам бруцелл прояв.1яются в ди
агностических титрах (шестой доклад коми

тета эксперта по бруцеллезу ФАО/ВОЗ, 1986). 
Изучение причин появления реакции с бру

целлезным антигеном у животных инфициро
ванных иерсиниями, начато лишь в последние 

годы. В отечественной науке вопрос о роли 
кишечных иерсиний, как причины возникно

вения перекрестных реакций при исследова
нии сыворотки крови животных на бруцел

лез, не выяснен. 

Учитывая в1:~1шеизложенное, нами на разре

шение была поставлена задача разработать 
метод дифференциации перекрестных серо

логических реакций , в том числе вызываемых 
У. enteгocolitica О·9, при диагностических ис-

-· следованиях на бруцеллез. При сравнитель
ном изучении тестов, используемых в рутин

ной серологическ~й диагностике бруцелле

за (РА, РСК, РДСК, РБП и КР), нами было дока
зано, что при заражении скота возбудителем 

У. enterocolitica сероварианта 0:9, проведе

ние дифференциации реакций указанными 

(Продолжение на 2-й стр.) 
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ЕРС 
(Продолжение. Начало на 1-й стр.). 

методами не представляется возможным. 

Так, постановка РДСК и РБП с бруцеллезны
ми и иерсиниозными сыворотками и анти

генами, как гомологичными, так и гетероло

гичными, показали, что комплементсвязыва

ющие антитела иерсиниозной природы всту
пают в реакцию с бруцеллезным антигеном. 

Исследование проб молока (в динамике) от 
трех первотелок, инфицированных У. 

enterocolitica 0:9 с бруцеллезным коммер
ческим антигеном, методом КР показали, что 

перекрестные реакции с бруцеллезным ан
тигеном у животных отмечаются в течение 

всего срока наблюдения. 
Следовательно, у сельскохозяйственных и 

лабораторных животных, экспериментально 
инфицированных иерсиниями, регистрируют 

перекрестные серологические реакции во 

всех тестах официально используемых в ди

агностике бруцеллеза, что создает трудно
сти при установлении точного диагноза на 

бруцеллез. В то же время, исходя из резуль

татов проведенных опытов, нами установле

но, что при постановке РА с хелатором-дву

натриевой солью этилен-диам11н-тетрауксус
ной кислоты Na (ЭДТА) можно осуществить 
дифференциацию перекрестных серологи

ческих реакций, возникающих за счет анти
генородственной бруцеллам микрофлоры (за 
исключением У. enterocolitica 0:9). При пе
реисследовании в РА с модифицированным 

ЭДТА антигеном сывороток крови, реагирую

щих с бруцеллезным антигеном в стандарт-
• ной РА, отмечается редукция титров неспе
цифических антител, за исключением случа

ев, когда животные инфицированы У. 
enteгocolitica 0:9. 
Указанный метод испытан на 1433 пробах 
сыворотки крови, полученных от 60 телок в 

различные сроки после иммунизации проти

вобруцеллезными вакцинами, 27 пробах боль
ных бруцеллезом коров и 108 пробах, получен
ных от 11 голов крупного рогатого скота в раз
ные сроки после заражения возбудителем У. 
enteгocolitica 0:9. Во всех случаях отмечали 
одинаковые результаты в РА со стандартным и 
отработанным ЭДТА антигеном независим0 от 

уровня антител (от 25 до 1600 МЕ/мл). Это по
зволило сделать вывод о том, что уровень ан

тибруцеллезных и антииерсиниозных антител 
~ 

под деиствием хелатора не снижается. 

Анализ литературных данных о антигенной 

структуре иерсиний и бруцелл показывает, что 
У. enterocolitica сероварианта 0:9 содержит 
близкородственные qНтигенные детерминанты 
с гладкими !S-) формами бруцелл, в то время 
как с шероховатыми (R-) формами бруцелл 
такая антигеннородственная связь отсутству

ет. В результате проведенных нами исследо
ваний было выяснено, что поверхностные ан
тигены (ПА) из S-формы бруцелл и иерсиний, 

полученные методом солевой экстракции, и ме
дицинский аллерген (S-) при введении живот
ным сенсибилизированным бруцеллами или 

иерсиниями, вызывают перекрестную аллерги

ческую реакцию. В связи с этим указанные 

препараты непригодны для проведения дl.1ф
ференциальной диагностики бруцеллеза и ки
шечного иерсиниоза , вызываемого У. 

enterocolitica 0:9. В то же время нами было 
показано. что бруцеллин ВИЭВ (аллерген из R
формы бруцелл) не вызывает аллергических 
реакций у животных, зараженных иерсиниями. 

В связи с вышеизложенным нами был разра
ботан комплексный сероаллергический метод 
для дифференциации серологических реакций 

на бруцеллез, в том числе реакций. вызывае
мых кишечными иерсиниями. 

Апробацию метода осуществляли в опытах на 

лабораторных и сельскохозяйственных живот-

Еще раз о насущной проблеме 
- . 
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nеnкоз·· 
За восемь лет численность инфицированного лейкозом скота в хозяйствах республики и 
частном секторе снизилась с 19,6 до 1 О процентов. Количество "чистых" хозяйств, не имею
щих больных живGтных, возросло более чем в 28 раз. Появилась уверенность в том, что к 2000 
году бедствие отступит и дойное стадо республики будет полностью оздоровлено. Однако 
успех дела во многом зависит от экономического состояния страны. Об этом сообщил кор
респонденту "СБ" заместитель начальника главного управления ветеринарии Минсельхозп
рода Николай Савицкий. 
Беда застала нас врасплох. К началу 90-х, когда в республике только появилась возмож

ность диагностики лейкоза, масштабы ее были впечатляющими. Инфекцию зарегистрирова
ли в 98 процентах хозяйств. Экономические потери, измеряемые недобором животновод
ческой продукции, преждевременной выбраковкой коров, средствами на проведение ветери
нарных мероприятий, исчислялись 5 миллионами рублей в ценах 1990 года. Ведь только удои 
в результате заболевания снизились-от 3 до 18 процентов. Более того, чтобы избежать· 
дальнейшего распространения инфекции, потребовалась полная изоляция больных живот
ных. 

К тому времени европейские страны пережили подобное бедствие, поэтому, по словам Ни
колая Савицкого, за основу борьбы с болезнью Беларусь взяла их опыт, адаптировав его к 
собственному экономическому состоянию. 
Точкой отсчета ликвидации лейкоза специалисты считают 1991-1992 годы. Проведение 
диагностики, обновление дойного стада, переподготовка ветспециалистов потребовали не
малых финансовых средств. Только за два последних года на борьбу с коварным заболева
нием было выделено 175 миллиардов рублей. За эти деньги 873 хозяйства приобрели здо
ровый молодняк для замень1 инфицир0ванных коров. А сколько еще требуется заменить! 

На начало апреля в хозяйствах оставалось более 130 тысяч больных животных. На фермах, 
где они содержатся, созданы особые условия. Согласно действующим в республике реко
мендациям, лейкозный скот подлежит сдаче на мясокомбинаты в течение двух лет с момен
та выявления инфекции. Однако срок службы обреченных на медленное умирание коров в 

основном продлевается. Причина-экономическая. Больной скот нечем заменить из-за низ
кого ввода молодняка. На покупку же коров за пределами республики нет средств. 

На фоне этих проблем, решение которых растянулось на добрый десяток лет, как-то неловко 
говорить о меркантильных потребительских интересеµ<. Тем не менее. В цивилизованных 
странах, как принято их называть, коровы тоже болеют. Однако при выявлении инфекции 
животное тут же подлежит уничтожению. Лейкоз, попросту говоря, тот же рак, а с ним за 
границей предпочитают не шутить. Мы же пили и продолжаем пить молоко, употреблять в 

пищу мясо неизлечимо больных животных. Специалисты утверждают, что для человека такая 
продукция после глубокой переработки опасности не представляет, хотя и меняет в корне 
свои качественные характеристики. Мы им верим. Мы понимаем также, что если сейчас 
уничтожить лейкозных коров, не заменив их здоровым поголовьем, то молока, производство 

которого снизилось в сравнении с 1990 годам вдвое, республике не хватит. 
Недавно Минсельхозпрод обратился с просьбой о выделении в· первом полугодии 50 мил
лиардов рублей на выполнение программы борьбы с лейкозом. Она предусматривает пол
ное оздоровление скота к 2000 году. На эти цели требуется 100 миллиардов рублей ежегод
но. Подождем? 

' 

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
"СБ". 
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ных, эспериментально зараженных культурой У. 

' enterocolitica 0:9 или бруцеллами, а также в 16 
хозяйствах 10 районов Московской , Тверской и 
Курской областей, в которых ранее не прово

дили иммунизацию животных противобруцел
лезными вакцинами, и где при исследовании 

сыворотки крови регистрировали положитель

ные или сомнительнь1е серологические реак

ции со стандартным бруцеллезным антигеном. 
Всего исследовано комплексным сероаллер

гическим методом 2555 животных, в том чис11е 
369 лошадей. В ряде случаев при исследова
нии сывороток крови от животных, у которых в 

РА с ЭДТА реакции не устранялись, а результат 

аллергической пробы с бруцеллином ВИЭВ 
был отрицательным, из биоматериала выделя
ли У. enterocolitica сероварианта 0:9. 
Изучение биологических свойств выделенных 
культур, в сравнении с референтными штам

мами иерсиний серовариантов 0:3, 0:56, 0:6, 0:8, 
0:9, показало, что антигенное родство иерси
ний с бруцеллами выражено только у серова
рианта 0:9. 
Как правило, окончательный диагноз на бру

целлез ставят в случае выделения культуры 

возбудителя, однако дифференциация бруцелл 
от иерсиний по культурально-биохим111ческим 
признакам требует значительных затрат труда 

и времени. Нам представлялось интересным 
использовать для дифференциации бруцелл от 

иерсиний метод молекулярной ДНК-ДНК гиб
ридизации. Он позволяет судить о степени 

родства микроорганизмов по способности дис
социированных нитей их ДНК реассоциировать 
с образованием дуплексов-гибридов ДНК. 
Была определена степень подобия нуклеотид
ных последовательностей ДНК, выделенных из 
биомассы типичных бруцелл, а также ДНК иер
синий, с ДНК Bг.suis 6. 
Опыты показали, что ДНК типичных бруцелл 

имеют высокую степень подобия (86-100%) с 

Есть над чем размышлять 

ДНК Br. suis 6, что соответствует показанно
му в ряде работ факту тесного генетическо
го родства бруцелл. Степень гомологии ДНК 
иерсиний, напротив, была очень 1:1изк?Я (0,4-
0,5%) с ДНК Br.suis 6. Это свидетельствует 
о том, что бруцеллы и иерсинии практичес

ки не имеют общих последовательностей 
ДНК и, следовательно, могут быть дифферен
цированы друг от друга. 

Метод ДНК-ДНК гибридизации может быть 
применен для дифференциации микроорга

низмов рода Bгucella от рода Yeгsinia, обла
дающих сходными антигенными свойствами. 

Последующее наблюдение (4-7 лет) и ана-
~ лиз эпизоотических данных подтвердили 

благополучие по бруцеллезу во всех хозяй

ствах, где апробировался комплексный ме
тод дифференциации перекрестных реак

ций. 

На основании исследований, проведеных в 

лабораторных и производственных услови
ях, было сделано заключение, что в зонах, сво
бодных от бруцеллеза, животных, реагирую
щих при исследовании на бруцеллез в РА в 
диагностически значимых титра~<, неспеци

фические показания РА можно устранить пу

тем дополнительного исследования сыворо

ток крови с бруцеллезным антигеном, обра
ботанным ЭДТА. В случаях, когда титры агг

лютининов остаются без изменения, следу
ет проводить аллергические исследования 

бруцеллином ВИЭВ (пальпебральная или 

в~утрикожная проба). Перечисленное позво
лило значительно ускорить подтверждение 

или исключение бруцеллеза на фермах, со

хранить здоровых продуктивных племенных 

животных, предотвратить затраты на допол

нительные исследования по уточнению ди

агноза и на проведение ограничительных 

мероприятий, предусмотренных инструкци
ей. 

В. ЕФРЕМОВ, 
старший научный сотрудник ВИЭВ. 

( 11ВГ", Россия). 

Станет ли 1 век 
столетием двойников? 

• 

Сенсационные сообщения о новых результатах в клонировании животных пробежали по все1.• телевизи
онным каналам. Фотографии овечки Долли как главного достижения генной инженерии опубликовали 
тысячи изданий. сделав белокурую красавицу популярной не меньше, чем именитые тоn-fАОдели 
Хотя лля ученых это сообщение не стало сенсацией. 

-Проблему воспроизведения себе подобного реши
ли еще 25 лет назад на растениях,-рассказывает ди· 
ректор Института генетики и цитологии АН Беларуси 
Николай Картель.-Зто открыло огромные возможнос
ти дпя развития сельскохозяйственного производства. 
Так, например, получены трансгенные растения многих 
сельхозкультур с новыми дпя них агро!:iомичерки~и при

знаками (устойчивостъ к вирусам, на~комым ... ~ербици
дам, с улучшенным качеством белка: модов и t. д.). 
Именно на основе трансгенных растений американцы 
создал~1 так называемые коммерческие сорта карто

феля, устойчивые к колорадскому ~ку. 
Затем стали разрабатывать методы генетической 
трансформации клеток животных. Помните фот{)rрафию 

- v 
гигантскои мыши, nолученнои путем введения геногор-
мона роста в оплодотворенную яйцеклеnу мышиной 
самки? А совсем недавно создали трансгенных коров, 
которые дают молоко по качеству и составу очень близ
кое к материнскому молоку человека. Или, скажем, кроль
чата с геном бычьего гормона роста. Кстати, сейчас 
ученые усердствуют над созданием трансrенных сви
ней, которые, предполагается, станут на 15 процентов 
мощнее обычных, и ровно нас только уменьшатся зат
раты корма на единицу прироста. 

Суть эксперимента со знаменитой Долли оказалась 
несколько сложнее. Из клетки молочной железы бере
менной овечки nолvчили культуру в пробирке. А из !JJ31f· 
гой овцы взяли яйцеклетку, удалив из нее ядро. С по. 
мощью электрических разрядов ее удалось оплодотво~ 

рить. Образовавшихся через б днеи зародышей пере· 
несли в овцу, которая впоследствии и воспроизвела на 

свет известную Долли. То есть nроrрамму развития мно· 
гоклеточного организма заставили считываться зано
во! А это, в свою очередь, открыло новые возможности 
дпя сельского хQЗяйства и медицины В частности, для 
генной терапии наследственных болезней. 
А главное, клонирование животных предусматривает 
теоретическую возможность проделывания подобных 
экспериментов и над человеком. И вот туr-то разгоре
лись самые горячие страсти. Заявление чикагского фи
зика Ричарда Сида о попытке искусственного воспро
изведен11я человека, которую якобы крупный ученый 
собирается реализовать в ближайшие полтора года. вы
зывало весьма неоднозначные оценки мировой обще
ственности, а некоторых и вовсе повергло в шок. Даже 
президент Бим Клинтон наложил иветоn на прогрес
сивные намерения ученых. 

Еще и Совет Европы подготовил дополнительный про
токол к Европейской конвенции о правах человека и 
биомедицине, в которой черным по белому записано: 
изаnретитъ всякое вмешательство, преследующее цель 
создать человеческую особь, идентичную другой-жи
вущей или мертвой". И 19 стран заявили о своем же· 
лании его nодnисатъ. 

А что же у нас? Оказалось, наши ученые в вопросах 
клонирования не столь категоричны. 

-Эта проблема нам не грозит,--сказал ведущий бело-

русский генетик Николай Картель.-Потому что нет 
широкомасштабных исследований и биотехнологий на 
основе генной инженерии. Для этого требуются серь
езные финансовые инвесТ111ции , создание современной 
экспериментальной базы, подготовка соответствующих 
специалистов . Для получения трансгенного картофеля 
американцам понадобилось 10 лет и более 100 млн. 
долп~ров_.Лрама. ~онированием животных занимать
ся мы уже м~. В ~ор,ин.скоt.,4 Институте животно
водства ведуТся рабоТЪl'rю''№!lеrической транслланта· 
ц~1•1 и генеУЖесmй траiеформ&!ии, 
-:-Но согласны rut вы с утверждением об опасности 
клон11рования людей как явлен11я? 
-Безусловно, это противоречит выработанным чело· 
вечее'П!ом моральным и этическим нормам. Представь
те себе, что завтра появится существо, абсолютно иден
тиЧное вам. И главное, кем оно будет вам приходить
ся? Не сестрой, не дочерью. Близнецом? 
-Но неужели сходство может быть абсолютным? Раз· 
ве новому существу могут передаться мой характер, мои 
привычки, манеры? 
-Вот это сложно сказатъ. Как генетик знаю, что могут 
произойти мутации. А потому вероятна оnасностъ раз· 
множения дебилов, что, в конечном счете, приведет к 
вырождению человечества как вида. 

Хотя, по словам Николая Александровича, проблема эта 
возникла отнюдь не сегодня. Уже в начале семидеся· 
тых ученые' били тревогу и предостерегали об опасно· 
сти социальных nеследствий генной и11 кенерии. Раз
витые страны разработали инструкции и законы, регу
лирующие исследования и порядок использования ре
зультатов в пракmческих целях. Всемирное движение 
•зеленых· категорически выстуnило против исnользо· 
вания генноинженерных продуктов, выращивания транс

генных растений. 
Удивительно, но до сих пор в мире не зарегистрирова· 
но ни одного вредного последствия генной инженерии. 
Оnасностъ существует лишь теоретически . Возможно, 
именно поэтому на совещании министров экологии 

стран ЕС принято решение о запрещении посевов 
трансгенной кукурузы. . 
В рамках Конвенции о сохранении биологического 
разнообразия идет работа над международным прото
колом по биобезоласности. Как одна из стран, ее под
писавших, Беларусь должна разработать национальную 
систему в этой области. А в республике пока нет ни 
одного законодательного акта, регулирующего созда

ние, ввоз и безопасное использование генно-инженер
ных организмов и продуктов на их основе. Но уже се
годня Институr генетики и цитологии совместно с за
интересованными ведомствами работает над создани
ем национального центра биобезопасности. Ученые 
надеются получить финансовую nо,одержку для активи· 
зации научных исследований . 
Они уверены, что прогресс остановить невозможно, и, 
бесспорно, XXI век станет веком биотехнологий. 

д. ~идович, 
Рэспублiка" . 
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(Продолжение. 

tfачало в No 16) 

• 

Более совершенной, безусловно, является очистка молока на 

центробежных молокоочистителях, применяемых на специа

лизированных фермах и промышленных комплексах по произ

водству молока. Преимущество их состоит в том, что процесс 

очистки происходит в закрытом потоке. При этом в сепаратор

ной слизи осаждается значительное количество механических 

примесей, сгустков молока, эпителия, микроорганизмов и 

форменных элементов крови. 

Нужно помнить о том, что значительное количество механи

ческих примесей, большая часть которых нередко состоит из 

частиц навоза, постепенно растворяется в молоке и после 

этого очистка не позволяет значительно снизить микробную 

обсемененность продукта. Поэтому фильтровать его нужно 

немедленно после получения. 

СвежевыДоенное молоко содержит вещества , задерживаю

щие рост и развитие микроорганизмов. К ним относятся 

лизоцимы молока, лактенины, глобулины, лейкоциты и другие 

носители антибактериальных свойств. 

Наличие в молоке указанных веществ и объясняет тот факт, 

что при получении продукции в условиях, близких к стериль

ным, т. е. с соблюдением необходимых ветеринарно-санитар

ных правил, количество микроорганизмов в молоке в течение 

эпределенного периода времени даже уменьшается. Этот 

период, когда в молоке тормозится развитие микроорганиз

мов, называется бактерицидной фазой. 

Продолжительность бактерицидной фазы зависит от многих 

факторов, прежде всего от степени первичного бактериально

го обсеменения молока при его получении. Чем меньше мик

роорганизмов содержится в молоке и чем быстрее оно охлаж

дено до более низких температур, тем дольше сохраняются 

его бактериц~·д!iые свойства. 
Продолжитепь1-1осrо бактерицидной фазы неохлажденного 

моло~<а обычно сосrав'"'яет не более 2-3 ч. т. е. меньше 

времени которое '"'Оа~1"'ес · .1 затра'-1.·вае~ся в хозяйстве t-fa 
процесс доен.·я неред~о в так~u: случа?_х оно вообще теряет 

свои технолог.,чес·. ·е сзо:.~ства iiO по~·аза-е."g"~ ~ислотнос~.~ .: 
бактериально~· обсе'.tе~ем ,ост / <оторые быстро '4Зрастаю: в 

неохлажденном молоке. Вот почему для со)(ранения высоких 

гигиенических качеств молока, особенно неt м.ол.Q~ЫХ КQ.МD
лексах, где доение обычно продолжается ~5 ч., его необхо

димо охладить сразу же после окончания доения до темпера

туры 6-1 о0с, при которой бактерицидная фаза может длиться 

24 ч. 
Свежевьrдоенное молоко в соответствии с требованиями ТУ 
РБ 00027 499.390-98 после очистки от механических примесей 
охлаждают до необходимой температуры из расчета, чтобы 

при сдаче-приемке на молокозаводе молоко имело темпера-

1) ру не выwе 1 О11С При доениV1 о ров на до•mьных установках 

с 1.1олоко,...,роводо~· моло'<о о Фа,'~<ДЭется в 'lотоке на охладите

лях, а затем на специальных резервуарах-охладителях. На 

мелких фермах при отсутствии холодильных установок молоко 

охлаждают в бассейн~~ с проточной холодной водой или 
льдосолевой смесью в металличе€ких флягах. 

Санитарными и В€Теринарными правилами для молочных ферм 

• колхозов, госхозов и подсобных хозяйств запрещено смещи
вать охлажденное и парное мол0ко. Именно нарушение этого 

правила многими хозяйствами является главной причиной 

продажи молока низкого качества. 

При смешивании партий молока, различных по величине и 

степени охлаждения, качество его понижается тем быстрее, 

чем большей является партия охлажденного молока. Объясня
ется это тем, что в данном случае происходит интенсивный 

рост микро_флоры охлажденной части молока, температура 
~ 

квторои при смешивании повышается, что и дает импульс к 

бурному развитию микроорганизмов. Часто единственным 

нарушением, ведущим к потере качества продукции, является 

смешивание охлажденного молока вечернего удоя с парным 
• 

молоком утреннего, даже если с момента окончания доения в 

хозяйстве, транспортировки и определения ка~ственных по

казателей на молокозаводе проходит не более 2 ч. В этих 
случаях четкое выполнение всех других необходимых мероп
риятий по соблюдению технологии производства и первичной 

обработки не дает желаемых результатов. Установлено, что 
смешивание молока не оказывает существенного влияния на 

его общую микробную обсемененность только в том случае, 

когда разница температуры молока смешиваемых партий не 

превышала 2°С. Несоблюдение этого положения может све
сти на нет добросовестную работу всего коллектива МТФ. 

ТРЕБОВАНИЯ К МОЛОКУ 

КОРОВЬЕМУ СЫРОМУ 

В соответствии с требованиями ТУ РБ 00028493.380-98 мо
локо должно быть получено от здоровых животных в хозяй
ствах, благополучных по инфекционным болезням в соответ
ствии с правилами ветеринарного законодательства и по ка-

• 

честву соответствовать требованиям указанных технических 

условий. 

zаJетна 3 

Основные требования к качеству закупаемого молока 
по ТУ РБ 00028493.380-98 

• 

• 
Показатели 

Внешний вид и конси

стенция 

Вкус и запах 

• 

Кислотность, 0т 
Плотность (при 20°с), 
кг/м3 

не менее 

Степень чистоты по 
эталону, 

не ниже группы 

Бактериальная обсе
мененность, КОЕ 
в 1 см3 молока, не бо
лее 

Содержание сGмати

ческих клеток, тыс/мм3, 
не более 
Патогенные микроор

ганизмы, в т. ч. саль

монеллы в 25 см3 про

дукта 

Норма для сортов 

высшего первого второго 

Однородная жидкость белого или сла

бо-кремового цвета, без осадка и хло
пьев 

Свойственные для свежего молока, без 
посторонних привкуса и запаха. 

16-18 
1028 о 

1 

3х105 

500 

16-18 
1027,0 

1 

5х105 

1000 

Допускается 

слабо выражен -- -ныи кормовои 

привкус и запах 

в зимне-весен

н и й период 

года 

16-20 
1027,0 

11 

4х106 

1000 

Не допускаются 

Молоко после доения должно бь.~о nрофильтровано (очищено) и 
охла.J!(Дено в хозяйстве не поЭДГ!ее чем через 2 часа '1ОСЛе дойки. 
Молоко сырое nри одаче-пр~1еt.~1Се на '1редприятиях молочной 

nро-.•ышленчос-rl-" должно име"'Ъ те~.~'lературу че выt11е 10"С, а так
же бьrтъ Н31УРЭJlьнь.~.1. белого цвета ил11 слабо-кремового, без осадка 
и хлопьев, плотностью не менее 1027 кг/м3" Замораживание его 
не допускается. 

в молоке не должно быть ингиоирующих и нейтрализующих ве
ществ (моющих, дезинфицирующих и консервирующих веществ, 
формалина и перекиси водорода, соды и аммиака). 
По показателям безопасности в молоке сыром предельно допус
тимый уровень содержания токсических элементов должен быть 
(мг/кг): Gвинца не более О, 1; мышьяка----0,05; кадмия-Q,03; рту
ти-{),005; меди---1,0; цинка-5,0; пестицидов гексахлорциклогек
сана и ,DДТ не более 0,05 мг/кг; радионуклидов цезия-137 -370 и 
стронция-90-18Бк/кг антибиотиков тетрациклиновой группы и пе
нициллина до 0,01, стрептомицина до 0,5 ед/г; содержание афло
токсина М1 в молоке не допускается. 
Сырое молоко подразделяют на три сорта высший, первый и 
второй в соответствии с требованиями, указанными в таблице. 
Базисная норма массовой доли жира в молоке для Республики 
Беларусь составляет 3,4о/о. 
Молоко, предназначенное для производства продуктов детского 
питания, должно отвечать требованиям высшего сорта. 
Молоко сортовое, температура которого выше плюс 1 о0с, при
нимают как "неохлажденное", с соответствующей скидкой с за
купочной цены. Если плотность молока 1026,0 кислотностью 15 
и 21°Т и бактериальной обсемененностью свыше 4х10 КОЕ в 1 
см3• соответствующее по остальным показателям тре~ованиям 
нормативного документа принимают как несортовое. 

Молоко, не соответствующее требованиям по показателям плот
ности и кислотности, но не выше 20оТ, свежее и цельное, допуска
ется принимать на основании контрольной (стойловой) пробы как 
сортовое, если оно по органолептическим показателям, чистоте, 

бактериальной обсемененности и содержанию соматических кле
ток соответствует требованиям ТУ. Срок действия анализа конт
рольной пробы не должен превышать 1 месяц. 
После приемки несортовое молоко направляют на сепарирова
ние с последующей переработкой сливок на масло и обезжирен
ного молока на кормовые цели. Переработка такого молока долж
на осуществляться на отдельной линии или после приемки и пе
реработки сортового молока. 
Молоко, полученное от коров в неблагополучных хозяйствах по 
инфекционным болезням и разрешенное для использования в пищу, 
должно приниматься и использоваться согласно действующим 
инструкциям по конкретным видам заболеваний. Не допускается 
смешивание такого молока с сырым молоком, полученным от здо

ровых животных. Если такое молоко подвергаетея термической 
обработке в хозяйстве и оно соответствует требованиям сорто
вого, то его проверяют на эффективность термической обработки 
и принимают как молоко второго сорта и направляют на сепари

рование с последующей переработкой сливок на масло и обез
жиренного молока на кормовые цели. 

Приемку молока предприятиями перерабатывающей промышленно
сти осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТа 13928-84. 
При анализе молока отбор проб и подготовка их к исследовани
ям проводится по ГОСТ 13928-84, гост 26929-94 и СТБ 1036-97. В 

v 

каждои партии молока определяют цвет, запах и вкус и консистен-

цию органолеnтически по ГОСТ 28283-89, температуру--flо ГОСТ 
26754 85, плотность-nо ГОСТ 3625-84, кислотность-по ГОСТ 3624-
92, чистО"JУ--ПО ГОСТ 8218-89, массовую долю. жира-по ГОСТ 5867-
90. 
Бактериальную обсемененность, содержание соматических кле-

" 

ток и ингибирующих веществ определяют не реже одного раза 
в декаду. Результаты анализов распространяются на молоко, при
нятое в период между данным и следу1ощим анализом. При об
наружении ингибиру1ощих веществ сырое молоко, принятое от 
хозяйства в день анализа, относят к несортовому, а приемку сле
дующей партии задерживают до получения результатов анали
за такого молока на наличие ингибирующих веществ и бактери
альной обсемененности. Если будут обнаружены ингибирующие 
вещества, это молоко приемке не подлежит. Нейтрализующие 
вещества определяют в молоке при подозрении на их наличие. 

Микробиологический анализ молока осуществляют по ГОСТ 
9225-84, колиЧество соматических клеток-по ГОСТ 23453-90, а 

• 
последние ингибирующих веществ-по ГОСТ 23454-79, соды-по 
ГОСТ 24066-80, перекиси водорода-по ГОСТ 24067-80, ртути-
по ГОСТ 26927-86, мышьяка по ГОСТ 26930-86, меди-по ГОСТ 
26931-86, свинца-по ГОСТ 26932-86, кадмия-nо ГОСТ 26933-86, 
цинка-по ГОСТ 26934-86, остаточных количеств пестицидов-по 
ГОСТ 23452-79, и методом, утвержденных Минздравом, содержа
ния антибиотиков, афлатоксина М1 , пестицидов, патогенных мик
роорганизмов, а содержание радионуклидов опред.~ляют по ме

тодикам выполнения измерений , утвержденных в установленном 
порядке и по СТБ 1051-98. 
Молоко с содержанием нейтрализующих веществ, токсических 
элементов, афлатоксина М1, антибиотиков, пестицидов, радионук
лидов, превышающих максимально допустимые уровни, установ

ленные Минздравом РБ, приемке не подлежит. 
Транспортирование молока осуществляют в автоцистернах для 
молока по ГОСТ 9218-86 и металлических флягах по ГОСТ 5037-
78 всеми видами транспорта в соответствии с правилами пере
возки скоропортящихся грузов , действующими на соответству
ющем виде транспорта. 

КОНТРОЛЬ САНИТАРНОГО КАЧЕСТВА МОЛОКА. 
Контроль качества закупаемого молока начинают с определе
ния органолептических показателей, температуры,· затем произ
водят отбор проб и определяют плотность, кислотность, чистоту, 
массовую долю жира, эффектив!;(ость термической обработки 
(если она проводилась в хозяйстве). Все эти показатели опре
деляют в каждой партии молока. Другие показатели----содержа
ние соматических клеток. бактериальную обсемененность и ин
гибирующие вещества определяют не реже одного раза в дека
ду. Нейтрализующие вещества определяют в молоке при подо
зрен.'!'~ на их наличие. 

В органолеnтwiеский анализ молока входит определение цвета, 
вкуса, запаха и коtiсистенции. Оно должно представлять одно
родную жидкость белого или слабо-кремового цвета, без осадка 
и хлопьев, без посторонних привкуса и запаха. 
flOROK~ молока мо~ быть обусловлены причинами кормового, 
Озктериального, тiэХниЧ'еского и физико-химического riроисхdж
дения. 

Наиболее часто встречаются (по В. И. Хоменко) следующие по
роки и причины их возникновения: 

ПОРОКИ КОНСИСТЕНЦИИ 
Тягучая. Тягучесть бактериального происхождения встречается 
наиболее часто в смешанном молоке одного стада через не
сколько часов после доения в результате развития микрококков, 

грамотрицательных бактерий Back lacfis visosa {основной вид) , 
nсевдомонад. аэробактер аэрогенес и др.; БГКП, молочнокис
лые стрептококки, анаэробные спорообразующие бактерии, мо
лочнокислые стрептококки, анаэробные спорообразующие бак
терии, молочнокислые палочки коринебактерии, некоторые кли
нические формы мастита, вызы.ваемые БГКП; развитию порока 
способствует также аэрация молока и хранение его при 20-
250С. Тягучесть небактериального происхождения наблюдается 
в молоке отдельных коров при наличии фибрина и лейкоцитов, 
образующих слизистое вещество. Физическая тягучесть встре
чается при пропускании молока через охладитель (образование 
пленок белка). 
Слизистая. Наличие в молоке слизеобразующих молочнокис
лых и гнилостных микроорганизмов; примесь молозива; некото

рые формы маститое; ящур; 0страя форма лептоспироза (ин
фекционная желтуха); молочнокислые и другие микроорганиз
мы: вырабатывающие сычужный фермент; бактерии из группы 
кишечной палочки, маститный стрептококк; длительное хране
ние при температуре ниже 1 о0с, поедание коровами гнилых и 
rmесневых кормов. 
Пенистая. Скармливание коровам недоброканественного сило
са, что приводит к появлению в молоке большого количества бак-- - -терии колиаэрогеннои группы, дрожжеи, маслянок~ 1слых микро-

организмов; длительное хранение на холоде сырого, пастеризо

ванного или кипяченого молока (пептонизация с образованием 
щелочных продуктов распада). 
ВодЯнистая. Туберкулез, катаральное воспаление вымени, чрезмер
ное количество в рационе водянистых кормов-барды, жома, свеклы, 
капусты, ботвы бр1оквы, турнепса и дР.; период течки и охоты; раз
бавление молока водой; размораживание неправильно заморожен
ного молока; однообразное кормление коров одними грубыми кор
мами nлохого качества (солома, хвощ, осока и др.). 
Творожистая. Развитие в молоке пептонизирующих рас молочно
кислых стрептококков, бактерий коли-аэрогенной группы, обычных 
микроорганизмов вымени и сапрофитов (протей и др.), вырабаты
вающих сычужный фермент; быстрое размножение молочнокислой 
микрофлоры при хранении неохлажденного молока; мастит (при 
накоплении маститного стрептококка); примесь молозива или ста
родойного молока, высокая кислоrность. 
Песчанистая. Обызвестление хлопьев казеина; недодаивание ко
ров; катаральное воспаление стенок молочных ходов (мастит); на
рушение общего обмена веществ организма, кормление и поение 
коров кормами и водой, богатыми соединениями кальция. 

В. ЛЕМЕШ, 
зав. кафедрой ветеринарно-санитарной 

экспертизь1 ВГАВМ . 
(Продолжение следует). 
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ОБЩИЕ СВЕдЕНИЯ ОБ ЭЙМЕРИЯХ 
И ВЫЗЫВАЕМЫХ ИМИ БОЛЕЗНЯХ У КУР 
Эймериозы куриных птиц вызывают одноклеточные парази
тичес~ие простейшие-эймерии, относящиеся к nодцарству 

Protezoa. Эта болезнь по ;экономическому значению после 
бактериальных заболеваний-вторая крупная проблема про
мыш.ленноге птицеводства во всем мире. 

Экономический цщерб от эймериозов в птицеводстве мира 

составляет от 240 до 500 млн. долларов {Т. В. Бейер, 1989; А. 
Е. Хаванских, Ю. П. Илюшечкин и др., 1990). Он складывается, 
прежде всего, из большого падежа цыплят, который может 
доходить до 8G-100°k. Много средств приходится затрачи
вать на проведение профилактических и лечебных мероприя
тий. Переболевшие цыплята в дальнейшем имеют меньшую 
продуктивность" , 
Эймериозы являются проблемой вследствие очень быстро
го развития эймерий, короткого жизненнего цикла, отсутствия 

промеЖуточного хозяина, высокой репродуктивной способно
сти, быстрому распространению в птичниках. Способствуют 
распространению эймериоЭа скученное содержание птиц, 
высокая т:емпература в птичниках, повышенная влажность под-. 
стилки, чувствительность птиц, отсутствие в достаточном ко-

личестве высокоэффеК'Т'Ивных средств профилактики и лече
ния болезми у цыплят. 
Эймерии кур относятся к семейству Eimeriidae, роду Eimeria. 
У кур паразитирует 9 видов эймерий: Е. ienella, Е. necatrix, Е. 
maxima, Е. brunetti, Е. mitls, Е. mivati, Е. hogant, Е. acervulina, Е. 
praecox, которые отличаются строгой хозяинной специфич
ностью. Из перечисленных I3Идов наибольшее практическое 
значение имеют пять видов: Е. tenella, Е. necatrix, Е. maxima, Е. 
acervulina, Е. brunetti. 
Эймерии у цыплят развиваются в кишечном тракте, каждый 
вид инвазирует специфический участок кишечника. Эймерии 
разных видов отличаются пе размеру, репродуктивной спо

собности, иммуногенным свойствам, времени развития. В ос
новном жизненный цикл развития разньlх видов эймерий оди

наковый. Различают эндогенный (внутри организма) и экзо
генный (во внешней среде) периоды развития эймерий. Эн 
догенный период .включает развитие 2 и более неполовых 
генераций-меронтов (шизонтов) и половой фазы-rамето

гонии, в результате которой формируются ооцисты, которые 
выделя1отся во внешнюю среду. Здесь при определенных ус

ловиях в ооцистах формируются спороцисты, а в них-сnоре.
зоиты и они становятся инвазионными. 

Например, развитие эймерий Е. maxima в организме курицы 
происходит следующим образом: 

1 день ооцисты разрушаются, освобождаются спороцисты, 
затем спорозоиты, которые проникают в клетки эпителия ки

шечника и начинают развив.аться. 

2 день-формируются меронты 1 генерации (реnродуктив-
наs~ стдия). 
3 день--формиру10тся меронты 2 генерации. 
5 день начинается гаметогония, формируются женские {мак
рогаметы) и мужские (микрогаметы). 

6 день образуются ооцисты, которые выделяются во вне
шнюю среду. 

Внутриклеточный паразитизм эймерий характеризуется раз
нообразным воздействием на физико-биохимические и им
мунологические реакции оргаwизма хозяина. Паразитируя в 

слизистой оболочке ки .шечника, они вызывают гибель эпите
лиальных клеток, в результате чего нарушается ее целост

ность, развивается некроз слизистой оболочки. Нарушается 
всасывательная и моторная функции кишечника. Воспалитель

ные и некротические процессы в кишечнике способствуют 
развитию еекундарной микрофлоры, некротические участки 

распадаются с образованием токсических продуктов-насту
пает общая интоксикация организма. Повреждение с11изис
той оболочки приводиiГ к кишечным кровотечениям, в резуль
тате чего развивается анемия . 

На развитие патол0гического процесса могут воздейство
вать многие фак~:оры. В первую очередь это видовой состав 

возбудителей, интенсивность инвазии, а также состояние са
мих цыплят, услозия выращивания и кормления цыплят. Важ
ное значение имеет большая влажность в помещениях. 
Источником возбудителей болезни являются больные и пе
реболевшие цыплята, а также взрослые курь1. которые могут 
быть носителями эймерий. Механическими переносчиками 
являются обслуживающий' персонал, грызуны, дикая птица, 
насекомые. Распространение может происхG>дить черех заг
рязненный оьцистами корм, воду, подстилку, кормушки. 
Чаще всего заболевание наблюдается весной или осенью. 
Но на больших птицефабриках, где постоянно регулируется 
микроклимат в помещениях, вспышки болезни наблюдаются 

w 

круглыи год. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭЙМЕРИОЗА 
Эймериоз куриных птиц-острая, подострая и хроническая 
болезнь цыплят в возрасте до 90 дней. Может болеть молод
няк кур и 4 6-месячного возраста. Наиболее тяжело болеют 
цыплята в возрасте 25-30 дней. 
Инкубационнь1й период в зависимости от видов возбудите
ля оставляет 4-7 дней. 
Острый эймериоз вызывает, как правило, Е. tenella и Е. necatrix, 
субклинический-Е. maxima и Е. acervulina. 
У больных цыплят отсутствует аппеrит, они угнетены. Появ
ляется понос. Цыплята малоподвижны, больше сидят, сбива-

• 

10тся в большие группы. Пушок и перо у них взъерошено, без 
блеска. Помет жидкий, беловато-зеленого или темно-коричне
вого цвета с примесью крови. Имеют место поражения нервной 

системы с параличами и порезами конечностей. 

При остром течении цыплята погибают на 5-7 день и смерт
ность может достигнуть до 100%. 
При подостром течении клинические признаки те же1 но они 
проявляются слабее и болезнь длится 10 и более дней, смерт
ность ниж&-до 50%. Отмечают снижение прироста массы тела 
и ненормально высокое п0требление корма на единиLJ,у про

дукции. Распознать. такое заболевание можно только при тща
тельном контроле за выращиванием птиц и копроскопическом 

исследовании. 

При хроническом течении заболевание продолжается несколько 
месяцев, наблюдается у цыnлят старшего возраста, клиничес
кие признаки болезни не выражены. Птица отстает в росте, дает 
малый прирост массы тела, гибнет редко. . 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Трупы цыплят истощены, перо загрязнено. Сережки, гребешки, 

конъюнктива анемичны. Мышечная ткань дряблая. В nаренхи
митозных органах находят зернистую дистрофию. При зараже
нии цыплят эймериями рсновные патологоанатомичесl(ие при

знаки находят в тонком отделе кишечника и зависят от интен-- -сивнести инвазии и вида эимерии. 

Е. tenella поражает слепые отростки кишечника. При слабой 

интенсивности инвазии находят несколько кровоизлияний на 
стенке слепых отростков. Содержимое в них нормальное. При 
среднем п0ражении в слепых отростках находят большое коли

чество крови или пробки. Стенки значительно утолщены. Ки
шечное содержимое отсутствует или его мало. При сильной 
интенсивности ИJ,1Вазии стенки слепых отростков растянуты, в 

них со,цержится кровь или большие казеиновые {творожные) 
пробки. Фекалии отсутствуют или включены в пробки. 
Е. nесаtriх-локализуется в средней части тонкого кишечника. 

При слабой инвазии наблюдают небольшие рассеянные крово
излияния с белыми пятнами на серозной обол.очке, небольшие 
поражения слизистой оболочки. При среднем поражении-ин
тенсивное кровотечение в просвет кишечника. Средняя кишка 

отечна и утолщена, в просвете полусвернувwаяся кровь со сли

зью. Нормальное содержимое в кишечнике отсутствует. При 

сильном поражении-интенсивное кровотечение в кишечнике 

дает темный цвет. В стенке кишечника формируютсsr-беловато-" 
желтые узелки диаметром до 1 мм, которые видны и со стороны 
серозной оболочки. Содержимое К11tШечника содержит красную 
или коричневую слизь. 

Е. maxima паразитирует в средней 'iаСТИ тонкого кише-чttика. 
При слабом поражении отмечают небольшие красные кровоиз
лияния на серозной оболочке кишечника. Утолщения стенки нет 

или может быть незначительное утолщение. В просвете ки
шечника некоторое количество оранжевой слизи. При среднем 
поражении кишечник вздут, стенка утолщена, поверхность сли

зиеrой оболочки неровная. Содержимое кишечника с неболь
шими кровяны~и сгустками и слизью. При сильном nоражении 

поврежденный уча~;ток кишечника расширен, стенки значитель
но утолщены, слизистая оболочка катарально или геморраги
чески воспалена, содержимое тонкой кишки красновато-корич
невое с вязкой слизью. 

Е. асеrvuliАа-локализуется в двенадцатиперстней кишке, но 
иногда может распр0страняться на всю слизистую кишечr~ика, в 

том числе на слизистую слепых отростков и прямой кишки. При 

слабом поражении кишечника наблюдают рассеянные белые 
бляшкоподобные поражения, содержащие развивающиеся ооци
сты. Эти поражения могут быть видны со стороны сер0зной или 
на поверхности слизистой оболочки. При среднем r~0ражении 
очаги поражения кишечника могут срастаться. Стенка кишеч

ника утолщена, содержимое его водянистое. Поражения кишеч

ника увелич111ваются до дивертикула желчного пузыря. При силь
ном поражении слизистая оболочка двенадцатиперстной киш

ки сероватого цвета, отдельньlе поражен1r1я находят в верхней 

части тонкого кишечника и ниже. Стенка кишечника сильно уто11-
щена, содержим0е, экссудат кремового цвета, в котором нахо

дят большое количество эймерий, различающихся по величине. 
Е. Ьгunеtti-развивается в нижней части тонкого отдела кишеч
ника, верхней части прямой кишки и слепых отростках. Разви
тие эндогенных стадий происходит в толстом отделе кишечни

ка. При слабой интенсивности инвазии поражения м0гут отсут
ствовать или стенка кишечника незначительно утолщена, может 

появляться зеленоватый или красноватый экссудат. При сред-
у 

неи интенсивности инвазии стенка кишечника утолщена, в пре-

свете кишечника кровяной экссудат, красные прожилки в ниж

ней части прямой кишки с поражениями. При сильн0й интен-
у у 

сивности инвазии отмечают интенсивныи коагуляционныи не-

- - -краз слизистои нижнего отдела кишечника, которыи 00деиству-

ет образованию пробок в слепых отростках и кишечнике, что 
может вызывать полную блокаду пищеварительного тракта. 

ИММУНИТЕТ К ЭЙМЕРИОЗУ 
У птиц, переболевших эймериозом, обычно развивается отно
оительньlй иммуниrет. При повторком заражении у таких цып
лят отсутствуют внешние признаки заболевамия, прирост цьm
лят не отклоняется от нормы, однако обнаруживают выделение 
эймерий с пометом, патологоанатомические изменения в ки
шечнике. Образование иммунитета к эймериозу у цыплят начи
нается после образования меронтов. Спорозоиты и гаметоци
ты не оказывают иммунизирующего действия. Иммунитет к эй-

1 
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мериозу о~:личае~;ся не только вид0в0й, но и штаммной сnеци
фичн0стью. В экспериментальньlх условиях отмечен перекрес
тный иммунитет между некоторыми видами эймерий: Е. tenella 
и Е. r:iecatrix, Е. maxima и Е. brunetti. Скор0сть развития иммуни
тета зависит от иммуногенности вида и колеблется от З до 14 
дней. Установлена зависимость ме)!Щу иммуногенностью эйме-

у у 

рии и местом локализации их иммуногенных стадии в тканях. 

Виды паразитов, иммуногенные стадии которых располагаются 
глубоко в ~пителии и даже в подэпителиальном и мышечных 
слоях, такие, как Е. ргаесох или Е. maxima, обладают повышен
ной иммуноrенной сn0собностью. ·Е. necatri><,, Е. tenella-cлaбo 
иммуногенны, а Е. acervulina и Е. mitis по иммуногенно,сти зани
мают промежуточное п0ложение (Rose М. Е., 1976). Ежеднев
ное введение небольш0го кол_ичества ооциет оказывает более 
эффективное иммунизиру1ощее действие, чем суммарная одно

кратная доза эймерий. При отсутствии реинвазии и·ммунитет 
ослабевает через 2-3 месяца. 
Иммунитет при заражении Е. tenella образуется в теl,fение 72-

92 часов, а при заражении Е. necatrix, Е. acervulina, Е. mitis-мед
леннее. Этот период определяется временем об~'азования им
муногенных форм паразита и их вr.~едрения в восприимчивые 

клетки хозяина, степенью иммуногенности штаммов паразита· и 
другими факторами. {Euzeby J" 1973). 
Ослабление иммунной системы хозяина пагубно отражается 
на устойчивости птиц к эймериозу. Наиболее сильное иммуно
депрессивное действие оказывает болезнь Марека, болезнь 

Гамборо (ИББ), сальмонеллез, колибактериоз и применение кок
IJ.Идиостиков, препятствующих образованию иммунитета. 

ДИАГНОСТИКА ЭЙМЕРИОЗА 
Основана на анализе эnизоотологических данwых1 клин.ичеоких 
признаков, результатах лабораторных исследований, а также r~а
тологоанатомических изменений. 

Для лабораторной диагностики исследуют помет ОiГ группы р_аз
ных птиц методами Дарлинга, Щербовича или Фюллеборна. При 
этом нужно иметь ввиду интенсивность инвазии, так как клини

ческие признаки болезни наблюда1отся только при большой за
раженности. Обнаружение до 20 ооцист эймерий в поле зрения 
микроскопа при малом увеличении еще не дает основания nо

ставmь диагноз на эймериоз. При постановке диагн0за учиты

вают внешний вид птицы в стаде, больные птицы бледнеют, ску
чиваются, малоподвижны. При заболевании эймериозом значи

тельн(} снижаются приросты массы, поедаемсость корма и опла

та корма. 

Решающее значение и~-Аеет вскрытие павших птиц или у.б.о11 
5-7 голов из стада Для убоя беруr птиц выборочно, брак для 
убоя не исnольЗуют. 

Пр~1 вc,;pi:r'ri .• освобожшнот ~с·~ечн:-1х и nровод.тт осмотр ки
шечноv с~енки ... а ~олщ~1н)' , фоsо,~зРлs:~;.~ия . некроз покраснение 

или наличие белых 'lWeн, характер содерж:-t~~ого !G'wечника. 
Исследуют пораженные учаСТК11 кишечни1<а, еслУ Тсij(()БЫХ 1-iет, 
исследуют кусочек двенадцатиперстной кишi'Qt! на 1-2 см ниже 
входа желчного протока, средний участок тонкой кишки, ниж
нюю часть {несколько см в1:11ше слепых отростков), середv~ну сле

пых 0тростков, прямую кишку. Предварительно удаляют содер
жимое кишечника, на предметн0е стекло помещают соскоб со 

слизист0й оболочки пораженных участков, разводят 1-2 капля-

~К' ~в9~ы (PJlя1,, r;>б,1;1,~~~~.fi v~<1qft!'iiCr)~iWj1_'1 физио~огического ра
етво~а l.cw~ О~..Н№Р~Ж~~ия. мeq~~JftВ MBr q~;адии развития), на
крывают покровным стеклом и микроqкррИР"ttоТ. 

Начиная с двенмьtаtиnере;~;н~й ·КИЩК-\111, 0;1дельные виды эйме
рий кур развиваются в следующем пеr>ядке: Е. acervulina, Е. 
maxima, Е. necatгix, Е. brunetti, в слеnых кишках-Е. tenella. Ооци
сты Е. necatrix формируются в слепых кишках, в среднем участ
ке тонкой кишки можне обнаружить только шиаонты Е. necatrix. 
Дпя выведения ооцист эймерий из содержимого кишечника его 
разводят в пять раз 2%-м раствором двухремово-кислого ка

лия, отдельно от фекального дебриса. Эймерии сохраняются 
несколько месяцев при хранении в холо№льнике. Их использу

ют для дифференциального диагноза разных видов эймерий кур. 

Выделенными эймериями заражают чистых цыплят, учитывая 
длительность споруляции, препатентного периода, размеры 
ооцист, локализацию. 

ОСНОВНЫЕ МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЙМЕРИЙ КУР 

. 

Длина Препа- Время 
Место 

Вид Раз- ширина тент спору-у 

эймерий меры (индекс ныи-
ляции 

развития 

мкм формы) период 
(часы) (дни) 

Е. tenella 22х19 1, 16 6-7 18 слепые 

отростки 

Е. necatrix 20х17 1, 19 6-7 18 средняя часть 

тонкого отде-

ла кишечника 

Е. brun_etti 2Зх20 1,31 5 18 НИЖНЯЯ ЧаСl'Ь 

тонкого отде-

ла кишечника 

Е. maxima зох20 1,47 
• 

5-6 30 средняя часть 

тенкого отдела 

кишечника 

Е. acervulina 18х14 1,25 4 17 двенадцати -

перстная киш-

ка 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЙМЕРИЙ В ПОДСТИЛКЕ ПТИЧНИКОВ 
1. Отбор и приготовление пробы. 
В местах наибольшего скопления птиц по всей территории 
птичника выборочно собирают верхний слой подстилки толщи
ной 0,5-1 см в количестве 1,5-2 кг в целлофановый пакет, на 
котором указан номер птичника. Пробу тщательно перемеши
вают и отбирают 200 г подстилки в 3-литровую банку, заливают 
1 л водопроводной воды и оставляют на ночь. flpи необх0димо-

- v 
сти срочного определения-подстилку заливают горячеи водои 

на 40-60 минут. Для сильно набухающего материала количе
ство воды увеличивают до 1,5-2 литров. 
2. Проведение исследования. 
Содержимое банки тщательно перемешивают и процеживают 
через один слой марли (40х50 см}, марлю с осадком отжимают, 
осадок выбрасывают. Фильтрат перемешивают и отбирают про
бу около 100 мл в колбу объемом 250 мл. 
После перемешивания суспензию отливают в 2 центрифужных 
стакана по 20 мл (оптимальный объем стаканов около 30 мл}. На 
стаканы предварительно наносят метку, отмечающую нужный 
объем. 
Суспензию центрифугируют 15 минут, при 3 тыс. оборотах \до 
образования плотного осадка}. Надосадочную жидкость слива
ют, после чего при перемешивании прибавляют раствор Фюл
леборна до метки на центрифужном стакане. Суспензию цент
рифугируют в том же режиме 3 минуты. Через 1 О минут с по
мощью гельминтологической петли диаметром 1 О мм на пред
метное или часовое стекло снимают верхний слой жидкости. С 
каждой пробирки перенося одинаковое количество капель ( 15--
20). Кратность снятия жидкости с поверхности пробирки, а так
же все другие операции, масса пробы подстилки и вод.ы в даль
нейшем не должны изменяться. 
Пробу, отобранную с помощью петли перемешивают и пере
носят в камеру Горяева, используя глазную или пастеровскую 
пипетки. 

Подсчи-ывают число эймерий во всех квадратах камеры. 
Количество эймерий в 1 г подстилки (О) считают по формуле: 
od<"'H·o 015.(200+1000)*2 где 

о 0009·20 ~200 
1 

Х-количес"'"Зо эйvер"~ в камере Горяева, 
Н-Кратность сня~Ая t4дкости с поверхности пробирки , 
0,015-объем жид1Сости, переносимой петлей. диаметром 10 мм, 
0,0009 объем а·~еры Горяеsа. 
Р 1 (200)-масса rioдcrAir<i· 
Р2 (1000}-масса испоРьз1е"•о:С зоп.ьr 
У-объем жидкости в центр01фужных пробирках (мл), 
r<-коэффициент li!звrfечения эймерий из подстилки (К=2}. ~ 
Пример расчета: 
При'оnределений' tJ !<~мере Торяева 1 зймерии 
Кратность переноса жидкости 15 раз 
Масса отобранной подстилки 200 г 
Масса водь~ в центрифужной пробирке 20 мл 
Количество эймерий в 1 г подстилки 
0=1*15*0,015*{200+1000)*2 = 150 

о ,0009*20*200 
Данный метод позволяет сократить в 2-4 раза расход препа
ратов против эймериоза, а также своевременно определить эф
фективность применяемых мя профилактики заболевания пре
паратов и предупредить падеж 1ТИЦ. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДифФеренцируют э::1'4ериоз от следующих болезней: 
пуллороз-болеет молод~:lяк rт'е~1х дне~ и до 14 дяе!1 жизни, 
отсутствует кровав~:;r'й' пbttdc, фе\<Зли~ жидкие, пенистые, белdго 
цвета с примесью газов~· ' 
колибактериоз-наря)),у с вЬспалительными процессами в ки
шечнике обнаруживают п·ерикардиты, пери гепатиты, аэросакку
литы; 

пастереллез-могут быть отеки бородок, сережек; 
гистомоноз-в фекалиях нет примеси крови, наблюдают увели--чение печени, она имеет глинистыи цвет, с узелками некроза на 

поверхности; 

криптоспоридиоз-криптоспоридии паразитируют в фабрици
евой сумке, слепых отростках, клоаке, в зоне микроворсинок на 
границе эпителиальных клеток, не nогружаs:~.сь в их цитоплазму, 

\а также могут паразитировать в протоках слюнных Желез, дыха
тельных путях. Мазки из кишечника окрашивают по Циль-Ниль
сену; 

трихомоноз-кроме поражения кишечника, изменения находят 

и в ротовой полости, зобе, железистом желудке, фекалии блед
но-желтого цвета, пенистые без примеси крови. В приготов
ленных мазках со слизистой оболочки внутренних органов и по
раженных участков кишечника, окрашенных по методу Романов-
ского-Гимзы, находят трихомонад; · 
боррелиоз (спирохетоз)-заболевание встреча~ся в южных 
районах СНГ, сезонное, в фекалиях отсутствует примесь крови, 
отмечают увеличение nечени и селезенки, в мазках кров.и или 

мазках-отпечатках внутренних органов находят боррелий (спи
рохет). 

МЕРЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗОВ 
В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
Борьба с эймериозом птиц очень сложная. Это обусловлено 
целым рядом биологических особенностей возбудителя, из них 
наиболее важными являются следующие: 

1. В организме куриных птиц паразитируют несколько видев 
эймерий, которые имеют неодинаковую чувствительность к ле-
чебным и профилактическим препаратам. . 
2. Ооцисты очень устойчивы к воздействию разных физических 
и химических факторов во внешней среде, которые применяют
ся в ветеринарии в качестве дезинфекторов. 
Мероприятия по профилактике эймериоза делятся на две груп
пы. Одна из них направлена на борьбу с эндогенными стадия
ми, другая-на недопущение заражения птиц экзогенными ста-

• 

диями, которые развиваются в организме хозяина. 

В зависимости, на какую стадию развития эймерий воздейству
ют препараты, их подразделяют на две большие группы: 
1. Лечебные средства, которые не препятствуют образованию -иммунитета против эимериоза. 

2. Лечебные средства, которые препятствуют образованию 
иммунитета против эймериоза. 

• 

СУЛЬФАНИЛАМИДЫ 
Они обладают высокой активностью при болезни у многих жи
вотных, но, между тем, имеют свойства, которые удерживают упот
ребление их, так как в значительно больших дозах могут вызы
вать токсикозы, нарушать витаминный баланс в организме птиц. 
Некоторые препараты этой группы накапливаются в мышечной 
ткани и яйцах. По этой причине сульфаниламиды исключают из 
рациона за 20 дней до убоя птицы. Для предотвращения отри
цательного влияния их нужно (lрименять трехдневными курса

ми с 2-3-дневным перерывом. Сульфаниламидные средства 
угнетают развитие меронтов и мерозоитов второй и :третьей 
генерации и не препятствуют формированию иммунитета про
тив эймериоза. Механизм их действия сводится 1< иr1гибирова
нию синтеза фолиевой кислоты. 
Сульфадимезин (сульфаметазин)-применяют в дозе 100-200 
г /т трехдневными курсами с перерывом в два дня. 
Сульфадиметоксин (мадрибон, агрибон)-препарат пролонги

рованного действия. Применяют в дозе О, 5 г на 1 л воды. 
Сульфанометоксин (дайметон)-применяют в дозе 100 г/т кор
ма 3-5-дневными курсами с перерывами в 15, 20 и 35 дней. 
Сульфахиноксалин-для профилактики заболевания применя
ют в дозах 123-300 г/т корма. Относится к нетоксичным лекар
ствам. Аналогом этого препарата является урсококсалин. 
Можно применять сульфахлорпиразин-0,3-0,6 г/л воды, нор
сульфазол натрия (сульфатиазол}--Q,5 г/л воды, дарвисул (сак
вадил) и др. 

НИТРОФУРАНЫ 
Механизм действия нитрофуранов заключается в том, что они 
блокируют окислительно-восстЗr1овительные процессы ткане
вого дыхания мерозоитов, которые находятся вне клетки. При 
длительном применении этих 1репаратов у эймерий относи
тельно быстро вырабатывается резистентность к ним. 
Фуразолидо11 ингибирует у эй~1ерий восстановление флави
новых Ферментов применяют в дозе 3 4 мг на 1 цыпленка В 
этих дозах препарат не токсичен. 

ПРЕПАРАТЫ ЙОДД • , •-t11 ••• •Qrn 

• Ятрен-10 мг/кг массы с кормом. 
Йодированное молоко: 1 г-1 ""''''' 1 • 1

'""" ..,.,n ~ " 1 ~nna-. 
2 г-КI 
150 мл-воды, затем разводят в 10 раз 

молоком или обратом и выпаивают вместо питья. 

ДИНИТРОБЕНЗАМИДЫ 
Кокцидин (зоа.лен)-является высокоэффективным препаратом, 
не влияющим на выработку иммунитета к эймериозу. С профи
лактической целью применяют в дозе 125 г/т корма ежедневно 
двумя или тремя десятидневными курсами. Для лечения боль
ных цыплят препарат применяют по 3-5 дней в дозе 250 г /т 
корма, а затем 7 дней по 125 г/т корма ежедневно. При необхо
ди\.!ости после двухдневного перерыва зоален можно приме

нять в течение· 1 О дней в дозе 125 г/т корма. Этот препарат не 
накапливается в тканях и органах, поэтому прекращать его вве

дение в корм следует за три дня до убоя птицы. 
Ирамин (3,5-динитроантраниламид)-применяют для профилак
тики эймериоза с десятидневного возраста в дозе 400 г /т кор
ма двумя-тремя 10-дневными курсами с трехдневными интер
валами. Для лечения больных цыплят дозу лекарства увеличи
вают в 2 раза, дают в течение 3 дней, затем переходят на 
профилактическую дозу. При первых признаках отравления
отсутствие аппетита, атаксия, судороги, парезы конечностей
прекращают давать препарат и через 2-3 суток состояние боль
ной птицы нормализуется. 
3,5 ДНБА (3,5-динитробензамид)-применяют с 10-15-днев
ного возраста одним-двумя курсами с перерывом в З дня по 
500 г /т корма. При лечении цыплят лекарство применяют в дозе 
750 r /т корма, но не более 15 дней подряд. 
Никарбавин-задают с кормом в дозе 125 г /т. Не рекоменду
ется применять для несушек, так как даже его низкие дозы сни

жают яйценоскость и выводимость цыплят. 

ГРУППА МЕТИЛХЛОРПИНДОЛА 
Из этой группы широко применяют следующие препараты: 
Ригекокцин-хорошо воздействует на большинство видов эй
мерий. Профилактическая доза его 125 г/т, лечебная доза 250 г/ 
тв течение 3 4 дней, после чего переходят вновь на профилак
тическую дозу. 

К.Лопидол воздействует на ранние стадии эймерий-такие как 
спорозоиты и меронты 1-й генерации. Не способствует фор
мированию иммунитета к эймериозу у птицы. Обладает широ
ким спектром действия в дозе 125 г/т корма. Выпускается пре
микс клопидол-25, который применяется с 10-15-дневного 
возраста в дозе 500 г/т корма. 
Фармкокцид-тормозит развитие паразита на стадии трофо
зоитов и меронтов 1-й генерации, препятствует формированию 
иммунитета к эймериозу. Выпускается в виде премикса (фарм
кокцид-25). Применяют с 10-15-дневного возраста по 25-500 
г/т корма с профилактической целью; а для лечения no 1000 г/ 
т корма. 

Койден-25-содержит 25% клопидола. Применяют для профи
лактики эймериоза в дозе 500 г/т с первого дня выращивания. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛИНА И ПИРИДИНА 
Это такие препараты как бухинолят, статил, декокинат, бутоксил, 

• 

• 
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антагонал. Из этой группы обеспечивают полную защиту от 
эймериоза антагонал, бухинолят. Аналогом п0следнего явля
ется бутоксил. который применяют цыnлятам по 1 О мг/кг кор
ма. 

АНТАГОНИСТЫ ВИТАМИНА В 1 
Препарать1 этой группы не препятствуют образованию .им
мунитета, они действуют на последние стадии развития эй
мерий-меронты 2-й генерации . 
Ампролиум-рекомендуется применять в профипактических 
целях в дозе 12? мг, в лечебных целях в дозе 250 мг с кормом 
или водой. На его базе созданы премиксы ампрольплюс и 
амрольмикс-задаются с кормом в дозе 500 г/т. 
Ардинон-26-содержит 25% ампролиума. Применяют по 500 
г/т корма на протяжении 7-10 недель. 
Кокцидиовит-nремикс, содержащий в 1 г 125 мг ампролиума, 

1 О тыс. МЕ витамина и 2 мг витамина К. Для лечения цыплят 
применяют в дозе 1 г на 1 л воды на протяжении 5-1 О дней, а 
для профилактики-0,1% к корму на протяжении 7-10 дней. 

хим кокцид 
Химкокцид (робензидин)-сохраняет свои свойвства около 

1 О лет. Применяют в дозе 0,007°/о к корму. Выпускается пре
микс химкокцид-7, с профилактической целью применяют в 
дозе 500 г /т корма, с лечебной целью эту дозу удваивают и 
задают в течение 5 суток, а затем переходят на профилакти
ческую. 

ПРОИЗВОДНЫЕ АЛКАЛОИДОВ 
Стенорол-препарат естественного происхождения, алкало
ид растения Dichroa Febrifuga Lour. Стенорол действует на 
стадии спорозоитов и меронтов 1 и 2-й генераций. Вводится 
в дозе 500 г на тонну корма. 

ПОЛИЭФИРНЫЕ ИОНОФОРНЫЕ АНТИБИОТИК,. 
Аватек-премикс, который содержит 15% дазалоцида натрия ,. 
Продуцируется грибом Streptomyces lasaliensis. Применяют 
в дозе 50о-800 г/т корма. Препарат связывает двухвалент
ные и одновалентные катионы и препятствует обмену веществ 
через мембрану клеток эймерий. Несовместим с сульфади
метоксином или с хлорамфениколом. 
Авиакс-действующее вещество-семдурамицин. Связывает 
моновалентные катионы, препятствующие обмену веществ че
рез клеточную мембрану эймерий. Кокцидиоцид. Для обра
ботки бройлеров применяют в дозе 25 ppm. При дозировке 
50 ppm/28 дн. наблюдается снижение прироста массы, по
едае1Аости корма и нарушение оперения. 

Д11гро-действующее вещество-монезин натрия. Механизм 
действия: связывает моновалентные катионы, нарушает про
цесс обмена через клеточные мембраны клеток эймерий. Кок
цидиоцид. Препарат вводится цыплятам на откорме в дозе 5 
мг/кг корма (по АДВ) или 0,5 кг/т корма. Прекращают дачу 
препарата за 5 дней д~. убоя птицы. 
э)1~нКогран-дейС:т!WЮЩее веЩе'ствО-монензИ'н ~а:триЯ'":,iV!е'
ханизм действия: связывает моновалентные катионы, нap~
!1J'a~9vnpoцecc or~~..Pci ' \Ye'Jjeз kii~тoC/H~le f.Aieмбp~i!iьl Эiifм~~и1й. 
Кокцидиоцид. Доза цыплятам на откорме 100-120 мг/кг кор
ма по АДВ. Опасен для лошадей. Прекращают дачу препара
та цыплятам за 3 дня до убоя. 
Монтебан-действующее вещество-наразин. Механизм дей
ствия: связывает моновалентные катионы, влияет на обмен 
веществ через мембрану клеток эймерий. Кокцидиоцид. При
меняют цыплятам на откорме в дозе 60 мг /кг корма по АДВ. 
Запрещается использовать за 5 дней до убоя. Могут наблю
даться взаимореакции наразина с тиамулином, эритромици

ном, сульфахлорпиразином, сульфадиметоксином, хлорамфе
николом 

Сакокс (коксистак, био-кокс). Действующее вещество-са
линомицин натрия. Механизм действия: ионофор, связывает 
моновалентные катионы. Применяют цыплятам-бройлерам на 
откорме в дозе 50 мг/кг корма по АДВ. Прекращают дачу за 5 
дней до убоя птиць1. 
Максибан-действующее вещество: наразин/никарбазин (со
отношение 1: 1 ). Химическая группа 1. Наразин-полиэфир
ный ионофор; 2. Никарбазин-карбанилид. Оба компонента 
находятся в гранулированной форме. Механизм действия: 1. 
Связывает моновалентные катионы, влияет на обмен веществ 
через клеточную мембрану. 2. Влияет на обмен веществ в 
митохондриях, нарушает процесс кислородной фосфориля
ции. Кокцидиоцид. Применяют цыплятам-бройлерам на от
корме в дозе 80-100 мг/кг по ДДВ. Прекращают дач.у препа
рата за 5 дней до убоя птицы. При тепловом ударе отмечает
ся особенность никарбазина снижать адаптационную способ
ность птиц. Очевидно, это происходит в результате стимули
рования обмена веществ, что вызывает более частое дыха
ние. Поэтому при высоких температурах 38 40°С у птиц, об
работанных никрабазином, всегда более высокий падеж. 

ХИМИЧЕСКИ СИНТЕЗИРОВАННЫЕ НЕИНОФОРЫ 
клинакокос-действующее вещество-диклазурил. Химическая 
группа-бензенацетонитрил. Высокоэффективен проти всех 
видов эймерий, паразитирующих у кур. Препарат полностью пре
рывает жизненный цикл, но, в зависимости от вида эймерий, по
ражает различные органы паразита на различных стадиях его 

развития. Применяют цыплятам на откорме, так и ремонтному 
молодняку птиц в дозе 1 мг/кг корма по ДДВ. При ,"спользова
нии клинакокса-О,2о/о--nремикс смешивают с кормом в дозе 
200 г на тонну корма. Запрещается использовать по меньшей 
мере за 5 дней до убоя птицы. Несовместимости ни с одним из 
препаратов не обнаружено. 
Байкокс-обладает высокой эффективностью против всех ви-

- v -дов эимерии и всех внутриклеточных стадии развития всех ре-

зистентных штаммов: содействует выработке иммунитета про
тив разновидностей Eimeria; обладает беспроблемным комби
нированным с традиционными кормовыми добавками и ветп
репаратами, назначаемыми с кормом. Применяют с питьевой 
водой-1 мл байкокса на 100 л воды. Срок обработки 2 дня, 
Для профилактики и лечения эймериоза могут применятьаа и 
другие концидиостатики иностранного производства такие как: 

Конден-действующее вещество: клопидол/метилхлорпиндол 
относится к химической группе пиридонов. Механизм действия· 

(Окончание на 7-й стр.) 
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Соаержа1-1nе n Dежnм поnового 
nспоnьзова1-1nя " xDякoв-nDonзвoanтenen 
Хряков нужно содержать в светлых, хорошо вентилируемых помеще· 

ниях. Полы в станках должны быть нескользкими, влагонепроницае· 
мыми и нетеплопроводными. При наличии холодных полов во избе
жание заболеваний конечностей и преждевременной выбраковки по
ловину площади станка покрывают деревянным настилом. Содержат 
хряков индивидуально и небольшими группами. При индивидуальном 
содержании рекомендуется размещать хряков в станках площадью 8-
12 м2, а при групповом 11а одного хряка требуется около Зм2 площади 
станка. При групповом содержании облегчается уход за животными, 
меньше затрачивается времени на выгон хряков на прогулку и рас

пределение их по станкам после прогулок, в результате чего на

грузка животных на одного рабочего увеличивается в 2-3 раза. На
ряду с этим меньше проявляется злобность хряков, они больше нахо
дятся в движении, что уменьшает опасность ожирения их, способGтву

ет укреплению конечностей и лучшему проявлению половых рефлек
сов. Но несмотря на это в литературе имеются рекомендации по ин
дивидуальному содержанию производителей, которые указывают на 
то, что при групповом содержании трудно нормировать кормление от

делы-tь1х хряков и больше проявляется опасности извращения у них 

половых рефлексов. 
Наши наблюдения, проведенные в совхозах-комбинатах "Лучеса", "Оре
ховноь, совхозах "Банонь'', имени Машерова, колхозах "Салют" Лепель
ского, "Новый путь n Верхнедвинского районов Витебской области по
казали, что при регулярном использовании хряков один раз в два, три, 

четыре, пять, шесть, семь дней у них легко вырабатывается условный 
рефлекс на время получения спермы. При неизменяемой обстановке 
и регулярном получении спермы хряки ведут себя в станках спокой
но. Половое возбуждение хряков и извращение половых рефлексов 

наблюдается при этом редко, характер их проявления слабый и после 
одной-двух попыток осуществления полового рефлекса возбуждение 
как правило прекращается. 

При переводе производителей на менее интенсивный режим поло
вого использования в первые дни ожидающегося получения спермы 

половая активность хряков усиливается и после одного-двух получе

ний спермы по новому режиму хряки ведут себя в станках спокойно. 
Это объясняется выработкой дифференцировочного торможения по
лового рефлекса на других хряков станка. Оно появляется вследствие 

того, что сильные хряки не допускают садок других производителей, а 
менее сильные стараются уйти от преследования. Если ввести новых 

хряков в группу, то хряки группы преследуют их до тех пор, пока у них 

не выработается дифференцировочное торможение. По времени это 
длится один-два дня. Поэтому следует перед объединением хряков 

совместно выпускать с утра или после обеда в загон, а на ночь заго
нять в станок для группового содержания, после такого приучения в 

течение одного-двух дней хряки ведут себя спокойно. Следуе~ отче-
... - --

тить, что хряки зачастую начинают преследовать заболев .... 1r хрР~·ов 111 

у них усиливается поnьг1·а осуществить садК\ на них. 801 "O'-ie~·, не

обходиt.10 иметь несколько станков для .~нд.•в:щуального содер~·:ан.1я 
хряков. 

Многолетние наблюдения показали, что группы хряков для содержа
ния в станках лучше формировать с учетом массы, упитанности и типа 

нервной деятельности животных. Это необходимо для того, чтобы скар
мливаемые группы корма поедались всеми животными одинаково. Для 

к0нтроля один раз в месяц следует проводить взвешивание произво

дителей. В случае появления животных с отклонениями в массе их 
выделяют из группы и переводят в другие с тем, чтобы не допустить 
ожирения или снижения упитанности. При групповом содержании в 

сравнении с индивидуальным хряки имеют более высокую половую 
активность, выделя-ют сперму лучшего качества. Оплодотворяемость 
при этом выше на 5---6°/о, а плодовитость на 1- 2 поросенка больше. 
Всем хрякам необходимы прогулки, которые оказывают положитель
ное влияние на половую активность, на количественные и качествен

ные показатели спермы, на ее оплодотворяющую способность и сни
жают заболевания конечностей. Лучшими из видов моциона оказа
лись пастбищное содержание летом и свободно-выгульное зимой. 

Хорошие результаты получены также при ежедневном моционе в за
гоне в течение 1,5-2 часов или прогоне хряков на расстояние в 2 км 
в течение 1,5-2 часов. Большая скорость движения хряков и11и про
гон их на расстояние 5-6 км в течение 4-6 часов вызывает пере
утомление, что и приводит к снижению у них аппетита, отказу от корма, 

ослаблению половой активности, снижению количественных и каче
ственных показателей спермопродукции. 

Хорошо зарекомендовал себя на комплексах тренажер для активного 
моциона хряков, но режим его выдерживают не все производители, 

особенно с ослабленной сердечной деятельностью. Следует своев
ременно выявлять заболевших хряков, так как моцион в тренажере 
может привести их к гибели. 
При организации моциона необходимо обращать внимание на тем

пературу окружающего воздуха. Так, перегревание хряков отрицательно 
сказывается на спермиогенезе, качестве спермы и ее оплодотворяю

щей способности, поэтому производителей выгоняют на пастбище, если 
есть такая возможность, в прохладное время суток. При круглосуточ
ном содержании хряков летом в загоне необходимо предусматривать 

в нем навесы и хорошее водоснабжение. При повышении температу
ры в помещениях следует принимать меры к снижению ее (вентиля
ция, увлажнение воздуха, полов, стен). Пониженные температуры хря

ки переносят легко. Подкожная жировая прослойка хорошо предохра
няет их от переохлаждения. Спермиогенез при этом также на наруша

ется, что связано с особенностями строения их половых органов и 
мошонки. При организации прогулок следует иметь в виду, что хряки 
только тогда ведут себя спокойно, когда они выгоняются на прогулку 

ежедневно все вместе. После перерывов в прогулках или при объе
динении незнакомых производителей возникают драки, при которых 

наносятся сильные травмы. С целью профилактики укусов, травм кль1-
ки у хряков обрезают щипцами для обрезки копыт или специальным 
электрическим клыкорезом, предложенным в 1967 году В. Н. Анисько. 
Современные достижения в физиологии размножения еще недоста
точно учитываются l'IPИ оценке режим0в полового использования хря-

ков. Есть мнение о возможности поступления из придатков семенников 
в эякуляты незрелых спермиев при интенсивном использовании хряков 

и об отсутствии опасности при их редком использовании. Оценка режи
мов полового использования хряков ведется, как правило, с позиций учета 
только показателей качества спермь1. Несомненно, что наиболее объек
тивную оценку режимам полового использования можно дать при учете 

всех связанных с ним показателей качества спермы и половой активно
сти самцов, а также затрат на получение спермы. Одним из основных 
положений, которое имеет решающее значение при оценке различных 
режимов полового использования самцов и которое в настоящее время 

можно признать общедоступным и общепризнанным, является то, что чем 

реже, т. е. до определенного предела, используют производителя, тем 

больше выделяется спермиев в одном эякуляте, но тем меньше сперми
ев получают от него в среднем за сутки и, наоборот, чем чаще использу
ют хряка, опять до определенного предела, тем меньше спермиев полу

чают от его в одном эякуляте, то тем больше спермиев выделяет он в 
среднем за сутки. 

Не подтвердилось существующее мнение о том, что увеличение спер-
~ 

мопродукции при изменении условии кормления или режима их полово-

го использования связано с ускорением опермиогенеза. Согласно дан
ным многих исследователей, дnительность спермиогенеза у сельскохо

зяйственных животных составляет около 40-50 дней и на его продолжи
тельность не влияют условия кормления, содержания и использования 

производителей, а также ряд других изучавшихся факторов внешней и 

внутренней среды. Режим получения спермы не оказывает существен
ного влияния на скорость продвижения спермиев через придатки се

менников. Потеря сnермиев при более редком использовании nроизво· 

дителей объясняется в настоящее время усилением в семенниках про
цессов дистрофии сперматогенного эпителия на всех стадиях развития, 

разрушением и поглощением эпителия канала зрелых спермиев в при

датках семенника. Только длительный половой покой, как мы отмечали в 

своих наблюдениях; оказывает влияние на интенсивность спермиогене
за. При этом было установлено, что после 4-5-месячного перерыва в 
половом использовании у хряков уменьшались семенники и снижалась спер

мопродукция. В то же время половой покой хряков в течение Зо-45 дней не 
оказывал отрицательного влияния на их спермиоrенез, о чем свидетель

ствовал нормальный уровень их последующей сnермопродукции. 
При наличии на комплексах естественного осеменения число допусти

мых случек варьирует в зависимости от возраста, развития, здоровья, тем

перамента хряка, распределения в системе случек. Обычно режим поло
вого использования в период случной кампании должен быть умерен
ным и составлять не более одной садки в три дня. В этом случае в од

ном эякуляте вьщеляется до 50 млрд. спермиев высоко~о качества. 
При умеренно~л режиме половой нагрузки взрослого хряка t 1ожно ис

- пользовать без отдыха в теuен1~е всеrо C":j '1:-'ОГО '"'ер~·о.:а 2-3 ·ec0 _s . 
При слабь· ~·.".,ах na.i'oзo:o испоrьзова.-. ч (один раз в 7-1~ ;чей} 
спер· •ообразоЗЗl-i.~е сн .~ -~е · cq, ,, в перерас'iе-е на с-,"С'-1 ... ое on;r'1ecтso -спер1.1•·ев вьщеляе"'"СЯ 1 ·е1-1ьше. че1.• пр•· оолее ,•tf"енс••вных режи1 • .ах, ко;-
да за сутки выделяется до 2~30 млрд. сперr-.1иев. 

При необходиr-.1ости хряков можно использовать и более интенсивно-
один раз в два дня в течение 1-1,5 мес. с последующим 10-дневным 
отдыхом. Ежедневные садки можно допускать только для взрослых хря
ков, старше двух лет, и не более 6-8 дней подряд в зависимости от со
стояния хряка, после чего им необходимо дать 3-4-дневный отдых. При 
появлении признаков вялости у хряков, уменьшении объема эякулята, 
менее 100 мл, и концентрации спермиев, менее О, 1 млрд/мл, а тажке при 
увеличении количества патологических спермиев до 10% и более взя
тие спермы необходимо прекратить. Чрезмерное использование хряка 
сокращает срок его работы, уменьшает плодовитость свиноматок и уве

личивает случаи их прохолоста. 

При искусственном осеменении лучшие результаты использования хря
ков достигаются в тех случаях, когда им устанавливается постоянный и 

на длительный период умеренный, 1-2 раза в неделю, режим вз~я спер
мы. 

Определенного внимания заслуживают и другие режимы по11ового ис
пользования хряков. Так, большое значение при оценке оmимальных 
режимов полового использования хряков имеют границы, за пределами 

которых у большинства их снижается суточный уровень спермопродук
ции, который у хряков уменьшается при использовании их чаще, чем один 
раз в сутки. При этом существенное значение имеют интервалы между 
двумя получениями спермы. При получении спер~.1ы от хряков дважды в 
день с интервалом в один день и ежедневном взятии спермы (в обоих 
случаях в't::реднем по одному эякуляту в день) лучшие результаты были 

получены при втором варИ'анте. При получении спермы от хряков по два 
эякулята в день с промежутком в 1-2 часа два раза в неделю (четыре 
эякулята в неделю) через 25 дней спермоnродукц11я и качество спермы 
у хряков несколько снизились. В отдельных эякулятах спермиев было 

мало. В то же время при почти таком же по интенсивности, но равномер
ном использовании хряков (один :;\Якулят в два дня), показатели качества 
спермы оставались на высоком уровне. При использовании хряков два 
раза в день с интервалом в 5-7 часов в течение трех суток с шести
дневным отдыхом в эякулятах, полученных на третий день, несколько сни

зился показатель концентрации и общее количество спермиев. Умень
_шение спермQ11родукции при небольшом интервале между двумя взяти

ями спермы свидетельствует о перенапряжении нервно-гуморальной си

стемы регуляции воспроизводительной функции. При использовании 
хряков реже одного раза в 7 дней уменьшается не только суточный уро
вень спермопр0дукции, но и число спермиев в эякуляте. 

В эякуляты не поступают незрелые спермии, так как дnительность спер
миогенеза постоянная и не зависит от режима использования произво

дителей. Учитывая данные по спермиогенезу можно было ожидать, что с 

увеличением частоты использования производителей должна повышаться 
полноценность эякулята, так как в него будут выводиться в основном "мо
лодые" спермии, не хранившиеся длительное время в придатках семен

ников. По данным большинства исследователей с повышением интен
сивности использования хряков активность спермы не снижается или 

даже повышается. При редком использовании хряков или при получе
нии от молодых хряков первых эякулятов активность спермы не снижа-

ется, у отдельных бывает низкой, не снижается или даже повышается 
РН ее. Повышается процент морфологически измененных спермиев. 
С увеличением интенсивности использования хряков переживаемость 
спермы не меняется или даже повышается, резистентность ее не сни

жается и не меняется осмотическое давление в сперме. При этом 

отмечается повышение РН спермы. Однако решающим показателем 

качества спе~ы является ее оплодотворяющая способность. При ис
пользовании хряков один раз в день оплодотворяющая способность, 
согласно нашим данным, выше на 3-бо/о, чем при использовании один 
раз в три-четыре дня. Высокой была оплодотворяющая способность 
спермы при использовании хряков два раза в день в течение 7 дней 
подряд. 

Наблюдения показывают, что с ослаблением режима использования 
хряков (два раза в три дня, один раз в два дt!Я, два раза в неделю и раз 
в 5-6 дней) увеличивается время проявления рефлекса приближе
ния. Продолжительность совокупительного рефлекса и рефлекса эяку
ляции при этом почти не меняется. 

При оценке режимов использования хряков следует учитывать, что с 
повышением частоты получения спермы возрастают затраты труда на 

единицу сnермопродукции. Согласно нашим данным в условиях боль

шинства хозяйств лучше получать сперму от хряков через два дня. 
Следует несколько остановиться на использовании молодых хряков 
на промышленных комплексах. В настоящее время, несмотря на нали
чие рекомендаций по использованию хряков с 10-11-месячного воз
раста при достижении ими массы 1З~140 кг, в реnро).,укторных хо
зяйствах начинают их использовать в большинстве случаев не раньше 

чем в возрасте одного года, а в племенных хозяйствах-18 fo.1ec. Более 
позднее использование связано с тем, что, по данныt1 некоторых ис-

- у -

следователеи и практиков; при раннеи половои нагрузке отмечаетея 

снижение прироста массы животных уУУдшае...,.ся их развитие. Умень

шение последующей спермопродукции и срока полового использова

ния также отмечается. Но при этом почти не уменьшается опасность, 
связанная с задержкой в половом использовании, а специалисты хо

зяйств стараются по возможносnt отдалить сроки п0л0вого использо
вания хряка. 

Практические работники и многие исследователи указывают на то, 

что режим полового использования молодых хряков должен быть ме
нее интенсивным, чем взрослых. Однако к молодым относят при этом 

хряков разного возраста. Так, в большинстве зарубежных отран менее 
интенсивный режим рекомендуется хрякам до одного года, а в неко
торых-до полутора лет, у нас-до двух лет. 

Использование хряков с момента наступления половой зрелости , ко

торая у хряков крупной белой породы наступает в во.зрасте 6 мес,Я,1Jев, 
не сказывается ото~1uатеnьнl) на оазвит~1.1 половых органов, приросте 

, ~ССЬ' ~е" · Jпро!!)~и1,,.д.лите.r.::.r.х;: · :~оловоrо исоользования. Ран--нее ~•соо;::JЗова~·е хря-ов i1ззаоnРет в оолее t.1олодом возрасте оце-

юпь 1опу-~.r.у~0 сnесt.1у. lозд..чееисrю"ьзование молодых хряков при

вод~...- " ~н.tnотенц.11·, выбра<ов"е их до 25% и бо11ее, что и наносит 
болы..1ой экономический ущерб. Кроме того у некоторых хряков раз
виваются и усиливаются попытки к онанизму и гомосексуализму, от

мечается при этом половое истощение, травмы полового члена~ пря

мой· киwки. Поэтому лучшим средством профилактики половых извра
щений является своевременное половое использование производи
телей. Хряки в возрасте 6-7 месяцев легко и почти ПОiоловно при
учаются к получению спермы на чучело свиноматки. Чем дольше за

держивается приучение хряков к чучелу, тем большей становится доля 

неприученных животных. Как показывают наблюдения, молодые хряки 
обладают более высокой половой активностью, чем взрослые, и они 
подвержены большей 0nасносщ пе:повоrо истощения при чрезмер

ной эксплуатации, но это может не во всех сл~аях явиться обоснова
н~1ем дnя рекомендаций по менее интенс~1вному использованию мо
лодых хряков. Следующим основным фактором, учить1вающимся при 
оценке режимов использования хряков, является уровень их спермоп

родукции. У хряков 7-9-месячного возраста суточное количество вы
деляемых в эякулятах спермиев в 1,5 раза ниже, чем у хряков 24-ме

сячного возраста. Следует получать сперму от молодых хряков в пер
вый месяц после приучения один раз в 4-5 дней, а затем перейти на 
режи~дин раз в три-четыре дня. 

Необходимо проводить оценку качества спермы по внешним призна
кам, густоте и подвижности, концентрации. переживаемости. При об

наружении отклонений от нормы принимать меры по нормализации 
качества получаемой спермы. Как показало бакисследование спермы, 
в эякулятах обнаруживались протей, кишечная палочка, стрептококки, 
стафилокекки, а у некоторых хряков и сальмонеллы. У многих хряков 
обнаруживается в сперме кровь, моча, гной. С целью устранения вы
шеуказанного необходимо за 1-2 дня до взятия спермы проводить 
обработку препуциального мешка фурацилином в разведении 1 :5000, 
внутримышечно вводить стрепт0мицин и ампициллин в дозе 3 4 тыс. 
ед. кг массы, стимуляцию воспроизводительной функции хряков осу

ществлять внутримышечным или подкожным введением окситоцина в 

количестве 1~15 ед. три дня подряд. Для повышения качества спер
мы в рацион вводят по два яйца, один кг овса, два rpaмt.i.a аскорбино
вой кислоты, тривитамин, рыбий жир. Кроме того должна быть упоря
дочена схема вакцинаций и обработок. 
Систематически должен осуществляться контроль за кормлением 

хряков. Так, скармливание в 1988, 1992, 1996 г.г. недоброкачественных 
комбикормов и рыбной муки в совхозе имени Машерова Сенненско
го района привело к спермоагглютинации у 12 хряков, значительным 
затратам на лечение, выбраковке 5 хряков и получению 65% оплодот
воряемости. 

Правильное содержание хряков-производителей, оптимальное время 
получения спермы позволят добиться высокой оплодотворяемости и 
многоплодия свиноматок. 

• 

Б. СПИРИДОНОВ, 
доцент кафедры акушерства, гинекологии 

и биотехнологии размножения животных 
Витебской государственной академии 

ветеринарной медицины. 
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ЭИМЕРИОЗ КУРИНЬIХ ПТИIJ 
(Окончание. Начало на 4 , 5-й стр.) 

воздействует на обмен веществ в митохонд
риях эймерий. Применяют ць1плятам на откор
ме в дозе 125 мг/кг корма по АДВ. Запреща
ется использовать для кур и цесарок с нача

лом яйценоскости. Исключать дачу препарата 
необходимо за 5 дней до убоя птицы. 
Цикостат-робенц-действующее вещество
робенидин. Химическая группа----rуанидин. Ме
ханизм действия: воздействует на обмен ве
щеетв и митахондриях эймерий. В начале дей
ствует как кокцидиостатик, через 14 дней при
менения действует как кокцидиоцид. Приме
няют цыnлЯТqМ на откорме в дозе 30 мг/кг кор
ма по АДВ. Прекращают дачу препарата за 5 
дней до убоя птицы. 
Декокс-действующее вещество-декоквинат, 
химическая группа квиналон. Механизм дей
ствия 1 1арушает обмен веществ в митохонд
риях эймерий. Кокцидиостатик. Применяют 
цыплятам на откорме в дозе 20 40 мг/кг кор
ма по АДВ. Прекращают его введение в корм 
птице за 3 дня до убоя. 
динитолмид (ДОТ}-действующее вещества-: 
динитолмид (ДОТ}, относится к химическои 
группе-динитро-ортотолуамид. Кокцидиоста
тик. Применяется в дозе 62,5-125 мг/кг кор
ма по АДВ. Запрещается вводить, как только 
птица начинает нести яйца. При совместном 
введении с фуразолидоном токсический эф
фект ДОТ значительно усиливается. Поэтому 
не рекомендуется вводить эти препараты со

вместно. 

Лербек-дейстеующее вещество: 1. Метилх
лорпиндол-100 частей; 2. Метилбензокват-
8,35 частей. Химическая группа: 1. Метилхлор
пиндол-пиридон; 2. Метилбензокват-квинолон. 
Механизм действия: влияет на обмен веществ 
в митохондриях. Кокцидиостатик. Применяют 
для цыплят на откорме в дозе 11 О мг /кг корма 
по АДВ. цыплятам отсортированным как несуш
ки 110 мг/к.г /\Орма по АДВ. Прекращать дачу 
препарата за 5 дне';1 цо убоя. 
Никразин-ни~рб-дейстеующее вещество
никрабазин Хи•.1ическ:ая группа-карбанилид. 
Механизм действия: воздействует на об~~ен ве
ществ в митохондр~ СТ'.·'-.~Л.tрует оvс,1Да
тивно-фосфориляцио1-1f1) ;0 peaJC4i-t {) '<о~.1-
остатик. Применяют L.ь1'1ЛSГ"а '.' на отхорl.~е в 
дозе 100-125 мг /кг к<>рма 
При организации химиопрофилактики необ

х.едимо учитывать наличие ·В хозяйстве штам
мов эймерий1 резистентных к используемому 
веществу, каким видом или какими видами выз

вана энзоотия эймериоза, и в соответствии с 
этим подбирать препарат. 
Для избежания быстрого развития резистен
тности к кокцидиостатикам имеют две рацио

нальные программы их применения: 

1. Ротационная-применяемый кокцидиоста
тик через некоторое время заменяют другим. 

2. Щелочная (Шатл)-используются .цва пре
парата, один со стартовым кормо~д дpyroi:+--<; 
росТОВЬ4М <OpMO'vt 
В течение года rюбой 'lрепарат нужно при
менять не более двух ~iесяцев. 
Об эффективности ко~щ111Дио.статикQtз,ЯУдят по 
периодическому и.c~лe.q.o~ljИIQ,. на э,ймериоз 
5 цыплят из 1 ООО ~~d~~-~e№JL~1;1oro возра-
ста. , 
Судить об эффективности кокцидиостатиков 
можно с использованием определения ~оли
чества эймерий в подстилке птичников. -

РАЗВИТИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
К ПРЕПАРАТАМ ПРОТИВ ЭЙМЕРИЙ 
У эймерий к любому широко примеяяемому 
препарату развивается резистентность. Впер
вые устойчивость эймерий к сульфахинокса
лину описана в 1954 году. Устойчивость к раз
ным препаратам развивается различное вре

мя-от года до 20--ЗО лет. Первые сообщения 
о развитии к зоалену резистентности появи

лись через 22 года после начала его примене
ния, к производным хинолина ·1ерез 1 год. При 
развитии устойчивости к препарату возможно 
отсутствие случаев клинического эймериоза, 
однако периодически регистрируется субкли
нический и хронический эймериоз, уменьша
ется прирост массы птиц, показатели усвое

ния корма. 

Развитию устойчивости способствует высо
кая способность эймерий к размножению. Про
исходит отбор спонтанно резистентных мутан
тов. Способствует .выработке устойчивости 
снижение дозы препарата в корме. 

Развитие резистентности к препарату может 
происходить постепенно, ступенчато или сра

зу. В случае смешанной инвазии препарат ста
новится резистентным не ко всем видам эй
мерий. Например,· к Е. acervulina, Е. tenella и Е. 
maxima резистентны ко многим препаратам, 
тоrда как Е. necatrix и Е. brunetti редко устой
чивы к кокцидиостатикам. Кроме того, отмече
ны вариации в чувствительности эймерий раз
ных штаммов. 

РезистентностЬ может быть перекрестная для 
преп,аратов с одинаковым механизмом дей
ствия и множественная, как результат неэф-

фективности препаратов, которые не приме
нялись длительно. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ • 

С ПОЯВЛЕНИЕМ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭЙМЕРИЙ К КОКЦИДИОСТАТИКАМ 
1. Увеличить дозу препарата, если позволяет 
низкая токсичность препарата. 

2. Применять смеси препаратов. 
3. Чередование препаратов (программа 
Шатл). 
4. Для новых препаратов нужно начинать при
менение их с более низких доз. 
5. Чувствительные эймерии доминируют над 
резистентными при введении их в птичник. 

6. Резистентность прогрессирующая-увели
чить дозу препарата, если позволяет низкая 

токсичность, если резистентность полная или 

внезапная-сменить препарат. 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 
В настоящее время вакцинопрофилактика 
многообещающий, но практически мало рас
пространенный метод борьбы с эймериозом. 
Использование паразитарных антигенов и эк
страктов из зараженных эмбрионов или орга
нов птиц не создает резистентности к повтор

ному заражению цыплят. Малоэффективна - ~ 
иммунизация птиц путем применения эимерии, 

подвергнутых радиационному облучению. 
Наиболее эффективна иммунизация птиц пу
тем применения живых аттенуированных или 

вирулентных штаммов эймерий. За , рубежом 
11 

практическое применение нашла вакцина _кон-

цивак"-смесь семи патогенных видов эиме
рий. Вакцину используют для иммунизации 
бройлеров и ремонтного молодняка в возрас
те 8-10 дней при напольном содержании. Од
новременно применяют кокцидиостатики, не 

препятствующие образованию иммунитета. В 
России Крылов В. В. и др. (1976) разработали 
также метод иммунохимиопрофилактики эйме
риоза бройлеров. Этот метод основан на од
новременном введении с кормом птице трех 

видов эймерий (Е. maxima, Е. teпella, Е. 
acervulina). Препараты назначают через 7 дней 
после иммунизации в течение 12 дней. 
A....-:eli)' .•рованные JTTi'.•'.lь эй"•ер.•;t г~олучают 
Гt}zre1.t сери.~но.· 'la~e:~ ,.(а э•.·бр,·о=iаХ ~ь.1-
лят . 'J' .- J,D/ПЛЯТаА. Э:-•.•ер. "1 ПОСrе ~;:юзеде
НИЯ 1-1есколь~<ИХ 11ассажей отличаются слабой 
патогенностью. Иммуногенность остается рав
ноценной родите:льскому штам~у. Однако, пос
ле использования эймерий цыплят патог~н
ность их восстанавливается. Наибольшее прак
тическое значение имеют эймерии аттенуиро
ванных линий, полученных отбором эймерий с 
укороченным циклом развития. К настоящему 
времени получены "скороспелые" линии всех 
видов эймерий. Для этого обычно проводят 
около 20 пассажей на цыплятах. Препатентныj;1 
цикл развития эймерий уменьшается на 18--
45 часов Эймерии всех "скороспелых" линий 
отличаются от исходных родительских слабой 
11атогенностью (падеж цыплят отсутствует), 
низкой репродуктивной способностью, мень
шими размерами шизонтов и ооцист. Разра
ботана вакцина из 5 видов эймерий с укоро
ченнымrЦ\ilклом развития, Использование вак
цины показало, что она безвредна и эффек
тивно предохраняет от заболевания эймерио
зом. 

ДЕЗИНВАЗИЯ 
Большое значение в успешной борьбе с эй
мериозом кур имеет уничтожение ооцист эй
мерий во внешней среде. Наиболее эффек
тивным считается применение высоких тем

ператур (высушивание, прожигание, прокали
вание); низкие температуры не убивают эй
мерий. На действии высоких температур ос
нован и термический способ обеззаражива
ния помета. 

Оооцисты устойчивы во внешней среде, они 
сохраняются в ней до года. Для дезинвазии 
птичников, оборудования и инвентаря следует 
применять одно из следующих веществ: 7°/о
ный раствор аммиака, 10о/о-ный раствор одно
хлористого йода при температуре 70°С, 2%
ная эмульсия технического ортохлорфенола, 
горячая вода (не ниже 80°С). - -Результативно воздеиствие на ооцист эиме-

11JИЙ различных видов 5%-ной эмульсии дезо
нола при температуре 70-ВООС, 3%-ного ра
створа глутарового альдегида. 

Для дезинвазии помещений, инвентаря, кор
мушек, поилок, спецодежды, почвы можно ис

пользовать 2,5%-й раствор НВ-1 (по формаль
дегиду). Норма расхода препарата 1 л на метр 
квадратный поверхности при экспозиции 6-
12 часов (при температуре не ниже 50°С). Об
работку помещений необходимо проводить ме
тодом орошения с использованием стационар
ных или передвижных дезустановок. Предва
рительно проводят механическую очистку, мой-
1<:'/ помещения и оборудования. 

• 

А. ЯТУСЕВИЧ, 
· профессор. 

• 

В. ГИСКО, 
аспирант . 
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Фото из конверта 
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Кв всем мыслимым и немыслимым трудностям гэтовы Юрий и Наташа Смирновы, кроме разлу
ки. Они, студенты 5-го курса факультета ветеринарной медицины ВГАВМ, муж и жена. А еще о_тец 

и мать годовалой Катеньки, уже довольно твердо стоящей на своих ножках, весело лепечущеи на 
только ей, наверное, понятном языке. _ 
Живут они в общежитии No 7, куда мы зашли вместе с проректором по воспитательнои работе 
ВГАВМ Владимиром Самсоновичем, председателем студенческого профкома Василием Петруко-
вичем и заместителем декана факультета Виталием Алешкевичем. _ 
-А чем вызвано столь вь1сокое присуrствие?-улыбчивая, обаятельная Наташа с Катенькои на -руках встретила гостеи в коридоре. 

-Желанием написать несколько строк о СТ}денческой семье, -сказал Самосонович. -Вы что, разве 

против? _ 7i 
-Нет Но почему и1Ае~но о нас?-.че сдавалась Наташа. -В общежитии 20 таких семеи. олько в 
сентябре справилi' свадь6Ь1 
мы знал~· кrо о6заверся се,.1ьеi~· Леша Бочек. Саша Пусев. У Саши Манакова вот-вот будет свадьба. 
А ~."i4wa "'расюк живынй с Са111ей в о~ой комнате. говорят, женится. 
в об ..... е1J, под tqJыt..eй обще,<ития своего появятся новые семьи. И этому в академии рады. Креп: 
кая с:уденческая семья-залог дисциплины, высокой успеваемости. Учебная группа, в которо_и 
Наташа и Юрий. лучшая на курсе, они получают повышенную стипендию. " 
Отдельная тема разговора-как выживает студенческая семья. Сказать, что еи непросто, значиr. 
ничего не сказать. Но рядом друзья, родители "подстраховывают» (Юрино r;;ловечко), руководство 
вуза с пониманием относится. Потому все чаще из стен академии уе~жают по распределению 

семьи. Не пройдет и года, как получат корочки и отправятся в Оршу Смирновы. Наташа оттуда, 
там у нее отец и мать. Ветврачи, кстати. 

На снимке: Наташа и Юрий с Катенькой. • 

М. ПРИГОЖИЙ. 
Фото А. Вронского. 

• 

Эти любвеобильнь1е 
близнець1 

" 

Если каждый из нас встречался с теми или 
_ иными проявлениям физического уродства, 

у 

то о существовании науки, занимающеися их 

изучением (тератологии), знают очень немно
гие. 

Уродства-это значительные отклонения от 
нормы в строении и функциях организмов. 

Отличают врожденные (наследственные) и 

травматические уродства. Среди врожден

ных уродств самые противоречивые чувства 

вызывают так называемые сиамские близ
нецы, сросшиеся своими телами при внут

риутробном развитии. 
Знаменитые близнецы Янг и Чанг. родились 
в китайской семье, проживавшей в Сиаме. 

Эти близнецы, сросшиеся в области груди
ны, так приспособились к жизни, что даже 
бегаЛи, лазали по дере вьям и плавали. В 18-
летнем возрасте они уехали в США, где за

рабатывали тем, что демонстрировали себя 
на ярмарках. Они проявили исключительное 
жизнелюбие и даже женились на двух сест
рах-Салли и Аделаиде Ейтс. В этой необыч
ной семье родился двадцать один ребенок. 
Умерли сиамские близнецы 17 декабря 1874 
года, прожив 63 года, причем Янг умер че
рез два часа после смерти Чанга. 

Вслед за ними знаменитыми стали братья 

Джакомо и Джовании Точчи, которые также 
прожили 63 года. 
Ямуну-Ганг прозвали женщиной-пауком. У 

этой уродины было две головы, два тулови
ща и одна пара ног. Родилась она в Индии и 
выступала в цирке у себя на родине. Амери-
- 11 

канец Николос Мондо, увидя это чудо при-

роды'', влюбился с нее с первого взгляда и 

тут же предложил Ямуне-Ганг свою руку и 

сердце. Обе головы Ямуны-Ганг дали свое 
согласие. Новобрачные переехали на посто

янное место жительства в Чикаго. Муж не 
чает души в своей супруге и уверяет, что 

любил бы жену, даже если бы у нее было не 
две, а пять голов. • 

Нельзя не обратить внимание на то, что ре
шение проблемы жизнеобеспечения, интел-

" лектуального развития и восприятия деи-

ствительности не всегда вырисовывается 

одинаковым или близким для обои~ сиамс
ких близнецов. В этом отношении большой 
интерес представляют американские школь

ницы Эбби и Бритти, каждая из которых име
ет свое сердце и позвоночник Кровенос
ные системы у них сообщаются, а вот нервные 
системы разные: Эбби контролирует руку и 

ногу справа, а Бритти-слева. У девочек раз

ные характеры, в разное время они могут 

почувствовать голод, позывы в туалет и же

лание спать. Взгляд на будущее у них тоже 
индивидуален: Бритти мечтает-стать летчи

ком, а Эбби-зубным врачом. Иногда девоч
ки интересуются, будут ли у них мужья, и их 
замечательный отец отвечает им: "Почему бы 

11 и нет? Вы у нас такие красивые и умные .... 
В настоящее время сиамских близнецов 
пытаются разделить хирургическим путем в 

раннем возрасте, спасая хотя бы одного из 
них, но родители Эбби и Бритти не пошли на 
это, если не считать их согласия на удаление 

"' в четырехмесячном возрасте третьеи руки, 

росшей между головами девочек ... 

В. ЗОРИН. 
!. • 
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На пороге XXI века · · 

Псuхоз kонца c Berna 
ПАдЕНИЕ космических пришельцев на 3.емлю-весьма редкое явление, если его периодичность измерять жизнью одного 

человека . Но они падают." 
Один из ученых Института физики Земли доктор физико-математических наук А. Витязев согласился поговориrь на эту с 

корреспондентом 11АиФ11 • 
-Ученые нас пугают, но нам пока не страшно. Скажите, Андрей Васильевич , когда последний раз на Землю упал крупный 
астероид? 
-Нам просто везет. Мы попали в тот промежуток времени, когда эти явления нас особенно не тревожили. В 1908 году известный всем Тунгусский 
метеорит ворвался над безлюдной сибирской тайгой. Такого размера астероиды появляются в пределах орбиты Земли один раз в 100 лет. Так 
что, если верить статистике, нам пора готовиться к подобной встрече. 
-Но какая вероятность попадания астероидов в населенные места планеты? • 
-Такая вероятность оценивается в одну миллионую, она сравнима с вероятностью попадания жителя большого города в транспортную 
катастрофу. С той же вероятностью оценивали возможность аварии на АЭС до чернобыльской трагедии. Но ведь это случилось. 
Риск, вызванный астероидной опасностью, сравним с риском несанкционированного пуска ракет с ядерным оружием. Ужас такой ситуации 
мировому сообществу, кажется, удалось понять. . 
-На Западе об этой проблеме заговорили несколько лет назад. Нет сомнения, что там ее прорабатывают основательно. А кто 
занимается этим в нашей стране? 
-Там создана 11Космическая стража"-объединение специалистов в основном из ученых США и Европы. У нас этой темой занимаются около сотни 
человек. Имеются 4елевые про~раммы поиска и обнаружения опасных объектов, пересекающих земную орбиту, разрабатываемую стратегию 
превентивных мер. Они обсуждаются на международных конференциях. 
-Что удалось сделать конкретно? 
-Мы делали расчеты последствий падения "P'r11НW' тел в истории жизни Зе1.ши в прошлые t.1и.плиардь.1 лет. И обнарукиг .i o-..ietfЬ r.-епр.ттныi1 
эффект, который упускался из виду ранее. 
Геофизикам известно, что земная кора в неко~орых местах раздроблена, а в некоторых веде- себя, грубо говоря, ta,.. зака,1е-u ое tте~ло. 
Достаточно небольшого резкого удара-1-1 про~1сходит взрыв, высвобождаюlill1й энерn1ю на nopяw"1 бо1ьше той, что вызвала разрушение Об этом 
эффекте знают сейсмологи. 
Представьте себе, что падеt-iие астероида, пусть даже меньшего, чем километровый, происходит в регионе, где давно не было землетрясен11й 
И все же страшна не мгновенная гибель л1одей, а выброс миллионов тонн токсичных или радиоактивных веществ от разрушенных химкомбинатов, 
АЭС, рассеивающихся по всей Земле. 
-Как относятся к этой проблеме в наших научных кругах? 
-Ученые воспринимают ее по-разному. • 

Странную, на мой взгляд, позицию занимает наш непосредственный руководитель, директор ОИФЗ академик В. Н. Страхов. 
Свое мнение он выразил в записке на мое имя: unусть лучше человечество (достаточно веселое и здоровое) погибнет от столкновения Земли 
с астероидом, чем будет множество лет "загибаться" от "психоза астероидной опасности•. 
-Здесь видна наша общая склонность надеяться на "авось", но очень важно другое: в нашей стране денег на науку нет. Не зря 
ваш шеф академик Страхов объявлял по этому поводу голодовку протеста. 
В связи с этим затраты на исследования явлений, вероятность которых исчисляется цифрами с шестью-семью нулями после 
запятой, не каждому кажутся целесообразными. 
-Сами исследования практически ничего не стоят. Затраты необходимы для разработки и 0рганизации конкретных мер по безопасности АЭС, 
химических производств, хранилищ радиоактивных материалов, но и эти расходы весьма невысоки. Немалые средства потребуются в свое время 
на системы раннего обнаружения опасных объектов. 
-Речь идет не только об этом. Говорят о новом витке "звездных войн" , т. е. о мерах по применению ракетно-ядерных средств 
с целью отвести от Земли удар из космоса. 
-Раз такие средства существуют, их нужно использовать. В США сенатское лобби, поддерживающее эту идею, возглавляет известный физик 
Теллер, "отец" водородной бомбы. В нашей стране среди сторонников создания этих программ есть и военные. Они предусматривают 
возможность создания ядерного щита с помощью ракет, подлежащих уничтожению согласно международным соглашенияt.1 по разоружению. 

-Пока не разработаны средства защиты от астероидов-убийц. Какие же все-таки есть возможности избежать катастроф? 
-Некоторые астероиды находятся "под колпаком" ученых. Вычислены их траектории, время подлета к Земле, но таких объектов немного. Один 
из них-комета Хейла-Боппа, которая в этом году пересекла оре>иту Земли. Большинство опасных небесных тел (их всего около ста тысяч) нами 
пока не обнаружены, их появление мы спрогнозировать не можем. Обнаружить их современными средствами можно, но только примерно за час 
до их встречи с Землей. 
-Даже трудно представить реакцию людей на такое известие. Скажите, а более "дальновидных" средств обнаружения нет? 
-Средства дальнего обнаружения нужно создавать совместными усилиями всех развитых стран, технические возможности для этого есть. Такие 
системы обнаружат астероид за несколько суток до его приближения к Земле. Затраты-от 3 до 1 О раз выше, чем стоимость всех существующих 
сегодня систем СОИ. Но существует и другой, гуманитарный аспект проблемы. 
Если бы астероидной опасности не было, то ее было бы необходимо выдумать. Такую мысль высказал профессор Сергей Капица, имея в виду 
ту пользу, которую принесет объединение стран перед лицом общей угрозы. Под этими словами с удовольствием подписался бы и я. 

Беседовал В . СУИЧМЕЗ9В (11АиФ11 ) . 
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Спасение
навознь1е ;,куки 

Когда два столетия назад в Австралию завезли круп
ный рогатый скот, кто мог предположить, что это обер
нется для страны серьезными проблемами? 
Со временем пастбища оказались усеянными коровьим 
навозом , что местами не дает траве расти или делает ее 

непригодной для корма. Наконец, навозные кучи стали 

огромными рассадниками отвратительных мух. Факти
чески , согласно сообщению в журнале "Африка-окружа
ющая среда и животный мир" (Africa-Environment & 
Wildlife), к 70-ым годам нашего столетия проблема дос
тигла огромных экономических и экологичес'<ИХ разме

ров. Подсчитали, что каждый год пропадало uолее двух 
миллионов гектаров пастбищных угодий." огромные ко
личества азота не были возвращены в почву из-за неза
рытого навоза, и мухи так размножились, что ими кише

ло повсюду. 

В чем была ошибка? В Африке навозные жуки обычно 
очАщаю ... nо11я быстро и vмело. Зарытый навоз удобряет 
зеt.•лю ,... ;:е 1ает ее пышhо~ . у.rучшая тем са1.лым nлодо

рс,!:":;сr~. , : ~огп.а сохраr:яются под (Очтроле~ вредные 

s.~.:ь. · ух и у:iичто .:аr~т:ся я:i~а ""'аоазитов, не давая рас-

1растранятъся .-1нфекцио;~· забоnеван11я~i. 

Однако первые • олоliист~,. t-te зналv, 1-:то австра.11Аifские 
навозные жуки перерабатывают только помет \•естчых 
животных, предоставляющий собой маленькие твердые 
гранулы, и не могут справиться с мягким навозом круп

ного рогатого скота . 
Что же было делать? Перевезти жуков из других стран! 
Например африканские жуки (которых около 2000 видов) 
перерабатывают огромное количество мягкого навоза, 
взять хотя бы слоновий. Эти жуки в два счета расправ
ляются с коровьим навозом. Но какое же огромное ко

личество жуков требуется для решения этой задачи! В 
журнале "Африка-окружающая среда и животный мир" 
сообщается, что в одном заповеднике было обнаружено 
7000 жуков только на одной куче слоновьего навоза, а в 
другом заповеднике 22747". бь1ло собрано с 7 кг сло
новьего навоза за 12 часов. Только предстnвьте себе 
огромные полчища жуков, необходимые, чтобы покончить 
с этой катастрофической проблемой в Австралии! 
К счастью , благодаря африканскому навозному жуку, в 
настоящее время положение заметно улучшается. 

Примечание: в истории переселения новых животнь1х с 
одного континента на другой известно много случаев, ког
да вселенные виды оказывали негативное экологичес

кое влияние и для стабилизации сложившейся обста
новки человеку приходилось акклиматизировать новые 

виды растений или животных. Данная статья об одном 
из таких эпизодов. 

Подготовил 

Д. ГАНЕЦКИЙ. 
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