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Иммунологические показатели у волов при гипериммунизации их сальмонеллёзным полиантигеном по 

:жспериментальной схеме свидетельствуют о нарастании иммунного ответа организма до пятой инъек

ции антигена. Последующие инъекции удлиняют срок гипериммунизации, ведут к неоправданным затратам 

материальных средств и труда. 

lmmunobю/ogicat pгoperties in охеп immиnized with Sa/mone/la antigens indicate ап incresead 1mmunity re
sponse iп the anirnals ир to the 5 injectюn. The following injections prolong the immиnizations penoc1 leading to unrea
sonaЫe materia/ and /аЬог waste. 

Введение. Сальмонеллезы - это группа бактериальных болезней, преимущественно молодняка сельско
хозяйственных животных, домашних и промысловых животных, характеризующихся при остром течении лихо

радкой, явлениями септицемии, токсикоза и поражением кишечника, а при хроническом -- воспалением легких, 
артритами. У взрослых животных проявляется абортами, а у людей - в виде пищевых токсикоинфекций [1]. 

Последняя классификация сальмонелл (1997) выделяет два вида: S. bongori содержит менее 10 очень 
редких сероваров и S. enterica, который в свою очередь содержит все остальные серовары и подразделяется 
на 6 подвидов. На сегодняшний день насчитывается более 2500 сероваров сальмонелл, которые разделены по 
ант111rенному родству на 67 серологических групп. 

Отслеживание эпизоотической ситуации, определение этиологической структуры сальмонеллеза являет
ся необходимым условием и основанием для конструирования новых и совершенствования применяющихся 

специфических препаратов для лечения и профилактики болезни [З,5] 
Для пассивной специфической профилактики сальмонеллёза и лечения больных животных применяют 

сыворотку против сальмонеллёза телят, поросят, ягнят, овец и птиц, которую получают путём rипериммуниза

ции волов сальмонеллёзным антигеном, состоящим из следующих серовариантов сальмонелл· S dt1Ыin, S 
choleraesu1s, S. typhimurium и S abortusovis. 

Известно, что вирусные и микробные антигены вызывают сложную иммунобиологическую nерестрой!{у 
организма животного. Критерием эффективности гипериммунизации, наряду с высоким уровнем с11ецифических 

антител, следует считать реакцию организма волов, проявляющуюся изменением относительного числа лей!{о

цитов, иммуноглобулинов М и G, динамики Т- и В-лимфоцитов в крови животных, определению агглютинирую
щей активности сыворотки [2,4]. 

Поэтому целью данной работы явилось изучение эффективности применения модифицированной схемы 
гипериммунизации волоs-продуцентов сконструированным сальмонеллезным полиантигеном в сравнительном 

асnе!(те с производственной схемой гипериммунизации 

Материалы и методы. Проведенные нами исследования по изучению этиологической структуры саль
монеллеза крупного рогатого скота и свиней на территории Республики Беларусь показали, что это заболева
ние наиболее часто вызывается следующими серовариантами сальмонелл: Salmonella duЫin, Salmoпella typhi
murium, Saln10nella eпteritidis СВ, Salmonella choleraesuis. 

С учетом этого при конструировании поливалентного антигена для гипериммунизации волов
nродуцентов использовали производственные штаммы сальмонелл S. typhimurium 371, S. duЫiп 373, S. 
choleraesL1is 370, S. enteritidis СВ. Прежде чем использовать штаммы для приготовления антигена, их высевали 
в мясопептонный бульон, на мясопептонный агар, изучали характер роста сальмонелл на этих средах, чистоту 

культур, тинкториально-морфолоrические свойства, антигенную структуру бактерий, используя при этом обще
принятые в бактериологической практике методы исследований. 

Проверенные культуры, каждую отдельно, засевали в баллоны, содержащие бульон Хотrинrера, и куль
тивировали при 37:~:.1°С в течение 10 часов. Параллельно проводили контроль чистоты роста. Затем получен
ные культуры сальмонелл смешивали в одной емкости в соотношении 1 :1 и добавляли формалин (содержание 
формальдегида не менее 36,6%), выдерживали в термостате 25 суток при 37:!:1°С с целью инактивации. 

Далее провели сорбцию антигена с помощью 4%-ного раствора гидроокиси алюминия в течение 3-х су
ток при 20°С. После отстоя готовый антиген концентрировал до 10 млрд. микробных клеток путем декантации 
надосадочноИ жидкости. Полученный антиген проверяли на стерильность путем посева на МПА, МПБ, среду 

Китта-Тароцци и агар Сабуро, а также измеряли рН. Для контроля безвредности антиген вводили подкожно 5 
белым мышам массой 16-18 r в дозе 0,5 см3 . Проверенный сконструированный полиантиген использовали для 
гипериммунизации волов. 

Для rипериммунизации отбирали только клинически здоровых животных, перед инъекцией антигена про

дуцентов выдерживали на голодной диете в течение 20 часов. За всеми животными вели ежедневное наблюде
ние, контролируя их состояние после каждой инъекции. 
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Для проведения опыта использовал.1 10 Еюлов-продуцентов живой массой 450-500 кr. Животные бы··,v. 
подобраны по принципу аналогов и разделены на две группы (п=5). Продуц~~-:1ам г1ервой группы вводили скон
струированный поливалентный антиген по схеме, применяемой на УП «Витебскr;я биофабрика». Второй группе 

волов сальмонеллезный антиген вводили по экспериментальной схеме. Схемы rипериммунизации волое
продуцентов представлены в таблице. 
Таблица - Гипериммунизация волов-продуцентов сальмонеллезным полиантигеном 

по производственной и экспериментальной схемам 

Инъекции Количество Состав антигена Способ введения Группы животных 
антигена 

первая 5 см3 S.typhimurium 371, 

10 см3 
S. duЫiп 373, 

вторая 

S. choleraesuis 370. 

третья 15 смз 
S. eпteritidis СВ 

четвертая 20 CM;J 

пятая 
,.,.~ -~ .з 
L.v vM 

антигена 

подкожный 

внутрибрюшинный 

подкожный 

внутрибрюшинный · 

подкожный 

внутрибрюшинный 

подкожный 

внутрибрюшинный 

-- --~-~·-··· ...... 
llU.Цl\.UЖMDll'\ 

внутрифЮшинный 

произ

водстве 

эксnери

ментальн 

нная ая 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 
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Продуцентам nолиантиген вводили внутрибрюшинно поочередно с двух сторон туловища в области го
лодной ямки. Подкожно антиген инъецировали в области средней трети шеи, поочередно слева и права. Ин

тервал между инъекциями составил 5 суток. Место инъекции тщательно выстригали и перед инъекцией обраба
тывали 3%-м раствором фенола. 

За всеми животными вели ежедневное наблюдение, контролируя их состояние после каждой инъекции. 

Измерение температуры тела nровод!1ли перед и после каждой инъекции ачтиrена. Продолжительность цикла 
гипериммунизации составила 22 дня, а период исследования - 32 дня. 

Кровь у волов брали из яремной вены с целью определения агглютинирующей актизности, а также про
ведения гематологических и биохимических исследований. Взятие крови производили перед началом rиперим
мунизации, перед каждой инъекцией антигена и через 10 дней после окончания гипериммунизации. 

Агглютинирующую активность сывороrки определяли в пробирочной реакции агглютинации (РА). Сыво
ротку разводили от 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 и т.д. до титра. Антигеном служила взвесь живых сальмонелл с со
держанием 500 млн. микробных тел в 1см 3 . Антиген и сыворотку смешивали по 0,5 см 3 . Пробирки встряхивали 
до получения гомогенной взвеси, выдерживали 12-16 часов в термостате при температуре 37-З8°С и 2-3 часа 
при комнатной температуре. 

Реакцию оценивали в плюсах по степени просветления жидкости и выраженности аrглютината. 

Учёт результатов испытания активности сыворотки проводили в течение десяти дней. Допускали выжи

вание а контроле не более одноrо жиаотноrо. 

Гематологические исследования с определением количества эритроцитов, лейкоцитов, содержания ге

моглобина проводили с помощью гематологического анализатора MEDONIC СА 620. 
Выведение лейкограммы проводили путем дифференцированного подсчета лейкоцитов. путем микроско

пирования мазков крови, зафиксированных в метиловом спирте и окрашенных азур-эозином по методу Рома
новского-Гимза. Затем выводили лейкограмму путе11r1 подсчета 100 клеток. 

Дифференциацию Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов проводили на основании величины ядра и характера 
расположения его в цитоплазме. 

Содержание lg М и lg G в сыворотке крови определяли турбодиметрическим методом. 

Результаты исследования. В результате исследований установлено, что полученный поливалентный 
сальмонеллезный антиген стерилен, безвреден и может использоваться для гипериммунизации волов
продуцентов. 

У продуцентов производственной группы, иммунизированных по производственной схеме, количество 

эритроцитов увеличивалось на 24,6 %, достигая максимума (7,1 .:!: 0,43 х 1012 /л) к 17-му дню исследований. 
достоверно не изменяясь к 32-му. Количество эритроцитов у животных экспериментальной группы на протяже" 
нии всего цикла гипериммунизации достоверно не изменялось. 

Содержание гемоглобина в крови животных всех групп на протяжении всего периода исследований дос
товерно не изменялось. 

Количество лейкоцитов у волов экспериментальной группы достоверно увеличивалось на 57,3% по срав
нению с фоновым показателем, достигая максимума (12,9 .:!: 1,02 х 109 /л) к 17-му дню, а затем к 32-му дню ис
следования их количество достоверно снижалось на 34.4%. Достоверных изменений абсолютного количества 
лейкоцитов у животных производственной группы не отмечено. 

Большую роль в формировании иммунитета играют Т- и В- лимфоциты, они ответственны за клеточный 
и гуморальный иммунитет организма животных и человека. В этой связи мы определяли содержание Т- и В-
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лимфоцитов в крови волов после каждой инъекции антигена и через 10 дней после гипериммунизации_ Т- и 8-
лимфоциты дифференцировали по морфологическим признакам_ Зрелые Т-лимфоциты имели плотное интен
сивно окрашенное ядро и едва заметную цитоплазму. В-клетки были значительно крупнее Т-лимфоцитов. 

В крови животных всех групп с 17-го по 22-й день исследований мы зафиксировали достоверное увели
чение относительного количества В - лимфоцитов: у волов экспериментальной группы - на 42,2%, а у волов 
производственной - на 32%. В последующем достоверных изменений мы не отмечали. 

Относительное количество Т - лимфоцитов в крови продуцентов экспериментальной и производствен

ной rpynn достоверно снижалось соответственно на 27% и 15,2% к 22-му дню исследований. В дальнейшем 
достоверных изменений относительного количества Т - лимфоцитов в крови животных обеих групп не обнару-

жен о 

Относительное количество палочкоядерных нейтрофилов в крови волов экспериментальной группы, ко-

торые были гипериммунизированны по экспериментальной схеме, достоверно увеличилось на 86,7% к 17-му 

дню исследований, затем к 32-му дню исследования их количество достоверно снижалось на 47,4%. Достовер
ных изменений nалочкоядерных нейтрофилов у животных производственной группы не обнаружено 

Содержание общего белка в крови продуцентов экспериментальной группы достоверно увеличилось на 

25,6%, достигая максимума (83,8 .±. 4,10 г/л) к 17-му дню исследований и было больше соответствующего пока
зателя у животных производственной группы на 9, 1 %. Статистически достоверных изменений содержания об
щего белка у продуцентов производственной группы не отмечено. 

Уровень альбуминов в сыворотке крови животных экспериментальной группы увеличивался на 33,8%, 
достигая своего максимума (44,3 ::':: 4,72 г/л) к 17-му дню исследований и был выше соответствующего показате
ля в производственной группе на 21,8%. К 32-му дню исследований содержание альбуминов в сыворотке крови 
у животных экспериментальной группы снижалось на 56%. Достоверных изменений данного показателя у про
дуцентов производственной группы не отмечено. 

Уровень lg G в сыворотке крови животных производственной и экспериментальной группы достоверно 
уве1111чиВ<::1J11_;>1 " 17-му дню viCCJ 1ЕЩОt:sаний нс:~ 60,3% и 77,8% t;001 вet<;iiseннo, ,цос1оверно не измен>1wсь к 22-му 
дню, а затем к 32-му дню снижался на 42,7% и 45,6%. 

Содержание lg М увеличилось на 51,6% у волов экспериментальной группы, достигая своего максимума 
(4,7 .±. 0,60 г/л) к 11-му дню исследований, в последующем снижаясь к 32-му дню исследований на 14,6%. Уро
вень lg М у животных производственной группы оставался неизменным до 17-го дня исследований, затем дос
товерно уменьшаясь к 22-му дню на 36,4%. 

Агглютинирующая активность сывороток крови продуцентов экспериментальной и производственной 
групп увеличивалась, начиная со 2-ой инъекции полиантигена, достигала своего максимального уровня к 4-ой 

инъекции и в среднем по всем серовариантам увеличивалась на 48,3%. Перед 5-ой инъекцией антигена агглю
тинирующая активность сывороток крови продуцентов обеих групп достоверно не изменялась К 10-му дню 
после завершения гипериммунизации агглютинирующая активность сыворотки крови волов экспериментальной 

группы в среднем достоверно уменьшалась на 25%. Опытные данные позволяют заключить, что следующие за 
четвертой инъекции антигена не ведут к повышению активности сыворотки крови волов и неоправданно удли

няют срок гипериммунизации. 

Практически равный титр антител в сыворотке волов к сальмонеллам всех четырёх сероваров свиде

тельствует об отсутствии конкуренции меw,ду аггллютиногенным действием серологически различающихся 

сальмонелл, входящих в состав поливалентного формолантигена. 
Заключение. Сконструированный поливалентный антиген для гипериммунизации волов-продуцентов 

содержит в своем составе 1 :1 следующие сероварианты сальмонелл: S typhimuгium 371, S. duЬliп 373, S. 
choleгaesuis 370 и S. eпteritidis СВ. Полученный антиген стерилен, безвреден и имеет рН -7,3. 

Гипериммунизация волов-продуцентов по экспериментальной схеме проявлялась увеличением количе
rтR:::~ n"'IAl<f\l llATf\R 1--1"1 '>7 '.\O/n П:::IПf\Ul(f\Qn"nl--lhlY ""'IATПf\rhlAПf\R - 1--1"1 RR 70/n R-nlA"rhf\1 llATf\R - 1--1"1 А.? ?О/о rf\nPnW:::ll--llAQ --·-- ··--·---...,----- ··- -- ·- ,_, ··---- ·-----,..,-·-··-··· ··-···r--'Т'-·-·-- ··- --1· ·~1 - ~--"--.,---,···-- ··- ·-1-·-1 --...... -.--·--------

общего белка - на 25,6%, содержания lg G - на 77,8%, lg М - на 51,6%. После 5-ой инъекции антигена агглю-
тинирующая активность сыворотки крови снижается в среднем на 25%, содержание lg G - 54,4%, lg М - на 
14,6%, что свидетельствует о нерациональности введения антигена и является основанием для прекращения 
цикла гипериммунизации. Иммунобиологическая реакция организма волов-продуцентов, гипериммунизирован

ных по предложенной нами схеме, отличалась от реакции животных, иммунизированных по производственной 

схеме, увеличением содержания общего белка на 10,1%, содержания альбуминов - на 27,3%, содержания lg G 
- на 24,8%, lg М -- на 23,7% Агглютинирующая активность сыворотки крови в среднем по всем серовариантам 
выше активности сыворотки, получаемой по производственной схеме на 14%. 
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