
курсом. Резкое скмженне НЭН отмечено на 3 --4  суікм от начала 
дечення. На 7— 8 суткн жнвотные полносгью освободнлнсь от 
эймерннд. Поедаемость корма бьша удовлетворнтельной, но пер- 
вые двое суток жнвотные не охотно поедалн фарш.

Второй группе норок скармлнвалн хвойную муку в дозе 2 
грамма на жнвотное в іеченне? дней. С треіьего дня прнменення 
препарата у норок явно улучшнлся аппетні, сннзнлась ПЭН, но 
полного освобождення от эймерннд к концу опыга не пронзошло.

Третьей группе скармлнвалн хнмкокцнд с хвойной мукой в 
дозах 30 мг н 2 грамма на норку соответсгвенно. Со второго дня 
норкн сталн охотно поедать корм. На третьн суікн резко сннзн- 
лась НЭН. На 6— 7 суікн ооцнсты эймерннд полностью нсчезлн. 
Прекратнлся понос, улучшнлнсь аппетнт н обіцее состоянне но- 
рок.

В контрольнойгруппе НЭНоставаласьнадовольно высоком 
уровне (80— 230 ооцнст) на всем протяженнн опыга. У жнвотных 
отмечалн поносы, угнетенное состоянне.

ЭАКЛЮЧЕННЕ. Прнмененне хнмкокцнда с хвойной мукой 
оказалось высокоэффектнвным прн эймернндозе норок. Норкн 
охотнее поедапн фарш по сравненню с контрольной группой н 
опыгной, где скармлнвалн хнмкокцнд. Прнмененне хвойной мукн 
заметно улучшнло аппетнт по сравненню с контролем, в 2 --3  раза 
сннзнло НЭН, но полного освобождення норок от эймерннд не 
пронзошло.
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ТР Н Х О ЦЕФ А ЛЕЗ СВННЕЙ

Данные лніераіуры свндетельствуют о шпроком распро- 
страненмн трнхоцефалеза в свмноводческнх хозяйствах нашей 
страны (П. С. Нванова, 1960; Б. А. Майоров, 1966; Т. Г. Ннкулнн,
А. Н  Ятусевнч н другне, 1984; Н. Н. Олехновнч, 1990).
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Нашн нсследовання показалн, что в настояідее время не- 
благополучнымн по трмхоцефалезу являются 93,1% хозяйсів. 
Паразнты выявлены во всехполовозрастныхгруппах(кроме поро- 
сят-сосунов). Средн поросят-отьемышей ннвазнрованнымн ока- 
залось 89,28% групп, свнноматок--89,28 н откормочного пою - 
ловья--86,25%. Намболее высокая экстенснвность ннвазнн уста- 
новлена у поросят-отьемышей (26,43±3,64%) н ремонтного мо- 
лодняка (26,68±2,65%). У  свнней другнх возрастных групп экстен- 
снвность ннвазнн намного ннже, а у хряков она составнла 
1,4±0,16%.

Экстенснвность ннвазмн в свнноводческнх комплексах гіо 
группам составнла 8 , 1 % , что на 1 1 , 1 2 %  нмже по сравненню с 
обычнымм хозяйствамн. Нанболее высокая экстенснвность ннва- 
знн в группах поросят-отьемышей--10,95%, свнноматок— 9,92 н 
в группах откорма--10,95%.

Для углубленного нзучення вопросов патогенеза, клннмче- 
скнх прмзнаков, патологоанатомнческнх нзмененнй былн прове- 
дены опыты в клнннке кафедры паразнтологнм на свмньях крупной 
белой породы 30--160-дневного возраста, в трех сернях опыюв 
на 47 поросятах.

Нсследованме кровн проводнлн до зараження, а также на 2 , 
9, 17, 33, 37 днн после зараження. Содержанпе эрнтроцнтов н 
гемоглобнна в кровм определялн на ФЭК-56М по методнке Г. В. 
Дервнз н А. Н. Воробьева (1959), лейкоцнтов--подсчетом в каме- 
ре Горяева, обідпй белок— в аппарате НРФ, белковые фракцнн-- 
по О л л — Макорду в моднфнкацнн С. А. Карпюка, лнзоцнмную ак- 
тмвностьсывороткн кровм--нефеломегрнческмм методом по В. Г. 
Дорофейчуку (1968), опсоно-фагоцмтарную актнвность нейтро- 
ф нлов--по В. С. Гостеву (В. С. Пляіценко, В. Т. Сндоров, 1979), 
бактернцндную актмвность сывороткн- -меюдом Мюнселя нТреф - 
фенса в моднфнкацнн О. В. Смнрновой н Т. А. Кузьмнной (1966) 
нефелометрнческмм меюдом на Ф Э К -8 6М, сналовые кнслоты-- 
методом Гесса, внтаммн С--методом, опнсанным Н. П. Кондрахн- 
ным с соавюрамн (1985).

Прн проведеннн экспернменюв образовывалн по прннцмпу 
аналогов подопытные н контрольные і руппы поросят. В завнсн- 
мостм от целн н задач нсследованнй поросяі ннвазмровалн яйца- 
мн трнхоцефалюсов в дозе от 2 0 0  до 1 іыс. на 1 кг жнвой массы. 
Содержалн поросят в условнях, нсключаюіцпх есі ественное зара- 
женме, что подтверждается трехкраінымн отрнцательнымн ре- 
зультатамн копроскопмческмх обследованмй н отсутствнем гель- 
мннтов н простейшнх у контрольных жнвотных в теченне опыта.

Патогенное влнянне трнхоцефал на органнзм свнней мно- 
гостороннее н начннается уже в первые днн после зараження. 
Оно характермзуется глубокнмн нарушеннямн функцнй многнх 
органов н снстем. Установлено, что под влмяннем трнхоцефал 
нзменяется морфологмческнй состав кровн. Так, уже на 5 день 
после зараження поросят 30-дневного возрасіа одной іысячей 
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янц на’ 1 кг массы наблюдается лейкоцнтоа. Увелкченце чнсла 
лейкоцнтов к 12 н 20 дням было на 68,05% м 72,58% соответствен- 
но (Р<0,001), к 35 дню содержанне сннзнлось куровню контроля. 
Колмчество эрнтроцнюв у ннвазнрованных поросятуменьшнлось 
к 35 дню после зараження на 29,36% (Р<0,001) по сравненню с 
контролем. К концу опыта колнчество эрніроцнюв у опытных 
жнвотных возросло до 5,25±0,001012 л., однако было на 14,85% 
(Р<0,001) меньше, чем у жпвотных контрольной группы. Нзмене- 
ння в лейкограмме оімечены с 1 2  дня после зараження поросят н 
сохранмлнсь в теченне всего опытного пермода. Наблюдалось 
значнтельное увелнченне чмсла эозннофнлов, особенно с 1 2  по 
35 день после зараження, превышаюідее показателн жмвотных 
контрольной группы в 3,9--4,6 раза. В этп же срокн пронсходнло 
уменьшенне содержанмя лнмфоцнтов до 25,5% (Р<0,001), а на 35 
деньоно составмло34,5+1,2, в контрольной--59,0± 1,7%(Р<0,001).

Нашн нсследовання показалм, что уже к 12 дню после зара- 
ження нзменяется белковая картнна кровн ннвазнрованных трн- 
хоцефаламн свнней. Колмчество обідега белкау ннвазнрованных 
жнвотных увелмчнлось по сравненню с конпрольной группой на 
5,4%, что составмло 7,4+0,29 г/%, к20 дню разннца междуданны- 
мн жнвотных опытной н контрольной групп была 16,9%. К 5 дню 
после зараженмя колнчество альбумннов в опы гной группе соста- 
внло 2,51 ±0,50%, чю на 12,35% ннже по сравненмю с содержанн- 
ем альбумннов в сывороіке кровн контрольной группы, а к 35 дню 
эта разннца была 68,2%. Альфа-глобулнновая фракцня нзменя- 
лась незначніельно, но содержанне ее было несколько выше у 
ннвазнрованных жнвотных, В процессе развнтня болезнн пронс- 
ходнло увелнченне гамма-глобулмнов, н к 35 дню в омытной груп- 
пе мх было на 16,23% больше по сравненню с конірольной груп- 
пой. У поросяг, мнвазнрованных яйцамн трнхоцефал, наблюда- 
лось сннженне лнзоцнмной актнвностн сывороткн кровн, а также 
бактернцндной актнвносгн сывороткн кровн. Бактернцндная ак- 
тнвность уже к 5 дню после зараження уменьшнлась по сравненню 
с контрольной группой на 52,58%, но к45 дню после зараженмя ее 
содержанне было на уровне контрольной группы.

Фагоцнтарная актнвность нейтрофплов у поросят, ннвазм- 
рованных трнхоцефаламн, в первые днн несколько возросла, а 
затем начала снмжаться н к 35 дню составнла 1,3+0,55 (Р<0,001), 
в контрольной группе— 28,8±0,37%, а с 39 дня после зараженмя 
начала повышаіься

Уже к 5 дню после зараження сннзнлос:ь содержанне внта- 
мнна С на 19,9% (Р<0.0()1) гіо сравненню с контрольной группой 
н на протяженнм всего опыта у поросят, зараженных трнхоцефа- 
ламн, было ннже, а к концу опыта разноогь сосінвнла 28,76%. 
После зараження поросяг яйцамн трпхоцефнл колнчесіво снало- 
вых кпслот в плазме кровн увелмчнлось н к 20  дню составпло 
237,97% (Р<-0 001), к 39 дню нх содержанне ь плазме кровм поро- 
СЯІ ДОСГНГЛ(5 нсходного уровня.
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Проведенный аналнз бнохнммческнх н мммунологнческнх 
нзмененнй в органнзме поросят-отьемышей свндетельствуеі о 
большом патогенном влнянмм трнхоцефал. Первые прнзнакн бо- 
лезнн у поросят подопытной группы в внде ухудшення обцдего 
состояння, сннженмя актнвностн, поедаемостм корма отмечены 
на 10 день после зараження. Затем поросята отказалнсь от корма, 
унекоторых нз ннхпоявнлнсь понос, тяжелое дыханне. Мсхуданне 
н слабость прогрессмвно нарасталн. Наблюдалась болезненность 
в областн жнвота, шетнна была взьерошена, без блеска. Порося- 
та чаіде лежалн, зарывшмсь в подстнлку, н неохотно подннмалнсь. 
На 17--18 день у ннх наступнло улучшенне: прекрагнлся понос, 
улучшнлся аппетмт, но на 2 0  день у поросят проявнлнсь ранее 
отмеченные снмптомы заболевання в более снльной форме. За 
пернод опыта пало 4 поросенка (26,6%). Прнрост массы в под- 
опытной группе был на 44,6%  меньше, чем у молодняка конгроль- 
ной группы.

Намн проведены нсследовання по выявленню эффектнв- 
ностн рмнтала н мвомека прн трнхоцефалезе в клнннке кафедры 
м пронзводственных условнях на 180 поросятах 2 — 4-месячного 
возраста. >'

Рмнтал задавалн внутрь групповым способом в дозахот 5до 
20мг/кгмассы, нвомеквводмлнподкожновдозеі мл/ЗЗкг массы. 
Нсследовання показалн, что нвомек в дозе 1 мл на 33 кі массы 
жнвотного прм однократном введеннн полностью освобождает 
жмвотных от трнхоцефал. Прн прнмененмн рннтала в дозе 15 
мг/кг его экстенсэффектнвность составпла 93,6%.

В клнннке кафедры у поросят хорошнй антнгельмнніный 
эффект прн трнхоцефалезе получмлн, прнменяя настой пнжмы 
(1:20). Препарат задавалн внутрь в дозе 0,5 мл/кг массы 1 раз в 
день 3 дня подряд. Экстенсэффектнвность препарата сосгавнла 
100% .

ЗАКЛЮЧЕННЕ. Трмхоцефалез свнней нмеег шнрокое рас- 
пространенне в свнноводческнх хозяйствах Республмкн Бела- 
русь. Прн экспермментальном зараженнн поросят яйцамн трнхо- 
цефал отме*іаются лейкоцнтоз, эрнтропення, сннженне содержа- 
нмя альбумннов, бактермцндной н лнзоцнмной акінвностн сыво- 
роткн кровн, внтаммна С, увелнченне колнчества гамма-глуболн- 
нов. Высокоэффектнвнымн препаратамн являются нвомек, рнн- 
тал н настой соцветмй пнжмы.
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