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nomblx 0'rpnu_ae'r cocronnne anoponoro c'ra11a (annaoornn).
B CBOIO Ollépellb }KHBOTHbI€, nepenecmne annaoormo, upm-
o6pe'raro"r uosme cnoficwsa Hesocnpmlmqnsocm, 0TpH1I,£-1I0-
mne annsoormo (orpuuanne o1"pnuamm)._B npouecce 01*-
puuamm n o'rpnua1ma owpnuanua acne BPIILHH Hp8EMCT-
BEHHOCTB, CBfl3b HOBOPO co CT&1pbIM. Y )KHBOTHbIX B K&)K-
11oi'1 nosofi cramm pasnnma annsoormr ocnose empo-
ro BOSHHKHIOT uonue cnoficwsa. Pasmrme annsoomn B K0-
neqnom cqere nmeer nporpeccnsnblfi xapamep, Tax Kax
JKHBOTI-lblfi 11puo6pe'ra1oT HOBbI6 6n0noru11ecK1»1e cBo1‘!1c'rBa
(nmuynmer). ‘

-Heo6x0;mMo Jlanbnefimee, 6oJ1ee n0J1po6noe usyqe-
Pme saxonoa o nepexogze Konnqecrsa B Kauecrso, 0 emmcnae
n 6op1=6e npo'rnB0no.r10>KHocTefi n orpnuamm mpnuamm B
Teqemm 14 pasanmn annsoomfi. Taxyro aanaqy asrop CT3-
BI/[T nepen co6oii B c.ne11y10uLe1'!1 pa6oTe.

JIEWEBHOE I/I l'IPO¢l/IJIAKTI/l‘lECKOE JIEHCTBHE
HEOMI/Ill]/IHA I/I TETPAUJ/lKJll’lHA HP]/l

3KCl'lEPl'lMEHTAJ'lbl-IOIFI HAPATI/l<l>O3HOl7I
I/IH<I>EK|-ll/ll’!

B. I1. '-IEPHHFOB

11112 neqeunn H npoc1>14.naKT14Ku napa1"nq)a y MOJIOILI-lil-
r_<a pasmaqnmx Bl/UIOB 7KHBOTHbIX PI nrnu npnmemnor amn-
finormm, npuqem nan60.nee acptpexmsnblmn oxasanncb ae-
ommnn 14 npenapam TETPZLLHKJIHHOBOFO pana.

B Jm'repa'rype lmeewcn pap; coofiluennfi 06 acp(peK'rnB-
HOM Jleficwann neommmua 14 Terpauuxmma npn J18‘-IGHHPI
napa-rnqaa y MOJIOIIHHKH pasnuqnblx BPLZIOB }KHBOTHbIX
(B. A. <D0pTymHb1fi, H. H. HI1vm)10B, I965; H. TI. 3e.rIeH-
cxan, 1963; I/I. I/I. Korenxo, 1962, n 11p.) n Ha soa6yp;me-
ml lmqaexuml in vitro (J1. M. rbolmma, 1961; I/I. H. '3aBbn-
JIOB, 1965, 14 JI[).). Bnmmne Heomnuuna u TGTPHHHKHHHH H3
lwqaexuuomxblfi npouecc B nepnon npumenemm amx an-
'lH6PIOTHKOB nayqeno Henocraroqno. He ncno T3K}KE, xax-
11o.nro coxpanaerca BO36y11HT8J'Ib napamqaaaoprannsme
}KI»lBOTHbIX, KOTOpbIM Bsonnnu amnfiuormm c uenmo ne-
qemm n npoc1m.naK'rnxn.B cnsaan c :-rrmu Mb! nayqann
BJIHHHHE neomnuuna 14 rewpaunxnaua Ha nnnamuxy 1mq>eK-
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вотных отрицает состояние здорового стада (эпизоотия).
В свою очередь животные, перенесшие зпизоотию, при-
обретают новые свойства невосприимчивости, отрицаю-
щие эпизоотию (отрицание отрицания). _В процессе от-
рицания и отрицания отрицания ясно видна преемст-
венность, связь нового со старым. У животных в каж-
дой новой стадии развития эпизоотии основе старо-
го возникают новые свойства. Развитие эпизоотии в ко-
нечном счете имеет прогрессивный характер, так как
животные приобретают новые биологические свойства
(иммунитет). '

Необходимо дальнейшее, более подробное изуче-
ние законов о переходе количества в качество, о единстве
и борьбе противоположностей и отрицания отрицания в
течении и развитии эпизоотий. Такую задачу автор ста-
вит перед собой в следующей работе.

ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
НЕОМИЦИНА И ТЕТРАЦИКЛИНА ПРИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИ ПАРАТИФОЗНОЙ
ИНФЕКЦИИ

В. Д. ЧЕРНИГОВ

Для лечения и профилактики паратифа у молодня-
ка различных видов животных и птиц применяют анти-
биотики, причем наиболее эффективными оказались не-
омицин и препараты тетрациклннового ряда.

В литературе имеется ряд сообщений об эффектив-
ном действии неомицина и тетрациклина при лечении
паратифа у молодняка различных видов животных
(В. А. Фортушный, П. Н. Шмидов, 1965; І-І. П. Зелен-
ская, 1963; И. И. Котенко, 1962, и др.) и на возбудите-
ля инфекции іп иііго (Л. М. Фомина, 1961; И. П. Завья-
лов, 1965, и др.). Влияние неомицина и тетрациклина на
инфекционный процесс в период применения этих ан-
тибиотиков изучено недостаточно. Не ясно также, как-
долго сохраняется возбудитель паратифаворганизме
животных, которым вводили антибиотики с целью ле-
чения и профилактики. В связи с этим мы изучали
влияние неомицина и тетрациклина на динамику инфек-
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unonnoro npouecca npn BKCIIEPHMEHTHJIBHOM napaTB¢1e y
Kponnnon.

Hon, OIIblT 6pan11 45 Kp0nn1<oB Becom 2—2,5 rce, KOTO-
pbIX pacnpenennnn Ba ce1v1B rpynn. B nepB01‘51, B"r0po1‘»'1,
1"pe'rBefi 14 11eTBepT01"1 rpynnax 6bIJIO no 9 }KI/IBOTHbIX, a B
nmofi, Luec1"0131 14 cenbmofi — no 3.

Kponnnam nepB0131 rpynnB1 BBonm1u Heomnnnn, pas-
Be11eH11BI1‘31 B 0,5%-110M pac'rBope BOBOKanna, }KHBOTHbIM
Bropon rpynnB1 — npenapar T8Tp2ll.I.HKJlI/1H3 <<Te'rpann1<-
.111/11-1 rnnpoxnopnn, nnn BBy"rp1»11v1B1Lue11n0r0 BBezLeHnn>> B
2%-110M pacTBope HOBOKEIPIHB. 06a anTn6n0'rnKa PlH'b€I.LH-
poBann Bny"rpn1v1B1Lne11no n0nepeMe11B0 B npaB0e nnn .neBoe
6e11p0 I/I B n0naT1<y sa nenb no aapamennn 11 B Teqenne
14 nnefi nocne aapamennn 2 paaa B vcyrnn (yTp0M 14 B€qE-
p0M) B nose no 20 000 EJJ, Ba 1 K8 Beca.

Kp0J1nKoB Tpe'rBeF1 rpynnbr neqnnn neomnnnnom, qeT-
BepT01>'1 — 're'rpa11n1<nnno1v1 npn IIOHBJIGHI/II/I Knnnnqecxnx
npnsna1<oB fionesnn. AHTI/l6HOTI/IKH BBO/III/IJIPI no ynasannofi
MGTOILI/IKE B Teqel-me I5 cy"r0K co 11,1111 H3‘-l3.TlE1 .nel1en1»11=1 Be-
saBncnM0 01" 06111er0 cocronnnn }Kl/IBOTHbIX. Kponnxam nn-
Tofi Fpyflflbl BB0,nnnn TOJIbKO HEOMHLLPIH, 1nec"r01>'1 -— 'reTpa-
LLPIKJIPIH B Teqenne 15 nneii, "ran me nan I/I }KI/IBOTHBIM 11py-
rnx rpynn (nomponb anTn6110Tnn0B). }KnB0"rBB1x cenbmofi
I‘pyI1IIbITOJIbKO sapamann. OTH0cnTe.nBH0 6o.nB111y10 nosy
an'rn6140Tn1<0B 1/1 11By1<paTBoe BBe11e11ne nx c PIHTGPBHJIOM B
12 ‘-IEICOB Mbl np1»11\1ennJ1n 111111 TOTO, qT06B1 06ecne1mTb 110-
CTOHHHOE npe6B1Ba11ne amx Hp€II£ip3TOB B oprannalvle KpO-
JII/IKOB B nepnon pa3Bmnn nnqwenunonnoro npouecca 11
P11v1My11nTeTa (14 nneii). '

Kp0.nnKoB nepBoi'1, Bmpofi, TpeTBe1'31, qeTBep'ro171 11 ce11B-
Mon rpynn sapamann CMbIBOM CYT01IHOfi arap0B01?1 Ky.nB-
'rypB1 B0s6ynmeJ1s1 napamqaa cBn11e1"1 Sal. suipestife
(LBTBMM 203/13), conepmamnm 2 MJIPIL. Mn1<po611B1x Ten B
l M./l. Kynurypy BB011n.r1n l'IOJ1K0}KHO no 0,5 M/l 11 BnyTpn-
Benno B nose 0,2 M/1. Hepen aapamennem HPOBGPHJIPI qyB-
c'rBn're.nBn0cT1> m"raMMa 203/I3 K Heomnunny 11 TeTpauy11<-
J11/my 1v1eT0110M cepnnnblx p33B€I[€HHI7IZ an1"n6n0'r11K1»1 06.na-
nanu 6a1<"rep1/10c'ra"r1411ec1<1»11v1 ,n_e131c'rBneM B Konuempaunla
0,64—-1,37 e;1m1nB;B1 B l M/L.

,[I,ns1 nsyqennn Mopcbonornqecnnx nsmenennn 11 pac-
npocrpanennn Boafiynmenn B opranname q3CTb Kp0J1nK0B
143 Bcex rpynn nepnollnqecnn y6nBaJ1n 11 np0Bo11n.nn non-
p06n0e naronoroanaromnqecnoe BCKpblTPIE. I/Is 1<p0Bn cep11-
ua,ce.nesen1<n, neqenn 11 KOCTHOFO Moara yfimux 11 naB-
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ционного процесса при экспериментальном паратифе у
кроликов.

Под опыт брали 45 кроликов весом 2-2,5 кг, кото-
рых распределили на семь групп. В первой, второй,
третьей и четвертой группах было по 9 животных, а в
пятой, шестой и седьмой - по 3.

Кроликам первой группы вводили неомицин, раз-
веденный в 0,50/О-ном растворе новокаина, животным
второй группы _ препарат тетрациклина <<Тетрацик-
лин гидрохлорид для внутримышечного введения» в
2%-ном растворе новокаина. Оба антибиотика инъецн-
ровали внутримышечно попеременно в правое или левое
бедро и в лопатку за день до заражения и в течение
14 дней после заражения 2 раза в ,сутки (утром и вече-
ром) в дозе по 20 000 ЕД на 1 кг веса.

Кроликов третьей группы лечили неомицином, чет-
вертой - тетрациклином при появлении клинических
признаков болезни. Антибиотики вводили по указанной
методике в течение 15 суток со дня начала лечения не-
зависимо от общего состояния животных. Кроликам пя-
той группы вводили только неомицин, шестой - тетра-
циклин в течение 15 дней, так же как и животным дру-
гих групп (контроль антибиотиков). Животньлх седьмой
группы только заражали. Относительно большую дозу
антибиотиков и двукратное введение их с интервалом в
12 часов мы применяли для того, чтобы обеспечить по-
стоянное пребывание этих препаратов в организме кро-
ликов в период развития инфекционного процесса и
иммунитета (14 дней). '

Кроликов первой, второй, третьей, четвертой и седь-
мой групп заражали смывом суточной агаровой куль-
туры возбудителя паратифа свиней ЅаІ. зиірезіііе
(штамм 203/13), содержащим 2 млрд. микробных тел в
1 мл. Культуру вводили подкожно по 0,5 мл и внутри-
венно в дозе 0,2 мл. Перед заражением проверяли чув-
ствительность штамма 203/13 к неомицииу и тетрацик-
лину методом серийных разведений: антибиотики обла-
дали бактериостатическим действием в концентрации
0,64-1,37 единицы в І мл.

Для изучения морфологических изменений и рас-
пространения возбудителя в организме часть кроликов
из всех групп периодически убивали и проводили под-
робное патологоанатомическое вскрытие. Из крови серд-
Ца, селезенки, печени и костного мозга убитых и пав-
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1111121 >141/1BOTHbIX nenann noceBB1 Ba nn'raTe.11B11B1e cpe11B1
(MHB 1/1 MITA). '

KOH1.L61~1'I‘pElU,HIO E1HT116PIOT1/IKOB B 1<p0B11 xp0J1111<0B Be
0npe11enn.nn,Ta1< Kan 113 BacTaBJ1eH1»1171 no npnmenennm
:-rrnx l1p8113p&TOB 11BBec'r110, '~1T0 npn B11y1~p11MB1111eq1101v1
BBeI1e11n11 He0Mn11111-Ia 6o.nBn1e Bcero ero (6-12 ELI) B
KIJOBI/I 6B1Bae1" qepea qac nocne BBe11e111»1s1 I/I c0xpa11ne"rcn
B oprannsme B Teqenne 12 qacoB B Konnempaunnx, 110-
cTaT0qBB1x nnn IIPOHBJIEHPIFI aB1n6a1<TepnanB110r0 J1e1‘1cT-
BI/151.

B peByJ1BTaTe np0Be11e1111B1x ncc.ne110BaB141'1 ycTa110Bne-
H0 cJ1e11y10u1ee. Bce Kponnxu ce11B1v101'1 1‘pyHI1bI (1<011Tp0nB
3apa>Ken11s1) aa60nenn Ha 4-8-11 ,11eBB nocne Bapamennn.
3216OJIEBE1I-IPIG COHpOBO}KJ1&.T1OCb YPHGTEHPIEM 11 nonnB11v1 or-
1<aao1v1 0'1‘ Kopma. )K14Bo"rnB1e a"r01'1 I‘py111'1bI nann. Hpn na-
1\0110r0aBaT0Mn\1ecK0M BCKpb1TH1/1 y Bcex "rpyn0B o6Bapy>1<e-
Hbl Ha MQCTG BBe,11eBnn KyJIbTypb1 (B 06.11ac"r1»1 npaB0r0
6e11pa) ceposno-remopparnqecnnfi OT€K, cep0Bn0-reM0pparn-
11ec1<141?1 J11/1M(1)0l1eHI/1T pernonapnoro nnmqaoyana, ,1111c'rp0-
(pun n Mennne cepB1e ysennn B neqenn; cene3e111<a cenTn-
qecxas, 6pB1>1<eeqnB1e .n111v1cpoysJ1B1 yBen14qeBB1 B 4 pasa.
I/Is Kp0Bn cep1111a, 113 cenesennn, neqenn 11 KOCTHOFO Mosra
BB111eJ1e11 BoB6y11nTenB napamqna.

U 1<p0nnK0B HEPBO11 Fpyflflbl, KOTOpb1M BBOILI/1.1111 neona-
unn Ba CYTKI/I 110 Bapan-zennn c 1'1pO(1JPIJ12lKTH1-IeCKO17[ 11e.r|B10
11 B Teqenne 14 11Be1?’1 nocne sapamennn, KJIHHHQQCKOFO np0-
s1B.nen11n napa'r1/1(pa He na6n10,11aJ10cB. Y Kp0.11n1<oB, y6nTB1x
qepea 6-10 11 27 11He1'!1 nocne sapamennn, Bnn;nMB1x Mop-
cponornqecnnx P131/1e11e11111l'1 Ha 1v1ecTe BBell;eBnn KyJ1bTypbI
B0a6y11n"rens1 naparncpa 1/1 neon/11/1111/111a, a Ta1<>1<e B nape11xn-
M3TO3Hb1X opranax H6 6B1n0. I/Is KpoBn cepnua, as ce.11e3e11-
K11, neqenn n 1100111010 MO3I‘a BbII1€J1P[Tb B0s6y11n"reJ1n na-
parnqna He ynanocb. O11HaK0 Ba 7-1'1 PI 8-131 nenb nocne 3apa-
mennn BH633I1HO nann 2 Kponnxa 113 910131 rpynnB1 npn
cJ1e11y10Lunx O6CTOHT€J'1bC'I‘B3XZ qepes 1-2 MPIHyTbI nocne
011epe11H0r0 BBGILBHPIH 11e0M1»1111/111a Ba 8-1'11 n 9-131 11eBB y 1<p0-
JIHKOB 1TO$1BHJ'10Cb CP1JIbHOE B0s6y>K11eB11e (>1<nBo"r11B1e 6b1CT-
po 6€1‘E1JII/I no 1<.r1e"r1<e). Tanoe coc"r0s1n11e np0110n>1<anocB B
Teqenne 2-3 1v11111y'r, nocne qero Hacrynano pesnoe yrBe-
'reBne: Kponnnn .ne>1<ann H nepnonnqecxn IIOJIBPFHBHJIH
1<0ne'~1B0cTs11v1n. 1-Iepea 10-20 MI/I1-IYT 01111 n0rn6J1n. Heo6-
xonnmo OTMeTHTb, 1110 110 BBe1J;e1111s1 11e01vm111/111a 06111ee c0-
cronnue 1<p0.n111<0B 6B1n0 B0pMa.r1BHB1M: >1<nBo1"BB1e 11B111"a-
;n11cB 11 xopomo noenann KOpM. I'Ip1/1 BCKpb1T1/11/1 Tpynos naB-
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ших животных делали посевы на питательные среды
(МПБ и МГІА). '

Концентрацию антибиотиков в крови кроликов не
определяли, так как из наставлений по применению
этих препаратов известно, что при внутримышечном
введении неомицина больше всего его (6-12 ЕД) в
крови бывает через час после введения и сохраняется
в организме в течение 12 часов в концентрациях, до-
статочных для проявления антибактериального дейст-
вия.

В результате проведенных исследований установле-
но следующее. Все кролики седьмой группы (контроль
заражения) заболели на 4-8-й день после заражения.
Заболевание сопровождалось угнетением и полным от-
казом от корма. Животные этой группы пали. При па-
тологоанатомическом вскрытии у всех трупов обнаруже-
ны на месте введения культуры (в области правого
бедра) серозно-геморрагический отек, серозно-геморраги-
ческий лимфоденит регионарного лимфоузла, дистро-
фия и мелкие серые узелки в печени; селезенка септи-
ческая, брыжеечные лимфоузлы увеличены в 4 раза.
Из крови сердца, из селезенки, печени и костного мозга
выделен возбудитель паратифа.

У кроликов первой группы, которым вводили неоми-
цин за сутки до заражения с профилактической целью
и в течение 14 дней после заражения, клинического про-
явления паратифа не наблюдалось. У кроликов, убитых
через 6-10 и 27 дней после заражения, видимых мор-
фологических изменений на месте введения культуры
возбудителя паратифа и неомицина, а также в паренхи-
матозных органах не было. Из крови сердца, из селезен-
ки, печени и костного мозга выделить возбудителя па-
ратифа не удалось. Однако на 7-й и 8-й день после зара-
жения внезапно пали 2 кролика из этой группы при
следующих обстоятельствах: через 1-2 минуты после
очередного введения неомицина на 8-й и 9-й день у кро-
ликов появилось сильное возбуждение (животные быст-
ро бегали по клетке). Такое состояние продолжалось в
течение 2-3 минут, после чего наступало резкое угне-
тение: кролики лежали и периодически подергивали
конечностями. Через 10-20 минут они погибли. Необ-
ходимо отметить, что до введения неомицина общее со-
стояние кроликов было нормальным: животные двига-
лись и хорошо поедали корм. При вскрытии трупов пав-
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umx KPOJIHKOB 061-1apy11<e110 Bnaqnrenbnoe yBe.r111\1e1111e
pernonapnoro r1paBoro nonxonenuoro nnmqaoyana. Pean-
1111s1 Ba 11ec're BBe11e1111s1 1<y.r1B1"ypB1 CHJ1b1-10 Bb1p3}K8H& B BH-
ne cepoano-remopparrmecnor-0 o're11a n0111<o11111o1'1 11 M€)K-
MB1n1eqBo1’1 1<ne"rqa1"1<11. Ceneaemca H€3H31IPITEJIbl-10 yBe.r111-
Bena. I/Ia cene:-1e111<11, ne1-1e1111 11 KOCTHOFO Moara onnoro
Kponnna, a TflK}K& 113 ceneaenxn 11 nocrnoro noara 11pyr0-
ro _BB111eJ1e11 B0a6y11;11Te.r1B napa'r11c1)a.

Bneaannoe sa6oneBa1111e 11 r116e.11B 11Byx 11pon11K0B arofi
I‘pyI‘l1'Ib1 1110111110 06'b$1C1-11'I’1‘b, 0ueB11,1111o, no6oq11B1M 11e1‘»'1c'r-
B11e1v1 11e011111111Ba.

U 1<p0J111KoB B'1"op01'1 rpynnbr, KOT0pb1M BB01111n11 'reTpa-
111111111111 c npo1p11na1<1f11qec1<01'1 11e.nB10 sa cy"rK11 no Bapa>1<e-
111111 11 B 1"e11e1111e 14 111~1e1'1 nocne Bapamennn, Knunnqecnnx
np11aBa110B aa60.r1eBa111111 'ra1<21<e Be na6.r11o11a.n0cB 1111 B ne-
p11011 np11Me11e1111s1 svroro a11"r1161101'1111a, 1111 B Teqenne 7
nnefi nocne IIpeKpE1L1J.€H1Ifl naqn npenapam. Y K])0JIHKOB,
y611TB1x qepe:-1 6 11 20 11ne1‘1 nocne 3apa>1<e1111s1, Ba MGCTG
BBBIIEHHH 're'rpau11K.n111~1a o611apy>Ke11 Cep03H0-BOC1'IE1J1HT€J1b-
nblfi o're11 11 yqac'r1<aM11 Benpos Mblmeqnofi 'r1<a1111. Y 1<po-
.r1111<0B, y611'rB1x Bepes 6 1111e1'1 nocne aapamennn, xpome
:-rroro, Ba MGCTE BBez1e1111s1 Bo:-16y11111'e11s=1 napamcpa 611.110
qJ116p1111o3110e Bocnanenne n01111o11<11o1'1 1<J1e'r11a1*K11. I/Ia upo-
B11 cepnua, ce.11eBe111<11, neqe1111 11 1<oc'r110ro Moara Bcex 11p0-
JIHKOB Boa6y.1111'reJ1B naparncpa Be BB111e.neH.

11.1191 nsyuennn Bo;-11102111100111 1'10BTOpHOI‘0 Bapa>Ke1111s1
>1<11B0'r11B1x B nepnon np11Me11e1111s1 a11"111611oT111<0B Mb! aapa-
s11.1111 nsrrb 1<p0.1111110B 113 B10171 Fpyllllbl noB'r0p110 qepes
7 1111e1'1 nocne lI8pBPI'-1HOI‘O 3apa>1<e111111. KyJ1b'1"ypy B03631-
n11're.nn BBo,z111.1111 'rpe1v1 Kp0.r111KaM no,111<on<11o no 0,5 M/1 11
nBy11 — B11y'rp11Be11:-10 no 0,2 11/1. B aro Bpenn 1<poJ111KaM
npo11oJ1>11an11 BB01IPITb Te'rpau11K.n1111 B 'reqe1111e 6 1111e1'F1
nocne noBTop110ro sapa>1<e1111n. Hp11 11a6.111o11e111111 sa KpO-
J111KaM11 B nepnon np11Me11e1111B a11'r11611o'r1111a (6 1111e1‘1) 11 B
Teqenne 7 1111e1'1 nocne npe1<pa1ue1111s1 naqn 9101-0 npenapa-
Ta K.n11B1111ec1<11x I1pPI3HE|KOB aa6oJ1eBa111111 Be o611apy>11e110.
)K11B0'rnB1e 6B1.n11 no11B11>K11B1 11 xopomo noe11a.r111 Kopm.
O,1111aKo np11 oqepennom BBe11e111111 're1'pau11K.n1111a qepea
6 qacoB nocne noB'r0p110r0 aapa>1<e1111n y Bcex 5 Kpo.r1111<0B
nos1B11.nacB peano Bb1pa>1<e11nas1 peaK1111s=1: qepea 0,5—l M11-
ny'ry nocne BBeI1e1111s=1 a11'r116110'r111<a nos1B.r111.1111cB Cy110pO}K-
111,10 coKpa111e1111s1 Mb11.111.[ 3a,111111x Koneqnocren, a Ba'reM
cn1111B1. Tax np011on>1<a.n0cb B 're=1e1111e 1-2 11111-1y"r, nocne
qero 11ac'ryna.11 11ep11o11 CHJlb1-10I‘0 Bos6y>K11e111111: Kpom1KH
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шнх кроликов обнаружено значительное увеличение
регионарного правого подколенного лимфоузла. Реак-
ция на месте введения культуры сильно выражена в ви-
де серозно-геморрагического отека подкожной и меж-
мышечной клетчатки. Селезенка незначительно увели-
чена. І/Із селезенки, печени и костного мозга одного
кролика, а также из селезенки и костного мозга друго-
го _выделен возбудитель паратифа.

Внезапное заболевание и гибель двух кроликов этой
группы можно объяснить, очевидно, побочным дейст-
вием неомицина.

У кроликов второй группы, которым вводили тетра-
циклин с профилактической целью за сутки до зараже-
ния и в течение 14 дней после заражения, клинических
признаков заболевания также не наблюдалось ни в пе-
риод применения этого антибиотика, ни в течение 7
дней после прекращения дачи препарата. У кроликов,
убитых через 6 и 20 дней после заражения, на месте
введения тетрациклина обнаружен серозно-воспалитель-
ный отек и участками некроз мышечной ткани. У кро-
ликов, убитых через 6 дней после заражения, кроме
этого, на месте введения возбудителя паратифа было
фибринозное воспаление подкожной клетчатки. Из кро-
ви сердца, селезенки, печени и костного мозга всех кро-
ликов возбудитель паратифа не выделен.

Для изучения возможности повторного заражения
животных в период применения антибиотиков мы зара-
зили пять кроликов из этой группы повторно через
7 дней после первичного заражения. культуру возбу-
дителя вводили трем кроликам подкожно по 0,5 мл и
двум - внутривенно по 0,2 мл. В это время кроликам
продолжали вводить тетрациклин в течение 6 дней
после повторного заражения. При наблюдении за кро-
ликами в период применения антибиотика (6 дней) и в
течение 7 дней после прекращения дачи этого препара-
та клинических признаков заболевания не обнаружено.
Животные были подвижны и хорошо поедали корм.
Однако при очередном введении тетрациклина через
6 часов после повторного заражения у всех 5 кроликов
появилась резко выраженная реакция: через 0,5-1 ми-
нуту после введения антибиотика появлялись судорож-
ные сокращения мышц задних конечностеи, а затем
спины. Так продолжалось в течение 1-2 минут, после
чего наступал период сильного возбуждения: кролики
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6b1c1p0 6era.n11 no 1<.r1e11<e 11 ,u,e.na.1111 peanne 1'Ipbl}KK1-i. '-1e-
pea 1--2 111111y1B1 11ac1yna.no nonnoe pacc.r1a6.r1e1-111e 111111011.
I'Ioc1ene1111o o61uee COCTOHHH8 Kp0JIP1KOB ynyqmanocb 11 Be-
pes 5-8 1\11111y1 np11x011;11.n0 11 Bopmez 11p0.11111111 6bI.TIH 11011-
B1121<11B1 11 xopomo n0e11a.1111 110p1v1. CnyqaeB r116eJn1 Be Ha-
6.n1o11.an0cB. Y KPOJIHKOB, y6111B1x Bepes 4 11 13 JlHeI‘5I 1108-118
1'l0B'1‘0p1-1OI‘O sapa>1<e1111B, 11a 11ec1e BBe11e1111s1 1e1pa11111<n11na
6B1.r1 B0cna.n111e11B11B11'1 01e1< paa1v1ep0M 3><3 0.11 11 y11ac1-K11
nenpoaa 1v1B111111. Cenesenna —- cen111qec1<as1, 11 B ne11e1111
60.11B111oe Ko.1n111ec1Bo MEJIKHX CepbIX yseJ11<oB. I/Ia ce.r1ese11-
K11, ne11e1111 11 1<0c11101_"0 Mosra Bcex KPOJIHKOB BB111ene11 B03-
6y11111enb napa111q)a. '

Y 11p0.n111<0B 1pe1Be1F1 rpynnm 1<.1111B11qec1111e np11s11a1111
3a6oneBa1111n 1-1a11a.1111 TIOHBJIHTBCH Ha 5-1'1 11e111> nocne 3apa-
11<en11s1 11 6B1c1po np0rpecc11p0Ba.r111. 311111 }KP1BOTHb1X Mb!
11a11a.r11>1 J16‘-IHTb Be0M11111111o1v1 B nep11011 M3KC11MaJ1bHOF0
pa3B11111s1 60nea1111 (qepes 7 1111e1‘1 nocne aapa>1<e111111). Ha
2-11 11e11B .11e11eB1111 BaMe111o10 ynyqmennn 06n1er0 coc1o11-
111111 y 21111B0111B1x Be 11a6.r11011aJ10c1>. Ha 3-1'1 11e111- 0111111 1<p0-
11111< nan, a y OCT3JIbHbIX 11ac1yn11n0 yny11u1e1111e o6111er0
c0c1os1n11s1. Kp~0-11111111 c1an11 CEIMOCTOHTBJIBHO n01111111v1a1Bcs1
Ba 110111, HEKOTOpbIE 1111010 11111111. Ha 4-1'1 11e11B 01111 c1a.r111
1I011BP1}KI-Ibl, n11.n11 M11010 BO,£1b1, y Be1<010pB1x HOHBHJICH an-
ne1111. Ha 5-171 11eBB 11ac1yn11.no 11.1111H1111ecKoe Bb13,1IOp0B-
.ne1111e: 11po.11111111 6B1n11 I'IO11BH}KHbI 11 XOpOLIIO noenann 1<0p11.
Hpn 11a.r1B11e1‘1111e1v1 11a6.n1011e111111 B nep11011 .11e11e1111s1
(14 1111e1"1) 11 B 1eqe1111e 5 1111efi1 nocne 0Ko1111a111111 .r1e11e111111
1<n111111\1ecK11x l'1pH3H3KOB aa60J1eBa1111s1 Be 11a6.111o11anocB. -

B nepBB11‘1 11eBB BB1s11opoBneB11s1 01111010 1<p0.11111<a y611-
1111. I'Ip11 0c1\1o1pe 1y1111<11 11 B11y1pe11B11x opra110B 0611apy>1<e-
11a peanunn Ba Mec1e BBe11e1111s1 1<y11B1ypB1 B0B6y11111e.r1n B
B1111e cepoanoro BOCl'1E1JIHT€J1bHOI‘0 01ena 1<ne1qa11<11. Ce.r1e-
ae1111a 11es11aq111e.nB110 yBe.r11111ena, ceposao Bocnanenbl
6pbI}K€81IHbIé .n111\1c]Ja11111ecK11e ysnbl. Hpn 6aK1ep11o.n0r11-
=1ec11oM 11cc.ne110Ba111111 BB111e.r1e11 B0a6y11,111e.11B napa111cba
10.111110 113 ne11e1111.

1-Iepea 9 1L11e1'31 nocne K.11111111'1ec1<0r0 BB1a110p0B11e111111
Bcex 0c1aBnn1xcs1 KPOJIHKOB B1011 rpynnu 516111111. F1p11
oc11101pe1y111eK 11 opra11oB B111111MB1x 11a1\1e11e11111'1 Be 11a1'1-
11e110. 1I0ceBB1 11:1 1<p0B11 cep1111a, ce.r1eBe11K11, 11eqe1111 11
KOCTHOFO Mosra Bcex 1<p0.r111110B 61-1.1111 c1ep11.11BBB1M11.

,[[.r11=1 11sy11e1-11111 B11112:-11111 11e01v111111111a Ba 111111a1\1111<y 1111-
tlJeK111101n1oro npouecca r1p11 pe11Bq)eKI11111 n0B1op11o sapa-
311.r111 1pex 1<p0.111111oB 91011 rpynnm qepea 5 11;11e171 nocne 11.1111-
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быстро бегали по клетке и делали резкие прыжки. Че-
рез 1--2 минуты наступало полное расслабление мышц.
Постепенно общее состояние кроликов улучшалось и че-
рез 5-8 минут приходило к норме: кролики были под-
вижны и хорошо поедали корм. Случаев гибели не на-
блюдалось. У кроликов, убитых через 4 и 13 ДНЄЙ ПОСЛЄ
повторного заражения, на месте введения тетрациклина
был воспалительный отек размером 3><3 см и участки
некроза мышц. Селезенка - септическая, и в печени
большое количество мелких серых узелков. Из селезен-
ки, печени и костного мозга всех кроликов выделен воз-
будитель паратифа. '

У кроликов третьей группы клинические признаки
заболевания начали появляться на 5-й день после зара-
жения и быстро прогрессировали. Этих животных мы
начали лечить неомицином в период максимального
развития болезни (через 7 дней после заражения). На
2-й день лечения заметного улучшения общего состоя-
ния у животных не наблюдалось. На 3-й день один кро-
лик пал, а у остальных наступило улучшение общего
состояния. Кролики стали самостоятельно подниматься
на ноги, некоторые много пили. На 4-й день они стали
подвижны, пили много воды, у некоторых появился ап-
петит. На 5-й день наступило клиническое выздоров-
ление: кролики были подвижны и хорошо поедали корм.
При дальнейшем наблюдении в период лечения
(14 дней) и в течение 5 дней после окончания лечения
клинических признаков заболевания не наблюдалось. -

В первый день выздоровления одного кролика уби-
ли. При осмотре тушки и внутренних органов обнаруже-
на реакция на месте введения культуры возбудителя в
виде серозного воспалительного отека клетчатки. Селе-
зенка незначительно увеличена, серозно воспалены
брыжеечные лимфатические узлы. При бактериологи-
ческом исследовании выделен возбудитель паратифа
только из печени.

Через 9 дней после клинического выздоровления
всех оставшихся кроликов этой группы убили. При
осмотре тушек и органов видимых изменений не най-
дено. Посевы из крови сердца, селезенки, печени и
костного мозга всех кроликов были стерильными.

Для изучения влияния неомицина на динамику ин-
фекционного процесса при реинфекции повторно зара-
зили трех кроликов этой группы через 5 дней после кли-
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B1/1qecK"0ro BbI3lL0pOBJI€Hl/ISI. Bo BPCMH sapamenun 1»: B T8116-
Bne 5 11Be:?’1 nocne Hero Kpomlxam np0I10Jl>KaIlH BB01IHTb
neomnunn. I-Ia 2-fl nenb nocne 3apa>1<eBm1 Bce KPOJIHKH
3360JIE3JIH, a Ha 3-ii — I183 as H1/IX HHJIH. I/I3 neqerm n
KOCTHOFO M0:-sra amx }KHBOTHbIX BbII[€JI(-EH B0a6y11nTe.nB na-
pamcpa. Ha 4-131 ,£[€Hb Tpemfi 1<p0.rmK BbI3IlOp0B6JI. 3a STPIM
Kp0.r1nKOM Benn fi36JIIOI[(-ZHHG B Teqerme 12 llnefi ITOCJIB
noBT0pB0ro sapamenua, a saTeM yfinnu. Knuunqecxnx
npnsnaxon 336OJI€B3HPI$'l B arm" nepnog He H36JIl0I[3JIOCb.
Bmmmblx Mop(poJ1ornqecKBx nsmenenufi B opranax 1/1 ma-
HHX Be O6H&py}K€H0. H0ceBB1 P13 KpOBl/I cepnua, H3 ce.r1e-
Benxn, neqenu u KOCTHOF0 Moara 6bIJlH cwepmlbnbxlvm.

Y Kpommoa qe'rBepT0fi I‘pyIII‘IbI KIIHHI/EIBCKHB npnsualm
3360JI6B3HHfl Haqaml IIpOHBJIHTbC$l Ha 3——4-11 11eHB nocne
3apa>KeHm1, 60JI&3Hb np0Te1<aJ1a B Tsnxenofi cpopmez >KH-
BOTHBIE nex<aJm, Be npmmmaml K0pM I/I Bony. B 1-1'51 gem»
Jleqel-um Terpauumnnom no Bbruleyxaaaunofi MGTOILHKB y
2 KPOJIHKOB qepea 0,5——l 1\mHyTy n0c.ne BBeJ.1eBPIs1 amn-
6no'rm<a BOSHI/IKJIEI CPIJIBHHH peaxuml, K0T0pas1 COl‘IpOB0)K—
,Zl21.TI&Cb CI/IJIbHbIM 6ecnoK0i'1c1*B0M B "reqenne 2—3 MI/IHYT, a
3aTeM HaCTyI'IPIJI LLIOK, H Kpo.rmKx»1 1'I3J1H. Hpu Bcxpblnm
'rpyn0B O61-l8py}KeHbI naronoroanawomnqebxne nsmenemm
‘B cenesenxe, neqeun Pl Jmmqnoyanax, XEip3KT8pHbI€'. Ana na-
pamcposnofi nnrpexunu. I/I3 cenesenxm, neqenn 14 KOCTHOFO
Mosra BBLZIGJIBH BO36y,H,I/ITEJIb napamqaa. Ha 2-1'11 n_eBB .neqe-
mm naml enJ,e 3 KpOJII/IK3 H H3 Tpewlfi —— 1. Y 0C‘I‘é1JIbHbIX
nac'ryrm.n0 ynyqmenne H8 3-f/'1 J.18Hb Jleqeumr, 01m cram:
HOILBI/I}~KHbI 14 MHOFO nnm/1. Bb[3J10pOBEJlH qepea 4 111m.

11.1151 nsyqennsa BO3MO}KI-IOCTH l'IOBTOpHOI‘0 sapamenna
}I<TPIBOTHblX B nepnon; neqenm aHTH6I/IOTPIKHMH OCTEIBIIIHXCH
B }KHBbIX 3 Kp0.rmK0B sapasmm l'IOBTOpHO qepes 5 nnefi
nocne BB131xop0BJleBm1. B l'I€pIdO,U_ sapameamx H B Teqerme
5 11He1?1 nocne n0BT0pH0ro sapamenna }KPIBOTHbIM BB0B_n.nn
'reTpa11m<JmH. Ha6J110)1a.nn 3a Kpomlxamn B TE‘-IGHHG
14 11He1‘»’1 nocne n0BT0pH0ro aapamenufl. Knnnnqecxnx upm-
SHEIKOB 3é16OJI€B2lHHH y Bcex Kp0JII/IKOB Be oTMe11eu0. O11Ha-
K0 y OILHOFO Kp0.TIl/IK3 Ha 2-e B 3-14 cy'rK1»l, a y npyroro
’l‘OJibK0 Ha 3-H nocne IIOBTOPHOFO sapazxenua qepes 0,5-—
1 Mnnyry n-ocne oqepellnoro BBEIIEHI/EH. 'reTpaum<JmBa H3-
6J11011aJIocb cmlbnoe 6ecn0K0fic'rB0 B Teqenne 2-8 Mnnyr,
sarem noamoe paccJ1a6J1eBne Mbllllll. qepea 5-8 Mvmyr
oun n0c'reneHHo npnxogunn B Hopmanbnoe c0c'r0s=|Hue.
llepea 14 zmefi nocne nosropnoro sapamenna 1<p0nm<0B
yfimm. l'Ipn 0cM0'rpe BBy1"peHHnx 0praB0B H Tymex 06Ba-
is

нического выздоровления. Во время заражения и в тече-
ние 5 дней после него кроликам продолжали ВВ0дитЬ
неомицин, На 2-й день после заражения все кролики
заболели, а на 3-й - два из них пали. Из печени и
костного мозга этих животных выделен возбудитель па-
ратифа. На 4-й день третий кролик выздоровел. За этим
кроликом вели наблюдение в течение 12 дней после
повторного заражения, а затем убили. Клиническнх
признаков заболевания в этот период не наблюдалось.
Видимых морфологических изменений в органах и тка-
нях не обнаружено. Посевы из крови сердца, из селе-
зенки, печени и костного мозга были стерильными.

У кроликов четвертой группы клинические признаки
заболевания начали проявляться на 3-4-й день после
заражения, болезнь протекала в тяжелой форме: жи-
вотные лежали, не принимали корм и воду. В 1-й день
лечения тетрациклином по вышеуказанной методике у
2 кроликов через 0,5-1 минуту после введения анти-
биотика возникла сильная реакция, которая сопровож-
далась сильным беспокойством в течение 2-3 минут, а
затем наступил шок, и кролики пали. При вскрытии
трупов обнаружены патологоанатомические изменения
~в селезенке, печени и лимфоузлах, характерные для па-
ратифозной инфекции. Из селезенки, печени и костного
мозга выделен возбудитель паратифа. На 2-й день лече-
ния пали еще 3 кролика и на третий - 1. У остальных
наступило улучшение на З-й день лечения, они стали
подвижны и много пили. Выздоровели через 4 дня.

Для изучения возможности повторного заражения
животных в период лечения антибиотиками оставшихся
в живых 3 кроликов заразили повторно через 5 дней
после выздоровления. В период заражения и в течение
Б дней после повторного заражения животным вводили
тетрациклин. І-Іаблюдали за кроликами в течение
14 дней после повторного заражения. Клинических при-
знаков заболевания у всех кроликов не отмечено. Одна-
ко у одного кролика на 2-е и 3-и сутки, а у другого
только на 3-и после повторного заражения через 0,5-
1 минуту после очередного введения. тетрациклина на-
блюдалось сильное беспокойство в течение 2-8 минут,
затем полное расслабление мышц. Через 5-8 минут
они постепенно приходили в нормальное состояние.
Через 14 дней после повторного заражения кроликов
убили. При осмотре внутренних органов и тушек обна-
із
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pymenbl B l'l€‘l6HH 0T,Z[€JlbHbIE Me.BBBe yaem<B, cenesenxa
HesHaBB're.nBBo yBe.r1BBeBa. I—Ia‘Mec're BBe11eBBB 're'rpauB-
KJIHH3 —— cepoano-Bocnannrenbublfi 0're1< B HBKp03 Mblmu.
I/Ia ce.ne3eBKB B neqeBB Bcex 1<poJ1BBoB BBu1e.neH Bo36y-
11HTeJIb napamqaa. _

Y KpoJIBK0B nsrrofi fpyllflbl, BoTopB1M BBOlII/IJIH TOJIbK0
Be0MBuBB B TeqeBBe 15 Bnefi, ofimee c0c1"0BBBe 6bl.TIO
xopomee. l-Iepea 7 111-16171 nocne Ba‘-1a.r1a BBBJIEHPIH Be0MBuB-
H3 y6BJ1B OIL!-IOFO Bp0JlBKa, a Bepea 15 11He|'51 -—- Iuayx. UpB
ocmorpe Tyl1I€K B BBy'rpeBBBx opraB0B Kaxux-.nB6o BB11B-
MbIX BaMeBeBB|‘& Be Ba6m0l1a.n0cB.

Y Bp0.rrBB0B mecrofi rpynnm, K0'rbpB|M BB011B.nB TOJ'Ib-
KO 'reTpauBB.nBB B TEQBHPIB 15 Jlnefi, 06Luee COCTOHHHE
6B1.n0 'raB>Be xopomee B TeBeBBe Bcero nepnona Ba6mo11e-
HHH B T0.TIbl(O y 2 BpoJ1BB0B qepea 0,5——1 Mmiyry nocne
0Bepe,z1B0r0 BBe11eBBB Te'rpauBB.nBBa Ba 12-ii J1€Hb npBMe-
BBHBB r1penapaTa 6Bma cB.nBBaB pea|<uBB, "raxan me,
Bax B y 0TIL€JIbHbIX )KPIBOTHbIX Be'rBep'r0|?'I I‘pyl'll‘lbI. ‘-Iepea
7 11BeB nocne Baqana BBe11eHBB Te'rpauBKJ1BBa y6B.r1B 011-
Boro Kp0.r1BBa, a Bepes 15- )1Byx. 1'IpB 0cM0Tpe Tyurex B
BByTpeBBBx opraB0B o6BapyB_<eBB1 B0 Bcex cnyqanx Ba
Mec're BBEHEHHH 31-I'l‘H6PIOTHK3 B0cr1aJIB1"e.nBBBn‘i OTBK B
Bexpoa Mblfllll, )KeII'I‘yLlIHOCTb Mblmeqnofi Txamr, n0BeK B
Moqa B M0BeB0M l'ly3bIp8.

Anamls HPOBGJIEHHBIX Bcc.ne110BaBBB n0RaaB1BaeT, 1110
Be0MBuBB B "re"rpauBKJ1BB npn BBe11eBBB Bp0nB1<aM 33
AB]-lb 110 3&pa}KeHHFl B B 'reqeBBe 14 )1!-lei?! nocne Hero ,uBa
paaa B cy"r1<B B nose 20000 E11 Ba l rca Beca npez1ynpeB<-
11a10T paaBB1"Be y BBB rlaparncposnofi BB(peBuBB. Ho-BB11B-
momy, yKa3aBBB1e IIp(-3II3p3TbI FIPEIIHTCTBYIOT npoBBBB0Be-
BB10 MBBp06oB B KpOBb, cenesenxy, neBeHB B Bocrublfi
M031‘. Hpn HOBTOPHOM 3apaB<eBBB Bp0.nBBoB, KOTOpbIM
BBOILHJIPI Te"rpa11BB.r1BH, qepes 7 nnefi nocne nepB0ro saga-
}K€HH$I. B036y/1HT€JIb napamcpa BBu1enB.ncB H3 ceJ1eseBBB,
neqeBB B KOCTHOFO Mosra qepes 4-13 11Be1?1 nocne 3apa-
>BeBBn. K.r1BBBBecBBx npBsBaKoB 3a6oJ1eBaHBs1 B xapa1<-
'repBB1x 11.1151 IIé1]J3TI4(1)3: na'r0J1oroaBa'r0MBqec1<Bx BsMeBe-
BBB Be onueqeuo. OBeBB11B0, 11.nBTe.BBB0e r1pBMeBeBBe
(7 Buefi) aBTB6B0'rBB0B B Cp3BHHT6JlbH0 6o.nBu10i'1 Bose
cBB>Bae"r aaLuB'rBB1e cB0i'1cTBa 0praBBaMa, B MBKpo6B1 IIpO—
BB1<a10'r B napeBxBMa'ro3HB1e 0pI‘3HbI, H0 BbI3bIB3Tb cenTB-
qecxnfi npouecc Be Moryr.

He0MBuBB, npBMeBBeMB1F1 B nose 20000 ED, Ba l K2
Beca AB:-1 pasa B cy'r1<B 11.113 neqenun 1<p0.nBB0B, 6OJIbHblX
4 Baxaa I164 49

ружены в печени отдельные мелкие узелки, селезенка
незначительно увеличена. І-Іа`месте введения тетраци-
клина - серозно-воспалительный отек и некроз мышц.
Из селезенки и печени всех кроликов выделен возбу-
дитель паратифа. _

У кроликов пятой группы, которым вводили только
неомицин в течение 15 дней, общее состояние было
хорошее. Через 7 дней после начала введения неомици-
на убили одного кролика, а через 15 дней -- двух. При
осмотре тушек и внутренних органов каких-либо види-
мых изменений не наблюдалось.

У кроликов шестой группы, которым вводили толь-
ко тетрациклин в течение 15 дней, общее состояние
было также хорошее в течение всего периода наблюде-
ния и только у 2 кроликов через 0,5-1 минуту после
очередного введения тетрациклина на 12-й день приме-
нения препарата была сильная реакция, такая же,
как и у отдельных животных четвертой группы. Через
7 дней после начала введения тетрациклина убили од-
ного кролика, а через 15- двух. При осмотре тушек и
внутренних органов обнаружены во всех случаях на
месте введения антибиотика воспалительный отек и
некроз мышц, желтушность мышечной ткани, почек и
моча в мочевом пузыре.

Анализ проведенных исследований показывает, что
неомицин и тетрациклин при введении кроликам за
день до заражения и в течение 14 дней после него два
раза в сутки в дозе 20000 ЕД на 1 кг веса предупреж-
дают развитие у них паратифозной инфекции. По-види-
мому, указанные препараты препятствуют проникнове-
нию микробов в кровь, селезенку, печень и костный
мозг. При повторном заражении кроликов, которым
вводили тетрациклин, через 7 дней после первого зара-
жения. возбудитель паратифа выделялся из селезенки,
печени и костного мозга через 4-13 дней после зара-
жения. Клинических признаков заболевания и харак-
терных для паратифаьпатологоанатомических измене-
ний не отмечено. Очевидно, длительное применение
(7 дней) антибиотиков в сравнительно большой дозе
снижает защитные свойства организма, и микробы про-
никают в паренхиматозные органы, но вызывать септи-
ческий процесс не могут.

Неомицин, применяемый в дозе 20000 ЕД на 1 кг
веса два раза в сутки для лечения кроликов, больных
4 Заказ 1164 49
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napaTBq)0M B 'rBB<e.noii cpopme, oxasan xopomee 'repaneB-
'rB11ecBoe Be13'1c"rBBe (B3 9 >BBB0¢BB1x BBISILOPOBEJIO 8). Hon-
Boe B.nBBBqecBoe BbI3}10pOB-TIBHHB y B<BB0TBB1x BacT_ynBJ10
qepes 4 ILHH J1eBeBBs1. TGTPEILLPIKJIIJH, npBMeBeBBB1B BBB
.neBeBBB napaTB¢>a y Kp0J1BK0B 'raKBM ;~Ke MeTOD;0M, 0K3-
aB1Ba.r1 ropasno xynmee "repaneBTBqecB0e Bei'ic'rBBe: B3
9 J1eBeBB1x >BBBoTBB1x nano 6. B H6pBbIfi IL6Hb KJIHHH'~I€CKO-
ro BB1aB0poB.neBBB y B<BBoTBB1x, .neqeBBB1x Beo1v1BBBBoM,
coxpansuorcn eLue Be3BaBB're.nBBB1e M0pq)0.n0rBqecBBe H3-
MeBeBBB, xapaBTepBB1e BBB Baparmpa, B H3 BeqeBB BBu1e-
JIHGTCH B036yJ1P1TBJlb. '-Iepes 9 ;1Be1'~’1 nocne B.BBBBBec1<oro
BB1s1L0poB.BeBBB Kp0J1BK0B B036y11BTeBB napaTBq)a B3 KpO-
BB cepnua, ce.r1eseBKB, HGT-IEHPI B KOCTHOFO Mosra BB1,zLe.nBTB
Be ynanocb.

HpB HOBTOPHOM 32lpé1}K€HPIH (peBB(1)eKu,BB) Bepea
5 BBeB nocne BbI3,Ll0p0BJI€HH$I B HBPHOJI npB1v1eBeBBB an-
'rB6B0TBBoB Bce Bp0.nBBB, KOTOpbIX .neBBJ1B BeoMBuBB0M,
aa60.neJ1B B 2 B3 3 na.nB. Y 2KBB0TBB1x, KOTO]I)bIX J1e11B.nB
TeTpauBB.nBBoM, BJ1BBB11ecBBx npBsBaB0B 3&60JI6B&HHH Be
H&6JIIOl13J1OCb. Llepea 12 Bnefi nocne n0BT0pB0ro sapaB<e-
BBB y BbI3ILOp0B€BI.I.1€I‘O BpoJ1BBa, KOT0p01"O J1eBBBB BeoMB-
BBBQM, n0ceBB1 Ba BpoBB ceplma, ceJ1eseBBB, neBeBB B
KOCTHOFO Mosra 6B1J1B c'repB.nBBB1MB. A qepes 14 Buefi noc-
Jle HOBTOpHOI‘0 aapa>BeBBB y Kp0.nBB0B, .neqeBBB1x 're'rpa-
1.1.1/IKJII/IHOM, BB1Be.r1eB B036yBB"re.nB napa'rB<pa Ba ce.neseBKB
B neBeBB.

TeTpauBBJ1BB B B Menbmefi cTeneHB Be0MBuBB oBa3B1-
Ba.nB n060qBoe Bef1cTBBe 11pB )1ByBpa'rB0M BpBMeBeBBB B
Bose 20000 ED, Ba 1 rca Beca c lleJIblO npocpBBaB'rBKB B
.neBeBBs=1 aKcBepBMeB'ra.nBB01‘& napa"rBq>0sBoB BBqJeB11BB.
O1-10 np0BBJ1B.n0cB c.ne,'1yl0LuBMB npB3BaKa1v1B: Bepes 0,5—
2 MBByTB1 nocne oqepennoro BBeB,eBBB 3HTH6HOTHK& y
Kp0.r1BBoB Ba6.rno11a.nocB cBJ1BBoe B036y>B,z1eBBe (>KHBOT-
BB1e 6B1c"rpo 6e1"aJ1B no KJIGTKB, BBeaanBo n011npBB"BBaBB
B BpBqaBB), K0T0p0e 11p0110.rrB<a.n0cB 2-5 MBBy"r. UOCJIB
.9TOI‘0 HHCTYIIHJIO nonnoe paccBa6.r1eBBe MbILL11_[, B<BB0TBB1e
J1€}I{8J1H KEIK M€pTBb1€ 5-20 1BBByT,-n0c.ne Bero oBB r1pBx0-
BBJIB B B0pMaBBB0e c0c"r0BBBe BBB I‘H6JIPI.

F1060BBoe Befic"rBBe Be0MBuBBa Mb] HEl6JI10lIElJIH 'I‘0J'lb-
K0 y 11Byx BpoJ1BBoB, KOT0pbIM STOT aBTB6Bo1"B1< npBMe-
BBBB c np0cpB.naB"rBqec1<01'1 IleJIb10, Ba 7-1‘/'1 B 8-B BeBB noc-
Jle 33p2l}K8HHH B Ba 8-B B 9-1‘/'1 ,u_eBB BBeBeBBB IIp8l'I3pE3T3.
1'Io60uBB1e HBJIEHHH, 0BeBBBBo, 06ycJ10BBeBB1 BsaBM0BeBcT-
BBeM Be0MBn,BBa c B036y,l1P1TEJl€M napamcpa B 0pl‘&l-lYI3MB,
50

паратифом в тяжелой форме, оказал хорошее терапев-
тическое действие (из 9 животных выздоровело 8). Пол-
ное клиническое выздоровление у животных наступило
через 4 дня лечения. Тетрациклин, примененныи для
лечения паратифа у кроликов таким же методом. ОКЗ-
зывал гораздо худшее терапевтическое действие: из
9 леченых животных пало 6. В первый день клиническо-
го выздоровления у животных, леченных неомицином,
сохраняются еще незначительные морфологические из-
менения, характерные для паратифа, и из печени выде-
ляется возбудитель. Через 9 дней после клинического
выздоровления кроликов возбудителя паратифа из кро-
ви сердца, селезенки, печени и костного мозга выделить
не удалось.

При повторном заражения (реинфекции) через
5 дней после выздоровления в период применения ан-
тибиотиков все кролики, которых лечили неомицином,
заболели и 2 из 3 пали. У животных, которых лечили
тетрациклином, клинических признаков заболевания не
наблюдалось. Через 12 дней после повторного зараже-
ния у выздоровевшего кролика, которого лечили неоми-
цином, посевы из крови сердца, селезенки, печени и
костного мозга были стерильными. А через 14 дней пос-
ле повторного заражения у кроликов, леченных тетра-
циклином, выделен возбудитель паратифа из селезенки
и печени.

Тетрациклин и в меньшей степени неомицин оказы-
вали побочное действие при двукратном применении в
дозе 20000 ЕД на 1 кг веса с целью профилактики и
лечения экспериментальной паратифозной инфекции.
Оно проявлялось следующими признаками: через 0,5-
2 минуты после очередного введения антибиотика у
кроликов наблюдалось сильное возбуждение (живот-
ные быстро бегали по клетке, внезапно подпрыгивали
и кричали), которое продолжалось 2-5 минут. После
этого наступало полное расслабление мышц, животные
лежали как мертвые 5-20 минут,-после чего они прихо-
дили в нормальное состояние или гибли.

Побочное действие неомицина мы наблюдали толь-
ко у двух кроликов, которым этот антибиотик приме-
няли с профилактической целью, на 7-й и 8-й день пос-
ле заражения и на 8-й и 9-й день введения препарата.
Побочные явления, очевидно, обусловлены взаимодеист-
вием неомицина с возбудителем паратифа в организме,
50
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B pe3y.r1B"ra're '-IEFO B03BBBaeT 060c"rpeBBe BB¢>eB11B0BB0r0
Bpouecca. H0B"rBep>B11aeTcB are "rem, vrro, BO-1'l€£pBbIX, y
Bpo.nBBoB, KOTOpbIM BBQBBJIB 'I‘OJIbKO BeoMBBBB, Bo,1106BB1x
BB.BeBBB Be 6B1Bo B, BO-B'I‘-OpbIX, H3 ceBeaeBBB, neBeBB B
KOCTHOFO Mosra Bpo.1BB0B c cB.nBB0B peaBuBeB BBu1e.neB
B0a6y.ILB're.nB naparuqaa, 1-ITO yBa3B1BaeT Ba o6ocT_peBBe BB-
11)eBBBB. O BO3MO}KHOCTPI 'raB01"0 B06oBB0ro BeBcTBBB aB-
1B6B0'rBBoB BpB BpyrBx BBc1>eKuBBx yKasB1BaeT TaBB<e
3. B. EpM0.nBeBa (1965).

I'1060BBBIe ,zLeBc'rBBB "reTpaBBBBBBa MbI H36.1'IIOI[ElJI1'I y
ll Bpo.r1BB0B: y 5, KOTOpbIM npBMeBB.nB 3TOT npenapar c
np0cpB.naK'rBBecB0B U_eJIbP0, peaKuBB 6B1.r1a Ba 8-B ,u_eBB
BBeBeBBs1 aB'rB6B0'rBBa Bepea 6 Bac-0B nocne l'IOBTOpHOI‘0
aapaB<eBBs1; y 2 BpoBBB0B — B nepBBB‘1 BeBB .neBeBBB; y
2— Ba 12-B B 13-B }.16Hb .BeBeBBB B Ba BTOpbI8 B TpETbH
cyTKB B0c.ne n0BTopB0r0 3apa>BeBBB; y 2 BpoJ1BBoB, Bony-
qaBLuBx TOJ1bK0 "re"rpaBBB.nBB,—Ba 12-B BBBB BBeBeBBB npe-
napara.

Kpome TOPO, y Bcex Kp0BBB0B, KOTOpbIM BB0BBBB upe-
napar 're1"paBBBBBBa B 2%-BoM pacTB0pe B0B0KaBBa, Ba
MGCTB BBe,u_eBBB aBTB6BoTBKa 6b1J1& cB.nBBaB peaBBBB.
B nepBB1e 5-6 11Be1'?1 BBe11eBBB npenapara (3-4 pasa B
OLIHO B TO }KB 1Bec"r0) ara peaxuml np0BBJ1B.nacB BBq)B.m=-
'rpaBBe1‘?: r10£LK0>BB01"1 KJIeTqa'rKB B MBI1Be11B0i31 'rKaBB. H1311
n0cneBy10BJ,Bx BBeBeBBBx (Ba 7-1'51 B,eBB) Ba MecTe BB€J.16-
BBB B0sBBBaB Bocna.nBTe.nBBBB?'1 oTeB B y11acTBaMB — HEKPO3
BBBBeBB0B 'rBaBB. Taxaa peaBuBB COXp3H$1J18Cb npB Bam-
Befimem BBeBeBBB aBTB6B0'rBKa B B 'reBeBBe 7 BBeB HOCJIE
r|peBpa1BeBBB BB'BeBB,BB.

O6'bFlCHHTb 1BexaBBa:B no6011B0ro Be1'71c'rBBB T6Tp&L1HK-
BBBa qpe:-sBB1Ba|'i1B=o 'rpyBBo 6e:-1 B0noJIBBTeJ1bBB1x 0nB1T0B.
M0B<Bo I1])€Ill'lOJ'I0}KHTb, Bro 11J1B"re.r1BB0e npBMeBeBBe aro-
ro aBTB6B0TBBa B 0TB0cB"re.nBBoA 60.r1Bu1Bx Boaax M0>BeT
BbI3B3Tb cocT-oBBBe aBBeprBB, Irro B Ba6J110Ba.r1ocB y BByx
BpoJ1BB0B, KOTOpb1M BBoBB.BB TOJIbK0 'reTpauBBnBB Ba
12-B IL€Hb. F10BBBeBBe peaBBBB y n0BT0pB0 3apa>BeBBB1x
Bp0.nBBoB B y >BBB0TBB1x c 'rB>Be.nB1M 'reBeBBeM Bapamcpa
v0B0pBT 0 TOM, 1l'I‘O a.nJ1eprBB, 0BeBB,r.1Bo, O6yCJIOBJIPIB2l€T-
ca BaJ1BBBeM BBq)eBBB0BB0ro Bpouecca B 0praBBsMe B
6ypHbIM BaaBM011eBc"rBBeM &HTPI6HOTP1Kfl B Boa6yBB're.r1s=1.
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в результате чего возникает обострение инфекционного
процесса. Подтверждается это тем, что, во-первых, у
кроликов, которым вводили только неомицин, подобных
явлений не было и, во-вторых, из селезенки, печени и
костного мозга кроликов с сильной реакцией выделен
возбудитель паратифа, что указывает на обострение ин-
фекции. О возможности такого побочного действия ан-
тибиотиков при других инфекциях указывает также
З. В. Ермольева (1965).

Побочные действия тетрациклина мы наблюдали у
11 кроликов: у 5, которым применяли этот препарат с
профилактической целью, реакция была на 8-й день
введения антибиотика через 6 час-ов после повторного
заражения; у 2 кроликов - в первый день лечения; у
2- на 12-й и 13-й день лечения и на вторые и третьи
сутки после повторного заражения; у 2 кроликов, полу-
чавших только тетрациклин,-на 12-й день введения пре-
парата.

Кроме того, у всех кроликов, которым вводили пре-
парат тетрациклина в 2%-ном растворе новокаина, на
месте введения антибиотика была сильная реакция.
В первые 5-6 дней введения препарата (3-4 раза в
одно и то же место) эта реакция проявлялась инфиль-
трацией подкожной клетчатки и мышечной ткани. При
последующих введениях (на 7-й день) на месте введе-
ния возникал воспалительный отек и участками - некроз
мышечной ткани. Такая реакция сохранялась при даль-
нейшем введении антибиотика и в течение 7 дней после
прекращения инъекции.

Объяснить механизм побочного действия тетрацик-
лина чрезвычайно трудно без дополнительных опытов.
Можно предположить, что длительное применение это-
го антибиотика в относительно больших дозах может
вызвать состояние аллергии, что и наблюдалось у двух
кроликов, которым вводили только тетрациклин на
12-й день. Появление реакций у повторно зараженных
кроликов и у животных с тяжелым течением паратифа
говорит о том, что аллергия, очевидно, обусловливает-
ся наличием инфекционного процесса в организме и
бурным взаимодействием антибиотика и возбудителя.
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Bunonu

1. Heo1v1BBBB B Te'rpaB;BBBBB, BBeBeBBB1e xpoBBBaM
Ba BeBB B0 3apa>BeBBB B B TeBeBBe 14 BBeB Bocne sapa>Be-
BBB 2 paaa B c:y'r1<B B Bose 20000 E11 Ba I K3 Beca, npe-
,ZLy11pe}K,Z[3IO'1‘ paaBB"rBe napaTBqJoaBoB BBq:>eBuBB, BbI3B3I-I-
BOB oTB0cBTeBBB0 6oBBmoB Maccofi B036y,H_1/ITEJIH.

2. HBOMHLIHH, BpB1BeBBeMB1B B Bose 20000 Ell Ba l K8
Beca 2 paaa B cy"rKB BBB BeBeBBB BpoBBB0B, 60BBBB1x
r1apa"rB<po1B B 'rB>BeB0B cpopme, oBaaaB xopomee BeBe6-
Boe BeBc"rBBe: H3 9 6OJ'1bHb1X >BBBo"rBB1x BB1BeqeB0 8. fIoB-
Boe BBBBBBecBoe BB1BBopoBBeBBe y >BBBo"rBB1x Bac'ryBBB0
qepes 4 BBB. TeTpaBBBBBB, BpBMeBBeMB1B TaBB1v1 xce Me-
TOIIOM BBB BeqeBBB aBaBorBBBB1x }KHBO'1‘HbIX, 0BasB1BaB
ropaaB0 xyzuuee 'repaneB"rBBecB0e BeBc'rBBe: H3 9 .ne11eBB|x
11aBB 6 BpoBBBoB.

3. TeTpaBBBBBB B Be0MBBBB, BpBMeBBeMB1e 2 paaa B
cyTBB B Bose 2000 Ell Ba 1 K8 Beca c Benmo BeBeBBB B
Bp0q)BBaBTBBB Bapamqaa, Moryr Bbl3B&Tb y O'l‘,l1€JIbHbIX
}KHBOTHb1X B060qBB1e BBBeBBB, KOT0pbI8 np0BBBB!01‘cB B
BaBaBe cBBBBB1M Bo36yB<BeBBeM, a aa"reM l10JIHb1M pac-
cBa6.neBBeM MBBBB.

BJIHSIHHE TETPAHHKJIHHA HA
HOFJIOTHTEJIBHYIO <l>YHKU.l/I10

PETHKYJIO-9HIlOTEJ1HAJlbHO1'*1 Cl/lCTEMbl Y
KPOJII/IKOB 1'1PH SKCITEPPIMEHTAJIBHOFI

l'lAPATH<I>03HOH I/IH<bEK|lPlPl

B. ll. ‘-IEPHI/IFOB, H. I1. BI/IPKAH -

B BeTepBBapB0B BpaBTBBe mBpoBo BpBMeBB1oTcB aB-
'rB6BoTBBB c ueBB1o Bp0q:>BBaBTBBB B BeqeBBB )KHBOTHblX
npB pa3BBqBBIx BBcpeBBB0BBB1x 3a60BeBaBBBx, B TOM BB0-
BeB BpB BapaTBcp0aB0B BBcpeBBBB. O6 acpcpeB1"BBB0cTB
aBTB6Bo1"B1<0B BBB BporpBBaBTBKB B 'repanBB a'roB BB(peK-
BBB y MoBoBBBBa paBBBqBB1x BBB0B }KP1BOTl-1blX B BB'repa-
Type BBee"rcB B0cTaToBB0 BaBBB1x, B0 MEXEIHHSM BeBc'rBBB
IlpE1'I&p&TOB OCTEIETCH Mano I:i3y1l6HHb1M. -

B yc'r0BBBB0cTB opraBBaMa K pasBBqBB1M aa60BeBa-
BBBM, B TOM '-IHCJ16 B K BBc1)eBBBoBBB1M, BepBoc1'eneBByro
poBB HFPHET p€TPlKy.Tl0-SHJIOTEJIHHJIBHGH cBc"re1Ba, Tax Bax
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Выводы

1. Неомицин и тетрациклин, введенные кроликам
за день до заражения и в течение 14 дней после зараже-
ния 2 раза в сутки в дозе 20000 ЕД на 1 кг веса, пре-
дупреждают развитие паратифозной инфекции, вызван-
ной относительно большой массой возбудителя.

2. І-Іеомицин, применяемый в дозе 20000 ЕД на 1 кг
веса 2 раза в сутки для лечения кроликов, больных
паратифом в тяжелой форме, оказал хорошее лечеб-
ное действие: из 9 больных животных вылечено 8. Пол-
ное клиническое выздоровление у животных наступило
через 4 дня. Тетрациклин, применяемый таким же ме-
тодом для лечения аналогичных животных, оказывал
гораздо худшее терапевтическое действие: из 9 леченых
пали 6 кроликов.

3. Тетрациклин и неомицин, применяемые 2 раза в
сутки в дозе 2000 ЕД на 1 кг веса с целью лечения и
профилактики паратифа, могут вызвать у отдельных
животных побочные явления, которые проявляются в
начале сильным возбуждением, а затем полным рас-
слаблением мышц.

ВЛИЯНИЕ ТЕТРАЦИКЛИНА НА
ПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ

РЕТИКУЛО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОИ СИСТЕМЫ -У
КРОЛИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИ

ПАРАТИФОЗНОИ ИНФЕКЦИИ

В. Д. ЧЕРНИГОВ, Н. Д. БИРКАН -

В ветеринарной практике широко применяются ан-
тибиотики с целью профилактики и лечения животных
при различных инфекционных заболеваниях, в том чис-
леи при паратифозной инфекции. Об эффективности
антибиотиков для профилактики и терапии этой инфек-
ции у молодняка различных видов животных в литера-
туре имеется достаточно данных, но механизм действия
препаратов остается мало изученным. -

В устойчивости организма к различным заболева-
ниям, в том числе и к инфекционным, первостепенную
роль играет ретикуло-эндотелиальная система, так как
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