
Количество лейкоцитов у телят, I -й  группы увеличилось на 10-й 
день после первой прививки до 10,41+0,31-10У/л ,  на 10-й день после 
второй вакцинации до П ,02±34.10у/л  (Р < 0 ,0 5 ). В дальнейшем их 
число снизалось до показателей телят контрольной группы.

Количество лейкоцитов у телят второй группы было значитель
но ниже.

У телят, вакцинированных против сальмонеллеза, количество 
Зу  А + &  в сыворотке крови увеличивалось на IO-й день после пер
вой до 12,4+0,2 (контроль 9,88±0,4 г /л ) ,  на IO-й день после вто
рой иммунизации до I3,QtO,45 г /л  (Р ^ .0 ,0 1 ).

У телят 2-й группы количество ^  А + ^ в  сыворотке крови 
увеличивалось в несколько меньшей степени. У телят 3-й группы эти 
количественные изменения были не достоверны,
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Т-активин активизирует иыму-огенез у телят при вакцинации 
против сальмонеллеаа.
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МИКОБАКТЕРИИ У ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

В республике до наших исследований не велась работа до вы
явлению туберкулеза у диких животных. № проверяли патологический 
материал от кабанов, зубров, зайцев, куропаток, воробьев, сквор
цов, отстрелянных в Березинском заповеднике и в Беловежской пуще, 
а также от рыб, личинок майского жука и дождевых червей (ом. таб
лицу). Значит, в условиях Беларуси воробьи могут быть признаны 
как эпизоотологический фактор в распространении микобактерий ту
беркулеза и атипичных микобактерий. .

Нельзя не учесть и тот факт, что в Беларуси посещение свино
ферм колхозов и совхозов дикими свиньями нередкое явление. Отме
чаются даже случаи получения- помесного потомства. При этом воз
можно перезаражение при контакте диких и домашних свиной.

Зато сомнительна возможность распространения туберкулеза го
лубями. Экспериментальная работа по заражению голубей разными ви
дами микобактерий показала, что организм этой птицы обладает зна-
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.Результаты бактериологического исследоваши

Объекты
• - '-! НМД 

!довано!лено 
!проб !куль- 
! !ivn

1 —  1 !'■ 41 1 I ИГ ИИ;
iбычьи 
I

1------j челово 
!ческие {птичьи! -£ЕХЩШ_4Ш_Ещ  

1 ! I ! II ! Ш
ЬОКУ
! 1У

Зубры 12 2 2 . - - - - - -

Кабаны 10 3 2 - - - - 1 -
Зайцы 4 - - - - -  . - ■ - -
Голуби 120 • - - - - - - - -
Воробьи 45 6 - - 3 - - — 3
Куропатки 16 2 - - I - - I -
Скворцы 45 4 - - 2 - - I 1
Ерши 25 4 - -  - - - 2 - 2
Карпы 35 3 - - - - I - 2
Речная рыба 46 I - - - I  ■ - -
Озерная
рыба 48 2 - — - - - - . ' 2
Караси 22 3 - - - ■ - - - 2
Дождевые
черви 100 ■ 8 - - - - - - 8
Личинки
майского
жука 100 6 - - - - - 6
Итого: 620 44 4 - 6 .4 3 27

читальной устойчивость!) к туберкулезной инфекции. При внутрису
ставном заражении их вирулентными культурами различных видов воз
будителя туберкулеза микобактерии остаются жизнеспособными в те
чение 2 мес (срок наблюдения), претерпевая при этом дегенератив
ные изменения (нарушается целостность и отмечается зернистый рас
пад микробной клетки).

0т дождевых червей выделили культуру кислотоустойчивых ми
кобактерий, дающих в пересевах видимый рост через 3-5 дней. Куль
туры не образовывали пигмента, я культуры микобактерий, выделен
ные от личинок майского жука, вырабатывали пигмент. Эти данные 
показывают, что дождевые черви в определенных местах могут под
держивать инфицигованность окружающей среды-микобактериями.

В организме некоторых рыб найдены микобактерии чаще 4-Й 
группы по классификации Раньона и реже 2-й,
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В природе существует определенный биоценоз, обеспечивающий 

поддержание жизнедеятельности микобактерий в организме диких жи
вотных*
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КИШЕЧНЫЙ ПАРАЗИГОЦШОЗ И АССОЦИАТИВНЫЕ ПЛРАЗИГОЭЫ СВИНЕЙ

Свиноводству значигелышй урон наносят заболевания желудоч
но-кишечного тракта, вызываемые кишечными паразитами как по од
ному, так и в ассоциации. Поэтому целью своих исследований мы и 
поставили изучить кишечный пзразитоценоз и выяснить влияние его 
на заболеваемость свиней.

Работа проводилась в свиноводческих хозяйствах, районных и 
областных ветеринарных лабораториях Беларуси, кафедрах зоологии 
я паразитологии Витебского ветеринарного института. Материалом 
для исследований служили свиньи Из различных возрастных групп, 
которых обследовали клинически, патологоанатомическими, бактери
ологическими и Паразитологическими методами, используемыми в ве
теринарии.

Установлено, что в свиноводческих хозяйствах неспециализи
рованного И промышленного типа при парэзитрдах свиней, вызывае
мых гельминтами- и простейшими, выявлен паразитоценоз в различных 
сочетаниях. В кишечном палазитоценозе у поросят-сосунов обнару
жены простейшие (балантидии, трихомонады, амебы, кокцидии), гель
минты (стронгилоидн) и эвйерихии; у порбсят-отъемышей и откормоч
ников -  балантидии, амебы, коквддии, аскариды, стронгилоиды, три- 
хоцефалы, азофагостош и сальмонеллы; у взрослых свиней -  балан
тидии (чаще в стадии цист), единичные ооцИсты кокцвдий, аскариды, 
трйхоцофалы, а-зофагосгомы. У всех' свиней, инвазированных несколь
кими возбудителями, отмечено ассоциативное заболевание, протекаю
щее более тяжело,чем моноинвазии. Пли ассоциативных паразитозах 
нарушена работа пищеварительной системы, сопровождающаяся частой 
дефекацией, выделением жидких со слизью и примесью крови фекаль
ных, масс, отказом от корма; слабостью, отставанием в росте и разви
тии, истощением. Кроме того, наблюдались кашель и хрипы в легких, 
бледность слизистых оболочек глаз и нооа, частая гибель больных
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