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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ПОКАЗАТЕЛИ

КОЛОСТРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ТЕЛЯТ

Резюме
В статье изложено влияние колострального иммунитета на иммунный статус и жизнеспособность 

телят, полученных от вакцинированных коров различными опытными образцами вакцин, изготовленных из 
штаммов Sal.dublin и Sal. enteritidis против сальмонеллеза крупного рогатого скота.

Summary
The article states colostrum immunity o f calves at vaccination o f pregnant cow with the different examples of 

the vaccines with the S. dublin and S. enteritidis serovars against bovine Salmonellosis.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из крупнейших секторов народ

ного хозяйства республики является аграр
ный комплекс, от эффективности которого 
зависит стабильность экономической, соци
альной и политической ситуации в общест
ве. Темпы его роста зависят от состояния 
животноводства (1,8,10).

Получение и выращивание здорового 
молодняка является важнейшей задачей 
современного животноводства. От состоя
ния его здоровья зависит последующий 
рост, развитие, адаптация к неблагоприят
ным факторам окружающей среды и, в ко
нечном итоге, реализация генетического 
потенциала продуктивности. Однако, ус
пешному развитию отрасли препятствуют 
различные болезни молодняка. По данным 
Л.Г. Белова с соавторами (3) среди болез
ней молодняка крупного рогатого скота 
кишечные бактериальные инфекции по 
уровню заболеваемости и гибели телят 
впервые два месяца жизни занимают в 
Росси первое место. Причем, по официаль
ным данным, усредненный отход телят 
до 4-х месячного возраста составляет 
15-30%, а к 6-ти месячному - выживае

мость их не превышает 60-80% от числа ро
дившихся (4).

В Республике Беларусь желудочно- 
кишечные болезни телят также представляют 
одну из наиболее острых проблем в живот
новодстве, среди которых широкое распро
странение имеет сальмонеллез. По данным 
доклада экспертов ВОЗ из числа других зоо
нозов эта болезнь не имеет себе равных по 
сложности эпидемиологии, эпизоотологии и 
трудностям борьбы с ним.

Несмотря на вакцинацию поголовья, 
эпизоотическая ситуация по сальмонеллезу 
телят в республике не улучшается (1, 2,9,10). 
Это, очевидно, связано с тем, что вакцинация 
не всегда обеспечивает выработку достаточ
но напряженного иммунитета, обусловленно
го проведением иммунизации на фоне угне
тенной иммунной системы, вызванной стрес
совыми явлениями, нарушениями в содержа
нии и кормлении животных. Но мы не ис
ключаем тот факт, что и противосальмонел- 
лезные вакцины применяются без учета этио
логической структуры возбудителя сальмо
неллеза (2,4,7,9).

Предложеная новая технология изго
товления вакцины против сальмонеллеза
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крупного рогатого скота, предусматриваю
щая предварительную экстракцию поверх- 
ностых антигенов сальмонелл солянокислым 
гидроксиламином с последующей их инак
тивацией показала, что вакцина обладает 
высокой иммуногенностью (2).

В отличие от взрослых животных, ор
ганизм новорожденных обладает лишь ми
нимальным количеством собственных анти
тел. Этот недостаток молодняк компенсиру
ет поступающими с материнским молозивом 
и молоком антителами, которые обеспечива
ют достаточную защиту новорожденных 
против многих патогенных возбудителей 
(6,12,13).

В связи с этим, целью настоящей рабо
ты было сравнительно изучить иммунобио
логическое состояние и жизнеспособность 
телят, полученных от коров, иммунизиро
ванных опытными сериями инактивирован
ных концентрированных вакцин против 
сальмонеллеза.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты по сравнительному изучению 

влияния различных образцов вакцин против 
сальмонеллеза на показатели колострально
го иммунитета и жизнеспособность новоро
жденных телят, проводились в УКСП 
«Совхоз Доброволец» Кличевского района 
Могилевской области,

В опыте было использовано 40 новоро
жденных теленка, полученных от иммунизи
рованных опытными образцами вакцин ко
ров, которые были разделены на 3 опытные 
и 1 контрольную (по 10 животных) группы.

Кормление новорожденных телят 
осуществлялось четыре раза в день молози
вом только от своих матерей.

Телятам 1 опытной группы выпаива
лось молозиво от вакцинированных коров 
инактивированной концентрированной фор- 
молквасцовой вакциной против сальмонел
леза крупного рогатого скота, изготовленной 
из серовариантов Sal. dublin и Sal. enteritidis.

Телятам 2 опытной группы выпаива
лось молозиво от вакцинированных коров 
инактивированной концентрированной эмуль
гированной вакциной против сальмонеллеза

крупного рогатого скота, изготовленной из 
серовариантов Sal. dublin и Sal. enteritidis.

Телятам 3 опытной группы выпаива
лось молозиво от вакцинированных коров 
инактивированной концентрированной эмуль- 
синвакциной с солянокислым гидроксила
мином против сальмонеллеза крупного ро
гатого скота, изготовленной из серовариан
тов Sal. dublin и Sal. enteritidis.

Телята 4 группы служили контролем 
(получены не от вакцинированных коров).

Для определения наличия в крови ан
тител против сальмонеллеза у новорожден
ных телят, использовали диагностикумы, 
изготовленные на УП «Витебская биофабри
ка», по отдельности из серовариантов Sal. 
dublin и Sal. enteritidis.

Титры антител в крови новорожденных 
телят определяли сразу после их рождения 
(до первой выпойки им молозива), после 
первого, второго и третьего их кормления, 
затем на 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой и 
8-ой день (окончание молозивного периода).

За телятами всех групп вели клиниче
ские наблюдения, регистрируя заболевае
мость, отход и среднесуточный прирост жи
вой массы в течение молозивного периода.

До выпойки молозива, а затем один 
раз в день, в течение 8 дней от телят отбира
ли пробы крови, в которой определяли по 
общепринятым методикам СОЭ, количество 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лим
фоцитов, общий белок и его фракции.

Бактерицидную активность сыворотки 
крови определяли турбометрическим мето
дом, лизоцимную активность -  по методу 
В.Г. Дорофейчука (1968). При определении 
фагоцитарной активности нейтрофилов в 
качестве тест- микроба использовали кишеч
ную палочку, а для характеристики фагоци
тоза использовали показатели его активно
сти и интенсивности, бактерицидную -  по 
методу О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой
(1966) ;

Фагацитарную активность нейтрофи
лов в периферической крови оценивали по 
методу А.И. Ивановой и Б.А. Чухловина
(1967) . Завершенный фагоцитоз определяли 
по методу О.Г. Алексеевой и А.Г. Волковой 
(1966). В качестве объекта фагоцитоза ис
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пользовали смывы с агара суточной культу
ры Sal. dublin и Sal. enteritidis с концентра
цией 2 млрд, микробных тел в 1 мл.

Для выявления Т- лимфоцитов исполь
зовали метод спонтанного розеткообразова- 
ния с эритроцитами барана, а для определе
ния В-лимфоцитов -  метод образования ро
зеток с эритроцитами барана, нагруженными 
комплементом.

Сыворотку крови телят на наличие и 
уровень колострального иммунитета иссле
довали в РА с диагностикумом производства 
УП «Витебская биофабрика».

Статистическую обработку цифровых 
данных, полученных при проведении иссле
дований, проводили с использованием про

граммы Microsoft Excel -2000. Вычисляли 
среднеарифметическую величину вариаци
онного ряда (М), среднеквадратическую 
ошибку средней арифметической (т ) , уро
вень достоверности (Р). Вереятность разли
чий значений находилось в пределах от 0,05 
(95%) до 0,01 (99 %) -  0,001 (99,9 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Как показали результаты проведенных 

исследований, изготовленные опытные об
разцы вакцин на УП «Витебская биофабри
ка» оказывают положительное влияние на 
снижение заболеваемости, отхода телят и 
увеличению прироста их живой массы 
(таблица 1).

Таблица 1 —  Показатели жизнеспособности новорожденных телят, полученных от вакцини
рованных против сальмонеллеза, коров

№
п / п

Показатели Единицы
измерения

1-я
опытная
группа

2-я
опытная
группа

3-я
опытная
группа

Контрольная
группа

1. Количество животных в группах голов 10 10 10 10
2. Продолжительность опыта дней 20 20 20 20
3. Передано на доращивание голов 9 9 10 7
4. Общий вес телят по группе кг 476 483 469 461
5. Средний вес одного теленка кг 47,6 48,3 46,9 46,1
6. Заболело голов 2 1 1 3
7 % заболеваемости о/

/ О 20,0 10,0 10,0 30,0
7. Общий вес переболевших телят кг 126,9 91,2 46,7 136,0
8. Средний вес одного переболев

шего теленка кг 42,3 45,6 46,7 34,0

9. Пало и вынужденно убито голов 1 1 - 2
10. Из них по причине желудочно- 

кишечной патологии голов 1 1 - 2

11. Сохранность % 90,0 90,0 100,0 80,0
12. Среднесуточный прирост живой 

массы 1 гол. г 509 518 557 466

Эффективность применяемых вакцин 
была различной. В 1-й опытной группе забо
лело два теленка, что составила 20%, во 2-й 
и 3-й группе заболело по одному новорож
денному теленку (10%), тогда когда в кон
трольной группе заболело 3 теленка (30%).

Аналогичная закономерность выявле
на по показателям падежа больных живот

ных. Если в 1-й и 2-й опытной группах па
ло по одному теленку (10%), то среди мо
лодняка контрольной группы отход соста
вил 20%. Случаев гибели телят 3-й опытной 
группы, полученных от коров иммунизиро
ванных вакциной с солянокислым гидрокси- 
ламином не зарегистрировано. При иссле
довании патматериала павших телят выде
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лена культура Sal.enteritid.is от теленка 1-й 
опытной группы и от одного теленка кон
трольной группы. В патматериале от второ
го павшего теленка контрольной группы вы
делена культура Sal. dublin патогенная для 
лабораторных животных и обнаружен анти
ген каронавирусной инфекции. В остальных 
пробах патматериала от павших телят всех 
опытных групп, антигенов вирусной этиоло
гии не обнаружено.

Нами установлены, гематологиче
ские показатели после приема молозива 
(таблица 2).

Так, до первого приема молозива но
ворожденными телятами количество гемо
глобина у телят всех опытных и контроль
ной групп было примерно одинаковым и со
ставляло 100,0±1,31 —101,5±1,68 г/л. Начи
ная со 2-го дня жизни ег о количество в кро
ви возрастало до 6-го дня жизни. Достовер
ное увеличение количества гемоглобина вы
явлено у телят первой, второй и третьей 
опытных групп. Начиная с 6-го дня его со
держание несколько снижалось, но было бо
лее высоким у телят опытных групп.

Содержание эритроцитов в крови 
опытных телят также имело тенденцию к 
росту. Но это увеличение было более выра
жено у телят третьей группы. Если количе
ство эритроцитов у животных подопытных 
групп вначале опыта было примерно одина
ковым (7,18±0,16 - 7,3±0,11), то к 4-му дню 
их содержание у телят третьей группы воз
росло до 7,9±0,05 млн/мкл.

При выпаивании молозива телятам, 
полученным от коров вакцинированных 
опытными образцами вакцин против сальмо
неллеза установлено увеличение числа лей
коцитов, лимфоцитов, Т- и В- лимфоцитов у 
животных всех опытных и контрольной 
групп, но величина указанных показателей у 
животных опытных групп была выше тако
вой, чем у животных контрольной группы. 
На 6-й день у телят третьей группы количе
ство лейкоцитов, лимфоцитов достоверно 
возросло, соответственно до 6,5±0,15тыс/мкл, 
6,5±0,18 тыс/мкл, количество Т- и В- лимфо

цитов на 4-й день возросло, соответственно 
до 4,7±0,18 и 1,1±0,04.

При исследовании общего белка сыво
ротки крови выявили его достоверный рост 
у телят всех подопытных групп. Максималь
ное увеличение его установлено на 6-й день 
жизни и составил в первой группе телят 
79,0± 1,98, второй - 81,8±0,79 и в третьей - 
82,2±2,28 г/л (таблица 3).

При определении белковых фракций 
сыворотки крови мы наблюдали тенденцию 
к их росту, хотя, динамика в зависимости от 
фракций была разной. Так, если содержание 
альбуминов в сыворотке крови к 6-му дню 
возросло у телят всех опытных групп 
(45,5±0,67,46,3±0,33,46,5±0,88), то к 8-му дню 
их содержание достоверно уменьшилось, соот
ветственно до 43,7±0,66,45,3±0,49,45,3±0,66.

Содержание у-глобулинов начало воз
растать у телят 1-й, 2-й, 3-й группы с 2-го 
дня жизни и их количество колебалось соот
ветственно, в пределах 18,6±1,26 - 22,0±0,89, 
22,3± 1,14 - 25,0±1,09,23,7±0,76 - 27,2±1,04 %.

При определении бактерицидной и ли- 
зоцимной активности сыворотки крови те
лят, исходя из данных представленных в 
таблице 4, нами было выявлено, что у всех 
новорожденных телят, полученных от ко
ров, иммунизированных против сальмонел
леза изготовленными опытными вакцинами 
до первой выпойки молозива, бактерицид
ная активность сыворотки крови во всех 4-х 
опытных группах была практически одинако
вой и составила соответственно 27,10 ±0,14 %, 
27,90 ±1,48 %, 26,00 ±1,01 %, 27,20 ±0,99 %. 
После первого, второго и третьего кормле
ния телят молозивом наблюдалось достовер
ное увеличение бактерицидной активности 
у животных 1-й, 2-й, 3-й опытных и кон
трольной группы 2-й день жизни составля
ла соотвественноно - 47,80±1,37 %, 50,70±1,20 
%, 50,00±1,75 %, 45,40±1,07 %; на 4-й день - 
55,50±1,63 %, 58,40±1,17 %, 57,40±1,30 %, 
51,10± 1,19 %; на 6-й день - 53,60 ± 1,25 %, 
57,70±1,10 %, 59,40±0,93 %, 52,00±1,57 %; на 8 
-й день жизни -  56,50±1,31 %, 57,70±1,06 %, 
57,50±0,98 %, 51,60±1,02 %.
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Таблица 2 — Морфологический состав крови телят, полученных от коров, иммунизированных опытными вакцинами против сальмонеллеза

П о к а з а т е л и № группы До выпойки молозива Дни исследований после приема молозива
2-ой 4-ый 6-ой 8-ой

Э р и т р о ц и т ы  ( 1 0  |2/л )

I 7,28+0,18 7,50+0,14 7,60+0,12 7,60+0,13*** 7,50±0,14
II 7,18+0,16 7,60±0,19 7,80+0,13** 7,70+0,10*** 7,60±0,13**
III 7,30±0,11 7,80±0,15 7,90+0,05*** 8,00+0,21*** 7,80±0,22**
IV 7,30+0,11 7,30+0,10 7,30+0,08 6,80+0,13 7,00±0,10

Г е м о г л о б и н  ( г /л )

I 101,5±1,68 103,8±1,04* 104,5+0,99** 106,2+1,27** 101,8±0,60
11 100,0+1,31 102,3±1,20 105,2+1,07** 106,2 ±0,87** 101,2±1,01
III 100,2±1,01 103,7+0,91* 106,3+0,55*** 106,5 ±1,08*** 104,5±1,08**
IV 100,5±1,17 100,5+0,99* 99,5±0,99 99,70 ±0,66 100,3±0,98

Л е й к о ц и т ы

1 0  9/л

I 4,70±0,15 5,00+0,07 5,50±0,16 5,60±0,13** 5,50±0,12
II 4,70±0,15 5,00±0,08 5,80+0,11 5,90+0,11*** 5,80±0,11***
III 4,40+0,14 5,10+0,14 6,00±0,21 5,90±0,15*** 6,20±0,13***
IV 4,40±0,13 4,50+0,13 5,60+0,12 5,00±0,12 5,10±0,12

Л и м ф о ц и т ы  

1 0  9/л

I 3,23+0,24 5,50+0,27 5,80+0,11 5,80±0,11 ** 5,70±0,11**
II 3,ОНО, 11 5,60x0,14** 6,00+0,10 6,00±0,10** 5,90+0,07**
III 3,00+0,14 5,90+0,13** 6,40+0,16*** 6,50±0,18*** 6,30±0,18***
IV 3,00+0,14 5,10+0,14 5,20+0,16 5,00±0,17 5,10±0,17

Т - л и м ф о ц и т ы  1 0  9/л

I 2,00+0,03 3,60+0,19 4,00±0,22** 4,30+0,17*** 4,20+0,13***
II 2,00+0,13 3,90±0,22 4,20+0,17*** 4,40±0,17*** 4,40±0,13***
III 2,10+0,13 4,20+0,17** 4,70±0,18*** 4,10+0,23*** 4,10±0,22**
IV 2,20±0,10 3,30+0,12 3,20+0,14 3,00+0,13 3,30±0,12

В - л и м ф о ц и т ы  1 0  ч/л

I 0,41 ±0,11 0,80+0,04 0,90+0,04 0,80+0,06 0,80±0,04
II 0,41 ±0,07 0,90±0,06** 1,ОНО,06** 1,00+0,08** 0,80±0,07

III 0,42+0,04 0,90±0,03** 1,10±0,04*** 1,10±0,04** 1,00±0,04***
IV 0,40+0,04 0,70+0,04 0,80±0,04 0,70±0,06 0,70±0,04

Примечания: 1 группа- иммунизированы инактивированной концентрированной формолквасцовой вакциной.
И группа- вакцинированы инактивированной формалином и адсорбированной адъювантом Маркол 52.
III  группа- иммунизированы аналогичным образом вакциной, что и животные II группы, но с предварительной экстракцией поверхностно ак 

тивных антигенов и инактивированная солянокислым гидроксиламином.
*- р< 0,05; **- р< 0,01; ***-р<0,001
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Таблица 3 —  Общий белок и его фракции в сыворотке крови телят, полученных от коров, 
иммунизированных экспериментальными образцами вакцины против сальмонеллеза

Показатели № группы До выпойки 
молозива

Дни исследований после приема молозива
2-ой 4-ый 6-ой 8-ой

Общий белок 
2/л

I 70,90+2,15 7,58+2,08* 77,3±1,81 79,0±1,98 77,8+2,02

II 70,70±1,62 78,1+0,94** 80,3+0,95** 81,8±0,79 79,2± 1,13

III 71,08+1,69 79,2+1,44*** 80,2+1,51** 82,2+2,28 79,2+1,86

IV 69,90+0,94 70,3+1,02 74,7±0,84 73,8+1,04 70,7+0,61

Альбумины

I 43,3±0,76 44,1+0,74 44,7+0,76 45,5+0,67 43,7+0,66

II 42,8±0,83 43,8+0,70 45,3±0,49 46,3±0,33 45,3±0,49

III 41,8+0,79 44,5+0,76 45,8+1,01 46,5±0,88 45,3±0,66

IV 41,3+0,49 41,7+0,61 41,7+0,42 41,2+0,68 41,9±0,57

Глобу
лины

альфа

I 13,7±0,71 14,5+0,76 15,7±0,49 16,0+0,57 15,5+0,67

II 14,1±0,87 15,3±1,02 16,7±0,88 18,5±1,11 17,5+1,05

III 13,2±1,10 16,1±1,30 16,8+1,19 19,0± 1,54 17,3+1,08

IV 13,2±1,10 14,0+0,85 13,8+0,60 14,3+0,84 14,0+0,57

бета

I 16,2±1,24 17,3±1,14 18,2+0,87 18,7+1,08 18,0±0,96

II 15,5± 1,08 16,3±0,98 18,8±1,16 18,8+1,07 17,7+0,98

III 16,2±1,24 17,5±0,99 19,8+1,13 20,3±1,22 19,5±1,11

IV 16,2±1,10 15,3±0,91 16,2+1,07 15,9±0,87 16,3±0,49

гамма

I 11,7±1,13 18,6+1,26 22,0+0,84 21,2+0,83 20,8+0,79

II 12,0+0,98 22,3±1,14 24,8±1,07 25,0±1,09 22,8+0,65

III 11,9+1,05 23,7+0,76 27,2±1,07 26,8+1,04 24,5+0,88

IV 11,3±0,92 17,3+1,10 18,5+1,03 18,6±0,89 17,0+0,70

Примечание— ** - р< 0,05; *- р< 0,01

При определении лизоцимной активно
сти сыворотки крови телят, исходя из дан
ных представленных в таблице 4, нами бы
ло выявлено, что у всех новорожденных те
лят, полученных от коров, иммунизирован
ных против сальмонеллеза изготовленными 
опытными вакцинами до первой выпойки 
молозива, у всех 4-х опытных группах она 
была практически одинаковой и составила 
соответственно, 1,66±0,10 %, 1,60±0,12 %, 
1,60±0,12 %, 1,70+0,10 %. После выпойки 
молозива новорожденным телятам на 2-й 
день жизни зарегистрирована достоверное 
увеличение лизоцимной активности и соста
вила соответственно: в первой группе - 
4.20±0,27 %, во второй -  4,90±0,26 %, в тре

тей -  5,00±0,31 %, в контрольной группе -  
4,00±0,12 %; на 4-й день жизни -  4.80±0,32, 
5,50±0,28, 6,00±0,20 и 4,90±0,33 %; на 6-й 
день -  4,90±0,37, 5,2±0,27, 5,90±0,21,
4,90+0,28 %; на 8-й день -  4,90+0,26, 
5,30+0,22, 5,60±0,19, 4,80±0,25 %.

У новорожденных телят фагоцитарная 
активность нейтрофилов до приема молози
ва была во всех опытных телят одинаковой 
и составляла от 62,70±1,91 до 64,50±2,30 %. 
После приема молозива, она начала быст
ро возрастать и уже на 2-й день жизни те
лят, она составляла: в первой группе -  
70,90±1,82 %, во второй -  73,50+2,47 %, в 
третей -  74,00±1,62 %, в контрольной -  
67,00±1,45%; на 4-й день соответственно
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72,10±2,40, 77,40±3,86, 81,003,86,

81,00±1,87, 70,10±2,10 %.
Интенсивность фагоцитоза у ново

рожденных опытных телят до первой выпой
ки молозива состовляла: в первой группе -  
68,40±2,12 %, во второй - 65,90±2,24 %, в 
третей -  68,10±2,48 % и в контрольной -  
67,90±2,92 %. После выпаивания молозива 
новорожденным телятам от вакцинирован
ных коров, интенсивность фагоцитоза нача
ла быстро возрастать и составила: на второй 
день жизни -  в первой группе -  75,50±3,04 %, 
во второй -  80,20±3,19 %, в третей -  
83,90±2,42 %, в контрольной -  69,70±2,30 %; 
на 4-й день -  соответственно -  75,70±2,85, 
83,90±2,72, 85,60±2,06, 71,20±2,55 %; на 6 
-ой день - 76,50±2,34, 84,60±2,92, 85,40±1,40, 
73,40±2,55 %. С шестого дня активность фа
гоцитоза постепенно начала снижаться и 
уже на 8-ой день составила: в первой группе 
телят, полученных от вакцинированных ко
ров концентрированной инактивированной 
фармолквасцовой вакциной 70,60±2,44 %, во 
второй группе телят, полученных от ко
ров, вакцинированных концентрированной 
инактивированной эмульсинвакциной -  
79,10±2,52 %, в третей группе телят, полу
ченных от коров, вакцинированных концен
трированной инактивированной эмульсин
вакциной с солянокислым гидроксиламином 
-  79,10±2,52 %. В четвертой группе телят, 
полученных от контрольной группы коров 
(не вакцинированных) -  интенсивность фа
гоцитоза составила- 70,20± 1,61 %.

Из полученных результатов можно 
сделать вывод, что у опытных телят после 
выпаивания им молозива наблюдалось дос
товерное увеличение бактерицидной, лизо- 
цимной и фагоцитарной активности нейтро
филов, но у телят, полученных от вакцини
рованных коров, она была выше по сравне
нию с контрольными телятами.

Титры антител в крови новорожденных 
телят определяли сразу после их рождения 
(до первой выпойки им молозива), после 
первого, второго и третьего их кормления, 
затем на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й 
день жизни (окончание молозивного периода).

В результате проведенных опытов с 
целью выявления колостральных антител в

крови новорожденных телят (таблица 5) на
ми получены следующие результаты. При 
исследовании сыворотки крови от новорож
денных телят, 3-х опытных групп, отобран
ных перед первой выпойкой молозива, титр 
антител против Sal. enteritidis в среднем со
ставлял от 2,35±1,05 до 3,13 ± 0,99 log2, что 
свидетельствует о церкуляции сальмонелл 
среди поголовья крупного рогатого скота.

В 1-й опытной группе телят при иссле
довании сыворотки крови после первой вы
пойки молозива титр антител в крови начал 
быстро повышаться и составил 8,71±0,41 log2, 
после второй выпойки - 10,15±0,20 log2, по
сле третьей выпойки -11,03±0,27 log2. На 2-ой 
день жизни телят он составил 11,46± 0,27 log2, 
на 3-ий -11,45± 0,26 log2, на 4-ый -10,15± 0ДО log2, 
на 5-ый - 9,66± 0,34 log2. Затем постепенно 
начал снижаться и уже к 8-му дню жизни 
(оканчание молозивного периода) составил - 
7,43± 0,23 log2.

Во 2-й опытной группе телят при ис
следовании сыворотки крови, отобранной 
перед первой выпойкой молозива (сразу по
сле рождения), титр антител против Sal. en
teritidis составил 2,35±1,05 log2, но после 
первой его выпойки этот показатель начал 
резко возрастать и перед вторым кормлени
ем он составил 9,03±0,39 log2, после вто
рой - 10,30±0,18 log2, после третьей - 
11,25±0,29 log2. На 2-ой день жизни его уро
вень составил 11,68±0,21 log2, на 3-й - 
11,68±0,21 log2, на 4-й - 10,81±0,21 log2. За
тем постепенно начал снижаться с 5-го дня 
жизни новорожденных телят, где титр анти
тел составил 10,0±0,18 log2, но уже к 8-му 
дню (окончание молозивного периода) он 
равнялся - 7,91± 0,30 log2.

В 3-й опытной группе телят при иссле
довании сыворотки крови, отобранной перед 
первой выпойкой молозива, в крови титр 
антител против S. enteritidis составил 
2,35±1,05 log2. После первой выпойки моло
зива телятам титр антител составил 
9,51 ± 0,29 log2, после второй -10,73 ± 0,40 log2, 
после третьей-11,46± 0,27 log2. На 2-й и 3 
-й день жизни он составил 11,90± 0,0 log2, 
Затем постепенно начал снижаться и на 4-й 
день он составил - 10,81 ± 0,21 log2, на 5-й - 
10,15±0,20 log2 и уже к 8-му дню (оконча
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ние молозивного периода у телят) снизился 
до 8,23±0,42 log2.

В 4-й (контрольной) группе телят, по
лученных от не вакцинированных коров, в 
сыворотке крови также обнаружены антите
ла против Sal. enteritidis, но титр их был не
значительный и составлял от 2,35±1,05 до 
5,53±0,30 log2, что обусловлено циркуляци
ей возбудителей указанных штаммов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Особое место среди болезней крупного 

рогатого скота, вызываемых патогенными 
возбудителями, отводится сальмонеллезу, 
который представляет собой важную ветери
нарную и медико-биологическую проблему.

В последние годы штаммы Sal. enteriti
dis и Sal. dublin, занимают определенное зна
чение в сложной этиологической структуре 
сальмонеллезов крупного рогатого скота в 
Беларуси.

При изучении серовариантной принад
лежности сальмонелл, циркулирующих в 
СГ1К «Доброволец» Кличевского района 
Могилевской области было установлено, что 
этиологическая структура сальмонеллеза 
крупного рогатого скота соответствует об
щей. Таким образом, результаты исследова
ний показывают, что сальмонеллез крупного 
рогатого скота в данном хозяйстве вызыва
ется различными серологическими вариан
тами сальмонелл, ведущая роль из которых 
принадлежит Sal. dublin и Sal. enteritidis.

При изучении напряженности колост
рального иммунитета у опытных новорож
денных телят, полученных от коров, вакци
нированных третьим вариантом вакцины 
против сальмонеллеза крупного рогатого 
скота с солянокислым гидроксиламином ус
тановлено, что самый высокий титр антител 
в сыворотке крови новорожденных телят 
этой группы при выпойки молозива зареги
стрирован на третий день жизни составил 
против двух сероварианта Sal. enteritidis и 
Sal. dublin 11,90±0,0 (log2), а затем посте
пенно начал снижаться и к концу молозив
ного периода, соответственно составил 
8,23±0,42 и 8,16±0,32 ( log2).

Второй результат был получен у ново
рожденных телят принимавших молозиво

от коров, вакцинированных вторым вариан
том эмульгированной вакцины без соляно
кислого гидроксиламина, где титр антител в 
сыворотке крови на третий день жизни со
ставил к серовариантам Sal. enteritidis 
11,68±0,21 и к Sal. dublin 11,73±0,16 (log2). 
а затем постепенно начал снижаться и к 
концу молозивного периода, соответственно 
составил 7,91 ±0,30 и 8,06±0,42 (log2).

Незначительно ниже были результаты 
в первой группе новорожденных телят, по
лученные от коров вакцинированных фар- 
молвакциной, и получаемые от них молози
во, максимальный титр антител в их крови 
был зарегистрирован на третий день жизни 
и составил к сероварианту Sal. enteritidis 
11,45±0,26, а к сероварианту Sal. dublin 
11,68±0,26 (log2), а затем начал постепенно 
снижаться и на 8-й день жизни составил, со
ответственно 7,43±0,26 и 7,73±0,34 (log2).

Таким образом, у всех новорожденных 
телят, полученных от иммунизированных 
коров против сальмонеллеза, на протяжении 
всего молозивного периода (в течение 
8 дней), установлены высокие титры анти
тел в сыворотке крови против сальмонеллеза 
к двум серовариантам сальмонелл (Sal. dub
lin и Sal. enteritidis), однако в сыворотке кро
ви телят 3-й опытной группе они были более 
высокими по сравнению с телятами первой 
и второй опытных групп.

Из полученных нами результатов, мож
но сделать вывод, что сконструированную и 
полученную нами инактивированную кон
центрированную эмульгированную вакцину 
можно изготавливать на УП «Витебская 
биофабрика» и рекомендовать ее для широ
кого производственного применения.

ВЫВОДЫ
1. Все три варианта вакцин против 

сальмонеллеза крупного рогатого скота, из
готовленных из серовариантов Sal. enteriti
dis и Sal. dublin, обладают высокими имму
ногенными свойствами. Однако, установле
на более высокая напряженность колост
рального иммунитета у новорожденных те
лят третьей группы, получаемые молозиво 
от коров, вакцинированных инактивирован
ной концентрированной эмульгированной
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вакциной против сальмонеллеза крупного 
рогатого скота с солянокислым гидрокси- 
ламином.

2. Титр антител в сыворотке крови 
новорожденных телят 3-й опытной группы 
в молозивный период (8 дней), полученных 
от коров вакцинированных 3-им вариантом 
эмульгированной вакцины составил: про
тив сероварианта Sal. enteritidis от 
8,23±0,42 до 11,90±0,0 ( log2) и серовари
анта Sal. dublin от 8,16±0,32 до 11,90±0,0 
(log2), тогда как у телят, полученных от 
коров, вакцинированных 2-ым вариантом 
вакцины против сероварианта Sal. enteriti
dis 7,91±0,30 -  11,68±0,21 (log2), против 
сероварианта Sal. dublin 7,43±0,22 -
11,68±0,21 ( log2).

У телят, полученных от коров, им
мунизированных 1-ым вариантом вакцины, 
титр антител составил: к сероварианту 
Sal. enteritidis 7,43±0,23 -  11,45±0,20 
(log2), к сероварианту Sal. dublin 7,73±0,34 
-  11,68±0,21 (log2).

В контрольной группе антитела про
тив указанных серовариантов сальмонелл 
на протяжении опыта регистрировались в 
невысоких титрах, что связано с циркуля

цией их среди животных и составили: к 
сероварианту Sal. enteritidis 2,35±1,05 -  
5,53±0,33 log2, к сероварианту Sal. dublin 
4,08±0,83 -  5,53±0,33 (log2).

3. Заболеваемость новорожденных 
телят 1-й опытной группы, получаемые 
молозиво от коров, вакцинированных 1-м 
вариантом вакцины составила 20%, у те
лят 2-й опытной группы получаемыхмоло- 
зиво от коров вакцинированных 2-ым ва
риантом вакцины - 10% , а у телят 3-й 
опытной группы, получаемых молозиво от 
вакцинированных коров 3-им вариантом 
вакцины -  10%, тогда когда в контрольной 
группе телят, получаемые молозиво не от 
вакцинированных коров, этот показатель 
составил 30%.

Аналогичная закономерность выявле
на среди опытных телят, полученных от 
иммунных коров на предмет подежа. Если 
от животных I и II опытной группы пало 
по одному теленку (10%), то среди молод
няка контрольной группы отход составил 
20%. Случаев гибели телят полученных от 
иммунизированных коров вакциной с соля
нокислым гидроксиламином не зарегист
рировано.

Таблица 4 — Показатели неспецифической резистентности у телят, полученных от коров, 
иммунизированных против сальмонеллеза

Показатели №
группы

До выпойки 
молозива

Дни исследований после приема молозива

2-ой 4-ый 6-ой 8-ой

Бактерицид-
ная
активность
сыворотки
крови

I 27.10+0.14 47.80+1.37 55.50±1.63 53.60±1.25 56.50+1.31**

II 27.90+1.48 50.70+1.20** 58.40±1.17** 57.70+1.10* 57.70+1.06***

III 26.00+1.01 50.0+1.75** 57.40+1.39** 59.40+0.93*** 57.50+0.98***

IV 27.20+0.99 45.4+1.07 51.10+1.19 52.00+1.57 51.60±1.02

Лизоцимная 
активность 
сыворотки 
крови

I 1.66±0.10 4,20+0,27 4,80+0,32 4,90+0,37 4,90+0,26

II 1.60+0,12 4,90+0,26** 5,50+0,28 5,20+0,27 5,30+0,22

III 1,60+0,11 5,00+0,31** 6,00+0,20*** 5,90+0,21 5,60+0,19*

IV 1,70+0,10 4,00+0,12 4,90+0,33 4,90+0,28 4,80+0,25

Примечание— *- р< 0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001
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Таблица 5 —  Изучение колострального иммунитета у телят, полученных от коров, вакцинированных опытными вариантами вакцин

Труп-
пы
жи-
вот-
ных

Титр антител в сыворотке крови телят

До
поения

После
поения (1 сутки) Дни жизни

первого второго третьего 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7день 8 день

Антиген Sal. enteritidis

1 2,35±1,05 8,71 ±0,41 10,15±0,20 11,03±0,27 11,46±0,27 11,45±0,26 10,15±0,20 9,66±0,34 8,73±0,34 7,73±0,36 7,43±0,23

2 3,.13±0,99 9,03±0,39 10,30±0,18 11,25±0,29 11,68±0,21 11,68±0,21 10,81±0,21 10,0±0,18 9,53±0,16 8,25±0,20 7,91 ±0,30

3 2,35±1,05 9,51 ±0,29 10,73±0,40 11,46±0,27 11,90±0,0 11,90+0.0 10,81±0,21 10,15±0,20 9,68±0,24 8,56±0,28 8,23±0,42

4 2,35±1,05 3,30± 1,05 4,58±0,96 5,53±0,30 5,53±0,30 5,53±0,30 5,70±0,25 5,36±0,33 5,53±0,30 5,36±0,21 5,36±0,21

Антиген Sal. dublin

1 4,46±1,11 9,53±0,37 10,45±0,15 11,03±0,27 11,46±0,27 11,68±0,21 11,25±0,29 9,98±0,31 9,48±0,16 8,1 О±0,18 7,73±0,34

2 3,22±1,32 9,03±0,39 10,30±0,18 11,25±0,29 11,68±0,21 11,73±0,16 11,68±0,21 10,51 ±0,33 9,98±0,31 8,23±0,42 7,43±0,22

3 4,08±0,83 9,83±0,26 10,73±0,40 11,68±0,21 11,68±0,21 11,90±0,0 11,73±0,16 10,30±0,18 9,99±0,17 8,73±0,34 8,16±0,32

4 4,08±0,83 4,08±0,83 4,86±0,16 5,36±0,33 5,53±0,30 5,53±0,30 4,41 ±0,90 5,20±0,22 4,25±0,87 5,20±0,22 4,25±0,87

Гримечание — * - р < 0,05
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