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Резюме

В статье обобщены результаты исследований сывороток крови в 
реакциях агглютинации и задержки гемагглютинации. Приведены 
сравнительные данные в реакциях и обоснована возможность ис
пользования последних в промышленном птицеводстве. В экспресс - 
диагностике респираторного микоплазмоза птиц РА признана как 
дешевый, достоверный и высокочувствительный метод.
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НОСИТЕЛЬСТВО ПАСТЕРЕЛЛ У КЛИНИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫХ СВИНЕЙ И С ПРИЗНАКАМИ 

ПОРАЖЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

Пастереллез -  широко распространенное инфекционное заболе
вание, поражающее почти все виды домашних, диких животных и 
птиц, проявляющееся при остром течении симптомами септицемии с 
образованием на серозных и слизистых покровах множественных 
кровоизлияний.

Вспышки болезни чаще регистрируются весной и осенью, хотя 
не редки случаи пастереллеза и в другие времена года. Болезнь про
является в виде спорадических случаев с охватом до 50% и более 
восприимчивых животных, или единичных вспышек. Эпизоотиче
ские вспышки с острым течением болезни, регистрируются как у
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взрослых животных, так и у молодняка, обусловливаются Р. multo- 
cida серо вара В. Подострое и хроническое течение пасгереллеза обу
словливаются Р. multocida серо вариантов А и Д, реже Р. haemolytica, 
встречается чаще у молодняка свиней и проявляется преимущест
венно поражением органов дыхания [1].

Основным источником возбудителя инфекции являются боль
ные и переболевшие животные, которые длительное время (до 1-го 
года) выделяют патогенных пастерелл.

К пастереллезу восприимчивы свиньи всех возрастов, но чаще 
заболевают отъемыши и животные из группы откорма.

Заболевание может возникнуть в любое время года, но чаще 
возникает в осенне-весенний период и протекает в виде энзоотии 
[2, 3, 4].

В неблагополучных хозяйствах эта инфекция носит стационар
ный характер, обусловленный длительным па стере ллоносительст- 
вом. Вспышки пасгереллеза повторяются при введении неиммунного 
поголовья, особенно молодняка, в ранее неблагополучное стадо (по
мещение). Ведущее значение в возникновении болезни имеет ослаб
ление резистентности организма животных под влиянием неблаго
приятных факторов внешней среды - плохие условия содержания, 
неудовлетворительное кормление, резкие колебания температуры 
окружающей среды, повышенная влажность, перегрев животных. 
Одним из самых основных факторов, способствующих возникнове
нию пасгереллеза, являются стрессы. Стрессовые факторы могут 
явиться основными при заболевании пастереллезом не только мо
лодняка, но и взрослого поголовья свиней. В благополучные хозяй
ства инфекция чаще заносится переболевшими животными, посту
пающими для комплектования стад [5].

М атериалы и методы. С целью установления носигельства 
пастерелл в хозяйствах, неблагополучных по респираторным заболе
ваниям, нами было отобрано 76 проб носовых смывов от клинически 
здоровых свиноматок и 60 проб от поросят возрастом 1,5 -  2 - месяч
ного возраста.

Результаты исследований. При бактериологическом исследо
вании проб было установлено, что в 34 случаях в носовой слизи сви
номаток выделялись пастереллы (44,7%), в 17 случаях (22,3%) - Е. 
coli, в 13 (17,1%) -  Salmonella, 5 (6,57%) -  Proteus, 2 (2,63%) -  Strep
tococcus, 3 (3,94%) -  Staphylococcus, 2 (2,63%) -  В. bronchiseptica.

В носовой слизи поросят-отьемышей в 28 случаях были выделе
ны возбудители пасгереллеза -  (46,7%). Кроме того, в 10 случаях
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(16,6%) были выделены возбудитель колибактериоза, E. coli, в 9 
(15,0%) - Salmonella, 4 (6,66%) - В. bronchiseptica, 3 (5,0%) - Proteus, 2 
(3,33%) - Streptococcus, 2 (3,33%) -  Staphylococcus. В двух случаях 
видовая принадлежность микроорганизмов не установлена (табл. 1).

Частота выделения пастерелл у поросят с ярковыраженной кли
нической картиной поражения респираторного тракта на 14,6 % вы
ше, чем у клинически здоровых поросят. Таким образом, при прояв
лении инфекции больные животные являются основными источни
ками заболевания (табл. 2).

Дальнейшее изучение выделенных культур пастерелл проводили 
с использованием среды Гисса. Установлено, что 333 культуры раз
лагали глюкозу, сахарозу, декстрозу, фруктозу, манозу, галактозу, 
образовывали индол, сероводород, расщепляли манит, и сорбит, но 
не вызывали ферментации лактозы, мальтозы, рамнозы, арабинозы, 
рафинозы, не расщепляли салицин, дульцит, глицерин, инулин, не 
разжижали желатин и не свертывали молоко. 9 культур ферментиро
вали глюкозу, сахарозу, лактозу, декстрозу, мальтозу, ксилозу, фрук
тозу, галактозу, рафинозу, декстрин, манит, сорбит, глицерин и ину
лин, не ферментировали рамнозу, арабинозу, манозу, салицин, дуль- 
цит, не образовывали индол, не разжижали желатин и не свертывали 
молоко. При посевах на плотные питательные среды с добавлением 
крови вызывали четкие зоны гемолиза.

При использовании стафилококкового теста установили, что 209 
культур пастерелл образовывали гиалуроновую кислоту, которая 
расщеплялась гиалуронидазой, продуцируемой стафилококком. До
бавление свежеприготовленного раствора трипофлавина в разведе
нии 1:1000 к суспензии бактериальных клеток пастерелл показало, 
что 124 культуры образовывали флокулят, оседающий на дне про
бирки, который при встряхивании не разбивался. Остальные культу
ры образовывали осадок, однако при встряхивании он разбивался в 
равномерную взвесь. При определении вирулентности выделенных 
пастерелл установили, что большинство из них после подкожного 
введения вызывали в 54-78% случаев гибель белых мышей через 24- 
72 ч 9 штаммов пастерелл не вызывали гибели белых мышей.

Таким образом, на основании культуральных, морфологических, 
биохимических свойств, а также после применения стафилококково
го теста и методики с использованием трипафлавина, предложенной
Э.А. Шегидевичем с соавт. (1985), мы пришли к выводу, что из об
щего числа выделенных пастерелл 209 изолятов (61,1%) имеют свой
ства, характерные для Pasteurella multocida (серовар А), 124 (36,2%) -
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Результаты бактериологических исследований носовых смывов клинически здоровых свиней и поросят
Таблица 1.

Материал,
подвергнутый
исследованию

Иссле-
довано

проб

Выделено культур

Paste-
urella E. coli Salmo

nella
B.bron-

chi-
septica

Proteus Strepto
coccus

Sta
phylo
coccus

Виды 
не ус
танов
лены

Носовые смывы 
клинически 
здоровых 
свиноматок

76 34 17 13 2 5 2 3 -

% 100 44,7 22,3 17,1 2,63 6,57 2,63 3,94

Носовые смывы 
клинически 
здоровых поросят

60 28 10 9 4 3 2 2 2

% 100 46,7 16,6 15,0 6,66 5,0 3,33 3,33 3,33

Всего 136 62 27 22 6 8 4 5 2

% 100 45,5 19,8 16,1 4,41 5,88 2,94 3,67 1,47



Результаты бактериологических исследований носовых смывов свиней и поросят с признаками поражения
респираторного тракта

Таблица 2.

Материал,
подвергнутый
исследованию

Иссл
едова

но
проб

Выделено культур

Pas-
teurella E. coli Salmo

nella

B.bron-
chi-

septica
Proteus Strepto

coccus

Sta
phylo
coccus

Виды 
не ус
танов
лены

Носовые смывы 
от свиноматок с 
признаками по

ражения респира
торного тракта

43 25 9 8 - 1 - - -

% 100 58,1 20,9 18,6 - 2,3 - - -

Носовые смывы 
от поросят с при
знаками пораже
ния респиратор

ного тракта

37 23 4 7 2 1

% 100 62,1 11,0 19,0 5,4 - 2,7 - -

Всего 80 48 13 15 2 1 1 - -
% 100 60 16,2 18,7 2,5 1,2 1,2 - -



Pasteurella multocida (серовар Д), и 9 изолятов (2,63%) - Pasteurella 
haemolytica (рис. 1).

О Р. multocida А ■  Р. multocida D DP. haemolytica

Рис. 1. Серовариантная принадлежность выделенных пастерелл

Выводы

1. Полученные в результате исследований данные позволяют 
сделать вывод, что пастереллез имеет широкое распространение в 
свиноводческих хозяйствах Беларуси.

2. Основным источником пастереллеза являются больные жи
вотные. Здоровые и переболевшие свиньи являются пожизненными 
носителями пастерелл.

Наиболее часто выделяются Р. multocida (серовар А) и Р. multo
cida (серовар Д). Именно эти серовариангы ответственны за возник
новение массовых пневмоний.
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Резюме

Приведены данные изучения носительства возбудителей пасте- 
реллеза и других инфекционных болезней у клинически здоровых 
свиней и с признаками поражения респираторного тракта. Исследо
вания проведены в свиноводческих хозяйствах Беларуси.
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ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАСТЕРЕЛЛ У 
СВИНЕЙ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ

Основанием для точной постановки диагноза на инфекционное 
заболевание является выделение возбудителя и изучение их свойств 
и серовариантной принадлежности. Данному вопросу всегда отводи
ли первостепенное значение, так как эти сведения являлись основа
нием для последующей выработки тактики и стратегии в борьбе с 
инфекциями. Кроме того, рациональная терапия, специфическая 
профилактика не могут быть созданаы без глубоких знаний биологи
ческих свойств и особенностей возбудителей [1, 2, 3, 4].

М атериалы и методы. Для определения распространенности
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