
Высокая чувствительная ИФА на основе МКА в отличие от РИД позволяет быстро и мас

сово исследовать пулы сывороток, собранные от животных отдельного стада. С помощью данного 

метода можно выявлять стада, в которых уровень инфицированности не превышает 1 % (8 ). 
В работах некоторых авторов показано, что у 18-32% инфицированных коров в период 

глубокой стельности антитела к ВЛКРС в сыворотке крови не регистрировали, тогда, как в моло-

1иве этих животных они сохранялись на высоком уровне (2, 3, 6). Поэтому при многочисленных 
исследованиях по выявлению антител в пробах молока с применением раЗных чувствительных 
методов .J. Ban at al. (1982) показа.~ш высокую чувствительность ИФА с использованием монокло
напьных антител (РИД не всегда выявляет антитела в молоке). Однако для обеспечения высокого 

уровня специфичности и чувствительности ИФА при исследовании секретов вымени пробы необ

ходимо обезжиривать и применять стандарты по биохимическому составу, аналогичные иссле

дуемым образцам ( 1, 9). 
Данные литературы свидетельствуют о том, что моноклональные антитела можно с- успе

хом использовать для диагностики лейкоза крупного рогатого скота. Сопоставление с11ецифично

сти, чувствительности, технологичности, простоты изготовления и применения диагностических 

методов с использованием моноклональных антител и поликлональных антисывороток, проде

монстрировало существенные преимущества препаратов на основе моноклональных антител. Мо

ноклональные антитела прочно входят в ветеринарную практику при изучении ВЛКРС и разра

ботке средств диагностики данной болезни. 
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К ДИАГНОСТИКЕ ЭПЕРИТРОЗООНОЗА СВИНЕЙ 

Поживил А. И. 

Национальный аграрный университет, г. Киев, Украина 

В эпизоотологии инфекционно-инвазионной этиологии прои:юшли кардинальные измене

ния. Ряд болезней, которые в недалеком прошлом вызывали эпизоотии, ликвидированы или све

дены к минимуму. В настоящее время увеличилось количество ассоциативных заболеваний, в со

став которых входят гельминты, условно-патогенная и патогенная микрофлоры, грибы, простей

вше, что зависит от многих причин (технологии содержания и кормления животных, сезона года, 

возраста и др.) [ 1, 2, 5]. Несвоевременное и некачественное проведение хозяйственных и ветери
нарно-санитарных мер благоприятствует изменению "апробированных" эволюцией экосистеw 

11ропорции и численности паразитов, что благоприятствует вспышке "сарайных" и остро проте· 

кающих инфекционных и инвазионных заболеваний [4]. 
Наши наблюдения и исследования поголовья свиней в хтяйствах свидетельствуют, что у жи

вотных при заболеваниях органов пищеварения и дыхания постоянно выявляются паразитоцснозы в со

ставе гельминтов (Ascaris suis, Trichuris suis, Oesophagostomum deпtatum, Metastrongylus Sp., Strongyloides 
ransomi), нростейших (эймерии и изоспоры), условно-патогенной и патогенной микрофлоры, грибов. В 
последние пять лет мы обратили внимание на обнаружение у свиней недостаточно изученого возбудите

ля Eperitrozoon suis, Splitter, 1950 (семейство Haemobarthonellaceae, род Mycoplasmatales, класс Mollicutes 
Dijakonov, 1973), который в составе паразитоценозов проявляет выраженную патогенность и вирулент-
1юсть, на что обращают ряд исследователей [3, 6, 7]. 
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Источником возбудителя эперитрозооноза являются свиноматки (состояние премуниции), 

у которых при стрессовых ситуациях заболевание проявляется в острой форме аrалактией, метри

том, маститом, повышением температуры тела, отсутствием аппетита. 

Заражение поросят происходит при родах (заглатывание слизи и крови), передаче 

возбудителя трансмисивно, оперативных вмешательствах при нарушении правил асептики и 

антисептики. Симптомы эперитрозооноза у поросят проявляются в течение первой-второй недели 

после рождения внезапным значительным повышением температуры тела, слабостью, признаками 

анемии, же~пушностью слизистых оболочек и кожи. Животные быстро худеют, появляется 

слабость тазовых конечностей. 

Со временем температура тела снижается без медикаменто:шого влияния и процесс пере

ходит в хроническую форму. 
Под влиянием стрессовых ситуаций болезненный процесс обостряется, что особенно часто 

наблюдается у поросят после отъема. Они прогресивно отстают в росте и развитии, интенсивно 

растет щетина, проявляется гипокератоз в области ушей, брюха, тазовых конечностей, отмечаются 

некрозы кончиков ушей и хвоста. 

Диагноз на эперитрозооноз у свиней подтвержден гематологическими исследованиями. В 

мазках крови из 11ериферических сосудов уха и окрашенных по Май Грюнвальду, выявляются 

возбудители чаще коковидной формы на поверхности эритроцитов и реже в плазме крови. При 

остром процессе поражение эритроцитов достигает 80-100%. Количество эритроцитов уменьшает
ся (до 2,58 ± 0,36 Т), глюкозы (до 1 ,64±0,21 Ммоль/л), увеличивается содержание билирубина (до 
29,12 ± 1,26 Ммоль/л). уменьшается содержание в эритроцитах гемоглобина (до 51,52 ± 0,98 г/л). 

Обнаруживаются нарушения белкового, водно-солевого и других обменов веществ. О 

снижении природной резистентности организма свидетельствует снижение показателей БАСК, 

ФА, УФ, лизоцимной активности. 

У больных животных эпсритрозооно:юм отмечается дисбактериоз, который в послс)1.ую

щс\1 усугубляется при наличии гельминтозов и протозоозов. 

Таким обрюом, необходимо отметить, что Е. sшs играет ведущую роль в развитии 

паразитоценозов свиней. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЪЮГ АТА ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И ФЛУОРОХРОМА ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИММУНОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Полоз А.И. 

РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси» 

Известные способы бактериологической и серологической диагностики туберкулеза чело

века и животных, включающие в себя посев биоматериала на плотные или жидкце питательные 

среды, идентификацию выросших культур по морфологическим, культуральным, биохимич.еским, 
антигенным, патогенным свойствам или по наличию специфических участков ДНК дороги, тре

буют значительных затрат времени (до 3 месяцев), их эффективность низка. Чрезвычайный поли-
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