
· 1986. 1991, 1998). В отдельных хwяйствu в поспедние годы О'IМечается тен
денция 1е рос~узаражевности до:машних копытиыхди.кроцеляозом до 100%; 

Особеивость циркуmщии дикроцелиозной инвазии ~чается в том. 
чrо .поток. инвазии идет· от агроживотиоводческих ценозов к естествеЯВЬIМ 

биоценозам, то есть от домашних :животныХ к ДИ1(Ю( копытным: ( Qlleви. лоси. 
кабаны, косули). ОсиовНЬIМ факrоро:м передачи возбудителей дикроцелиоз
ной внвазии явшпотся пастбища домашиих жввотяых. :куда nocioJ1Н110 захо
дп дикие копьrrные. Последние играют сущесnеввое значение в эпизоото
лоrви дюqкщелиоза. так kaJ( разносят тсу инвазию при миграции.щ Обшир.; 
ныё"iipoelpaЯerDa. · -

Фш:циОЛез диаrиостируется у 20-300.4 крупного рогатого скота И·25-
37% овец. Микр9поп:уляция этой трем:сrrоды поддерживается на достаrоЧно 
высоком уровне (ИИ в агроценозах достигла 75-125 экз.) у одной 0rоби: · 

Наибольшее распростране11Ие фасциолез имеет в хозяйствах Рамоиско
rо. НижиедевИЦl(оrо. Репьевского. Семилукского. Петропавловского и Росс
mаяского районов. Пастбища многих изученных хозяйС'IВ приурочены .к до

линам ре~ низинам, заболоченным ~. весной заливаются паводковы
ми водами. 

Заражеш10сть малого прудовика в природных очагах фасциолезной 
инвазии колебалась от 0,8-3,5 до 30% при максимальной плотности числен
ности от 45 до 87 экз. на квадраmый метр водоема, а интенсивность зара
женноСТ'В спороцистами составила от 1 до 35-45-ти эю., редиями - от l до 5-
щ церкариями- от 75 до 131 экз. (Л. Н. Хицова, И.Д. Шелякин, 1996). 

При таком широком распространении фасциолеза у дефинитиввых и 
промежуrочвых хозяев имеется большая вероятнОСIЪ заражения этой инвази

ей и Человека. 
У блаrородноrо оленя, дикого кабана, лося и косули в природнЪIХ усло

вm диагностируется низкая ЭИ фасциолеза при ИИ 10-15 экземпляров у 
одной особи (В.А.Ромашов, И.Д.Шелякин, 1997). 

Результаты исследований позволяют заюпочить, что дикроцелиоз и 

фасциолез в Воронежской области поражают значительное количество жи
вотных, создают неблагополучную эпизоотолоrическую и эnидемиологиЧе

сtсуЮ сиrуацию и "Iребуют фундаментального изучения и разработки мер 

профилакnu<И и борьбы. 

Y'/IJ( 619: 616. 995. 122: 612.l ): 636.5 
РЕАКЦИИ ПЕРЕАМИРОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТ У КРИПIОГО 

РОГАТОГО СКОТА ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ 

111fJ1ЯКИН И.Д., КУЗЬМИЧЕВА В.И. 
Воронежский госаграрвыйувиверситеr 

Реакции переамироваmш аминоtсИслот явruпотся цеятральВЬiми реак

ЦDUИ азотистого обмена и они mироко распроС'lJlаНены в животных ткаиях. 
, у микроорrаиизмов и растений. Ранее была показана положrrrельная корре-
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пяция между активностью ферменrов. переаминироваmu: и окислительного 
Дезамивировавия в крови крупного рогаrого скота при фасциолезе и уровнем 

.. свобод&ЫХ амimоIСИслот метаболического фона (И.Д. Шелякин, В.Н. Кузьми
. чева. 1996, 1997; В.И. Кузьмичева, И.Д. Шemmm, Н.Г. ДуДJ(ИНа, 1998). 

Исследование проводили в гомогеиатах печени больных фасциолезом и 

здоровых живоrвых. Гомогенаr ткани печени готовили на фосфаmом буфере 

(рН = 7,5) в отношении 100 мг Т1С811И на 1 мл буфера. В.качестве акцепrора 
амивоrруппы nриыеяя.ли а-кеrоглутараr. В качестве субстраrов использовали 

' . а-81!Пп1окислоты. Пробы инкубировали 3 часа при 37 С. Определение rлуrа
:мивовой IСИслоты, образующейся: при nереМииироваиии, проводили меrодом 
:хро:матоrрафии на бумаrе. Белок определяли по методу ЛоурИ. 

. . .. . . Таблица 
Свтез глутаминовой кислОТЬI при переаиинировании аминокислот 

с а-кетоглуrоратом в Юiетках печени коров 

Амииодоноры r овая кислота в :мк 1 мг белка 
Здооовые животные Инвазионные животные 

Аспарагиновая кислота 8,5 8,7 
Аспарагин 6,4 75 
Фениланин 5,6 6,5 
Гистидин 4,7 6,4 
Лейцин 5,8 6,3 
Тиоозин 5,9 6,0 
TpшrrodJaн 4,8 5,5 
Метионин 4,5 4,7 
Валин 3,0 3,3 
Аланин 2,2 2,1 
Аргинин 0,0 0,0 
Лизин \ 0,0 0,0 
Серин 0,0 0,0 
Треонин 0,0 0,0 
Пролин 0,0 0,0 

Как показали наши исследования, в пе11:ени здоровых и пораженных 
фасциолезом животных происходит переаминирование аспарагиновой кисло
ты, аспарагина, фенилаланина, гистидина, лейцmfа, тирозина, триптофана, 
ме-mонина, валина и аланина с а-кетоrлутаровой кислотой с образованием 

глутаминовой кислоты (таблица). Наиболее интенсивное образование глута
миновой кислоты происходит при переаминировании аспарагиновой кислоты 

и аспарагина с а-кетоглуrаратом у пораженных живоnrых. Активными ами

нодонорами в этой реакции также являются фенилаланин, гисцин, лейцин. 

Слабее всего реакция переаминирования протекает между аланином и а
кетоrлуrаратом. Оrмеченый шпенсивны\i синтез глутаминовой кислоты у 
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коров, больных фасциолезом, свидетельствует о функциональном изменении 
клеток печени с усилением процессов переаминирования и самообновления 
белков в них, как ответная реакция на заболевание. Такие аминокислота, как 
аргинин, лизни, серин, треонин и пролин в условиях наших опытов не всту
пает в реакцию переаминирования с а-кетоглутаратом.

Таким образом, полученные нами данные по процессам переаминиро
вания в клетках печени крупного рогатого скота при фасшюлезе можно ис
пользовать в качествебиохимйческого теста в вопросах диагностики и лече
ния фасциолеза домашних животных.

УДК 619:616.993.1

К ПРОБЛЕМЕ КРИПТОСПОРИДИОЗА ЖИВОТНЫХ

ЯТУСЕВИЧ А.И., САВЧЕНКО В.Ф., НЕСТЕРОВИЧ С.Г., ТРУХАН С.А., 
БОРОДИН Ю . А,
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

Криптоспоридиоз - протозойная зоонозная болезнь сельскохо
зяйственных животных, птиц и человека, характеризующаяся поражением 
желудочно-кишечного тракта, легких, бронхов, трахеи, органов иммунной 
системы, желчных протоков, нарушением процессов пищеварения и всасы
вания в кишечнике, приводящие к развитию поносов, бронхитов, пневмоний, 
иммунодефицигам и обезвоживанию организма.

Микроорганизмы из рода Cryptosporidium, обнаруженные в желудке 
мышей, впервые описал J.Clarke в 1S95 году и назвал их swarm spores. 
E.Tyzzer в 1907 году выявил этих простейших при гистологическом исследо
вании желудка мышей.

Огромный рост интереса к изучению криптоспоридий отмечался после 
обнаружения их у человека. Первый случай криптоспоридиоза описан у 
трехлетней американской девочки с симптомокомплексом диспепсии (Nime 
I. et al., 1976). Большое значение в изучении криптоспоридиоза имело обна
ружение .его возбудителей у людей с синдромом приобретенного иммуноде
фицита (СПИД). Имеются сообщения о случаях заболевания криптоспори- 
диозом людей с нормальной иммунной системой. Криптоспоридии установ
лены у млекопитающих, птиц, рептилий и рыб (Levine N., 1984). В результа
те возбудитель признан причиной энтеритов и диареи у животных многих 
видов и человека (Бейер Т.В., 1986). На территории Республики Беларусь 
криптоспоридии обнаружены у телят, ягнят, поросят, мышей и крыс, кроли
ков и цыплят (ЯтусевичА.И., 1998).

Анализ морфологии и ультраструктуры, а также жизненного цикла 
Cryptosporidium позволили отнести этих паразитов к кокцидиям сем. Crypto- 
sporidiidae. В настоящее время описано 20 видов криптоспоридий (Levine N., 
1984). Однако ревизия рода Cryptosporidium привела к уточнению видов, ко
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