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Введение

Бруцеллез — антропозооиозпая инфекционная болезнь — изве
стен давно, по еще сегодня ом является большой проблемой, особен
но Казахстана, с его обширными отгонными выпадами и много
миллионным поголовьем сельскохозяйственных и диких животных.

Изучение бруцеллеза и плановая борьба с ним в Казахстане на
чалась с 1935 г., но несмотря на это, бруцеллез до сих пор остается 
довольно распространенным заболеванием, как среди сельскохозяй
ственных животных, так и среди населения. Современные противо- 
бруцеллезные мероприятия, хотя и позволили добиться значитель
ных успехов в снижении заболеваемости бруцеллезом среди людей 
(Беглова, 1964) и сельскохозяйственных животных (Коломакии, 
1964), но полностью разрешить поставленные задачи не удается.

За последние годы в Казахстане возросла пор аже ни ость круп
ного рогатого скота бруцеллами вида мелитеизис в тех хозяйствах 
и районах, где крупный рогатый скот имеет на отгонных пастби
щах постоянный контакт с овцами. Так, по данным К. С. Омарова, 
1948; Г. А. Коломакина, 1961; М. М. Ремеицовой, Г. А. Коломакина, 
К. В- Ивановой, 1965, из абортированных плодов коров выделяются 
культуры бруцелл вида мелитеизис от 21,2 до 34,8%.

Вызывает обоснованную тревогу также и выявление больных 
бруцеллезом животных в хозяйствах ранее благополучных по этой 
инфекции или там, где бруцеллез был ликвидирован. Только в 
1963 г. в. республике было выявлено 23 новых, неблагополучных 
пункта по бруцеллезу овец (Иванова, 1964).

Упорная многолетняя, но недостаточно успешная борьба с бру
целлезом, по-видимому объясняется тем, что Многие вопросы пол
ностью не разрешены. В частности, учение Е. И. Павловского и 
И. Г. Галузо, о возможности существования природных очагов 
бруцеллеза, остается пока дискуссионным и требует дальнейших 
исследований в различных климато-географических зонах.

Широкое распространение бруцеллеза в Казахстане среди сель
скохозяйственных животных, наличие миграции бруцелл с одного 
вида сельскохозяйственных животных на другой, а также и на ди
ких животных (Ременцова, 1962), указывает на необходимость бо
лее глубокого изучения пораженное™ бруцеллезом охотничье-про- 
мысловых животных и их роли -в эпидемиологии и эпизоотологии;
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этой инфекции. Если учесть, что Казахстан по заготовкам мяса 
диких копытных занимает первое место в Советском Союзе, а по 
продаже государству пушнины второе (Слудский, 1962), то акту
альность этой проблемы станет очевидной-

Ые менее важное значение в заготовках пушнины имеет клеточ
ное звероводство, которому уделяется большое внимание, как мяг
кому золотому фонду нашей страны на международном рынке.

Массовая заготовка мяса и пушнины промысловых животных 
обуславливает широкий контакт охотников и профессиональных 
рабочих с промысловыми животными. Поэтому при обработке 
инфицированных бруцеллезом животных возможно заражение лю
дей.

В связи с этим нами были поставлены на разрешение следующие 
(вопросы:

Изучить степень пораженности бруцеллезом промысловых жи
вотных в естественных и искусственных (клеточное содержание) 
^слов и ях оби т аии я.

Выяснить влияние сельскохозяйственных животных, больных 
бруцеллезом, на поражениость этой инфекцией охотничье-промыс
ловых животных в различных климато-географических зонах Ка
захстана, главным образом, в местах отгонного животноводства.

Определить культуры бруцелл, выделенные от охотаичье-лро- 
мысловых животных, и выяснить являются ли они местной формой 
или представляют новую эколого-географическую разновидность, 
как это было установлено у зайцев в Казахстане, в районах Край
него Севера — у северных оленей, в пустынных районах США — у 
диких крыс.

Изучить эпизоотологическое состояние по бруцеллезу зверо
ферм — «утилизационных» цехов по переработке отходов животно
водческой продукции; установить источники бруцеллезной инфек
ции и их возможную эпидемиологическую роль.

Актуальность изучения поставленных задач определяется слож
ностью эпидемического и эпизоотического процесса в очагах, кото
рые трудно поддаются контролю.

Для решения поставленных задач был использован ряд мето
дов: комплексно-серологический, бактериологический, биологиче
ский, эпизоотолого-эпидемиологический и гистологический.

Наши суждения, выводы и рекомендации основаны на резуль
татах, полученных при исследовании 15 видов охотничье- и клеточ
но-промысловых животных (6105 особей): комплексно-серологиче
ским методом — 5735, а биологическим и бактериологическим — 
1713 животных- Было изучено также 24 культуры бруцелл, выде
ленных от пяти видов промысловых животных (ондатры,, пород, се
ребристо-черных лисиц, голубых песцов и маралов). -

При изучении бруцеллеза у промысловых животных нами про
анализировано эпизоотологическое состояние по бруцеллезу сель
скохозяйственных животных и заболеваемость населения по данным
4



соответствующих учреждений за последние 10 лет. Учтен пнтнлет- 
ний план развития звероводства в Казахстане.

При выполнении настоящей работы большую помощь нам ока
зывали специалисты звероводческих, мараловодческих хозяйств и 
казпотребкооперации. Консультации по специальным вопросам ди
кой фауны мы получали от научных сотрудников института зооло
гии АН Казахской ССР А. А. Слудского и Е. И. Страутмана. В сбо
ре материала принимал участие эпидемиолог нашего отдела С. И. 
Рыбалко. Всем им мы выражаем самую сердечную благодарность 
за оказанную помощь.

Материал и методика работы

Материалом для исследования служили охотничье- и клеточно- 
промыслововые животные- Охотпичье-прймыеловые животные добы
вались в Алма-Атинской, Джамбулской, Западпо-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской и Кустанапскон областях в сроки, установ
ленные Государственной охотничьей инспекцией, а клеточные па 
звероводческих фермах.

Исследовались: сыворотка крови, лимфатические узлы, парен
химатозные органы и костный мозг. Животные для исследова
ния отбирались, в первую очередь, по результатам реакции Хсддль- 
сопа (РХ), которая ставилась по месту добычи животных. При 
анализе серологических реакций она учитывалась только в тех 
случаях, когда совпадала с другими серологическими реакциями.

Первичная обработка материала проводилась на месте, в усло
виях работы экспедиции, а окончательная — в стационарной лабо
ратории. Материал исследован комплексно: серологически (РХ, РА, 
РСК), бактериологически, биологически и эпизоотолого-зпидемио- 
логически в соответствии с существующими методиками.

Агглютинины в крови здоровых грызунов и хищных, как извест
но, отсутствуют в разделении сыворотки крови 1:3, а у копытных - 
1:8 (Зорин, 1938; Любашепко, 1952; Давыдов, 1961, 1964) поэтому 
мы принимали за патологический титр при постановке реакции аг
глютинации у пушных зверей, разведения сыворотки крови 1:10 
(4+) и выше, у копытных — 1:25 (4 + ). Реакция агглютинации в 
указанных разведениях (2+ и 3 +  ) учитывалась при ее совпадении 
с реакциями РСК и Хеддльсона.

В связи с тем, что микробы бруцелл и туляремии близки по ан
тигенной структуре и у них часто наблюдаются перекрестные реак 
ции агглютинации (Иванов, 1957; Олсуфьев, 1960; Михов, 1961), мы 
проверяли все сыворотки крови от пушных зверей, давшие положи
тельные реакции на бруцеллезный антиген с туляремийньш анти
геном.

Реакцию связывания комплемента в разведении сыворотки 
1 ; 10 + + + + и 1 : 10 " + " мы считали положительной при безупречных 
контролях.

В связи с высказыванием Авецци и Гунелла (Ауегг1 е! СипеНа,
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1953) о .возможности перекрестных реакций Ку-антигена с антите
лами Вг. теШепз1з и обратной реакции, были проверены положи
тельные сыворотки к бруцеллезному антигену по РСК от всех в,д- 
дов промысловых животных с Ку-аитигеном по методике, предло
женной П. Ф. Здродовским и И- Е. Голиневич (1956).

Сыворотки крови от биопробных свинок, зараженных материа
лом от промысловых животных, которые отрицательно реагировали 
по серологическим реакциям, но давали положительную пробу 
Бюрне, исследовались реакцией агглютинации па выявление «бло
кирующих» антител по методу Винера (\Ушег, 1944).

В качестве подопытных животных использовались морские свин
ки, предварительно проверенные на спонтанный бруцеллез, а так
же белые мыши.

Для биопробы готовилась суспензия из кусочков паренхиматоз
ных органов, лимфатических узлов и костного мозга от 5—6 мелких 
животных (одного вида) или трех крупных. Суспензия вводилась 
морской свинке подкожно в область правого паха в объеме 1 
2 мл, а белой мыши — 0,5—1,0 мл.

Культуры бруцелл, выделенные от промысловых животных в ес
тественных условиях предварительно изучались па принадлежность 
их к роду бруцелл сразу же после получения в чистом виде.

Полная идентификация культур проводилась в лаборатории 
бруцеллеза Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии 
под руководством профессора Е. С. Орлова и ст. науч. сотрудника 
Г. С. Заседателевой- Антигенная структура культур с. типовыми 
монорецепторными сыворотками изучалась в диагностической ла
боратории Государственного научно-контрольного института вете
ринарных препаратов под руководством профессора М. М. Иванова.

Культуры бруцелл с признаками диссоциации (проба с трипа- 
флавином термоагглютинация и проба Уайт и Вильсона) были 
предметом специального изучения.

В качестве, контроля брались международные референтные, 
штаммы бруцелл (Вг. аЬоНий 544, Вг. теШеизш 16 М., Вг. зигз 
1330).

Результаты исследования охотничье-промысловых животных

За 1962—1964 гг. на территории Казахстана было исследовано 
2864 животных, относящихся к 12 видам. Все животные добыты 
вне населенных пунктов, главным образом на отгонных участках 
животноводства.

Места, на которых добывались животные, по ландшафту были 
разные: начиная от полупустынь с барханными песками Западного 
Казахстана и кончая высокогорными альпийскими лугами Алма- 
Атинской и Восточно-Казахстанской областей-

Анализ исследований указывает на то, что многие виды охот
ничье-промысловых животных вовлечены в эпизоотологическую 
цепь бруцеллезной инфекции (табл. 1) и, по-видимому, могут стать
6
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источником эой инфекции как для человека, так и для сельскохо- 
зяйственных живот.ных.

Серологические реакции с сывороткой крови у зайцев-русаков 
и у малых сусликов, добытых в Западном Казахстане в районе бе- 
лополынно-тинчаковых степей и барханных песков, оказались по
ложительными па бруцеллез, соответственно, в 3,3 и 6,1% случаев; 
сурки, добытые летом в горах Джунгарского Алатау на участках 
с отметкой 1400-1800 м над ур. м., имели положительные реак
ции — в 4,3%; ондатра, выловленная из озер Алакольской котлови
ны, находящихся в зоне северных полупустынь центральной части 
восточного Прибалхашья — в 1,6%; маралы из Катон-Карагайско- 
го и Всрх-Катопского маралосовхозов, расположенных в горах Ма
лого Алтая с отметкой более 2000 м . над ур. м. — в 13,4%; сайгаки, 
отстреленные в Джамбулокой области в местах бугристо-грядовых 
песков Муюнкумов и в южной части пустыни Бет-Пак-Далы, а так
же в полупустынной зоне Тургайского плато Кустанайской обла
сти — в 1,7% случаев.

Наши исследования показали, что бруцеллез среди обследован
ных видов охотничье-нромысловых животных регистрируется во 
всех зонах Казахстана, независимо от ландшафта и высоты ме
стности над уровнем моря.

Путем биопроб с материалом от охотничье-нромысловых живот
ных па морских.свинках выделено три культуры бруцелл: две — от 
ондатры — в 1962 г. и одна от маралов в 1963 г. Культура № 178, 
получения от ондатры, находилась в состоянии диссоциации.

Выделенные культуры от этих видов животных по культурально- 
морфологическим, тинкториальным, биохимическим (отношение к 
сахарам), антигенным и синсибилизирующим свойствам не отлича
ются от эталонных штаммов бруцелл, хотя они -были несколько 
крупнее их-

Дифференциальный анализ показал (табл. 2), что культуры бру
целл, полученные от ондатры и маралов, несмотря на различное 
географическое происхождение, оказались идентичными (за исклю
чением вирулентности) по их потребности в углекислоте, продукции 
сероводорода, редукции анилиновых красок, росту на средах с пе
нициллином (исключение — культура № 178), по уреазной и ката
лазной активности, а также по реакциям с моноспецифическими сы
воротками и лизабильности их фагом «Тб».

По всем этим свойствам изучаемые культуры имели сходство с 
эталонным штаммом Вт. зшз и по новой таксономической таблице 
ВОЗ были отнесены к виду.Вг. шиз биотип 1.

По литературным данным Вт. зшз биотип 1 — новая разновид
ность для теплокровных животных Казахстана (за исключением 
домашних свиней) и редкость для Советского Союза.

Сделать вывод о том, какой вид животных стал источником ин
фекции для ондатры трудно. Возможно, Вг. зшз биотип 1 —, выде
ленная от ондатры, была завезена из Северной Америки (где этот
8



Дифференциация культур бруцелл, выделенных от ондатры и маралов
Таблица 2
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источником эой инфекции как для человека, так и для сельскохо
зяйствен мы х ж Квотных.

Серологические реакции с сывороткой крови у зайцев-русако» 
и у малых сусликов, добытых в Западном Казахстане в районе бе- 
лонолынно-тинчаковых степей и барханных песков, оказались по
ложительными на бруцеллез, соответственно, в 3,3 и 6,1% случаев; 
сурки, добытые летом в горах Джунгарского Алатау на участках 
с отметкой 1400—1800 м над ур. м., имели положительные реак- 

р 4.3%; ондатра, выловленная из озер Алакольской котлови- 
......... пппллпуг.тынь центральной части

По всем этим свойствам ___
эталонным штаммом Вг. зшз и по новой таксономической т а о л и ц с  
В,03  были отнесены к видуВг. зшз биотип 1.

По литературным данным Вг. зшз биотип I — новая разновид
ность для теплокровных животных Казахстана (за исключением 
домашних свиней) и редкость для Советского Союза.

Сделать вывод о том, какой вид животных стал источником ин
фекции для ондатры трудно. Возможно, Вг. зшз биотип 1 —, выде
ленная от ондатры, была завезена из Северной Америки (где этот
8

вид широко распространен), в период расселения этих животных в 
Советском Союзе.

Исключительная устойчивость бруцелл к влиянию неблагопри
ятных факторов внешней среды, и способность их длительное время 
сохраняться в почве и воде, а также широкие возможности выделе
ния и передачи могли оказать влияние на длительное поддержание 
активности очага бруцеллезной инфекции в популяции, о чем гово
рят положительные серологические реакции у ондатры.

Наше мнение подтверждается выделением из организма ондат
ры в одном случае высоковирулентного штамма (№ 150), а во вто
ром — (№ 178) диссоциированного, который после пассажа на мор
ской свинке при идентификации был отнесен к виду Вг. зшз. При 
двукратном пассировании через организм морских свинок штаммы 
№ 150 и- 178 не изменили основных видовых свойств.

Не исключается возможность контактного заражения ондатры 
и от сельскохозяйственных или диких животных. Возбудитель же 
бруцеллеза, пройдя через организм одного или более нетиповых 
хозяев, мог изменить свои видовые свойства.

В подтверждение этого существуют многочисленные сообщения 
отечественных и зарубежных исследователей, изучавших миграцию’ 
бруцелл на ,нетиповых хозяев.

Независимо от того, как решится вопрос об источнике инфек
ции у ондатры, результаты наших исследований показывают, что 
ондатра вовлекается в круг циркуляции заразного начала и может 
стать источником инфекции как для других видов животных, так и 
для человека. Тем более, что культура бруцелл от этого вида зверь
ков способна вызвать генерализованную инфекцию у морских сви
нок .в дозе 10 м. т.

Установленный факт бруцеллоиосительства у ондатры представ
ляет большой научно-практический интерес и требует дальнейших 
более углубленных исследований и экспериментальных наблюде
ний.

Не менее серьезный интерес представляет и выделение культуры 
Вг. зшз биотип 1 от маралов.

Отсутствие очагов бруцеллеза домашних свиней в зоне разведе
ния маралов указывает на то, что возможно источником заражения 
для маралов послужили овцы или крупный рогатый скот, которые 
являются случайными обитателями заповедников. Бруцеллы, миг
рировавшие на маралов и попав в новые условия, могли приобрести 
иные свойства, которые не изменяются при пассаже через организм 
морских свинок.

Можно предположить, что заражение маралов произошло давно, 
так как еще в 40-х годах в Катон-Карагайском маралосовхозе 
М. П. Любимов за три летних месяца установил у маралух в двух 
случаях мертворождение и в двух — внутриутробную гибель плода 
(Митюшев, 1950), но этиология абортов осталась не выясненной- Не
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вид широко распространен), и период расселения этих животных в 
Советском Союзе.

Исключительная устойчивость бруцелл к влиянию неблагопри
ятных факторов внешней среды, и способность их длительное время 
сохраняться в почве и воде, а также широкие возможности выделе
ния и передачи могли оказать влияние на длительное поддержание 
активности очага бруцеллезной инфекции в популяции, о чем гово
рят положительные серологические реакции у ондатры.

Наше мнение подтверждается выделением из организма ондат
ры в одном случае высоковирулентного штамма (№ 150), а во вто- 
|ш «   (МЬ 17Я> лиссонимнованного, который после пассажа на мор-
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иные свойства, которые не изменяются при пассаже черед ир. ап„™ 
морских свинок.

Можно предположить, что заражение маралов произошло давно, 
так как еще в 40-х годах , в Катон-Карагайаком маралооовхозе 
М. П. Любимов за три летних месяца установил у маралух в двух 
случаях мертворождение и в двух внутриутробную гибель плода 
(Митюшев, 1950), но этиология абортов осталась не выясненной- Не



исключено, что описанные случаи мертворожденна имели бруцел
лезное происхождение.

М. М. Иванов, Л. В. Кириллов и Р. И. Колесникова (1962) на 
основании изучения антигенной структуры бруцслл пришли к выво
ду о том, что их классификация может быть полностью сведена к 
двум, строго определенным видам: теШеп815 и Ьоу1з . Источником 
бру: еллеза датского варианта зшз послужили, по их мнению, бру- 
целлы вида теШегЫз, а для американского — бруцеллы вида Ьо-
У13.

Если принять во внимание высказывание этих авторов, то источ
ником заражения для маралов послужил крупный рогатый скот. 
Это предположение подтверждается вирулентностью культуры, вы
деленной от мараллов, которая обуславливает генерализованную 
ипфекгию у морских свинок в дозе 100 м. т. Однако по одной куль
туре, полученной от маралов, нельзя судить, является ли данная 
разновидность Вг- зшз биотип 1 одним видом, параяитируемым 
в стадах маралов, или среди них есть и другие виды бруцелл.

Если учесть, что роды и аборты у маралух происходят в зарос
ших растительностью, скрытых местах парков, то можно предста
вить какой бывает диссеминация бруцеллезной инфекции на выпа
сах заповедников. Поэтому возможно, что бруцеллезная инфекция 
среди маралов укоренилась давно и имеет самостоятельное течение, 
независящее от сельскохозяйственных животных так же, как это 
имеет место среди северных оленей. Этот вопрос требует специаль
ных исследований.

При исследовании 63 охотников и подсобных 'рабочих положи
тельные реакции на бруцеллез получены в 14,4%; клинические сим
птомы, характерные для бруцеллеза, установлены' у двух человек. 
Возможно, заражение охотников произошло во время разделки ту
шек промысловых животных. Наши предположения соответствуют 
наблюдениям А. Н. Гудошник (1959), И. И. Черненко (1961), 
М. М. Ременцовой (1962), Пинигина (1965), Б. Е. Хинтрей, Р. Н. 
Филип, Д. Е. Мейнард (НипИеу, РЫНр, Маупагф 1963).

Таким образом, литературные данные и результаты собствен
ных исследований охотничье-промысловых животных указывают на 
то, что опасность заражения людей и домашних животных через 
контакт с ними и с продуктами от них существует и этим, по-види
мому, объясняется появление очагов бруцеллеза в местах, ранее 
благополучных по этой инфекции.

Результаты исследования клеточно-промысловых животных

Обследование клеточно-промысловых животных было проведено 
на четырех зверофермах Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской 
областей- Две зверофермы принадлежали совхозно-кооперативному 
сектору, одна — Алма-Атинскому облпотребсоюзу и одна — Бал
10

хашскому ондатровому хозяйству. Материал собирался во время 
массового промысла.

Анализ серологических исследований сывороток крови от 3086 
клеточно-промысловых животных (табл. 3) и эпизоотологичес.кого 
состоялия хозяйств, обеспечивающих зверофермы животноводче
ской продукцией, указывает на то, что распространению бруцелле
за на зверофермах способствовало широкое распространение этой 
инфекции среди сельскохозяйственных животных и нарушение са
нитарно-ветеринарного режима на зверофермах. Причем, поражеи- 
иость зверей бруцеллезом на зверофермах совхозно-кооперативно
го сектора и Балхашского ондатрового хозяйства имеет относи
тельно более высокие цифры, чем на звероферме Алма-Атинского 
облпотребсоюза (табл. 3), что следует объяснить прежде всего на
рушением санитарно-ветеринарного надзора при использовании жи
вотноводческой продукции на корм зверям. Так, па зверофермах 
совхозно-кооперативного сектора основу рациона для зверей со
ставляют мясо павших и выбракованных животных, главным обра
зом, овец без термической обработки, а на Уш-Жарминской зверо
ферме, кроме того, используются тушки четырех- -дневных ягнят из 
неблагополучных по бруцеллезу каракулеводческих хозяйств. На 
звероферме Облпотребсоюза в основе рациона для зверей были 
субпродукты мясокомбината и частично мясо ослов, бруцеллез у 
которых при выборочном обследовании (103 голов) не установлен.

При комплексно-серологическом исследовании 241 норки, 17 
(7,0%) из них дали положительные результаты по реакции Хеддль- 
соиа, Райта и РСК в титрах от 1 :20 до 1 :640. Высокая поражен- 
иость порок бруцеллезом отмечается особенно у маточного пого
ловья, выбракованного по причинам яловости, абортов или рождения 
нежизнеспособных щенков. Так, из 33 выбракованных самок поло
жительно реагировали по серологическим реакциям 9 (27,2%), в то 
время как остальные 208 сывороток от молодняка оказались поло
жительными в 3,8% случаев.

При исследовании 2021 серебристо-черных лисиц у 207 (10,2%) 
получены положительные реакции в титрах от 1 : 10 до 1 : 160, а из 
823 исследованных голубых песцов — у 38 (4,6%) в титрах от 1 : 10 
до 1 :20. Реакция Хеддльсона у всех видов животных давала поло
жительные результаты в титрах 1 : 400 — 1 : 800.

Путем бионроб из группы выбракованных зверей (яловость, 
.аборты, мертворожденные щенки) выделено 16 культур бруцелл- В 
том числе: 4 культуры от норок, 7 — от серебристо-черных лисиц и 
5 — от голубых песцов. Кроме того, 5 культур бруцелл выделены 
от норок бактериологическим методом (непосредственным высевом 
материала на питательные среды).

Культуры бруцелл, выделенные от клеточно-промысловых жи
вотных, в соответствии с новой классификацией отнесены к виду вг. 
теШеп’зщ биотип 1, 2 и 3.
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При анализе результатов исследований клеточно-промысловых 
животных установлено, что из обследованных видов животных наи
более чувствительны к бруцеллезу норки. Это подтверждается бо
лее высокими титрами серологических реакций, резко выраженны
ми паталого-анатомическими изменениями во внутренних органах и 
возможностью высева культуры бруцелл непосредственно из орга
низма. Все выделенные культуры бруцелл от норок имели гладкую 
8-форму и способны были вызывать генерализованную инфекцию 
у морских свинок в дозе 10 м. ,т.

Серебристо-черные лисицы и голубые песцы в наших исследова
ниях оказались значительно резистентными к бруцеллезу. Их отно
сительная устойчивость к этой инфекции заключается в более низ
ких агглютипационных титрах серологических реакций, отсутствии 
видимых патолого-анатомических изменений во внутренних орга
нах, а культуру бруцелл удается выделить только путем биопробы.

Культуры бруцелл, выделенные от серебристо-черных лисиц и 
голубых песцов, в большинстве случаев (10 культур из 12) имели 
признаки диссоциации, обладали пониженной вирулентностью и 
агглютинабильностыо, но сохраняли основные видовые свойства. 
Только две культуры из 12 имели гладкую 5-форму и высокую 
степень вирулентности. Культура от голубых песцов вызывала гене
рализованную инфекцию у морских свинок в дозе 10 м.т., а у се
ребристо-черных лисиц — 100 м. т.

Из диссоциированных культур бруцелл, полученных от клеточ
но-промысловых животных, при пассаже через организм морских 
свинок, 7 культур реверсировали в неустойчивую 5-форму, 3 куль
туры были апатогеииыми для морских свинок.

Мы считаем, что процесс изменчивости бруцелл порядка дис
социации и наличие вариантов Бр. мелитеизис биотип 1, 2 нЗ про
исходит в результате наличия специфического бактериофага в ор
ганизме этих зверей, доказательством которого явилось выделе
ние свободного бактериофага из свежевыделенных диссоциирован
ных культур (Зенкова,1965).

При выявлении степени инфицированное™ обслуживающего 
персонала звероферм оказалось, что около 17% (из 75 исследован
ных) реагировали на бруцеллез положительно. В двух случаях 
установлена эпидемиологическая роль мясопродуктов и в одном — 
зверей. На эпидемиологическую роль клеточно-промысловых жи
вотных указывают также М. М. Ременцова (1962) и Биспинг и Ле- 
лигер (Ш зртд епб ЬоН^ег, 1963). Полученные результаты комп
лексного обследования звероферм дают право считать, что аборты, 
яловость и мертворождение у зверей в условиях клеточного содер
жания могут происходить на почве бруцеллезной инфекции. Кроме 
того, , при нарушении санитарно-ветеринарных правил, зверофермы 
могут стать активными очагами в рассеивании бруцеллезной инфек
ции, главным образом среди обслуживающего персонала.
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Выводы
I- Поражеиность охотпичье-промысловых животных бруцелле

зом в Казахстане зависит от степени пораженное™ сельскохозяйст
венных животных этой же инфекцией, а также от особенностей ве
дении животноводства; она может представлять и самостоятельное 
явление, не зависящее от влияния сельскохозяйственных животных 
(бруцеллез зайцев, сайгаков и, возможно, ондатры).

2. На территории Казахстана впервые установлен бактериологи
чески бруцеллез у маралов и ондатры. Культуры бруцелл, выде
ленные от этих животных, несмотря на их различное видовое и эко
лого-географическое происхождение, оказались идентичными. По 
культурно-биологическим свойствам они отнесены к виду Вг. зиш 
биотип 1. Выделенные культуры не изменяют своих свойств при 
проведении их через организм морских свинок.

3. Поражеиность бруцеллезом сурков-байбаков и зайцев-руса- 
ков установлена серологически (соответственно в 4,3 и 3,3% слу
чаев). Наши исследования сусликов и сайгаков подтвердили дан
ные других исследователей о пораженное™ бруцеллезом этих ви
дов животных. Бруцеллез среди охотпичье-промысловых животных 
наблюдается во всех географических зонах Казахстана и не зави
сит от ландшафта и высоты местности над уровнем моря.

4. Широкое распространение бруцеллеза у сельскохозяйствен
ных животных в некоторых районах Казахстана и нарушение вете
ринарно-санитарного режима стали причинами заноса этой инфек
ции на зверофермы. Источником бруцеллезной инфекции па зверо
фермах являются мясные продукты от мелкого рогатого скота ис
пользуемые для питания зверей.

5. Поражеиность бруцеллезом пушных зверей на обследованных 
фермах высокая. При серологическом исследовании она достигала 
10—12 процентов. Бактериологически выделена 21 культура бру
целл, которые отнесены к виду Вг. теШегшз биотип 1; 2 и 3.

6. Наиболее чувствительны к бруцеллезу порки. Выделенные 
культуры от них находились в 8-форме и обладали всеми свойст
вами группы бруцелл.

7. Культуры бруцелл, выделенные от серебристо-черных лисиц и 
голубых песцов в 80—90% случаев (из числа выделенных), под
вержены изменчивости (порядка диссоциаций) с пониженной ви- 
руслентиостыо и агглютинабильностыо, но с сохранением основных 
видовых свойств.

9. Диссоциированные штаммы бруцелл, выделенные ,0т про
мысловых животных, при пассаже через организм морских свинок 
в большинстве случаев реверсируют в неустойчивую 8-форму, а 
часть их остается алатогенными для последних.

10. При обследовании звероферм бактериологическим и комп
лексно-серологическим методами установлено, что аборты, мертво- 
рождение и яловость среди маточного зверопрголовья происходят 
зачастую на почве бруцеллезной инфекции.
14

II. Установлено заражение бруцеллезом людей на зверофермах 
через мясопродукты и при контакте со зверями во время ухода за 
ними. На некоторых зверофермах поражеиность бруцеллезом об
служивающего персонала достигает 17%.

Рекомендации
1. Для оздоровления звероводческих хозяйств от бруцеллеза не

обходимо в период массового убоя соблюдать строгий отбор пле
менного поголовья путем выбраковки всех абортировавших, проте
стовавших и с патологическими родами самок, а также не работав
ших самцов.

2. В целях предупреждения заноса бруцеллезной инфекции на 
зверофермы следует подвергать всех животных, предназначенных 
на убой — для питания зверей, предварительному серологическому 
исследованию па бруцеллез по РА и РСК и разрешить скармливать 
зверям мясо только тех животных, которые дали отрицательные ре
зультаты по двум этим реакциям. Мясо от животных, положитель
но реагирующих на бруцеллез, надо давать зверям только в варе
ном виде.

3. Категорически запретить ввоз на зверофермы тушек ягнят из 
каракулеводческих совхозов, неблагополучных по бруцеллезу, без 
термической обработки их на местах.

4. Звероводческие хозяйства, как известно, являются «утилиза
ционными цехами» по переработке животноводческой продукции 
низкого качества, поэтому обслуживающий персонал должен быть 
ознакомлен с правилами личной профилактики и бесперебойно обес
печиваться спецодеждой, дезрастворами, мылом и кормовыми лож
ками для раздачи мясного фарша. Ложки после этого надо обез
вреживать дезрастворами или кипячением. Ложки следует изго
товлять из нержавеющей стали или дерева- В каждом шеде должен 
быть умывальник, мыло, полотенце, аптечка.

Санитарно-ветеринарные мероприятия на зверофермах следует 
проводить .в строгом соответствии с инструктивно-методическими 
указаниями но борьбе с бруцеллезом в животноводческих хозяйст
вах.

5. Для предупреждения дальнейшего распространения бруцел
леза в мараловодческих хозяйствах необходимо приступить к изу
чению бруцеллеза у маралов и разработки конкретных мер диаг
ностики и профилактики.

6. При составлении планов противоэпидемических и противоэпи- 
зооти-ческих мероприятий санитарно-эпидемической и ветеринарной 
службами районов должны учитываться и звероводческие, марало
водческие и ондатроводческие хозяйства, как дополнительные по
тенциально-опасные очаги бруцеллезной инфекции. Необходимо 
проводить в этих хозяйствах широкую разъяснительную работу 
среди охотников -промысловиков и профессиональных групп рабочих 
о причинах заражения бруцеллезом, а также мерах личной профи
лактики.



7. При расселении и акклиматизации промысловых животных по 
Казахстану или за его пределами необходимо учитывать эпизото- 
логическое состояние местности или хозяйства в отношении бру
целлеза.

8. При организации мер борьбы с бруцеллезной инфекцией сре
ди населения и сельскохозяйственных животных надо иметь в виду 
не только основные, но и дополнительные источники бруцеллезной 
инфекции, что должно найти свое отражение в новых инструкциях 
по борьбе с бруцеллезом.

9- Находки в свежевыделенных от промысловых животных куль
турах бруцелл свободного бактериофага и инагглютинабильных 
культур дает нам право рекомендовать поиски среди культур, выде
ляемых от данных видов животных высоковирулентных рас бакте
риофага, а также поиски и выделение инагглютинабильных куль
тур бруцелл с закрепленными генетическими свойствами для ис
пользования их в качестве вакцинных штаммов.
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