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ОНЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность 'гемы. Решениями ХХП съезда КПСС на 1981-1985 
годы намечен дальнейший рост производства продукции животновод
ства, повышение продуктивности скота и птицы в целях более пол
ного удовлетворения потребностей в с е г о ■населения в высококаче
ственных и разнообразных продуктах питания, а промышленности -  
в сырье. Довести среднегодовое производство мяса до 17-17,5 млн, 
тонн (в убойном в е се ), молока до 97-99 млн.тонн, яиц не. Менее 
чем до 72 млрд.штук и шерсти -  470-480 тыс.тонн. ■ '

В современных условиях, в связи с переводом овцеводства на 
промышленную основу, в силу изменившихся условий содержания и', 
кормления, необходимо учитывать возможность широкого распростра
нения гельминтозов, снижающих продуктивность и вызывающих гибель 
овец.

Гельминты, развиваясь в организме овец, как биологические 
раздражители оказывают патогенное действие, проявляющееся в раз
нообразных формах, зависящее от биологических процессов, проис
ходящих в период развития возбудителя и от защитных свойств ор
ганизма животного. В формировании патологического процесса при 
целом ряде гельминтозов большую роль играют аллергические реак
ции замедленного и немедленного типа (Ершов, Наумычева, 1966; 
Ершов, 1971,1976; Лейкина, 1970,1973,1975; Корчагова, 1977), 
проявление которых находится в прямой зависимости от иммунного 
состояния и возраста животных (Наумычева, 1976; ДауГалиева, 
1979).

При изучении патогенного действия гельминтов на организм 
определенное значение имеет установление массы животного, на ди
намике изменения которой отражаются патологические и имаднологи- 
ческйе сдвиги организма: морфологический состав крови, актив
ность ферментов, иммунологические реакции и прочее.

Изучение развития физиологических закономерностей, лежащих 
в основе взаимодействия гельминта и хозяина, остается актуальной 
проблемой. Особо важный интерес представляет изучение Закономер
ностей иммунологических и патологических Процессов, Возникающих 
в организме овец при одновременном паразитировании нескольких
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видов гельминтов и в этой связи, большое научно-практическое 
значение имеет разработка методов серологической и аллергиче
ской диагностики и изыскание средств неспецифической профилак
тики гельминтозов овец.

Цели и задачи исследований. На разрешение были поставлены 
следующие задачи:

1 , Определить функциональные, иммунологические и аллергиче
ские измерения при моно- и полиинвазиях (отронгиловдозе, гемон- 
Хозе, нематодирозе, маршаллагиозе).

2 . Изучить влияние гистаглобулина и матилурацила на резис
тентность организма животных при кишечных' стронгилятозах.

' Научная новизна и практическая ценность работы. Впервые 
проведено глубокое изучение патологических,, иммунологических и 
аллергических процессов, при полиинвазиях (стронгилоидозе , г е -  
монхозе, нематодирозе, маршаллагиозе), 4 .

Впервые показана диагностическая ценность реакции длитель
ного связывания номгоюмента (РДСК) при диагностике названных 
выше гельминтозов. Эта реакция достаточно чувствительна, специ
фична и может быть применима для ранней диагностики гельминто
зов о использованием приготовленных нами антигенов методом оз 
вучивания,

Впервые при кишечных стронгилятозах испытаны препараты 
(гистаглобулин и метилурацил), повышающие неспецифическую ре
зистентность й иммунобиологическую реактивность организма хо
зяина; Установлено, что они предохраняют животных от заражения 
кишечными стронгилятозами в течение длительного времени. Эти 
препараты испытаны в широком производственном опыте и внедрены 
в двух хозяйствах Алма-Атинской области.

Объем работы. Диссертация изложена на 140 страницах маши
нописного текста, "Иллюстрирована 3 рисунками, 9 таблицами, 16 
приложениями, 2 актами производственного испытания, 2 актами, 
внедрения, методическими рекомендациями. Состоит из введения, 
трех глав с выводами, обсуждения, общих выводов, практических 

'предложений и списка использованной литературы, включающего 140 
источникой, в том числе 106 отечественных.
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены на:
1. Научной конференции молодых ученых Казахского научно- 

исследовательского ветеринарного института НО ВЛОХНИЛ. Алма- 
Ата, Т977.

2. Первой научной конференции молодых ученых ВО ВАСХНИЛ, 
посвященной 60-летию Великой Октябрьской Социалистической рево
люции. Алма-Ата, 1977.

3 . Научной конференции молодых ученых Казахского научно- 
исследовательского ветеринарного института ВО ВАСХНИЛ. Алма- 
Ата,* 1978.

4 . Республиканской научно-практической конференции по борь
бе с паразитарными болезнями сельскохозяйственных животных, по
священной 100-летию со  дня рождения академика К.И.Скрябина. 
Джамбул, 1978.

5. Республиканской научно-практичеокой конференции по те
ме: "Участие молодежи Казахстана в развитии овцеводства". Алма- 
Ата, 1978.

6. Научной конференции молодых учетах Казахского научно- 
исследовательского ветеринарного института ВО ВАСХНИЛ. Алма- 
Ата, 1979,

7 . Научно-методическом совещании лаборатории гельминтоло
гии Казахского научно-исследовательского ветеринарного институ
та ВО ВАСХНИЛ. Алма-Ата, 1980.

Публикация научных исследований. По теме диссертации опуб
ликовано 7 работ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ.

Исследования проводились в 1976-1980 г г .  в лаборатории 
гельминтологии КазНИВИ и двух хозяйствах Алма-Атинской области.
В условиях лаборатории опыты провели на 71 овце казахской тон
корунной породы в возрасте 4 -5  месяцев. Опытные и контрольные 
ягнята (аналоги по полу и живой массе) содеркались группами в 
отдельных станках, изолированно, в одинаковых условиях, кормили 
их в соответствии с зоотехническими нормами. Перед заражением 
их двукратно дегелъминтизкровали фенас-алом в дозе 0 ,2  г  и фено-
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тиазином -  0 ,5  г  на I кг живой массы. Двукратными копрологиче- 
окими исследованиями после дегельминтизации гельминтов у овец 
не обнаружено. Исходные физиологические данные у животных опре
деляли по результатам двукратных исследований гематологических, 
биохимических, серологических и аллергических показателей крови,

Материалом для заражения животных в зависимости от условий 
опытов служили инвазионные личинки 8Шгоп;{;у1о1<1ев рврИХовив, 
ИетиЬсШгив а р ., МагзЬзИгад'уц а р ., Ндвлюшйти«сопвогЬцв.

Инвазионные личинки строигилоидов получали по методу Т.И.По
повой. Чистые культуры яйц гемонхов, нематодир и маршаллагий по
лучали путем разрушения половозрелых самок соответствующих гель
минтов. Б качестве среды для кулвдивирования личинок гемонхов 
до Инвазионной стадии использовали стерильные фекалии овен, ко
торые помещали в чашки Петри и увлажняли воДой, а на поверхность 
наносили собранные яйца гемонхов. Культуру, содержали в термоста
те при температуре 27-28° в течение 5-6 дней. Для предупреждения 
высыхания фекалии периодически овлажнял? водой. Яйца нематодир 
и маршаллагий помещали в бактериологические чашки с небольшим 
количеством дехлорированной водопроводной воды и выдерживали в 
термостате (яйца нематодир в течение 9-10 дней при температуре 
27 -28°, м ар 1аллагий -  в течение 5-6 дней при температуре 2 6 -2 8 °). 
Чашки с яйцами извлекали из термостата ежедневно на 1 ,5 -2  часа и 
подвергали искусственной аэрации с помощью аэратора.

Жизнеспособность личинок определяли по состоянию их струк
туры и подвижности, Животных заражали перорально.

Кровь для комплексного исследования брали у ягнят из ярем
ной вены. Количеотво эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в ка
мере Горяева по общепринятой методике. Для биохимических иссле
дований брали отцентрьфугированнуто сыворотку крови, которую сох
раняли. в рефрижераторе при температуре 4 °. Все анализы проводи
ли в течение первых 4 8 'часов.

Трансаданаэы определяли по инструкции Института биологиче
ской и медицинской химии АМН СССР (1972 ),

Щелочную фосфатазу в сыворотке крови определяли по методу 
Голанского в' модификации Е.Д*Пономарева (1968).

Активность холинэстеразы в сыворотке крови определяли по
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Моландеру, Фридману и Ладью в модификации Б.Ф.Коровкина (1969 ).
Содержание витамина С в крови определяли по методике О.А. 

Бессей ( 1 9 5 1 ) , в модификации А.М.Петрунькиной (1968 ).
Динамику патологических сдвигов в организме эксперименталь

но зараженных личинками стронгилоидов животных изучали на 19 яг
нятах казахской тонкорунной породы 5-месячного возраста, экспе
риментально зараженных личинками стронгилоидов и гемонхов на 17 
ягнятах 4,5-месячного возраста и экспериментально зараженных 
личинками стронгилоидов, гемонхов, иематодир, маршаллагий в раз
личных сочетаниях -  на 35 ягнятах 5-месячного возраста.

Животные отдельных групп заражали перорально личинками 
соответствующих видов гельминтов или их сочетаниями (для воспро
изведения смешанной инвазии) в различных дозах.

У всех опытных и контрольных ягнят исследовали кровь' до за
ражения, а затем в разные дни после заражения, начиная с 3 -7 -г о  
дня и заканчивали на 45-60-й дни. До заражения и в разные сроки 
после заражения ягнят взвешивали индивидуально✓

При изучении динамики комплементсвязывагащих, преципитируго- 
щих и реагиноподобных антител с помощью реакций длительного свя
зывания комплемента, кольцевой преципитации и аллергической реак
ции типа Прауснитца-Кюстнера использовали иммунные сыворотки от 
ягнят, находившихся в опытах по изучению патологических сдвигов 
в организме хозяина. Кроме того , два опыта проведены на 72 кроли
ках 2-3-месячного возраста, зараженных инвазионными личинками 
стронгилоидов. Критерием подбора кроликов в опыт служили пол, 
живая масса, возраст и индивидуальная реактивность. Яйцекладка 
стронгилоидов определялась по методу Столла. По окончании опы
тов кролики были убиты и у них определена приживаемость гельмин
тов.

Перечисленные выше реакции ставили с приготовленными нами 
антигенами. Материалом для приготовления антигенов из. гемонхов, 
маршаллагий и нематодир служили половозрелые гельминты, а из 
стронгилоидов -  инвазионные личинки.

Дезинтеграцию материала проводили в специальном сосуде с 
водяным охлаждением с помощью ультразвукового диспергатора 
УЗДН-1 при частоте 22 кгц и мощности до 100 вт/см ' до просвет
ления озвучиваемой смеси, с последующим центрифугированием ее
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в течение 20-30 минут при 8000 оборотах. Надосадочиую жидкость 
консервировали и использовали в качестве антигена.

Реакцию длительного связывания комплемента ставили по ме
тодике, описанной в "Методических рекомендациях.по изготовле
нию и применению моноантигенов из гельминтов (аскарид, финн, 
эхинококков, стронгююидов, нематодир, ремонтов) в реакции дли
тельного связывания комплемента (РДСК)" (1979), реакцию кольце
вой преципитации и виутрикожную аллергическую реакцию -  по об
щепринятым методикам, Реакцию Прауснитца-’Кюстнера ставили на 
морских свинках, у которых в области спины с обеих сторон выб
ривали шерсть. 0 одной стороны инъецировали внутрикожно в трех 
местах по 0 ,1  мл испытуемой сыворотки в разведении .1:2, о дру
гой -  физиологический раствор в той же дозе . Через 1 ,5  часа в 
сердце вводили антиген в количестве 0 ,5  т с  2 мл 0 ,5^-ного 
раствора Эванса голубого. Через 20 минут свинку убивали, снима
ли шкуру и с внутренней стороны читали реакцию. Для выявления 
реагиноподобных антител использовано 178 морских свинок.

Эффективность гистаглобулина и метилурацила при кишечных 
стронгилятозах изучали на экспериментально- и спонтанно заражен

ных овцах. Экспериментальные исследования выполнены в лаборато
рии гельминтологии КазНИВИ на 20 ягнятах казахской тонкорунной 
породы 5-месячного возраста и 98 кроликах 2-3-месячного возрас
та . Материалом для заражения животных служили инвазионные ли- 

„ чинки стронгююидов и нематодир.
., В производственных условиях эти препараты испытаны на 600 

спонтанно инвазированиых ягнятах 1-5-меоячного возраста. Опыт
ные и контрольные группы животных комплектовали по принципу 
аналогов о учетом степени инвазированнооти, пола и живой массы 
ягнят.

Гистаглобулин вводили кроликам в дозе 0 ,5  мл, а ягнятам -  
по 1-2 мл трижды с интервалом в 5-7 дней, подкожно. Метилурацил 
выпаивали опытным животным из расчета 200 м г/кг живой массы 
трижды о интервалом 5-7 дней. В ходе опытов проводили гематоло
гические, серологические, биохимические, аллергические, копро- 

•логические исследования в разные сроки, начиная со 2-4-го■дня 
■и заканчивали на 45-90-й дни. Взвешивание животных производили 
индивидуально.
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По окончании опыта животных контрольной и опытной групп 
подвергали полному гельминтологическому исследованию по К.И. 
Скрябину (1928).

Полученные цифровые данные обработан;! по Н. Л. Ой вину (1964 ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ

Глава I .  Патологические сдвиги в организме овец при моно- 
и полиинвазиях

Анализ, полученных нами данных по приживаемости Гельминтов, 
показывает, что однократное разовое заражение стронгилоидами, 
нематодирами", гемонхамк и маршаллагиями тормозит развитие нема- • 
тодир и гемонхов. '

При изучении патогенеза и иммунитета при смешанных инвази
ях нами отмечены определенные закономерности в динамике живой 
массы, количества эритроцитов и лейкоцитов и биохимических по
казателях крови.

Динамика живой массы является одним из показателей разви - 
тия и тяжести .патологического процесса, и общего состояния ор
ганизма животного. В сравнительных опытах нами установлено, что 
при совершенно одинаковых условиях содержания и кормления и поч
ти при равной начальной исходной массе животные, зараженные сме
шанной инвазией, больше отстают в массе от контрольных и от за
раженных только одним видом гельминта.

При заключительном взвешивании разница в привесе с контроль
ными животными у ягнят, зараженных четырьмя видами гельминтов 
(строигилоиды, нематодиры, гемонхи, маршаллагии), составила 
27,6$ , у ягнят с тройной инвазией (нематодиры,. гемонхи, маршал
лагии) -  21 ,8$ , у ягнят с двойной инвазией -  маршаллагии + г е 
монхи и Маршаллагии + строигилоиды -  21 ,2$ , маршаллагии *+ нема- . 
тодиры -  20 ,8$ , гемонхи + строигилоиды -  18 ,4$ . В группах живот
ных с "чистой" маршаллагиозной инвазией разница в привесе с чис
тым контролем составила 14,0$, стронгилоидозной -  18,7$ и гемон- 
хозной -  14 ,1$ .

Таким образом, наши наблюдения за живой массой ягнят с мо
н о - и полиинвазиями показали, что животные, зараженные одновре
менно тремя и четырьмя видами гельминтов при заключительном их
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взвешивании имели меньшие привесы, чем животные с двойной ин
вазией и моноинвазией. Наибольшее снижение массы животного сов^ 
падает с периодом активного паразитирования гельминтов. Харак
терно и то', что через 45-60 дней после заражения (предел наблю
дений) не отмечено восстановления живой массы. Это подтверждает, 
что гельминтоаы -  опасные заболевания, вызывающие серьезные 
функциональные нарушения в организме хозяина, ведущие к сниже
нию резистентности организма животного, что требует пересмотра 
тактики борьбы с ними.

Одним из критериев состояния организма могут служить мор
фологический' и биохимические показатели состава крови. Как пока
зали наши исследования, параллельно изменениям живой массы у за
раженных животных отмечаютоя и значительные сдвиги в морфологи
ческих и биохимических показателях крови.

При заражении ягнят стронгилоидами снижение количества 
эритроцитов отмечали с первых дней инвазии и до конца наблюде
ний (45 дней). Минимум эритроцитов (5 ,7 -6 ,3  млн.) совпадал с 
периодом наивысшей продукции яйцекладки. Наивысший■пик лейкоци
тоза (13 -14 ,7  ты с.) наблюдается на 10-15-й дни после заражения. 
Вероятно, причиной онижеиия количества эритроцитов и увеличения 
числа лейкоцитов являются воспалительные процессы вследствие ми
грации стронгилоидов, а также иммунобиологическая перестройка 
организма со всеми ее последствиями. Однако в последующий период 

. исследований количество лейкоцитов постепенно снижалось, а на 
45-й день отмечалась лейкопения, что, по-видимому, связано с у г 
нетением защитней реакции организма. Полученные нами данные по 
морфологическим показателям крови ягнят оо стронгютоидбзной ин
вазией согласуются с данными А.С,Кучина (1965), н . Вш>1ша1йег’ 
(1971 ), В.В.Шаповалова (1973).

При гемонхозноЯ инвазии наблюдали резкое снижение количе
ства эритроцитов и лейкоцитов от дозы 8000 на 10-й день с мини
мумом на 20 сутки после инваэирования (соответственно 5,2*0,31 
млн. и 4 ,4*0 ,46  т ы с .) . Эритропёния и лейкопения прогрессировали 
до конца исследований (45 дней).

• • При мариаллагиозной инвазии наблюдали эриТропению и лейко
пению, переходящую в лейкоцитоз с 15-го  дня с момента инвазиро- 
вания. Понижение количества лейкоцитов в первые дни инвазии
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связано с угнетением защитной реакции организма в результате 
сильного и разнообразного патогенного действия марпаллагий, 
наиболее активных в.преимагйнальном периоде развития. Появление 
большого количества лейкоцитов в крови в последующий период 
обусловлено, по-видимому, антигенным воздействием маршаллагий 

или продуктов их обмена, а также усилением защитной реакции ор
ганизма против менее интенсивного патогенного действия поло
возрелых маршаллагий на организм животного.

Наиболее заметные изменения в морфологической картине кро
ви были в группах животных, зараженных смешанной инвазией, при
чем степень этих изменений зависила от сочетания гельминтов. 
Резкая эритропения с минимальным количеством эритроцитов на 
15-й день (4^6 млн.) развивалась при сочетании гемонхов и строн-' 
галоидов. При таком сочетании гельминтов у животных с 7 -г о  дня 
происходило постепенное уменьшение среднего количества лейкоци
тов, которое достигло минимума на 25-й день (5 ,5 ± 0 ,4 б  тыс-.). 
Однако лейкопения была менее выражена по сравнению с лейкопенией 
при "чистой" гемонхозной инвазии. Очевидно, на изменение коли
чества лейкоцитов сыграл суммарный эффект обеих инвазий.

При одновременном заражении гемонхами и маршаллагиями пер
воначальное снижение количества эритроцитов, отмеченное на 5-й 
день, сменилось увеличением количества на 7-й день (13 ,7  млн.) 
с повторным, но более выраженным снижением на 10-й день после 
заражения (5 ,8  млн.). Иная закономерность в содержании эритро
цитов отмечена при сочетании маршаллагий и нематодир. В этом 
случае вначале отмечалось незначительное повышение количества 
эритроцитов, а с 7 -го  дня после заражения констатировано их по
степенное снижение с минимумом На 15-й день после инвазирова- 
ния (5 ,8  м лн.). На 30-й день с момента заражения отмечен повтор
ный подъем количества эритроцитов в среднем по группе до 14,7 
млн. с резким уменьшением в последующие дни исследований* Изме
нение количества лейкоцитов при данных сочетаниях выражалось в 
повышении его с последующим снижением до конца исследований 
(60 дней).

При Совместной инвазии маршаллагиями и етронгиловдами умень
шение количества эритроцитов наблюдалось начиная с первых дней 
и до конца исследований. В динамике лейкоцитов наблюдали легко-
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цитоз с последующей лейкопенией.
При заражении животных тройной инвазией (гемонхи, маршал- 

■ лагии и нематодиры) стойко выраженная эритропения отмечалаоь 
с 15-го дня после заражения (количество эритроцитов доотигло 
минимума1на 30-й день с момента инвазирования -  5,8 млн.) и до 
конца исследований. Инвазирование ягнят четырьмя видами гель
минтов (гемонхи, маршаллагии, нематодиры, стронгилоиды) дало 
два'пика подъема.эритроцитов, на 10-Й (1 2 ,3  млн.) и 30-й (15 ,5  
мин.) дни после заражения. До первого увеличения и в дни между 
первым и вторым подъемами отмечена эритропения с минимумом на *
7-й день после заражения (6 ,1  мин,).

Стойко выраженной лейкопении, прогрессировавшей до конца 
исследований (60 дней) у животных с тройной инвазией и заражен
ных четырьмя вицами гельминтов предшествовало кратковременное 
повышение количества лейкоцитов (3 -5  дней). Минимального уровня 
количество лейкоцитов достигло у животных о тройной инвазией 
на 45-й день (4 ,8  ты с.) и у животных, инвазированных четырьмя 
видами гельминтов, на 30-й день после.'заражения (4 ,9  ты с .).

В 'патогенезе гельминтозов большое значение уделяется изу
чению ферментативной активности сыворотки крови, обеспечиваю
щей нормальное течение обмена веществ в организме.

■ Учитывая немногочисленные сообщения о нарушениях фермент
ных систем крови, вызванных гельминтами, а также диагностиче
скую и патогенетическую ценность глутамико-аспарагиновой и глу- 
тамико-аланиновой трансаминаз и щелочной фосфатазы, нами изуче
на динамика изменения указанных ферментов при моно- и полиин
вазиях.

Как показали результаты исследований, активность тестиро
ванных ферментов претерпевала существенные изменения в течение 
всего срока наблюдений как при моно-, так и полиинвазиях. Паи- *
более выраженная реакция наблюдалась в первые 25-30 дней после 
инвазирования, соответствуя периоду миграции личинок и наибо
лее активной фазе паразитирования.

В процессе развития стронгилоидо-зной и гемонхозной инва- 
. .зий у  ягнят отмечены два пика увеличения активности' щелочной 
. фосфатазы, Первый, резко выраженный, отмечен при обеих инва

зиях на 7-й день после заражения и второй -  на 25-й день
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строигилоидозной и на 15-й день пригемонхозной инвазиях. Пер
вое увеличение активности щелочной фосфатазы совпадает с перио
дом миграции личинок стронгилоодов и гемонхов, а второе -  при 
строигилоидозной инвазии -  с периодом наивысшей продукции яйце
кладки, а при гемонхозной -  с  периодом превращения личинок в 
пищеварительных железах или слизистой сычуга в зрелых парази
тов.

Повышение активности ферментов переамишрования в сыворот
ке крови овец, экспериментально зараженных личинками стронги- 
лоидов и гемонхов, наступало' также в ранний период инвазии у 
всех опытных.животных. Активность глутамико-аопарагииовой тран- 
саминазы у животных при "чистых" инвазиях (стронгилоидозе и г е -  
монхозе) достигла св ое .о  максимального уровня на 10-й день 
(60,9^3,60 ед/мл и 60,1±2,68 ед/мп соответственно), при совмест
ной -  на 20-й день с момента инвазирования (5 8 ,5 -2 ,8 3  ед /м л). В 
этот же день наблюдали максимальную активность глутамико-алани- 
новой трансаминазы как при одинарных, так и при сочетанной ин
вазиях с последующим постепенным угнетением активности обоих 
ферментов. Следует отметить, что уровень активности трансфераз 
у животных со смешанной инвазией оставался более высоким в 
сравнении с моноинвазиями и чистым контролем до конца исследо
ваний .

Возникновение гиперферментемии на ранней отадии инвазии 
мы склонны объяснить иммунно-аллергическими и патологическими 
процессами, происходящими в йнвазированном организме. Извест
но, что в основе патогенного проявлении гельминтозов лежит ал
лергическая защитная реакция организма, направленная на борьбу 
с возбудителем.

На основании результатов проведенных исследований, мы при
шли к заключению, что степень повышения активности глутамико- 
аспарагиновой и глутамико-аланиновой трансаминаз, а также ще
лочной фосфатазы зависит от стадии заболевания, от состава 
гельминтоценоза и, что наиболее выраженные изменения ферментов 
отмечаются именно в ранние сроки инвазии, что согласуется с дан
ными 0 .В.Селиховой, 1970; Л.Б.Кацовой, 1965,1975,1979; наблю
давших такие изменения при других гельминтозах. Учитывая, что 
исследованные биохимические тесты тонко отражают патологические
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и иммунологические процессы у животных, они могут быть пополь
зованы в целях диагностики указанных выше инвазий.

Дефицит витамина С, играющего исключительно важную роль в 
поддержании нормального биологического статуса организма, явля
ется одним из наиболее общих и постоянных проявлений при многих 
гельминтозах. Учитывая это , представляло интерес выяснить сте
пень выраженности недостатка витамина С в организме овец, зара
женных моно- и полиинвазиями.

Уменьшение содержания витамина С отмечалось уже с первых 
дней инвазии у животных всех опытных групп. Наименьшее количе
ство его было на 10-й день с момента инвазирования. В- группах 
с тройной инвазией и группе, зараженной четырьмя видами гель
минтов, «одержание витамина С составило в среднем 0,22 и 0,2,5 
ж% соответственно, у ягнят с двойной инвазией (маршаллагии + 
гемонхи) -  0 ,39 ш%, при сочетании маршаллагий и стронгилоидов -  
0 ,49  мг%, при сочетании маршаллагий с нематодирами -  0,46 мг$, 
при сочетании гемонхов к стронгилоидов г  0 ,79 мг$, при "чистых" 
маршаллагиозной инвазии -  0,57 ш>%, стронгилоидозной и гемон- 
хозной -  по 0 ,69  ж%, У контрольных животных содержание вита
мина С составляло 1 ,0 4 -1 ,3 5  мг$. К концу исследований уровень 
витамина С у животных всех опытных групп был ниже, чем у кон
трольных на 0 ,2 -0 ,3  ш'%.

Вероятно, что снижение витамина С связано о воспалитель- 
цыми процессами, вызванными гельминтами в результате их мрха- 

* д а т ск о го  раздражения олиэиотой желудочно-кишечного тракта. Из 
анализа полученных Данных явствует, что наибольшее снижение 
витамина С было в группах животных, зараженных смешанной инва
зией, что обусловлено снижением устойчивости организма хозяина.

Как считают многие исследователи, витаминный дефицит не 
связан о его поглощением гельминтами, а происходит от патологи
ческих нарушений и иммунологических реакций в организме хозяина 
(Леутская, 1963; Шульц, Давтян, 1969).

Полученные нами данные согласуются с результатами Э.Х.Дау- 
галиевой с соавт, (1978 ), которые наблюдали снижение витамина 
0 -в  организме, животных при сочетанных инвазиях. Мы согласны с 
мнением авторов, что витаминный дефицит снижает резистентность 
организма к заражению гельминтами и ухудшает течение инвазион-
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ного процесса. На основании наших данных, мы также считаем, что 
недостаток витамина С снижает устойчивость организма хозяина о 
чем говорит снижение уровня лизоцима в сыворотке крови по нашим 
экспериментальным данным.

Подводя итог анализу полученных нами данных можно сказать, 
что заражение животных смешанными инвазиями вызывает тяжелые па
тологические изменения, выражающиеся изменениями в живой массе 
и морфологических показателях крови, в частности эритропении, 
лейкоцитозе,сменяющегося лейкопенией, снижении количества лизо
цима, витамина С в сыворотке крови, Наиболее характерны и дина-* 
мичны изменения в ферментативной системе, где мы наблюдаем уве
личение количества трансаминаз ,• щелочной фосфатазы на ранней 
стадии развития паразитов и сохраняющееся до конца наблюдений 
(45-60 дней).

Глава П. Состояние резистентности организма овец при моно- и 
полиинвазиях

Результаты изучения динамики появления и угасания компле- 
ментсвязывающих, преципитирутащих и рйагиноподобных антител по
казали, что при стронгилоидозе кроликов и овец комплементсвязн- 
вающие антитела впервые выявляются на 3-4-й дни после заражения 
и что' иммунный ответ у животных находится в прямой зависимости 
от интенсивности инвазии и стадии развития паразитов. Так, у 
кроликов, зараженных 100 личинками стронгилоидов, на 3-й день 
после заражения реакция была слабоположительной. Наиболее вы
раженные показания реакции длительного связывания комплемента 
были за- этот период исследований у животных, получивших 10 000 
и 100 000 личинок стронгилоидов. В начальный период инвазии, 
т .е .  когда личинки и сами отронгилевды в своей наиболее актив
ной фазе паразитирования оказывали сильное антигенное воздейст
вие на организм хозяина, наблюдалась наиболее выраженная кон
центрация циркулирующих гуморальных антител, Этот период продол
жался с 4 -го  по 25-й дни после заражения. По мере снижения про
дукции яйцекладки снижалась и иммунная активность сыворотки 
крови в зависимости от дозы заражения. При Заражении кроликов
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личинками стронгююидов в дозе 100 экземпляров и исследовании 
на 60-75-й дни после заражения РДСК была отрицательно!', при до
зе 10 000 показания реакции были слабоположительными (+ ) .  При 
введении кроликам и овцам ТОО 000 личинок стронгилоидов реак
ция была положительной (++, +++) при исследовании на 45-й день 
после заражения.

Преципитирующие антитела у кроликов, инвазированных ,1000 
и 10 000 личинок стронгилоидов, появились на 10-й день после 
заражения в титре Г: 10 и 1 :20 , при дозе 100 личинок -  на 15-Й 
день в тех же титрах, а у овец при дозе 100 000 -  на 7-Й день 
о момента инвазирования. Наиболее активное выявление антител 
наблюдали с 1.0-го по 25-й дни исследований. С 45-го дня реак
ция кольцевой преципитации была отрицательной.

Появление реагиноподобных антител впервые наблюдали на 2-й 
после заражения день, которые выявлялись но 45-й день (предел 
исследований). Наиболее выраженной аллергическая реакция была 
с сыворотками крови, полученными на 4-7-15-й  дни с момента ин
вазирования.

Наблюдаемая высокая иммунная активность в ранний период 
инвазии совпадает с развитием патологических процессов в орга
низме животных. Именно в этот период отмечено наибольшее сниже
ние массы, минимальное количество эритроцитов, выраженный лей
коцитоз, повышение активности ферментов нереамигагрования и у г 
леводного обмена. По мере адаптации половозрелых стронгилоидов 
к организму хозяина и перехода заболевания в хроническую стадию 
происходит затухание иммунологических и патологических процес
сов.

При экспериментальном гемонхозе ягнят комплементсвязываю- 
щие антитела выявлены на 4-й день после заражения и сохраня
лись по 45-й день (предел исследований). Наиболее резко выражен
ные реакции наблюдались с 10-го по 30-й дни с момента инвазиро
вания. Преципитирутмцйе антитела появились на 7-й день после за
ражения с Сыворотками двух ягнят, на 10-й и 15-й дни реакция 
проявилась у всех ягнят в титре от 1:40 До 1:160, а к концу ис
следований (45 день) титр прецииитинов снизился до 1 :20 . Реаги
ноподобные антитела выявлялись начиная с 4 -го  дня после зараже
ния и до конца исследований (45 дней). Наиболее выраженной реак
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ция Прауснитца-Кюстнера была на 10—15—1% дни после заражения.
Таким образом, степень выраженности иммунного ответа при 

гемоихозной инвазии зависит от стадии развития паразитов. Им
мунная активность сывороток наиболее ярко выражена в ранние 
сроки инвазии, т .е .  когда личиночные и половозрелые формы г е -  
монхов оказывают сильное антигенное и патогенное действие на 
организм хозяина.

Исследование сывороток крови ягнят с полиинвазиями на на
личие комплементсвязывающих, преципитирующих и реагиноподобных 
антител проводили параллельно со всеми гомологичными антигена-л 
ми. При этом комплементсвязывагащие антитела выявлены независи
мо от сочетания гельминтов на 3-4-й дни после заражения у всех 
экспериментально зараженных животных и сохранялись до конца ис
следований (45-60 дней). Наиболее р езю  выраженные реакции были 
о сыворотками, полученными от всех зараженных ягнят на 5-7-ТО -: 
15-20-й дни с момента заражения. Позитивные показания реакции 
кольцевой преципитации при исследовании сывороток крови у ягнят 
при сочетании стронгилоидов и гемонхов параллельно с обоими анти
генами (из стронгилоидов и гемонхов) появились на 7-й день с мо
мента заражения. Наиболее выражений реакция протекала у всех за
раженных животных на 15-20-25-30-Й дни исследований (1 :180 , I :  
160), К концу исследований реакция проявлялась) в титрах 1 :1 0 - 
1 :20 . Реагиноподобные антитела при этом сочетании выявлены у всех 
животных на оба гомологичные антйгена на 4-й день с момента за
ражения (ранее исследования не проводили). Положительная реакция 
Прауснитца-Кюстнера сохранялась до конца исследований (45 дней). 
Наиболее выраженные реакции отмечены с сыворотками крови, полу
ченными на 7-10-15-й  дни после заражения.

Анализ данных наших исследований показывает, что появление 
гуморального иммунитета.в организме животных, зараженных кишеч
ными нематодами, происходит приблизительно в одно и то же время 
независимо от вида гельминтов и сочетания их ( стронгилоиды, не- 
матодиры, гемокхи, маршаллагии).

Наибольшая концентрация антител приходится на ранние сроки 
инвазии. В борьбу с чужеродным'агентом (гельминты) вовлекаются 
как специфические, так и неспецифические механизмы защиты.
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Сопоставление результатов испытанных нами серологических 
реакций (РДСК, РКП) и аллергической реакции немедленного дейст
вия типа Прауснитца-Кюстнера показывает, что аллергическая реак 
пия Прауснитпа-Кюстнера и-РДСК появляются раньше, чем РКП и уга
сание их происходит значительно позже, чем РКП. Выраженгзсть 
показаний реакции Прауснитца-Кюстнера не зависит от дозы зара
жения, тогда как показания серологических реакций находятся в 
зависимости от величины вводимой дозы. Динамика яйцекладки на
чинается позже и угасает раньше, чем серологические реакции.

Таким образом, параллельно развитию патологических процес
сов идет формирование иммунитета и аллергическая перестройка 
организма, о чем наглядно свидетельствуют аллергические (реак
ция Прауснитца-Кюстнера) и серологические (РДСК и РКП) реакции. 
Мы ачитаем, что, для познания вопросов иммунитета, а также ран
ней диагностики изученных нами гельминто.зов реакция .длительно
го связывания комплемента является чувствительной и специфичной 
с приготовленными по напей методике антигенами.

Глава М. Неспецифическая профилактика кишечных стронгилятозов 
овец

Одним из способов профилактики инвазионных заболеваний 
является искусственная иммунизация животных, обеспечивающая вы
работку в организме специфического иммунитета к соответствующе
му антигену.

Другим не менее важным способом предупреждения забол ева -, 
ний является повышение неспецифической резистентности животных 
По отношению действия различных агентов путем применения вита
минов, микро- и макроэлементов, аминокислот, некоторых биологи
ческих препаратов, повышающих иммунобиологическую реактивнооть 
и снимающих аллергическое действие.

0 учетом изложенного, в задачу наших исследований входило 
изучение влияния гистаглобулина и метилурацила на резистент
ность организма животных и на иммунобиологическую- реактивность 
при кишечных стронгилятозах.
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Как показали опыты, проведенные в экспериментальных усло
виях, 3-кратное с интервалом 5-7 дней введение животным (кроли
кам и овцам) гистаглобулина через 16 дней после заражения в од
ном случае и метилурацила за 3 дня до заражения, в день зараже
ния и на 9-й день после заражения в другом случае резко сокра
щает интенсивность инвазии, нормализует физиологические показа
тели крови (лейкоциты,, эритроциты, щелочную фосфатазу, холин
эстеразу, глутамико-аспарагиновую и глутамико-аланиновуга трап- 
саминазы), повышает количество лизоцима, увеличивает живую мас
су-

При заключительном взвешивании экспериментально заражен
ных личинками стронгилоидов кроликов в дозе 100 личинок и полу
чавших' гистаглобулин, привес'В среднем по группе составил 350 г , 
а у неполучавших -  220 г .  Привес кролигов, зараженных 1000 ли- 
чйнками^отронгиловдов и получавших препарат, составил 240 г ,  а 
у неполучавших -  120 г .  По группе кроликов, зараженных 10 000 

.личинок стронгилоидов заключительная масса у получавших гиста
глобулин, .была, выше исходной на 100 г ,  а у неполучавших даже 
не достигла первоначальной массы. При заключительном взвешива
нии привес у ягнят, получавших гистаглобулин, составил в сред
нем по группам с моноинвазиями (стронгилоидозная и нематодироз- 
ная) 5 кг и по группе со смешанной инвазией -  5*2 кг, в то вре
мя как заключительная масса у зараженных ягнят, непблучавших 
препарат, увеличилась по сравнению с первоначальной массой в 
среднем на 1 ,5  кг, а у контрольных незаряженных ягнят -  на 3,5 
кг. Наибольший привес был при заключительном взвешивании у яг
нят, которым через 15 дней после инвазирования ввели гистагло
булин. При заключительном взвешиваний привес опытных кроликов, 
получавших метйлурацил в течение трех дней до заражения и за - 

. тем подвергшихся заражению личинками стронгилоидов в дозе 1000, 
составил 580 г .  Кролики, зараженные 1000 личинками стронгилои
дов и получавшие метилурацил с первого дня заражения в течение 
трех дней, прибавили в массе 520 г .  Животные, инвазированнне 
1000 личинками стронгилоидов и получавшие препарат через 9 дней 
после заражения в течение трех дней, прибавили в массе 240 г .  
Живая масса контрольных зараженных кроликов уменьшилась по срав
нению с первоначальной на 170 г-и  достигла исходной величины
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только к концу опыта, а контрольных иезаражеиных животных уве - | 
личилаоь на 300 г .

Введение гистаглобулина ягнятам, экспериментально заражен
ным стронгилоидами и нематодирами, повысило количество эритро
цитов по сравнению с контрольными зараженными животными и нор
мализовало количество лейкоцитов. Активность щелочной фосфата
зы, глутомико-аспарагиновой и глутямико-аланиновбй трансамииав 
снизилась до уровня контрольных незаряженных животных в то вре
мя как активность ферментов у контрольных зараженных ягнят бы
ла более выоокой По сравнению о показателями контрольных неза
ряженных животных.

При убое ягнят, зараженных личинками стронгилоидов, прижи
ваемость гельминтов у животных, получавших гистаглобулин, со с 
тавила 0,08%, а у неполучавших -  1 ,4$ , У ягнят, зараженных ли
чинками нематодир и получавших гистаглобулин, приживаемость гель
минтов составг,ла 1%, а у неполучавших -  11,19$. У ягнят, зара
женных смешанной инвазией ( стронгиловды + нематодиры) и полу
чавших препарат, приживаемость стронгилоидов составила 0 ,1$  и не
матодир -  0 ,5$ , а у нёполучавших -  1,1 и I I , 45$ соответственно.

Приживаемость гельминтов у животных, получавших метилура- 
цил в течение трех дней до заражения и затем подвергшихся за
ражению личшшами стронгилоидов, ооо.тавила 0,08$, у животных, 
зараженных личинками стронгилоидов и получавших метилурацил с 
первого дня заражения в течение трех дней -  0 ,14$ , у животных, 
инвазированных личинками стронгилоидов и получавших препарат 
через 9 дней после заражения в течение трех дней -  0 ,19$ , а у 
неполучавших' -  1 ,09$.

Результаты испытания гистаглобулина и метилурацила в про
изводственных условиях показали, что у ягнят опытных групп рез
ко сократилось количество яиц в I г  фекалий (в  10-14 раз по 
сравнению с контрольными). Спонтанно инвазированные животные 
после введения гистаглобулина и метилурацила* прибавили в мас
се за 2-3 месяца на 1 -1 ,6  кг больше, чем контрольные. К концу 
опыта количество эритроцитов и лейкоцитов у опытных животных 
нормализовалось. .Отмечено угнетение активности.ферментов. Ко
личество лизоцима до применения препаратов в первой опытной 
группе (получавшей метилурацил) составляло 20$, во второй
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(получавшей гистаглобулин) -  16$ и в контрольной (препараты не 
получала) -  19$, а через три месяца после введения препаратов 
количество лизоцима доходило до 65, 50 и 25$ соответственно по 
группам.

При убое ягнят, получавших метилурацил,, было обнаружено 
гельминтов в II  раз меньше, у ягнят, получавших гистаглобулин, 
в ? ,  по сравнению с контрольными.

Таким образом, гистаглобулин и метилурацил способствуют 
повышению резистентности организма, снижению приживаемости гель
минтов, повышению живой массы, количества лизоцима, нормализв- . 
ции морфологических и биохимических показателей крови.

В Ы В О Д Ы

1. Изучение межвидовых взаимоотношений четырех видов ки
шечных нематодов (стронгилоиды, нематодиры, маршаллагии и г е -  
монхи) в организме овец при разовом их заражении дозой по 10 000 
личинок показало, что больше всего развивается мариаллагий и 
стронгилоидбв. Маршаллагиозная и стронгилоидозная инвазии тор
мозят развитие нематодир и гемонхов.,При одновременном зараже
нии ягнят стронгилоидами и нематодирами приживаемость стронги- 
лоидов больше, так как преимагинашшй путь развитий, их, короче. 
Одновременное заражение маршаллаГийми и гемоихами дает больший 
процент приживаемости маршвллагий. В патологическом отношении 
их эффект суммируется,

2. Экспериментальный стронгилоидоз, гемонхоз, маршалла- 
ги оз, нематодироз сопровождаются глубокими изменениями физио
логических показателей организма животных (снижением массы тела, 
эритропенией, повышением активности ферментов щелочной фосфата
зы, глутамико-аспарагиновой и Глутамико-аланиновой трансами- 
наз, хшшнэотеразы, снижением содерания витамина С в сыворот
ке крови, уменьшением количества лизоцима).

3. Наиболее выраженные патологические изменения в морфоло
гической и биохимической картине крови были в группах живот
ных, зараженных смешанной инвазией (стронгилоиды, гемоехи, мар
шаллагии, нематодиры), чем при соответствующих мононнвазйях,
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и протекали они в зависимости от сочетания гельминтов.
4 ; Повышение активности ферментов щелочной фосфатазы, 

глутамино-аспарагиновой и глутамико-аланиноюой трансаминаз, 
холинэстеразы зависит от стадии заболевания, от сосТг(ва гель- 
миптоценоза. Возникновение гиперферментеМии на ранней стадии 
инвазии объясняется иммунно-аллергическими и патологическими 
процессами, происходящими в инвазированном организме, и явля
ется, по-видимому, ответной реакцией организма в связи с тем, 
что в основе патогенного проявления гельминтозов лежит аллер
гическая защитная реакция организма, направленная на борьбу 
с возбудителем.

5 . Результаты проведенных нами опытов показали, что при 
совериенно одинаковых условиях содержания и кормления и почти 
при равной начальной исходной массе животные, зараженные од - • 
повременно четырьмя видами гельминтов, при заключительном их 
взвешивании имели наименьшие привесы, чем животные е двойной 
инвазией и еще меньше, чем животные с моноинвазией. Наибольшее 
снижение массы совпадает с .периодом активного паразитирования 
гельминтов.

6 , Комплементсвязывающие антитела с помощью РДСК при эк
спериментальном стронгилоидозе, гемонхозе, маршаллагиоэе, не- 
матодирозо впервые, выявляются с 3-4 дня после заражения и сох
раняются по 45-60-Й дни исследований (предел наблюдений). Им
мунный ответ у животных находится в прямой зависимости от ин
тенсивности инвазии и стадии развития Паразита. Наиболее выра
женное накопление антител приходится на фазу активного парази
тирования.

V. Преципитирующие антитела с помощью реакции кольцевой 
преципитации при моно- и полиинвазиях (стронгилоидоз, гемон- 
хоз, маршалЛагиоз, нематодироз) впервые выявляются на 7-10-й 
дни после заражения. Титр преципитирующих антител находится в 
зависимости от величийы вводимой дозы.

8 . Реагиноподобные антитела.с помощью реакции немедленно
го  действия типа Прауснйтца-Кюстнера при экспериментальном 
стронгилоидозе, нематодирозе и гемонхозе впервые выявляются 
на 2-4-й дни после заражения. Выраженность показаний аллерги
ческой реакции находится в прямой зависимости, от стадии разви-
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тия инвазионного процесса.
9. Заражение овец кишечными нематодами снижает резистент

ность организма животных, что выражается в снижении массы тела, 
лейкопении, уменьшении количества общего белка, содержания ви

тамина С и лизоцима в сыворотке крови опытных животных.
10. Введение гистаглобулина ягнятам, экспериментально за

раженным личинками отронгвдоидов, нематодир и смешанной инвази
ей через 15 дней после заражения трижды с интервалом 5 дней в 
дозе 2 мл нормализует физиологические показатели крови (лейко
циты, эритроциты, щелочную фосфатазу, глутамико-аспарагиновую ^

, глутамико-аланиновую трансаминазы, холинэстеразу), увеличивает 
живую массу, снижает интенсивность инвазии в П -22  раза и повы
шает резистентность организма.

11. Применение гистаглобулина в производственных условиях 
на ягнятах, спонтанно зараженных кишечными нематодами, резко 
снизило интенсивность инвазии, повысило живую массу, нормализо
вало морфологические и биохимические показатели крови и резис-

'■ тентность организма хозяина.
4 2 , Метилурапил (обладающий иммунобиологической реактивно

стью) , заданный перорально в дозе 200 мг/кг живой массы кроли
кам, экспериментально зараженным личинками стронгилоидов, за 
три дня до заражения, в день заражения и через 9 дней, после за
ражения в течение трех дней, предохраняет животных'от заражения.

•13. Метилурацил, заданный ягнятам, спонтанно зараженным 
кищечными нематодами в дозе 200 мг/кг с интервалом 5-7 дней, 
резко снижает интенсивность инвазии и повышает резистентность 
организма хозяина (увеличивает живую массу, количество лизоци
ма) . 0 •

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.С целью изучения иммунитета при стронгилоидозе, немато- 
дирозе, маршаллагиозе, гемонхозе и ранней диагностики данных 
гельминтозов разработаны "Методические рекомендации по изготов
лению и применению моноантигенов из гельминтов (аскарид, финн, 
эхинококков, стронгилоидов*, нематодир, маршаллагий, гбмонхов)
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в реакции длительного связывания комплемента (РДСК)".
2. Биохимические тесты (определение щелочной фосфатазы, глу- 

тамико-аспарагиновой и глутамико-аналиновой трансаминаз) могут 
быть использованы в качестве' вспомогательных методов при изуче
нии кишечных строигшштозов. о

Список опубликованных работ, по, теме диссертации

1. Серикбаева Б.К. К патогенезу стронгилоидоза овец. -  В 
к н .: Вопросы ветеринарной паразитологии в Казахстане. Алма-Ата, 
изд-во "Кайнар", 1970, с .130-132,

2. Серикбаева Б.К. Содержание некоторых ферментов в крови 
ягнят, зараженных смешанными инвазиями. -  В к н .: 1-я научная 
конференция молодых ученых ВО ВАСХНЙ1. Алма-Ата, 1978, с . 65-66,

3 . Серикбаева Б,К. Динамика серологических и аллергических 
реакций рри смешанных инвазиях. -  Тезисы докладов и выступлений 
на республиканской научно-практической конференции по теме 
''Участие молодежи Казахстана в развитии овцеводства". Алма-Ата, 
1978, с . 117-118.

4. Серикбаева Б.К. Картина крови при экспериментальном 
строигилоидозе и нематодирозе овец. -  Тезисы докладов и выступ
лений на республиканской научно-практической конференции по те
ме "Участие молодежи Казахстана в развитии овцеводства". Алма- 
Ата, 1978, с Л 19-120.

5. Серикбаева Б.К. Динамика аллергических и серологических 
реакций при строигилоидозе, -  В кн .: Паразитарные болезни сель
скохозяйственных животных и Меры борьбы с ними. Алма-Ата, изд- 
во "Кайнар” , 1979, с .9 4 .

6 . Даугалиева Э .Х ., Моисеенко К .Г ., Серикбаева Б .К ., Исма- 
гилова Р .Г. Методические рекомендации по изготовлению и приме
нению моноантигенов из гельминтов (аскарид, финн, эхинококков, 
стронгилоидов, нематодир, гемонхов) в реакции длительного свя
зывания комплемента (РДСК). М ., 1979.

7 . Даугалиева Э .Х ., Моисеенко К .Г ., Серикбаева Б.К. Неспе
цифическая профилактика кйшечных стронгилятозов овец. -  Тезисы 
докладов конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН 
СССР "Гельшштозн человека, животных, растений и меры борьбы
с ними", М., 1980, с . 47-48.



УГ00138. Подписано к печати 2Т/Х-81Г. Тираж 100. Заказ 3178,

Отпечатано Г1Л КаэмннпиШвпрома


