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СТАТУС ОВЕЦ ПРИ НЕМАТОДОЗАХ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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Показано иго дегельминтизация овец тнабаиэюлом ловмшагт ли .Олим
пу» п бактерицидную активность сыворотки крови, тигры естественных 
антител я незначительно стимулирует Т-систему иммунитета животных 
Панакур же. обладая высокой антигельминтной эффективностью, m вы
зывает повышсинл иммунобиологического статуса животных.
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fuipAuu.nritil I

!l lias been po.nied cut hat sheep's tieh՛ imir.ihu,.: on with liabendszolc 
increases lysozlme and buctenoi;<le acbvlty ol blood scrum, of natural 
antibody titles and sti••./ates the " system oi ar.irnd Im -lunity.
Panakur, possessing h ghly efficient deln-Jmlnlhizaticn d esn't give rise 
to Inimiinologlcal slates el animals.

Нияатодсзы ойец—а.ялим.чеч.й aaryc—тиабендазол, пакакур.

Огромные резервы прироста производства мяса и получения сырья жи
вотного происхождения заложены в дальнейшем развитии овцеводства. 
Этой традиционной отрасли животноводства ощутимый экономический 
ущерб причиняют гельмннтозы, в частности, пематодозы желудочно-ки
шечного тракта, которые приводят к недополучению мяса и ухудшению 
его качества и зачастую вызывают гибель животных. Производственные 
затраты увеличиваются за счет проведения лечсбно-ирофялактических 
дегельминтизаций, являющихся основной мерой борьбы с гельмин
тоз а мн.

Сокращения: ИЭ— ингенеэффеитивность.
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У нас в стране для дегельминтизация овец при нсмаищозах желу
дочно-кишечного тракта предусмотрены фенотиазин, нплверм. гнабен- 
дазол, мебендазол, фенбендазол и др.

диализ данных литературы [I, 4, 6, 7, 11, 13 и др.] покалывает, что 
комплексные методы лечения, т. е. введение в организм животных им 
м\нос;имх.опоров поливалентного действия пли биологически активных 
веществ вместе с антгельм шп икам и, повышает резистентность орга
низма и тем самым профил актирует заражение овец гельминтами. Од
нако применение ант։ельмиитных препаратов н ветеринарии'։ практике 
оказывает положительное влияние главным образом тогда, когда они 
не обладают побочным действием. Поэтому при применении антгель- 
мяптиков 1шравнс с антгельмии।ной эффективностью в последние годы 
большое внимание уделяется вопросам изучения их влияния на орга
низм животного, в частности, на иммунный статус животных [3, 4, 5].

Изучение изменения иммунобиологической активности животных 
при их дегельминтизации показало [5]. что нплверм. несмотря на вы
сокую антгельминтную эффективность, в течение первых 15 20 дней 
снижает количество 'Г- и Б- лимфоцитов в крови, титр естественных ап 
тигел, комплементарную ак;ивябсть, вследствие чего животные прак
тически через нес кильке дней вновь оказываются зараженными,

В связи с этим дегельминтизация овец в летний период инлвермом, 
по мнению авторов, не дает надлежащего эффекта. Применение же 
микр жлис}лированноги нафтамона способствует профилактироиаиию 
С:ро;г 1.’.'։ятолов жслу ючно-кишечного тракта гак как препарат сти
мулирует '1-сксгему иммунитета.

Поиск и совершенствование средств и способов борьбы с гсльмни- 
тоза.ми сельскохозяйственных животных невозможны без учета измене 
пий иммунобиологической реактивности их организма, которые гроис- 
ходят при применении эптгельминтнков. В связи с этим мы поставили 
задачу дать оценку иммунного статуса овец при нематодозах желудоч
но-кишечного зракта до к после их дегельминтизации тиабендазолом и 
паиакуром

ЛиГГврии ( И .ЮТоЭиХТТ Опыт ирешодилн в Центре прикладной оологии Институга 
зоологии АН ЛрмССР йя 15 естестаенно-ннвазнров^пних нематодами иннах 2—3-л-;- 
щто иозрасти Животные были взвешены и разбиты на три группы по 5 голо» в каж
дой. примерно равноценные по степени ннвззированностн. подрасту и живой масс՛.՛ 8 
опыте исиолкловалн т набей да зол п 22.2%-ный паиакур гранулят (||>ебе։1да.։ол)

Препараты вводили методом индивидуального скар.млниснин однокригно через 
рот при утреннем кормщнин Животным первой ։руппы давали ।яабендазол п дозе 
0.1 г/кг массы тела. а второй ланакур и дозе 0.02 г/к։ массы тела, животные треть* 
ей группы служили контролем.

О состоят։;', естественной резистентности организма ж и потных судили по следу
ющим показателям: лизоцнмнон активности сыворотки кропи [9], бактерицидной ак
тивности сыворотки крови [9]. тигру гетерофильных агглютининов [15]. Для опенки 
В-системы иммунитета анализировали функции лимфоцитов ил периферической кровя 
животных и ггаиили реакцию к< мплементарного (ЕЛС-РО) розеткбббразовзния с эри
троцитами быка. Для выявлений Т-лимфоцитов использовали метод спонтанного 
(Е-РО) розеткообразояания с эритроцитами барана [12].

Количество эритроцитов я лейкоцитов в крови подсчитывали с помощью кондук- 
неметрического гт-моиитометра ГЦМК-3. содержание гемоглобина определяли с по 
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мощью визуалы։о-калорнметрнческ<ио гемоглобинометра Лейксформу.ту вычисляли 
по общепринятой методике

Копроовоскопкческие исследования из наличие япн нематод проводили [10] с 
нсполъэоваинсм камеры для подсчета яиц нематод (камеры ВИГИС)

Через месяц после дачи препаратов произвели убой овен (по 3 головы из каждой 
группы) с последующим проведением полных гельминтологических исследовать"։ ор- 
гщюп и ггёиеА [$]. Органы желудочно-кишечного тракта ; оминали в устзион- 
к<- Степаняна и Бархударян [54]

Результаты полученных данных статистически обработаны, достоверность ринги- 
сти выборочных средних проверяли с помощью кри.-рия тден а [2]

Результаты и обсуждение. Из данных табл. 1 видно, что н.ч 7-е сут
ки после применения препаратов лизоцпмпая ивиость сыворотки 
крови животных обеих опытных групи по сравнению с третьей повыси
лась на 22 % (Р<0,05) Однако на 15-е сутки у животных второй грун
та блица I. Лизоиимная и бактерицидная активность сыворотки крови овец

Ср к.1 вселило«гнип, сутки

Группы
до приме- 
пенся пре--

паратой

после прим-шення препаратов

3 7 15 22 30

,'1;1ЛО .11 н*.я актншкктъ. %

Первая 
Вторая 
Третья

21.840.9
24.444.0
22.641.5

24 1±3.3
27.«- г 3.8
24.5i •. .՛

31.042.1
31.042.5
25.341.3

25.2—3.3
19.043.3
22.242.4

?'.՛-» 1.0
18.441.7
20.3-1.0

22.81 2.1
18.6 ‘ 1.6
20.641 б.

Бактерицидная активность, о

Первая 
Вторая 
Третья

53.6±2.1
51.542.0
63,042.0

62.140.7
63.141.0
68.043 9

90.842.1
01.4 ti 0
83.041 8

89.442.3
92.940.6
82.541.1

73.347,2
73.345.1
74 34 9

64.643.6
68.341 9
62.411.3

пы она резко снизилась и до конца исследований была ниже, чем в 
третьей группе, тогда как у животных первой группы этот показатель 
снижался постепенно и на 22-е сутки был выше контрольного па 21% 
(Р<0,05), а к концу исследований— на 11% (Р>0.05).

Почти аналогичная картина наблюдалась н в Отношении бактерл 
цидной активности. У животных первой группы она максимально повы
шалась па 7-е сутки, а второй -на 15-е сутки после применения препа
ратов, что выше соответствующих показателей животных третьей груп
пы на 9 (Р<0.05) и 13% (Р<0,01) (табл. 1).

Анализ динамики титров гетерофильных агглютининов выявил кор
реляцию этого показателя с динамикой лнзоцимной и бактерицидной 
активности сыворотки крови. У заряженных животных, пе получавших 
препаратов на протяжении всего периода исследования, титры антител 
колебались в пределах logo 2,6± 0,5—log? 2.2J 0,3. У жив тпых второй 
группы до 7-х суток после применения нзнакура н титрах антител из
менений не наблюдали. Па 15-е сутки исследования отмечали снижение 
их с log2 2,4 0.2 до logo 2,0гг0,3, на 22-е сутки он увеличивался, а 
к концу наблюдении вновь снижался, составляя !og2 2,2=0,2, что ниже 
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аналогичного показателя зараженных животных. При изучении гетеро
фильных антител крови животных первой группы наблюдали общую 
тенденцию к повышению их титров, которые на протяжении всего пе
риода исследования находились на более высоком уровне, чем у овец 
второй и третьей групп, и составляли в среднем 2,8—0.1 (рис.).

j i к гг а

Динамика титра гетерофильных агглютининов. Группа 1 — получавшая гиз 
бёкдазол; группа И — получавшая павакур; группа Ш—зараженный контроль.

Изучая динамику относительного и абсолютного количества Т-лим
фоцитов \ контрольных животных в течение всего периода исследова
ния. отмечали постепенное снижение его. На 30-е сутки количество Т- 
лимфоцитон в кропи было минимальным. В кинетике Т-лимфоцитов жи
вотных второй группы также отмечали тенденцию к снижению на 7-е 
сутки. На 15 с сутки количество Т-клеток увеличивалось и несколько 
уменьшалось на 22-е Сутки, к концу исследования оно составляло 24.0л: 
0,3%, или 889.2? 84,3 клм.кл. Тенденцию к повышению количества Т- 
клеток в крови в первую неделю исследований отмечали у овец первой 
группы. Затем этот показатель несколько снижался на 22 с сутки, одна
ко к концу периода исследований вновь повышался, достш ։я исходных 
значении и составляя 23,9±0,4%, или 1002,0± 100.6 к.; мкл. что выше, 
чем у животных Контрольно-зараженной группы (табл. 2).

При изучении В-лимфоцитов у овец, контрольно-зараженных нема
тодами желу ючно-кншечного тракта, в течение первых 7 суток иссле
дований отмечали снижение их относительного и абсолютною количе
ства в крови. Затем оно постепенно возрастало к 15-м суткам, однако 
на 22-е и 30-е сутки содержание В-лнмфоцнтрв вновь снижалось. У жи
вотных второй группы на 7-е сутки после применения пана-кура отмеча
ли незначительное снижение относительного и абсолютного количества 
В-лимфоцитов, затем оно увеличивалось па !5-е сутки, а на 22-е и 30-е 
сутки вновь уменьшалось до исходных значений Снижение количества 
В-клеток в крови наблюдали и у овец первой группы до 7-х суток пос
ле применения гиабеидазола. В дальнейшем оно увеличивалось и на 
15-е сутки составляло 17,3±0,5%, или 636,О±56,О кл.’мкл. 11а 22-е сут-
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Таблица 2. Динамика относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов 
% I кл/мкл

Сроки ксс.-.едований, сутки

• РУМ* до дрцмеле- пос1е применения препаратов
ним прева

ра ТОВ 3 7 15 22 30

Первая
•т) 24.3+0.6 25.0+1.0 26.3+0.7 22,7+0.6 20.4+0.6 23.9+0 4
б) 1040.0 126’1.5 1310 4 1035.3 959.0 100270

±102 7 +66.3 ±105.3 +69.2 ±71.6 +100.6
Вторая

а) 
б)

25,7±0.9
1007.4

2^. 2+0 7
920 0

24.6+0 6 
«94.1

27.0+0.9
105273

2^..9+0,4
809.5

24.0+0.3
889.2

Третья
±65 2 ±57.6 +55.3 +49 4 +69.7 ±84.3

а) 24.7+1.6 23.5+1.2 24.2+0.7 25.1 + 1.7 23.6+0.6 20.6+0.6
б) 1022 3 892.5 100У 4 1291.2 885.0 878.8

±92.6 +64.6 +92.6 ±73.4 +49.8 +43.9

кн количество В-лимфо’интов снижалось, но в несколько меньшей сте
пени, чем у получавших панакур и контрольно-зараженных животных. 
На ЗО-е сутки оно составляло 14.8+0.6%, или 613,0±43,1 кл/мкл, что 
выше показателен второй и третьем групп (габл. 3).

Сроки нс. ..е,-они.ч:.н, сутки

Таблица 3. Динамика относительного и абсолютного количества В-лкмфлцитов, 
% и кл/мкл

Группы л примене-
• осле применения ■ репарз'.ов

пик пр՛.па* 
раюв 7 15 22 30

количество Т- в В-лнмфоиито».

Первая
а) 
б)

Вторая
а)
6)

Третья 
а) 
б)

14-5+0.8
635.4 

±50.8

14.8+0.9
572.0 

+60.0

15.2±1.1
615.0 

±115.5

12.6+0.5
565.6

±95 0

14.0+0.5
530 7 

±31.0

13.2+1.2
564.8

±128.6

13.9+0.5
599 1 

+68 6

14.1+0.5
534.5 

+44.3

13.7+1.2
584.0

±59.7

17.3+0.5
636.0 

+56.0

18.0+0.6
716.0

±112.1

17.1+0.6
678.0

+60.0

15.9+0.5
745.0

±47.7

14.8+0.6
570.0 

±84.3

15.5+0.9
656.0 

+96.5

14.8+0.6
61370 

±43.1

14.2+0.6
654.2 

±72.8

13.1+0 8
640.4 

+32.6

Примечание: а)— относитглъное количество Т- и В-лн.мфоцигои; б)֊-абсолютное

Результаты гематологических исследований показали, что количе
ство эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина у всех групп животных в 
течение периода исследований находилось в пределах физиологической 
нормы. Следовательно, применение ваиакура и тиабендазола не оказы
вает отрицательного действии на указанные показатели крови жи
вотных.
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У контрольно-3.1 раженных и подопытных животных выявляется 
эозинофилия. Однако начиная с 15-х суток после применения 1иабсида- 
зола отмечается снижение количества эозинофилов до нормы, тогда как 
у полу чанших панакур и контрольно-зараженных животных оно дохо
дяг до пределоз верхней границы нормы только к концу исследовании 
(на 30-е сутки).

Применение гиабендазола и панакура не снижало массы -еда, ту
ши и внутренних органов животных. Н-апронге. через месяц после при
менения препаратов отмечался некоюрый прирост массы тела живот
ных опытных групп по сравнению с контролем

Данные копрооноскопических и гельминтологических исследований 
показали, чго панакур и тиабепдазол обладают высокой аитгельмкнт- 
ной крфектинностью при нематидозах желу точно-кишечного тракта 
овей (табл. 4).
Г а блица I. Ннзатир танннст!. паси нематодами желудочно-кишечного тракта

Г ру и. 11.1

Ко. нче- tu ։։с итоД л; ։.

из. %
сычуг топкий тле.։ 

к чцетпнкл
толстый отдел

Kiinie-iii Ж.։ нее о

Перзаи J0 30 1 0 95.1

Вторая 3 0 0 3 99.8

Третьи 721 5 !5 27 1292

Так, ПЭ тиабендазола составляла 96,1%, в том ։исле против нема
тод сычуга ՝98.Г>%. тонкого отдела кишечника —92,7% к толстого отде
ла—97,1%. а ПЭ панакура 99,8% и, соответственно, но отделам— 
99.6; 100 и 98,8%

Обобщая результаты исследований, можно заключить, что гиабен- 
изол в дозе по ОД г-кг массы тела животного обладает высокой ант- 

।ельмнптнои эффективностью при нематодозах желудочно-кишечного 
тракта овен (ПЭ—96,1%) и способствует повышению иммунного ста
туса и резистентности организма животных. Это выражается н повыше
нии лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки криви, титров 
естественных антител, стимулировании Т-системы им.мунитс:а, норма
лизации количества эозинофилов и в конечном итоге—увеличении при
роста массы тела животных. Применение же панакура в дозе по 
0.02 г кг массы тела животного, оказывая антгельминтное действие на 
нематод желудочно-кишечного тракта овец (ИЭ=99,8%), нс приводит 
к повышению иммунобиологического статуса животных.
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МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСЕТРОВЫХ. 
ВЫРАЩЕННЫХ В ПРУДАХ АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ

Р. А МА ИЛЯII. Э. М. ЕЕ И АЗАРЯН
Ереванским государственный университет, кафедра зоологии

Установлено. что закономерности формировании морфологических впдгжых 
признаков, а также жилненно важных органон у осетровых, выращенных 
в прудах, существенно не отличаются от аналогичного пом за и-л я этих 
рыб. обитающих в Каспийском море.

{.սէստաւււվս՚ծ Լ, n֊t Արարատյան դա»ւ/էաւ{]Ր(՛ №՛•/՛"«*/ քսձ>Հհվ՚ւ>է
ՆԼր/< иՈյւ!։՚:ր։Լ>րէ{ողիաէ/աՆ nil. սաււայ/.l։ '. ս>ակա\։jl(t, /.Ն՚սքԼս Նան !ք ./>■՛> If tn.f l/ч։- 
րեոր ր<^է(սնն1.ր{ւ ձևավորման որրՆւսչաւ/ւ ու fJ ւունն!. ր ր ԼակէսՆորեն չեն աւլրրԼոմում 
հւսսպքււյ i ով Utt! / •նւսկվորյ նույն f.tfbL’lfr Li/izlS ո էսցանք/շ Ն1, ր/tjf •

Il has been established ilia» regulanlles of formation o: morphological 
Species Indices, aj> well as vitals ;։i sinrgeons, grown Ir. the ponds do 
not differ essentially from the analogous indices of iliesc fishes, grown 
In Hie Caspian Sea.

Пруды Араратской долины—осетровые—морфозко.югинеские индексы.

Изучение .морфоэкологическм.х и морфофизиологических индексов у 
осетровых, выращенных в прудах Араратской равнины, имеет не толь
ко научное, но и практическое значение, особенно важно оно с эколо
гической точки зрения, поскольку условии роста и развития этих рыб 
резко отличаются от таковых традиционных регионов их обитания.

Материал и методика. Морфоэкологнщ'Скне данные по белуге собраны в 1986— 
I9S7 гг., по стерляди нбестсру (гибрид белугаХ^-ерлядь Ր,) п 1983 1986 п Для 
сравнения использовали некоторые сведения, касающиеся обитающих н Каспийском 
морс, собранные ранее одним из авторов этой статьи. Материал обработай методом
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