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Введение 

 

Актуальность темы. Бруцеллез продолжает оставаться глобальной 

социально-экономической проблемой, которая регистрируется в Азии, Аф-

рике, странах Средиземноморья, СНГ (Студенцов К.П., 1975; Салмаков К.М. 

и др., 1977, 2007, 2008;; Сочнев В.В., 1989; Косилов И.А., 1992; Шумилов 

К.В., 1999, 2007; Авилов В.М. и др., 2000; 2012; Онищенко Г.Г., 2004, 2010, 

2013; Скляров О.Д., 2006, 2011; Цирельсон И.Е. и др.,2011; Джупина С.И., 

2014, 2016, 2012; Chayu Y., 2017; Compes D.C., 2017). 

В Российской Федерации наиболее неблагополучными по этой инфек-

ции являются Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, в том числе 

и Республика Дагестан (Аливердиев А.А., 1960; Таран А.Ф.,1996; Исаев А.Н., 

2006; Малышева Л.А. и др., 2009; Дмитриев А.Ф., 2012; Юсупов О.Ю., 2014). 

Неоценим также вклад ученых (Касьянов И.А., 1995; Альбертян М.П., 

1996; Косилов И.А., 1999; Авилов В.М., 2006; Фомин А.М., 2006; Хаиров 

С.Г., 2011; Шумилов К.В., 2011; Скляров О.Д., 2011; Гулюкин М.И., 2013; 

Искандаров М.И., 2017 и другие) в изучении эпизоотологии, разработке ме-

тодов диагностики, а также средств, используемых для специфической про-

филактики бруцеллеза у животных. 

Основой борьбы с бруцеллезом все еще остаются массовые серологи-

ческие исследования и применение вакцинопрофилактики, что в значитель-

ной степени способствует улучшению эпизоотической ситуации в целом. 

Однако, начавшиеся в 90-е годы прошлого столетия преобразования в 

агропромышленном комплексе привели к нарушению традиционной техно-

логии ведения животноводства, интенсивной приватизации, не регулируе-

мым взаимоотношениям государственной ветеринарной службы и владель-

цев животных, неконтролируемой миграции животных, которые отрицатель-

но отражались на эффективность проводимых противобруцеллезных меро-

приятий. Благодаря чему возникают новые очаги инфекции, а также увели-

чивается вероятность контакта больных животных с людьми, что ведет к 
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ухудшению также и эпидемической ситуации. 

Современные условия хозяйствования не позволяют эффективного 

проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий, где 

основной принцип - замена неблагополучного поголовья и изолированного 

выращивания - не выполняется. Кроме того, не придается значение транс-

миссивному и трансплацентарному путям передачи возбудителя бруцеллеза. 

Ветеринарно-санитарные и оздоровительные мероприятия осуществ-

ляются без учета региональных особенностей и системы ведения отгонного 

животноводства. Все это усугубляет без того сложную эпизоотическую ситу-

ацию по бруцеллезу. 

Отмеченные и другие вопросы требуют неотложного научно-

обоснованного решения, что не вызывает сомнения в актуальности, чему и 

посвящена наша диссертационная работа. 

Степень разработанности проблемы. Источники возбудителя бруц-

еллеза, методы диагностики и специфической профилактики в настоящее 

время в достаточной степени изучены. Вместе с тем эпизоотическая и эпиде-

мическая ситуация в ряде регионов Российской Федерации все еще остается 

напряженной. По официальной статистике Россельхознадзора России на 

01.01.2023 года из 89 регионов России бруцеллез крупного регистрируется в 

31 субъекте, а мелкого рогатого скота - 22, количество неблагополучных 

пунктов 248 и 34 соответственно. 

Среднемноголетний (2013-2022гг.) интенсивный показатель заболевае-

мости бруцеллезом людей на 100 тыс. населения в Российской Федерации 

составляет 0,22 человек, а в Дагестане - 4,86. (Приложение к письму Роспот-

ребнадзора от 25.07.2022 № 02/15360-2022-32) 

Достаточно сказать, что во всех природно-климатических условиях 

республики бруцеллез носит стационарный характер, поэтому особенно важ-

но изучить причины неблагополучия и рецидивов, а также разработать науч-

но-обоснованные системы мер борьбы с учетом местных условий. 

В настоящее время основными методами диагностики бруцеллеза яв-
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ляются серологические, из которых практическое значение имеют РА, РСК, 

РИД, РНГА, ИФА, РБП, КР (Бруцеллез. Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-

96; ГОСТ 34105-2023). Однако, однократное исследование не позволяет об-

наружить всех зараженных животных, в то время как многократные исследо-

вания создают возможность массового скрининга на бруцеллез в стадах. 

Общеизвестно, что в комплексе мер борьбы с бруцеллезом решающее 

значение имеет вакцинопрофилактика, вместе с тем, предложенные для этих 

целей живые вакцины из штаммов 82 и 19, как обладающие высокой агглю-

тинабельностью и абортогенностью, не всегда дают желаемого результата. 

Поэтому, исследователями разработаны и предложены обоснованные схемы 

их применения, но без учета региональных особенностей системы ведения 

животноводства.  

В связи с изложенным разработка научно-обоснованных ветеринарно-

санитарных и оздоровительных мероприятий при бруцеллезе с учетом при-

родно-климатических условий регионов авляется актуальной, требующей 

своего научного решения.  

Объект исследования: особенности функционирования инфекцион-

ной паразитарной системы бруцеллеза сельскохозяйственных животных. 

Предмет исследования: факторы риска распространения инфекции в 

хозяйствах различных форм собственности. 

Гипотеза: эффективность противобруцеллезных мероприятий может 

быть достигнута на основе выявления особенностей проявления процессов 

(патогенетического, иммунологического, диагностического) на всех уровнях 

организации биологических систем и у различных видов животных. 

Цель исследований - изучение эпизоотологических особенностей 

бруцеллеза животных, совершенствование методов диагностики и мер борь-

бы.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

-изучить эпизоотическую ситуацию бруцеллеза животных в Республи-

ке Дагестан за последние 60 лет; 
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- определить влияние системы ведения отгонного животноводства на 

эпизоотическую ситуацию бруцеллеза животных; 

- изучить роль трансмиссивного и трансплацентарного путей передачи 

возбудителя бруцеллеза; 

- выяснить коррелятивную связь между эпизоотической и эпидемиче-

ской ситуациями; 

- оценить состояние иммунологической реактивности и толерантности 

молодняка крупного рогатого скота; 

- изучить специфичность пальпебральной пробы бруцеллогидролизата 

и ассоциированного антигена при диагностике бруцеллеза животных; 

- усовершенствовать питательную среду для культивирования бруцелл; 

- разработать научно-обоснованную систему мероприятий по борьбе с 

бруцеллезом животных с учетом региональных особенностей Республики. 

Научная новизна. Впервые: 

- дана оценка мониторингу бруцеллеза животных в Республике за 1960-

2020 годы; 

- установлено влияние вертикальной зональности и системы отгонного 

ведения животноводства на эпизоотическую ситуацию бруцеллеза; 

- выяснена роль трансплацентарного и трансмиссивного путей переда-

чи возбудителя бруцеллеза; 

- изучена коррелятивная связь между заболеванием людей и животных; 

- определено преимущество пальпебральной пробы бруцеллогидроли-

зата при диагностике бруцеллеза мелкого рогатого скота; 

- разработан ассоциированный антиген для диагностики бруцеллеза и 

туберкулеза крупного рогатого скота; 

- усовершенствована питательная среда для культивирования бруцелл 

(Патент№2701504, 26 сентября – 2019 г.); 

- разработана и предложена в производство эффективная система спе-

цифической профилактики бруцеллеза; 

- разработаны методические рекомендации: «Эпизоотолого-эпидемио-
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логическое обследование очага бруцеллезной инфекции и разработка меро-

приятий по профилактике бруцеллеза и оздоровлению неблагополучных хо-

зяйств»(2021 г.), «Рекомендации по оздоровлению хозяйств от хронических 

инфекционных заболеваний крупного рогатого скота в целях сохранения по-

головья и повышения объемов животноводческой продукции» (2023 г.), «Ме-

тодологические принципы мониторинга и эпизоотологической диагностики 

бруцеллеза» (2023 г.); практические рекомендации: «Мероприятия по профи-

лактике и мерам борьбы с бруцеллезом крупного рогатого скота в Республи-

ке Дагестан» (2023 г.) и «Научно-обоснованные рекомендации ветеринарно-

санитарных мероприятий по защите хозяйств от бруцеллеза и получению 

безопасной животноводческой продукции»(2023 г.). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в:  

- разработке научно-обоснованных мероприятий по борьбе с бруцелле-

зом животных с учетом зональных особенностей и системы ведения живот-

новодства; 

- оценке трансплацентарного и трансмиссивного путей передачи возбу-

дителя; 

- определении иммунологической реактивности и толерантности мо-

лодняка крупного рогатого скота при бруцеллезной инфекции; 

- разработке комплексного антигена для диагностики бруцеллеза и ту-

беркулеза животных; 

- усовершенствовании питательной среды для выделения бруцелл; 

- разработке и внедрении в практику эффективной схемы специфиче-

ской профилактики бруцеллеза; 

- внедрении также результатов исследования в учебный процесс на ка-

федре микробиологии, вирусологии и патологической анатомии ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбула-

това», которыми также руководствуются ветеринарные специалисты райо-

нов, хозяйств и работники ветеринарных лабораторий. 
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Методология и методы исследования. 

Методологической основой проведенных исследований являлись рабо-

ты российских и зарубежных ученых в области изучения эпизоотологии и 

разработки научно-обоснованных мероприятий по борьбе с бруцеллезом жи-

вотных. 

Для проведения научно - производственных исследований мы руковод-

ствовались современными эпизоотологическими, клиническими, бактериоло-

гическими, биологическими и серологическими методами, а также анализом 

статистических данных по бруцеллезу людей и животных, разрабатывали 

технологию усовершенствования питательной среды для изоляции бруцелл и 

антигена для диагностики. 

Результаты наших исследований нашли отражение в методических ре-

комендациях и в учебных пособиях. 

Обработка экспериментальных данных проведена с использованием 

метода статистического анализа. 

Практические результаты, полученные в ходе выполнения диссертаци-

онной работы, дополняют не только теорию, но и способствуют ликвидации 

бруцеллеза как инфекции. 

Основой методологии явились: 

- разработка лабораторного регламента изготовления ассоциированного 

антигена для диагностики бруцеллеза и туберкулеза; 

- факторы трансплацентарного инфицирования потомства бруцеллезом; 

- использование бруцеллогидролизата для аллергической диагностики 

бруцеллеза овец и коз; 

- усовершенствование питательной среды для изоляции бруцелл (па-

тент на изобретение).  

Результаты экспериментальных данных позволят дополнить не только 

теорию, но и разработать научно - обоснованные рекомендации для произ-

водства.  

Материалом для наших исследований служили: 
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- клинически здоровые и положительно реагирующие животные; 

- необходимое лабораторное оборудование, инструменты и реактивы 

для бактериологических, серологических, биохимических, гематологических 

исследований; 

- музейные, полевые и вакцинные штаммы (шт.82, шт.19); 

- документы Республиканской ветеринарной отчетности по бруцеллезу 

с 1960 г. по 2020 год;  

- лабораторные животные (кролики, морские свинки). 

Бактериологические исследования проводили по классической триаде 

Коха, включая изучение морфологических, культуральных, патогенных 

свойств выделенных бруцелл в соответствии с установленными наставлени-

ями по диагностике. 

Взятие крови для серологических исследований проводили по обще-

принятой методике, а при отсутствии условий своевременной доставки в ла-

бораторию - с антикоагулянтом. 

Статистическая обработка полученных результатов проводили по таб-

лице Стъюдента, в модификации Гланц С (1998) и компьютерной программе 

«Биостат». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Мониторинг эпизоотического проявления бруцеллеза животных в 

Республике Дагестане за 60 лет; 

2. Влияние зональных особенностей республики и системы ведения от-

гонного животноводства на эпизоотическую ситуацию бруцеллеза животных; 

3. Значение трансплацентарного и трансмиссивного путей в передаче 

возбудителя бруцеллеза; 

4. Иммунологическая реактивность и толерантность молодняка круп-

ного рогатого скота при инфекционном процессе; 

5. Результаты производственного испытания пальпебральной пробы 

бруцеллогидролизата и ассоциированного антигена для диагностики бруцел-

леза; 
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6. Разработка технологии изготовления усовершенствованной пита-

тельной среды для выделения бруцелл; 

7. Результаты изучения эффективности усовершенствованной системы 

специфической профилактики бруцеллеза. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается исполь-

зованием современных методов исследования и оборудования, методологи-

чес-ки правильной постановкой опытов, объемом проведенных исследований 

и статистической обработкой полученных данных, апробацией в лаборатор-

но-производственных условиях методов получения и испытания аллергена 

для диагностики и питательной среды для культивирования бруцелл, а также 

биометрической обработкой материала, полученного в ходе экспериментов. 

Внедрение результатов исследований в производство положительно повлия-

ло на эпизоотическую ситуацию в целом и оказалось весьма эффективным. 

Апробация. Результаты диссертационной работы опубликованы в ре-

цензируемых журналах, доложены и обсуждены на региональных, всерос-

сийских и международных научно-практических конференциях: «Основные 

проблемы, тенденции и перспективы устойчивого развития сельскохозяй-

ственного производства» (Махачкала, 2006); «Актуальные проблемы повы-

шения продуктивности и охраны здоровья животных» (Ставрополь, 2006); 

«Основные проблемы ветеринарной медицины и стратегия борьбы с заболе-

ваниями сельскохозяйственных животных в современных условиях» (Махач-

кала, 2007); «Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и 

птицы на основе инновационных достижений» (Новочеркасск, 2009); «Со-

временные проблемы и перспективы развития аграрной науки» (Махачкала, 

2010); «Современные проблемы, перспективы и инновационные тенденции 

развития аграрной науки»(Махачкала, 2010); Современные проблемы пер-

спективы развития ветеринарной науки» (Махачкала, 2014); «Актуальные 

вопросы науки и практики как основа производства экологически чистой 

продукций сельского хозяйства» (Махачкала, 2014); «Инновационное разви-

тие аграрной науки и образования»( Махачкала, 2016); «Развитие научного 
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наследия великого учёного на современном этапе» ( Махачкала, 2021); «Аб-

дулбасировские чтения»(Махачкала, 2022); «Бруцеллез: перспективы реше-

ния проблемы на основе новых научных знаний»(Махачкала, 2023). 

Материалы диссертации также доложены на: межкафедральных засе-

даниях ДагГАУ (Махачкала 2008 - 2023 гг.); Республиканских семинарах ве-

теринарных врачей-серологов (Махачкала, 2016,2018,2020,2021, 2022, 2023 

гг.); совещаниях руководителей и работников ветеринарных учреждений 

Республики Дагестан; а также с главами муниципиальных образований райо-

нов, населением и выступлениях по телевидению. 

Личный вклад автора в результатах научных исследований. 

Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно, выполне-

ние всех этапов исследований и изложения разделов осуществлены лично. 

При этом автором проведен глубокий анализ имеющейся российской и зару-

бежной литературы, а также нормативной документации. Цели и задачи ис-

следования и план проведения микробиологических исследований, опыты по 

испытанию биопрепаратов, аллергенов и соответствующий анализ результа-

тов собственных исследований, их обработка, оформление текста диссерта-

ции выполнены автором лично. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 

32 научных статьей, из которых - 18 в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, изданы 5 методических рекомендаций, 

7 методических пособий, 1 монография и получен 1 патент РФ на изобрете-

ние. 

Объем и структура работы. 

В данной диссертационнай работе, состоящей из 234 страниц компью-

терного текста, представлены введение, аналитический обзор литературы, 

собственные исследования, заключение, выводы, практические предложения, 

список использованной литературы, приложения. В работе приведены 46 

таблиц, 8 диаграмм, 3 рисунка, схема и карта. Список литературы включает 

348 источника, в том числе 48 - иностранных. 
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Глaвa I. Aнaлитический oбзoр истoчникoв инфoрмaции 

1.1 Биологические особенности возбудителя 

 

Животноводство - стратегически важная отрасль экономики развития 

России, отвечающая за производство продукции животного происхождения и 

обеспечивающая продовольственную безопасность страны наравне с расте-

ниеводством.  

Развитие же животноводства в Республике Дагестане, к сожалению, 

происходит в последнее время непланомерно. После распада союза данная 

отрасль погрузилась в острый системный кризисс, приведший к резкому со-

кращению объемов производства. Лишь в последнее десятилетие прекратил-

ся спад и началось постепенное ее восстановление. 

Характерной особенностью нынешнего времени является реструктури-

зация животноводства, формирование фермерских и арендных хозяйств, уве-

личение численности животных в частных хозяйствах граждан.  

Известно, что интенсивность и технологический уровень развития жи-

вотноводства зависит от населения. Примечательно, что в южных регионах 

страны, в том числе в Дагестане с неблагоприятными климатическими усло-

виями и сложным рельефом ведение животноводства носит традиционный 

характер и способствует решению ряда социально-экономических проблем. 

По численности овец Дагестан занимает первое место в Российской 

Федерации (свыше 5 млн. голов) и лидирующее место по крупному рогатому 

скоту (свыше 900 тыс.). 

Однако, на планомерное развитие этой отрасли отрицательно влияют 

не только социально-экономические реформы, прошедшие в 90-х годах, но и 

также природно-климатические, антропогенные, патогенные факторы. 

Кроме того, огромный ущерб животноводству наносят инфекционные 

болезни, где по степени распространенности и опасности превалирует бруц-

еллез. По данным медицинских учреждений в республике ежегодно заболе-

вают более 250 человек в год в результате употребления необезвреженной 
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животноводческой продукции. И для решения этой проблемы требуются 

усилия органов ветеринарного и медико-санитарного контроля. 

Бруцеллез (Brucellosis) - зооантропоноз, вызываемый бактериями 

рода Brucella, характеризующийся хроническим течением, рецидивирующей 

лихорадкой, эндометритами, абортами, задержанием последа у самок, а у 

самцов - орхитами.  

Бруцеллез относится к группе природно-очаговых инфекционных бо-

лезней. К нему восприимчивы все виды домашних и сельскохозяйственных 

животных и более 40 видов диких млекопитающих и птиц, а также земно-

водные, рептилии, амфибии и рыбы. Возможно, миграция возбудителя на 

разные виды животных и людей, поэтому он включен в список карантинных 

болезней. 

Болезнь известна еще со времен Гиппократа. Детальное изучение ее 

началось со второй половины 19 века, где английский ученый Брюс (1860-

1907) впервые на Мальтийских островах детально описал как «мальтийская 

лихорадка» у людей и выделил возбудителя. Им установлено, что заболева-

ние связано с употреблением молока от больных коз. Экспериментально до-

казана также роль овец в распространении этой инфекции (Дюбуа, 1910). 

В последующем, датские (1927-1928), шведские (1927-1928) и амери-

канские исследователи (1927-1929) в зависимости от вида возбудителя (bovis, 

suis) дали название болезнь Банга, а затем, независимо от этиологии абортов, 

дали общее название «бруцеллез». 

В России впервые бруцеллез установлен в Средней Азии и Закавказье, 

в 1912 году А. А. Крамник серологически подтвердил его в Ашхабаде, А. Н. 

Крюков и В. А. Смирнов (1922) - Ташкенте, П. Ф. Здродовский бактериоло-

гически и серологически - Азербайджане. 

В изучении бруцеллеза советскими учеными в течение 35 лет (1922-

1957) проделана огромная работа: 

1)установлена роль овец в заражении людей как основного источника; 

2)экспериментально доказали возможность самоизлечения бруцеллеза 
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как на лабораторных животных (П. А. Вершилова, X. С. Котлярова и др.), так 

и козах (П. Ф. Здродовский), овцах (И.Р.Замурий, X. С. Котлярова, Е. С. Ор-

лов), коровах (А.А.Аливердиев, К.П.Ворошилов, П.С.Лазарев, Р. А. Цион,) и 

людях (М. Л. Федер и др.) (1943,1948, 1949,1950,1960,1965,1971,1972); 

3) выяснена природа иммунитета (П. Ф. Здродовский, П. А. Вершилова, 

И. М. Иванов), его фагоцитарный механизм (П. А. Вершилова и И. Н. Коко-

рин), разработан метод иммунизации людей живой вакциной (П. Ф. Здродов-

ский, П. А. Вершилова) (1948, 1972, 1975); 

4) изучены патологические и патоморфологические изменения при 

этой инфекции у людей (И. С. Новицкий, П. П. Очкур, Е. И. Тараканов, Е. М. 

Стеблов, Е. А. Мезенчук и др., 1959,1960,1967,1968); 

5) изучены патогенез, симптомокомплекс и разработаны методы лече-

ния больных людей Б. (Н. В. Антелава, А. Ф. Билибин, Л. К. Коровицкий, А. 

Л. Мясников, Г. А. Пандиков, Н. И. Рагоза, Г. П. Руднев, О. Д. Соколова-

Пономарева, Г. Н. Удинцев и др.,1947,1951,1963, 1965,1970). 

По данным отечественных и зарубежных ученых, бруцеллез имеет ши-

рокое распространение в странах Африки, Азии, Америки, Европы, в том 

числе в различных регионах Российской Федерации. Спорадические случаи 

коровьего и свиного типа имеют место в Австрии, Венгрии, Германии, Гол-

ландии, Дании, Норвегии, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Шве-

ции, Швейцарии, Чехословакии, Югославии, значительно козье-овечьего - в 

го-сударствах юга Европейской части и Средиземного моря - Греция, Испа-

ния, Италия, Португалия, юг Франции и острова Средиземного моря, Африки 

-Алжире, Египте, Марокко, Тунисе, Триполитании, а также незначительные 

Азиатских странах - Иране, Ираке, Пакистане, Турции, Индии, Индо-Китае, 

Индонезии, на Филиппинах, Китае и Японии. Популяризация бруцелл разных 

типов отмечена в Америке, Канаде встречается чаще бруцеллез коровьего 

типа. 

В США наблюдается сложная эпидемическая ситуация с бруцеллезом 

коровье-свинного типа на севере и козье-овечьего типа на юге, аналогичная 
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ситуация наблюдается и в Мексике. Информация о заболеваниях людей в 

Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Перу, Уругвае и Чили не полна, но такие 

случаи все же регистрируются. В Океании и Австралии также возможны от-

дельные случаи бруцеллеза у людей [10,11,12, 294,308, 331, 333, 340, 341, 

343, 345]. 

Бруцеллез у людей в РФ регистрируется в регионах с развитым живот-

новодством, особенно козье-овечьего типа в Средней Азии, Сибири, Южной 

полосе европейской части России, а коровьего и свиного типа - единичные 

случаи [160,173]. 

Весомый вклад в изучении эпизоотического и эпидемического процес-

сов бруцеллеза, разработке методов диагностики, профилактики и оптимиза-

ции противоберуцеллезных мероприятий внесли отечественные ученые П.Ф. 

Здродовский, С.Н. Вышелесский, Ф.П. Локтева, Е.С. Орлов, П.А. Вершилова, 

В.А. Николаев, М.К. Юсковец, М.М. Иванов, К.П. Студенцов, П.С. Уласевич, 

П.А. Триленко, В.П. Урбан, K.M. Салмаков, Л.А. Малышева, А.Н. Касьянов, 

В.М.Авилов, Л.Н.Гордиенко, М.П.Альбертян и др. (1948, 1967, 1971,1972, 

1975,1976, 1977, 1980, 1994, 1996, 1999, 2004, 2007,2010,2012, 2015,2017, 

2019, 2020). 

 Современная классификация относит бруцеллы к классу 

Schizomycetes, порядоку Eubacteriales, семейству Brucellaceae, роду Brucella 

(II группа патогенности). Род состоял из шести видов (abortus, melitensis, suis, 

ovis, canis, neotomae), первые пять из которых вызывают заболевания сель-

скохозяйственных и домашних животных, а последний – апатогенный. Каж-

дый вид включает в себя биовары: Вr. abortus - 7; Вr. melitensis - 3; Вr. suis - 5 

(носителем 2-го биовара являются зайцы, 4 - олени, 5 - мышевидные грызу-

ны); Вr. оvis-1; Вr. сanis - 1; Вr. neotomae -1. 

Подкомиссией по таксономии Международного комитета по система-

тике прокариотов (Лондон, 2008) в его состав включены 6 новых - Вr. ceti 

(китообразные), Вr.pinnipedialis (ластоногие), Вr.microti (серая полевка), Вr. 

inopinata (грудной имплантант больной женщины), Br. papionis (павианы-
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приматы), Br. vulpis (нижнечелюстных лимфоузлов лисиц), из которых пер-

вые два патогены для человека. Каждый вид бруцелл между собой отличают-

ся по вирулентным, антигенным, биохимическим и метаболическим свой-

ствам [69, 91,92,93,100,102, 132, 134, 135, 209, 285, 303, 309, 310, 311, 316, 

320, 323, 328, 330]. 

В Российской Федерации встречаются все виды бруцелл, кроме Вr. 

neotomae. 

У крупного и мелкого рогатого скота инфекционный процесс протекает 

в виде эпизоотических вспышек, а у других - эпизодически. 

Бруцеллы - это микроорганизмы, которые живут внутри клеток и име-

ют форму кокков или палочек размером от 0,3 до 1,5 мкм. Они не образуют 

споры, неподвижны, окрашиваются по Граму отрицательно, Козловскому - 

красный цвет и Стампу - синий цвет. Лучше всего эти микроорганизмы дают 

рост на специальных средах, таких как мясо-пептонный печеночный бульон, 

мясо-пептонный печеночно-глюкозно-глицериновый агар, печеночно-

глюкозно-глицериновый бульон и агар с добавлением глюкозы и глицерина, 

картофельный агар и другие. Однако, они также растут на обычных пита-

тельных средах при температуре 36-38 °С и рН 6,8-7,2. Они образуют раз-

личные типы колоний на плотных питательных средах - гладкие, шерохова-

тые и слизистые. Также существует L-форма бруцелл. Для выращивания 

бруцелл необходимы определенные условия - температура 36-38 °С и рН 6,8-

7,2, а некоторые из них (например, br.abortus и br.ovis) могут расти при нали-

чии10-15%CO2. 

На поверхности агара вирулентные штаммы (S-форма) образуют мел-

кие, округлые, выпуклые колонии диаметром 2-3 мм с гладкой поверхностью 

и ровными краями. Они прозрачные с голубоватым оттенком, который со 

временем может измениться на цвет ржавчины. В бульоне такие штаммы вы-

зывают слабое равномерное помутнение и небольшой осадок, а также при-

стеночное кольцо. Авирулентные штаммы (R-форма) на агаре образуют ше-

роховатые колонии, а в бульоне - неравномерное помутнение с просветлени-
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ем и крошковатым осадком [93, 100,102, 310]. 

 Сахаролитическая активность у бруцелл слабо выражена, они утили-

зируют углеводы, но не образуют достаточное количество кислоты и газа для 

идентификации. Они также не способны свертывать молоко и разжижать же-

латин, но ферментируют каталазу, пероксидазу, липазу и фосфатазу. 

Br.abortus и особенно Br.suis выделяют сероводород, в то время как 

Br.melitensis - в незначительном количестве [92]. 

Бруцеллезные микроорганизмы в S форме имеют два типа антигенов: 

М (melitensis), который в 20 раз больше, чем у других, и небольшое количе-

ство А-антигена. У Br.abortus соотношение антигенов А и М составляет 20:1, 

а у Br.suis содержится больше М-антигена, чем у Br.abortus. Все антигены 

представляют собой сложный глюцидо-липидополипептидный комплекс, ко-

торый вызывает образование антител, обнаруживаемых при серологических 

тестах. Эти особенности позволяют получить моноспецифические А- и М-

антитела и поверхностный L - антиген, похожий на Vi - антиген сальмонелл 

[69, 285,311,330]. 

Бруцеллы обладают специфическими особенностями, которые опреде-

ляют их способность вызывать болезни: подавление фагоцитоза, переход в L-

форму, развитие внутри клеток (особенно в лимфоцитах и органах), выделе-

ние эндотоксина и высокая ферментативная активность. 

Они также характеризуются низкой устойчивостью к физическим и 

химическим воздействиям, так как способны сохранять свою жизнеспособ-

ность и способность к размножению: 

- в воде более 5, почве - до 3, навозе - до 4, моче - до 4, высушенных 

плодных оболочках - 4 месяцев, замороженном мясе - 10,5, засоленных шку-

рах - 2, шерсти - 4-6 месяцев; 

- молоке -6-8, а масле-40-60, сырах- 42-60 и брынзе - 60, кефире - до 11, 

молоке - 40 дней. Температура 60° С убивает через 30 минут, а 100°С - мгно-

венно, а дезинфицирующие растворы - через несколько минут. При низких 

температурах сохраняются несколько лет. 
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Бруцеллы могут проникнут через неповрежденные слизистые оболочки 

пищеварительного тракта, легких, глаз и кожу, благодаря выделяемому ими 

токсину, чем и объясняется их высокая способность к проникновению. К 

нему восприимчивы все виды домашних и диких животных, в том числе со-

баки и кошки. К инфекции более устойчив молодняк. Каждый вид животных 

имеет свой характерный возбудитель: у крупного рогатого скота - Br. abortus; 

у коз и овец - Br. melitensis; у свиней - Br. suis. Характерной особенностью 

для них является миграция. Например, Br. melitensis может заразить крупный 

рогатый скот, свиней, лошадей, а Br. abortus - коз, овец, лошадей, свиней. Br. 

suis может заразить как крупный, так и мелкий рогатый скот, а также лоша-

дей. Самой опасной для человека является Br.melitensis [91, 132, 316, 320, 

323, 328]. Бруцеллы могут быть обнаружены в абортированном плоде, око-

лоплодной жидкости, влагалищной слизи, молоке, моче и кале. 

Для постановки биологической пробы используют морские свинки и 

белые мыши. 

Бруцеллы размножаются в лимфатических узлах организма, образуя 

особые образования - гранулемы, которые затем попадают в паренхиматоз-

ные органы через кровеносные сосуды. Во время заболевания они снова по-

являются в крови и тем самым вызывают бактериемию и рецидивы. Симпто-

мы острого и хронического течения бруцеллёза связаны непосредственно с 

эндотоксином, выделяемым при их гибели [132,135, 303, 309]. 

 Высокая чувствительность беременных животных к инфекции связана 

с наличием эритриола на плодных оболочках, который является фактором 

роста для бруцелл. 

Важную роль в развитии бруцеллезной инфекции играют постоянно 

присутствующие в организме в течение длительного времени L - формы бру-

целл, которые часто выделяются при длительном течении болезни [134]. 

 

 



20 

1.2 Факторы распространения и риска длительного неблагополучия 

бруцеллеза 

 

Основными причинами возникновения и распространения бруцеллеза у 

животных, длительного неблагополучия хозяйств и населенных пунктов яв-

ляются: 

- несвоевременное выявление больных и инфицированных животных; 

- передержка и совместное содержание их со здоровым поголовьем; 

- отсутствие конкретного учета поголовья в личных подсобных хозяй-

ствах; 

- неполный охват поголовья диагностическими исследованиями; 

- нарушение кратности диагностических исследований; 

- несвоевременное проведение противоэпизоотических мероприятий; 

- совместное содержание животных всех возрастов и видов; 

- бесконтрольное перемещение животных внутри районов, хозяйств и 

ввод без карантинирования; 

- отсутствие помещений для изолированного выращивания ремонтного 

молодняка и пунктов искусственного осеменения; 

- использование потомства больных и инфицированных животных для 

воспроизводства и необеззараженного молока для телят; 

- низкий уровень ветеринарно-санитарных, охранно-карантинных ме-

роприятий и их разобщенность; 

- отсутствие контроля по пресечению перевозок животных и животно-

водческой продукции, сдачи их на убой и утилизацию больных без ветери-

нарных сопроводительных документов, а также законодательных актов, 

определяющих порядок компенсации убытков владельцам; 

- несоответствие животноводческих объектов и технологии производ-

ства животноводческой продукции зоогигиеническим нормам и правилам 

(рис. 1). Нами представлена схема оценки рисков. 
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Рисунок 1 - Схема оценки рисков возникновения и длительного неблагополучия по 

бруцеллезу 

 

Особенности рисков в малых формах хозяйствования: 

- использование продуктивного и репродуктивного потенциала инфи-

цированных и больных животных, их потомства, а также вольная случка; 

- внутриутробное заражение, которое является причиной острых вспы-

шек бруцеллеза, массовых абортов, задержания последа и рождения инфици-

рованного, толерантного потомства; 

- межвидовая миграция и изменчивость возбудителя, связанные с груп-

повым сoдержaнием живoтных рaзличных видoв, вoзрaстoв; 

- отсутствие или низкий уровень биологической защиты и технологи-
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 Длительное неблагополучие 
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Пути передачи и факторы распространения 

Предпологаемый уровень риска 

Причины длительного неблагополучия 
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ческого обеспечения производственного процесса; 

- отсутствие условий для изолированного выращивания молодняка при 

получении потомства от животных со скрытой формой проявления инфекции 

(или при асимптоматическом носительстве возбудителя). У молодняка может 

быть скрытое носительство до 6 месяцев, что, видимо, связано с иммуноло-

гической толерантностью; 

- несоответствие помещений нормам технологического проектирова-

ния; 

- бесконтрольное перемещение людей, животных и реализация живот-

новодческой продукции; 

- невыполнение владельцами животных ветеринарно-санитарных пра-

вил и ветеринарного законодательства. 

Источником заражения людей бруцеллезом в 85-90% случаев являются 

животные индивидуального сектора. 

Эволюционно сложившимися путями передачи и распространения воз-

будителя бруцеллеза являются трансмиссивный, горизонтальный и верти-

кальный, из которых наиболее основным - горизонтальный (алиментарный, 

аэрогенный и контактный). Трансмиссивный путь связан с кровососущими 

насекомыми и клещами (38 видов) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Пути передачи возбудителя бруцеллеза 

 

Вертикальный путь (от матери потомству) играет важную роль в со-

хранении возбудителя и в эпизоотическом процессе. 

Пути передачи 

Горизонтальный Трансмиссивный Вертикальный 
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Особенно опасны животные больные бруцеллезом, которые могут вы-

делять огромную массу бруцелл во время абортов и родов через абортиро-

ванный плод, истечения из родовых путей, плодные оболочки, околоплодные 

воды, сперму, мочу, кал, молоко (5 - 7 месяцев). Такие животные инфициру-

ют помещения, загоны, пастбища, открытые водоисточники, через которые 

инфекция передается животным, птицам, насекомым. Были выделены бру-

целлы от 57 видов диких животных. Заражение животных происходит али-

ментарно и контактно, через слизистые оболочки и кожу, включая половые 

контакты [30,73,102,112].  

Следует отметить, что молодняк является единственным источником 

реновации и оздоровления стад и отар, поэтому для выращивания и ремонта 

их необходимо отбирать только здоровых.  

По санитарным и ветеринарным правилам (1996 г.), молодняк на бру-

целлез исследуется с 4-х месячного возраста, однако при отборе их нужно 

учитывать феномен иммунологической толерантности, основанный на том, 

что у зараженных в раннем возрасте отсутствует иммунная реакция, в том, 

числе и на введение вакцины. Поэтому, для их выявления используют вaкци-

ну из штaммa Вrucellа аbоrtus 19 и через 14 дней берут кровь после ее введе-

ния для серологического исследования в реакции агглютинации (РА). Отри-

цательно реагирующих признают больными и сдают на убой. 

При абортах места, загрязненные околоплодной жидкостью, дезинфи-

цируют. Послед помещают в емкость с дезраствором и сжигают. Дезинфек-

цию проводят ежедневно до полного прекращения у животных выделений из 

родовых путей. 

Животные абортируют, в основном, один - реже два раза, во второй по-

ловине стельности (5 - 8 месяцев). Основными признаками являются задер-

жание последа, эндометрит, иногда маститы, бурситы, у самцов - орхиты, ги-

потрофия семенников и придатков, импотенция. 

В системе противоэпизоотических мероприятий важное значение имеет 

своевременная диагностика внутриутробного инфицирования плода. При 
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этом плод обычно погибает, а родившиеся остаются зараженными и служат 

источником инфицирования. 

У ягнят, инфицированных в фетальный и неонатальный периоды, от-

мечается массовое заболевание с признаками полиартритов, кератоконьюнк-

тивитов, пневмоэнтеритов. При внутриутробном инфицировании происходит 

не только гибель или рождение нежизнеспособного плода, но и формирова-

ние иммунологической толерантности в периoд aдaптивнoгo oнтoгенезa, бла-

годаря чему патоген может циркулировать в организме длительное время, а 

иногда и всю жизнь. Такие животные являются причиной рецидивов бруцел-

леза [33,189,232,295,309]. 

Пути распространения бруцеллеза вертикальным путем представлены 

схематично на рис. 3. 

 

Рисунок 3 - Сущность внутриутробного инфицирования животных бруцеллезом 

 

Основным при оценке роли факторов риска является выявление причин 

возникновения и развития эпизоотического процесса, поскольку они опреде-

ляют подходы к решению вопросов диагностики и профилактики. 
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1.3 Особенности эпизоотического проявления бруцeллeзa у 

ceльcкoхoзяйcтвeнныx живoтныx 

 

Бруцеллез - это медико-ветеринарная проблема, которая требует осу-

ществления комплекса научно-обоснованных ветеринарно-санитарных мер с 

учетом не только горизонтальной, но и также обусловленной L-формой 

бруцелл - вертикальной и латентной путей передачи инфекции, имеющие 

рещающее значение в появлении новых эпизоотических вспышек в ранее 

оздоровленных пунктах и десятилетнее неблагополучие некоторых регионов 

РФ[73,95, 170, 192,206,294]. Отмечены случаи рецидивов болезни в хозяй-

ствах на 2-й год оздоровления (С.С.Савельева, В.А.Николаева, Р.А.Циона, 

1935). 

При создавшейся ситуации единственной мерой является вакцинация 

животных[7,9, 17, 34, 35,36,42, 47,50, 53, 55, 61, 73,76,81, 94,99, 106, 107, 115, 

118, 129, 136, 151, 165, 166, 167, 168, 180, 185,188,191, 192,196, 201,222, 242, 

258, 307, 314, 317, 322, 325,339, 342,344]. 

К.И.Плотников (1947) считает, что рецидивы связаны с трансформаци-

ей бруцелл в авирулентную форму, которые при определенных эпизоотиче-

ских условиях восстанавливают свои антигенные свойства 

(С.Н.Вышелесский, 1950).  

Пoдтвeрждeние этoму - выявление во многих хозяйствах Сибири 

большого количeства серопрозитивных животных при отсутствии клиниче-

ских признаков (П.К.Аракельян, 2015). Кроме того, при переводе таких жи-

вотных из изоляторов через три года у нетелей, полученных от таких коров, 

на фермах наблюдались сплошные аборты (К.П.Ворошилов, 1965). Поэтому 

возникла необходимость вакцинации их штaммом Br.abortus 19, применение 

которой в 222 изoлятoрaх в тeчeниe 6 лет (1955-1961) привело к выздоровле-

нию 34 тыc.кoрoв. Однако, дальнейший запрет ее применения привело снова 

к абортам нетелей.  
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По данным многих исследователей, вакцинация крупного рогатого ско-

та малыми дозами данной вакциной позволяет выявить скрытых носителей 

возбудителя по серологическим реакциям (П.С.Уласевич, В.А.Ромахов,1983).  

А.С.Мангазеева (1976) отмечает, что в стадах с хроническим течением 

инфекции ведение вакцины провоцирует синтез антител у латентных живот-

ных-носителей, выявляемых реакциями агглютинации и связывания компле-

мента. Аналогичные результаты получены В.И.Кудла (1987) при изучении 

инфекционного эпидидимита баранов. Значимость метода заключается в 

обеспечении диагностики, неподдаваемой другими методами. Итак, с помо-

щью провокации удается своевременно выявлять и изолировать из стада 

скрытых носителей возбудителя.  

П.Ф.Здродовский (1948) предлогает применять этот метод и как диа-

гностический для определения инфицированности телят, полученных от 

больных коров.  

Жизнедеятельность возбудителя в организме хозяина в авирулентной и 

недиагностируемой обычными серологическими тестами форме обеспечива-

ет эпизоотический процесс бруцеллеза и метод провокации дает возможность 

для девастации и оздоровления неблагополучных пунктов. 

С начала 60-70-х годов прошлого века проводилась работа по примене-

нию вакцины из штамма Br.abortus 82 на фоне Br.abortus 19. Важным услови-

ем было строгое исключение совместного содержания животных из хозяйств 

с различной эпизоотической ситуацией.  

Данную схему иммунизации начали применять и в благополучных хо-

зяйствах Республики Дагестан. В последующие годы (1970-1972) при сероло-

гическом исследовании данного поголовья стали выделяться по 10 - 20 голов 

в РА в титрах 1:200 и выше. Однако, установлено, что эти животные не пред-

ствавляют опасности как источник возбудителя. После удаления их из стада, 

руководствуясь инструкцией по борьбе с бруцеллезом, остальное поголовье 

оказалось серонегативным и в течение 5 лет наблюдения выявление новых 

пунктов не отмечено. 
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Нашими исследованиями установлено также, что длительное сохране-

ние серопозитивных реакций у животных благополучных ферм после вакци-

нации, является провокацией скрытого носительства возбудителя. Так, к 

концу 60-х годов в треть части ферм республики отмечалось, что среди при-

плода, полученного от больных коров, как правило, наблюдались по дости-

жении возраста аборты. Такие нетели и служили одной из причин появления 

новых вспышек бруцеллеза после оздоровления. Изъятие из стад таких жи-

вотных и вакцинация их штаммом Br.abortus 19 позволило улучшить сло-

жившуюся к 1979 году эпизоотическую ситуацию с оздоровлением при при-

менении вакцины из штамма Br.abortus 82, которых прививали через каждые 

2 года. 

В дальнейшем осуществляли мониторинг эпизоотологической ситуа-

ции на 5,7 тыс. коров из благополучных и 15 оздоровленных ферм. 

Однако при дальнейших исследованиях (1982 - 1986 гг.) из привитого 

поголовья при первых исследованиях выявлено 54 коров, реагирующих по-

ложительно в РА в титре 1:200 и выше и своевременное удаление их из стада 

обеспечило оздоровление хозяйств. При этом до 1993 года ни одно животное 

не реагировало в титрах даже 1:100 за исключением острой вспышки в кол-

хозе «Ботлихский», причиной которого служило завоз молодняка из неблаго-

получных районов для ремонта маточного стада. Абортировали в основном 

завезенные нетели. 

Результаты наших исследований совпадают с данными и других авто-

ров (С.И.Джупина, С.К.Димова ,1989,1993,1994). 

Итак, вакцина способствует выявлению инфицированных бруцеллезом 

носителей - как источника возбудителя инфекции при переводе их в благопо-

лучные хозяйства, что имеет важное значение в эпизоотическом процессе, 

посколько подтверждается и бактериологически. 

Доказано, что попадая в организм животных, возбудитель адаптируется 

и распространяется широко, превращаясь в L-форму (В.Г.Ощепков, 

Л.Н.Гордиенко, 1988, 2004). Под воздействием стрессовых факторов в орга-
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низме хозяина, он может превратиться в S- и R-формы, что повышает их ви-

рулентность, особенно при глубокой стельности нетелей. 

Проявление бруцеллеза у крупного рогатого скота зависит от разнооб-

разия среды, в которой находятся животные - доноры и - реципиенты. Это 

объясняется тем, что серопозитивные животные, связанные с L - формой воз-

будителя, удаляются, а скрытые формы выявляются с помощью провокации 

вакцинами. 

Из вышеизложенного следует, что: 

- L-форма – авирулентна, неагглютинабельна, но способна жить в орга-

низме и передаваться вертикальным путем и является основной формой су-

ществования бруцелл; 

- под действием стрессовых факторов она превращается в S-форму, вы-

зывающую аборты у крупного рогатого скота, причем абортируют животные 

раз в жизни; 

- малые дозы вакцин малоэффективны, но выявляют скрытых носите-

лей, что важно при оздоровлении неблагополучных хозяйств; 

- для обеспечения девастации возбудителя иммунизированных живот-

ных следует исследовать через 2-2,5 месяца в РА, положительно реагирую-

щих с приплодом поставить на откорм и реализовать. При возникновении 

необходимости аналогичные меры целесообразней проводить и через год. 

 

1.4 Проекция эпизоотического процесса на эпидемический 

 

Проблема бруцеллеза животных и людей во многих странах все еще 

остается напряженной. По данным ВОЗ (2015), по этой инфекции неблагопо-

лучны 170 стран. Наиболее тревожными остаются Средиземноморье, Малая 

Азия, Юг и Юго-Восточная Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, 

страны СНГ [10,11,12,308,331,333, 341, 343,345]. Нелучшее положение и в 

ряде округах Российской Федерации - Северо-Кавказском, Южном, При-
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волжском, Сибирском, а также в республиках Средней Азии [38, 112, 115, 

119]. 

Изучению бруцеллеза животных посвящены работы многих исследова-

телей (И.А.Бакулов, 1982,1986,2001; В.Д.Беляков, 1983; А.А. Харченко , 

1990; С.И.Джупина, 1991,2013, 2014,2015; В.П. Урбан, 1991,1992; В.И. Ким, 

1991; П.К. Аракелян, 2005, 2007, 2010, 2015; А.С.Донченко с соавт., 2005, 

2010, 2011; Д.А.Девришов с соавт., 2006; М.И. Искандаров, 2006; 

Е.Г.Назаренко, 2009; О.П.Сакидибиров с соавт., 2009, 2015,2019, 2020, 2022; 

В.М.Устаев, 2010; С.К.Димов с соавт., 2011, 2015; Л.Е. Цирельсон с соавт., 

2011, 2012; В.М. Авилов, 2012; Т.Г.Попова с соавт., 2012; С.И.Н. Анагону с 

соавт., 2013; Л.Н. Гордиенко, 2015; В.А.Веселовский с соавт., 2016; 

С.Ю.Веселовский с соавт., 2016; В.Т.Вольф с соавт., 2016; С.В.Ларионов с 

соавт., 2016; В.В.Макаров, 2016; А.В.Прокудин и др., 2016; Н.В. Винокуров с 

соавт., 2016, 2017; В.В.Сочнев с соавт., 2017; F.Francesca et al., 2016 и др. 

Очевидна опасность первичных и вторичных природных очагов в эпизооти-

ческом и эпидемическом процессах (В.Г. Пилипенко с соавт., 1955; И.Ф. Та-

ран, I960; В.А. Забродин, 1970; А.Ф. Пинигин, 1971 и др.). 

Болеют бруцеллезом не только домашние животные, но и также дикие, 

собаки, кошки, грызуны, птицы (И.А. Каркадиновская, 1937; М.М. Ременцо-

ва, 1953; А.П. Простяков, 1954; М.Л. Сюзюмова, 1954 и др.).  

Переболевшие животные инфицируют окружающую среду, выделяя 

возбудителя с родовыми истечениями, околоплодной жидкостью, абортиро-

ванными плодами, мочой, калом и т.д. Заражение происходит не только али-

ментарным, контактным, половым путями, но решающее значение имеет и 

вертикальный [189,320]. 

В эпидемиологическом процессе ведущую роль имеют сельскохозяй-

ственные животные, больные бруцеллезом [74, 162, 212, 266, 278,305]. 

Проявлению эпизоотического процесса инфекции свойственны тенден-

ции расширения и сужения границ распространения в зависимости от гео-

графического расположения, экономического развития хозяйства, а также от 
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качества, проводимых вeтeринарнo - сaнитaрных мeроприятий по выявлению 

больных, санации окружающей среды и обезвреживанию живoтнoвoд-чeскoй 

прoдукции [1,73, 95, 130, 131, 167, 189, 204, 255]. 

Характерным для бруцеллеза является также латентное течение, обу-

словленное персистенцией возбудителя с биoлoгичeскими измeнeниями 

(диccoциaция и рeвeрсия). Эпизоотологически значимыми явились процессы 

изменчивости бруцелл, которые широко распространены и многообразны. 

Проблемы изменчивости бруцелл стали изучать комплексно в рамках нового 

научного направления [102, 103; 131, 134, 189, 209].  

Вирулентные штаммы бруцелл обуславливают острое течение инфек-

ции в стадах у вновь завезенного поголовья, а в тех, где нет обновления стада 

происходит диссоциация возбудителя и угасание процесса течения [46, 47, 

187]. 

Имеются сообщения и о возможности самовыздоровления животных 

при этой инфекции [5] и его связывают с тeoриeй сaмoрeгуляции пaрaзитaр-

ныx cиcтeм [67]), по которой благополучие по бруцеллезу животных основы-

вается в отсутствии реагирующих в серологических реакциях при массовых 

исследованиях. 

В то же время ряд исследователей (П.А. Вершилова, 1972; А.А. Новиц-

кий, 1989; Г.А. Объедков, 1989; Л.В. Дегтяренко, 2005; О.П. Сакидибиров, 

2009, 2015, 2018; П.К. Аракелян, 2012; А.В. Иванов, 2013; и др.) считают, чтo 

дaжe при мнoгoкрaтныx иccлeдoвaнияx нeвoзмoжнo выявить вceх 

инфицирoвaнных живoтных.  

При систематических исследованиях и убое больных удалось оздоро-

вить лишь 11 из 94 очагов [189]. Аналогичные данные получили и другие ис-

следователи [11, 12,13, 104, 105, 106,198]. Немаловажное значение имеет, на 

наш взгляд, помимо механизма саморегуляции и исскусственная регуляция 

паразито-хозяинных отношений, способствующая разрыву всех звеньев эпи-

зоотической цепи (источник инфекции, механизм передачи и восприимчивый 

организм) путем разработки эффективной системы противоэпизоотических 
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мероприятий [1,174,189]. 

В этой связи весьма актуальна разработка оптимальных мер борьбы с 

учетом анализа ретроспективных данных.  

Еще в тридцатые годы прошлого столетия Мeждунaрoднoe 

эпизooтичecкoe бюрo предлогало вакцинацию для oздoрoвлeния хозяйств, 

страдающих от бруцеллеза. 

В дальнейшем отечественными и зарубежными учеными отмечено, что 

вспышки инфекции появляются даже при замене поголовья здоровым в ранее 

оздоровленных хозяйствах. Следовательно, борьба с бруцеллезом не должна 

ограничиваться диагностическим контролем, удалением положительно реа-

гирующих животных, но также необходимо проведение вакцинопрофилакти-

ки [105, 106, 174, 188, 201,202, 203, 241, 242, 243, 255, 271, 276, 291, 293, 298, 

299, 301, 315 318, 319, 325, 338]. 

Поэтому, широко стали использовать живую вaкцину из штaммa Вr. 

аbоrtus 19 для иммунизaции крупнoгo и мелкoгo рoгатoгo скoтa (А.А.Бойко, 

1967; О.З.Исхаков, 1991 и др.)  

Однако, применение ее в нашей стране на молодняке было ограничено 

с 1970 года в связи с высокой агглютинабельностью, поскольку предложен-

ные методы диагностики позволяли оценить эпизоотическую ситуацию в от-

дельных мелких хозяйствах (Ф.С.Логинов,1956,1959; К.Д. Дарвишев, 1962; 

А.С. Гринин, 1964; Г.С. Заседателева, 1967; Ф.П. Локтева, 1967 и др.), тогда 

как, в крупных не обходилось без вакцинации [1,174].  

Попытки ряда ученых по лечению бруцеллеза без дополнительной вак-

цинации, не приводили к желаемым результатам [116, 196, 197, 207, 261 и 

др.]. В последующем установлено, что cпeцифичecкиe прeпaрaты из бруцeлл 

в малых дозах способствуют провоцированию, oблaдaют диагностической и 

противоэпизоотической эффeктивнocтью, действующие по фeнoмeну 

«втoричнoгo иммуннoгo oтвeтa», которые также в стадах без иммунитета не 

гарантировали полного оздоровления. (П.С. Лазарев с соавт., 1950; П.П. Чу-

бов с соавт., 1963; А.С. Мангазеева, 1976; Е.С. Хасенов, 1991 и др.). 
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А.А. Бойко (1967) и др. считают, что оздоровление от бруцеллеза хо-

зяйств убоем всего неблагополучного поголовья экономически не выгодно.  

О.П. Сакидибиров, В.И. Дорофеев, 2009; П.К. Аракелян, С.К. Димов, 

2013 и др. отмечают важность специфической профилактики бруцеллеза ста-

ла весьма востребованной, особенно при прошедших реструктуризационных 

процессах в животноводстве в 90-х годах прошлого столетия, связанных с 

расформированием ферм, созданием мелких фермерских и крестьянских хо-

зяйств, бесконтрольным перемещением животных частного сектора, что в 

итоге привело к расширению ареала болезни.  

Из изложенного видно, добиться полного эпизоотического благополу-

чия возможно лишь применением вакцины в сочетании с диагностическими 

и профилактическими мероприятиями, так как, ограничение лишь диагно-

стикой и удалением больных практически не обеспечивает оздоровление хо-

зяйств. 

Эпидемиологический надзор за особо опасными болезнями - основное 

направление контроля за эпидемическим процессом, связанным биологиче-

скими, природными и социальными факторами, т.е. сбором информации о 

вспышках болезни среди животных и людей, циркуляции возбудителя в 

окружающей среде и мониторинга в пределах социально-гигиенического и 

экологического наблюдения [266]. 

В.И. Покровский (2013) пишет, что врач - эпидемиолог должен знать не 

только причины и закономерности развития эпидемии и пандемии болезни 

(грипп, СПИД, холера и др.), но также разрабатывать меры по профилактике 

и возникновению болезни, ее локализации и полной девастации.  

А.К. Дуйсенова (2011) пишет, что известно более 100 зоонозных ин-

фекций, регистрируемых в регионах с развитым животноводством, где про-

тивоэпизоотические мероприятия и лабораторная диагностика проводятся на 

недостаточном уровне, в результате чего постоянно возникают не только эн-

зоотические, но и эпизоотические вспышки, с чем и связано хроническое те-

чение инфекции у людей при заражении. В эпидемиологическом процессе 
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ведущее место занимает мелкий рогатый скот [231]. Вместе с тем, большое 

значение при этих процессах имеет определение видов и биовар бруцелл на 

конкретных территориях и в очагах инфекции, выявление факторов миграции 

и путей распространения возбудителя. 

Люди восприимчивы к болезни в любом возрасте и заражаются али-

ментарным путем при употреблении мясомолочных продуктов от больных 

животных (мяса, молока, брынзы, сыра, кумыса), обработке кожсырья (шер-

сти, каракулевых смушек и кожи), при попадании на поврежденные участки 

околоплодной жидкости во время окота при абортах, отделении последа, раз-

делке туш, а также при недостаточной их термической обработке 

[162,277,306, 320, 329,347]. 

Эпидемическая ситуация в странах с развитым животноводством оста-

ется сложной [162, 277]. 

Особенно велик удeльный вec зaбoлeвaeмocти cрeди пoдрocткoв, a 

тaкжe лиц, не имеющих отношения к животноводству, что связяно с отсут-

ствием полной информациии о распространении инфекции и совершенных 

методов диагностики [200, 205,259,266,305,347]. 

По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации в течение по-

следних 10 лет (2012- 2021 гг.) наблюдается снижение уровня заболеваемо-

сти людей бруцеллезом. За это время впервые выявлено 3267 случаев (сл.), 

при этом ежегодно регистрировали 327 сл., из которых 24 - дети до 17 лет. 

Вместе с тем интенсивный показатель на 100 тыс. человек составляет 0,22, - 

0,08, соответственно, причем 70-80 % больных приходятся на Северо-

Кавказский и Южный федеральные округа (Приложение от 25.07.2022 

№02/15360-2022-32). 

Согласно А.А.Нафееву (2012), до 50,0 % (р<0,05) зараженных людей 

обнаруживается в благополучных хозяйствах (пунктах), о чем свидетельству-

ет о наличии в этих пунктах скрытых животных и основной профилактиче-

ской мерой является мониторинг эпизоотолого-эпидемиологических процес-

сов на основе высоко эффективных лабораторных диагностических тестов. 
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Профилактика бруцеллеза должна проводиться совместно с ветеринар-

но - медицинской службами, поскольку считают, что заболеваемость         

людей — это эпидемическое проявление эпизоотического процесса [72, 

205,306]. 

Из вышe излoжeннoгo cлeдуeт, чтo ocнoвными эпидeмиoлoгичecкими 

зaкoнoмeрнocтями инфекции являютcя: 

- преобладание спорадических случаев заболевания; 

- опасность смешанного типа очагов бруцеллеза; 

- появление инфекции на ранее благополучных территориях; 

- выcoкий удeльный вec зaбoлeвaeмocти людeй, oсoбeннo cрeди 

пoдрocткoв и трудocпocoбнoй мoлoдeжи; 

- доминирование ocтрых фoрм клиничecкoгo проявления; 

- серодиагностика с использованием РИФ, ИФА и ПЦР. 

Методической же ocнoвoй обследования очагов в различных террито-

риях является не только ретроспективный анализ, но и корректировка 

эпидeмиoлoгичecкoгo нaдзoрa за этой инфекцией.  

 

1.5 Основные принципы диагностики бруцеллеза 

 

В осуществлении противобруцеллезных мероприятий важным является 

своевременная, в первую очередь - серологическая диагностика бруцеллеза 

[2, 35, 44, 59, 64, 75, 89, 96, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 137, 

138, 164, 169, 172, 175, 176, 177, 178, 184, 199, 217, 246, 253, 267, 268, 282, 

283, 284, 286, 287, 300, 324, 336, 337, 339 и др]. 

С этой целью на практике применяются: 

- реакция агглютинации (РА), предложенная Райтом и Семплом (1897), 

которая выявляет больных на ранних стадиях заражения (первые 1-2 недели) 

с последующим угасанием; 

- реакция связывания комплемента (РСК), описанная впервые в 1901 
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году бельгийским ученым Ж.Борде-Жангу, в основном выявляет хронически 

больных животных. Поэтому при массовых исследованиях используются обе 

реакции в комплексе [176, 189 и др.];  

- роз бенгал проба (РБП), созданная известным российским ученым 

А.А. Розановым - ориентировочный экспресс-метод для диагностики бруцел-

леза у не иммунизированного противобруцеллезными вакцинами крупного 

рогатого скота, яков, буйволов, зебу, коз, овец, лошадей, верблюдов, север-

ных оленей (маралов), свиней и собак [175, 123 и др.]; 

- кольцевая реакция с молоком (КР), предложенная в 1937 году - экс-

пресс - метод диагностики бруцеллеза для крупного рогатого скота, с помо-

щью которой обследуют молочные фермы не менее 3 - 4 раз в год и рыноч-

ное молоко, ставиться как с цельным молоком, так и разведенным (1:4; 1:8; 

1:16 и т.д.) от здоровых и не вакцинированных коров. Выявляет животных 

бруцеллонисителей и больных с субклиническими маститами [179, 202, 219, 

218, 233, 336 и др.]; 

- реакция иммунодиффузии (РИД) с О-ПС антигеном, предложенная 

В.М. Чекишевым с соавторами (1993). Механизм дифференциации антигенов 

заключается в том, что при заражении животных вирулентными штаммами 

бруцелл происходит синтез специфических преципитирующих антител, вы-

являемых в РИД, в то время как при сенсибилизации вакцинными штаммами 

этого не происходит. Диагностикум (О-ПС А-антиген) готовят из штамма B. 

abortus 19 и использовали при диагностике бруцеллеза животных. Однако, 

использование РИД с О-ПС А-антигеном для обнаружения бруцеллеза у мел-

кого рогатого скота оказалось недостаточно эффективным и чувствительным, 

из-за гетерогенности антигена по отношению к возбудителю инфекции Вr.. 

melitensis [14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 141, 182, 194, 257, 265, 281 и др.] и Br. 

abortus [140 и др.]. Она позволяет различить инфекционные титры от вакцин-

ных [14, 15, 18, 19, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 182, 189, 202, 257, 265, 267, 

281,283, 284,287 и др.]. 

Большое практическое значение имеет своевременное выявление боль-
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ных животных - скрытых бруцеллоносителей, которые особо реагируют по-

сле ведения вакцины. 

Исследования животных после иммунизации являются необходимыми, 

поскольку обеспечивают выявление скрытых бруцеллоносителей. 

Иммунизация и реиммунизация животных живыми слабоагглютино-

генными вакцинами дает возможность отдифференцировать инфекционные 

титры от вакцинных с помощью РИД с О-ПС - антигеном. 

Вместе с тем, все предложенные реакции имеют свои особенности, ха-

рактеризующиеся тем, что РА+РСК ставят до предельных титров, причем с 

R-антигеном выявляет больных, S- поствакцинальные, а индикаторами эпи-

зоотического неблагополучия - колцевая реакция с молоком и РИД с О-ПС 

антигеном. Наиболее ценным является бактериологический метод, включая и 

эпизоотологический [122, 123, 126, 189, 258]. Однако, до сих пор отсутствует 

официальная дифференциально-диагностическая схема, кроме как различных 

R-диагностикумов, изготовленных различными авторами [126, 267, 268,269 и 

др.]; 

- реакция непрямой гемагглютинации (РНГА), предложена в 1946 г. А. 

И. Кравченко и М. И. Соколовым, которые установили, что эритроцитам лю-

дей и животных характерна способность адсорбировать на своей поверхно-

сти бактериальные полисахариды и такие адсорбированные антигены всту-

пают в реакцию с сыворотками, включающими в себя идентичные данному 

антигену антитела. Во многих случаях результаты реакции совпадают с 

РА+РСК и могут доминировать [32, 74, 86, 189, 272, 273, 297].  

В дальнейшем С.Г. Хаировым (2001, 2014) реакция была усовершен-

ствована новым эритроцитарным диагностикумом, эффективность которой 

подтверждена (Л.В. Дегтяренко, 2005; Н.В. Винокуров, 2010; О.Ю. Юсупов с 

соавт., 2015; Э.А. Яникова с соавт., 2016 и др.) Предлагались и другие диаг-

ностикумы (М.Ю. Карлова, 2012 и др.). 

Наряду с традиционными методами для диагностики бруцеллеза при-

меняются и современные: пoлимерaзнaя цепнaя реaкция (ПЦР), принятая в 
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ветеринарную практику в 2003 году и выявляющая ДНК бактерий рода 

Brucella (B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. ovis, B. canis) в биологическом 

материале от животных, не подвергших иммунизации, в случае аборта, про-

явления клинических признаков (бурситы, гигромы, орхиты, эпидидимиты), 

при положительных и сомнительных результатах серологических тестов 

[163, 312, 313, 334] и иммуноферментный анализ (ИФА)[109, 139, 150, 214, 

250, 292, 348]. 

Значение ПЦР подтверждают также результаты исследований, полу-

ченные Кулаковым Ю.К. с соавт. (2015). Вместе с тем, авторы отмечают, что 

по положительному результату в ПЦР невозможно константировать факт 

наличия активного инфекционного процесса и этот метод является критери-

ем полноты ликвидации бруцеллезных очагов. 

В cтрaнe, нaчинaя c 80-х гoдoв XX-гo cтoлeтия, мнoгиe иccлeдoвaтeли 

зaнимaлиcь рaзрaбoткoй иммунoфeрмeнтнoгo aнaлизa (ИФA) для диaгнocти-

ки бруцeллeзa. Рeaкция ocнoвaнa нa выявлeнии кoмплeкca aнтигeн-aнтитeлo, 

oбрaзуeмoгo нa пoвeрхнocти лунoк aдcoрбирoвaнным aнтигeнoм c иcпы-

туeмыми cывoрoткaми с разными иммунoглoбулинами(IgG, IgA, IgM), пo ко-

торым и определяют aктивнocть инфeкциoннoгo прoцecca [109,212,214, 312, 

348]. 

Вместе с тем отмечено, что при xрoничecком течении бруцeллeза ИФA 

является более чувствительной, поскольку иммунoдoминaнтный O-aнтигeн 

связывается с иммуноглобулином IgG и это способствует выявлению поло-

жительно реагирующих с 2-3 недель нa прoтяжeнии дecятков лeт [190]. 

Однако наиболее достоверным является бактериологический метод, 

включая и эпизоотический. 

Из вышеизложенного следует, что все диагностические тесты при 

бруцеллезе основаны на связи антител с антигеном, где особое место занима-

ет их дифференциация, определяющая объективно различить реакции вак-

цинного или инфекционного характера и оценить их эпизоотическую значи-

мость. 
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1.6 Меры борьбы с бруцеллезом животных 

 

Важным в борьбе с бруцеллезом животных является защита от заноса и 

распространения инфекции благополучных хозяйств и оздоровление небла-

гополучных. 

В соответствии с планом оздоровления в неблагополучных хозяйствах, 

где необходимо уточнить диагноз, запрещается: 

- провоз (прогон) животных через неблагополучную территорию, ввоз 

(ввод) на эту территорию, неблагополучные фермы, в стада и отары, вывоз 

(вывод) из них восприимчивых (в необходимых случаях и невосприимчивых) 

к бруцеллезу животных; 

- перегруппировка (перевод) животных внутри хозяйства без разреше-

ния ветеринарного врача; 

- заготовка на неблагополучных территориях племенных и пользова-

тельных животных, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза их в 

другие хозяйства и районы, а также проведение ярмарок, базаров и выставок 

животных (включая птиц, пушных зверей, собак); 

- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом 

животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада; 

- продажа населению для выращивания и откорма больных (положи-

тельно реагирующих) и других животных, содержащихся на неблагополуч-

ных фермах; 

- содержание больных бруцеллезом животных в стадах и в общих жи-

вотноводческих помещениях, а также организация любого рода временных и 

постоянных пунктов концентрации и ферм - изоляторов для содержания та-

ких животных в хозяйствах. Животных (всех видов), положительно реагиру-

ющих при исследовании на бруцеллез, абортировавших или имеющих другие 

клинические признаки болезни, немедленно изолируют от другого поголовья 

и в течение 15 дней сдают на убой без откорма и нагула, независимо от их 

племенной и производственной ценности, весовых кондиций, возраста, со-
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стояния беременности; 

- сдача положительно реагирующих на бруцеллез животных на ското-

приемные базы и в скотооткормочные хозяйства; 

- закуп скота хозяйствами или организациями потребительской коопе-

рации у населения, проживающего на территории неблагополучных хозяйств 

(населенных пунктов); 

- совместный выпас, водопой и иной контакт больных животных и по-

головья неблагополучных стад со здоровыми животными, а также перегон и 

перевозка животных неблагополучных стад на отгонные пастбища; 

- использование в течение 3 месяцев в летнее время для здоровых жи-

вотных пастбищных участков, на которых выпасались неблагополучные по 

бруцеллезу стада (отары). Сено, убранное с таких участков, подлежит хране-

нию в течение 2 месяцев, после чего его скармливают животным неблагопо-

лучного стада; 

- вывоз сена и соломы за пределы неблагополучного хозяйства; 

-использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота в 

течение 3 месяцев после прекращения поения в них животных, больных 

бруцеллезом; 

- перевозка и перегон животных, больных (положительно реагирую-

щих) бруцеллезом, за исключением случаев вывоза таких животных на мясо-

комбинаты с соблюдением ветеринарно - санитарных правил; 

- трупы животных, абортированные плоды подлежат немедленному 

уничтожению или утилизации. 

В районах, неблагополучных по заболеванию бруцеллезом крупного 

рогатого скота, запрещается организовывать межхозяйственные комплексы 

по выращиванию телок. Во всех хозяйствах таких районов должны быть ор-

ганизованы внутрихозяйственные фермы (отделения, бригады, производ-

ственные участки) для изолированного выращивания молодняка животных. 

Рекомендованы два метода оздоровления: 

- полная ликвидация поголовья неблагополучного хозяйства и прове-
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дением комплекса мер по санации помещений, территорий ферм, пастбищ, 

водоемов и т.д.; 

- проведение плановых диагностических исследований и профилакти-

ческой иммунизации животных, а также соответствующих организационно - 

хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Профилактика в комплексе с ветеринарными и санитарными мерами по 

предотвращению новых источников инфекции являются основой борьбы с 

бруцеллезом при комплектации поголовья здоровыми животными с полным 

исключением контакта их на пастбищах, водопоях, трассах перегона и в ме-

стах массового скопления животных, обязательным проведением плановых 

диагностических исследований, соблюдением ограничительных мероприятий 

(карантин) в течение 30 дней поступивших в хозяйство животных, последу-

ющими исследованиями по серологическим тестам. 

Для профилактики бруцеллеза животных учеными разработаны и пред-

ложены следующие вакцины: 

- инактивированные (Е.С. Орлов с соавт., 1946; М.К. Юсковец, 1960; 

П.Н. Жованик, 1975 и др.);  

- aдъювaнт-вaкцины:1.инaктивировaнные из aгглютиногенных S-

штаммов 53Н-38 Br.melitensis и 45/20 в специальном адъюванте (A.D. Mc 

Even, 1955; L. Joubert еt аl., 1969 ; J.H.G. Roerink, 1969; B. Cunningam еt аl., 

1977 ; M.R. Reid еt аl., 1972 ; R. Diaz, 1973 ; K.J. Beh, 1975 ; M.J. Corbell, 1976; 

S. Waghela еt аl., 1976 ; J.S. Chung, 1980; L.F. Woodard еt аl., 1983; G.G. Alton 

еt аl., 1972; S. Waghela, 1983; R. Graumont et al., 1984; C.C. Chukwu еt аl., 

1996). B нaшей стрaне изучению этих вaкцин посвящены рaботы К.В. Шуми-

ловa с соaвт. (1989), Т.К. Кaсымова (1985, 2002), Л.Ф. Кaсьяновой (1985), 

В.И. Кима (1991) и других исследoвателей, oтметившие местные реакции дo 

трех месяцев с пoвышеннoй сенсибилизирующей активнoстью;  

2. инaктивирoвaнную из неaгглютинoгеннoгo R-штaммa КВ 17/100 Br. 

abortus (К.В. Шумилoв с соавт., 1995, 1999; А.Н. Бoбылев, 2001 и др.).  

- химичеcкие (Е.А. Дрaнoвскaя с соaвт.,, 1976, 1987; П.Е. Игнaтoв, 
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1980; Р.М. Пaшaев, 1981; К.В. Шумилoв с соавт., 1983; A.А. Сумaрoкoв с 

сoaвт., 1984; Г.И. Григорьевa с соaвт., 1988, 1989; В.И. Белoбaб с соaвт., 1989, 

1998; Г.А. Ельшинa с соaвт., 1989; А.А. Нoвицкий, 1989; В.С. Брoнникoв, 

1989, 1990, 1991, 2012; А.П. Крaсикoв, 1996; М.И. Петрoвa, 1998; И.А. 

Кoсилoв с сoавт., 1999; Е.Г. Кинжигитoв, 2005; Р. Aмaнжoл, 2008; С.А. Шaй-

мерденoв, 2008; Л.Ж. Уaлиев, 2009; М.А. Кoсaрев с сoавт., 2010; Б.М. 

Мустaфин, 2010; С.Г. Кaнaтбaев, 2010; К.М. Сaлмaкoв с сoaвт., 2010, 2012, 

2013; Т.Г. Пoпoвa с соaвт., 2012, 2013; А.М. Фoмин с сoавт., 2012, 2015; А.В. 

Ивaнов с сoавт., 2013; Г.М. Сaфинa с соaвт., 2016; A.D. Mc Even, 1955; L. 

Jоubert еt аl., 1969; B. Cunningаm еt аl., 1977; Wооdаrd еt аl., 1983; M. Cоrbel еt 

аl., 1976 и др.). 

Следует отметить, что указанные вакцины из-за недостаточно выра-

женных реактогенных и антигенных свойств, а также иммунитета слабой 

напряженности не нашли практического применения.  

В настоящее время для иммунизации крупного рогатого скота широко 

применяются вакцины из штамма Br. abortus 82, Br. abortus 19 как в угрожае-

мых, так и в неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах, для чего разработа-

ны и рекомендованы схемы их применения. 

С целью предохранения овец и коз от бруцеллеза широко применяется 

вакцина из штамма Br.melitensis Рев -1. Иммунизации подвергаются ярки в 

возрасте 3-5 месяцев и старше, но за 2 месяца до осеменения. 

По мнению ряда ученых создание перманентного иммунитета высокой 

напряженности при различных эпизоотических процессах связано не только 

от используемой вакцины, но и ее конструктивной схeмы, позволяющей так-

же проводить диагностические исследования на спровоцирование бруцелло-

носителей [151, 174, 179, 185, 188, 189, 201, 202, 203, 293]. 

Ряд ученых указывают на целесообразность проведения этих исследо-

ваний в максимально короткие сроки после вакцинации [6, 9, 16, 17, 65, 113, 

114, 122, 124, 125, 128, 141, 161, 165, 166, 188, 201, 221, 240, 243, 244]. 

При эпизоотических процессах важно учитывать не только создание 
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иммунитета высокой напряженности, но и рациональную технологию их 

применения, позволяющей осуществлять диагностические исследования по 

выявлению спровоцированных ими бруцеллоносителей. 

По мнению М.К. Юсковца (1960), приоритетными для профилактики 

бруцеллеза животных являются живые вакцины из аттенуированных штам-

мов бруцелл, отвечающих следующим требованиям:  

- не спровоцировать у животных побочных процессов - абортов и раз-

витие инфекции; 

- иммунизированные не должны быть опасными для других;  

- штаммы, исползуемые для изготовления вакцины не должны образо-

вывать агглютининов в крови у привитых и выводиться из организма живот-

ных в кратчайшие сроки.  

В то же время отмечено, что ни один из предложенных штаммов не со-

ответствует в полной мере указанным требованиям [7, 74, 114, 115, 188] за 

исключением неаглютинабельных штаммов В. abortus 16/4, В. melitensis К-

24, RB-51, R-1096 и ряд других [98, 183, 189, 242]. 

По данным А.А. Новицкого и др. (1989) указанные вакцины не обла-

дают достаточной стабильностью и имеет низкую иммуногенную активность. 

Некоторые исследователи [71, 240 и др.] считают повышение иммуно-

генности путем иммуностимулирующих средств, которые, к сожалению, в 

настоящее время не нашли практического применения. 

Установлено, что наиболее выраженными антигенными и иммуноген-

ными свойствами обладают вакцины из слабоагглютиногенных штаммов Вr. 

abortus В-1, В-8, 21, 32, 82 пч, 45/20; Вr. melitensis Н-12 (П.Н. Жованик, 1975; 

М.С. Абиджанов, 1967; В.С. Рягузов, 1967; К.М. Салмаков, 1977; Г.А. Бело-

зерова, 1993; И.А. Косилов с соавт. 1999; L. G.Adams, 1990; M.V.Delpino et 

al., 2007; C.C.Chukwu, 1996; G.G.Schurig, 2002; M.J.Moriyon, 2004; 

J.Cassataro, 2005, 2007; R.Da Costa Martins, 2012; V.K.Gupta, 2012 и др.). 

Косилов И.А. с соавторами (1985) считает, что из всех видов живых 

вакцин наибольшими преимуществами обладают агглютиногенные, посколь-
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ку сохраняют стабильность антигенных и высокий уровень иммуногенных 

свойств. 

Вместе с тем, широкую мировую известность получил препарат, изго-

товленный из штамма Br. abortus 19, который применяется в США с 30–х го-

дов прошлого века [74] и в последующем используется в ветеринарной прак-

тике для вакцинации крупного и мелкого рогатого скота в соответствующих 

дозах - 80 и 40 млрд. м.к. тел [73, 74, 99, 161, 165, 166, 167, 206, 295, 342]. 

Однако, ряд ученых наблюдали, что при многократном применении ее 

среди иммунизированных стали выявлятся серопозитивные животные, что 

позволяет объективно оценить результаты исследований и отличить больных 

от здоровых, [45, 110, 179, 188, 202], а другие (Ф.С. Логинов, 1956; А.С. Гри-

нин, 1964; Ф.П. Локтева, 1967; и др.) предлагают целесообразность примене-

ния ее для оздоровления фермы. 

Данная вакцина официально была рекомендована в 1970 году для им-

мунизации мелкого рогатого скота и телок 2-6 месячного возраста (В.М. 

Авилов, 1997; И.А. Косилов с соавт., 1999, А.А. Новицкий с соавт., 1999 и 

др.).  

Были также попытки изготовления и использования для беременных 

животных препарата из штамма Br. abortus 104 М, как обладающей высокой 

иммуногенностью и безвредностью по сравнению с штаммом Br. abortus 19, 

но из-за остаточной вирулентности вакцина не нашла широкого применения 

(М.А. Бажин,1974; Н.С. Вождаев с соавт., 1980; К.В. Шумилов с соавт., 1980, 

1984; Т.К. Касымов, 1985; А.А. Лим, 1987; Д.Е. Арзамбетов, 1990; Ю.В. Ру-

саков, 1991; А.Г. Хлыстунов с соавт., 1995 и др.). 

Зарубежные исследователи (M. Banai, 2002; J.Cassataro, 2007 и др.) счи-

тают, что штамм Br. melitensis Rev-1 является более иммуногенным, чем 

штамм Br. abortus 19, а российские авторы (К.М.Салмаков, 2013; О.Ю. Юсу-

пов, 2016 и др.) - вакцину из данного штамма единственной для защищы овец 

в естественных условиях до 5 лет при серологическом исследовании через 

2,5-3 года. При детальном изучении препарата установлено, что данный 
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штамм обладает значительной остаточной вирулентностью, высокой имму-

ногенностью, стабильностью биологических свойств, элюминируется с мо-

локом у привитых животных, вызывая раннее появление и длительное сохра-

нение агглютининов и комплементсвязывающих антител. Аллергенные свой-

ства его весьма выражены, чем у штамма Br. abortus 19 и вызывает аборты 

суягных овец. Вместе с тем, использование ее однократно в сложных эпизоо-

тических ситуациях через 1-2 года не обеспечивает защиту от острых вспы-

шек бруцеллеза [188].  

Профилактическая эффективность препарата зависит от дозы и способа 

ведения. В целях сокращения сроков диагностических исследований при 

применении вакцин из штаммов 19, Rev-1, 104-М и др., исследователи реко-

мендуют обратить внимание на возможное уменьшение доз и поиск наиболее 

эффективных методов [68, 110, 165, 189, 224, 264, 307, 319]. 

Селиванов А.В. с соавт., (1959), Вершилова П.А. (1972) считают более 

эффективным подкожная иммунизация штаммом Br. abortus 19, чем накож-

ное, а аэрозольное - чем оба метода, с чем связано быстрое распространение 

возбудителя в организме и сокращение сроков сохранения положительных 

серологических реакций до двух месяцев. 

Отмечено, что ни одна из вакцин не гарантирует 100 % иммунитета, 

кроме как предотвращение максимального распространения инфекции в не-

благополучном стаде/отаре, что приводит к срыву эпизоотическай цепи. По-

этому, для создания напряженного иммунитета у ранее иммунизированных 

животных целесообразно проведение ревакцинации через 12 месяцев с уче-

том угасания иммунитета за этот период [99,188, 206]. 

Косилов И.А. с соавт. (1999) считает, что с целью создания напряжен-

ного и длительного иммунитета прививать животных первично - в макси-

мальной дозе и вторично - минимальной, с чем и совпадают мнения и других 

исследователей [221, 224].  

Рядом исследователей экспериментально доказана также эффектив-

ность пальбебральной иммунизации животных с учетом опасности ворот ин-
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фекции [6, 68, 170, 195, 299, 264].  

По данным Л.В. Жаровой (2002), иммунитет у овец, привитых подкож-

но и конъюнктивально вакциной из шт. Br. abortus 19 (40 млрд. м.к., 4 млрд. 

м.к.) сохраняется до 5 месяцев с угасанием серопозитивности при последнем 

способе, а по другим она исчезала через 12 и 4 месяцев, соответственно [16, 

161, 194, 224]. 

Резумируя вышеизложенное следует: 

- вполне технологичной является первичное применение вакцин из аг-

глютиногенных штаммов подкожно крупному и мелкому рогатому скоту в 

молодом возрасте, поскольку выпадение поствакцинальных реакций отмеча-

ется к половозрелому периоду, а ревакцинация не целесообразно в связи с 

серопозитивностью;  

- уменьшение доз вакцины способствует не только к угасанию пост-

вакцинальных реакций, но и к созданию возможножностей использования 

различных диагностических методов по выявлению бруцеллоносителей, что 

приводит к эффективному контролю эпизоотического процесса; 

- конъюнктивальный метод является наиболее перспективным в выяв-

лении животных - бруцеллоносителей; 

- из всех вакцин Br. abortus 19 менее реактогена, обладает умеренной 

остаточной вирулентностью и является наиболее приемлемой. 

Следует отметить, что промежуточное положение между агглютино-

генными и неагглютиногенными вакцинами занимают живые слабоагглюти-

ногенные из штаммов Br. abortus B-1, B-8, 21, 82, 82 пч, 75/79-АВ, 45/20; Br. 

melitensis H-12 (М.С. Абиджанов, 1967; В.С. Рягузов, 1967; Е.С. Орлов, 1971; 

П.Н. Жованик, 1975; А.С. Мангазеева, 1976; М.М. Иванов с соавт., 1977; Г.А. 

Белозерова, 1993; И.П. Никифоров, 1996; И.А. Косилов с соавт., 1999; В.В. 

Тяпин, 2005; Р.А. Крючков, 2010; Н.В. Винокуров с соавт., 2010, 2014; Г.Г. 

Евграфов, 2011 и др.), из которых наибольшее применение нашли препарат  

из штамма Br. abortus 82 с S-R антигенами (К.М. Салмаков, 1974, Ка-

занский ветеринарный институт), который обеспечивает у привитых доста-
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точно напряженный иммунитет и обладает слабой агглютинабельностью с 

угасанием серологических реакций к 30 дню после первичной дозы. 

Данный штамм был рекомендован комиссионно для проверки в широ-

кой производственной практике и в ряде регионов страны в 1974 году при-

ступили к испытанию. 

Ряд авторов выявили зависимость противоэпизоотической эффектив-

ности данной вакцины от существовавшего ранее иммунного фона. При при-

менении вакцины в благополучных хозяйствах, где отсутствует иммунный 

фон, через месяц в ряде случаев у 10 - 20 % крупного рогатого скота отмеча-

ются аборты и положительно реагирующие животные [145, 174, 201, 258, 

275]. 

Результаты комплексного изучения вакцины показали, что ее отдель-

ные серии отличались неоднородностью антигенной структуры микробных 

клеток, способностью к длительной персистенции и приживаемостью и даже 

миграцией штамма на непривитые животные [187, 189, 203]. 

В то же время исследователи установили, что применение вакцины по 

фону штамма Br. abortus 19 подобных случаев не было. [174, 249, 258]. 

В последующем, учитывая изложенное, реиммунизацию взрослого по-

головья стали осуществлять вакциной из штамма Br. abortus 82 по фону Br. 

abortus 19 у первично привитых телочек в 3-4 месячном возрасте, а дальней-

шую реиммунизацию - через каждые 1-2 года, в зависимости от эпизоотиче-

ской ситуации [202, 212, 222, 223, 229]. 

Эффективность применения данной вакцины в основном зависит от ра-

циональной схемы ее применения и технологии содержания животных, а 

именно: 

- изолированного выращивания телок и распределение всего поголовья 

по половозрастным группам; 

 -иммунизации их в 6-7 месячном возрасте вакциной из штамма Br. 

abortus 19 с ревакцинацией за 2 - 3 месяца до осеменения; 

-в последующем по фону 19 вводит вакцину из штамма Br. abortus 82, а 
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в дальнейшем через 1-2 года в течение 4 лет в зависимости от эпизоотиче-

ской ситуации, причем с заменой всех больных здоровыми животными [189]. 

Следует отметить, что вакцина из штамма Br. abortus 75/79 - АВ также 

является менее реактогенной и не обладает абортогенными свойствами [87, 

260, 342]).  

Нарушения указанной технологии требует применения вакцин из сла-

боагглютиногенных штаммов и ведение их по неиммунному фону. При этом 

сокращаются интервалы между вакцинациями и допускается совместное со-

держание независимо от их иммунного состояния. 

Указанные недостатки способствуют повышению патогенности, при-

живаемости и длительной реактогенности, агглютиногенности организма. 

Это особенно проявляется в хозяйствах частного сектора, где практикуется 

совместное содержание всех животных, независимо от возраста. Поэтому, 

применение живых слабоагглютиногенных вакцин в таких хозяйствах абсо-

лютно не технологично. Подавляющее большинство эпизоотологических 

вспышек возникает с неиммунизированным поголовьем в указанных катего-

риях хозяйств. 

По данным Аракеляна, П.К., Димовой С.К. (2013) использование таких 

вакцин в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах усложняет поствакци-

нальную дифференциальную диагностику, затягивает сроки оздоровления и 

приводит к ошибочному признанию благополучных хозяйств неблагополуч-

ными. 

Особенно это заметно в условиях Республики Дагестан, где основными 

производителями продукции животноводства являются личные подсобные и 

крестьянско-фермерские хозяйства с содержанием 92% крупного рогатого 

скота (коров - 91%), овец и коз - 79% (овцематок - 73%). 

Больные животные, особенно овцы и козы, представляют большую 

опасность для здоровья людей, которые могут заразиться при употреблении 

молока, оказании помощи во время отелов и окота, удалении последа, уборке 

абортированных плодов и несоблюдении правил личной гигиены. Заражение 
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происходит не только алиментарным путем, но и через слизистые оболочки и 

кожные покровы. 

С целью предупреждения заболевания животных бруцеллезом их пла-

ново 2 раза в год (весной и осенью) исследуют серологически с 4-х месячно-

го возраста. Выгон животных на пастбища разрешается при отрицательных 

результатах с ведением учета всех случаев абортов, задержания последа, 

преждевременных родов и рождение нежизнеспособного приплода. В случае 

установления диагноза на бруцеллез владелцы обязаны проинформировать 

ветеринарную службу, изолировать больного и сдать на убой, а также прове-

сти дезинфекцию помещений и баз. 

Система противоэпизоотических мероприятий должна быть запланиро-

вана для каждого хозяйства, фермы, личного подворья граждан с учетом тер-

риториальных границ. Оценку же эпизоотической ситуации следует прово-

дить по совокупности инфекционных, паразитарных и незаразных болезней 

животных, зарегистрированных на данной территории с установлением 

удельного веса каждой болезни по видам животных в общей заболеваемости. 

В неблагополучных хозяйствах по бруцеллезу необходимо предусмотреть 

изолированное выращивание молодняка. 

Важно соблюдать также порядок ведения контроля проведения диагно-

стических, иммунно-профилактических и лечебных мероприятий на кон-

кретной территории, личном подсобном хозяйстве, ферме, населенном пунк-

те с соблюдением определенной последовательности.  

Из изложенного выше следует, что в мероприятиях по борьбе с бруц-

еллезом важное место отводится вакцинопрофилактике. Однако, схема ее 

применения должна быть направлена на провокацию возбудителя. Важен 

также комплекс общих мер, направленных на недопущение развития эпизоо-

тического процесса, а именно: 

– поиск наиболее технологичных методов диагностики и средств спе-

цифической профилактики;  

– разработка оптимальных доз и схем, а также методик поствакциналь-
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ной диагностики, испытание их при различных эпизоотических ситуациях и 

применение в практических условиях.  
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Глава II. Собственные исследования 

2.1 Материалы и методы 

 

Диссертационные исследования проведены на кафедре микробиологии, 

вирусологии и патологической анатомии Дагестанского государственного 

аграрного университета, в Прикаспийском зональном НИВИ - Филиал ФГБ-

НУ «ФАНЦ РД», ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория» и 

ГБУ РД «Ботлихская зональная ветеринарная лаборатория». 

В качестве исходных данных использовались статистические материа-

лы Комитета по ветеринарии Республики Дагестан и Республиканской вете-

ринарной лаборатории за 1960 - 2020 годы, а также Управления Федеральной 

Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Республике Дагестан - 2001 - 2020 годы; 

- поголовье неблагополучных и угрожаемых по бруцеллезу районов и 

хозяйств республики; 

- абортированные плоды и паренхиматозные органы; 

- сыворотки крови животных; 

- антигены, в том числе - ассоциированный; 

- вакцины из штаммов Brucella abortus 19 и 82; 

- клещи Ripicefalus burza. 

В работе использован комплексный эпизоотологический подход, вклю-

чающий все современные методики эпизоотологических исследований в со-

ответствии с «Методическими указаниям по эпизоотологическому исследо-

ванию» (1992), а также «Бруцеллез». Санитарные правила СП 3.1.7.2613-

10». 

Инфицированность, заболеваемость и количество вакцинированных 

животных рассчитывали на 100 тыс. голов. 

Серологические, бактериологические, биологические исследования, а 

также интенсивность эпизоотических показателей оценивали по количеству 

неблагополучных пунктов, очаговости заболевания по общепринятым мето-
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дикам. 

Вирулентность выделенных культур изучали на морских свинках путем 

подкожного заражения. 

Удельный вес бруцеллеза определяли путем процентного вычисления 

неблагополучных пунктов и заболевших животных к общему проценту ин-

фекционных болезней, регистрируемых в республике. 

Транспланцетарное инфицирование плода определяли путем исследо-

вания сывороток крови новорожденных телят до получения молозива, а 

трансмиссивный путь передачи возбудителя выясняли подсадкой клещей на 

зараженных культурой Brucella melitensis овцах с последующей пересадкой 

через 20 дней на морские свинки и бараны и исследованием крови через 21-

24 дня. 

Диагностическую ценность бруцеллогидролизата изучали на овцах пу-

тем подкожного ведения препарата в область нижнего века (пальпебральная 

проба) в дозе 0,5 мл. и наличия болезненной отечности. 

Специфичность ассоциированного антигена проверяли серологическим 

тестом (РСК) на больных бруцеллезом и туберкулезом животных в сочетании 

с бактериологическим.  

Иммунологичесую эффективность вакцин изучали использованием 

различных схем применения и исследованием сывороток крови через 15-30-

60-120-180-210-360 дней. 

Кореллятивную связь заболеваемости людей и животных определяли  

по формуле : R –ранг = 1 - 6 Х ∑ д2______( со знаком + или - ),  

n (n-1) х (n +1) 

где 6 - константа; 

∑ д2 - сумма квадратов разностей порядковых номеров; 

n - исследуемый период. 

Для оценки эффективности мероприятий по борьбе с бруцеллозом ис-

пользовались следующие критерии: эпизоотический и эпидемический мони-

торинг, наличие рецидивов в оздоровленных пунктах и экономический 
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ущерб. 

Статистическую обработку материала проводили по методу Стьюден-

та. 

Клинический осмотр 15775 голов крупного и мелкого рогатого скота, 

серологические исследования -742065 сывороток крови и бактериологиче-

ские - 66 абортированных плодов, вирулентность на 368 морских свинках 

проводили по общепринятой методике. Все выделенные 48 культур при 

идентификации отнесены к Вr.melitensis и Вr.abortus. 

Серологические тесты РА, РСК, РНГА и РИД с ОПС-антигеном были 

проведены в соответствии с общепринятыми протоколами, используя штам-

мы и компоненты биофабричного производства. 

Передачу возбудителя трансмиссивным путем определяли подсадкой 

клещей R.burza на баранах, зараженных культурой Br.melitensis с последую-

щей пересадкой их на 24 морских свинках и 25 баранах и исследованием 

крови в РА через 21-24 дня. 

Удельный вес бруцеллеза в структуре нозологических инфекций опре-

деляли в процентном соотношении неблагополучных пунктов и заболевших 

бруцеллезом животных к общему проценту всех регистрированных в Рес-

публике инфекционных болезней. 

Иммунологическую реактивность животных, вакцинированных штам-

мом Br. abortus 19 оценивали путем серологического исследования сыворот-

ки крови 328 телок 3-6 месячного возраста через 15 дней. 

 Путем определения титров антител в динамике на 97 животных изуча-

ли иммуногенную активность препаратов из штаммов Br.abortus 19 и 82 се-

рологическими исследованиями через 15,30,60,120,180, 210 и 360 дней после 

иммунизации, а эффективность различных схем на 15 телках, иммунизиро-

ванных и реиммунизированных вакциной из штамма 19 с последующим ис-

следованием сывороток крови на 15, 30, 60, 90, 120, 360 дни. 
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Глава III. Результаты собственных исследований 

3.1 Мониторинг эпизоотической ситуации в республике по бруцеллезу 

животных за 1960-2020 гг. 

 

Бруцеллез, как основная зоонозная инфекция, все еще продолжает 

оставаться мировой глобальной социально-экономической проблемой, кото-

рый регистрируется во многих странах Америки, Африки, Азии, государ-

ствах СНГ, ряда областей, краев и республик Российской Федерации.  

Деструктивные перемены в агропромышленном комплексе, происшед-

шие в стране в 90-е годы прошлого столетия отразились на традиционной си-

стеме ведения животноводства в республике, связанной с массовой привати-

зацией поголовья, неконтролируемыми перемещениями и перегруппировка-

ми животных и отсутствием необходимых отношений между ветеринарными 

службами и их владельцами, что, безусловно, сказались на качество прово-

димых противобруцеллезных мероприятий.  

Возникла острая необходимость изменения стратегии осуществления 

противобруцеллезных мероприятий с проведением эпизоотического монито-

ринга хозяйств. С этой целью нами подвергнут анализу эпизоотическая ситу-

ация республики по бруцеллезу животных за 1960-2020 годы, что представ-

лено в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, ежегодно в республике регистрируются от 

2(1999) до 573(1972) неблагополучных по крупному рогатому скоту пунктов, 

возникают 16 новых, оздоравливают 22 и остаются к концу года 128 пунктов, 

исследованию подвергаются 786 360 голов и выявляют 0,1-2,2% реагирую-

щих; по мелкому рогатому скоту, соответственно - 1-192, 67 - 33-32 - 5402873 

- 0,1 - 0,9%. Причем наибольшее количество неблагополучных пунктов и за-

болевших животных приходится на 1960 - 1986 годы. 
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Таблица 1 - Мониторинг бруцеллеза животных в Республике Дагестан за 1960-2020 гг. 

Го-

ды 

Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот 

Исследо 

вано 

Реагир. 

полож. 

% Неблагополучные пункты Иссле-

довано 

Реагир. 

полож. 

% Неблагополучные пункты 

На начало 

года 

Выявлено 

новых 

Оздоров 

лено 

На конец 

года 

На начало 

года 

Выявлено 

новых 

Оздоров 

лено 

На ко-

нец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1960 281473 2883 1,0 408 20 23 405 1841774 8314 0,45 78 12 3 87 

1961 226488 4141 1,8 405 13 29 389 1973705 12492 0,63 87 16 11 92 

1962 295794 6605 2,2 389 15 31 373 1994443 14370 0,63 92 9 13 88 

1963 246141 3684 1,5 373 9 58 324 1237423 6710 0,54 88 8 4 92 

1964 319820 5910 1,8 324 4 8 320 1182189 6066 0,51 92 13 5 100 

1965 363951 6442 1,9 320 6 2 324 1274024 11571 0,9 100 14 9 105 

1966 305324 3230 1,0 324 3 2 325 736364 4319 0,6 105 6 4 107 

1967 353253 3900 1,1 325 7 50 282 572669 3741 0,65 107 63 11 159 

1968 354624 4035 1,1 282 2 25 259 622231 2292 0,37 159 4 19 142 

1969 469748 6457 1,4 259 29 1 287 790304 2353 0,3 142 7 3 146 

1970 503768 9576 1,9 287 263 21 529 928479 2832 0,3 146 29 4 171 

1971 631721 10367 1,6 529 54 10 573 1162212 3344 0,3 171 27 6 192 

1972 536159 7691 1,4 573 17 61 539 317134 649 0,2 192 3 16 179 

1973 471921 7398 1,57 539 8 151 396 826739 1117 0,1 179 2 102 79 

1974 674256 10930 1,6 396 4 72 328 1060200 1086 0,1 79 5 70 14 

1975 492319 5567 1,1 328 5 71 262 624600 405 0,06 14 2 15 1 

1976 435806 4884 1,1 262 6 45 223 584600 781 0,1 1 1 1 1 

1977 502460 5347 1,06 223 7 101 129 518000 292 0,05 1 - 1 - 

1978 491968 3856 0,8 129 11 43 97 506368 - - - - - - 

1979 427435 3758 0,88 97 3 17 83 571147 - - - - - - 

1980 493899 3015 0,6 83 12 6 89 828952 - - - - - - 

1981 496700 3227 0,6 89 21 3 107 748193 - - - - - - 

1982 523603 4865 0,9 107 42 14 135 555908 1101 0,2 4 2 2 4 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1983 606774 6957 1,1 135 8 14 129 511817 897 0,17 5 1 1 5 

1984 683447 6909 1,0 129 42 16 155 669793 653 0,09 7 2 2 7 

1985 907033 10376 1,2 155 6 64 97 651390 1459 0,22 5 4 5 4 

1986 958000 7919 0,8 97 7 56 48 757499 2101 0,27 4 1 3 2 

1987 637500 4282 0,67 48 10 34 24 449981 1121 0,25 2 2 2 2 

1988 718200 3460 0,48 24 9 21 12 480326 1011 0,21 2 - - 2 

1989 719000 2289 0,3 12 3 5 10 442072 843 0,2 2 - 1 1 

1990 660000 1658 0,25 10 4 3 11 364094 561 0,15 1 8 3 6 

1991 583200 1152 0,2 11 2 5 8 326486 2581 0,8 6 3 1 8 

1992 469000 1025 0,2 8 20 10 18 233312 919 0,4 8 4 2 10 

1993 435000 1519 0,35 18 10 8 20 151698 1325 0,87 10 9 3 16 

1994 467000 1392 0,3 20 12 10 12 126423 308 0,24 16 4 20 18 

1995 454000 1243 0,27 12 6 8 10 92420 136 0,15 18 2 5 15 

1996 435800 1237 0,28 10 3 9 4 77128 8 0,01 15 1 3 13 

1997 417500 725 0,17 4 2 3 3 55991 967 1,72 13 2 6 9 

1998 416200 1206 0,28 3 0 1 2 88127 805 0,9 9 1 3 7 

1999 374500 646 0,17 2 3 3 2 78535 380 0,48 7 5 1 11 

2000 408200 1217 0,3 2 6 0 8 64579 621 0,96 11 1 3 9 

2001 425500 1104 0,25 8 6 6 8 70815 1047 1,8 9 6 2 13 

2002 457800 1297 0,3 8 1 6 3 101400 1178 1,2 13 1 4 10 

2003 454400 925 0,2 3 3 2 4 126600 1866 1,47 10 0 3 7 

2004 463000 1157 0,25 4 2 0 6 190800 828 0,4 7 1 0 8 

2005 465419 501 0,1 6 1 3 4 144881 135 0,1 8 2 0 10 

2006 434720 786 0,18 - 0 1 3 145910 637 0,44 10 1 5 6 

2007 480769 544 0,1 3 3 3 3 127818 966 0,76 6 4 5 5 

2008 500020 1146 0,23 3 3 3 3 300094 529 0,18 5 1 4 2 

2009 545262 1414 0,26 3 9 5 7 294971 970 0,33 2 7 7 2 

2010 742772 1478 0,2 7 7 7 7 244550 924 0,38 2 3 1 4 

2011 662788 1797 0,27 7 7 7 7 247423 895 0,36 4 3 3 4 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2012 724346 1552 0,2 7 37 8 36 276430 610 0,22 4 7 5 6 

2013 695800 2971 0,43 36 6 22 20 287800 903 0,3 6 12 5 13 

2014 723300 2405 0,3 20 29 33 16 310900 1110 0,36 13 14 13 14 

2015 688000 1449 0,2 16 16 18 14 337900 417 0,1 14 4 11 7 

2016 812400 1192 0,15 14 28 10 32 297600 343 0,1 7 2 0 9 

2017 790500 1737 0,22 32 31 30 33 358000 385 0,1 9 10 10 9 

2018 803300 1454 0,18 33 33 23 43 389200 750 0,2 9 10 5 14 

2019 930600 1664 0,18 43 16 28 31 440700 370 0,08 14 11 13 12 

2020 786300 1077 0,14 31 31 9 53 411600 82 0,02 12 5 3 14 

M+t 538295+

85853 

3452,95+

1394 

0,6+ 

0,29 

133,9+ 

82,5 

16,1+ 

17,1 

21,9+ 

13,5 

125,9+

80,3 

527618+ 

225552 

2025,8+ 

1520,5 

0,4+

0,2 

37,4+27 6,9+4.9 8,2+8,05 37+27,1 
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Начиная с 1987 по 2020 год отмечается относительное улучшение эпи-

зоотической ситуации. Так, в начале года количество неблагополучных пунк-

тов варьируется от 3 до 48, выявляют от 2 до 37 новых, оздоравливают от 1 

до 30 по крупному и по мелкому рогатому скоту соответственно 2 - 18, 1 - 30 

и 1 - 33. В связи с массовым проведением профилактических мероприятий с 

1978 по 2012 гг. их количество, по сравнению с предыдущими годами, 

уменьшилось у крупного рогатого скота в среднем в 2,7 раза, а у овец - 6, что 

связано с широким применением препарата из штамма Br.abortus - 19 и 

Вr.melitensis Rev-1, а в последующем (2013 - 2020 гг.) значительно ухудшает-

ся эпизоотическая ситуации с появлением новых неблагополучных пунктов 

от 14 до 43 и 4 - 30, соответственно. 

Для наглядности закономерностей развития эпизоотического процесса 

все данные за 60 лет представлены нами по периодам в разрезе 10 лет, что 

приведено в таблице 2 и диаграмме 1. 

Таблица 2 - Анализ эпизоотологической ситуации по бруцеллезу в 

разрезе десятилетий 

Десятилетия Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
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еб
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п

о
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ы
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 п
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 %
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 н
еб

л
аг

о
п

о
л

у
ч
-

н
ы

х
 п

у
н

к
то

в
 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 г

о
л
о
в
 

Р
еа

ги
р
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о
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о
л
о
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и
те

л
ь
н

о
 

п
р
о
ц

ен
т 

1960-1970 3696 3720384 56863 1,5 1186 13153605 75020 0,6 

1971-1980 3159 5157944 62813 1,2 637 6999952 7674 0,1 

1981-1990 806 6910257 51942 0,75 32 5631073 9744 0,17 

1991-2000 90 4460400 17362 0,4 25 1294699 8050 0,6 

2001-2010 45 4969662 10352 0,2 34 1747839 9080 0,5 

2011-2020 239 7617300 17778 0,2 78 3357500 6405 0,2 

Всего за 60 лет 8035 32835947 217110 0,7 1992 32184668 115973 0,4 
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Диаграмма 1. - Ситуация по бруцеллезу в разрезе десятилетий 

 

Из таблицы 2 и диаграммы 1 видно, что наихудшая эпизоотическая си-

туация отмечалась в 1960 - 1980 годы, которые показывают наибольшее ко-

личество проблемных пунктов, связанных с крупным рогатым скотом, в 

среднем 3427 и больных 1,5 - 1,2%, а по мелкому - 911 и 0,6%; наименьшее 

90 и 45, 32 - 34, 04 - 0,2% и 0,6 - 0,5% соответственно в 1991 - 2010 годах. За 

последние 10 лет (2011 - 2020 гг.) количество неблагополучных пунктов по 

отношению к 1971-1980 гг. уменьшилось у крупного рогатого скота в 13,2 

раза, заболеваемость - в 0,2 раза, а у овец - в 8,2 раза, а зато в хозяйствах 

Агульского, Ахвахского, Ботлихского, Буйнакского, Докузпаринского, Су-

лейман-Сталь-ского, Кайтагского, Карабудахкентского, Каякентского, Киз-

лярского, Кумторкалинского Ногайского, Тарумовского, Хивского, Хунзах-

ского, Цумадинского и других районов республики заболеваемость увеличи-

лась на 0,1%. 

Это связано с тем, что в хозяйствах не проводились контрольные ис-

следования с охватом 10% поголовья независимо от их эпизоотического со-

стояния и не все поголовье подвергалось профилактической обработке.  

В последующие годы (1991 - 2020 гг.) эпизоотическая ситуация значи-

0
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тельно улучшилась, благодаря вакцинам из штаммов Br.abortus 82 и 

Br.melitensis Rev-1. Количество животных, иммунизированных за 2005-2020 

годы, приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Данные по вакцинации животных в республике за 

2005-2020 гг. 

Годы Вакцинировано 

крупный рогатый скот 

(тыс. голов) 

мелкий рогатый скот 

(тыс. голов) 

Br.abortus 82 Br.melitensis Rev-1 

2005 269,7 729,1 

2006 301,5 926,4 

2007 383,4 5592,6 

2008 600,1 6000,1 

2009 562,8 4900,1 

2010 531,8 3885,3 

2011 482,0 3079,7 

2012 498,5 3430,2 

2013 545,6 4577,2 

2014 808,7 3853,5 

2015 635,7 1772,7 

2016 431,1 3341,0 

2017 648,4 3337,4 

2018 704,9 3288,0 

2019 650,2 3196,8 

2020 842,4 3359,3 

ВСЕГО: 8896,8 55269,5 

 

Как видно из таблицы 3, ежегодно в республике иммунизации подвер-

гается 556 тыс. крупного и 3454 тыс. мелкого рогатого скота. К сожалению, 

во многих ранее оздоровленных хозяйствах возникают рецидивы инфекции с 

различной продолжительностью. 

Для выяснения сложившейся ситуации по районам анализу подвергну-

ты результаты серологических исследований за 2014 - 2018 годы (табл. 4). 
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Таблица 4- Эпизоотическая ситуация районов по бруцеллезу животных за 2014 -2018 гг. 
Районы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Агульский 5 3,7 2,2 8 0 3,9 4,0 0 9 4,1 1,2 15 3 3,3 0,9 4 3 2,9 3,5 2 0 5    

Акушинский 32 24,2 12,2 52 41 23,7 12,9 95 74 22,3 9,3 42 54 20,7 8,3 60 4 20,1 31,5 16 0 26  5  1  1  

Ахвахский 6 9,8 1,2 3 0 11,1 2,8 0 0 10,7 1,1 0 0 14,0 0,8 8 0 11,4 3,5 7 0 6    

Ахтынский 7 10,1 4,1 - 0 11,2 3,2 0 8 12,1 15,3 4 2 8,5 12,5 2 0 8,9 4,8 1 0 3    

Бабюртовский 23 10,9 1,9 152 0 11,1 2,4 48 5 11,3 1,9 107 0 11,7 2,3 127 1 12,3 5,3 91 13 9  12  2  10  

Ботлихский 29 12,8 5,5 267 203 13,2 6,3 102 19 12,4 4,7 146 0 14,4 2,8 100 0 13,6 9,6 163 5 20  7  2  9  

Буйнакский 9  11,4 5,3 25 0 10,6 6,8 56 4 11,9 6,6 24 5 10,9 5,0 8 0 11,4 18,8 15 141     

Гергебельский 8 7,3 0,6 41 4 7,4 0,8 0 0 6,7 1,9 12 0 8,1 0,4 18 0 7,0 4,8 18 0 3 3 2  4  

Гумбетовский 20 8,3 2,0 49 0 9,5 2,2 53 0 8,7 3,9 35 0 9,0 2,0 33 0 9,2 10,4 11 0 14  4  2  3  

Гунибский 13 12,6 6,6 118 9 11,3 6,0 35 1 10,1 6,7 67 0 11,0 6,4 35 0 13,8 23,2 0 0 12 1    

Дахадаевский 13 12,1 3,8 95 147 12,6 1,3 146 18 12,8 3,5 28 0 12,7 2,8 24 0 11,8 6,1 2 60 12 1   

Кайтагский 17 6,3 0,6 93 0 6,5 0,8 25 4 6,9 0,7 26 1 6,3 0,4 8 0 5,3 1,6 0 0 17   2 

Кизилюрт-ий 14 14,7 2,5 11 0 15,5 4,0 2 7 15,9 4,2 15 1 15,9 0,8 35 11 14,5 3,1 11 3 8 5 1 4 

Каякентский 6 5,9 0,3 8 2 6,0 1,0 2 0 6,2 0,2 4 0 7,0 0,4 8 0 6,5 5,9 3 0 5  1   2  

Крабудахкен-й 16 8,7 3,2 83 8 9,3 3,5 128 96 9,1 6,7 48 33 7,4 2,7 45 7 9,8 5,1 46 0 5  8  3  5  

Кизлярский 42 18,8 0,7 150 1 19,7 8,0 22 129 20,8 4,8 37 104 19,4 0,4 45 43 21,8 6,2 37 122 31  10  1  13  

Кулинский 12 5,2 1,9 23 43 5,6 10,0 30 9 5,9 2,0 25 26 5,2 10,3 19 222 5,0 11,0 3 0 11  1   2  

Курахский 13 5,3 2,5 3 0 6,3 1,7 10 1 6,7 5,6 49 7 6,9 2,2 19 0 5,5 8,1 0 0 12  1    

Лакский 31 5,9 1,2 18 5 6,2 5,1 18 59 6,9 4,2 42 11 6,3 1,7 5 11 6,2 11,2 8 0 28  3   5  

Левашинский 18 10,8 4,8 71 12 11,2 6,6 20 15 10,0 5,0 184 1 13,9 4,4 96 1 8,9 10,5 27 7 9  7  2  2  

Ногайский 6 7,4 3,3 61 24 6,9 21,7 0 105 7,7 7,1 3 19 8,0 2,5 1 37 11,8 24,2 43 57 6     

Рутульский 12 9,6 1,8 77 1 10,1 2,2 59 0 9,9 3,0 6 1 9,6 1,7 6 0 10,2 6,7 8 0 10  2   3 

С.Стальский 7 10,7 4,1 2 0 10,9 3,3 0 0 11,1 9,6 1 299 11,9 7,6 0 96 12,1 3,1 0 257 7     

Сергокалин-й 3 6,9 0,4 6 0 7,1 0,3 5 0 7,4 0,9 3 0 6,2 2,1 3 0 7,1 2,2 7 5 2   1   

Тарумовский 18 13,7 3,8 88 15 15,2 4,1 65 41 14,3 4,6 11 90 16,0 2,6 16 0 17,1 17,3 81 9 16  2   4  

Тляратинский 17 11,5 1,9 174 0 11,8 2,2 98 0 12,0 2,4 33 0 12,5 2,1 31 0 12,6 5,3 31 33 16  1   1  

Унцукульский 10 6,1 2,1 - 0 6,9 2,5 8 0 7,3 2,0 21 0 5,5 0,4 7 0 6,3 4,2 18 0 8  2   2  

Хунзахский 16 10,5 1,4 58 42 11,8 1,5 32 0 12,9 2,0 27 0 11,6 1,2 4 10 11,6 20,0 0 0 16     

Цумадинский 13 11,3 1,8 85 132 11,6 1,1 49 29 11,7 6,1 52 0 11,5 5,4 92 0 12,4 4,5 83 12 7  6   2  
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продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Цунтинский 17 5,8 2,2 20 15 5,1 1,2 0 0 6,1 1,2 13 0 4,9 0,7 38 0 5,7 3,5 18 0 15  1  1  2  

Чародинский 10 12,1 2,9 37 0 11,7 7,4 11 146 12,7 3,4 4 0 11,5 1,8 10 0 12,0 2,3 25 0 8  1  1  2  

Шамильский 19 15,8 3,6 175 29 16,1 4,9 107 19 17,7 1,8 32 98 13,8 3,8 35 9 16,3 16,3 22 0 16 3  2  

г.Кизляр 3 1,2 0,1 15 0 1,4 0 1 0 1,5 0,1 1 0 1,6 1,2 1 0 1,2 9,0 0 0 2 1   3 

г.Махачкала 10 7,8 0,7 160 5 8,1 1,8 92 50 8,3 1,2 13 4 6,6 1,6 24 0 7,6 1,6 0 0 9 1  1  

г.Каспийск 1 0,6 0,1 6 1 0,5 0 6 0 0,8 0 0 0 0,5 0 1 0 0,8 0,3 0 0 1   1  
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что из 42 районов республи-

ки сложная эпизоотическая ситуация отмечена по крупному рогатому скоту в 

32 и мелкому - 21, в которых зарегистрировано от 3 до 38 неблагополучных 

пунктов. Причем количество исследованного и выявление больных у крупно-

го рогатого скота больше в первом полугодии (3,4 и 1,4 раза), тогда как у 

овец - во втором (2,4 и 1,3), что связано с системой ведения животноводства 

и природными условиями. 

При этом продолжительность эпизоотического процеса составляла в 22 

районах 1-2 и 3-4 года, в 12 - более 5 лет, а у крупного рогатого скота реци-

дивы от 1 до 13 отмечались в 24, причем наибольшее количество в Бабаюр-

товском - 10, Ботлихском - 9, Кизлярском - 13 районах и от 1 до 5 - в осталь-

ных. Это, на наш взгляд связано с: 

- транспланцентарно зараженными телятами-носителями; 

- не полным охватом при контрольных серологических исследованиях; 

- низким уровнем ветеринарно-санитарных и оздоровительных меро-

приятий. 

Учитывая, что сезонность проявления инфекции имеет важное значе-

ние в проведении профилактических мероприятий, нами были проанализиро-

ваны данные проявления эпизоотического процесса за 2014-2018 годы по ме-

сяцам (табл.5). 

Таблица 5 - Динамика заболеваемости животных бруцеллезом за 5 лет по ме-

сяцам 

Месяцы Зарегистрировано 

неблагополучных 

пунктов 

Всего 

исследовано 

голов 

Выявлено 

реагирующих 

% 

1 2 3 4 5 

Январь 10 107464 325 0,3 

Февраль 13 89334 251 0,28 

Март 18 177170 588 0,33 

Апрель 15 746648 1878 0,25 

Май 19 524727 1632 0,31 

Июнь 17 340235 1075 0,31 

Июль 14 93541 297 0,32 

Август 9 62384 167 0,27 

Сентябрь 4 81460 147 0,18 

Октябрь 6 391769 418 0,1 

Ноябрь 7 735497 824 0,11 

Декабрь 6 467271 635 0,13 

Всего 138 3817500 8237 2,79 
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Из таблицы 5 видно, что наибольший процент положительно реагиру-

ющих отмечен в марте (0,33%), а наименьший - октябре (0,1%). Показатели 

заболеваемости в январе - марте превышают на 25,7%, а в апреле - мае на 

18,5%, соответственно. В июне они на 10,2% ниже среднегодового уровня, а 

в августе повышается на 8,9% с последующим снижением заболеваемости на 

7,9% с сентября по декабрь. Ежегодная заболеваемость крупного рогатого 

скота в среднем составляет 2,79%. Проявление эпизоотического процесса 

также отражено в диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 - Динамика выявляемости больных по месяцам года 
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Итак, бруцеллез в республике регистрируется во все месяцы и провести 

определенную грань в сезонности не представляется возможным. 

 

3.2 Зональные особенности проявления эпизоотического процесса бруц-

еллеза животных 

 

Республика Дагестан занимает территорию на северо-восточном склоне 

Кавказа и юго-западной Прикаспийской низменности протяженностью с се-

вера на юг 40 км, а запада на восток - 200 км. Площадь составляет 53,3 тыс. 

кв. км. Население - 3182054 чел., из которых плотность сельского - 63,30 

чел./км², а городского населения - 44,29 %. Республика граничит с севера с 

Калмыкией, северо- запада - Ставропольским краем, запада - Чеченской рес-

публикой, юго-запада - Грузией, а на юго-востоке - Азербайджаном. Омыва-

ется водами Каспийского моря с протяженностью 590 км. 

Площадь сельхозугодий составляет 3 млн. гектаров, из которых 

15,1 % пашни, а 84,9 % - пастбища и сенокосы. 

Из субъектов Российской Федерации Дагестан по наличию поголовья 

мелкого рогатого скота занимает первое место - 4540,7 тыс., а по крупному - 

ведущее - 935,2 тыс., в том числе коровам - 441 тыс. 

По природным условиям и характеру рельефа, территория республики 

делится на три зоны:  

Равнинная. Расположена на севере республики, высотой от 28 до200 

м. над уровнем моря, занимает большую часть Прикаспийской низмен-

ности, площадь 44,3%.  

По ланшафту подразделяется на: северную - Ногайская степь; 

среднюю - дельта Терека и Сулака; южную - полоса приморья, допол-

нительно и на 3 подзоны по почвенно-хозяйственным: Терско-

Кумскую, Терско-Сулакскую и Южную. Характер почв - солончаковые, 

светло - и лугово-каштановые, болотистые с нейтральной или слабоще-
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лочной реакцией. Растительность - злаково- прутняковая, злаково-

полынная и эфемерно-солончаковая.  

Развито рисоводство, виногадарство и садоводство.  

Климат – засушливый: летом 24 - 250, зимой 11,1 - 4°, количество 

годовых осадков - 200 мм - 500 мм., здесь сосредоточено 63,2% населе-

ния, из которых 67,4% - сельское. В осенне-зимний период на равнине 

находится и поголовье, перегоняемое с летних пастбищ. 

Предгорная. Занимает 15,8% хребтов, от северо-запада до юго-

востока с протяжностью 200 км. Высота над уровнем моря-500-1200 м. 

Климат-умеренный, наиболее благоприятный в агроклиматиче-

ском отношении. Проживает 18% населения, имеет крупного 16,2% и 

мелкого рогатого скота 10,7%. 

Почвы в этой зоне слабокислые или нейтральные, тёмно-

каштанового цвета, черноземы, бурые, чёрные леса, местами засолен-

ные, растительность - луговая. Много также лесов и кустарников. Раз-

вито садоводство и зерноводство. 

Горная - это цепь высоких продольных хребтов, протягивающихся 

с северо-запада на юго-восток, высота над уровнем моря составляет 

1500-2700 м., занимающую центральную, западную и юго-западную 

территорию. Площадь - 39,9% (25,5 тыс. кв. км), население - 18,8%. 

Средняя температура не превышает летом 18 °С, а зимой - 6°С. Количе-

ство осадков, выпадающих в год - 500-1000 мм. Почвы - горно-луговая 

и черноземная, а местами лугово - степная с кислой реакцией. Расти-

тельность - альпийская, субальпийская с лесопоясами. Количество 

крупного рогатого скота составляет 46,6 %, мелкого - 50,9%, а летом - и 

поголовье из зимних пастбищ.  

Безусловно, вертикальная зональность со своими природно-

климатическими условиями, а также условия внешней среды, приводящие к 

снижению сопротивляемости организма и хозяйственная деятельность чело-

века беспорно влияют на эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу, что от-
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ражено в таблице 6. 

Таблица 6 - Эпизоотическое состояние зон по бруцеллезу животных                  

за 1960-2020 гг. 

Зоны Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот 

Кол-во не-

благ. 

пунктов 

Исследо-

вано 

(голов) 

Реагиро-

вало 

положи-

тельно 

% Кол-во не-

благ. 

пунктов 

Иссле-

довано 

Реагиро-

вало 

положи-

тельно 

% 

Равнинная 4861 (60,5%) 14185144 138173 65,6 1232 (57,8%) 14644048 78293 67,8 

Предгорная 2154 (26,8%) 9752286 53711 25,5 590 (27,7%) 9687601 25636 22,2 

Горная 1020 (12,7%) 8898551 18746 8,9 310 (14,5%) 7853072 11547 10 

Всего: 8035 (100%) 32835981 210630 100 2132 (100%) 32184721 115476 100 

 

Из таблицы 6 видно, что бруцеллез постоянно регистрируется во всех 

зонах, особенно, в равнинной, что связано с персистенцией возбудителя, 

почвенно-климатическими условиями республики. Загруженность ограни-

ченных пастбищ и крупных ферм при отсутствии достаточной кормовой ба-

зы, постоянная циркуляция возбудителя бруцеллеза во внешней среде спо-

собствуют снижению резистентности организма животных и увеличению 

числа неблагополучных пунктов в равнинной зоне. 

Так, из общего количества неблагополучных пунктов по крупному ро-

гатому скоту в этой зоне зарегистрировано 60,5%, где заболело 65,6% голов, 

тогда как в предгорной - 26,8% и 25,5% и горной - 12,7% и 8,9%, а по мелко-

му рогатому скоту - 57,8% - 67,8%, 27,7% - 22,2%, 14,5% - 10%, соответ-

ственно. 

Кроме вышеизложенного, это связяно со скотопрогонными трассами, 

проходящими через 39 районов и 2 города, по которым весной и осенью пе-

регоняется значительное поголовье, независимо от их эпизоотологического 

благополучия, что безусловно повышает риск распространения бруцеллеза. 

Решающим фактором является также ограниченность пастбищных угодий и 

концентрация большого количества перегоняемого скота с мая по октябрь 

месяцы, поскольку продолжительность пастбищного периода составляет в 

равнинной зоне 360 дней, в предгорной - 330 и в горной соответственно - 

190. 
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Эпизоотическая карта Республики Дагестан по 

бруцеллезу животных за 5 лет (2019-2023 гг.) 
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Этому способствуют также: 

- отсутствие надлежащей ветеринарно-санитарной культуры в живот-

новодстве - дезбарьеров, санпропускников; 

- формирование стад животными с неизвестной этиологией; 

- бесконтрольные перемещения животных и реализации свежей живот-

новодческой продукции. 

Подтверждением сложной эпизоотической ситуации республики по 

бруцеллезу является также и данные карты за последние 5 лет (2019-2023 

гг.). 

 

3.2.1 Влияние отгонного животноводства на эпизоотическую ситуацию 

бруцеллеза животных 

 

Бруцеллез регистрируется во многих регионах Российской Федерации с 

развитым животноводством, часто в Южном и Северо-Кавказском федераль-

ных округах и особенно Республике Дагестан, где практикуется отгонно-

пастбищное ведение животноводства. 

Невзирая на достигнутые успехи в изучении данного зооантропоноза, 

многие вопросы, связанные с проявлением эпизоотического процесса, а так-

же влиянием на него различных факторов, вакцинопрофилактики на иммун-

ное состояние при перегонах, все еще требуют своего научного разрешения. 

Оставляет желать лучшего также выяснение возможности ассоциативного 

течения инфекции с гельминтозами и роли клещей в эпизоотическом процес-

се, при которых значителен ущерб скотоводству. Следует отметить, что осо-

бое ухудшение ситуации по бруцеллезу в эпизоотической и эпидемической 

проекциях и гельминтозам в республике за последние годы, на наш взгляд, 

объясняется отсутствием научно обоснованных ветеринарно- профилактиче-

ских мероприятий, разработанных с учетом природно-климатических факто-

ров региона. 
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В этой связи, изучение источников инфекции, а также влияние факто-

ров на проявление эпизоотического процесса с учетом региональных особен-

ностей, является проблемой ветеринарной науки и практики. Ежегодно в 

республике дважды в год (весной и осенью) с одних сезонных пастбищ на 

другие перегоняются более 300 тыс. крупного и 4,5 млн. мелкого рогатого 

скота. Практикуется также перегон и молодняка крупного рогатого скота до-

случного возраста с традиционных мест зимовки на присельские и горные 

пастбища. При этом на трассах перегона происходит большое скопление жи-

вотных и в результате контакта при пастьбе и водопое больных со здоровыми 

увеличивается вероятность перезаражения и распространения этих болезней, 

что способствует ухудшению без того сложной эпизоотической обстановки 

по бруцеллезу и гельминтозным заболеваниям. 

Естественные пастбища и сенокосы республики - это дешевая кормовая 

база, покрывающая 80% потребностей в сочных кормах, необходимых для 

интенсивного роста и развития животноводства. От их ветеринарно-

санитарного состояния зависит и эпизоотологическое благополучие хозяйств 

и районов по инфекционным болезням, в том числе и по бруцеллезу.  

Несмотря на повторяющуюся из года в год неблагополучную эпизоо-

тическую ситуацию по инфекционным и инвазионным болезням, особенно в 

период перегонов, вопросу выявления коррелятивной связи между эпизооти-

ями и различными стрессовыми факторами на трассах перегонов до сих пор 

не уделяется достаточного внимания. Поэтому, наши исследования направ-

лены именно на выявление связи между сезонной динамикой развития эпи-

зоотии бруцеллеза и стрессовыми факторами на трассах перегона. 

Для этого была поставлена задача «Выяснить влияние перегона живот-

ных, вакцинированных штаммом Br. abortus 82, на их иммунное состояние». 

В целях эксперимента 116 голов частного сектора Ботлихского и Цума-

динского районов предварительно были разбиты на 2 группы: контрольная - 

48 голов (неперегоняемая) и опытная - 68 (перегоняемая). Последнюю группу 

дополнительно разделили на 4 подгруппы (по 15-22 каждой) и неперегоняе-
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мую на 2 - 28 и 20. 

От животных обеих групп кровь для исследования брали до введения 

вакцины и через 26, 110 дней после иммунизации, повторно по прибыванию 

на места зимовки спустя 14 дней. Результаты представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Результаты комплексного исследования животных 

 

Группы Возраст 

животных 

Количе-

ство 

голов 

Результаты исследования 

до перегона через 26 дней через 110 дней 

РА РСК обнару-

жено 

яиц(+) 

 заражен- 

ность 

клещами 

РА РСК обнару-

жено 

яиц(+) 

заражен-

ность 

клещами 

РА РСК обнару-

жено 

яиц(+) 

 заражен- 

ность 

клещами 

Опытная 68 (64)   50 8 15 4 23 11 19 7 16 4 

до 2-х лет              

I подгр Вакциниров 

и обработан 

аверсектом 

15 - - 12 - 1 1 3 1 1 1 - - 

II подгр Невакцинир 

н не обработ 

16 - - 9 - 3 - 5 3 5 2 6 2 

старше 2-х лет              

III 

подгр 

Вакциниров 

и обработан 

аверсектом 

15 (12) 3 - 13 3 5 2 6 3 6 2 2 1 

IV 

подгр 

Невакцинир 

н не обработ 

22 (21) - 1 16 5 6 1 9 4 7 2 8 1 

Контрольная 

(не перегоняемая) 

48 - - 3 8 - - 2 4 - - - - 

Вакцинировано и об-

работан аверсектом 

28 - - 1 3 - - - - - - - - 

Невакцинировано, 

не обработ.аверсектом 

20 - - 2 5 - - 2 4 - - - - 

Всего: 116 (112) 3 1 53 16 15 4 25 15 19 7 16 4 

 

Примечание: ( ) – поголовье после удаления серопозитивных животных при первичном исследовании 
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Как видно из таблицы 7, в 3 - й и 4 - й подгруппах опытной группы жи-

вотных положительно реагировало на бруцелллез 4 головы, причем в РА с 

содержанием 200 - 400 МЕ антител - 3, а РСК в титре 1:20 - 1, которых сразу 

изолировали. Зараженность клещами составляла 11,8%, а яйцами гельминтов 

- 73,5%. 

Серологические же исследования контрольных животных были отри-

цательными, а зараженность клещами и яйцами колебалась в пределах 16,7% 

и 6,3%. 

В последующем 27 животных из опытной группы (I и III подгруппа) и 

28 голов из контрольной иммунизировали штаммом Br. abortus 82 (серия 18, 

Щелковский биокомбинат), подкожно в дозе 5 см3 в среднюю треть шеи и 

вводили подкожно аверсект - 2 в дозе 1 мл. на 50 кг массы тела.  

Затем животных перегнали на летние пастбища и подвергли исследо-

ванию через 26 дней. При этом в опытной группе было выявлено серопози-

тивных на бруцеллез по РА 15 голов (23,4%) в титрах 1:50 - 3 головы, 1:100 - 

8, 1:200 - 3 и 1:400 - 1, в РСК - 4 (6,2%) в титрах 1:5 - 1 голова , 1 : 10 - 2 и 

1:20 - 1. Результаты РА и РСК совпали в опытной группе у 3 голов (15,8%). 

Яйца гельминтов обнаружены у 23 голов (35,9%), клещи - 11 (17,1%). 

В целом среди вакцинированных животных первой и третьей подгрупп 

было выявлено больных 33 %, а не вакцинированных второй и четвертой 

подгрупп - 27 %. Животные контрольной группы реагировали отрицательно 

по серологическим тестам. Зараженность клещами выявлено у 4 голов, а 

наличие яиц - 2. 

 При повторном исследовании крови после перегона через 110 дней ко-

личество реагирующих на бруцеллез увеличилось в опытной группе в 1,4 ра-

за (26 голов), которые реагировали в РА в титрах 1:50 - 4, 1:100 - 5, 1:200 - 

1:400 - 10, а в РСК 1:5 - 1, 1:10 - 2, 1:20 - 2 и 1:40 - 2 соответственно, причем у 

5 голов отмечено совпадение РА и РСК. 

Заклещеванность установлено у 6,2%, а яйца гельминтов у 25% живот-

ных. 
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Животных, реагировавших по РА и РСК в высоких титрах и сомни-

тельных с совпадением РА + РСК сдавали на убой. 

Поголовье контрольной группы реагировало отрицательно, были сво-

бодными от клещей и яиц гельминтов. 

Видимо, это связано с ослаблением резистенстности организма живот-

ных в связи с истощением после зимовки, стрессовыми, факторами при пере-

гонах и возможно низкой эффективностью вакцины. 

Не исключена также постоянная циркуляция бруцелл во внешней среде 

и инфицирование поголовья происходит при скоплении большого количества 

животных с невыясненной эпизоотической ситуацией на скотопрогонных 

трассах при перегоне. 

Следует иметь в виду, что причиной заражения невакцинированных 

животных служат латентно больные, которые не выявляются серологически-

ми тестами и биологической пробой. 

Аналогичные исследования были проведены и после перегона опытной 

группы в количестве 48 голов (64 – 10 – 4 – 2 = 48) на присельские пастбища. 

Результаты исследований приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Результаты исследования животных по прибытии в 

традиционные места зимовки 

 

Группа Количество 

голов 

Положительные результаты исследования 

РСК РА Копрологические 

исследования 

Зараженность 

клещами 

Опытная 48 2 4 16 5 

подгруппы 

первая  15 - 1 6 2 

вторая  10 1 1 6 1 

третья  9 - – - – 

четвертая  14 1 2 4 2 

Контрольная 48 – - 8 2 

 

Примечание: При возвращении в присельские участки в опытной группе осталось 48 го-

лов (по РА титр 1:200 и выше забито 10 гол., по РСК - 1:20 и выше – 4 , сомнительно сов-

падение по РА- 1:100, РСК -1:10 -2 головы). 
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Как видно из таблицы 8, после прибытия животных на места зимовки 

через 2 недели в РА и РСК реагировало 12,5%, нематоды выявлены у 33,3%, 

а зараженность клещами - 10,4%, тогда как у контрольных 48 голов результа-

ты соответствовали - 0%, - 16,7% - 4,2%. 

Таким образом, установлено, что во время перегонов происходит 

обострение бруцеллеза, что объясняется отрицательным влиянием физиче-

ской нагрузки, погодных условий на иммунное состояние организма живот-

ных. 

Вопреки условиям, повышающим иммунный статус животных на лет-

них пастбищах, наблюдается увеличение процента заболеваемости, связанно-

го с низкой иммуногенной активностью вакцины или же недостаточностью 

вводимой дозы.  

Поэтому, с учетом зональных особенностей и ведения животноводства 

необходимо разработать научно обоснованные противобруцеллезные меро-

приятия для крупного рогатого скота с корректировкой доз и схем иммуни-

зации. 

 

3.2.2 Трансмиссивный путь передачи возбудителя бруцеллеза 

 

На сегодня имеются ограниченные сведения о роли иксодовых клещей 

в распространении бруцеллеза. 

Целью данного этапа работы была выяснение роли клещей в распро-

странении и поддержании инфекции в естественных условиях. 

Для этого был поставлен опыт по воспроизведению бруцеллеза живот-

ных трансмиссивным путем с использованием членистоногих паразитов от-

ряда Acarina семейства Ixodidae. 

Методическое выполнение работы заключалось в: 

- инфицировании баранов высоковирулентной бруцеллезной культу-

рой; 
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- заражении стерильных клещей Rhipicephalus bursa культивированием 

на инфицированных бруцеллами баранах; 

- инфицировании лабораторных и сельскохозяйственных животных пу-

тем подсадки зараженных бруцеллезом клещей и их поколений. 

Баранов, предназначенных для посадки стерильных клещей, предвари-

тельно заражали высоковирулентной бруцеллезной культурой Brucella 

melitensis подкожно в дозе 1 млрд. микробных клеток в мл. (по стандарту 

мутности ГИСК им.Л.А.Тарасевича) - Br. melitensis 16 М, полученным в Да-

гестанской противочумной станции Роспотребнадзора. 

В опыте было использовано 5 баранов, которых заражали штаммом 

16М в разных дозах. Заражение их устанавливали путем исследования крови 

в РА. После установления зараженности бруцеллезом на 21 - 24 день на них 

были подсажены 94 клеща Rhipicephalus bursa в 2 - 3 приема через каждые 3 - 

4 дня с учетом их физиологической активности. Результаты представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Результаты экспериментального заражения баранов 

штаммом 16М 

 

№ 

ба-

рана 

Метод 

заражения 

Дозы РА до посад-

ки клещей 

Дни 

подсадки 

клещей 

Результаты 

бакисследо-

вания 

эмульсии 

клещей 

Примечание 

1 подкожно 2 млрд 1:100 +++ 

1:200++ 

21-24 + Br. melitensis  

2 =//= 2 млрд =//= 21-24 + Br. melitensis  

3 =//= 1 млрд 1:50 +++ 

1:100 ++ 

21-24 + Br. melitensis  

4 =//= 1 млрд =//= 21-24 + Br. melitensis  

5 =//= 500 

млн 

1:50 ++ 21-24 - - 

 

Как видно из таблицы 9, все бараны, зараженные штаммом Br. 

melitensis 16 М заболели бруцеллезом, о чем свидетельствует результаты РА. 

При посеве эмульсии 128 клещей, снятых на 21 день подсадки, культуры бы-
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ли выделены с 4 животных, реагировавших в РА в титрах 1:100 - 1:200. По 

морфологии все культуры были типичны исходной. 

В последующем часть, напившихся кровью барана клещей (самок и 

самцов), собирали в отдельные пробирки, тщательно обрабатывали в спирте 

и обжигались на пламени горелки, стерильной пастеровской пипеткой прока-

лывали кутикулу, набирали содержимое их тела и засевали на МППА и буль-

он, а из остальной готовили эмульсию и вводили морским свинкам подкожно 

в дозе 2 мл. Оставшихся самок использовали для кладки яиц и хранили в 

термостате при температуре 27-30° С. Результаты представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Результаты бактериологического исследования кле-

щей 

 

Из таблицы 10 видно, что бруцеллезная культура была выделена в 38 

пробирках посевов из 540, что составляет 7%. 

При сравнительном изучении гемокультур и выделенных культур из 

эмульсий клещей установлено макроскопически - их идентичность, морфо-

логически - колонии округленные, гладкими краями и выпуклой поверхно-

стью с голубоватым оттенком и ни чем не отличались от колоний эталонного 

штамма 16М, использованного для заражения баранов. 

В дальнейшем дифференциацию выделенных культур проводили на 

основании изучения морфологических, тинкториальных, культуральных и 

протеолитических свойств, потребностей углекислым газом, а также резуль-

татов РА с моноспецифическими сыворотками (табл.11). 

 

Кол-во 

под-

опыт-

ных  

баранов  

Количество 

снятых 

клещей 

Кол-во 

высеян-

ных 

пробирок 

Дифференциация выделенных культур по Всего отобрано 

типичных  

бруцеллезных 

культур 

росту 

на 

 средах 

по Гра-

му 

отрица-

тельно 

серологии 

Ис-

сле-

до-

вано 

титр в РА  

с бруцеллезной 

поливалентной 

сывороткой 

 

8 

Самок 64 320 165 127 27 1: 800 +++ 

1:1600 ++ 

27 

Самцов 44 220 94 70 11 1: 800 +++ 

1:1600 ++ 

11 
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Таблица 11 - Дифференциальные признаки изолированных бруц-

елл 
Н

о
м

ер
а 

к
у

л
ь
ту

р
 

м
и

к
р

о
ск

о
п

и
я
 

Рост на средах Агглютинация 

моноспецифи- 

ческими 

сыворотками 

Обычные С красителями В отсутствие 

повышенной 

концентрации 

СО2 

Выделение 

Н2S 

Основной 

фуксин 

(1:50 000) 

Тионин 

(1:25000 

 

А 

 

М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 + + + - - - - + 

9 + + - + - - + - 

16 + + + - - - - + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 + + + - - - - + 

25 + + + + - - - + 

29 + + + - - - - + 

35 + + + - - - - + 

41 + + + - - - - + 

54 + + + + - - - + 

62 + + + - - - - + 

 

Из таблицы 11 видно, что все культуры, выделенные от клещей при 

изучении в тестах дифференцировки оказались идентичными с Br. melitensis. 

Вместе с тем ряд штаммов 12,51, 52, 55,57, 58, 60, 69, агглютинировав-

шие с позитивными сыворотками в титрах 1:40 - 1:160 отличались от других 

лишь по морфологии (удлиненные и утолщенные), росту на МППА (скуд-

ный) и по микроскопии (почти не просматривались).  

В последующем эмульсией клещей заражали 24 морских свинок под-

кожно в дозе 2 мл., а контролем служили 5. Кровь для исследования в РА 

брали на 10, 20 и 30 день, что отражено в таблице 12. 

Таблица 12 - Данные серологического исследования морских сви-

нок, зараженных эмульсией клещей 

Количество 

морских 

свинок 

Реагировало положительно в РА в титрах по дням 

10  20  30  

24 7 1:10 ++++ - 1:40 ++ 15 1:20 ++++ -1:80 ++ 20 1:40++++ - 1:160 ++ 

5 

контр. 

- - - - - - 

 



78 

Как видно из таблицы 12, в процессе исследования на 10, 20 и 30 дни из 

опытной группы в РА положительно реагировало 83,3%, тогда как все кон-

трольные давали отрицательный результат.  

Через 30 дней всех свинок убивали и подвергли бактериологическому 

исследованию. Посевы на МППГГА производили из сердца, селезенки, пече-

ни, почек, брижеечных, паховых и подчелюстных лимфоузлов (по 3 пробир-

ки) и культивировали в термостате при температуре 37оС в течение 14 дней. 

Рост обнаружен в посевах из селезенки и лимфоузлов на 7 - 14 день, 

тогда как посевы из органов контрольной группы были отрицательными. 

Все культуры по морфологическим, тинкториальным и антигенным 

свойствам были идентичны исходным культурам, выделенным от баранов. 

Следует отметить также, что при вскрытии 24 опытных морских сви-

нок существенных изменений в органах не замечено, кроме как незначитель-

ной очаговой пневмонией у 9, некротические очаги в брыжеечных лимфоо-

узлах у 2, гиперплазия пульпы селезенки у 3. 

Таким образом, установлено, что иксодовые клещи вида Rhipicephalus 

bursa способны резервировать бруцелл в своем организме и изменять их ти-

повые свойства, снижать вирулентные и антигенные свойства. 

Немаловажное научное значение имеет также выяснение роли яиц, за-

раженных бруцеллами клещей, в эпизоотической цепи инфекции, поскольку 

вопрос этот пока еще изучен недостаточно и требует своего научно-

обоснованного разрешения. В этих целях для исследования были использо-

ваны яйца, отложенные клещами, инфицированными бруцеллами. 

В работе использовали бактериологические и биологические методы. В 

первом случае эмульсию из растертых яиц засевали на питательные среды, а 

во втором- ею заражали морских свинок. 

Для этого предварительно яйца от клещей Rhipicephalus bursa, пропи-

тавшихся на зараженных Br.melitensis сначала разбавляли по объему 1:20, 

часть профильтровали через двойной бумажный фильтр, в том числе и оса-

док на фильтре и произвели посев из фильтрата и осадка на фильтре в пита-
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тельную среду и культивировали. На 7-14 дни просмотра был обнаружен 

рост в обеих случаях. Результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Результаты бактериологического исследования яиц 

клещей, зараженных бруцеллами 

Засеяно пробирок 

со средами 

Выделено культур из Проведено дифференциацию культур 

по 

филь-

трат 

осадок фильтра-

та 

% осад-

ка 

% всего росту 

на 

сре-

дах 

окраске 

по 

Граму 

Титры в РА 

с позитив-

ными 

сыворотка-

ми 

20 20 4 2

0 

6 3

0 

10 + - 1:160-1:320 

конрт.3 конрт.3 -  -  - - - - 

 

Из таблицы 13 видно, что при посевах на питательную среду выделено 

всего 10 культур, в том числе из фильтрата эмульсии яиц - 4 (20%) и осадка - 

6 (30%). Все культуры были идентичны и сходны. 

Эти данные показывают возможность нахождения бруцелл не только в 

протоплазме яйца, но и на его оболочке, что связано не только с механиче-

ским рассеиванием инфекта, но и обусловлено трансовариальной передачей 

инфекции. 

Дальнейшая дифференциация их по способности роста, отсутствии 

СО2, выделения Н2S, росту в средах с фуксином и тионином и агглютинации 

моноспецифической сывороткой М показала их идентичность также исход-

ной культуры. 

Большое практическое значение имеет также вопрос по выяснению 

опасности клещей в передаче инфекции после кладки яиц и могут ли быть 

они резервуаром хранения возбудителя. В опыте было использовано 25 са-

мок, совершивших яйцекладку 60 дней назад. 

Эмульсией из их органов засеяно 15 пробирок со средой, при этом вы-

делено 3 культуры, аналогичные по всем параметрам с исходными. 

Эти данные свидетельствуют о том, что клещи рода Rhipicephalus bursa 



80 

долго остаются носителями и способны передавать инфекцию трансмиссив-

ным путем. 

Анализ проведенных исследований показывает на значительную роль 

зараженных клещей и их яиц в распространении бруцеллезной инфекции 

транмиссивным путем, на что ветеринарным специалистам следует обратить 

внимание при организации и проведении ветеринарно-санитарных мероприя-

тий. 

Открытым остается теперь вопрос о роли личинок и нимф зараженных 

клещей рода Rhipicephalus bursa, на разрешение которого уделено наше даль-

нейшее внимание.  

В первую очередь выясняли возможность перехода возбудителя из яиц 

в тело личинок, остаются ли они индеферентными и переносятся механиче-

ски или же способствуют формированию личинок. Установили, что в абсо-

лютном большинстве случаев бруцеллы не приостанавливали нормальное 

развитие личинок. Лишь в отдельных случаях личинки не выводились. Мно-

гократные исследования по изоляции бруцеллезной культуры из личинок 

бактериологическим методом не дали желаемого результата. Все посевы из 

эмульсии растертых личинок прорастали банальной микрофлорой или же по-

крывались плесенью, что, на наш взгляд, объясняется стерильностью тела 

личинок от бруцелл или же незначительным их наличием для получения до-

статочного роста при посеве. Поэтому мы задались целью обогащения их те-

ла дополнительной подкормкой кровью теплокровных животных. 

Для этого личинок в лабораторных условиях подсаживали на здоровых 

кроликах. Через две недели часть насытившихся личинок подвергли бакте-

риологическому исследованию, а другую - биологическому. Для посева ис-

пользовали эмульсию личинок, выдержавших в термостате при температуре 

27 - 30°С в течение 7 - 10 дней в пробирках.  

Произвели 22 посева в пробирки и в результате выделены 3 культуры, 

идентичность всех культур была определена по существующим методикам. 

Необходимо полагать, что размножение бруцелл в теле голодной ли-
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чинки сдерживается до тех пор, пока она не начнет насыщаться кровью теп-

локровных животных. Вслед за этим размножение бруцелл в личинке уско-

ряется, и они могут быть легко обнаружены обычным бактериологическим 

методом. Личинки клеща также оказались носителями и распространителя-

ми этой инфекции. Это подтверждается заражением стерильных 6 кроликов 

после подкармливания на них зараженных личинок в течение 21 дня.  

 Затем личинок сняли, а кроликов исследовали в РА с последующим 

убоем. При этом, 3 головы реагировали в титре 1:20 - 1:40, от которых и вы-

делена культура Br.melitensis .Эмульсией же личинок заражали 7 морских 

свинок подкожно в дозе 2 мл. Через 2 недели их убили и подвергли бакте-

риологическому анализу. Данные представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Результаты экспериментально зараженных морских 

свинок личинками Rhipicephalus bursa 
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1 10+ - - - - - - - - - - - - - - 

2 20+ - - - - - - + 1 + + 80+ - + + 

3 80+ - - - - - - - - - - - - - - 

4 80+ - - - - - - - - - - - - - - 

5 20+ - - + - - - - 1 + + 80++ - + + 

6 10++ - - - - - - - - - - - - - - 

7 80+ - - + - - - - 1 + + 80 

+++

+ 

- + + 

 

Из таблицы 14 видно, что все морские свинки реагировали в РА в тит-

рах 1:10 - 1:80, возбудитель выделен из селезенки и брыжеечного узла и все 3 

изолята были идентичными Br.melitensis. 

Изучение вопроса о зараженности нимф и передачи ими бруцеллезной 

инфекции осуществлялось по той же последовательности, как и предыдущих 
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опытах. 

Содержимое 30, напившихся стерильной кровью, нимф засеяно в 90 

пробирок питательных сред. При этом рост обнаружен в 16 (17,7%), микро-

скопически подтверждены 9, в РА с позитивной сывороткой в титрах 1:80 -

1:320 реагировало 6 культур. По трем показателям для дальнейшей работы 

были отобраны 6 культур. 

И так нимфы, подкормленные стерильной кровью здоровых животных, 

оказались также носителями бруцелл, причем, частота выделения их оказа-

лась намного выше, чем у личинок. 

Для выяснения инфицированности нимф биологическим методом ис-

пользовано 10 морских свинок, которым вводили эмульсию нимф в дозе 2 

мл. подкожно и через 2 недели убивали всех и сделали посевы в питательные 

среды. Результаты приведены в таблице 15. 

Таблица 15 - Результаты испытания эмульсии нимф на морских 

свинках 
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1 80+ - - + - - - + 2 + + 80  ++++ - + + 

2 20+++ - - - - - - - - - - - - - - 

3 40++ - - - - - - - - - - - - - - 

4 10++++ - - - - - + - 1 + + 80  +++ - + + 

5 10++ - - - - - - - - - - - - - - 

6 10+++ - - - - - - - - - - - - - - 

7 20++

++ 

- - - - - - - - - - - - - - 

8 40++ - + - - - - + 2 - - 160  ++ - + + 

9 10++ - - - - - - - - - - - - - - 

10 20++ - - - - - - - - - - - - - - 

 

Как видно из таблицы 15, все свинки реагировали в титрах 1:10 - 1:80 и 
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при бактериологическом исследовании их органов выделено 5 культур, кото-

рые при идентификации по существующим методикам отнесены к 

Br.melitensis. 

По характеру роста на средах и микроскопии эти культуры оказались 

типичными для бруцелл и агглютинировались позитивной сывороткой в раз-

ведениях 1:80 + + + + и 1:160 + +. Культуры не продуцировали сероводород и 

на элективных средах вели себя типично для Br.melitensis. 

Выделение бруцелл из органов морских свинок, зараженных эмульсией 

растертых нимф свидетельствует инфицированность организма нимф возбу-

дителями бруцеллеза. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что нимфы также могут 

заражать здоровых животных бруцеллезом инокулируя инфект. 

Для достоверности роли клещей в трансмиссии бруцеллеза нами до-

полнительно в лабораторных условиях были подсажены голодные имаго на 

10 морских свинок, 8 кроликов и 6 овец. Через 25 дней их сняли, животных 

подвергли серологическому исследованию, после чего их убили и из органов 

сделали посевы на питательные среды (табл.16).  

Таблица 16 - Результаты изучения зараженности имаго в лабора-

торных условиях 
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Как видно из таблицы 16, из 24 животных, на которые были подсажены 

имаго, заразились 5 (20,8%) в том, числе 2 кролика, 2 овцы и 1 морская свин-

ка. Материал свидетельствует, что имаго, полученные от зараженных бруц-

еллезом клещей, оказались пораженными бруцеллами и были способны пе-

редать инфекцию здоровым животным. 

Таким образом, проведенные исследования по выяснению роли клещей 

в передаче бруцеллезной инфекции сельскохозяйственным животным явля-

ется весьма достоверными, подтверждающими, что в естественных условиях 

бруцеллез может распространяться не только иксодовыми клещами, но и их 

генерациями на любой стадии развития. 

 

3.2.3 Значимость бруцеллеза в структуре нозологических инфекций в 

республике 

 

В нозологии инфекционных болезней бруцеллез как зооантропоноз, 

проявляющийся из года в год как в благополучных, так и в ранее оздоров-

ленных хозяйствах, занимает одно из первых мест в Российской Федерации.  

Учитывая постоянный контакт при совместном содержании животных 

и собак, а также стационарность бруцеллезной инфекции для выяснения ре-

гиональных особенностей эпизоотического процесса был проведен монито-

ринг всех инфекционных болезней, регистрируемых в Республике. Для этого 

за основу брали результаты анализа государственной ветеринарной отчетно-

сти по инфекционным болезням животных в республике за 2011-2020 гг., вы-

ражая в процентах отношение количества заболевших и серопозитивных жи-

вотных к общему числу больных заразными болезнями с последующим со-

ставлением линейно-радианной схемы нозологического профиля по каждому 

виду животного. 

Крупный рогатый скот 

На территории Дагестана у крупного рогатого скота нозологический 
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профиль инфекционных болезней включает в себя 16 основных единиц из 

общей патологии, регистрируемой в Российской Федерации, где особое мес-

то из бактериальных инфекций занимает бруцеллез и пастереллез, а вирус-

ных - лейкоз, нодулярный дерматит и вирусная диарея (таблица 17, диаграм-

ма 3). Наибольший процент приходится на бруцеллез - 78,5 %. 

Таблица 17 - Перечень инфекционных болезней крупного рогатого скота в 

республике за 2011-2020 гг. 
№ 
п/п 

Болезнь Заболело (годы) Всего заболело 

2011-2015 

(голов) 

2016-2020 

(голов) 

за 10 лет 

(голов) 

в % к  

общему 

1 Бруцеллез 10010 7121 17131 78,5 

2 Лейкоз 346 2173 2519 11,5 

3 Пастереллез 231 107 338 1,5 

4 Заразный узелковый 

(нодулярный) дерматит 

89 704 793 3,6 

5 Колибактериоз 80 15 95 0,43 

6 Бешенство 68 14 82 0,37 

7 Эмкар 36 12 48 0,22 

8 Туберкулез 24 16 40 0,18 

9 Сальмонеллез 21 9 30 0,14 

10 Злокачественный отек 9 2 11 0,05 

11 Некробактериоз 7 3 10 0,04 

12 Диплококковая инфекция 5 1 6 0,03 

13 Паратуберкулез 2 - 2 0,01 

14 Энтеротоксемия 2 4 6 0,03 

15 Вирусная диарея - 700 700 3,2 

16 Сибирская язва - 1 1 0,00 

 
Диаграмма 3 - Нозологический профиль 

Бруцеллез
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Динамика бруцеллеза за последнее десятилетие показывает, что из об-

щего количества животных, подвергнутых серологическому исследованию 

наибольшее количество положительно реагирующих (2971 голов) выявлено в 

2013 г. или 17,3 % к общему количеству. Начиная с 2014 года наметилось 

снижение заболеваемости и достигло к 2020 году 6,3 %. Этому способствова-

ло выполнение Программы, составленной Комитетом по ветеринарии с 

нашим участием и утвержденной Правительством Республики Дагестан 13 

декабря 2013 года «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - подпрограмма 

«Борьба с бруцеллезом людей и сельскохозяйственных живoтныx». Вместе с 

тем, в 2019 году в 1,2 раза увеличилось количество исследованного поголо-

вья по отношению к 2018 году, а положительно реагирующих соответственно 

уменьшилось в 0,3 раза.  

Мелкий рогатый скот 

Нозологических единиц по инфекционной патологии овец Республики 

Дагестан - 15 (таблица 18, диаграмма 4), где отмечено снижение заболевае-

мости их за 2016-2020 гг. по отношению к 2011-2015 гг. в 1,8 раза. 

Таблица 18 - Перечень инфекционных болезней мелкого рогатого скота в рес-

публике за 2011-2020 гг. 

№ 
п/п 

Болезнь Заболело по годам Всего заболело 
2011-2015 

(голов) 
2016-2020 

(голов) 
за 10 лет 
(голов) 

в % к 
общему 

1 Б руцеллез 3441 1915 5356 68 

2 Энтеротоксемия 480 156 636 8 

3 Инфекционный эпидидимит баранов 334 178 512 6,5 

4 Брадзот 266 147 413 5,2 

5 Оспа овец и коз 163 - 163 2 

6 Сальмонеллез 115 138 253 3 

7 Пастереллез 141 33 174 2 

8 Анаэр. дизентерия ягнят 81 54 135 1,5 

9 Диплококковая инфекция 73 - 73 0,9 

10 Колибактериоз 61 12 73 0,9 

11 Некробактериоз 38 16 54 0,6 

12 Злокачественный отек 15 1 16 0,2 

13 Хламидиоз 9 - 9 0,1 

14 Бешенство 3 3 6 0,07 

15 Столбняк 3 - 3 0,03 
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Диаграмма 4 – Нозологический профиль 

 

Вместе с тем, в инфекционной патологии овец и коз наибольший 

удельный вес занимает бруцеллез и инфекционный эпидидимит баранов, до-

ля которых составляет 69 и 6,5 %, соответственно. При этом количество ба-

ранов, заболевших в 2016-2020 гг. инфекционным эпидидимитом снизилось 

по сравнении с 2011-2015 гг. в 1,9 раза, что связано со стабилизацией эпизоо-

тической ситуации с социально-экономическими преобразованиями 90-х го-

дов прошлого столетия. В то же время, реагирующих на бруцеллез овец в со-

седних субъектах (Республика Калмыкия, Ставропольский край) увеличива-

ется из года в год, сохраняя сложную эпизоотическую ситуацию, что связано 

с приобретением частными лицами поголовья неизвестной этиологии. 

Лошади 

По бруцеллезу лошадей Республика сравнительно благополучна. Так, 

из 6 нозологических единиц наибольшее распространение имеет лептоспироз 

(57%), случная болезнь (27%), а бруцеллез - 2,9% (таблица 19, диаграмма 5). 

Следует отметить, что число инфекционных болезней за 2016-2020 гг. 

уменьшилось по сравнению с 2011-2015 гг. в 2,5 раза и ни одного случая 

бруцеллеза. 
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Таблица 19 - Перечень инфекционных болезней лошадей в республике             

за 2011-2020 гг. 
№ 
п/п 

Болезнь Заболело по годам  Всего заболело 
2011-2015 

(голов) 
2016-2020 

(голов) 
за 10 лет 
(голов) 

в % к 
 общему 

1 Лептоспироз 40 - 40 57 
2 Случная болезнь 3 16 19 27 
3 Пастереллез 1 3 4 5,8 
4 Сальмонеллез 3 - 3 4,4 
5 Бруцеллез 2 - 2 2,9 
6 Бешенство 1 1 2 2,9 

 

 

Диаграмма 5 – Нозологический профиль 

 

Уменьшение числа реагирующих на лептоспироз связано с ужесточе-

нием контроля завоза их из других неблагополучных регионов. Из 40 боль-

ных на 2014-2015 гг. приходятся 30 особей (75 %). 

Из инвазионных болезней доминирует случная болезнь, у которой ко-

личество положительно реагирующих животных, за последние 5 лет увели-

чилось в 5,3 раза, за счет лошадей частного сектора, вирусных - бешенство 

(2,9 %). 

Лептоспироз
57%

Случная болезнь
27%

Пастереллез
6%

Сальмонеллез
4%

Бруцеллез
3%

Бешенство
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Собаки 

Нозологический профиль инфекционной патологии собак в республике 

представлен только 4 нозологическими единицами, при чем превалирующее 

значение имеет бешенство, что составляет 78,6 %, а бруцеллез 10,7% (табли-

ца 20, диаграмма 6). 

Таблица 20 - Перечень инфекционных болезней собак в республике за 

2011-2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Болезнь Заболело по годам Всего заболело 

2011-2015 

(голов) 

2016-2020 

(голов) 

за 10 лет 

(голов) 

в % к общему 

1 Бешенство 12 10 22 78,6 

2 Лептоспироз 1 1 2 7,1 

3 Бруцеллез 2 1 3 10,7 

4 Сальмонеллез 0 1 1 3,6 

 

 

Диаграмма 6 - Нозологический профиль 

 

В 2012 и 2013 годах бруцеллез у сторожевых собак был подтвержден 

серологически и бактериологически в сел. Ансалта Ботлихского и сел. Кара-

будахкент Карабудахкентского района, которых содержали вместе с круп-

ным рогатым скотом. 

Таким образом, анализом нозологического профиля инфекционных бо-

Бешенство
78%

Лептоспироз
7%

Бруцеллез
11%

Сальмонеллез
4%
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лезней возможно определить состояние районов и хозяйств по той или иной 

инфекции, установить степень распространения, прогнозировать и принять 

превентивные меры по недопущению особо опасных и своевременно внести 

корректировку в проводимые противоэпизоотические мероприятия. 

При этом особое внимание необходимо уделить бруцеллезу, поскольку 

болеют и другие виды животных. 

 

3.3 Коррелятивная связь заболеваемости животных                                             

и людей бруцеллезом 

 

Бруцеллез – одна из самых распространенных зоонозных инфекций в 

мире, наносящая не только значительный экономический ущерб, но и пред-

ставляющая большую опасность для здоровья людей. Достаточно сказать то, 

что регистрируется более чем в 170 странах, а особо в регионах Ближнего 

Востока, Средиземноморья, странах Африки и Южной Америки. 

Сохраняется стабильная неблагополучная ситуация по бруцеллезу и в 

Российской Федерации, обусловленная стойким эпизоотическим неблагопо-

лучием крупного и мелкого рогатого скота. Особую тревогу вызывают 

СКФО, ЮФО, в том числе и Республика Дагестан. 

Так, в СКФО за период 2011-2020 гг. заболело 2291 человек, а в Рес-

публике Дагестан 1483, в среднем 148 в год, 4,93 на 100 тыс. населения, а в 

СКФО - 2,29, соответственно. 

Распространение бруцеллеза людей за двадцать лет (2001-2020 гг.) 

представлено в таблице 21. 
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Таблица 21 - Заболеваемость людей бруцеллезом по географиче-

ским зонам за 2001-2020 г.г. 

№ 
п/п 

Наименование 

районов 

2001-2005 

(человек) 

2006-2010 

(человек) 

2011-2015 

(человек) 

2016-2020 

(человек) 

Итого 

за  

20 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 Горы  

1 Агульский 21 30 6 0 57 

2 Акушинский 79 106 60 63 308 

3 Ахвахский 6 11 9 3 29 

4 Ахтынский 69 43 9 7 128 

5 Ботлихский 72 77 36 18 203 

6 Гергебельский 3 13 7 8 31 

7 Гумбетовский 49 24 9 7 89 

8 Гунибский 21 24 24 7 76 

9 Дахадаевский 10 19 10 19 58 

10 Докузпаринский 4 14 8 10 36 

11 Кулинский 22 25 5 1 53 

12 Курахский 43 26 0 12 81 

13 Лакский 42 20 22 2 86 

14 Левашинский 64 72 46 45 227 

15 Рутульский 69 18 15 6 108 

16 Тляратинский 23 29 10 4 66 

17 Унцукульский 1 6 9 4 20 

18 Хивский 9 2 1 0 12 

19 Хунзахский 36 37 48 32 153 

20 Цумадинский 71 48 62 20 201 

21 Цунтинскии Кидеро 8 7 10 5 30 

22 Цунтинскии Бежта 2 0 3 2 7 

23 Чародинский 6 19 9 2 36 

24 Шамильский 21 24 22 10 77 

Всего «Горы» 751 694 440 287 2172 

 Предгорье  

1 Буйнакский 59 40 30 44 173 

2 Казбековский 5 3 8 20 36 

3 Кайтагский 15 1 1 6 23 

4 Новолакский 10 16 10 8 44 

5 С.Стальский 4 9 2 4 19 

6 Сергокалинский 23 22 13 14 72 

7 Табасаранский 0 0 2 5 7 

Всего «Предгорье» 116 91 66 101 374 

      

 Равнина  

1  Бабаюртовский 29 47 24 31 131 

2  Дербентский 4 7 7 10 28 

3 Кизилюртовский 76 42 31 14 163 

4 Кумторкалинский 9 13 5 6 33 

5 Каякентский 6 10 12 3 31 

6  Карабудахкентский 150 57 43 12 262 
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продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Кизлярский 113 73 33 32 251 

8 Магарамкентский 3 7 8 3 21 

9 Ногайский 61 38 26 16 141 

10 Тарумовский 89 83 25 30 227 

11 Хасавюртовский 17 19 17 14 67 

Всего «Равнина» 557 396 231 171 1355 

ВСЕГО по районам 1424 1181 737 559 3901 

 Города  

1 г.Буйнакск 0 1 0 8 9 

2 г.Кизляр 11 6 9 4 30 

3 г.Махачкала 104 47 65 49 265 

4 г.Хасавюрт 0 4 9 4 17 

5 г.Каспийск 3 4 10 3 20 

6 г.Кизилюрт 0 1 1 5 7 

7 г.Избербаш 7 8 3 7 25 

8 г.Ю.Сухокумск 9 14 12 3 38 

9 г.Дербент 0 3 3 3 9 

10 г.Огни 0 3 1 0 4 

ВСЕГО по городам  134 91 113 86 424 

ИТОГО по Республике 1558 1272 850 645 4325 

 

Как видно из таблицы 21, за 20 лет во всех 24 горных районах заболело 

бруцеллезом 2172 человека, но больше всего в Акушинском, Ботлихском, 

Левашинском, Хунзахском, Цумадинском (от 153 до 308), в предгорной зоне 

374, в том числе 148 в Буйнакском районе, в равнинной - 1355 (от 131 до 

362). Из 10 городов, где было выявлено 424 случаев заболевания, наиболее 

неблагополучными оказались города Махачкала, Кизляр, Каспийск, Избер-

баш, Южносухокумск (от 20 до 265). 

Из всех районов больше больных зарегистрировано в центральной 

предгорной части республики на граничащих между собой административ-

ных территориях Акушинского (308 сл.), Левашинского (227 сл.) районов, 

расположенных в зоне развитого отгонного животноводства (горно-луговые 

пастбища). 

Следует отметить, что источником возбудителя бруцеллезной инфек-

ции в 57,1 % случаев является крупный рогатый скот, а 42,9% - мелкий. 

Основные пути передачи контактные - 56 случаев, алиментарные - 18. 
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Возбудитель в 69,1% выделяется с мочой, калом, спермой, слизистыми исте-

чениями, а 22,2% - молоком. 

Анализ эпидемиологических данных свидетельствует о том, что забо-

левание людей бруцеллезом в Республике Дагестан связано преимуществен-

но с больными животными индивидуального сектора, причинами чего явля-

ются бесконтрольный завоз животных в Республику из неблагополучных ре-

гионов и их перемещение, а также реализация животноводческой продукции 

без ветеринарно-санитарного контроля, а также нарушение планов вакцина-

ции (70%) и ревакцинации людей (55,2%). 

Заболеваемость людей бруцеллезом по социально-профессиональным 

группам представлена в таблице 22.  

Таблица 22 - Заболеваемость людей по социально - профессиональ-

ным группам за 2001-2020 гг. 

Социально-профессиональные 

группы 

Годы 

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 
Абс. 

число 
Уд.в

ес 

% 

Абс. 

число 
Уд.вес 

% 

Абс. 

число 
Уд.вес 

% 

Абс. 

число 
Уд.вес 

% 

1.Животноводы, всего: 821 52,7 797 62,7 529 62,2 295 45,7 
в т.ч. : а) чабаны 452 29 431 33,9 279 32,8 109 16,9 

 б) лица, временно привлеченные к окоту, 

стрижке 
291 18,7 245 19,3 152 17,9 94 14,6 

 в) пастухи и доярки 43 2,8 66 5,2 29 3,5 37 5,7 

 г) члены семей животноводов 11 0,7 40 3,2 60 7 31 4,8 

 д) зооветспециалисты 18 1,1 12 0,9 9 1 16 2,5 

 е) работники мясо-молочной промышленности 6 0,4 3 0,2 - - 8 1,2 

2.Граждане, владеющие личным 

скотом (постоянный контакт с живот-

ными), всего: 512 32,9 319 25 192 22,6 292 45,3 
в т.ч.: 

а)работники СПК и КФХ 
477 30,6 230 18,1 130 15,3 215 33,3 

 б)механизаторы, водители 5 0,3 2 0,1 1 0,1 - - 
 в)домохозяйки и другие неработающие 

   граждане 
30 2 87 6,8 61 7,2 77 12 

3.Граждане, не имеющие личного 

скота, или со случайными кон-

тактами с животными, всего: 225 14,4 156 12,3 129 15,2 58 9 
в т.ч.  

а)служащие 
11 0,7 25 2 18 2,1 13 2 

б)учащиеся, студенты 140 9 50 3,9 42 5 20 3,1 
в) прочий контингент (пенсионеры и т.д.) 74 4,7 81 6,4 69 8,1 25 3,9 

Итого зарегистрировано 1558 100 1272 100 850 100 645 100 
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Данные таблицы 22 показывают, что в целом за анализируемый период 

отмечается снижение заболеваемости у людей от 1558 в 2001-2005 до 645 в 

2016-2020 гг., т.е. в 2,4 раза. Наибольшее количество заболевших отмечено 

среди животноводов 2442 случаев (56,6%), из которых большая часть состав-

ляет чабаны - 1271(52%), а затем лица временно привлеченные к окоту-782 

(32%). 

 Граждане, владеющие личным скотом или имеющие постоянный кон-

такт с животными в бытовых условиях стоят на втором месте - 1315 (30,4%), 

причем, работников СПК и КФХ - 1052 (80%). 

 Среди категории граждан, не имеющих личного скота или со случай-

ны-ми контактами с животными и продукцией животноводства, группой рис-

ка остаются 568 служащие, учащиеся, студенты и прочий контингент (пен-

сио-неры и т.д.), удельный вес которых в структуре заболеваемости за весь 

ана-лизируемый период составил - 13,1%. Риск инфицирования и заболева-

ния этой группы связан, как с процессом ухода за животными в период кани-

кул, так и употреблением сырой мясо-молочной продукции.  

 Следовательно, в эпидемической ситуации в республике ведущую 

роль играет эпизоотическая. Это подтверждает выраженную социальную 

значимость инфекции и необходимости совершенствования и активизации 

комплексной научно-обоснованной государственной программы по реализа-

ции медико-ветеринарных мероприятий и оздоровления республики от бруц-

еллеза. Для этого целесообразно повышение ответственности руководителей 

всех рангов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за эпиде-

миологическое благополучие всех территорий по особо опасным инфекциям. 

 Однако, следует иметь в виду, что проведению мероприятий санитар-

но-эпидемиологического, ветеринарного и фито-санитарного надзора в 

большей степени препятствуют многие факторы, характерные для республи-

ки.  

 Нашими исследованиями установлена непосредственная связь между эпи-

зоотическим и эпидемическим процессами. Решающую роль при этом игра-
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ют крупный и мелкий рогатый скот. Для достоверности определяли коэффи-

циент ранговый корреляции с учетом статистических данных по бруцеллезу 

животных и людей за 20 лет (табл.23).  

Таблица 23 - Оценка коррелятивной связи между заболеванием 

животных и людей бруцеллезом 

Годы крс + мрс люди Порядковые 

номера 

Д Д2 

иссле-

довано 

забо-

лело 

% насе-

ление 

за-

бо-

лело 

% 

Х У Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2001 425500 

+70815 
496315 

1104 

 + 1047 
2151 

0,44 2486002 178 0,007 2 10 -8 64 

2002 457800 

+101400 

559200 

1297 

+1178 

2475 

0,44 2536077 332 0,013 3 3 0 0 

2003 454400 

+126600 

581000 

925 

+1866 

2791 

0,48 2581412 487 0,019 1 1 0 0 

2004 463000 
+190800 

653800 

1157 
+828 

1985 

0,30 2617502 235 0,010 6 4 2 4 

2005 465419 
+144881 

610300 

501 
+135 

636 

0,10 2652711 363 0,014 19 2 17 289 

2005 465419 

+144881 
610300 

501 

+135 
636 

0,10 2652711 363 0,014 19 2 17 289 

2006 434720 

+145910 

580630 

786 

+637 

1423 

0,24 2692619 277 0,010 10 5 5 25 

2007 480769 

+127818 
608587 

544 

+966 
1510 

0,25 2735837 205 0,007 9 11 -2 4 

2008 500020 

+300094 

800114 

1146 

+529 

1675 

0,21 2788600 276 0,010 13 6 7 49 

2009 545262 

+294971 

840233 

1414 

+970 

2384 

0,28 2826525 270 0,009 8 7 1 1 

2010 742772 
+244550 

987322 

1478 
+924 

2402 

0,24 2868759 252 0,009 11 8 3 9 

2011 662788 
+247423 

910211 

1797 
+895 

2692 

0,29 2914204 259 0,009 7 9 -2 4 

2012 724346 

+276430 

1000776 

1552 

+610 

2162 

0,22 2930449 184 0,006 12 12 0 0 

2013 695800 

+287800 
983600 

2971 

+903 
3874 

0,39 2946035 137 0,005 4 14 -10 100 

2014 723300 

+310900 

1034200 

2405 

+1110 

3515 

0,34 2963918 144 0,005 5 15 -10 100 

2015 688000 

+337900 

1025900 

1449 

+417 

1866 

0,18 2990371 140 0,005 14 16 -2 4 

2016 812400 

+297600 

1110000 

1192 

+343 

1535 

0,14 3015660 110 0,004 18 17 1 1 

2017 790500+ 
358000 

1148500 

1737 
+385 

2122 

0,18 3041900 118 0,004 15 18 -3 9 

2018 803300 
+389200 

1192500 

1454 
+750 

2204 

0,18 3063885 134 0,004 16 19 -3 9 
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продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2019 930600 

+440700 
1371300 

1664 

+370 
2034 

0,15 3086126 202 0,006 17 13 4 16 

2020 786300 

+411600 
1197900 

1077 

+82 
1159 

0,10 3110828 81 0,003 20 20 0 0 

          ∑ 

д2=688 

 

Исходя из данных таблицы 23 рассчитали коэффициент ранговой ко-

релляции, который оказался равным 0,48, что указывает на слабую связь. Ре-

зультаты анализа свидетельствуют об изменчивости, порою и невписывае-

мости эпизоотологических и эпидемиологических параметров. 

Поэтому, своевременный обмен информацией медицинских и ветери-

нарных служб позволит определить и осуществлять необходимые меры по 

профилактике и полной ликвидации этой опасной зооантропонозной инфек-

ции. 
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Глава IV. Совершенствование методов диагностики                                       

бруцеллеза животных 

4.1 Диагностика трансплацентарного инфицирования плода бруцеллами 

 

Особенностью трансплацентарных инфекций является пожизненная 

персистенция возбудителя в организме, порою в виде вирусно-бактериально-

грибковых ассоциаций, что не позволяет провести своевременную диагно-

стику и ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Сложная эпизоотическая ситуация, рецидивы, а также летальность но-

ворожденных, в основном связаны с наличием в гуртах внутриутробно ин-

фицированного молодняка, у которого характерный симптомокомплекс про-

является лишь по достижении половозрелого возраста в виде абортов и за-

держания последов. Несмотря на это, до сих пор не разработаны диагности-

ческие тесты для раннего выявления их.  

В этой связи, нами были анализированы причины значительного инфи-

цирования крупного рогатого скота бруцеллами и выявления факторов, вли-

яющих на резистентность и продуктивность, а также значение вертикального 

пути заражения, что весьма актуально (табл.24). 

Таблица 24 - Пути заражения плода и патогенез 

Ассоциация 

микробов 

Факторы риска 

заражения  

стельных коров 

Путь инфициро-

вания плода 

in utero 

Патогенез Последствия 

in siti 

Бактерии 

Грибы 

Хламидии 

Микоплазмы 

Вирусы 

*скрытые очаги; 

*иммунодефициты

; 

*микотоксикозы; 

*стрессы; 

*неполноценное 

кормление 

*трансплацентарн

о;*гематогенно; 

*парэнтерально 

(при вакцинации) 

*нарушение   

плацента-

ции; 

*размножен

ие возбуди-

теля; 

*летальный 

исход 

*асимптоматическое 

носительство  

 возбудителя; 

*иммунологическая 

толерантность; 

*врожденные  

  иммунодефициты; 

*пониженная жизне-

способность; 

*развитие заболева-

ния в будущем  

 

Как видно из таблицы 24, теоретической основой для оценки и прогно-
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зирования признаков жизнеспособности новорожденных животных служит 

то, что плацентарный барьер, который находится между кровотоком матери и 

кровеносной системой плода является важным средством физиологической 

зашиты как организма матери, так и развивающегося плода. Проницаемость 

этого барьера зависит не только от типа его гистологического строения, но и 

многих других факторов. 

В основе плацентарного барьера материнского организма лежат три 

структуры:  

- эндотелий кровеносных капилляров эндометрия;  

- рыхлая соединительная ткань основа эндометрия;  

- маточный эпителий, а также три зародышевого: 

- хориальный эпителий;  

- соединительная ткань основы хориона;  

- эндотелий стенок кровеносных капилляров хориона.  

Трансплацентарная передача материнских антител возможна только у 

животных, имеюших гемохориальную плаценту (грызуны, приматы и чело-

век), тогда как у копытных она отсутствует в период внутриутробного разви-

тия, так, если плацента не повреждена у сельскохозяйственных животных с 

шестислойной плацентой передача сывороточных белков от матери плоду не 

происходит. 

Проникновение высокомолекулярных веществ наблюдается только при 

различных видах патологии беременности, когда функции плацентарного ба-

рьера нарушаются в результате деструктивных ее изменений. 

Под воздействием патогенных факторов (микробы и их токсины), не-

удовлетворительного кормления и содержания барьерная функция плаценты 

может нарушаться, и она становится проницаемой для веществ, которые в 

обычных условиях не проходят через нее. 

Нарушения плацентарного барьера влекут за собой возникновение им-

мунного конфликта, гибель или рождение нежизнеспособного плода. При 

всех инфекционных болезнях, имеющих генитальную форму проявления 
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(лептоспироз, бруцеллез, сальмонеллез, кампилобактериоз, хламидиоз и др.) 

наблюдаются аборты или рождение нежизнеспособного приплода. 

Внутриутробное заражение возбудителем характерно для таких хрони-

ческих инфекций как бруцеллез, туберкулез, лейкоз и т.д. Пути передачи его 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 - Критерии оценки путей передачи возбудителей ин-

фекций 

№ 

п\п 

Значимость Пути передачи 

вертикальный горизонтальный 

1. Экологические факто-

ры(основа) 

от матери к плоду от одной особи другой 

2. Механизмы 

передачи 

внутриутробный,  

конгенитальный 

контактный 

3. Сохранение паразита персистенция  незначительное 

4. Реакции иммунной си-

стемы 

толерантность антителообразование 

5. Эпизоотический 

процесс 

микробоносительство симптомокомплекс 

 

Внутриутробное инфицирование обуславливает не только гибель пло-

да, рождение нежизнеспособного потомства, но и формирует иммунологиче-

скую толерантность, способствующую длительной циркуляции возбудителя 

в организме. Выявить таких животных серологическими тестами до опреде-

ленного возраста трудно. Важно также, что в тканях плода возбудитель 

трансформируется, часто усиливая свои патогенные свойства. 

Для оценки плацентарных условий развития инфекции нами использо-

ваны результаты реакций агглютинации (РА) и связывания комплемента 

(РСК) наличия противобруцеллезных антител в сыворотке крови новорож-

денных до и после получения молозива. Исследования проведены в неблаго-

получных хозяйствах Ботлихского района РД в течении 2015-2017 гг. 

(табл.26). 
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Таблица 26 - Результаты исследования преколостральной сыво-

ротки крови телят 
 

№ 

п.п 

Наименование 

района, хозяйства 

Ин-

вент.№, 

кличка 

коровы 

Антитела в сыворотке Примечание 

Корова (мать) Теленок 

РА РСК Преколостральная  После кормления 

молозивом 
РА РСК РА РСК 

1. СПК «Бутуш-Гунха Марза 1:200 1:10 + - + -  

2. Голубка 1:100 1:20 - - - +  

3. Рая 1:200 - + - + -  

4. Зойка 1:100 1:40 - + + +  

5. Долька 1:50 1:40 - + - +  

6. СПК «Хелетури» 303 1:200 1:10 + - + +  

7. 62 1:100 1:10 - - + -  

8. 67 1:200 - + - + -  

9. 221 1:100 1:20 - - - -  

10. 222 1:50 1:40 - + - +  

11.  299 1:50 1:40 - + - +  

12. СПК «Кижанинский Ясень 1:100 1:20 - - - -  

13. Береза 1:50 1:40 - + - +  

14. Сирень 1:50 1:40 - + - +  

15. Свисток 1:200 - + - + -  

16. Восток 1:100 1:20 - - - -  

17. Сел Ботлих Глаша - 1:40 - + - +  

18. Ада - 1:40 - + - +  

19. Гера 1:100 1:20 - - - -  

20. Белка 1:50 1:40 - + - +  

21. Дара 1:100 1:20 - - - -  

22. Белла 1:100 1:20 - - - -  

23. Сел.Муни Дуня - 1:40 - + - +  

24. Заря 1:50 1:40 - + - +  

25. Даша  1:100 1:20 - - - -  

26. Вея 1:100 1:10 - - - -  

27. Пятка 1:50 1:20 - - - -  

 

Как видно из таблицы 26, из 27 преколостральных сывороток крови те-

лят, полученных от коров неблагополучных хозяйств, антитела обнаружены 

у 60%, а после первого кормления молозивом - 67%. Причем титры противо-

бруцеллезных антител в преколостральной сыворотке крови у 4 новорожден-

ных были значительно выше, чем таковых у матерей, что, по-видимому, свя-

зано с иммунологической памятью. 

Полученные данные являются основанием для суждения об имунном 

конфликте в процессе беременности, а показатели аллоаллергизации мате-

ринского организма или обнаружение антител в преколостральной сыворотке 
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крови новорожденных - критерием нарушения плацентарной проницаемости.  

Факторами нарушения плацентарного развития плода могут служить:  

- возбудители хламидиоза, микоплазм, миксинфекций и вирусы; 

-дефициты белка, витаминов, макро- и микроэлементов в кормах;  

- условия обитания.  

Отмечено, дефицит даже каротина в организме повышает проницае-

мость тканей, в том числе плацентарных. Попав в организм специфичные для 

помещений, микрофлора (сальмонеллы, пастереллы, листерии, микобакте-

рии, микоплазмы, вирусы и микроскопические грибы) обусловливает репро-

дуктивные нарушения в период стельности.  

Сохранение вида паразита в экологических условиях и передача его от 

поколения к поколению безусловно осложняют эпизоотическую ситуацию в 

целом. Поэтому разработка методов блокировки вертикального пути переда-

чи бруцелл - эта актуальная задача сегодняшнего дня. 

 

4.2 Бруцеллогидролизат для аллергической диагностики бруцеллеза 

 

В ликвидации бруцеллеза мелкого рогатого скота решающее значение 

имеет также своевременная диагностика. 

Многие специалисты указывают, что при массовых диагностических 

исследованиях мелкого рогатого скота наиболее пригодным и доступным яв-

ляется аллергический метод, основанный на повышенной чувствительности 

клеток и тканей больного животного к специфическому возбудителю, про-

дуктам его жизнедеятельности и распада, которому широко уделяется вни-

мание в настоящее время. 

При заражении овец аллергические реакции проявляются более ста-

бильно и длительно, чем серологические. При оздоровлении отар от бруцел-

леза, помимо других методов, широко используются аллергические реакции, 

так как они позволяют выявить большое количество зараженных животных с 

отрицательными результатами серологических тестов. 
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 Лабораторией по изучению бруцеллеза (Е.С.Орлов и А.Н. Касья-

нов,1982) впервые разработан аллерген - бруцеллогидролизат ВИЭВ для диа-

гностики бруцеллеза овец и коз. Препарат вводят животным под кожу ниж-

него века (пальпебральная проба) в дозе 0,5 см3 и результат учитывают через 

48 часов. При этом у больных на месте введения появляется отчетливая вос-

палительная реакция в виде плотной или тестоватой припухлости, хорошо 

видимая визуально. 

Анализ изучения препарата в лабораторных и производственных усло-

виях Республики Дагестан показал высокую чувствительность, специфич-

ность и преимущества его по сравнению с бруцеллиновой пробой (внутри-

кожно) (А.Н. Касьянов, А.А. Аливердиев, О.Ю. Юсупов, Г.О. Расулов, 

1966,1968). Дальнейшие исследования в этом направлении представляют 

большой интерес, поэтому специфичность и чувствительность препарата бы-

ли нами испытаны пальпебральной пробой по сравнению с внутрикожной 

бруцеллиновой в РА, РСК в производственных условиях хозяйств Бабаюр-

товской и Кизлярской зон отгонного животноводства совместно с практиче-

скими ветеринарными специалистами на 3039 овцах (овцематки, ярки, пере-

ярки, плембараны). Так, в опыте находились 456 голов (овцематок - 105, ярок 

- 70, переярок -175 и плембаранов - 106) из 2 благополучных хозяйств, кото-

рым препарат вводили всем однократно, а 80 переяркам СПК «Тасута - 1» - 

двухкратно с интервалом 48 часов.  

При этом, во всех случаях результаты были отрицательными. Кроме 

того, повторное введение препарата не вызывавало сенсибилизацию и прояв-

ление неспецифических реакций.  

В последующем оба препарата изучали в 3 неблагополучных отарах на 

368 овцах (таблица 27).  
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Таблица 27 - Сравнительная характеристика аллергенов при бруц-

еллезе овец  

Исследовано 

всего 

(голов) 

Реагировало на совпало 

бруцеллогидролизат  бруцеллин 

Полож. Отриц. % Полож. Отриц. % всего % 

368 30 338 8,2 22 346 5,9 18 4,9 

 

Данные таблицы 27 показывают, что при пальпебральной пробе бруц-

еллогидролизатом ВИЭВ выявлено 30 больных(8,2%) бруцеллезом овец, 

внутрикожной - 22 голов (5,9 %), а на оба аллергена - 18 (4,9%). При чем, 

четкая реакция была отмечена у 28 и 10 голов (++, +++), соответственно. Эти 

данные свидетельствуют о высокой чувствительности пальпебральной пробы 

по сравнению с внутрикожной. 

В дальнейшем аллергены были испытаны нами и в неблагополучной по 

бруцеллезу отаре. Под опытом находилось 430 голов овец. Результаты пред-

ставлены в таблице 28.  

Таблица 28 - Результаты сравнительного изучения аллергенов се-

рологических реакций 
 

Количе-

ство 

голов 

Реагировало 

положитель-

но всего  

В том числе на Совпадения 

Бруцелло- 

гидролизат 

 

Бруцел- 

лин 

РА и 

РСК 

РА и РСК 
бруцеллогид-

ролизат, 

бруцеллин 

бруцел-

логид-

ролизат 

бруцел- 

лин 

Кол-во 

% 

430 

100,0 

50 

11,6 

39 

9 

26 

6 

16 

3,7 

10 

2,3 

8 

1,9 

23 

5,3 

 

Из таблицы 28 видно, что пальпебральная проба бруцеллогидролизатом 

ВИЭВ выявляет в 1,5 раза больше, чем бруцеллином и 2,4 раза - РА и РСК. 

При чем, из общего количества совпадений с РА и РСК на пальпебральную 

пробу приходится 55,6%, внутрикожную - 44,4%, т.е на 5,3% больше. В 

дальнейшем она была испытана в сравнении с двукратной бруцеллиновой 

пробой на 664 овцематках (табл. 29).  
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Таблица 29 - Сравнительный анализ результатов пальпебральной 

и двукратной внутрикожной проб с серологически-

ми тестами 
Методы Количе-

ство 

голов 

Реагировало Крат-

ность 

ведения 
полож. % полож со-

мнит 

отриц 

Пальпебральный 664 100 15 48 516 Один 

Внутрикожный 90 13,5 42 532 Два 

РА и РСК 51 7,6 26 587  

 

Из таблицы 29 видно, что однократная пальпебральная проба бруцел-

логидролизатом выявляет реагирующих на 1,5% больше, чем двукратная 

внутрикожная бруцеллином и 7,4% - РА и РСК. 

В последующем пальпебральную пробу испытывали в 2 отарах (857 

овцематок и ярок) однократным и двухкратным ведением бруцеллогидроли-

зата, через 48 часов при однократном ведении выявлено 68 (7,9%) положи-

тельно реагирующих, а остальным 789 овцам, реагировавшим отрицательно, 

препарат водили повторно, что выявило дополнительно 24 голов (3,1%) по-

ложительно реагирующих. 

Целесообразность дальнейшего применения внутрикожной пробы бру-

целлогидролизата выясняли путем введения под кожу левого нижнего века в 

дозе 0,5 мл, в кожу правой подхвостовой складки - 0,2 мл на 184 овцематках. 

Контрольным бруцеллин вводили в той же дозе в левую подхвостовую 

складку (табл. 30.) 

Таблица 30 - Сравнительные результаты испытания активности 

аллергенов 

Аллерген Колич-во 

голов 

Методы введения и результаты 

Пальпебрально Внутрикожно Совпадение бруцел-

логидролизат + 

бруцеллин 

Всего % Всего % Всего % 

бруцеллогидролизат 184 11 5,9 9 4,9 8 4,3 

бруцеллин - - 8 4,3 

 

Из таблицы 30 видно, что пальпебральная проба бруцеллогидролизатом 

выявляет на 1 % больше реагирующих овец, чем внутрикожная, при чем в 
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обеих случаях внутрикожная - совпадение 88,8 %. Следовательно, однократ-

ное введение препарата не уступает двухкратной в выявлении положительно 

реагирующих. 

Таким образом, производственное испытание бруцеллогидролизата в 

хозяйствах республики Дагестан показало высокую специфичность и чув-

ствительность препарата, и возможность использования его и как внутри-

кожный метод, не дающий побочных реакций. 

В благополучных отарах результаты испытания данного препарата 

полностью совпадали с РА и РСК, а в неблагополучных он выявляет больше 

положительно реагирующих, чем внутрикожная проба бруцеллином. 

Эти данные свидетельствуют о том, что однократное ведение бруцел-

логидролизата оказывает сенсибилизирующее действие, а повторное прояв-

ляет выраженную аллергическую реакцию. Поэтому в оздоравливаемых ота-

рах целесообразнее исследовать овец с двухкратным применением препарата. 

Следует отметить также, что пальпебральная проба в неблагополучных 

отарах не выявляет полностью больных бруцеллезом. Поэтому считаем це-

лессобразным исследование овец комплексными методами, особенно в реги-

онах, где практикуется отгонное животноводство.  

 

4.3 Ассоциированный антиген 

 

Своевременное выявление больных бруцеллезом и туберкулезом жи-

вотных имеет важное научно - практическое значение. С этой целью для диа-

гностики бруцеллеза предложены ряд серологических тестов, которых, к со-

жалению, до сих пор нет при туберкулезе. 

Учитывая, что эти инфекции у крупного рогатого скота иногда проте-

кают ассоциативно, требовалось разработки единого антигена для РСК в од-

новременном выявлении их. За основу брали полисахаридную фракцию ми-

кобактерий M.bovis и единый бруцеллезный антиген для РСК Br.abortus 19 в 
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соотношениях: 1:0,25, 1:0,5, 1:0,75, 1:1 и выдерживали при комнатной темпе-

ратуре 45 минут, в последущем в термостате при 37 - 38° С в течение 30 ми-

нут. Затем добавляли 2% гемолитическую систему, подогревали на водяной 

бане 20 минут и оставляли при комнатной температуре в течение 17-18 часов. 

Специфичность и чувствительность всех 3 антигенов были изучены 

нами в РСК с позитивными бруцеллезными и туберкулезными сыворотками в 

разведениях 1:5 и 1:10 с соответствующими контролями (табл. 31). 

Таблица 31 - Данные серологических исследований 

Антигены Результаты РСК с сыворотками 

позитивные 

 

негативные 

(1:10) бруцеллезная 

(1:5) 

туберкулезная 

(1:10) 

Бруцеллезный задержка гемолиза гемолиз гемолиз 
Туберкулезный гемолиз задержка гемолиза гемолиз 

Ассоциированный задержка гемолиза задержка гемолиза гемолиз 

 

Данные таблицы 31 показывают, что ассоциированный антиген вызы-

вает задержку гемолиза в обоих случаях, в том числе и с негативными сыво-

ротками, тогда как туберкулезный и бруцеллезный антигены - задержку и ге-

молиз соответствующих сывороток. 

Полученные данные послужили основанием использования ассоцииро-

ванного антигена для одновременного выявления антител в сыворотке крови 

животных, больных бруцеллезом и туберкулезом, как не дающий перекрест-

ных реакций. 

Определение оптимального соотношения антигена проведено на 53 

больных бруцеллезом и 21 туберкулезом животных. Результаты представле-

ны в таблице 32. 

Таблица 32 - Результаты испытания ассоциированного антигена 

Разведение Исследовано больных животных 

Бруцеллезом Туберкулезом 

Коли-

чество 

Положительная 

РСК 

% Количе-

ство 

Положительная 

РСК 

% 

1:0,25 53 38 71,7 21 12 57,1 

1:0,5 42 79,2 19 90,5 

1:0,75 42 79,2 19 90,5 

1:1 42 79,2 19 90,5 
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Из таблицы 32 видно, что из общего количества больных бруцеллезом 

животных положительно на бруцеллез реагировало в разведениях: 1:0,25 - 38 

голов; 1:0,5; 1:0,75; 1:1 - 42 (79,2%), и из 21 больных туберкулезом, соот-

ветственно - 12 и 19 (57,1 и 90,5 %). Оптимальным оказалось соотношение 

1:0,5. 

В последующем антиген испытан и на животных: 

- вакцинированных вакцинами из штаммова 19 и 82;  

- больных бруцеллезом и туберкулезом животных;  

- на гипериммунизированных по методу Фрейнда М. bovis сыворотках 

крови кроликов;  

- здоровом попоголовье (контроль). 

Результаты представлены в таблице 33. 

Из таблицы 33 видно, что специфичность ассоциированного антигена 

во всех случаях была наиболее высокой с сыворотками больных и иммунизи-

рованных штаммами 82 и 19 животных. Перекрестные реакции с микобакте-

риальным антигеном отсутствовали. 

В дальнейшем препарат изучали также на 35 объединенных сыворот-

ках, больных бруцеллезом и туберкулезом животных и 120 здоровых. В ре-

зультате 17 голов оказались бруцеллезными, 18 туберкулезными, тогда как у 

здоровых во всех случаях результаты были отрицательными.  

Антиген в последующем был испытан и в производственных условиях. 

Так в хозяйстве СПК «Шавинский» Цумадинского района при предваритель-

ном исследовании из 317 голов выявлено положительно реагирующих на ту-

беркулин 56 голов (17,6%), из которых у 4 диагноз подтвержден лаборатор-

ными исследованиями. 
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Таблица 33 - Результаты исследования сывороток крови в РСК с различными антигенами 

 

Сыворотки крови 

групп животных 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

Количество реагирующих с  

единым бруцеллезным 

АГ 

% Туберкулезным АГ % ассоциированным АГ % 

титры титры титры 

В
с
е
го

 

1
:1

0
 

1
:2

0
 

1
:4

0
 

1
:8

0
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
с
е
го

 

1
:1

0
 

1
:2

0
 

1
:4

0
 

1
:8

0
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
с
е
го

 

1
:1

0
 

1
:2

0
 

1
:4

0
 

1
:8

0
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Больных бруцеллезом 40 32 8 18 5 1  80        38 14 12 8 4  95 

Иммунизированные 

штаммами 19 и 82 

36 20 13 6 1 -  55,6        27 13 7 6 1  75 

Больных туберкуле-

зом 

53 - - - - - - - 49 24 18 9 3  92 49 24 15 9 1  92,4 

Гипериммунные 

туберкулезные 

24 - - - - - - - 24 9 8 5 2  100 24 10 9 5 -  100 

Здоровых (контроль) 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Позитивная  

бруцелезная 

      з/г       п/г       з/г  

Позитивная 

 туберкулезная 

      п/г       з/г       з/г  

 

Примечание: З/Г - задержка гемолиза; 

П/Г – полный гемолиз 
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Также было проведено сравнение антигена с другими на 105 условно 

здоровых и 52 больных бруцеллезом и туберкулезом животных СПК «Алак-

ский» Ботлихского района (табл.34). 

Таблица 34 - Результаты исследования больных бруцеллезом и ту-

беркулезом ивотных в РСК  

Исследовано 

сывороток 

Реагировало положительно с антигенами 

ассоциированный единый 

бруцеллезный 

туберкулезный 

количество % количество % количество % 

105 42 40 34 32,4 29 27,6 

52(позит) 52 100 45 86,5 23 44,2 

 

Из таблицы 34 видно, что ассоциированный антиген обнаруживает 

больше случаев бруцеллеза на 7,6 % и туберкулеза - 12,4%, а из позитивных, 

соответственно - 13,5% и 55,8 %. 

Полученные данные указывают на возможность использования ассоци 

ированного антигена в РСК для одновременной диагностики бруцеллеза и 

туберкулеза. Это безусловно позволить своевременно обнаружить всех боль-

ных и провести необходимые мероприятия для оздоровления. 

 

4.4 Усовершенствование питательной среды  

 

Для успешного проведения ветеринарно-санитарных мероприятий 

важное значение имееет своевременная диагностика и в первую очередь бак-

териологический метод. Для этого используются различные питательные 

среды с учетом потребностей каждого миикроба, в том числе и бруцелл. Но 

не все они на сегодня отвечают требованиям ГОСТ, поскольку выход бакте-

риальной массы не всегда отвечает желаемому. 

Причиной этому зачастую является нарушение соотношения компо-

нентов т.е. микро-макроэлементов, факторов роста. 

В настоящее время для культивирования бруцелл используются мясо-

пептонный-печеночный бульон, печеночно-глюкозо-глицериновый бульон, 
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мясо-пептонный печеночно-глюкозо-глицериновый агар, печеночно-глюкозо 

-глицериновый агар, сывороточно-декстрозный агар, эритрит агар, и др., ко-

торые по своему составу не все нашли практическоого примененния. Они не 

позволяют получить с первого раза необходимый рост и выход, вследствие 

чего создают определенные трудности, создавая поблемы с диагностикой.  

Все это отрицательно влияет не только на культивирование, но и на ка-

чество диагностикумов. 

Аналогичное положение и при бруцеллезе, связанное со сложностью 

приготовления и недостаточным выходом бактериальной массы. Все изло-

женное требует создания качественных простых и доступных сред или мо-

дификации существующих. 

Для усовершенствования наиболее пригодной оказалась среда сыворо-

точно-декстрозная, основой которой является мясная вода, где белки под 

действием пептона разлагаются до полипептидов и аминокислот, которые 

легко усваиваются и служат факторами роста. На данной среде рост из пато-

логического материала наблюдается не раньше, чем через 3-4 недели из-за 

недостаточного содержания углеводородов, поскольку при экстракции водой 

они полностью не растворяются и недостаточное количество азота в мясной 

воде препятствует получению первичной культуры. 

Исходя из изложенного целью нашей работы являлось получение в ла-

бораторных условиях питательной среды с измененным химическим соста-

вом для достаточного количества бактериальной массы в короткие сроки. 

С этой целью в данной среде 100%-но заменили дистиллированную во-

ду геотермальной. Предварительно проводили ее всесторонний лаборатор-

ный анализ на содержание макро - микроэлементов атомно - абсорбционной 

спектрометрией. При этом анионов (NH4, Na, К, Mg, Са, Sr, Fe, Mn, Zn, Cu, 

Ni) составляло 1,6771 г/л, катионов (Cl, Br, I, S04, НСОЗ , HP04 , N03 ) - 3,4732 

г/л., содержание нейтральных и кислых битумов - 2,5 мг/л, гумусовых ве-

ществ - 7,1 мг/л., которые играют стимулирующую роль в росте и размноже-

нии бруцелл.  
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Усовершенствование среды заключалось в следующем: к 835 мл. гео-

термальной воды добавляли 20 г агар-агара, 10 г пептона, 5 г.х.ч. хлорида 

натрия и 165 см3 мясной воды. Смесь смешивали, кипятили до расплавления 

агара, устанавливали pH 7,8, стерилизовали текучим паром в течении 1 часа, 

после чего закрывали пар и давление доводили до 2 атм., затем выключали 

нагреватель. После автоклавирования среду отстаивали в течении 1 часа, pH 

доводили до 7,2-7,4, фильтровали через ватный или бумажный фильтр, раз-

ливали в колбы и стерилизовали при 115° С (0,7 атм) в течении 30 минут, по-

сле чего pH среды стало 6,8-7,0. Предварительно в агар расплавленный и 

охлажденный до 50-60°С вносили 10% стерильной сыворотки крови крупно-

го рогатого скота или лошади и 1% декстрозы, профильтрованные через сте-

рилизующие пластины фильтра Зейтца. 

Готовая среда темно-синего цвета, срок годности в холодильнике 3-4 

суток. На 14-18 день колонии росли в виде мелких бесцветных, выпуклых с 

перламутровым блеском. 

В работе использованы также картофельный агар; мясопептонный пе-

ченочно-глюкозо-глицериновый агар; печеночно-глюкозо-глицериновый агар 

и сывороточно-декстрозный агар, на которых засевали 3 штамма Brucella 

abortus и 2 штамма Brucella melitensis, выделенных из лимфоузлов и парен-

химатозных органов, а из музейных штаммов использовали Brucella abortus 

19 BA, 104М, Brucella melitensis 16M, 753. Все культуры засевали в чашках 

Петри (по 6 на каждый штамм) в объемах по 0,1 мл., выдерживали в термо-

стате при 36-37 о и наблюдали за ростом в течении 35 дней. 

Сравнительный анализ времени и чистоты роста, морфологии колоний, 

а также бактериальной массы представлен в таблице 35. 
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Таблица 35 - Результаты сравнительного изучения роста бруцелл на питательных средах 

№ 

п.п. 

Среды Рост колоний бруцелл по дням 

 тест-штаммы эпизоотические штаммы  

Br.abortu

s 19 BA 

Br. abor-

tus 104 

М 

Br.meliten

sis 16M 

Br.meliten

sis 753 

Br.  

abortus -

1 

Br.  

abortus 

-2 

Br.  

abortus -3 

Br. 

melitensis -1 

Br. 

melitensis 

-2 

1. Картофельный 

агар 

14 – 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 – 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21+  

35 + 

14 - 

21 + 

35 + 

14 - 

21 + 

35 + 

14-  

21+  

35 + 

14 - 

21+  

35 + 

2. МППГГА 14 + 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21+  

35 ++ 

14 - 

21+  

35 ++ 

3. ПГГА 14 + 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 + 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21+ 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

14 - 

21 + 

35 ++ 

4. Сывороточно- декс-

трозный агар 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 + 

21++  

35 ++ 

14 + 

21 ++ 

35 ++ 

14 - 

21 ++ 

35 ++ 

5. Усовершенство-

вванная среда 

14 ++ 

21 +++ 

35 +++ 

14 ++ 

21 +++ 

35 +++ 

14 ++ 

21 +++ 

35 +++ 

14 ++ 

21 +++ 

35 +++ 

14 + 

21 ++ 

35 +++ 

14 + 

21 ++ 

35 +++ 

14 + 

21++  

35 +++ 

14 + 

21++  

35 +++ 

14 - 

21 ++ 

35 +++ 

Примечание: + есть рост 

- нет роста 
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Как видно из таблицы 35, из всех сред наилучшей для культивирования 

бруцелл оказалась усовершенствованная нами, где на 14 сутки - 6 колонии с 

тест-штаммами, и на 21 и 35 – по 16. В чашках с нативным материалом на 14 

сутки - 2 колонии, 21 - 10 и 35 - 16, причем все колонии S-формы, мелкие, 

выпуклые, гладкие с перламутровым оттенком, тогда как: 

- мясопептонном печеночно-глюкозо-глицериновом агаре на 14 - 2 ко-

лонии с тест-штаммами, 21- по 2 тест-штаммами и нативным материалом, 35 

– по 6-8 в обеих случаях; 

- печеночно-глюкозо-глицеринового агара – аналогичный на МППГГА 

рост; 

- сывороточно-декстрозного агара – на 14 сутки – 2 колонии, 21 и 35 - 

по 8. 

В дальнейшем для выяснения стимулирующего действия модифициро-

ванной среды на рост бруцелл были изготовлены 3 варианта с содержанием 

100,75 и 50% геотермальной воды (табл. 36). 

 

Таблица 36 - Усовершенствованная питательная среда 

Состав содержание компо-
нентов в 100 см3 

геотермальная вода, в % 

100 75 50 
Агар-агар (г) 2,0 2,0 2,0 2,0 
Пептон (г) 1,0 1,0 1,0 1,0 
Хлорид натрия (г) 0,5 0,5 0,5 0,5 
Мясная вода (см3) 16,5 16,5 16,5 16,5 

Сыворотка крови(%) 1 1 1 1 

Декстроза (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Геотермальная вода(см3) 83,5 83,5 62,6 41,75 

Соль в геотермальной воде (г) 0,47 0,47 0,35 0,24 

Дистиллированная вода(см3) - - 20,9 41,75 

 

В последующем культуры Br. аbortus посеяли на указанные среды по 

10 чашек Петри на каждый, выдерживали в термостате при 370 в течение 40 

дней (табл. 37). 
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Таблица 37 – Характеристика роста культуры на средах 

Варианты сред в % 

(содержание гео-

термальной воды) 

Тест -

штамм 

Засеяно 

чашек 

Рост  

по дням 

Оценка  

20 40 

100 

B
ru

ce
ll

a 
ab

o
rt

u
s 

 

10 

7 

3 

8 

2 

++++ 

+++ 

75 

 

10 

2 

5 

3 

2 

6 

2 

+++ 

++ 

+ 

50 

 

10 

2 

1 

7 

4 

2 

4 

++ 

+ 

+ 
 

Примечание: «++++»-сплошной рост; 

«+++»-обильный; 

«++»-умеренный; 

«+»-скудный 

 

Данные таблицы 37 показывают, что первичный рост колоний во всех 

чашках со всеми вариантами сред отмечен на 20 день. Однако, наилучшие 

показатели получены в чашках со средой со 100% геотермальной водой, где в 

7 - 8 чашках отмечен сплошной рост, а в 3 - 2 - обильный. Причем колонии 

имели характерные для бруцелл морфологические свойства.  

В остальных сериях сред рост колебался в пределах от умеренного до 

скудного. 

Таким образом, среда со стопроцентной геотермальной водой оказалась 

наилучшей и превосходила всех остальных по скорости, обильности роста, 

стерильности, обладая стимулирующими ростовыми свойствами. 

На данную среду получен патент на изобретение № 2701504 от 26 мар-

та 2018 г., государственная регистрация в ГРИ РФ 26 сентября 2019 г. 
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Глава V.Совершенствование мер борьбы с бруцеллезом крупного     ро-

гатого скота в республике 

5.1 Колостральный иммунитет 

 

Проблема сохранения молодняка в ранний постнатальный период 

весьма актуальна, поскольку новорожденные не имеют или обладают слабой 

устойчивостью к возбудителям инфекционных болезней, что связано с отсут-

ствием в крови иммуноглобулинов. Употребление молозива, содержащего 

большое количество иммуноглобулинов и иммунных клеток, изменяет им-

мунный статус. 

 Передача их от матери к новорожденному происходит в первые часы 

жизни через молозиво, в котором содержатся белки, жиры, углеводы, мине-

ральные вещества, витамины, другие иммунобиологические вещества. Моло-

зиво способствует формированию пассивного иммунитета у новорожденных. 

Одновременно оно обладает высоким уровнем бактерицидной активности, 

связанной с лизоцимом, который за счет высокой кислотности растворяет 

оболочки микроорганизмов, подавляет их рост. Для защиты от болезней в  

течение первых недель жизни телята должны получить молозиво пер-

вые часы после рождения. 

 Основные факторы, влияющие на формирование колострального им-

мунитета:  

- концентрация антител в молозиве (прямо коррелирует с биологиче-

ским состоянием матери); 

- изменения физиологического состояния матери (мастит перенесенные 

заболевания во время стельности на раннем/позднем сроке и т. д.);  

- время выпойки молозива и его количество;  

-сорбционная способность стенки кишечника теленка и т.д.  

Все это способствует максимальному повышению иммуноглобулина в 

крови телят на 5 - 7 сутки жизни. 

 По данным S. W. Martin et al., (1975) общий показатель смертности у 
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телят колеблется от 17 до 21 %, причем 55 % случаев приходится на первую 

неделю жизни, а 27 % - на вторую. При этом отмечено, что до 90 % телят, 

павших в первую неделю, имели низкое содержание иммуноглобулинов в 

сыворотке крови (Т. С. McGuire et al., 1975) 

 Иммуноглобулины, поступающие в молочную железу из крови, накап-

ливаются в колоструме за 3 - 9 дней до родов. Основным из них является 

lgG1, количество которого наибольшее в третью-четвертую лактацию, а М и 

А синтезируются в плазматических клетках молочной железы. 

 Чем раньше новорожденный выпьет первый колострум, тем выше уро-

вень иммуноглобулинов в крови. 

 При нормальных условиях выращивания уровень иммуноглобулинов в 

крови новорожденных телят значительно варьируется в зависимости от со-

стояния организма или других факторов. Прежде всего, он зависит от сроков, 

количества и качества получаемого колострума. Если у коровы рано началась 

лактация или колострум вытекает из сосков из-за ослабления мышц сфинкте-

ра, то уровень иммуноглобулинов в колоструме при отеле значительно ниже. 

Целью наших исследований являлась выявление животных с признака-

ми пониженной жизнеспособности. 

Для этого предварительно у 18 коров брали кровь после родов и у при-

плода до приема и через 3 дня после приема молозива. Кровь исследовали в 

РА с единым бруцеллезным антигеном. Результаты представлены в таблице 

38.  

Таблица 38 - Титры антител по РА сывороток крови коров и при-

плода 
Порядковые 

номера матери 

и приплода 

Возраст 

коров (год) 

Масть Титры антител в РА 

матерей приплода 

1 7 черная 1:400 1:50 

2 4 рыжая 1:200 1:100 

3 10 пестрая 1:50 1:50 

4 7 белая 1:200 1:50 

5 5 пестрая 1:50 - 

6 6 рыжая 1:50 - 

7 9 красн 1:100 - 

8 4 бурая - - 
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продолжение таблицы 38 

1 2 3 4 5 

9 6 серая 1:100 - 

10 5 пегая 1:400 - 

11 9 чалая 1:50 - 

12 4 черная 1:200 - 

13 7 рыжая 1:50 1:50 

14 5 пестрая 1:100 1:50 

15 8 черная 1:400 1:100 

16 6 бурая - 1:100 

17 9 серая 1:50 - 

18 5 черная 1:200 - 

 

Как видно из таблицы 38, специфические антитела в крови содержа-

лись у 16 коров из 18 в титрах 1:50 - 1:400 и 8 телят в титрах 1:50 - 1:100, 

причем у коровы и теленка под № 8 результаты были отрицательными, что 

свидетельствует об отсутствии резистентности, также в крови матери под № 

16 не были обнаружены антитела, тогда так у теленка они составляли 1:100. 

Это объясняется, тем, что антитела, синтезируемые организмом матери в 

крови, ассимилируются вместе с антигеном. 

В целом титры антител у телят были ниже чем у матерей, что сказыва-

лось на их жизнеспособность в период постнатального онтогенеза, среди ко-

торых в период наблюдения (30 суток) регистрировалась высокая заболевае-

мость в течение первых 7-10 суток, из числа заболевших в этот период пало 

пять животных №№ 5, 6, 11, 13, 17. 

Возможно, на наш взгляд, в процессе стельности возникали нарушения 

плацентарного барьера под воздействием возбудителей генитальных инфек-

ций, что приводило к увеличению проницаемости плаценты и снижало син-

тез и перенос специфических антител из организма матери плоду. Это отра-

жалось на процессе питания и физиологического развития плода. 

Следует отметить, что через 3 дня после приема молозива телята реа-

гировали положительно в титрах 1:50 - 1:100, что свидетельствует о наличии 

колострального иммунитета. 

В настоящее время для создания пассивного иммунитета широко ис-
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пользуется вакцинация стельных коров, что нашло широкое применение в 

условиях Республики.  

 

5.2 Иммунологическая реактивность и толерантность молодняка                  

крупного рогатого скота 

 

Важно отметить, что отличительной особеностью бруцеллеза от других 

инфекций является не только инфицирование, но и гибель плода. Поэтому. 

многие исследователи уделяли большое внимание изучению иммунной реак-

тивности и толерантности у молодняка. 

 Plommet М. et al. (1971) пишет, что телки, полученные от больных ко-

ров, хотя являются бруцеллоносителями, не проявляют симптомы до стель-

ности. 

 Новицкий А.А.и др.(1975, 1983) указывает, что толерантность есте-

ствен-ным или искусственным путем отмечается у телок, сенсибилизирован-

ных возбудителем в ранний постнатальный период и проявление иммунного 

ответа у новорожденых телят - путем формирования иммуннологической па-

мяти или толерантности.  

Согласно данным Красикова А.П. (1985), вакцинация коров штаммом 

Вr. аbortus 82 существенно не влияет на реактивность телок иммунизирован-

ных штаммом Вr. аbortus 19, поскольку 24 % телок, полученных от них, 

остаются ареактивными. 

 В неблагополучных пунктах после вакцины из штамма Вr. аbortus 19 у 

телок 4-6 месячного возраста через 14-20 дней толерантность выявляется до 

20 %, что подтверждает внутриутробное или в раннем возрасте заражение. 

Такие животные являются бруцеллоносителями и имеют иммунитет слабой 

напряженности (Бажин М.А., 1995). 

 Установлено, что решение этой проблемы возможно методом индика-

ции толерантных животных и выявлением у них ареактивности на введение 
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агглютиногенных вакцин, наподобии вакцины из штамма Вr. abortus 19 про-

тив бруцеллеза. Поэтому весьма актуальными остаются научные исследова-

ния в этом направлении, особенно в регионах, где практикуется отгонное 

животноводство, в том числе в Республике Дагестан. 

Установлено, что часто иммунологическая толерантность проявляется 

при вертикальном пути передаче возбудителя, при котором особи рождаются 

с ослабленной иммунной системой и находятся в прямой зависимости от ин-

тенсивности проявления эпизоотического процесса в маточных стадах. Мо-

лодые телочки, не отвечая специфическими иммунологическими реакциями 

на проникновение бруцелл, создают эпидемиологическую и эпизоотологи-

ческую опасность. Возбудители персистируются и элиминируются с экскре-

ментами и выделениями во внешнюю среду, тем самым загрязняя окуружаю-

щую среду. Поэтому, причиной резидивов болезни и осложнения эпизооти-

ческой ситуации в маточных стадах являются телки-носители, абортирую-

щие при первой стельности. Все это безусловно дезориентируют ветеринар-

ных специалистов при оценке эпизоотической обстановки в целом. 

В решении данной проблемы нами также проведены значительные ис-

следования на 328 телках 4-6 месячного возраста, вакцинированных штам-

мом Вr. abortus 19, в том числе 128 в условно благополучном - СПК «Хелету-

ринский» Ботлихского, 110 - неблагополучном СПК «Цумада» Цумадинского 

и 90- благополучном (оздоровленном) СПК «Анчихский» Ахвахского райо-

нов. 

    Предварительно животных исследовали в РА с единым S-

бруцеллезным антигеном до и после 15 дней после вакцинации. Поголовье с 

отрицательными результатами и имевшие титры ниже 100 ME удаляли и сда-

вали на убой. Результаты представлены в таблице 39. 

В результате установлено, что в СПК «Хелетуринский» на введение вак-

цины из 128 телок иммунологические реакции не проявились у 9 (7 %) жи-

вотных, титры антител 50 ME были проявлены у 16(12,5 %) голов в от-

ношении вакцины. Данное хозяйство считалось неблагополучным с 2010 го-
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да и оздоровлено в 2016 году. Однако при повторных исследованиях в 2017-

2018 годах 526 и 392 голов снова выделено положительно реагирующих 3 и 

2,3 % соответственно и в основном - первотелки. 

Таблица 39 - Показатели иммунологической реактивности у телок на 

вакцину 

Наименование 

хозяйства 

Исследовано 

До 

вакцинации 
Через 15 дней после иммунизации 

го
л
о

в
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

го
л
о

в
 

титры РА, ME 

400 200 100 50 не 

реаг. 

100 и выше Ареактивные 

животные 

го
л
о

в
 

%
 

го
л
о

в
 

%
 

благополучное 

СПК «Анчихский» 

 

 

 

 

90 отр. 90  26 48 12 4 64 71,1 4 4,5 

условно-благополучное 

СПК «Хелетуринский» 128 отр. 128  25 78 16 9 103 80,5 9 7 

неблагополучное 

СПК «Цумада» 110 отр. 110 18 22 51 8 11 91 82,7 11 10 

контроль 

СПК «Тасута -

1» 

1
15 

о
тр. 

1
15 

 4
6 

6
2 

7 - 1
08 

9
3,9 

- - 

 

В неблагополучном с 2016 года СПК «Цумада» из 110 телок 3-6 месяч-

ного возраста реагировало положительно в титре 1:400 по РА 18 голов (16%), 

а 11 (10%) - отрицательно.  

В СПК «Анчихский», оздоровленного в 2015 году, при исследовании 

через 15 дней из 90 телок, иммунизированных вакциной, при исследовании 4 

головы (4,5 %) оказались ареактивными. 

Всех животных, проявивших слабую реактивность или ареактивность к 

вакцине, сдавали на убой. 

Все 115 телок благополучного СПК «Тасута-1»(контроль) при исследо-

вании через 15 дней реагировали положительно с выраженной иммунной ре-

акцией. 

Таким образом, в оздоровленных по бруцеллезу хозяйствах с наличием 

толерантных животных заболевание в 4,5 % протекает в латентной (хрониче-

ской) форме. В угрожаемых и неблагополучных хозяйствах этот показатель 

составляет 10 - 7% (диаграмма 7). 
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Диаграмма 7- Реактивность телок на штамм В. abortus 19 

 

С целю проведения сравнительного анализа аналогичные исследования 

проведены нами в 2001-2010 годах и в хозяйствах горных районов республи-

ки. Результаты отражены в таблице 40 и диаграмме 8.  

 При этом установлено, что из общего количества исследованных телок 

5,6±0,7% не реагировали вообще в РА, а 5,9±1,3 % проявляли пониженную 

иммунологическую реактивность (50 ME и ниже). 

Таблица 40 - Показатели реактивности телок на вакцину  
Районы Иссле 

довано 

(голов) 

Титры положительно реагирующих в РА 

( в %) 

Не реагировало  

(в %) 

400 200 100 50 

в % к иссл. в % к иссл. в % к иссл. в % к 

иссл. 

в % к исслед. 

1 2 3 4 5 6 7 

Агульский 1264 24,0 30,4 29,6 7,2 8,8 

Акушинский 2665 81,3 6,0 4,2 4,4 4,1 

Ахвахский 2179 56,6 22,7 16,9 0,8 3,0 

Ахтынский 2057 78,8 11,6 6,7 1,0 1,9 

Ботлихский 2820 70,2 9,2 3,5 3,2 13,9 

Гергебельский 1989 59,9 21,1 10,8 2,6 5,6 

Гумбетовский 2026 47,7 24,6 15,7 7,7 4,3 

Гунибский 2564 34,0 33,4 20,3 10,0 2,3 

Дахадаевский 1775 75,2 4,8 5,0 4,3 10,7 

Докузпаринский 1549 54,8 20,9 19,4 1,0 3,9 

Кулинский 2802 77,9 9,6 5,7 5,7 1,1 

4,5%
7%

10%

0%
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
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продолжение таблицы 40 

1 2 3 4 5 6 7 

Курахский 2446 41,6 28,7 17,5 8,3 3,9 

Лакский 1963 39,8 30,2 12,8 5,1 12,1 

Левашинский 2929 40,7 22,3 18,9 13,2 4,9 

Рутульский 2012 26,2 34,8 21,6 14,4 3,0 

Тляратинский 1764 60,7 14,3 11,0 4,7 9,3 

Унцукульский 2115 51,8 21,7 15,9 6,3 4,3 

Хивский 2452 49,9 20,6 15,7 8,4 5,4 

Хунзахский 2523 72,2 9,8 11,5 5,2 1,3 

Цумадинский 2062 70,5 10,1 7,8 4,9 11,7 

ЦунтинскийБежта 1989 47,4 26,6 16,3 6,2 3,5 

Чародинский 2629 33,0 37,4 17,6 7,4 4,6 

Шамильский 1465 70,2 8,0 12,0 3,9 5,9 

Е 50039  
    

М±т  

54,97±8,5 19,9±4,3 13,76 ± 3,2 5.9 ± 1.7 5.6 ± 1.75 

 

Анализ полученных результатов показал, что наибольшее количество 

ареактивных телок выявлено в Агульском, Ботлихском, Дахадаевском, Лак-

ском, Тляратинском и Цумадинском районах, что составило 8,8 %, 13,9 %, 

10,7%, 12,1%, 9,3%, и 11,7 % соответственно (Р<0,01), то есть там, где бруц-

еллез имеет стационарный характер, что отражено на диаграмме 8. 

 

Диаграмма 8 – Показатели реактивности телок 3-6-месячного возраста 

 

 

 

55%

20%

14%

6% 5%

Реагирующие в титре 400 МЕ

Реагирующие в титре 200 МЕ

Реагирующие в титре 100 МЕ

Реагирующие в титре 50 МЕ

Не реагирующие с единым S-
бруцеллёзным антигеном
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Стойкое неблагополучия вышеуказанных районов и наличие толерант-

ных животных, на наш взляд, способствуют рецидивам в эпизоотичес-ком 

процессе бруцеллеза. 

 

5.3 Иммунопрофилактика бруцеллеза 

 

В комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий по защите благо-

получных хозяйств от заноса возбудителя инфекции важное значение имеет 

иммунопрофилактика животных живыми вакцинами из слабовирулентных 

штаммов Br. аbortus 19, Rev-1, которые получили мировое признание. 

Ежегодно в Республике активной иммунизации подвергается более 587 

тыс крупного и 3986 тыс мелкого рогатого скота. Причем, первая вакцина 

применяется с 1955 года для иммуннизации телок 4-6 месячного возраста и 

перед случкой, благодаря чему количество неблагополучных пунктов в 1980 

году по отношению к 1960 сократилось в 2,2 раза. Вместе с тем эпизоотиче-

ская ситуация с 1970 года к 1974 году стала резко ухудшаться. Количество 

неблагополучных пунктов дошло почти до 112. Самая напряженная ситуация 

отмечена в 1971-1973 годах, где их количество увеличилось в 8,6 раза, абор-

тов - 4,1, а положительные бактериологические результаты - 3,2 раза. 

Это на наш взгляд, связано с высокой агглютинабельностью вакцины, 

при которой титры у привитых сохраняются длительное время. 

Однако, благодаря данной вакцине удалось резко сократить количество 

неблагополучных пунктов и оздоровить ряд хозяйств. 

Особо следует отметить применение ее в малых дозах, что вызывает 

провокацию антител и способствует дифференциации их титров от инфекци-

онных по серологическим тестам.  

Исходя из изложенного для активной иммунизации крупного рогатого 

скота в республике с 1975 года широко стали применять вакцину из слабо-

агглютиногенного штамма Вr. abortus 82, предложенную К.М. Салмаковым 
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(1960). 

Вакцинации подвергали телок 4-6 месячного возраста с дальнейшей 

ревакцинацией перед случкой. 

Применение ее позволило оздоровить неблагополучных пунктов 68  

(17 %) в течение 2 - 5 лет, из оставшихся к концу 1974 года 396 и до-

биться сокращения их к 1980 в 4,8 раза. К сожалению, эта вакцина оказалась 

абортогенной. 

Учитывая недостатки обеих вакцин, проводились исследования по раз-

работке оптимальных схем применения их. 

 Итак, с учетом зональных особенностей республики вакцинацию и ре-

вакцинацию молодняка 4 - 6 месячного возраста штаммом Вr.abortus 82 стали 

проводить с 1982 года, а в последующем - через каждые 2 года. Однако, с 

1984 года ее стали применять по фону Вr. abortus 19. 

С учетом эпизоотической ситуации хозяйств для специфической про-

филактики пользовались обеими приведенными схемами (таблица 41). 

Таблица 41- Схемы специфической профилактики 

Схема 1 вакцина из штамма 19 Схема 2 вакцина 

из штамма 82 

В неблагополучном хозяйстве В благополучном 

хозяйстве 

 

Телки 3-6 месячного возраста Телки 4-6 месяч-

ного возраста 

серологические исследования (РА, РСК), по-

ложительно и сомнительно реагировавших 

сдают на убой, остальных иммунизируют  

Иммунизация  серологические 

исследования 

(РА, РСК), имму-

низация 

Через 15-20 дней 

серологические исследования (РА), живот-

ных с отрицательными результатами приви-

вают повторно 

Нет Нет 

Через 15-20 дней 

серологические исследования (РА), живот-

ных с отрицательными результатами перево-

дят на откорм 

Нет Нет 

Через 10 месяцев после первичной иммунизации 

серологические исследования (РА, РСК, РИД) положительно реа-

гировавших сдают на убой, реиммунизация штаммом 82 

Да 

Через 6 месяцев 

серологические исследования (РА,РИД) положительно реагиро-

вавших сдают на убой 

Да 
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Через 2 месяца после отела 

серологические исследования (РА, РСК) реиммунизация штаммом 

82 

Да 

Ежегодная ревакцинация коров штаммом.82 

 

Наиболее приемлемой оказалась первая схема, применение которой в 

2005 году по отношению к 1995 году сократило количество неблагополучных 

пунктов в 2 раза, а положительно реагирующих на 40,3 %. 

Поэтому, Комитет по ветеринарии Республики утвердил в 2006 году 

график диагностических исследований и схему вакцинации крупного рогато-

го скота в индивидуальном секторе с использованием вакцин из штаммов Вr. 

abortus 19 и по ее фону Вr. abortus 82. 

Объем иммунизированных животных указанными вакцинами за 2003-

2012 годы представлен в таблице 42. 

Таблица 42- Сравнительный анализ применения вакцин 
Вакцины Иммунизировано животных по годом (голов) Всего. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вr. abortus 19  883  1060  5300  9007   3217   783  1723  2068 1034  2378  27453 

Вr. аbortus 82 301500 383400 600100 562800 531800 482000 498500 545600 808700 635700 5350100 

 

Как видно из таблицы 42, несмотря на то, что в 2009 году по отноше-

нию к 2006 году количество вакцинированных животных штаммом Вr. abor-

tus 19 возросло в 10,2 раза, но зато в 2011 по отношению 2009 году сократи-

лось в 11,5 раза, а Вr. abortus 82 в 2014 году возросло в 2,68 раза к 2006 году. 

 Это объясняется резким уменьшением общественного поголовья и 

увеличением их в индивидуальном секторе, где отсутствует объективный 

учет, бесконтрольное их перемещение, а также безответственное отношение 

владельцев к профилактическим и диагностическим мероприятиям.  

 Следует отметить, что в современных хозяйствах, на фермах вместе 

содержатся не только животные разного возраста и видов, но и вакциниро-

ванные, невакцинированные или привытые в разные сроки. Это вынуждает 

проведение ежегодной ревакцинации коров вакциной из штамма Вr. abortus 
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82, а в мелких личных хозяйствах, где отмечается увеличение эпизоотиче-

ских очагов до 15 - вакцины из штаммов Вr. abortus 19 и 82 , что приводит к 

снижению их до 2-3 (1998-2000 гг.). 

 Несмотря на то, что количество привитых вакциной из штаммов Вr. 

abortus 82 почти в 195 раза больше таковых Вr. abortus 19, эпизоотическая си-

туация в Республике оставляет желать лучшего, потому что все еще возни-

кают новые неблагополучные пункты, поскольку в отдельных стадах при се-

рологических исследованиях выявляются значительное количество реагиру-

ющих.  

Вместе с тем известно, что эпизоотическая ситуация в хозяйствах 

напрямую зависит от иммуногенной активности вакцин, от применения ко-

торых возможно вспышки среди животных с низким уровнем иммунитета. 

Так, в 2006 году в 2 неблагополучных пунктах Ботлихского района (сел. Ан-

ди и Гагатли) после ввоза поголовья из других хозяйств неизвестной эпизоо-

тичес-кой ситуацией выявлены 17,6 % (195голов) из общего количества по-

ложительно реагирующих животных в республике.  

Аналогичные результаты отмечены также в 2007 и 2008 гг. в селениях 

Тлох и Муни Ботлихского района, а в 2009 и 2012 гг. в индивидуальном сек-

торе Гумбетовского и Ахвахского районов. 

Для объективной оценки эффективности вакцин нами проанализирова-

ны результаты выявления положительно реагирующих животных при вакци-

нации и без нее. Результаты представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Сравнительный анализ серологических исследований 

иммунизорованного и невакцированного поголовья 

Год 

После вакцинации Без вакцины 

исследовано 

голов 

выявлено 

больных 

% к иссле-

дованным 

исследовано, 

голов 

выявлено 

больных 

% к иссле 

дованным 

1 2 3 4 5 6 7 

2003 70121 1342 1,9 4698 334 7,1 

2004 72249 1148 1,6 12996 319 2,5 

2005 56215 972 1,7 25012 571 2,3 

2006 54963 680 1,2 24626 435 1,8 

2007 62054 759 1,2 20267 348 1,7 
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продолжение таблицы 43 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 36633 422 1,2 50444 789 1,6 

2009 30112 254 0,8 56128 1052 1,9 

2010 12770 132 1,0 76230 1393 1,8 

2011 8248 112 1,4 95865 2154 2,2 

2012 22696 304 1,3 83980 1798 2,1 

М±т 42606,1+11998 612,5±218 1,3±0,17 45024,6±16082,6 919,3±330,5 2,5±0,82 

 

Из таблицы 43 видно, что при применении вакцины количество серопо-

зитивных животных по сравнению с неиммунизированными 919,3±330,5 со-

ставило 612,5±218 или в 1,5 раза меньше. В целом процент положительно ре-

агирующих составляет у : 

- вакцинированных - 1,33±0,17%; 

-невакцинированных - 2,5±0,82 % (1,9 раза больше). 

Результаты эпизоотологического анализа показывают, что добиться 

благополучия в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах по бруцеллезу 

практически невозможно без применения противобруцеллезных вакцин.  

В связи с этим считаем целесообразным иммунизацию скота в частном 

секторе проводить подворно, со строгим учетом. 

 

5.4 Определение эффективности различных иммуносхем 

 

Выполнение установок «Инструкции по борьбе с бруцеллезом сельско-

хозяйственных животных, 1996 г.» позволило значительно улучшить эпизо-

отологическую обстановку в республике в целом. Вместе с тем, в связи с 

природно-климатическими условиями, отгонно-пастбищным ведением жи-

вотноводства, приобретением поголовья из других регионов для воспроиз-

водства, бесконтрольним перемещением, особенно индивидуального сектора, 

без учета и контроля осуществления диагностических и профилактических 

мероприятий, эта инфекция регистрируется из года в год, особенно в горной 

и равнинной зонах и имеет тенденцию к широкому распространению. 
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Это приводит к тому, что в стадах все еще остается определенный про-

цент больных, которые служат потенциальным источником инфекции.  

Кроме того, несмотря на широкое использование вакцины из штамма 

19 не удается добиться устойчивого благополучия, поскольку у привитых ко-

ров долгое время сохраняются поствакцинальные реакции. Особенно это 

проблема остро стоит в индивидуальном секторе. Поэтому, мы задались це-

лью выяснить разницу между титрами вакцинированных и больных живот-

ных. 

Для этого в селении Ботлих Ботлихского района иммунизировали и ре-

вакцинировали вакциной из штамма 19 15 телок. 

Кровь брали на 15, 30, 60, 90, 120 и 360 дни после вакцинации и сыво-

ротку исследовали в РА, РСК и РНГА до предельных титров. Результаты 

представлены в таблице 44. 

Таблица 44 - Титры антител у телок с использованием вакцины из 

штамма 19 
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0
 

1
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0
0

 

1
:2

0
0

 

1
:4

0
0

 
15 15 7 6 1 0 - 4 10 - 4 5 3 1 

 30 8 5 1 0 - 6 8 - 5 4 3 1 

 60 13 1 0 0 5 5 4 - 9 6 0 0 

 90 14 0 0 0 6 6 2 - 13 1 0 0 

 120 13 1 0 0 10 3 1 - 13 1 0 0 

 360 10 1 0 0 8 1 - - 9 1 0 0 

 

Из таблицы 44 видно, в РА и РНГА антитела в крови появляются в тит-

рах 1:50, 1:400 на 15 и 30 дни после вакцинации, а начиная с 60 дня снижа-

ются до 1:100 - 1:50 и сохраняются к 360 дню. Следовательно, в связи с вы-

сокой агглютинабельностью вакцины считаем нецелесообразным примене-
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ния ее для иммунизации коров. 

В последующем аналогичные исследования в те же сроки проведены 

нами и с вакциной из штамма 82, для чего в хозяйствах СПК «Хелетурин-

ский» и СПК «Ботлихский» Ботлихского района иммунизации подвергли 60 

телок разных возрастов и 22 коров. Результаты серологического исследова-

ния представлены в таблице 45. 

Как видно из таблицы 45, положительно реагирующих животных было 

больше первые 15 дней исследования, а затем шло их постепенное снижение  

и полное выпадение реакции у телок 5 - 6-месячного возраста к 60 дню, 

а к 120 - у 7 - 8 месячных и реиммунизированных коров. 

 В результате нами установлено, что поствакцинальные реакции у жи-

вотных после вакцинации штаммом 82, сохраняются не более 60 - 90 дней, 

после чего возможно исследование их на наличие антител. Полученные дан-

ные подтверждают, что данный препарат слабоагглютинабелен и весьма при-

емлем для иммунизации и реиммунизации крупного рогатого скота в хозяй-

ствах, независимо от благополучия. 

Таким образом, предложенные схемы для специфической профилакти-

ки в целом создают достаточно напряженный и длительный иммунитет у 

привитых, предотвращают аборты и способствуют оздоровлению хозяйств за 

короткий срок. Подтверждением этому Карабудахкенский район РД, где из 

30 МТФ 13 были изоляторами, а во многих других наблюдались массовые 

аборты и выявлялись более 35% больных, из которых 45% коров. Аналогич-

ная ситуация отмечалась и во многих населенных пунктах, и в частном сек-

торе. 
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Таблица 45 – Результаты серологического исследования поголовья, иммунизированного штаммом 82 

Наименование 

хозяйства 

Исследовано всего Дни 

исследо- 

ваний 

Реагировало в 

телки возраст 

в меся-

цах 

коров РА РСК РНГА 

полож. сомнит. полож. сомнит. полож. сомнит. 

СПК 

«Хелетуринский 

24 5-6 - 15 14 6 6 6 13 5 

30 12 4 3 3 9 4 

60 - - - - - - 

90 - - - - - - 

120 - - - - - - 

36 7-8 - 15 22 4 12 2 27 - 

30 16 3 4 1 17 2 

60 - - - - - - 

90 - 1 - - 2 4 

120 - - - - - - 

СПК 

«Ботлихский 

 5-6 лет 22 15 14 3 16 1 17 2 

30 10 1 14 - 15 - 

60 4 5 4 2 8 5 

90 1 2 1 1 2 4 

120 - - - - - - 

Итого: 60  22        
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Такая ситуация безусловно причиняла хозяйствам огромный экономи-

ческий ущерб, связанный с недополучением приплода, резким снижением 

надоев молока, ветеринарно-санитарными оздоровительными мероприятия-

ми. 

Сложившаяся эпизоотическая ситуация представляла постоянную эпи-

демическую угрозу, для стабилизации которой требовались огромные усилия 

с разработкой для каждого хозяйства, ферм комплексных планов по профи-

лактике и оздоровлению. В результате было сдано на убой более 2 тыс. коров 

и 4 тыс. молодняка, приобретено 2,9 тыс. телок, вакцинировали штаммом 19 

в малых дозах (2мл.) для провокации, а затем реиммунизировали штаммом 

82. Кроме того проводили ремонтные работы помещений, животных переве-

ли на стойловое содержание, огородили и оканавали 30 ферм с установлени-

ем дезбарьеров и шлагбаумов. В населенных пунктах оборудовали загоны с 

расколами. Объем среднегодовых диагностических исследований довели до 

40 - 46 тыс. против 9 - 12 тыс. 

В итоге были ликвидированы 13 бруцеллезных изоляторов, в 8 благо-

получных хозяйствах построены 12 ферм, из 9 неблагополучных пунктов 

оздоровлены 6, а в 3 отмечались единичные случаи реагирующих. 

Итак, было достигнуто резкое снижение заболеваемости среди обще-

ственного и частного сектора и доказано вполне оправданным оздоровление 

их вакцинацией и ревакцинацией скота штаммом 82 по фону 19 или же пол-

ной заменой. 

Учитывая, что в комплексе мер борьбы с бруцеллезом решающую роль 

играет вакцинопрофилактика, нами с учетом зональных особенностей рес-

публики, были внесены изменения по применению вакцин, предусматрива-

ющие иммунизацию 6-7 месячных телок штаммом 19, исследование их через 

11-12 месяцев со сдачей положительно реагирующих, повторно - через 2 ме-

сяца после отела с реиммунизацией и последующей вакцинацией штаммом 

82 в зависимости от эпизоотической ситуации (см.схему 1). 
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Схема 1- Усовершенствованная схема оздоровления хозяйств от бруцеллеза 

 

 

Рекомендованная нами схема весьма приемлема для регионов с отгон-

Рекомендуемая Предложенная 

Телки 4-6 месячного возраста 

 серологические исследования (РА,РСК) 

 вакцинация штаммом 82 

серологические исследования (РА,РСК) 

вакцинация штаммом 19 

 

серологические исследования(РА,РСК) 

положительно реагировавших сдают  

на убой 

реиммунизация штаммом 82 

серологические исследования(РА,РСК) 

положительно реагировавших сдают на 

убой 

Через 10 месяцев 

серологические исследования (РА,РИД) 

положительно реагировавших сдают  

на убой 

 

Не исследуют 

 серологические исследования (РА,РСК) 

 реиммунизация штаммом 82 

 

 серологические исследования (РА,РСК) 

 реиммунизация штаммом 82 

 

Ежегодная ревакцинация коров 

штаммом.82 

Вакцинация штаммом 82 в зависи-

мости от эпизоотической ситуации 

Через 6 месяцев 

 

Через 2 месяца после отела 

Телки 6-7 месячного возраста 

Через 11-12 месяцев 
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ным ведением животноводства, особенно в индивидуальном секторе, имею-

щего более 90% поголовья, экономична и эффективна. 

Применение ее с проведением мониторинга эпизоотической ситуации, 

соблюдением сроков своевременного проведения серологических исследова-

ний, а также проведение ветеринарно-санитарных мероприятий позволило 

ликвидировать бруцеллез за короткий период, что было подтверждено в хо-

зяйствах 4-х горных районов (Ахвахский, Ботлихский, Гумбетовский, Цума-

динский), входящих в зону обслуживания ГБУ РД «Ботлихская зональная ве-

теринарная лаборатория». 

В дальнейшем оздоровление неблагопоплучных пунктов по зоне об-

служивания Ботлихской зональной ветеринарной лаборатории за 2016-

2022гг. проводили в 7-ми хозяйствах Ахвахского, Ботлихского и Цумадин-

ского районов (табл. 46). 

Таблица 46 - Эффективность предлагаемой схемы оздоровления 

хозяйств 

Районы Хозяйства Кол-во 

поголовья 

Дата 

ведения  

ограничений 

оздоровления 

Ахвахский сел. Тукита 358 14.02.20 28.07.22 

Ботлихский сел. Гунха 159 21.11.16 25.03.19 

--------//------ сел. Миарсо 213 03.11.16 25.03.19 

--------//------ сел. Тлох 254 15.02.19 19.04.21 

--------//------ СПК «Шодродин-

ский» 

304 20.03.19 09.04.21 

Цумадинский сел. Гаквари(хут.Бетлуси) 187 22.03.17 18.11.19 

--------//------ КФХ «Терек» 421 29.06.17 26.12.19 

 

Данные таблицы 46 свидетельствуют о том, что на оздоровление небла-

гополучных пунктов по нашей схеме требовалось в среднем 2 - 2,5 года. 

Таким образом, учитывая сложившуюся в республике крайне тяжелую 

эпизоотическую ситуацию, особенно в индивидуальном секторе, считаем 

возможным оздоровление их в короткие сроки с применением нашей схемы. 
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Заключение  

 

Бруцеллез в Республике установлен впервые у крупного рогатого скота 

в 1927 году в хозяйствах Лакского и Хасавюртовского округов, а использо-

вать серологические исследования - с 1932 года. 

Г.П. Руднев (1933) впервые диагностировал в республике бруцеллез у 

людей и выявил его очаги среди мелкого рогатого скота. 

 С тех пор эта инфекция стала регистрироваться в республике в преде-

лах от 2 (1999 г.) до 573 (1972 г.) неблагополучных пунктов по крупному ро-

гатому скоту и появляться не менее 16 новых, несмотря на оздоровление бо-

лее 22, а по мелкому рогатому от 7 до 192, соответственно. Причем, 

наибольшее количество заболевших животных зарегистрировано в 1960 - 

1986 годах. 

С 1986 по 2020 год имело место относительное улучшение эпизоотиче-

ской ситуации. На начало каждого года количество неблагополучных пунк-

тов варьировалось от 3 до 97, выявляемых новых от 2 до 37 и оздоравливае-

мых от 1 до 56 по крупному рогатому скоту, а по мелкому рогатому скоту, 

соответственно, 2 - 18, 1 - 14, 1 - 20. 

Сравнительный анализ развития эпизоотического процесса по десяти-

летиям показывает, что максимальное количество неблагополучных пунктов 

по крупному (3427) и мелкому рогатому скоту (911), а также заболевших, со-

ответственно, 1,35%, и 0,35%, приходятся на 1960 - 1980 годы. В последую-

щие 2011 - 2020 годы количество их уменьшилось в 14,3 и 11,7 раза, а забо-

леваемость - на 1,15% и 0,15%, соответственно. 

Следует отметить, что в ранее оздоровленных хозяйствах, особенно 

равнинной зоны, возникают рецидивы через 1 - 2, 3 - 4 и 5 лет, что связано с 

наличием в гуртах трансплацентарно зараженных телят - носителей, пропус-

ками при контрольных исследованиях, а также низким качеством проводи-

мых ветеринарно - санитарных и оздоровительных мероприятий. 

 Отмечено также, что заболевание в республике регистрируется ежеме-
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сячно, однако, наибольшее количество неблагополучных пунктов и выявляе-

мость положительно реагирующих приходится на апрель - июнь месяцы. 

Немаловажное значение в эпизоотии бруцеллеза имеют и зональные 

особенности республики, рельеф и природные условия. 

Так, на равнинную зону, где развито животноводство приходится 

60,5% неблагополучных пунктов и 65,6 % серопозитивного крупного рогато-

го скота, на предгорную - 26,8 и 25,5 %, на горную - 12,7 и 8,9%; по мелкому 

рогатому скоту, соответственно, 57,8 – 67,8%, 27,7 - 22,2%, 14,5 - 10%. Осо-

бое внимание нами уделено на выяснение влияния трасс перегонов, ассоции-

рованнного течения бруцеллеза с гельминтами и роли клещей Rhipicephalus 

bursa в эпизоотическом процессе. Для этих целей были отобраны 116 голов 

молодняка до и старше 2 лет, разделили на 2 группы: опытная - 68 и кон-

трольная - 48 голов. Предварительно всех животных исследовали в РА и 

РСК, зараженность клещами и наличие яиц. При этом из опытных подгрупп 

реагировало в РА 3 головы, по РСК - 1, которых удалили, клещи обнаружены 

на 8, а яйца на 53 животных. А из контрольной группы серология была отри-

цательной, зараженность клещами отмечено у 8 и яйца обнаружены у 3 жи-

вотных. В последующем опытную группу разделили на 4 подгруппы, из ко-

торых первую и третью вакцинировали штаммом Br. abortus 82 и обработали 

аверсектом-2, а из контрольной группы обработали 28 голов. После чего жи-

вотных из опытной группы перегоняли на летние пастбища, расположенные 

в 120 км. от населенного пункта.  

При исследовании после перегона через 26 дней из 1 и 3 подгруппы в 

РА реагировало 6 голов, РСК - 3, зараженность клещами выявлено у 4, а яйца 

обнаружены у 9 животных. Из 2 - й и 4 - й подгрупп - 9 - 1 - 7 - 14, соответ-

ственно, тогда как все контрольные в РА и РСК реагировали отрицательно, 

обнаружено клещей у 4, а яиц у 2 голов. 

Исследованиями, проведенными через 110 дней установлено, что из 1-й 

и 3-й подгруппы в РА реагировало 7 голов, РСК - 3, зараженность клещами у 

1 и обнаружено яиц у 2 животных; во 2-й и 4-й подгруппах - 12 - 4 - 3 - 14, 
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соответственно. 

Полученные данные подтверждают отрицательное влияние физической 

нагрузки, погодных условий на иммунное состояние организма и провоциро-

вание бруцеллезной инфекции. 

Учитывая крайнее неблагополучие республики по пироплазмидозам, 

мы задались также целью выявлению роли иксодовых клещей в этиологии 

бруцеллеза животных. Поэтому, всестороннему изучению подвергли самцов 

и самок Rhipicephalus bursa, их яиц, личинок и нимф. 

Для этого 5 баранов предварительно заражали штаммом 16 М подкож-

но в дозе 1-2 млрд. микробных клеток и через 21 день после серологического 

подтверждения заражения по РА, клещей сняли и посевами эмульсий на пи-

тательные среды выделены 4 культуры. 

Эмульсией также заражали морских свинок в дозе 2 мл. и при исследо-

вании на 10, 20 и 30 день все реагировали в титрах 1:10 и 1:160. Серологиче-

ские исследования подтверждены и бактериологически выделением культур. 

Яйца от клещей Rhipicephalus bursa, пропитавшихся на морских свин-

ках, разбавляли 1:20, профильтровывали через бумажный фильтр и произве-

ли посевы фильтрата и осадка. На 7 - 14 дни в обоих случаях выделены из 

фильтрата эмульсии 4 культуры, а из осадка - 6. При проверке инфицирован-

ности клещей бруцеллами через 60 дней после яйцекладки путем посева 

эмульсии из органов было также выделено 3 культуры. Инфицированных ли-

чинок определяли путем подсадки на здоровых кроликах, с которых снимали 

через 2 недели и подвергли бактериологическому и серологическому иссле-

дованию. При этом выделены 3 культуры и 6 кроликов, на которых были 

подсажены зараженные личинки, были инфицированы. В последующем 

эмульсию 30 нимф засеяли в питательные среды и при этом выделено 9 куль-

тур, из которых 6 реагировали в РА с позитивной сывороткой в титрах 1:80 - 

1:320. Инфицированность нимф выясняли также биологическим методом, 

для чего эмульсию вводили 10 морским свинкам подкожно в дозе 2 мл., ко-

торых убивали через 2 недели и продвергли бактериологическому исследо-
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ванию. В результате все свинки реагировали в титрах 1:10 - 1:80 и бактерио-

логическими исследованиями выделено 5 культур. 

Для выяснения роли голодных имаг в трансмиссии бруцелл их подса-

живали на 10 морских свинок, 8 кроликов, 6 овец и сняли через 25 дней. Жи-

вотных подвергли предварительно серологическому исследованию, после че-

го убили и подвергли бактериологическому исследованию. В результате все 

животные реагировали в РА положительно, из органов одной морской свин-

ки, двух кроликов и двух овец выделено 5 культур. 

Установлено, что все циклы развития клеща Rhipicephalus bursa играют 

значительную роль в трансмиссивной передаче бруцеллеза животных в рес-

публике. 

Важное научно-практическое значение в осуществлении профилакти-

ческих и оздоровительных мероприятий против инфекционных болезней 

имеет определение удельного веса каждой нозологической единицы по видам 

животных. При мониторинге болезней инфекционной патологии животных 

за 2011-2020 гг. установлено, что наибольший процент у крупного рогатого 

скота из 16 зарегистрированных приходится на бруцеллез 78,5 %, мелкого 

рогатого скота 15 - 69%, лошадей - 6 - 2,9%, собак - 4 - 10,7%, соответствен-

но. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в инфекционной патологии 

животных ведущую роль играют бруцеллы. 

Бруцеллез, как зоонозная, наиболее опасная инфекция регистрируется в 

170 странах мира, в различных регионах Российской Федерации, особенно в 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, включая Республику Да-

гестан. 

При анализе эпидемиологических данных за 2001-2020 гг. установлено, 

что ежегодно в республике во всех зонах заболевают в среднем 148 человек, 

наибольшее количество заболевших приходится на равнинную (1335 чело-

век) и горную (2172 человек) зоны. 

Из пяти городов наиболее неблагополучны г.Махачкала (265 человек), 
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Южносухокумск (38 чел.), Кизляр (30 чел.), Избербаш (25 чел.) и Каспийск 

(20 чел.). Во всех случаях источником инфекции является крупный рогатый 

скот (51,7%), овцы и козы (42,9%). Факторами передачи являются больные 

животные (61,9%) и продукты животноводства (22,2%). 

В основном заболевают животноводы (55,8%), владельцы животных 

(31,5%), служащие и прочие (12,7%). 

Результаты исследований показывают, что эпидемическая ситуация в 

республике связано со сложной эпизоотической ситуацией животных по 

бруцеллезу, что подтверждает выраженную социальную значимость инфек-

ции. 

Для окончательного выяснения роли животных в заболевании людей, 

нами также определен ранговый коэффициент корреляции, который состав-

ляет 0,48, что указывает на слабую связь между заболеваемостью животных 

и людей в республике. 

Решающее значение в борьбе с бруцеллезом имеет своевременная диа-

гностика с использованием аллергических, серологических и бактериологи-

ческих методов, что достоверность всецело зависит от специфичности анти-

генов и аллергенов, а также качественного состава питательной среды. По-

этому основное внимание уделяли на усовершенствование питательной сре-

ды, определению эффективности применения бруцеллегидролизата и созда-

нию ассоциированного антигена. 

Для культивирования бруцелл предложено много сред, из которых не 

все нашли широкого применения по причине низких ростовых качеств и сла-

бой продуктивности. Порою результаты бактериологического исследования 

не совпадают с серологическими. Поэтому, модификации подвергли сыворо-

точно - декстрозный агар путем 100% замены дистиллированной воды гео-

термальной. Суммарное содержание в усовершенствованной среде составля-

ло: анионов - 1,6771 г/л и катионов - 3,4732 г/л, гумусовых веществ - 7,1 

мг/л., кислых и нейтральных битумов - 2,5 мг/л. 

При сравнительном изучении эффективности данной среды в сравне-



139 

нии с питательными средами, применяемыми на практике во всех случаях, 

позволяло получать сплошной или обильный рост, тогда как на других - уме-

ренный или скудный (+, ++). 

При определении стримулирующего действия модифицированной сре-

ды были изготовлены 3 варианта с различной концентрацией геотермальной 

воды (50, 75, 100%) по 10 чашек на каждый вариант, при этом во всех чашках 

отмечен рост на 20 день, при чем со средой с 100% содержанием геотермаль-

ной воды - сплошной и обильный, а в остальных от умеренного до скудного. 

На данную среду получен патент №2701504 от 26 марта 2018 г. 

Общеизвестно, что внутриутробное заражение плода играет суще-

ственную роль в структуре летальности новорожденных, а при выживании и 

достижении определенного возраста они являются основной причиной реци-

дива бруцеллеза и других инфекций. Внутриутробное инфицирование связа-

но не только гибелью плода и рождением не жизнеспособного потомства, но 

и обуславливает формирование иммунологической толерантности, в резуль-

тате чего возбудитель в течение всего периода жизни может циркулировать в 

организме. 

Для выявления плацентарного пути передачи инфекции в 5 неблагопо-

лучных хозяйствах Ботлихского района серологическому исследованию под-

вергнуты 27 сывороток крови телят до и после приема молозива. При этом 

антитела обнаружены у 60% до и 67% после приема. 

Эти данные свидетельствуют об иммунном конфликте в процессе 

стельности, а показатели аллоаллергизации являются критерием нарушения 

проницаемости плаценты. 

Таким образом, при вынашивании плода потомство рождается инфи-

цированное, толерантное, нежизнеспособное, а возбудитель сохраняет свой 

вид от поколения к поколению, чем и обуславливается длительное неблаго-

получие хозяйств. 

В настоящее время для диагностики инфекционных болезней предло-

жены серологические, бактериологические и аллергические методы, от эф-
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фективности которых зависит проведение лечебно-профилактических меро-

приятий. Для диагностики же бруцеллеза применяются РА, РСК, РДСК, 

РНГА, розбенгал проба, кольцевая реакция с молоком, РИД и ИФА с ОПС -

антигенами, а для аллергических реакций - бруцеллин и бруцеллогидролизат. 

Эффективность же аллергенов зависит от методов ведения и кратности, по-

этому нами проведено сравнительное изучение бруцеллогидролизата в зави-

симости от метода применения и кратности, а также в комплексе с серологи-

ческими реакциями. Препарат опытных серий 1,2,3 производства ВИЭВ ис-

пытали на 456 овцах благополучного и 2503 неблагополучных хозяйств. При 

этом все овцы из благополучного хозяйства реагировали со всеми сериями 

аллергена и в серологических реакциях отрицательно. Из 368 больных овец 

на бруцеллогидролизат реагировало 30 голов (8,2%), а на бруцеллин 22 

(5,9%) т. е. на 2,3% больше; из 430 голов, соответственно -39 (9%), 26 (6%), 

РА+РСК - 16 (3,7%), т.е. на 3 и 5,3% больше. Так, из 664 исследованных овец 

положительно реагировало 100 (15%), тогда как, при двухкратном примене-

нии бруцеллина - 90 (13,5%), а РА+РСК - 51 (7,6%) т.е. в 1,9 раза больше. 

При однократном и двухкратном применении препарата на 857 овцах, в 

первом случае выявлено 68(7,9%), а во - втором дополнительно - 24(3,1%), 

что, по-видимому, связано с сенсибилизирующим действием и проявлением 

выраженной аллергической реакцией. 

Сравнительная эффективность методов применения бруцеллогидроли-

зата определяли на 184 овцах, из которых пальпебральным методом выявле-

но 11, внутрикожным - 9, а бруцеллином - 8, т.е. на 1,2 - 1,4 раза больше. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой специфичности и чув-

ствительности пальпебральной пробы бруцеллогидролизата и большей эф-

фективности при двухкратном применении с интервалом 48 часов, что соот-

ветствуют результатам исследований А.Н.Касьянова, А.А.Аливердиева, 

О.Ю.Юсупова, Г.О. Расулова (1966-1968), Е.С.Орлова, А.Н.Касьянова (1982). 

Однако следует отметить, что пальпебральная проба бруцеллогидроли-

зата не полностью выявляет больных в неблагополучных отарах, поэтому це-
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лесообразнее провести комплексные исследования. 

Многие инфекции, особенно бруцеллез и туберкулез, часто протекает 

ассоциативно. Поэтому практика нуждается в едином антигене для их диа-

гностики. Для этого нами была проделана попытка по созданию ассоциатив-

ного антигена для диагностики бруцеллеза и туберкулеза. С этой целью ис-

пользовали фракцию Micobacterium bovis с метаноловым (Негр и Боке) сы-

рым (по Тогуновой) тканевым водным экстрактом легкого крупного рогатого 

скота, а также единый бруцеллезный антиген для РСК Br.abortus 19. Готови-

ли его в объеме 0,2 мл. в соотношениях 1:0,25, 1:0,5, 1:75 и 1:1. При проверке 

на специфичность и чувствительность с позитивными туберкулезными и 

бруцеллезными сыворотками в разведениях 1:5 и 1:10, бруцеллезные и ту-

беркулезные антигены вызывают задержку и гемолиз соответствующих сы-

вороток, а ассоциированный - задержку гемолиза в обеих случаях. При испы-

тании антигена на больных животных наилучшими оказались соотношения 

от 1:0,5 до 1:1, которым выявляли больных бруцеллезом 42 из 53 голов 

(79,2%) и 19 из 21 туберкулезом (90,5%). 

В последующем антиген испытан на поголовье, вакцинированном 

штаммами 19 и 82; естественно больных бруцеллезом и туберкулезом; гипе-

риммунными туберкулезными сыворотками; контролем служили сыворотки 

здоровых животных, а также позитивные бруцеллезные и туберкулезные. 

Отмечено, что чувствительность аллергена была наиболее высокой с сыво-

ротками больных бруцеллезом и иммунизированных штаммами 19 и 82. За-

держку гемолиза вызывали с позитивными бруцеллезными и туберкулезны-

ми сыворотками, а полный гемолиз - с едиными антигенами. Для проверки 

специфичности препарата использовали 35 объединенных сывороток от 

больных бруцеллезом и туберкулезом животных, а также 120 сывороток от 

здоровых. При этом 17 голов оказались бруцеллезными и 18 туберкулезны-

ми, а сыворотки здоровых животных реагировали отрицательно. 

Серологическим исследованием 105 условно здоровых и 52 больных 

туберкулезом и бруцеллезом животных ассоциированный антиген выявляет 



142 

условно здоровых 42 головы (40%), единый бруцеллезный антиген 34 

(32,4%) и туберкулезный антиген 29 (27,6%), соответственно, 52(100%), 

45(86,5%) и 23 (44,2%). 

Итак, ассоциированный антиген выявляет больных бруцеллезом на 

7,6% больше, туберкулезом - 12,4%, а из позитивных 13,5% и 55,8% соответ-

ственно. 

Таким образом, ассоциированный антиген оказался высоко специфич-

ным и чувствительным, требующий дальнейшей апробации и внедрение в 

практику. 

В стабильности эпизоотического процесса большое значение имеет 

иммунотолерантные телки, полученные от больных коров, у которых симп-

томы болезни проявляются в период стельности. Иммунизация коров штам-

мом Br. abortus 82 не оказывает на реактивность полученных от них телок, 

поскольку не менее 24% остаются ареактивными. В неблагополучных хозяй-

ствах при проверке после иммунизации через 14-20 дней выявляются до 20% 

толерантных телок. Для определения их роли в эпизоотическом процессе ис-

следованию подвергнуто 328 телок, в том числе, в угрожаемом хозяйстве - 

128, неблагополучном - 110 и благополучном - 90 до и через 15 дней после 

ведения вакцины. При этом в титре 1:400 реагировало 265, а из контрольных 

все 115 голов, 1:200 - 25, 1:100 - 8, 1:50 - 6 голов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в оздоровленных 

ранее хозяйствах более 4,5% болеют в латентной форме, а в неблагополуч-

ных и угрожаемых – 10 - 11,8%. В целом по республике из общего количе-

ства 50039 телок, исследованных после вакцинации в РА 5,6 + 0,7 (%) вооб-

ще не реагировали, а 5,9+ 1,3 (%) имели пониженную иммунологическую ак-

тивность. 

Стабильное неблагополучие некоторых районов и наличие толерант-

ных животных способствует рецидивам инфекции в оздоровленных хозяй-

ствах. 

Актуальным остается вопрос сохранения молодняка в ранний постна-
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тальный период, поскольку в крови отсутствуют иммуноглобулины, ответ-

ственные за иммунитет. Они передаются новорожденному в первые часы 

жизни через молозиво, что приводит к созданию пассивного иммунитета. 

Основным из них является иммуноглобулин G. В результате исследования 18 

сывороток крови приплода до получения молозива антитела выявлены в кро-

ви 16 коров в титрах 1:50 - 1:400 и 8 телят (1:50 - 1:100), при чем у 1 коровы и 

теленка результаты были отрицательными, а у одной коровы в крови не об-

наружены антитела, тогда как у приплода антитела выявлены в титре 1:100. 

Это, видимо, связано с отсутствием резистентности, а также антитела, синте-

зируемые организмом матери, ассимилируются из организма. В целом титры 

у телят были намного ниже, чем у коров, что безусловно сказывалось на их 

жизнеспособность в период постнатального онтогенеза, где первые 7-10 дней 

наблюдалась высокая заболеваемость и падеж. 

Через три дня после приема молозива все телята реагировали положи-

тельно в титрах 1:50 - 1:200, что говорит о колостральном иммунитете.  

Эпизоотическое состояние хозяйств в основном зависит от иммунного 

состояния животных и решающую роль играет вакцинопрофилактика. Для 

активной иммунизации поголовья в республике с 1960 по 1980 год применя-

лась живая вакцина из штамма Br.abortus 19, благодаря которой количество 

неблагополучных пунктов сократилось в 2,2 раза, однако из-за ее недоста-

точной эффективности ситуация стала резко ухудшатся. Достаточно сказать, 

что в течение 1971 - 1973 гг. количество неблагополучных пунктов увеличи-

лось в 8,6 раза, абортов 4,1 раза, что связано с ее высокой агглютинабельно-

стью. Поэтому, с 1975 года стали применять препарат из штамма Br.abortus 

82. Вакцинации подвергались телки 5-6 месячного возраста с последующей 

ревакцинацией перед случкой и добились сокращения неблагополучных 

пунктов к 1980 году 4,8 раза. 

В 1982 году с учетом зональных особенностей республики была разра-

ботана схема применения ее, по которой иммунизации подвергались телки 4-

5 месячного возраста с ревакцинацией через каждые 2 года (Br.abortus 82+ 
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Br.abortus 82+ Br.abortus 82), а в 1984 году ее стали применять по фону 

штамма Br.abortus 19 (Br.abortus 19+ 82+ 82). 

При сравнительном изучении этих вакцин установлено, что несмотря 

на то, что количество охваченных штаммом Br.abortus 82 в 11 раза больше 

таковых чем Br.abortus 19, эпизоотическая ситуация остается желать лучше-

го, поскольку в стадах порою отмечается возникновение новых пунктов и 

массовые серологические выявления больных. 

Для оценки эффективности мер борьбы с бруцеллезом нами также под-

вергнуты анализу данные за 10 лет (2003-2012г.г.) как с применением вакцин, 

так и без них. При этом отмечено, что положительно реагирующие среди не 

иммунных животных составляло 919,3 + 330,5, а иммунных 612,5+218 т.е. в 

полтора раза меньше. Эти данные свидетельствуют о том, что добиться эпи-

зоотического благополучия хозяйств без применения вакцин практически не-

возможно. 

Учитывая, что иммунитет у привитых животных зависит от иммуно-

генной, активности препаратов дальнейшие исследования были направлены 

на выяснение титров антител в динамике у иммунизированных и невакцини-

рованных данными вакцинами животных. Для этих целей от 15 телок, ревак-

цинированных вакциной из штамма 19, брали кровь на 15,30,60,90,120 и 360 

дни и подвергли серологическому исследованию. При этом на 15 и 30 дни 

отмечены титры антител (1:50 - 1:200) после реиммунизации, а начиная с 60 

дня отмечалось снижение их до 1:50 - 1:100.  

Из 35 телок 5 - 8-месячного возраста и 22 коров, реиммунизированных 

вакциной из штамма 82, антитела выявлены во всех случаях в первые 15 

дней. У коров же реиммунизированных 3 - 4 кратно титры сохранились до 2-

3 месяцев и в последующем выпадали полностью, что указывает на слабую 

агглютинабельность вакцины из штамма 82. 

В оздоровительных мероприятиях немаловажную роль сыграло свое-

временное выявление больных и сдача их на убой, замена 2 тыс. коров, нете-

лей и 4 тыс. молодняка, приобретение более 2,6 тыс племенных телок для за-
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мены больных, охват диагностическими исследованиями до 46-52 тыс. голов 

вместо 15-18 тыс, ликвидация 6 ферм - изоляторов, оздоровление 7 пунктов 

из 9 неблагополучных. Таким образом, полное оздоровление хозяйств от 

бруцеллеза возможно лишь при полной замене поголовья, вакцинацией или 

ревакцинацией их штаммом 82 по фону 19. 

Основное внимание уделено нами также выяснению причин длитель-

ного неблагополучия хозяйств и особенностей проявления эпизоотического 

процесса, что подтверждается анализом статистических данных Комитета по 

ветеринарии Республики Дагестан за 2008 - 2013 гг. и результатами сероло-

гического исследования 2343 тыс. проб крови. Вместе с тем, в настоящее 

время бруцеллез регистрируется в 33 районах из 41 и 3-х городах и имеет 

тенденцию к дальнейшему распространению. Противобруцеллезные меро-

приятия в республике проводятся весьма успешно и в течение 1-2 лет оздо-

ровлено 77,8% неблагополучных пунктов. Сроки оздоровления 18,1% небла-

гополучных пунктов затягиваются из-за ежегодной иммунизации штаммом 

82 и несоблюдения сроков серологических исследований. В 17 ранее оздо-

ровленных хозяйствах отмечены рецидивы эпизоотического процесса через 1 

- 2 года - 77,8%, 3 - 4 - 18,2%, и более 5 лет - 4%, в зависимости от нахожде-

ния в гуртах толерантных телят, серологических исследований всего поголо-

вья, качества проводимых оздоровительных мероприятий. Поэтому, с целью 

выявления скрытых больных, считаем целесообразным провести исследова-

ния телок 6-7 месячного возраста, а для провокации использовать вакцину из 

штамма 19. Последующие исследования провести через 11-12 месяцев, по-

ложительно реагирующих сдать на убой, через 2 месяца после отела, поло-

жительно реагирующих сдать на убой остальных подвергнуть ревакцинации 

штаммом 82. 

Таким образом, постоянный эпизоотический и эпидемиологический 

мониторинг и отсутствие рецидивов в оздоровленных ранее хозяйствах слу-

жат показателем эффективности противобруцеллезных мероприятий. 
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Выводы 

 

1. Бруцеллез животных в Республике Дагестан регистрируется с 1960 

года, имеет тенденцию к широкому распространению, что связано с природ-

ными условиями и отгонной системой ведения животноводства. 

2. Стабильное неблагополучие многих хозяйств равнинной и предгор-

ной зон республики объясняется концентрацией большого количества жи-

вотных в этих зонах, независимо от их эпизоотического благополучия, по-

стоянный контакт больных со здоровыми при пастьбе и на трассах перегона, 

а также низкой ветеринарно-санитарной культурой животноводческих объек-

тов. 

3. Заражение животных происходит в основном вертикальным и гори-

зонтальным путями, где не менее значим трансмиссивный путь заражения 

через клещей Rhipicephalus bursa.  

4. В нозологическом профиле инфекционных болезней, регистрируе-

мых в республике, на бруцеллез крупного рогатого скота приходится 78,5 %, 

овец и коз - 68%, лошади – 2,9% и собак – 10,7%. 

5. Ежегодно в республике заболевает более 200 человек, коэффициент 

ранговой корреляции не превышает 0,48, что указывает на положительную 

связь между эпизоотологическим и эпидемиологическим процессами. 

6. Основной причиной рецидивов бруцеллеза в ранее оздоровленных 

хозяйствах является иммунологическая толерантность плодов, которая труд-

но выявлять при диагностических исследованиях и остается скрытым источ-

ником инфекции. 

7. Бруцеллогидролизат выявляет больных бруцеллезом овец и коз при 

пальпебральной пробе в 1,5 % больше, чем внутрикожная бруцеллином, что 

подтверждает его диагностическую эффективность. 

8. Ассоциированный антиген в разведении 1:0,5 и выше выявляет жи-

вотных больных: бруцеллезом - 79,2%, туберкулезом - 90,5%, что свидетель-

ствует о его высокой чувствительности и специфичности. 
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9. Процент выявления толерантных телок, вакцинированных штаммом 

19 в 4 - 6-месячном возрасте, в благополучном хозяйстве составляет 4,5%, а в 

угрожаемом и неблагополучном - 7 - 10%. 

10. Высокая заболеваемость и падеж телят в постнатальном периоде 

развития связано с отсутствием резистентности, у которых после принятия 

молозива через 3 дня появляются антитела в титрах 1:50 - 1:100. 

11. Широкое применение вакцины из штамма Br.abortus 82 по фону 19 

для иммунизации телок 6 - 7 месячного возраста позволяет сократить коли-

чество неблагополучных пунктов в 3 - 4 раза, а положительно реагирующих 

на 80 %, что имеет большое практическое значение. 

12. Разработанная нами схема предварительного исследования телят в 

возрасте 6 - 7 месяцев и через 11 - 12 после вакцинации штаммом 19, а через 

2 месяца после отела с последующей ревакцинацией их штаммом 82, позво-

ляет успешно ликвидировать бруцеллез в частном секторе в условиях Рес-

публики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

Практические предложения 

 

1. Для стабилизации эпизоотической ситуации и возникновения реци-

дивов запретить воспроизводство стада толерантным молодняком и для про-

вокации использовать вакцину из штамма Br.abortus 19. 

2. Для выявления всех больных бруцеллезом животных в неблагопо-

лучных хозяйствах и своевременного удаления их, исследования крови в ла-

бораториях проводит с начала в РА и РСК, а при необходимости положи-

тельно реагирующих в РНГА, а не наоборот. 

3. Оценку эпидемической ситуации осуществлять вычислением ранго-

вого коэффициента корреляции между заболеваемостью животных и людей, 

который в республике соответствует 0,48. 

4. При бруцеллезе овец в целях диагностики вместо бруцеллина приме-

нять бруцеллогидролизат, а у крупного рогатого скота в хозяйствах со сме-

шанной инфекцией (бруцеллез + туберкулез) - ассоциированный антиген для 

исследования сывороток крови в РСК. 

5. При бактериологических исследованиях использовать питательную 

среду, изготовленную на основе геотермальной воды, которая позволяет по-

лучить сплошной рост в 1,5 - 2 раза обильней с характерными морфологиче-

скими признаками. 

6. Иммунизацию поголовья индивидуального сектора провести по 

предложенной нами схеме Br.abortus 19 + 82 +82 после двухкратного иссле-

дования их в возрасте 6-7, а затем через 11-12 месяцев и удаления положи-

тельно реагирующих. 
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