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Удовлетворение населения продуктами 

животного происхождения, а промышлен-
ность – сырьем всецело зависит от темпов 
развития животноводства (сельскохозяйст-
венное промышленное производство), кото-
рое в Республике Беларусь осуществляется 
по пути реконструкции и укрупнения суще-
ствующих ферм и строительства новых 
сельскохозяйственных комплексов [1, 3]. 

Животные на сельскохозяйственных 
комплексах содержатся в условиях практи-
чески отрывающих их от природной среды 
и приближающих к биологической машине, 
производящей целевую продукцию [2]. 

Вследствие этого на данных комплек-
сах и специализированных фермах широкое 
распространение занимают болезни молод-
няка (телят, поросят, ягнят первых дней 
жизни), среди которых превалирующее ме-
сто занимают желудочно-кишечные (энте-
рологические токсикозы) заболевания, оп-
ределяемые как факторные инфекции [4]. 

Энзоотичность и стационарность мно-
гих из них свидетельствует о том, что энте-
рологические заболевания возникают как 
следствие постоянно присутствующих в 
среде обитания (человек, сельскохозяйст-
венные и дикие животные) неблагоприят-
ных факторов, закономерно вызывающих 
неспецифические изменения (токсикозы) в 
организме, и способствуют постоянному 
носительству возбудителя [2]. 

В последующем энтерологические воз-
будители исходных заболеваний определя-
ют конечный фактор (этиологический). 
Данный фактор при развитии патологиче-
ских процессов в организме живых существ 
определяет этиологическую структуру и 
дифференцируемую патологию данных за-
болеваний [3]. 

На сегодняшний день одной из основ-
ных и распространенных патологических 
культур среди энтеробактерий на террито-
рии Республики Беларусь является культу-
ра Escherichia Coli. Эта культура вызывает 
энтеротоксигенное заболевание – колибак-
териоз [1]. 

Патогенез данного заболевания заклю-
чается в том, что в желудочно-кишечный 
тракт новорожденных животных попадет 
значительное количество микроорганизмов 
рода Escherichia Coli. В последующем, при-
крепляясь к эпителию ворсинок кишечника, 
микробы размножаются, выделяя токсины. 
Затем бактерии и токсины попадают в 
кровь, обусловливая септицемию и энтеро-
логический токсикоз [1, 4]. 

Колибактериоз проявляется в форме 
токсикологической инфекции. Инкубаци-
онный период составляет от 1 до 3 суток. 
Болезнь протекает остро, с токсическим 
поражением кишечника [1, 5]. 

Наблюдается беспокойство животного, 
отсутствие аппетита, температура тела по-
вышается на 1-2°С. Также развивается диа-
рея с выделением жидких каловых масс 
желтовато-белого и зеленоватого цвета с 
примесью слизи и крови [5]. 

Целью настоящих исследований яви-
лось изучение эпизоотической ситуации и 
определение в качестве этиологического 
агента возбудителя колибактериоза (Esche-
richia Coli). И изучение основных морфоло-
гических свойств данного возбудителя. 

Для определения этиологической 
структуры по желудочно-кишечному забо-
леванию инфекционной природы (энтеро-
логический токсикоз) – колибактериоз про-
водилось изучение его эпизоотической си-
туации. Эпизоотический мониторинг по 
колибактериозу проводился путем анализа 
ветеринарной отчетности (форма № 1 вете-
ринарная). 

В последующем были определены не-
благополучные хозяйства (7 основных 
сельскохозяйственных предприятий агро-
промышленного комплекса Могилевской 
области Республики Беларусь), где возбу-
дитель энтерологического заболевания 
(Escherichia Coli) как колибактериоз выде-
лялся в течение пяти (5) лет и вызывал се-
зонную патологию (весенне-осенний пери-
од) новорожденных телят. 

31



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2011, № 2 

Работа проводилась в неблагополучных 
хозяйствах (7), где диагноз на колибакте-
риоз был подтвержден анализам эпизооти-
ческой ситуации и лабораторными иссле-
дованиями. 

Основным объектом исследований был 
крупный рогатый скот черно-пестрой поро-
ды (новорожденные телята и телята 2-10 
дней жизни) из животноводческих хо-
зяйств, от которых отбирали посмертный и 
прижизненный патологический материал 
для проведения бактериологических и 
морфологических исследований. 

Материалом для исследований и выде-
ления культуры Escherichia Coli служили 
пробы (120 проб патологического материа-
ла от 2-10-дневных телят, павших по при-
чине абомазита) сердца, печени, селезенки, 
почек, пораженный участок тонкого отдела 
кишечника с содержимым (перевязанный с 
обоих концов лигатурой), регионарные 
лимфатические узлы, головной и костный 
мозг и пробы фекалий. 

Посев проводили в конденсат скошен-
ного агара по методу Шукевича, среду 
Плоскирева и висмут-сульфитный агар. Из 
жидких сред использовали мясопептонный 
бульон, триптозо-казеиновый бульон и 
пептонную воду. Мазки из выросшей куль-
туры окрашивали по Грамму и проводили 
микроскопию. 

Результаты наших лабораторных ис-
следований формировались на основе мор-
фологического, бактериального и культу-
рального анализов осуществляемых из 120 
проб (изолятов) патологического материала 
(содержимое кишечника и паренхиматоз-
ные органы) от 2-10-дневных телят, павших 
по причине абомазита. 

Из 120 проб (изолятов) патологиче-
ского материала культура колибактериоза 
(Escherichia Coli) выделялась в 93-х слу-
чаях, что составило 77,5% от общего ко-
личества исследуемых проб. Данная куль-
тура, выращивалась на плотных пита-
тельных средах в виде гладких, блестя-
щих, полупрозрачных колоний с ровными 
краями. 

На среде Эндо она представляла собой 
розовый цвет с металлическим блеском. На 
жидких средах наблюдалось диффузное 
помутнение и придонный осадок. По мор-
фологии культура колибактериоза (Escheri-
chia Coli) представляла собой колонии раз-

личной формы и размера (прямые, корот-
кие, а также толстые грамотрицательные 
палочки, размером 0,4-0,6×2,0-6,0 микро-
метров). В результате роста колоний проду-
цировался индол, не образовывался серово-
дород, ферментировалась лактоза и глюкоза 
с образованием кислоты и газа, появлялась 
отрицательная реакция Фогеса-Проскауэра. 
Это послужило основанием отнести данную 
культуру к роду Escherichia. 

Из остальных изолятов (в незначитель-
ном количестве) мы выделили культуру ро-
да Proteus vulgaris (19 проб – 15,8%), кото-
рая давала вуалеобразный нежный рост в 
виде тонкого муарообразного налета. Налет 
в процессе роста культуры (Proteus vulgaris) 
поднимался вверх от конденсата, который в 
свою очередь имел гнилостный запах. При 
микроскопии и приготовлении мазков из 
верхнего края выросшей культуры (Proteus 
vulgaris), окрашенной по Грамму обнару-
живались грамотрицательные полиморф-
ные палочки. 

Две культуры (1,6%) на мясопептонном 
бульоне (МПБ) вызывали равномерное по-
мутнение среды, а затем образовывали 
рыхлый осадок, превращающийся в тягу-
чую массу. На кровяном агаре образовыва-
ли ровные колонии с зоной гемолиза. В 
мазках-отпечатках отмечали грамположи-
тельные бактерии, которые имели правиль-
ную шаровидную форму диаметром 0,5-1,5 
микрометров и образовывали скопления, 
напоминающие грозди винограда. При по-
севе на желточно-солевой агар выявили 
мутные, круглые, ровные колонии кремово-
го, желтого или оранжевого цвета, окру-
женные радужным венчиком. Это послу-
жило основанием отнести их к роду Staphy-
lococcus. 

Из трех проб (2,5%) патологического 
материала на кровяном агаре были выделе-
ны колонии, окруженные зоной гемолиза. 
При микроскопии мазков отпечатков обна-
руживали грамположительные сферические 
или овоидные клетки размером 0,5-2,0 
микрометров, располагающиеся парами и 
короткими цепочками. Иногда они имели 
вытянутую и ланцетовидную форму, напо-
минающую коккобацилы. В результате мы 
посчитали, что их следует отнести к роду 
Streptococcus. 

Иногда на простых жидких питатель-
ных средах мы обнаруживали рост бакте-
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рий (1 проба – 0,8%) с образованием серо-
вато-серебристой пленки на поверхности. 
На плотных питательных средах выявляли 
гладкие округлые суховатые или слизистые 
колонии. При посеве на кровяной агар во-
круг колоний наблюдалась зона гемолиза. 
Они издавали сладковатый запах жасмина, 
земляничного мыла и карамели. Характер-

ным признаком этих бактерий было окра-
шивание питательных сред в сине-зелено-
ватый цвет. 

По морфологии они представляли со-
бой грамотрицательные палочки размером 
1-3 микрометров, расположенные одиноч-
но, попарно и в виде коротких цепочек. Мы 
их отнесли к роду Pseudomonas. 

 
Таблица 1   Микрофлора содержимого кишечника и паренхиматозных органов телят, 

павших по причине абомазита 
 

Характеристика микрофлоры 
Выделено 

изолятов % 

Escherichia 93 77,5 

Proteus 19 15,8 

Staphylococcus  2 1,6 

Streptococcus  3 2,5 

Pseudomonas  1 0,8 

Klebsiella 2 1,6 

Итого 120 100,0 

 
В некоторых случаях мы выделяли бак-

терии вызывающие интенсивное помутне-
ние жидких питательных сред (2 пробы – 
1,6%), а при посеве на плотные питатель-
ные среды образовывающие куполообраз-
ные крупные слизистые колонии. Спор не 
образовывали и представляли собой палоч-
ки размером 0,3-1,5×0,6-6,0 микрометров, 
располагающихся единично, парами и в ви-
де коротких цепочек. Все они были окру-
жены капсулой. Это послужило основанием 
предположить, что эти микроорганизмы 
относятся к роду Klebsiella. 

Однако превалирующим фактором в 
выделяемости патологических культур сре-
ди всего исследуемого материала является 
культура колибактериоза (Escherichia Coli). 

В результате проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы, что 
из 120 проб (изолятов) патологического ма-
териала культура колибактериоза (Escheri-
chia Coli) выделялась в 93-х случаях, что 
процент ее составил 77,5%. 

Это явилось основанием заключить, 
что в наших исследованиях по выделяемо-
сти превалирующим фактором среди энте-
рологических бактерий всего исследуемого 
материала определилась культура колибак-
териоза (Escherichia Coli). 

Из 19 проб выделялась культура Pro-
teus vulgaris, и процент ее составил 15,8%. 

Две культуры (1,6%) на мясопептонном 
бульоне (МПБ) вызывали равномерное по-
мутнение среды, которые были отнесены к 
роду Staphylococcus. 

Три культуры (2,5%) патологического 
материала на кровяном агаре образовывали 
колонии, окруженные зоной гемолиза, ко-
торые были отнесены к роду Streptococcus. 

Также были обнаружены бактерии (1 
проба – 0,8%), которые были отнесены к 
роду Pseudomonas. 

В некоторых случаях выделялись бак-
терии вызывающие интенсивное помутне-
ние жидких питательных сред (2 пробы – 
1,6%), которые были отнесены к роду Kleb-
siella. 

Основным этиологическим агентом в 
развитии энтерологической, бактериальной 
инфекционной патологии сегодняшний 
день является колибактериоз (Escherichia 
Coli). Он получил массовое распростране-
ние на территории Могилевской области 
Республики Беларусь. 

Одной из особенностей данного забо-
левания (колибактериоз (Escherichia Coli)), 
является то, что оно имеет стационарную 
сезонность (весенне-осенний период) и за-
ражению подвергаются в основном ново-
рожденные телята и телята первых дней 
жизни (1-10-дневного возраста). 
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Средой обитания данного заболевания 
является его постоянное носительство сре-
ди диких и домашних сельскохозяйствен-
ных животных, а также человека. Среди 
этиологических и морфологических осо-
бенностей можно выделить то, что коли-
бактериоз проявляется на территории Мо-
гилевской области Республики Беларусь в 
виде ассоциативного течения. Так среди 

основных ассоциативных спутников данно-
го заболевания можно выделить следую-
щие рода: Proteus, Staphylococcus, Strepto-
coccus, Pseudomonas и Klebsiella. 

При ассоциативном течении настоящих 
заболеваний их вирулентные, токсигенные 
и токсические свойства увеличиваются в 
два (2) раза. В результате этого увеличива-
ется летальность и смертность. 
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In persisting article are described results 
of the particularities morphological, культу-
рального and bacterial studies of the culture 

колибактериоза in неблагополучных facili-
ties Republics Belarus. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БОЛЬШОЙ СИСТЕМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОНЕЧНОГО МОЗГА КУРИЦЫ (плоскостные измерения) 
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Актуальность. Курица домашняя яв-

ляется одним из наиболее распространен-
ных видов используемых на птицефабриках 
и домашних фермах. Знание ее морфологи-
ческих и физиологических особенностей 
для успешного выращивания весьма необ-
ходимо. Очень важно также изучать осо-
бенности её биологии, в том числе пове-
денческие реакции, что возможно через 
анализ морфологических структур головно-
го мозга. Наиболее успешно в последние 
годы изучение головного мозга птиц осу-
ществляется через алгоритм системного 
анализа [2]. 

Методика исследований. Материалом 
исследования явились 21 морфологическая 
характеристика конечного мозга курицы 
домашней. Окрашивание и подсчет морфо-
логических характеристик конечного мозга 
в препаратах выполнялись Л.Н. Вороновым 
[1]. Для выяснения вышеизложенных зако-
номерностей в работе была использована 
методика системного анализа [3]. 

Цель работы – используя системный 
подход установить закономерности функ-
ционального взаимодействия компонентов 
и клеток конечного мозга курицы домаш-
ней. 

Результаты исследования. Структуры 
конечного мозга курицы домашней обра-
зуют большую систему, представленную 10 
подсистемами, которые организуют трех-
эшелонную пирамиду. Выявлены следую-

щие особенности большой системы морфо-
логических характеристик конечного мозга 
птицы: 

 структуры птицы формируют мор-
фологические показатели в большую сис-
тему в виде трехэшелонной пирамиды (ри-
сунок 1); 

 элементами активизации шести под-
систем в первом эшелоне пирамиды, ие-
рархически возрастая, выступают  нейроны 
поля Hv глия поля Е нероны поля Ра 
комплексы поля Hd глия поля He не-
роны поля Ar; 

 проблемными показателями в пер-
вом эшелоне являются следующие показа-
тели глия поля Hv нероны поля Е ком-
плексы поля Ра глия поля На комплек-
сы поля Ar глия поля Ar; 

 в связи с недостатком веществен-
ных, энергетических и информационных 
связей в структуре эшелона  комплексы по-
ля Е и комплексы поля Hv оказались вне 
подсистем; 

 элементами активизации трех под-
систем во втором эшелоне пирамиды, ие-
рархически возрастая, выступают нейроны 
поля Ра нейроны поля Е комплексы 
поля Hd; 

 проблемными показателями во вто-
ром эшелоне пирамиды являются следую-
щие заключительные элементы трех под-
систем: глия поля Е глия поля Hv ком-
плексы поля Ar; 
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