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Введение. Успешное развитие живот-

новодства во многом зависит от целена-
правленного выращивания молодняка, со-
четающего высокую продуктивность с ус-
тойчивостью организма к заболеваниям. 

При существующих экологических, 
технологических, зоогигиенических и вете-
ринарно-санитарных требованиях к содер-
жанию и кормлению стельных коров, про-
ведению отелов, выращиванию телят в мо-
лочный период, несвоевременность прове-
дения специфических лечебно-профилакти-
ческих мероприятий не всегда позволяет 
получать новорожденных телят с высоким 
уровнем обмена веществ и резистентно-
стью [1, 10]. 

Среди заболеваний новорожденных те-
лят колибактериоз занимает одно из веду-
щих мест, чаще всего протекающих с при-
знаками диареи, интоксикации, септице-
мии, расстройства сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы [7, 9]. 

Эпизоотическая вспышка колибакте-
риоза и его распространение среди популя-
ции молодняка зависят не только от нали-
чия источника инфекции и восприимчиво-
сти телят, но и от целого комплекса пред-
располагающих и способствующих факто-
ров (несоблюдение принципа «все пусто – 
все занято», содержание разновозрастных 
групп телят в одном помещении, гиподи-
намия и др.) [8, 11]. В этиологии колибак-
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териоза одно из ведущих мест занимают 
энтеропатогенные E.coli. Исследованиями 
последних лет установлено наличие у 
больных телят широкого набора серовари-
антов возбудителя E.coli (более 165 вариан-
тов 0-антигена, 55 Н-антигена и 90 вариан-
тов К-антигена) [3, 5]. 

Одним из главных методов борьбы с 
эшерихиозом является специфическая про-
филактика. Посредством иммунизации глу-
бокостельных коров и нетелей обеспечива-
ется накопление антител в молозиве и пе-
редача их потомству, то есть создание ко-
лострального иммунитета. Однако не все-
гда вакцинация приводит к желаемому ре-
зультату, распространение и частота встре-
чаемости колибактериоза на фермах оста-
ется высокой. В последние годы в литера-
турных источниках появились сведения об 
использовании различных препаратов в со-
четании с вакциной для коррекции иммун-
ного и биохимического статуса телят при 
колибактериозе [4, 6]. Многие авторы ука-
зывают на положительный эффект от при-
менения раствора фитопрепарата эраконд 
[2] при развитии патологических процессов 
и явлений в органах и тканях животных. 

Цель и задачи исследований. Несмот-
ря на то, что этому заболеванию уделяется 
значительное внимание, пока еще недоста-
точно изучены вопросы эпизоотологии, 
этиологии актуальными остаются вопросы 
поиска новых и совершенствовании ком-
плексных методов диагностики, профилак-
тики и лечения колибактериоза телят в со-
временных условиях ведения животновод-
ства. 

Целью наших исследований являлось – 
изучение эпизоотологии, этиологии, кли-
нико–морфологических проявлений, изы-
скание эффективных схем профилактики и 
лечения колибактериоза телят в условиях 
Зауралья РБ. 

Материалы и методы исследований. 
Исходным материалом для эпизоотологи-
ческого анализа служили данные докумен-
тов ветеринарной отчетности, а также ре-
зультаты собственных исследований небла-
гополучных хозяйств по колибактериозу 
телят (n=12) Хайбуллинского района Рес-
публики Башкортостан за 1996-2010 годы. 

Последовательность и приемы эпизоотоло-
гического исследования, а также математи-
ческий расчет интенсивных и экстенсивных 
показателей проведены согласно «Методи-
ческим указаниям по эпизоотологическому 
исследованию» (1987). 

Клинический осмотр (n=235) животных 
проводили по общепринятой схеме. При 
первичном осмотре проводили измерение 
температуры тела, выясняли срок заболева-
ния, определяли тяжесть течения. 

Изучали патологоанатомические изме-
нения в органах при вскрытии павших те-
лят (n=18) 3-11-дневного возраста. Диагноз 
на колибактериоз ставили комплексно с 
учетом эпизоотологических данных, кли-
нических признаков, патологоанатомиче-
ских изменений и по результатам лабора-
торных исследований. Лабораторную диаг-
ностику колибактериоза телят проводили 
согласно «Методическим указаниям по 
бактериологической диагностике колибак-
териоза (эшерихиоза) животных» (2000 г.). 
Всего исследовано 275 проб патологиче-
ского материала. Из них 181 проба от пав-
ших телят, а так же 94 пробы фецеса от те-
лят 1-8-дневного возраста. Для исследова-
ния отбирали испражнения (фецес), долю 
печени с желчным пузырем, изолированное 
сердце, селезенку, изолированный участок 
тонкого кишечника с регионарными лим-
фоузлами, трубчатую кость. Фецес отбира-
ли стерильными ватно-марлевыми тампо-
нами непосредственно из прямой кишки и 
сразу засевали в МПБ. Для индикации и 
идентификации эшерихий использовали 
питательные среды: мясо-пептонный буль-
он и агар, агар Эндо, агар Минка, питатель-
ный агар Симонса, среды Гисса с сахарами, 
среды с мочевиной, среды с сернокислым 
железом; а так же микроскопию мазков-
отпечатков из различных органов и мазков 
из питательной среды (МПБ), окрашенных 
по Граму. 

Серологическую типизацию выделен-
ных культур эшерихий проводили при по-
мощи реакции агглютинации согласно 
«Методическим указаниям по бактериоло-
гической диагностике колибактериоза 
(эшерихиоза) животных», (2000 г.). Типи-
ровали по О-антигену с набором полива-
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лентных и серогрупповых О-колисыворо-
ток, а так же исследовали с агглютини-
рующими антиадгезивными сыворотками. 
Всего по серологической идентификации 
эшерихий было проведено 974 исследова-
ния. 

Чувствительность эшерихий к антибак-
териальным препаратам определяли у 146 
культур с помощью метода стандартных 
дисков к следующим препаратам: фуразо-
лидону, левомицетину, окситетрациклину. 

Патогенность культур Е. соli определяли 
при помощи биопробы на белых мышах. Для 
этой цели использовали 93 белые мыши. 

Адгезивные антигены определяли в РА 
с помощью моноспецифических адсорби-
рованных антиадгезивных сывороток в со-
ответствии с «Временными наставлениями 
по применению агглютинирующих сыворо-
ток к адгезивным антигенам эшерихий K 
88, K 99, 987 P, Att 20 и F 41» (1998 г.). 
Биохимичское исследование крови прово-
дили на 54 новорожденных телятах, полу-
ченных от коров, которых за 45 дней до 
отела дважды с интервалом в 15 дней им-
мунизировали гидроокисьалюминиевой 
формолвакциной против эшерихиоза жи-
вотных (Коли – Вак К88, К99, 987Р, F41, 
ТЛ и ТС – анатоксины) в сочетании с эра-
кондом в дозе 30 мг/кг массы тела. Препа-
рат вводили дважды за 45 и 30 дней до оте-
ла. Телятам, полученным от этих коров, че-
рез 2-4 часа после рождения однократно 
внутримышечно вводили эраконд в дозе 15 
мг/кг массы тела. 

Из новорожденных телят было сформи-
ровано две группы животных. В первую 
вошли клинически здоровые животные 
(n=46), а во вторую телята, заболевшие ко-
либактериозом (n=8). Кровь у телят брали 
через 1, 2, 3 суток после рождения. 

В крови определяли количество эритро-
цитов, лейкоцитов, гемоглобина, гематок-
рита. В сыворотке крови определяли со-
держание общего белка, общих липидов, 
холестерина, глюкозы, пировиноградной 
кислоты, мочевины, фосфора, активности 
Щфазы, активности АлАТ, активности 
АсАТ. 

Терапевтическую эффективность пре-
паратов в производственных условиях 

МУСП «Матраевский», Алибаевское МТФ 
изучали на 43 больных колибактериозом 
телят, из которых были сформированы три 
группы. Схема лечения опытной группы 
телят I (n=14) состояла в том, что живот-
ным после выявления у них заболевания 
исключали очередную порцию молозива и 
выпаивали отвар коры дуба в объеме 65 
мл/кг, куда добавляли фуразолидон в дозе 4 
мг/кг. В последующем норму молозива со-
кращали на 50%, а препараты давали по 
схеме 3 раза в день в суточной дозе 65 
мл/кг отвара коры дуба и 4 мг/кг фуразоли-
дона во время кормления, гипериммунную 
сыворотку согласно наставлению. Количе-
ство выпаиваемого молозива регулировали 
исходя из конкретного клинического со-
стояния животного. 

Лечение телят контрольной группы II 
(n=15) осуществляли с помощью левомице-
тина+гипериммунной сывороткой и физио-
логического раствора; в контрольной груп-
пе III (n=14) использовали окситетрацик-
лин+гипериммунная сыворотка. Препараты 
применяли согласно утвержденным настав-
лениям. 

Полученные данные подвергнуты ста-
тической обработке методами вариацион-
ной статистики с проверкой достоверности 
результатов с помощью критерия Стьюден-
та и уровня значимости (Р) по специально 
разработанным программам. 

Результаты исследований. По резуль-
татам наших исследований за 14 лет (1996-
2010 годы) номенклатура инфекционных 
болезней крупного рогатого скота в усло-
виях Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан к настоящему времени пред-
ставлена шестью нозологическими едини-
цами: Колибактериоз. Лейкоз. Некробакте-
риоз. Пастереллез. Сальмонеллез. Стрепто-
коккоз. 

Удельный вес неблагополучных пунк-
тов и заболевших животных по колибакте-
риозу соответственно составляет 43,04% и 
30,84%, по лейкозу – 8,91% и 45,62%, по 
некробактериозу – 9,90% и 9,20, по пасте-
реллезу – 15,87% и 4,76%, по сальмонелле-
зу – 15,32% и 7,48%, по стрептококкозу – 
6,96% и 2,10%. Наибольшее количество не-
благополучных пунктов приходится на ко-
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либактериоз, а по числу заболевших жи-
вотных - на лейкоз. Летальность при коли-
бактериозе все годы была значительной 
(18,7-28,2%) и в среднем составила 21,3%. 
Анализ эпизоотоотической ситуации пока-
зал, что колибактериоз телят отмечается в 
течение всего года, но интенсивность эпи-
зоотического процесса неодинаковая в раз-
ные периоды года. Эшерихиоз имеет широ-
кое распространение и незначительную 
тенденцию к снижению так если в 2008 го-
ду заболеваемость (на 1000 голов) находи-
лась на уровне 63,64, в 2009 году – 58,10, то 
в 2010 году достигала 51,68 (в среднем за 
три года 57,58). Наибольшие случаи забо-
левания регистрировались в 2008-2009 году 
в марте – 200,31 и 119,08; в 2010 году в ян-
варе – 117,40; наименьшие случаи заболе-
вания колибактериоза отмечались в 2008 
году в сентябре – 11,29; в 2009 году в ок-
тябре – 11,90; в 2010 году в ноябре – 8,74. 
Среднемесячная заболеваемость за 2008-
2010 годы максимума достигала в марте до 
145,4±27,46. Подъем заболеваемости начи-
нается в декабре – 82,67, достигая максиму-
ма в марте месяце 145,4±27,46 (P<0,02), 
снижение заболеваемости начинается в ап-
реле – 105,63. Таким образом, четко про-
слеживается сезонное проявление колибак-
териоза телят в зимне-весенний период года. 

Коэффициент сезонности был равен 
97,05 (более 30%). Заболеваемость в период 
сезонного подъема превышает среднюю 
межсезонную в 4,67 раза (индекс сезонно-
сти). 

Летальность также была наиболее вы-
сокой с декабря по апрель (23,5-46,4%) и 
наименьшей с мая по ноябрь (7,8-14,3%). 
Телята заболевают с рождения и до 30-
дневного возраста. Чаще заболевают и по-
гибают 1-7-дневные животные. В этот воз-
растной период переболевает 61,7% телят, 
уровень летальности среди них составляет 
34,2%. В дальнейшем показатели заболе-
ваемости и летальности снижаются. Во 
вторую неделю жизни заболевает 19,5% 
телят, в третью – 8,4% и четвертую – 4,9%. 
Было отмечено, что все животные одинако-
во восприимчивы к эшерихиозу независимо 
от породы и их помесей (бестужевская, 
симментальская, черно-пестрая). 

Полученные результаты бактериологи-
ческих исследований, проведенных в рай-
онных и республиканских ветеринарных 
лабораториях, показали, что штаммы воз-
будителя колибактериоза имеют достаточ-
но широкий спектр распространения. При 
помощи набора О-колисывороток иденти-
фицированы 23 серотипа патогенных ки-
шечных палочек. От больных и павших те-
лят чаще всего выделяются эшерихии сле-
дующих серогрупп в среднем за 11 лет О8 
(20,67%), О9 (11,86%), О101 (9,25%), О86 
(9,05%), О26 (8,95%), О18 (4,67%), О15 
(3,96%), О111 (3,78%), О141 (3,56%), О119 
(3,53%), О78 (3,03%), О35 (2,67%), О33 
(2,38%) и О138 (1,84%). Частота встречае-
мости остальных 9 серотипов незначитель-
на и варьирует от 0,54 до 1,81%. 

Анализ частоты выделения по годам 
показывает, что отдельные серотипы пре-
обладали над другими превышая средние 
показатели за 11 лет: в 1998 году такими 
являлись О18 (15,62%), О15 (10,8%), О33 
(9,9%), О35 (9,78%), О119 (9,79%); в 1999 
году – О141 (24,37%), О101 (18,27%), О86 
(17,87%), О78 (8,85%), О18 (8,61%), О9 
(8,12%); в 2000 году – О86 (29,27%), О78 
(18,56%); в 2001 году – О101 (35,69%), О26 
(33,46%), О86 (11,15%); в 2002 году – О111 
(29,13%), О9 (17,48%), О18 (8,44%), О19 
(7,59%); в 2003 году – О26 (27,01%), О8 
(23,52%), О18 (8,44%), О137 (8,28%), О19 
(7,59%); в 2004 году – О26 (27,01%), О8 
(23,52%), О18 (8,44%), О137 (8,28%), О19 
(7,59%), О35 (6,75%), О33 (4,9%); в 2005 
году – О8 (45,61%), О86 (22,92%), О9 
(11,46%); в 2006 году – О8 (22,12%), О119 
(16,22%), О101 (14,75%), О141 (10,21%), 
О138 (9,58%), О127 (8,85%); в 2007 году – 
О9 (41,7 %), О8 (40,37%); в 2008 году – О8 
(43,89%), О101 (16,09%), О9 (14,63%); в 
2009 году – О9 (32,04%), О8 (30,51%), О86 
(15,25%). 

Необходимо отметить, что О8 стабиль-
но отмечается во все годы наблюдений по 
максимальной частоте выделения среди 
других штаммов E. coli. Чаще всего диарею 
новорожденных телят вызывают энтеро-
токсигенные штаммы эшерихий с адгезив-
ными антигенами К99, К88, 987Р, F41 и 
А20. В этиологии колибактериоза у телят 
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играют эпизоотические штаммы, обладаю-
щие адгезинами типа А20 (44,8%). Частота 
выделения патогенных эшерихий с други-
ми типами адгезинов соответственно равна 
К88 – 19,8%, 987Р – 15,0%, К99 – 10,9% 
реже F41 – 9,5%. 

Сравнивая антигенный состав выпус-
каемой в России в настоящее время вакцин 
против колибактериоза сельскохозяйствен-
ных животных (Коливак), который содер-
жит соматические антигены следующих 
серогрупп О9, О78, О101, О115 и О141 с 
антигенной структурой возбудителей ин-
фекции на территории Хайбуллинского 
района установили, что они выявляются в 
среднем только в 27,7% случаев от общего 
числа подлежащих О-типовой идентифика-
ции. 

Характерным симптомом болезни явля-
ется цвет каловых масс, которые в боль-
шинстве случаев белые, желтоватые или 
ярко-желтоватые с зеленоватым оттенком и 
кислым запахом. 

У телят, пораженных энтеропатогенным 
эшерихиозом, отмечается субфебрильная 
температура (40-40,5°С), быстрое развитие 
токсикоза, что проявляется отказом от мо-
лозива, заторможенностью, залеживанием. 

Частота пульса увеличивалась до 121-
133, а дыхания до 49-61. При аускультации 
выявлялась тахикардия и приглушение то-
нов сердца, ослабление моторики сычуга и 
повышение перистальтики кишечника. Ко-
личество дефекаций увеличивается до 10-
12 раз в сутки. Чаще всего наблюдали раз-
витие водянистой диареи и быстрое обез-
воживание. В случае несвоевременной ме-
дикаментозной помощи, состояние боль-
ных животных ухудшается уже к концу 
первых и на вторые сутки болезни и харак-
теризуется полным отсутствием аппетита и 
сосательного рефлекса, адинамией, анури-
ей, снижением температуры тела до 36-
37,7°С, цианозом и сухостью слизистых, 
глубоким западанием глазных яблок, не-
произвольным истечением из ануса водя-
нистых каловых масс. Телята преимущест-
венно погибали от дегидратации. При на-
ружном осмотре трупа в случаях острого 
течения отмечали сильное истощение, ане-
мичность слизистых оболочек. Хвост, зад-

ние конечности и кожа вокруг анального 
отверстия испачканы жидкими каловыми 
массами. В сычуге створоженное молозиво, 
в кишечнике много газов и желто-белого 
цвета жидкая масса, иногда с примесью 
крови. 

Слизистая оболочка сычуга и кишечни-
ка покрыта слизью, утолщена, особенно в 
пилорической части. Нередко на ней были 
видны точечные кровоизлияния. Особенно 
резко выражены изменения в прямой кишке 
(точечные или полосчатые кровоизлияния). 
Лимфатические узлы, набухшие и сочные 
на разрезе, иногда усеяны кровоизлияния-
ми. Селезенка несколько увеличена. 

В печени, почках, сердце, а также в 
мышцах выражены дегенеративные про-
цессы. Как правило, обнаруживается жиро-
вое перерождение печени. Иногда отмеча-
ются кровоизлияния под эпикардом и на 
эндокарде, а также на других серозных по-
кровах. В отдельных случаях наблюдали 
отек легких, катаральное воспаление лег-
ких, воспаление суставов и пупка 

Результаты исследований гематологи-
ческих и биохимических показателей крови 
телят показали, что из 54 родившихся от 
иммунизированных коров в сочетании эра-
кондом колибактериоз регистрировался у 8 
голов (14,8%). При проведении клиниче-
ского исследования установлено, что тем-
пература тела клинически здоровых живот-
ных (n=46) составляла 38,7±0,19°С, пульс 
138±12,64 ударов в минуту, частота дыха-
ния 46,0±4,90. Телята были хорошо разви-
ты, на ноги вставали в течение часа, соса-
тельный рефлекс проявлялся через 50-75 
минут после рождения. Гематологические 
показатели находились в пределах физио-
логических норм. 

У больных телят (n=8) температура тела 
была 38,9±0,24°С, пульс 132,8±19,31 уда-
ров в минуту, частота дыхания 32,8±4,77. 
Cостояние было угнетенным, аппетит по-
нижен. Задние части тела запачканы фека-
лиями, волосяной покров тусклый, фекалии 
светло-зеленого цвета. Слизистые оболочки 
ротовой и носовой полости, конъюнктива 
были бледными, цианотичными. При ана-
лизе гематологических показателей отме-
тили небольшое увеличение гемоглобина 
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до 117,80±6,85 г/л, что связано со сгущени-
ем крови в результате обезвоживания. 

На третьи сутки опыта в крови клини-
чески здоровых телят наблюдали снижение 
содержания гемоглобина на 3,86%, что ни-
же физиологической нормы и увеличение 
лейкоцитов 30,4%, что в пределах нормы. 
Содержание глюкозы в крови больных те-
лят составило 3,73±0,18 ммоль/л, у клини-
чески здоровых телят – 4,13±0,26 ммоль/л. 

Больным телятам вводили гипериммун-
ную сыворотку в лечебной дозе, в после-
дующем клинические признаки эшерихиоза 
исчезли и животные выздоровели. Данные 
полученных результатов свидетельствуют о 
том, что у здоровых телят динамика пока-
зателей белкового, липидного и углеводно-
го обменов в сыворотке крови в течение 3 
суток после рождения не меняется. У боль-
ных телят динамика этих показателей в сы-
воротке крови в первые трое суток после 
рождения также стабильная. Кроме того, у 
больных телят по сравнению со здоровыми 
телятами достоверных изменений в белко-
вом, липидном и углеводном обменах вы-
явлено не было. Незначительные измене-
ния активности Щфазы, АлАТ, АсАТ у 
больных телят по сравнению со здоровыми 
наблюдали в начальной стадии развития 
эшерихиоза. После выздоровления живот-
ных эти изменения исчезали. 

Терапевтическую эффективность ком-
плексной терапии колибактериоза телят с 
использованием гипериммунной сыворот-
ки, фуразолидона, коры дуба, левомицети-
на и окситетрациклина изучали в производ-
ственных условиях на 43 больных колибак-
териозом телятах, из которых были сфор-
мированы 3 группы. Схема лечения опыт-
ной группы телят I (n=14) состояла в том, 
что животным после выявления у них забо-
левания, исключали очередную порцию 
молозива и выпаивали отвар коры дуба в 
объеме 65 мл/кг, куда добавляли фуразоли-
дон в дозе 4 мг/кг. В последующем норму 
молозива сокращали на 50%, а препараты 
давали по схеме три раза в день в суточной 
дозе 65 мл/кг отвара коры дуба и 4 мг/кг 
фуразолидона во время кормления, гипе-
риммунную сыворотку согласно наставле-
нию. Количество выпаиваемого молозива 

регулировали исходя из конкретного кли-
нического состояния животного. 

Лечение телят контрольной группы II 
(n=15) осуществляли с помощью левомице-
тина+гипериммунной сывороткой и физио-
логического раствора; в контрольной груп-
пе III (n=14) использовали окситетрацик-
лин+гипериммунная сыворотка. Препараты 
применяли согласно утвержденным настав-
лениям. 

Испытания показали, что при колибак-
териозе предложенный комплекс в I группе 
обеспечивал до 93% случаев выздоровле-
ния, при этом курс лечения в среднем со-
ставил 4,85 дня. Эффективность терапевти-
ческих мероприятий в контрольных груп-
пах была в пределах 86,67-85,71%, а про-
должительность курса лечения – 5,21-6,34 
дней. 

Использование эффективных схем ле-
чебных мероприятий в ветеринарной прак-
тике животноводческих хозяйств Зауралья 
позволило увеличить сохранность поголо-
вья скота и способствовало оздоровлению 
их от колибактериоза. 

Выводы. Среди инфекционных болез-
ней крупного рогатого скота в хозяйствах 
Хайбуллинского района наибольший 
удельный вес по числу неблагополучных 
пунктов имеет колибактериоз (43,04%), ко-
торый регистрируется в течение всего года, 
проявляясь сезонностью в декабре-марте. 
Коэффициент сезонности был равен 97,05 
(более 30%), что указывает на сезонное 
проявление болезни. Заболеваемость в пе-
риод сезонного подъема превышает сред-
нюю межсезонную в 4,67 раза (индекс се-
зонности). Наиболее значимыми в этиоло-
гии колибактериоза телят являются пато-
генные эшерихии серогрупп О8 (20,67%), 
О9 (11,86%), О101 (9,25%), О86 (9,05%), 
О26 (8,95%), О18 (4,67%), О15 (3,96%), 
О111 (3,78%), О141 (3,56%), О119 (3,53%), 
О78 (3,03%), О35 (2,67%), О33 (2,38%) и 
О138 (1,84%). Соматические О-антигены, 
применяющиеся в настоящее время против 
колибактериоза сельскохозяйственных жи-
вотных, совпадают с эпизоотическими 
штаммами на территории района только в 
27,7% случаев от общего числа поддаю-
щихся идентификации патогенных E.coli. 
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Установлено что ведущую роль в этиоло-
гии колибактериоза у телят новорожденных 
играют эпизоотические штаммы обладаю-
щими адгезинами типа А20 (44,8%). Дву-
кратное введение сухостойным коровам 
эраконда в сочетании с вакцинацией спо-
собствовало повышению биохимического 

статуса у телят, что приводило к снижению 
заболеваемости и тяжести течения коли-
бактериоза. Предложенная комплексная 
терапия с использованием гипериммунной 
сыворотки, фуразолидона и коры дубы 
обеспечивает до 93% случаев выздоровле-
ния. 
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В статье представлены результаты мо-
ниторинга эпизоотической ситуации, серо-
логического исследования этиологической 
структуры колибактериоза телят, исследо-
вания коррекции биохимического статуса 
телят при профилактике колибактериоза. 
Установлено, что использование эраконда в 

сочетании с иммунизацией сухостойных 
коров повышает биохимический статус у 
новорожденных телят. Предложенная ком-
плексная терапия с использованием гипе-
риммунной сыворотки, фуразолидона и ко-
ры дубы обеспечивал до 93% случаев вы-
здоровления.  
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The article presents the results of monitor-

ing of the epizootic situation, of sero-logical 
investigation of etiological structure of calves 
colibacteriosis, of the researches of the correc-
tion of calves biochemical status for the pre-
vention of colibacteriosis. The use of erakond 

in combination with immunization of dry cows 
has been found to increase the biochemical 
status of newborn calves. The suggested com-
bined therapy with hyperimmune serum, fura-
zolidone and oak bark provides up to 93% of 
the recovery. 
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Разработка сепараторов с высокими 

технологическими показателями является 
актуальной задачей. Вариант такой техно-
логической машины – вибрационного сепа-
ратора с подвижным индуктором линейно-
го асинхронного электропривода, имеюще-
го следующую конструкцию [1], представ-
лен на рисунке 1. 

Дека 1 жестко соединена с индуктором 
2 линейного асинхронного двигателя 
(ЛАД). Индуктор ЛАД выполнен из двух 
частей 3 и 4, расположенных с разных сто-
рон деки 1 параллельно друг другу. Обмот-
ка части 3 является продолжением обмотки 
части 4 индуктора 2. Части 3 и 4 индуктора 
2 расположены на вторичных элементах 
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