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Аннотация. Острой проблемой для хозяйств, занимающихся разведением и выращиванием круп-
ного рогатого скота, является заболеваемость и гибель молодняка. Основной ущерб 
животноводству наносят инфекционные болезни, возбудителями которых являются 
условно-патогенные микроорганизмы. Состав и чувствительность микрофлоры к анти-
биотикам влияет на выбор эмпирической антибактериальной терапии в начале лечения. 
В связи с этим в условиях животноводческого хозяйства Тамбовского района Амурской 
области в период с 2016 по 2020 г. изучена этиологическая структура патогенных микро-
организмов и их ассоциаций, вызывающих массовые желудочно-кишечные заболевания 
новорожденных телят, и их резистентность к антимикробным препаратам. Проведен 
анализ антибиотикорезистентности при ассоциативном течении массовых желудочно-
кишечных заболеваний, вызванных Escherichia coli и Proteus mirabilis, на наличие со-
вместимости по отношению к антимикробным препаратам.

Результаты исследования крови новорожденных телят с клиническими признаками 
заболеваний пищеварительной системы показали наличие у них вторичных иммуноде-
фицитов. Необходим иной подход к терапии дисбактериозов пищеварительной системы 
животных: выявление иммунодефицитных состояний, их коррекция и профилактика.
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Abstract. An acute problem for farms engaged in breeding and rearing cattle is the morbidity and death 
of young animals. The main damage to animal husbandry is caused by infectious diseases, 
the causative agents of which are conditionally pathogenic microorganisms. The composition 
and sensitivity of microflora to antibiotics affect the choice of empiric antibacterial therapy 
at the beginning of treatment. The etiologic structure of pathogenic microorganisms and 
their associations in the cases of mass gastrointestinal diseases in newborn calves and their 
resistance to antimicrobial drugs was studied on a cattle farm of the Tambov District of the 
Amur Region in 2016–2020. The authors analyzed antibiotic resistance in calves with the 
associative course of mass gastrointestinal diseases, caused by Escherichia coli and Proteus 
mirabilis, for compatibility with antimicrobial agents.

The blood tests results of the study of newborn calves with clinical signs of the digestive 
system revealed the presence of secondary immunodeficiency disorders. Another approach 
to the treatment of dysbacteriosis of the animal digestive system is the detection of immune 
deficiency states, their correction, and prevention.
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Наиболее острой проблемой для хозяйств, занимающихся разведением и выра-
щиванием крупного рогатого скота, является заболеваемость и гибель молодняка. Причи-
нами заболеваемости молодняка являются вирусные и бактериальные инфекции, а также 
их ассоциации. На первом месте в структуре болезней новорожденных телят (в возрасте 
от 1 до 30 дней) стоят нарушения работы желудочно-кишечного тракта (50–100 % телят). 
Смертность при этом может достигать 55 %. Основной ущерб животноводству наносят 
факторные инфекционные болезни [1], возбудителями которых являются условно-пато-
генные микроорганизмы [2–5], обладающие факторами персистенции, обеспечивающими 
«иммунорезистентность» и выживание возбудителя при контакте с гуморальными и кле-
точными эффекторами антибактериальной защиты макроорганизма [6].

Согласно различным исследованиям в ходе мониторинга этиологической струк-
туры желудочно-кишечных болезней молодняка крупного рогатого скота из биома-
териала, полученного от заболевших животных, выделяют различные микроорга-
низмы: бактерии Escherichia coli, Proteus vulgaris, Citrobacter spp., Enterobacter spp., 
Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp., грибы рода Candida, 
Streptococcus spp. В большинстве случаев циркулируют и выделяются примерно 
одни и те же возбудители, и чаще всего заболевания имеют полиэтиологичную при-
роду [7, 8].

Проявление и распространение инфекционных болезней в период новорож-
денности у телят связаны с особенностями формирования иммунитета, низкой 
активностью компонентов врожденного и приобретенного иммунитета, повы-
шенной проницаемостью анатомических барьеров (кожи и слизистых оболочек) 
для инфекционных агентов. Иммунодефициты новорожденных телят могут быть 
следствием перинатальной гипоксии и стресса, недостаточным или несвоевре-
менным поступлением с молозивом защитных факторов, низким качеством моло-
зива, недостаточном усвоении иммуноглобулинов [7, 9].

Для терапии желудочно-кишечных заболеваний животных наряду с симпто-
матическим лечением используют антибиотики, но за многие десятилетия пато-
генные и условно-патогенные микроорганизмы адаптировались к препаратам, и 
применение антибиотиков становится менее эффективным [5, 8, 10]. Постоянная 
циркуляция патогенных и условно-патогенных бактерий в условиях животновод-
ческих хозяйств указывает на их потенциальную опасность. Необходим контроль 
за распространением штаммов микроорганизмов и их чувствительностью к анти-
микробным препаратам.

Цель исследования: определить этиологическую структуру патогенных микро-
организмов и их ассоциаций при массовых желудочно-кишечных болезнях ново-
рожденных телят и их резистентность к антимикробным препаратам в условиях 
животноводческого хозяйства Тамбовского района Амурской области.

Материалы и методы

Материал отбирали в условиях животноводческого хозяйства Тамбов-
ского района Амурской области. Исследования проведены в период с 2016 по 
2020 г.

Исследовали пробы биоматериала из прямой кишки и кровь новорожденных 
телят с клиническими признаками острых кишечных расстройств. Использова-
ны общепринятые в микробиологии методы. Морфологические свойства выде-
ленных культур микроорганизмов изучали посредством световой микроскопии. 
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Культуральные свойства определяли по результатам посевов на обычные, специ-
альные и дифференциально-диагностические среды. Наличие или отсутствие под-
вижности устанавливали с использованием питательной среды, предназначенной 
для идентификации микробов по маркеру подвижности. Биохимические свойства 
культур проверяли на способность сбраживать глюкозу, лактозу, мальтозу, манит, 
сахарозу, дульцит, использовать цитраты, синтезировать фенилаланиндезаминазу, 
сероводород, индол, каталазу, оксидазу. Идентифицировали выделенные микро-
организмы при помощи справочника «Определитель бактерий Берджи» [11].

Серологическую идентификацию бактерий E. coli проводили с использовани-
ем диагностических сывороток и в соответствии с Инструкцией по применению 
сывороток О-коли агглютинирующих (ФПК «Армавирская биофабрика»). 

Чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам определя-
ли методом диффузии в агар с применением стандартных индикаторных дисков, 
затем оценивали антибиотикорезистентность.

Патогенность культур микроорганизмов устанавливали путем постановки био-
логической пробы на белых беспородных мышах по наступлению их гибели.

Биохимические и иммунологические исследования сыворотки крови проводи-
ли на биохимическом фотометре Stat Fax 1904+R с биохимическими реактивами 
SPINREACT.

Естественную резистентность телят оценивали по методике П.А. Емелья-
ненко [12]. Статистическую обработку результатов исследований проводили по 
И.А. Ойвину [13].

Результаты исследования

Бактериологические исследования показали, что из биоматериала ки-
шечника новорожденных телят были выделены следующие бактерии: Escherichia 
coli, Proteus vulgaris и P. mirabilis, Enterobacter aerogenes и E. cloacae, Yersinia en-
terocolitica, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii и C. diversus, Pseudomonas 
aeruginosa (рис. 1).

Рис. 1. Доля (%) ви-
дов условно-патоген-
ных микроорганиз-
мов в общем коли-
честве выделенных 
культур
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Среди выделенных бактерий чаще всего встречается Escherichia coli (кишеч-
ная палочка) – 36,7 %. При нормальном физиологическом состоянии макроор-
ганизма эшерихия выполняет ряд полезных функций, в том числе антогониста 
патогенных кишечных бактерий (выделяет колицины), гнилостных бактерий, 
грибов рода Candida, принимает участие в синтезе витаминов группы В, Е, К2, 
стимулирует иммунитет, частично расщепляет клетчатку, однако при снижении 
иммунных сил организма способна вызвать дисбактериозы кишечника и различ-
ные гнойно-воспалительные заболевания за пределами пищеварительного тракта: 
пневмонии, нагноения ран и полостей, циститы, отиты, менингиты, сепсис [14]. 
Были выделены энтеропатогенные серотипы кишечной палочки О15, О18, О26, 
О86, О137, вызывающие энзоотические вспышки колиинфекции у телят. В хозяй-
стве обнаруживали 1–2, реже 3–4 энтеропатогенных серотипа.

Вторым по частоте встречаемости является Proteus mirabilis (протей) – 31,3 %.
Из биологического материала микроорганизмы чаще выделяли в виде ассоци-

аций из 2–3 культур (рис. 2), наиболее обычны: Escherichia coli + Proteus mirabi-
lis (30,8 %), Escherichia coli + Enterobacter aerogenes (15,4 %), Escherichia coli +  
Proteus vulgaris (12,8 %).

Так как кишечные инфекции в большинстве случаев представлены ассоциа-
циями микроорганизмов, для результативного лечения необходимы точно подо-
бранные лекарственные средства. Бесконтрольное применение антибактериаль-
ных препаратов приводит к повышению антибиотикорезистентности патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры кишечника, что увеличивает сроки персисти-
рования и повышает колонизационную активность. Необходим мониторинг анти-
биотикочувствительности энтеробактерий при назначении больным животным 
антибиотикотерапии.

Результаты антибиотикочувствительности E. coli, выделенных из биоматериала 
от новорожденных телят, показали, что бактерия резистентна к ципрофлоксацину, 
эритромицину, офлоксацину, бензилпенициллину (рис. 3). Наиболее чувствитель-
ны эшерихии были к полимиксину (91,7 %), цефазолину (70,6 %), стрептомицину 
(65,5 %), амоксициллину в сочетании с клавуналовой кислотой (62,5 %).

Рис. 2. Встречаемость ассоциаций патогенных энтеробактерий новорожденных телят, %
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Результаты исследования антибиотикочувствительности Proteus mirabilis из 
биоматериала кишечника телят показали, что бактерия практически резистентна к 
норфлоксацину, бензиллпенициллину, тетрациклину, ампициллину (рис. 4). Наи-
более чувствительна к цефазолину (75 %), офлоксацину (62,5 %), цефтриаксону 
(50 %).

Рис. 3. Антибиотикочувствительность E. coli, %

Рис. 4. Антибиотикочувствительность P. mirabilis, %
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Анализ антибиотикорезистентности E. coli и P. mirabilis показал, оба вида чув-
ствительны к следующим антибиотикам: цефазолину, амоксициллину, гентамицину, 
цефтриаксону и устойчивы к тетрациклину, канамицину, левомецитину, эритроми-
цину, бензилпеницилину и ампициллину (рис. 5). 

Рис. 5. Анализ совместимости антибиотикорезистентности E. coli и P. mirabilis, %

В остальных случаях в ассоциации у E. coli + P. mirabilis не одинаковая чув-
ствительность к антибиотикам. С одной стороны, E. coli чувствительна к стреп-
томицину, полимиксину, левофлоксацину, норфлоксацину, а P. mirabilis к данным 
антибиотикам мало чувствителен или резистентен. С другой стороны, Proteus 
mirabilis чувствителен к ципрофлоксацину, цефтриаксону, офлоксацину при ре-
зистентности Escherichia coli к данным антибиотикам. Поэтому при терапии 
смешанной кишечной инфекции телят рекомендуем сочетанное назначение двух 
антимикробных или комплексных препаратов для направленного действия на ас-
социации микроорганизмов.

Применение антибиотиков при лечении желудочно-кишечной патологии со-
провождается селекцией антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов, а 
также приводит к подавлению развития нормальной микрофлоры кишечника но-
ворожденных телят. Поэтому необходим иной подход к терапии дисбактериозов 
пищеварительной системы животных: выявление иммунодефицитных состояний, 
их коррекция и профилактика.

Анализ крови новорожденных телят с клиническим проявлением заболеваний 
пищеварительной системы показал наличие у них вторичных иммунодефицитов.

У телят в 1-й день после рождения был выявлен низкий уровень гамма-глобу-
линов (23,5 ± 2,29 %), что указывало на возрастной иммунодефицит. Он связан с 
недостаточным или несвоевременным поступлением с молозивом защитных фак-
торов, недостаточным количеством выпаиваемого молозива или низким его каче-
ством, что наблюдается при неполноценном кормлении матерей, недостаточном 
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усвоении иммуноглобулинов вследствие морфофункциональной незрелости но-
ворожденных, выпаивании молозива от больных маститом коров.

На 7-й день после рождения было зафиксировано значительное снижение всех 
трех классов иммуноглобулинов: Ig M в 14,8 раза, Ig G в 11,7 раза, Ig A в 14,6 раза, 
что связано с возрастным иммунодефицитом, обусловленным распадом коло-
стральных иммуноглобулинов.

Гуморальная иммунная недостаточность новорожденных телят компенсирова-
лась усилением клеточного иммунитета – в крови животных в 1,5 раза увеличива-
лось количество сегментоядерных нейтрофилов (42,1 ± 5,14 %), а их фагоцитар-
ная активность была выше нормы у 100 % животных (79,8 ± 2,59 %).

На фоне заболеваний бактериальной этиологии и воспаления желудочно-ки-
шечного тракта у новорожденных телят отмечалась анемия, следовательно, ги-
поксия и нарушение обмена веществ.

Заключение

Из биоматериала кишечника новорожденных телят выделены сле-
дующие бактерии: Escherichia coli, Proteus vulgaris и P. mirabilis, Enterobacter 
aerogenes и E. cloacae, Yersenia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter 
freundii и C. diversus, Pseudomonas aeruginosa. Среди выделенных бактерий наи-
более часто встречаются E. coli (36, 7 %) и P. mirabilis (31,3 %). Культуры раз-
личных микроорганизмов выделяются чаще в ассоциациях, из которых наиболее 
обычна E. coli + P. mirabilis (30,8 % случаев). Анализ антибиотикорезистентности 
E. coli и P. mirabilis показал наличие у обоих видов совместимости по чувстви-
тельности к амоксициллину, гентамицину, цефазолину, цефтриаксону и по устой-
чивости к тетрациклину, канамицину, левомецитину, эритромицину, бензилпени-
цилину и ампициллину. Полученные данные рекомендованы для использования 
при назначении антибактериальных средств до получения информации о конкрет-
ном возбудителе. При отсутствии совместимости для терапии смешанной кишеч-
ной инфекции телят возможно сочетанное применение двух антимикробных или 
комплексных препаратов для их направленного действия на микроорганизмы.

Нерациональное использование антибиотиков широкого спектра действия до 
получения результата посева и чувствительности к антибиотикам при лечении 
желудочно-кишечной патологии приводит к подавлению нормальной микрофло-
ры кишечника новорожденных телят. Следовательно, необходимо изменить под-
ход к терапии дисбактериозов пищеварительной системы животных: выявление 
иммунодефицитных состояний, их коррекция и профилактика. 
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