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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ 
АЛЛЕРГИЯ У ПОРОСЯТ

Введение. Рядом исследований установлено, что у поросят на 
фоне нарушений кормления и различных заболеваний органов пи
щеварения выявляются аллергические реакции, которые обуслов
лены сенсибилизацией организма аллергенами, поступающими из 
желудочно-кишечного тракта. При этом ведущая роль отводится ан
тигенам кормового происхождения [1,3, 7]. Как известно, защита орга
низма от кормовых аллергенов осуществляется анатомическим, фи
зиологическим и иммунным барьерами желудочно-кишечного трак
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та [6]. Повреждение и истощение этих естественных механизмов за
щиты создают предпосылки для проникновения антигенов через стен
ку желудочно-кишечного тракта [2].

Возникновение кормовой аллергии у поросят возможно при не
подготовленном отъеме с резкой сменой типов кормления. В этом 
случае необычная антигенная кормовая нагрузка, при неадаптиро
ванное™ животных к новому корму, ведет к быстрому истощению 
механизмов местной защиты. При этих обстоятельствах происходит 
абсорбция кормовых антигенов из кишечника в кровь. В результате 
их контакта с иммунокомпетентными клетками, развивается иммун
ный ответ. В крови больных животных увеличиваетстя уровень лейко
цитов, особенно эозинофилов, иммуноглобулинов М и Е, в слизистой 
оболочке тонкого кишечника возникают воспалительные изменения, 
что ведет к расстройству пищеварения и обмена веществ [3,7].

Целью исследований явилось изучение симптомов и показате
лей крови у поросят при экспериментальной кормовой аллергии.

Материалы и методы. Для постановки эксперимента нами были 
сформированы две группы поросят в возрасте 30-35 дней, со сред
ней массой от 8 доЮ кг: первая -  контрольная - 5 голов, вторая -  
опытная - 9 голов. У животных опытной группы воспроизводили кор
мовую аллергию путем резкой смены молочного типа кормления на 
концентратный. Перевод животных контрольной группы на концент
рированный корм осуществлялся постепенно. За всеми животными 
в период проведения эксперимента (в течение 2 месяцев) велось 
клиническое наблюдение, учитывалось время появления и степень 
тяжести клинических признаков. На 1-, 3-, 7-, 14- и 21-й дни экспери
мента проводилось взятие крови для исследования. В крови по об
щепринятым методикам подсчитывали количество лейкоцитов и вы
водили лейкограмму. В сыворотке крови определяли общий белок, 
белковые фракции методом дифференциального электрофореза в 
полиакриламидном геле, содержание циркулирующих иммунных ком
плексов (ЦИК) [4].

В период с 14-го по 21-й дни эксперимента, ставили внутрикож- 
ную пробу для выявления у животных аллергических реакций к кор
мовым аллергенам С этой целью был изготовлен аллерген, из ком
бикорма, использованного при проведении эксперимента для корм
ления поросят. Учет результатов осуществлялся через 1 ,6 , 12 и 24 
часа путем измерения толщины кожной складки кутиметром, а так
же по интенсивности гиперемии, отечности и повышению местной 
температуры кожи.

У павших животных, а также после диагностического убоя изучали 
патоморфологические изменения.

180



Результаты и обсуждение. Клинически экспериментальная ал
лергия проявлялась симптомами общего угнетения и нарушения пи
щеварения. У всех животных опытной группы в первый день экспери
мента отмечали вялость, неохотное поедание нового корма, поро
сята периодически проявляли беспокойство, которое сменялось 
апатией. Температурная реакция у всех животных отсутствовала. На 
протяжении первых трех суток эксперимента у поросят наблюдали 
метеоризм кишечника, в последствие - диарею с выделением жид
ких фекалий, содержащих примеси слизи. У 30% животных отмечал
ся запор. На 4-ый день один поросенок опытной группы пал. У жи
вотных контрольной группы при клиническом наблюдении за дан
ный период каких-либо отклонений выявлено не было. При пато
морфологическом исследовании органов павшего животного был ус
тановлен катарально-геморрагический гастроэнтерит, тифлит и ко
лит.

На 14-ый день эксперимента проводили постановку внутрикож- 
ной пробы. Первая реакция на введение аллергена проявлялась 
через час после инъекции его в виде увеличения местной температу
ры и появления гиперемии кожи в месте введения аллергена. Через 
6 часов наблюдали отек кожи в месте введения. Гиперемия была 
более интенсивной и обширной с неровными границами, толщина 
кожной складки при этом составила от 1,5 до 2,5 мм в месте введе
ния аллергена по сравнению с 0,5 - 0,7 мм - в месте инъекции фос
фатного буфера. Через 24 часа после инъекции аллергена интенсив
ность гиперемии кожи снизилась, но появилось заметное утолще
ние кожной складки у животных опытной группы. Толщина ее состав
ляла 3,6±0,22 мм по сравнению с 0,6±0,04 мм у контрольных живот
ных. Был произведен убой одного животного из опытной группы с 
наиболее выраженной положительной внутрикожной пробой с диаг
ностической целью. При гистоисследовании кожи в месте введения 
аллергена, заглоточных и подчелюстных лимфоузлов были обнару
жены скопления эозинофилов. У 11,1% животных опытной группы и у 
животных контрольной группы проба была отрицательной. Измене
ния кожи в месте инъекции исчезали в течение 24 - 48 часов.

Динамика гематологических показателей у поросят приведена в 
таблице 1.

Как видно из таблицы в крови у поросят опытной группы наблюда
ли повышение количества лейкоцитов, особенно на 7-й день экспе
римента, а к 21-му дню развивалась лейкопения. Увеличение коли
чества лейкоцитов происходит первоначально за счет эозинофилов, 
потом нейтрофилов. Количество их максимально увеличивается к 7- 
му дню. Уровень эозинофилов максимально поднимается на 3-й день 
и остается высоким до 14-го дня.
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Таблица -1. Показатели крови животных при проведении эксперимента

Показатель Г руппа Дни эксперимента
1 3 7 14 21

Лейкоциты ,
109/л

1 14,0±0,33 13,311,34 13,5+0,74 13,810,64 13,010,60

2 12,6+1,09 13,411,05 14,910,89 11,8+0,92* 11,610,65*

Эозинофи-
лы,%

1 1,3+0,16 1,510,56 1,3+0,33 1,8+0,31 2,210,30

2 0,9+0,40 2,5+0,38* 2,110,55 1,0+0,27 1,210,25*

Нейтрофи-
лы,%

1 28,811,80 27,311,43 31,3+2,69 30,2+4,29 28,3+1,99

2 25,311,44 29,012,54 36,1+3,74 33,114,69 28,5+1,03

Лимф оциты ,
%

1 66,3+1,65 67,711,54 64,7+2,97 65,314,69 66,7+1,78

2 72,511,40 67,1+2,42 60,6+3,96 61,915,68 67,0+1,75

Общий белок, 
г/л

1 56,411,50 57,2+1,46 58,7+2,88 57,7+1,68 58,0+0,91

2 57,5+1,49 62,0+1,17* 61,311,26 60,0+1,48 59,0+1,21

IgG+A, г/л
1 10,110,56 10,8+0,58 11,310,50 11,510,49 11,4+0,60

2 10,910,43 12,9+078* 13,2+0,75* 14,0+1,03* 12,3+0,70

IgM, г/л
1 1,210,15 1,3+0,13 1,4+0,28 1,8+0,27 1,9+0,31

2 1,410,13 2,8+0,34* 2,6+0,24* 1,610,21 1,7+0,21

ЦИК,%
1 97,510,65 97,1+1,32 95,3+0,25 95,5+2,30 96,6+0,19

2 96,7+1,30 94,9+1,16 94,710,76 93,3+1,27 94,9+0,71

Примечание: * - Р <  0,05.

В протеинограмме у поросят опытной группы отмечали увеличе
ние содержание общего белка за счет иммуноглобулинов. Максималь
ный подъем количества общего белка происходит к 3-му, а иммуно
глобулинов к 7-му и 14-му дням после смены типа кормления. Макси
мальное содержание lg G+A в сыворотке отмечается на 14-й день, а 
IgM на 3-й и 7-й дни. Содержание же IgM в сыворотке значительно 
падает к 14 дню, что видимо связано с повышенным образованием 
ЦИК после внутрикожной пробы.

При анализе данных, характеризующих содержание ЦИК в сыво
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ротке крови поросят можно отметить, что на протяжении всего пери
ода эксперимента в контрольной группе животных наблюдался бо
лее низкий уровень ЦИК по сравнению с опытными животными, у 
которых происходит увеличение содержания ЦИК на 7-й и 14-й дни 
эксперимента. Это дает основание предположить, что в ответ на по
падание кормового антигена из желудочно-кишечного тракта в орга
низме поросят опытной группы развивается иммунная реакция, ха
рактеризующаяся взаимодействием антигена с иммуноглобулинами 
крови и образованием иммунных комплексов [4].

Заключение. Таким образом, резкая смена корма приводит к 
развитию патологического процесса, в патогенезе которого присут
ствует аллергическая реакция. Что подтверждается положительной 
аллергической внутрикожной пробой и соответствующие изменения 
иммунологических показателей крови.
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