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Известно, что в начале 60-х годов в 

странах с развитым животноводством были 
отмечены лишь отдельные случаи регист-
рации заболевания скота лейкозом, но уже 
через десятилетие болезнь приобрела ха-
рактер эпизоотии [3, 6]. 

Анализ распространения заболеваемо-
сти свидетельствует об очаговости лейкоза 
и предрасположенности определенных по-
род крупного рогатого скота к лейкозу [8]. 
В нашей стране наиболее восприимчивым к 
лейкозу скот принадлежит красным поро-
дам, которые генетически связаны с англер-
ским скотом, с красной датской породой. 
Редко регистрируется лейкоз у пород 
швицкого происхождения, также устойчи-
выми являются аборигенные породы и их 
помеси. 

На основании противоречивых данных 
о чувствительности к лейкозу различных 
пород КРС невозможно утверждать о по-
родной обусловленности, но не стоит забы-
вать о том, что инбридинг в селекционной 
работе может привести не только к усиле-
нию некоторых породных характеристик, 
но и генетической предрасположенности к 
лейкозу [4, 7, 9]. 

Вирусогенетическую теорию возник-
новения опухолей впервые, как гипотезу о 
вирусогенетической природе опухолей, вы-
двинул Л.А.Зильбер [1]. Основу его теории 
составляет положение о неразрывном един-
стве двух начал: вируса лейкоза крупного 
рогатого скота (BLV) из семейства ретрови-
русов как чужеродного агента, способного 
реплицироваться клеткой, и собственно ге-
нома клетки, определяющего её наследст-
венные свойства. Главное в природе и ме-

ханизмах злокачественного перерождения 
то, что генетический материал вируса ин-
тегрируется с генетическим материалом 
клетки, обусловливая злокачественную 
трансформацию. Развитие лейкоза у инфи-
цированных BLV животных обусловлено в 
основном генетическими факторами, опреде-
ляющими не только породные различия, но и 
предрасположенность и устойчивость к ин-
фекции BLV и заболеванию [10]. 

Сравнивая результаты серологических 
исследований в ряде хозяйств с учетом раз-
водимой породы животных, нами выявлен 
ряд особенностей в эпизоотии лейкоза. 

В Ульяновской области в 21 районе со-
держится в основном скот черно-пестрой, 
симментальской, бестужевской пород и их 
помеси. По статистическим данным Улья-
новского племенного объединения в сред-
нем за последние пять лет основную массу 
породного состава стада крупного рогатого 
скота составили: черно-пестрая порода – 
46%, бестужевская порода – 25%, симмен-
тальская порода – 14% и помесный скот – 
15%. 

Для изучения особенностей течения 
лейкоза у животных различных пород мы 
взяли данные гематологических и серологи-
ческих исследований двух пород животных, 
выращиваемых на территории одного рай-
она для исключения природно-
климатических и антропогенных факторов. 

На основании проведенных исследова-
ний с 2002 по 2006 годы крупного рогатого 
скота всех пород, разводимых в Ульянов-
ской области, можно отметить, что все по-
роды восприимчивы к BLV. Всего исследо-
вано 12542 проб крови от коров симмен-
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тальской породы, 29701 проб от бестужев-
ской и 57211 проб от черно-пестрой. Обра-
щают на себя внимание следующие показа-
тели: среди симментальской породы выяв-
лено больных лейкозом 0,04% животных и 
3,72% вирусоносителей, у скота бестужев-
ской породы 0,09% больных и 9,14% виру-
соносителей, а у скота черно-пестрой поро-
ды 1,96% больных и 21,85% вирусоносите-
лей. 

Анализируя распространенность лейко-
за в сопоставлении с данными породного 
районирования КРС, определена четкая за-
висимость между инфицированностью, за-
болеваемостью животных и их породной 
принадлежностью. Это видно по результа-
там массовых серологических и гематоло-
гических исследований, проведенных в раз-
ных районах.  

Чистопородный скот симментальской 
породы в основном разводится в Вешкайм-
ском районе, где на племрепродукторной 
ферме СПК «им. Калинина» содержится 
2660 голов и на племзаводе СПК «Родина» 
– 860 голов. Динамика эпизоотического со-
стояния по лейкозу за последние пять лет в 
этих хозяйствах показана на рисунке 1. 

По данным проведённых исследований 
за период 2002-2006 гг., из 12542 голов 

крупного рогатого скота симментальской 
породы было выделено 467 серопозитивных 
животных, что составляет 3,72 %, и из про-
веденных 7244 обследований по гематоло-
гии выявлено 3 больных лейкозом живот-
ных, что составило 0,04%. Как видно из ри-
сунка 1, минимальный процент инфициро-
ванности 2,29% пришелся на 2006 год а 
максимально в 2002 году, когда было заре-
гистрировано 4,11% инфицированных жи-
вотных, причем основная масса серопози-
тивных животных была представлена коро-
вами. 

Скот бестужевской породы, выведен-
ный в 1869 году в условиях Ульяновской 
области, на сегодняшний день занимает 25% 
от общего поголовья крупного рогатого ско-
та на территории области [5]. В основном он 
разводится в южных районах области. Для 
изучения породных особенностей бестужев-
ского скота мы взяли данные исследований 
только чистопородного поголовья, которое 
селекционируется в генофондных хозяйст-
вах ООО «Возрождение» Новоспасского 
района, ООО «Новоанненковское» Майн-
ского района, а также на племзаводе по бес-
тужевской породе «Волга» Цильнинского 
района. 
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Рис. 1. Уровень инфицированности и заболеваемости среди скота симментальской по-
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Рис. 2. Уровень инфицированности и заболеваемости среди скота бестужевской поро-

ды. 
 

По результатам клинико - гематологи-
ческих исследований заболеваемость скота 
лейкозом составила в среднем 0,09%. Из 3-х 
хозяйств только на племзаводе «Волга» из 
2890 исследованных проб крови от коров 
были установлены гематологические изме-
нения, характерные для лейкоза, у 4 голов в 
2004 году и у 2-х голов в 2005 и в 2006 го-
дах. В целом по этому хозяйству гематоло-
гически больной скот выявлялся в эти годы 
только у коров в пределах 0,12 – 0,23 % 
(рис.2). 

Серопозитивные животные выделялись 
во всех возрастных группах и в среднем со-
ставили 9,14% от числа исследованного по-
головья, наибольший процент – 10,40% от-
мечен у коров и наименьший – 7,80% у 6-12 
месячных животных. Сравнивая аналогич-
ные данные исследований по бестужевской 
породе в других хозяйствах и районах, от-
мечается незначительное увеличение или 
уменьшение процента инфицированных и 
гематологически больных животных. Такие 
колебания инфицированности и заболевае-
мости животных могут быть вызваны при-
сутствием скота помесной породы.  

Например, в Радищевском районе в 
СПК «Нива» разводится скот бестужевской 
породы – 1248 голов, где процент инфици-
рованности за период 2002-2006 гг. в сред-
нем составил – 3,21%, а уровень заболевае-
мости – 0%. В ОГУСП агрофирма «Орехов-

ская» этого же района содержится 1860 го-
лов КРС, где до 2000 года селекционирова-
ли скот бестужевской породы, затем в тече-
ние 2-х лет коров искусственно осеменяли 
спермой от быков производителей черно-
пестрой породы, и с 2004 года вновь пере-
шли на чистопородное селекционирование 
бестужевской породы. Анализируя резуль-
таты эпизоотического состояния лейкоза 
КРС в этом хозяйстве, прослеживается тен-
денция увеличения процента инфицирован-
ности скота от 3,21% до 11,65% и гематоло-
гически больных животных от 0% до 1,99%. 
О том, что распространение лейкоза и забо-
леваемость зависит от чистопородности жи-
вотных, указывает А.Г. Иванов [2]. В хозяй-
ствах Курганской области он также устано-
вил тенденцию увеличения инфицированно-
го и больного лейкозом скота в популяциях 
помесных пород. 
Крупный рогатый скот черно-пестрой поро-
ды занимает наибольший удельный вес в 
общем поголовье Ульяновской области. Для 
сравнения мы взяли данные исследований 
крови на лейкоз от чистопородных живот-
ных с племенных хозяйств: ООО «Красная 
звезда» и ОАО «Тетюшское» Ульяновского 
района, СПК «им. Крупской» Мелекесского 
района. В среднем процент инфицированно-
сти составил - 21,85%, а заболеваемости - 
1,96% (рис. 3). 

 



 
Вестник Ульяновской ГСХА №2(7), 2008 г. 

 

 
 

79 

16,75 17,24

23,41

28,73

22,16

2,48 1,68
2,77 1,82 1,13

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 год

%

РИД-положительные гем. больные  
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Необходимо отметить, что по группе 
хозяйств, где используется скот только чёр-
но-пестрой породы, инфицированность и 
заболеваемость в 2005 году составили: в 
Чердаклинском районе – 29,1% серопози-
тивных и 2,8% гематологически больных, в 
Мелекесском районе – 38,8% серопозитив-
ных и 1,9% гематологически больных и в 
Ульяновском районе – 32,4% серопозитив-
ных и 1,9% гематологически больных. 

Данные клинических, гематологиче-
ских и серологических исследований свиде-
тельствуют о различной степени распро-
странения лейкоза среди животных различ-

ных пород. Минимальные значения по ин-
фицированности и заболеваемости были 
установлены в хозяйствах, где содержится 
скот симментальской породы – 2,29% ин-
фицированных и 0,06% больных. В доступ-
ной нам литературе по данному заболева-
нию мы не нашли данных об относительной 
устойчивости и предрасположенности к ви-
русу лейкоза крупного рогатого скота бес-
тужевской породы, тогда как результаты 
исследований по животным черно-пестрой, 
симментальской и других пород опублико-
ваны как в нашей стране, так и в зарубеж-
ных изданиях.  
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Понимая, что процесс преподавания 

неразрывно связан с постижением нового, 
повышением своей квалификации, коллек-
тивом кафедры накоплен многолетний опыт 
проведения фундаментальных и приклад-
ных научных исследований. Научная школа 
кафедры берет свое начало от московской 
школы микробиологов и эпизоотологов. В 
1954г. аспирант Я.Е Колякова (профессора, 
генерал - майора Советской армии, не-
сколько десятилетий являвшегося заве-
дующим кафедрой микробиологии МВА, 
автора учебников по микробиологии, по 
которым учились многие поколения сту-
дентов) А.П. Васильев приехал в Ульяновск 
и создал солидную теоретическую и прак-
тическую базу курса ветеринарной микро-
биологии в УГСХА. Он подготовил преем-
ника в лице своего аспиранта, а в после-
дующем профессора, доктора ветеринарных 
наук, заведующего кафедрой В.Я. Ганюш-
кина. Научные исследования В.Я. Ганюш-
кина были посвящены бактериофагам, ра-
боту над которыми координировал один из 
основателей отечественной бактериофагии, 
ученый с мировым именем Д.М. Гольд-
фарб. В настоящее время научные исследо-
вания на кафедре возглавляют: заведующий 
кафедрой, академик РАЕН, д. б. н, профес-
сор Васильев Д.А. (аспирантура и докто-

рантура у академика РАСХН, Героя Социа-
листического Труда, лауреата Государст-
венной премии СССР, ведущего эпизоото-
лога страны, создавшего и длительное вре-
мя руководившего ВНИИВВМ, профессора 
И.А. Бакулова, по учебникам и учебным 
пособиям которого до настоящего времени 
изучают эпизоотологию несколько поколе-
ний ветеринарных врачей страны) и доктор 
биологических наук, профессор Золотухин 
С.Н.(докторантура у Д.А. Васильева). 

На кафедре созданы условия для полу-
чения послевузовского образования. На её 
базе открыта аспирантура по 4 специально-
стям: 03.00.06 – вирусология, 03.00.07 – 
микробиология, 03.00.23 – биотехнология, 
16.00.03 – ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. Уче-
ные кафедры сотрудничают с ведущими 
научными центрами страны – ВНИИСГЭ, 
ВГНКИ, ВНИИВВиМ, ВНИИЗЖ в разра-
ботке научной тематики. 

Аспирантуру при кафедре прошли и 
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