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с профилактической целью показало, что из 
123 голов телят и 119 поросят, обработанных 
профилактическими дозами СК, заболело 9 
телят (7,3%) и 8 поросят (6,7%). В результате 
применения сыворотки с лечебной целью 
из 94 больных телят и 86 больных поросят 
выздоровело 79 телят (84%) и 74 поросёнка 
(86%).

Таким образом, применение гиперим-
мунной СК с лечебной и профилактической 
целью позволило сократить процент забо-
леваемости и сохранить поголовье ново-
рожденного молодняка.

Основные принципы получения гипе-
риммунных сывороток против эшерихиоза 
животных остаются в целом неизменными. 
Однако вопросы сокращения сроков гипе-
риммунизации животных-продуцентов, со-
вершенствования состава поливалентного 
антигена, разработки методов количествен-
ного контроля активности и оптимизации 
способов повышения качества и примене-
ния сыворотки постоянно находятся в поле 
зрения ученых и являются предметом их по-
стоянного совершенствования.
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Представлена информация об основных клинических симптомах и принципах клас-
сификации синдрома недержания мочи у молодняка соболей. Показано, что в большинстве 
случаев заболевание сопровождается полиорганной патологией внутренних органов.

В современном пушном звероводстве Российской Федерации одной из актуальных 
проблем остается повреждение мехового сырья вследствие намокания меха и кожи зверей 
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мочой при заболевании молодняка собо-
лей и норок «подмоканием» (“wet belly”). 
Заболевание представляет собой непроиз-
вольное мочеиспускание, наблюдающееся 
преимущественно у самцов после отсадки 
в индивидуальные клетки. Как отечествен-
ная [1], так и зарубежная терминология [8] 
заболевания не отражает основное звено 
патогенеза – недержание мочи, которое в 
свою очередь является и его ключевым сим-
птомом. В этой связи нами предлагается бо-
лее точное определение болезни, понятное 
для большинства практикующих ветеринар-
ных специалистов: «синдром недержания 
мочи», поскольку, как показали наши на-
блюдения за больными животными, «под-
мокание» является основным, но не един-
ственным симптомом заболевания. 

Заболевание СНМ регистрирует-
ся преимущественно у молодняка собо-
лей текущего года рождения. В доступных 
литературных источниках упоминания о 
«подмокании»/“wet belly” соболей прак-
тически отсутствуют. В качестве вероятных 
этиологических факторов заболевания у 
норок зарубежными исследователями из-
учались влияние условий кормления, кли-
матических факторов, наследственности, 
технологии выращивания, а также микро-
организмов [2,3,4,5,6,7]. Наибольший объ-
ем публикаций посвящен влиянию условий 
кормления на заболеваемость животных. В 
частности установлена повышенная частота 
заболеваемости у норок, в рационе которых 
содержится повышенный уровень кальция – 
1,03% и кальциево-фосфорное отношение в 
рационе составляет 2:1 [2]. Повышение со-
держания жира в рационе норок с 4,6% до 
8,6% более чем в 5 раз увеличивает частоту 
заболеваемости животных [4]. В руковод-
стве по кормлению и выращиванию норок, 
изданном за рубежом [5], отмечается вли-
яние неблагоприятных климатических ус-
ловий, повышенной температуры окружа-
ющей среды и параметров микроклимата 
на повышение заболеваемости норок “wet 
belly”.

На основании клинических наблюде-
ний больных животных и результатов пато-
логоанатомического вскрытия систематизи-
ровать основные симптомы и предложить 
для практического использования класси-

фикацию заболевания.
Материалы и методы. Клинические 

исследования больных животных (соболь 
черноголовый) проводились в период с 
2009 по 2011 год в звероводческом хозяй-
стве Ленинградской области нами в услови-
ях клеточного содержания зверей в типовых 
сараях-шедах. В период с 2009 по 2011 год 
производился ежемесячный учет заболева-
емости животных. В соответствии с техноло-
гическим циклом зверохозяйства в период 
убоя животных проведено патологоанато-
мическое вскрытие 76 голов молодняка со-
болей, в том числе 64- самцов и 12 самок с 
диагнозом «синдром недержания мочи».

Результаты и обсуждение. В результа-
те наблюдения инцидентности патологии в 
2009 году нами выявлено 511 больных жи-
вотных из 4633 голов молодняка, что состав-
ляет 11% от общей численности поголовья. 
Среди заболевших животных заболевание 
чаще регистрировали у самцов – 419 жи-
вотных или в 82 % случаев. В 2010 году из 
5962 голов заболевание регистрировали у 
713 животных, что составляет 12% от общей 
численности поголовья. В половом распре-
делении патологии также преобладали сам-
цы – 613 животных или 86% случаев. 

Как показали наши наблюдения, ос-
новным клиническим симптомом заболе-
вания у пушных зверей является намокание 
меха в области живота, которое может со-
провождаться язвенными дефектами кожи 
и мацерацией верхних слоев эпидермиса. 
При этом в зависимости от тяжести заболе-
вания площадь области повреждения вари-
абельна в пределах от 2 до 96 см2. На этом 
основании мы предлагаем классифициро-
вать заболевание в зависимости от площа-
ди области «подмокания» на 3 степени: 1 
степень (легкая) – 2-10 см2; 2 степень (сред-
ней тяжести) – 10-20 см2; 3 степень (тяже-
лая форма) > 20 см2. В наших наблюдениях 
установлено, что животные с более тяжелой 
степенью заболевания имеют значительно 
меньший вес тела (рис 1). Другими часто на-
блюдаемыми симптомами заболевания яв-
ляются диарея, анемичность слизистых обо-
лочек, дегидратация и дистрофия скелетной 
мускулатуры.

По результатам патологоанатомиче-
ского вскрытия в соответствии с предла-
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гаемой нами классификацией, 26 (34,2%) 
животных имели 1 степень заболевания; 35 
(46%) животных – 2 степень и 15 (19,8%) тре-
тью степень заболевания. Признаки диареи 
наблюдали у 11,8% животных, анемичность 
слизистых оболочек - в 32,8% случаев. Дис-
трофические изменения в скелетной муску-
латуре присутствовали у 22 самцов (34,3%) 
и 3 самок (25%). Признаки дегидратации 
выявлены у 12 самцов (18,7%) и 2 самок 
(16,6%). Вес тела у животных с первой сте-
пенью заболевания составил 0,9±0,19 кг; у 
животных со второй степенью заболевания 
0,71±0,23 кг и у соболей, имеющих третью 
степень заболевания 0,47±0,11 кг. Полиор-
ганную патологию внутренних органов, со-
провождающую симптом «подмокания» мы 
наблюдали у 36 самцов и у 4 самок - соот-
ветственно 56,2% и 33,3% от объема выбор-
ки. У самцов и самок наблюдались опреде-
ленные отличия по частоте встречаемости 
патологических изменений во внутренних 
органах. У самцов наиболее часто регистри-
ровали патологию органов пищеваритель-
ной системы -84,3%, в то время как у самок 
патология этих органов зарегистрирована в 
33,3% случаев и наиболее инцидентной яв-
лялась патология органов дыхания, в част-
ности, бронхопневмония (50% случаев). Ци-
стит по геморрагическому типу воспаления 
выявлен в 28,1% случаях у самцов и в 41,6% 
случаях у самок. Патологических изменений 
в других органах мочевыделительной систе-
мы не обнаружено. Следует также отметить, 
что в 26,5 % случаев у самцов и в 33,3% слу-
чаев у самок патологические изменения во 
внутренних органах отсутствовали.

Выводы. На основании проведенных 
исследований предложена классификация 
заболевания, основанная на размерах пло-
щади поврежденного участка кожи и меха и 
учитывающая вес тела больных животных. С 
точки зрения патологической анатомии син-
дром недержания мочи у пушных зверей 
представляет собой комплекс патологиче-
ских изменений в различных системах орга-
нов, и не ограничивается только внешними 
повреждениями кожи и меха зверей. У мно-
гих больных животных как показали резуль-
таты патологоанатомического вскрытия, на-
блюдается полиорганная патология. Однако 
у четверти и более заболевших животных 

патологические изменения во внутренних 
органах не выявлены. Следовательно, необ-
ходимы дальнейшие исследования, направ-
ленные на выяснение наиболее значимых 
этиологических факторов заболевания и ме-
ханизмов его патогенеза.
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Рис. 1 - Степени заболевания молод-
няка соболей:

1- первая 2- вторая; 3- третья сте-
пень.
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