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Проблема выращивания здорового молодняка сельско- 
хозяйственных животных является весьма актуальной. Перед 
рождением плод находится в стерильной среде (матке), которая 
хорошо защищена от большинства источников инфекций, но по-
сле рождения организм теленка заселяется множеством бакте-
рий, присутствующих в окружающей среде. Наличие антител 
в крови новорожденного теленка является жизненно важным 
для его защиты от многих инфекций (в первую очередь вызываю-
щих диарею). Пассивная передача иммунитета от коровы к ново-
рожденному теленку происходит за счет наличия антител в мо-
лозиве. Без адекватного количества антител в крови смертность 
новорожденных телят бывает, как правило, высокая в возрасте 
нескольких дней (недель). До приема молозива в крови у телен-
ка отмечается низкое содержание лейкоцитов, общего белка, им-
муноглобулинов, а после приема молозива к концу первых суток 
их количество существенно увеличивается. В последующем эти 
показатели снижаются. Пассивно приобретенный иммунитет 
новорожденного направлен, прежде всего, против тех антигенов 
или возбудителей, с которыми была в контакте мать.

Воздействие на организм многочисленных антропогенных 
факторов в условиях современного интенсивного животновод-
ства наряду с нарушением технологии кормления и содержания, 
а также широкое применение антибактериальных и биологиче-
ских препаратов приводит к нарушению взаимодействия меж-
ду животными и окружающей средой и изменению обменных 
процессов в организме животных (Донник, И. М., 2016; Дерези-
на Т. Н., 2017), что приводит к снижению неспецифической рези-
стентности и иммунитета, функциональным и морфологическим 
нарушениям (Суворов, Б. В., 2019).

1. Введение
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1. Введение

В большинстве стад с низкой концентрацией иммуноглобу-
линов в сыворотке крови телят наблюдаются серьезные вспышки 
заболеваний (Плященко С. И., Сидоров В. Т., 1979). 

Увеличить количество иммуноглобулинов в молозиве мож-
но разными способами, в том числе за счет воздействия на орга-
низм коров-матерей в последние дни перед отелом. Известно, что 
иммуноглобулины у коров аккумулируются в молозиве за 3–9 
дней до отела. Организм телят нуждается в это время в стиму-
ляции иммунной системы и неспецифической резистентности, и 
действие иммуномодуляторов проявляется более отчетливо (Ко-
валенко Я. Р., 1979; Харитонов Л. В., Великанов В. И. и др., 2006). 
Предполагается, что ряд веществ может способствовать этой ак-
кумуляции и тем самым обеспечивать новорожденного теленка 
иммуноглобулинами. При этом не исключается поступление че-
рез плаценту ряда веществ, регулирующих защитные факторы 
плода, а также поступление этих регуляторов с молозивом.

Научное обоснование оптимальных условий содержания 
и кормления новорожденных сельскохозяйственных животных 
в различные фазы раннего постнатального периода развития, 
а также эффективных методов профилактики и лечения болез-
ней молодняка должно опираться на всесторонние знания его 
морфофункциональных и биохимических особенностей.

1.1. Морфофункциональные особенности организма 
физиологически зрелых новорожденных телят

Большой вклад в изучение физиологии сельскохозяйст-
венных животных антенатального и ранних фаз постнатально-
го периода развития внесли ученые кафедры физиологии Казан-
ского ордена Ленина ветеринарного института им. Н. Э. Баумана 
В. Ф. Лысов, Т. Е. Костина, В. И. Максимов, Н. В. Садовников, 
А. И. Кузнецов, Л. Н. Фесенко, А. М. Максимов, Н. Г. Игнатьев, 
А. Г. Хуснуллин, А. Х. Кадыров.
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1.1. Морфофункциональные особенности организма 
физиологически зрелых новорожденных телят

У новорожденных животных возможно широкое варьиро-
вание физиологических констант. В этой связи по соответствию 
особенностей физиологических отправлений организма, специ-
фических для данной фазы развития, их истинному календар-
ному возрасту новорожденных делят на физиологически зрелых 
и физиологически незрелых.

Физиологически зрелыми называются такие новорожден-
ные животные, у которых физиологические показатели соответ-
ствуют их истинному календарному возрасту.

Физиологически незрелыми называют таких новорожден-
ных животных, у которых физиологические показатели не со-
ответствуют их истинному календарному возрасту. От фи-
зиологически зрелых новорожденных незрелые отличаются 
особенностями своей физиологии, появившимся в результате 
выраженной задержки развития. Чаще причиной физиологиче-
ской незрелости является торможение гестационной доминанты 
у беременной самки стрессовыми раздражителями, возникаю-
щей стрессовой доминантой. Генез физиологической незрелости 
может быть связан и с наследственными факторами.

Физиологически зрелые животные характеризуются опре-
деленными физиологическими особенностями.

Вес новорожденного теленка составляет 20–45 кг или 7–9 % 
веса матери. По среднему весу при рождении можно вычислить 
примерный вес взрослого животного и среднесуточный привес, 
который можно получить при кормлении вволю. Выявляется 
такая закономерность, чем меньше вес новорожденного живот-
ного при рождении, тем меньше абсолютная интенсивность его 
роста в ранний постнатальный период. 

Вес новорожденного животного зависит от уровня кормле-
ния матери. При плохом кормлении матери, особенно в послед-
ней стадии стельности, вес новорожденного животного бывает 
меньше. При хорошем кормлении возрастает вес новорожденно-
го животного.

Длина новорожденного теленка равна 70–95 см. У новоро-
жденных телят имеется 4–6 резцов и 12 коренных зубов.
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1. Введение

У новорожденных телят ректальная температура состав- 
ляет 37,6–38,4 °С. В первый день жизни она повышается до 38,7–
38,9 °С, позже достигает 39,2–39,5 °С.

У физиологически зрелых телят через 8–10 дней отпадает 
культя пуповины. 

Сельскохозяйственные продуктивные животные рожда-
ются с морфофункционально созревшей нервной системой, осу-
ществляющей рефлекторную деятельность. Нервная система 
по И. П. Павлову представляет собой комплекс анализаторных 
приборов. В этот комплекс входят периферические образова-
ния, воспринимающие изменения условий внешней и внутрен-
ней среды (рецепторы), нервы, проводящие пути и клеточные 
мозговые концы. Импульсы от рецепторов, поступающие в цен-
тральную нервную систему, могут на различных уровнях пере-
ключаться через вставочные нейроны на эффекторные системы 
и рефлекторно приводить в действие различные органы.

У новорожденных животных проявляются рефлексы как 
общего, так и местного характера почти со всех рецепторных 
приборов. Ряд рефлексов формируется после рождения.

В приспособительных реакциях новорожденного животно-
го большое значение имеет ориентировочный рефлекс на звук, 
на свет, движущийся предмет и другие раздражители, проявля-
ющиеся в различных формах исследовательской деятельности. 
Ориентировочный рефлекс способствует образованию услов-
ных рефлексов. В первые дни жизни животных ориентировоч-
ный рефлекс имеет обобщенный характер. С ростом и развити-
ем животного, с дальнейшим созреванием анализаторных систем 
и коры головного мозга начинают преобладать специализиро-
ванные реакции. У новорожденных животных проявляется ряд 
пищевых (сосательный), двигательных (движение головы, хво-
ста) и защитных (мигательный) рефлексов на тактильные раз-
дражения определенных зон головы. С возрастом нарастает чув-
ствительность к болевым стимулам. На холодовые и тепловые 
раздражения у новорожденных животных возникают общие 
и местные двигательные реакции. В первый же день жизни у жи-
вотных устанавливается взаимосвязь влияний с вестибулярного 
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1.1. Морфофункциональные особенности организма 
физиологически зрелых новорожденных телят

аппарата, проприорецепторов шеи, туловища, суставов, сухожи-
лий, зрительных рецепторов, обеспечивающих рефлексы перера-
спределения мышечного тонуса, сохранение позы в покое и при 
двигательной активности. Сразу после рождения начинает функ-
ционировать вкусовая и обонятельная рецепция. Самыми ран-
ними условными рефлексами являются интероцептивные реф-
лексы. Кормление животных в строго определенное время ведет 
к образованию условных рефлексов на 3–4 день жизни. Рефлек-
сы проявляются в пробуждении и беспокойстве, повышении со-
держания лейкоцитов в крови за несколько минут до кормления. 
Позже вырабатывается значительное количество условных реф-
лексов как положительных, так и тормозных на экстероцептив-
ные раздражения (рецепторов кожи, зрительных и слуховых).

К моменту рождения у животных достигают относительно 
большой степени совершенства механизмы нейрогуморальной 
регуляции. Конечный приспособительный эффект достигается 
включением элементов разных тканей организма в общие функ-
циональные системы, независимо от созревания того или иного 
органа.

У новорожденных животных отмечается нарастание обра-
зования в гипоталамусе соматолиберина, кортиколиберина и ти-
ролиберина. У новорожденных животных в крови определяются 
высокие концентрации соматотропного гормона. У телят кон-
центрация его составляет 18 нг/мл и более, а скорость секреции 
47,0 мкг/кг/сутки и выше. Интенсивность синтеза адренокорти-
котропного гормона у животных в фазу новорожденности пре-
восходит таковую взрослых животных.

В ранние фазы генеза в гипофизе животных мало гонадо-
тропинов. В фазу новорожденности отмечается высокая антиди-
уретическая активность гипофиза. Активность окситоцина по-
вышается в ранние фазы постнатального периода. Содержание 
антидиуретического гормона и окситоцина в крови нарастает 
у животных постепенно в ранние фазы постнатального развития. 
С возрастом животных отмечается повышение инкреции эпифи-
зом адреногломерулотропина и соответственно совершенство-
вание регуляции содержания натрия и калия крови. Инкреция 
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мелатонина эпифизом у новорожденных животных, наоборот, 
постепенно уменьшается. Соответственно уменьшению инкре-
ции мелатонина происходит ускорение развития семенников.

 У новорожденных животных инкреторная функция щито-
видной железы сравнительно высока: она уменьшается и нараста-
ет постепенно, достигая максимума к периоду половой зрелости. 
Новорожденные животные слабо реагируют на введение тирок-
сина. Образование кальцитонина щитовидной железой осуществ-
ляется интенсивно уже в фазу новорожденности. В зобной желе-
зе у новорожденных животных обнаруживается гормон тимозин, 
стимулирующий лимфопоэз и образование иммунных тел.

В фазу новорожденности у животных отмечается повышен-
ная активность надпочечников. Вес их составляет в расчете на 1 м2 
поверхности тела у телят 2358 мг. В надпочечниках определяется 
адреналина и норадреналина у телят — 3419 и 8422 мкг/г/м2 боль-
ше, чем у взрослых. Показателем интенсивности инкреции гор-
монов железой является выведение гормонов с мочой. Содержа-
ние кортикостероидов и катехоламинов в суточном количестве 
мочи у животных в фазу новорожденности высокое. 

У новорожденных животных активно функционирует ин-
сулярный аппарат. У телят в 1 г ткани поджелудочной железы 
определяется около 12,0 интерн. ед. инсулина (у взрослых ко-
ров — около 8,0 ед.).

В ранние фазы развития у животных инкреторная функция 
гонад низка; она повышается с ростом и развитием животных 
неравномерно.

В фазу новорожденности у животных повышена инкретор-
ная функция желез, образующих гормоны с преимущественно 
анаболическими влияниями. Возникающие в организме после 
рождения преобразования физиологических отправлений связа-
ны с переходом с плацентарного на легочной газообмен, измене-
нием способа питания — переходом на кормление молозивным 
молоком и с изменением температуры среды.

У новорожденного животного проявляются две домини-
рующие мотивации — пищевая и терморегуляционная, кото-
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рые в значительной степени и определяют их физиологические 
особенности.

Сразу же после рождения пищевой центр приобретает высо-
кую возбудимость. Это выражается в искательных пищевых реак-
циях и в осуществлении интенсивных сосательных движений. Эн-
догенное возбуждение пищевого центра длится у телят примерно 
3 часа и проявляется в пищевых искательных движениях. Обычно 
теленок начинает сосать в первые три часа после рождения. Для 
новорожденных животных характерны хорошо развитый соса-
тельный аппарат и обширное рецептивное поле сосательного реф-
лекса, соответствующие области губ, крыльев носа и прилегающим 
областям, языка. Начиная с 4–5 часа после рождения рецептивное 
поле сосательного рефлекса быстро суживается. В случае позднего 
кормления новорожденного животного пищевой центр постепен-
но утрачивает возбудимость к обеднению крови питательными ве-
ществами. Сосательный рефлекс может быть вызван только при 
вкладывании соска в полость рта и после длительного латентно-
го периода. Наблюдается длительная задержка (до 44 часов) осво-
бождения кишечника от мекония. Количество молока высасывае-
мого новорожденным животным регулируется объемом полости 
желудка. Стенки желудка новорожденных еще не обладают долж-
ными свойствами пластического тонуса. Как только молоко запол-
няет полость желудка и несколько растягивает его, возбуждаются 
рецепторы. Возникающие при этом афферентные импульсы реф-
лекторно обусловливают торможение пищевого центра, которое 
выражается в прекращении сосательных движений.

При больших перерывах между кормлениями отмечается 
сильное возбуждение пищевого центра. При сильном возбужде-
нии пищевого центра удлиняется время торможения пищевого 
центра при кормлении. В этих условиях у новорожденных телят 
(особенно при искусственном вскармливании) в первые одну-
две недели возможно перекармливание. Перекармливание может 
привести к диарее.

В первые сутки теленок сосет около 5 раз, в последующие 
три дня — 6–8 раз. Общая продолжительность одного кормления 
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колеблется от 2 до 25 минут. Количество молозива, высасываемо-
го в сутки телятами, составляет в первый день 6–8 кг, в последую-
щие 10 дней фазы новорожденности до 10–11 кг.

В целях предупреждения нарушений пищеварения жела-
тельно, чтобы теленок сосал свою мать в течение первых четы-
рех — шести дней жизни. При искусственном вскармливании 
желательно, чтобы теленок кормился в течение первых четы-
рех – шести дней жизни 4–5 раз в сутки.

Частота сосательных движений у телят достигает 120 в мину-
ту, скорость сосания около 10 мл в сек., порция глотка — около 5 мл.

У новорожденных животных выражена вкусовая рецеп-
ция. Это важно иметь ввиду при кормлении. Молоко должно 
выпаиваться из чистой посуды. Прием молока сопровождается 
небольшой секрецией слюны. В первые дни жизни интенсивнее 
функционируют подчелюстные и подъязычные железы. С воз-
растом повышается активность и околоушных желез. Слюна 
у животных в фазу новорожденности содержит фермент липазу. 
Смешивание молока со слюной способствует образованию в же-
лудке очень мелких рыхлых сгустков казеина более доступных 
для дальнейшей обработки. Функциональная система слюнных 
желез имеет и другие особенности. Хотя слюнные железы воз-
буждаются и рефлекторно, влияния через симпатические нерв-
ные волокна в эту фазу развития не осуществляются. Включение 
в регуляцию симпатической иннервации с возрастом сопрово-
ждается появлением и увеличением в слюне муцина, лизоцима, 
амилазы. С включением в регуляцию функции слюнных желез 
симпатической иннервации повышаются приспособительные 
возможности их.

Особенности питания жвачных животных объемистыми 
и трудно перевариваемыми кормами привели в процессе эво- 
люции к формированию сложного многокамерного желудка.

Желудок крупного рогатого скота состоит из четырех отде-
лов: рубца, сетки, книжки и сычуга. 

У телят в ранний постнатальный период, исходя из анато-
мо-гистологического строения органов желудочно-кишечно-
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го тракта, ведущая роль в пищеварении принадлежит сычугу, 
пищеводному желобу и тонкому отделу кишечника.

К моменту рождения у телят начинают функционировать 
нервные центры акта сосания и рефлекса пищеводного желоба. 
Это обеспечивает при всасывании жидкого корма рефлекторное 
смыкание пищеводного желоба, в результате чего образующаяся 
трубка направляет корм непосредственно в сычуг, минуя рубец, 
сетку и книжку.

Berridge N. J. et al. сообщает, что кислотность содержимого 
сычуга у новорожденных телят в течение первых недель жизни 
находится на низком уровне.

Синещеков А. Д.  указывает на низкую секрецию сока, не-
значительную ферментативную активность и полное отсутствие 
в сычужном содержимом соляной кислоты. Эта недостаточность 
пищеварительной деятельности, по мнению автора, компен-
сируется многочисленными полезными свойствами молозива, 
которое удовлетворяет организм новорожденного и по питатель-
ности и по физико-химическим требованиям. При этом усвое-
ние переваримых питательных веществ в ранний постнатальный 
период у телят происходит только в кишечнике, лишь позже, 
в переходный период, в желудке усваивается 10–20 % веществ, 
а к 6 месячному возрасту — до 40–50 % рациона.

По данным В. М. Коропова, у новорожденных телят в пер-
вые дни жизни не наблюдается кислой реакции сычужного сока. 
Нарастание содержания HCl в содержимом сычуга происходит 
с конца первого месяца жизни, после постепенного развития 
нервной ткани и функции железистого эпителия.

Изучая особенности пищеварения новорожденных телят, 
И. Ф. Заянчиковский считает, что в этот период в сычуге мало 
пепсина и химозина, а соляная кислота до суточного возраста 
отсутствует. В связи с тем, что развитие органов пищеварения 
еще не завершено, пищеварительные ферменты приспособлены 
вначале лишь к перевариванию питательных веществ молозива 
и молока. Ссылаясь на работы Л. В. Давлетовой, И. Ф. Заянчиков-
ский делает вывод, что в период отсутствия в сычужном содер-
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жимом соляной кислоты, функцию активации превращения пеп-
синогена в пепсин выполняет молочная кислота, образующаяся 
в результате расщепления гликогена.

По мнению Л. Г. Замарина, кислотность сычужного содер-
жимого в этот период зависит от кислотности молозива и време-
ни прошедшего после его приема. Общая кислотность извлекае-
мого содержимого, определенная до приема пищи равнялась 0, 
через 45 минут после кормления кислотность была тем выше, чем 
выше кислотность выпоенного молозива. Через 2 часа 15 минут 
во всех случаях кислотность вновь равнялась нулю. Свободная 
соляная кислота в содержимом сычуга не обнаруживалась.

Воскерчан В. А. в содержимом сычуга новорожденных те-
лят до 10–дневного возраста также не обнаружил свободную со-
ляную кислоту. Общая кислотность через 12 часов после корм-
ления составила в среднем 0,155–0,177 %, при этом содержимое 
проявляло низкую ферментативную активность.

Квиткин Ю. П. с соавт. считают, что сычужное пищеваре-
ние у телят раннего возраста осуществляется на низком хими-
ко-ферментативном уровне, показателем которого является от-
сутствие свободной HCl и незначительные протеолитические 
процессы в содержимом и слизистой оболочке. 

Гапонов Н. Н., Симонов И. Н., Мушинский Н. С. придержи-
ваются другой точки зрения.

Гапонов Н. Н. в своих опытах использовал другой метод 
изъятия содержимого сычуга новорожденных телят. Он прово-
дил пункцию сычуга через брюшную стенку. В результате прове-
денных им опытов было выяснено, что уже через 6 часов после 
первого кормления содержимое сычуга имело pH 2,9–3,0 при об-
щей кислотности 105–155 ед. титра. Через 12 часов после кормле-
ния общая кислотность содержимого составляла 70–107 ед. тит-
ра, свободная соляная кислота — 17–36 единиц. 

С результатами исследований Н. Н. Гапонова согласуют-
ся наблюдения Huber, J., установившего в содержимом сычуга 
1-дневных телят, убитых через 14 часов после кормления, вели-
чину рН в среднем — 3,5 единицы, а у 5-дневных телят — 2,9 ед.
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Симонов И. Н.  и Мушинский Н. С. исследовали содержимое 
сычуга телят методом зондирования, предложенным Н. С. Му-
шинским в 1964 году. Этот метод учитывает анатомо-физиологи-
ческие особенности пищеводного желоба и позволяет зондиро-
вать сычуг непосредственно после рождения теленка.

По результатам исследований Н. С. Мушинского, у суточ-
ных телят в первые 2,5 часа после кормления содержимое сычуга 
сиропообразное или водянистое, с отдельными хлопьями казеи-
на. Отмечается умеренный рост общей кислотности, отсутствие 
свободной соляной кислоты, стабильное удержание pH на высо-
ком уровне, низкая активность химозина.

Отмеченные особенности пищеварения у однодневных те-
лят, по мнению Н. С. Мушинского, имеют биологическое обосно-
вание, так как создают условия для прохождения в неизменном 
виде иммунных глобулинов молозива в кишечник. Значительное 
влияние в процессе замедления сокоотделения и низкой кислот-
ности содержимого играет молозиво. В опытах по выпаиванию 
однодневным телятам вместо молозива молока, после кормления 
в содержимом сычуга обнаруживали свободную соляную кисло-
ту, низкий уровень pH. Н. С. Мушинский предполагает, что тор-
мозящее влияние на железистый аппарат сычуга оказывает сво-
им характерным свойством молозиво первых суток лактации. 

И. А. Аршавский, М. Г. Немец, Е. М. Пяткин, К. Эльце с со-
авт., Л. П. Тельцов с соавт., Ф. П. Петрянкин с соавт. считают, что 
функциональная подготовленность сычуга к моменту рождения 
является особенностью жвачных, закрепленной в филогенезе. 
Однако рождение физиологически зрелого потомства у жвачных 
не исключает у новорожденных признаков физиологической не-
зрелости. При этом степень морфологической и функциональ-
ной зрелости организма новорожденного зависит от влияния 
материнского организма на плод на стадиях его внутриутробно-
го развития и характера воздействий в ранний постнатальный 
период.

Главных клеток в железах сычуга у новорожденных телят 
мало, они секретируют пепсин, ренин и липазу. Превалирующим 
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по значению ферментом желудочного сока в этот период явля-
ется ренин, который створаживает молоко. Пепсин осуществ-
ляет расщепление белков пищи до пептидов, у новорожденных 
наиболее активен к казеину молока, чем к альбуминам и глобу-
линам. В желудке подвергаются превращению казеин и частично 
жир молока. 

В тонком отделе кишечника содержимое, благодаря нали-
чию в нем молочной кислоты, вызывает образование секретина 
слизистой оболочкой переднего отдела. Секретин стимулирует 
секрецию поджелудочного сока. Поджелудочный сок содержит 
трипсиноген, который под действием энтеропептидазы прев-
ращается в трипсин. Трипсин кишечника новорожденных, так-
же как и пепсин желудка осуществляет преимущественно про-
теолиз казеина. В молозиве обнаружен ингибитор трипсина, 
который препятствует гидролизу гамма-глобулинов. Содержа-
ние амилазы в поджелудочном соке незначительно. Также ог-
раничены липолитические возможности поджелудочного сока.  
Желчь новорожденных бедна желчными кислотами и не обес-
печивает в значительной мере активации ферментов подже-
лудочного сока. Кишечные железы секретируют фосфатазу, 
галактозидазу, в небольшом количестве — другие ферменты ки-
шечного сока. У новорожденных хорошо развиты ворсинки и менее 
развиты железистые и мышечные структуры, преобладает при-
стеночное пищеварение.

Альбумины и глобулины молозива, не подвергаясь гидро-
лизу, поступают в кишечник и неизменными всасываются через 
стенку кишечника в кровь.

В целом функциональная система кишечника, поджелудоч-
ной железы и печени, ответственная за осуществление кишечно-
го пищеварения сформирована в такой минимальной степени, 
которая необходима для адаптации к создающимся условиям, 
питанию молозивом.

У животных в фазу новорожденности хорошо развиты 
ворсинки и менее развиты железистые и мышечные структуры. 
Преобладает пристеночное пищеварение. Органы системы пи-
щеварения обладают низкой лабильностью. В тканях органов 
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отмечаются повышенное содержание внутриклеточной воды, 
внутриклеточного натрия и пониженное содержание внутри-
клеточного калия, низкие величины калий-натриевого соотно-
шения, свидетельствующие о структурно-функциональном не-
совершенстве органов, их малой функциональной лабильности.

После рождения активизируются перистальтические и ма-
ятникообразные движения кишечника; отмечается постепен-
ное усиление рефлекторных влияний через парасимпатические 
и симпатические нервные волокна на органы системы пищева-
рения. В тканях органов системы пищеварения в фазу новоро-
жденности определяются большие концентрации ацетилхолина 
и ацетилхолинэстеразы, но малые величины соотношения аце-
тилхолина и ацетилхолинэстеразы, меньшие, чем у взрослых 
животных, концентрации адреналина и норадреналина, свиде-
тельствующие о низкой функциональной эффективности па-
расимпатической и симпатической иннервации. Денервация 
органов в этом возрасте не сопровождается существенными сдви-
гами структурно-химической организации и функции органов. 
Завершение пищеварения в этом возрасте не сопровождает-
ся полным прекращением секреции пищеварительных соков. 
Секреция пищеварительных соков продолжается и имеет харак-
тер как бы «спонтанной». При больших перерывах между кормле-
ниями отмечаются периоды усиления секреторной активности 
пищеварительных желез, связанные с эндогенным возбуждени-
ем пищевого центра. Такое неоднократное возбуждение пищево-
го центра может привести к утомлению пищеварительных желез. 
В этих условиях при последующем кормлении на принятое моло-
ко может не выделиться необходимое количество пищеваритель-
ных соков, нарушится пищеварение.

Несовершенство механизмов нервно-гормональной регуля-
ции функций органов пищеварения у новорожденных животных 
не позволяет обеспечить тонкое приспособление состояния сис-
темы пищеварения к условиям, возникающим при больших пе-
рерывах в кормлении.

Поэтому у телят в период новорожденности можно выде-
лить следующее: молозиво имеет большое значение для новорож- 
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денного теленка, поскольку является незаменимой специфиче-
ской пищей; усвоение перевариваемых питательных веществ, 
факторов, влияющих на иммунитет, происходит только в ки-
шечнике; секреторный аппарат пищеварительного тракта вклю-
чается в работу в течение первого часа после рождения; процес-
сы пищеварения у новорожденных телят протекают наиболее 
оптимально, если молозиво матери выпаивается своевременно 
при естественном подсосе или при ручной выпойке через соско-
вую поилку; количество молозива, подаваемое за одну выпойку 
не должно превышать объема желудка теленка, т. е. 5 % от массы 
тела теленка.

Особенности пищеварения у животных в фазу новорожден-
ности связаны и с особенностями обмена веществ и энергии. 
Возрастные сдвиги в характере превращения веществ в процес-
сах метаболизма неразрывно связаны с изменениями в преобра-
зовании энергии и информации.

Количественные и качественные изменения обмена ве-
ществ выражаются, прежде всего, в темпах роста и особенностях 
азотистого баланса, а также в изменении функциональных и за-
щитных синтезов. Анализ темпов роста новорожденных живот-
ных в постнатальной жизни показывает, что эти темпы высокие.

При полноценном по количеству, качеству кормлении фи-
зиологически зрелый новорожденный теленок удваивает свой 
вес через 77 дней. Прогрессивная фаза развития характеризуется 
интенсивным белковым обменом и положительным азотистым 
балансом. Структурно-функциональное совершенствование ор-
ганов, высокие темпы роста в фазу новорожденности сопрово-
ждаются изменением белкового спектра и аминокислотного со-
става суммарных белков органов. В связи с этим меняется и 
потребность в отдельных незаменимых и заменимых аминокис-
лотах с возрастом.

Для новорожденных животных потребность в аминокис-
лотах определяется по количеству белка молока, необходимого 
для оптимальной задержки азота.

Недостаток незаменимых аминокислот вызывает у них спе-
цифические расстройства обмена веществ. В структурно-функ-
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циональном становлении органов и систем существенную роль 
играют жиры и жироподобные вещества. Поэтому потребность 
в жирах велика в фазу новорожденности.

У новорожденных животных выше потребность в угле-
водах. У интенсивно растущих животных углеводы выполняют 
не только энергетическую, но и пластическую функцию. Они уча-
ствуют в образовании гликопротеидов и мукополисахаридов — 
основного вещества соединительной ткани.

В фазу новорожденности у животных в тканях содержится 
большое количество воды. Совершенствование тканей сопрово-
ждается уменьшением общей и внутриклеточной воды и увели-
чением внеклеточной воды. Чем моложе животное, тем больше 
суточная потребность в воде.

Баланс отдельных минеральных солей в организме ново-
рожденных животных обеспечивается поступлением их в оп-
тимальных количествах с молозивом. У новорожденных живот-
ных несовершенны механизмы нервно-гуморальной регуляции 
водно-солевого обмена. При большой интенсивности и напря-
женности водно-солевого обмена несовершенство механизмов 
регуляции последнего обусловливает высокую гидро- и ионола-
бильность организма. Животные в фазу новорожденности спо-
собны быстро терять и также быстро депонировать воду и ионы. 
Нарушение функций системы пищеварения, сопровождающееся 
поносом, у животных в ранние возрастные сроки может в тече-
ние короткого времени привести к значительным потерям воды 
и ионов и вызвать необратимые структурно-функциональные 
сдвиги в организме. Новорожденные животные хорошо растут и 
развиваются, если с молоком поступают в необходимых количе-
ствах витамины A, D, E, B, PP, B6, пантотеновая кислота, фолиевая 
кислота, холин, витамины B12, B15, аскорбиновая кислота.

При правильно организованном кормлении самок-матерей 
в молоке содержатся все необходимые витамины и минеральные 
вещества.

У новорожденных телят в крови определяется око-
ло 6 % общего белка, 4 % альбуминов и 2 % глобулинов; гамма- 
глобулинов нет. Частое и обильное кормление телят молозивом 
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повышает количество глобулина в сыворотке крови в два-три 
раза. К 6–10-дневному возрасту у телят, получавших молози-
во 5 раз в сутки, количество общего белка повышается до 7,8 %,  
альбуминов — 3,4 %, глобулинов — 4,4 %. Телята с высоким со-
держанием глобулинов более устойчивы к заболеваниям.

Собственные глобулины начинают вырабатываться у те-
лят с 10-дневного возраста. Приблизительно в восьминедельном 
возрасте у телят содержание сывороточных гамма-глобулинов 
достигает необходимого уровня. В этой связи кормление ново-
рожденных телят в первые недели жизни молозивом и цельным 
молоком необходимо.

В фазу новорожденности у телят в крови определяются бо-
лее высокие, чем у взрослых животных концентрации лейцина 
(4,7 мг%), лизина (1,5 мг%), тирозина (1,5 мг%).

Сразу же после рождения общие липиды в плазме кро-
ви у телят содержатся в небольших количествах. В первые дни 
жизни телят концентрация общих липидов значительно увели-
чивается и достигает наивысшего уровня (840 мг%) в возрасте 
3–4 недель. В этом возрасте у телят определяется и наибольшая 
концентрация холестерина (167 мг%). После рождения у телят 
отмечается уменьшение, а затем постепенное увеличение в кро-
ви концентрации кетоновых тел. В крови 9-месячных плодов 
определяется 2,7 мг% ацетона+ацетоуксусной кислоты и 11,6 % 
бета-оксимасляной кислоты. У 30-дневных телят эти показатели 
снижаются до 0,7 мг% и 1,3 мг% соответственно. К 2-месячному 
возрасту телят их концентрация увеличивается в два раза. В пер-
вые дни жизни у телят в крови определяются большие концент-
рации сахара (98–177 мг%).

Общее потребление воды у телят в фазу новорожденности 
достигает до 18,5 кг на 1 кг сухого вещества корма. Позже наи-
более эффективно сухое вещество корма используется, когда на 
1 кг сухого вещества приходится 6,4 кг воды. Содержание каль-
ция в сыворотке крови составляет 9–12 мг%, количество неор-
ганического фосфора в крови у телят увеличивается с 4,0–4,5 % 
при рождении до 5,5–8,0 % к трехнедельному возрасту.
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Нормальное содержание магния в крови телят — 2,2–2,7 мг%, 
калия — 5,0 мэкв в 1 л, натрия — 140 мэкв на 1 л, меди — не ме-
нее 60 мкг, железа по гемоглобину — не менее 8 %, марган-
ца — 2,1 мкг, кобальта — 10,1 мкг, цинка — не менее 40 мкг, йода, 
связанного белком, — 2,4–11,0 мкг в 100 мл крови.

Телята рождаются с небольшими запасами жирораствори-
мых витаминов. Источником этих витаминов является молози-
во. Концентрация витаминов в молозиве зависит от кормления 
коров в период стельности. Стельные коровы должны получать 
сено хорошего качества или силос, зеленый корм, а при кормах 
бедных витаминами им необходимо вводить витамины A, D, E. 
Концентрация витамина А в крови здоровых телят равна 1,0–
14,5 мкг на 100 мл.

Недостаточное поступление протеина вызывает у телят 
уменьшение привесов, задержку структурно-функциональ-
ного формирования органов. Задержка роста телят происхо-
дит и при недостаточном поступлении в организм фосфора.  
Телята очень чувствительны к недостатку магния, меди, желе-
за, марганца, кобальта, цинка, селена и йода. Недостаточное 
поступление витамина А способствует развитию пневмонии 
и структурно-функциональных изменений слизистых оболо-
чек. При недостатке витамина D в рационе снижается перева-
римость и отложение белка, минеральных веществ. Недостаток 
витамина Е приводит к дистрофии мышц, ослаблению мускула-
туры. Признаками недостатка витаминов группы В являются: 
потеря аппетита, понос.

Существенной чертой организма после рождения являет-
ся высокий уровень энергетических затрат на единицу веса тела 
и соответствующий ему высокий уровень деятельности сердеч-
нососудистой, дыхательной, пищеварительной систем.

Показателем энергетических превращений в организме яв-
ляется основной обмен, который характеризует интенсивность 
окислительных процессов при стандартных условиях покоя.

С переходом новорожденных из состояния теплового рав-
новесия в условиях организма матери в среду с пониженной 
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температурой, а также с перестройкой физиологических отправ-
лений происходят значительные изменения биоэнергетики.

Величина основного обмена у физиологически зрелого те-
ленка составляет в среднем около 3,6 ккал/час/кг. После рожде-
ния энергетический обмен у новорожденных животных растет. 
Изменение энергетического обмена в постнатальном периоде 
связано с формированием механизмов терморегуляции и участи-
ем в ней скелетной мускулатуры. Повышение тонуса скелетных 
мышц в течение первых дней жизни при недостаточной актив- 
ности центра блуждающего нерва способствует повышению 
энергетического обмена.

У теленка основной обмен усиливается в течение первых 
двух дней жизни. В дальнейшем основной обмен уменьшается 
в течение первых двух недель жизни быстро, затем медленно.

Потребность в энергии у новорожденных животных скла-
дывается из энергии основного обмена, из теплопотерь, связан-
ных с физической активностью, и из продуктивной энергии, от-
лагаемой главным образом в виде жира и белка (рост). У телят 
на 1 кг привеса используется 2500–3000 ккал. Усвояемость обмен-
ной энергии для роста молочного теленка, как и для поддержания 
жизни, составляет около 84,5 %.

Потребность телят-молочников в переваримой энергии 
для поддержания жизни составляет 52 ккал на 1 кг живого веса. 
Обменная энергия составляет около 98 % переваримой энергии; 
энергия продукции составляет около 80–85 %, теплопродук-
ции — 15–20 %. 

Новорожденные животные потребляют примерно одно и 
то же количество энергии на кг привеса тела — около 4800 ккал 
корма, при содержании в одном кг привеса 30 г азота, 1720 ккал. 
С особенностями энергетических процессов тесно связаны осо-
бенности различных физиологических отправлений и, прежде 
всего, дыхательной и сердечнососудистой систем.

При рождении в связи с развивающейся гипоксией у жи-
вотного происходит торможение внутриутробных дыхательных 
движений, и возникают первые внеутробные дыхательные дви-
жения в виде затяжного апнейстического дыхания. При этом 
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в плевральной полости образуется отрицательное давление, рав-
ное 15 мм ртутного столба. Такое большое отрицательное давле-
ние способствует расправлению легких. Новорожденное живот-
ное переходит на легочной газообмен.

У физиологически зрелых новорожденных животных пол-
ное расправление легких происходит в течение первых минут. 
После первого расправления легких возникает афферентная им-
пульсация через бдуждающие нервы с легких к центру дыхания 
и начинает проявляться рефлекторная смена вдоха выдохом. 
Кровь насыщенная кислородом, утрачивает «гипоксемические 
свойства».

При расправлении легких раскрывается большое количест-
во капилляров легких и кровь из правого желудочка через легоч-
ную вену, минуя артериальный проток поступает в систему мало-
го круга кровообращения. Через легочные вены кровь поступает 
в левое предсердие, где создает высокое давление и обусловли-
вает закрытие евстахиевым клапаном овального отверстия меж-
ду предсердиями. В результате возникновения новых условий 
в кровообращении кровь из плаценты и пупочных сосудов по-
ступает в систему кровообращения новорожденного, стенки пу-
почных сосудов спадаются, оранцев проток и пупочные артерии 
облитерируются. Овальное отверстие и баталлов проток зараста-
ют на второй-третьей неделе жизни, иногда позже.

Новорожденное животное попадает в новую среду с более 
низкой температурой. Низкая температура раздражает рецепто-
ры кожи и вызывает афферентную импульсацию. Афферентная 
импульсация с рецепторов легких и кожи через ретикулярную 
формацию стимулирует центры, обеспечивающие тонус скелет-
ных мышц и центральные механизмы терморегуляции. Повы-
шение тонуса мышц ведет к увеличению энергетических затрат 
скелетной мускулатуры, большой теплопродукции. Вместе с воз-
никновением тонуса скелетной мускулатуры возникает тониче-
ская активность дыхательной мускулатуры.

В результате большой теплопродукции новорожденное 
животное приобретает гомойтермию (способность поддержи-
вать постоянную температуру) и быстро полностью высыхает, 
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освобождается от покрывающих его околоплодных вод. Гомой-
термия сопровождается потреблением большого количества 
кислорода.

Возникновению мышечного тонуса у новорожденных спо-
собствует также облизывание его матерью. Облизывание сопро-
вождается раздражением рецепторов кожи и рефлекторным еще 
большим повышением тонуса мышц. Телята, сразу же после ро-
ждения облизанные матерью, через 70–80 минут способны встать 
на ноги и начать сосать. За первое кормление такие телята выса-
сывают до 3 л молозива.

Новорожденные телята, не облизанные матерью, встают на 
ноги только через 3–7 часов. У них определяется очень высокая 
хронаксия (мера возбудимости) и реобаза (пороговая сила раз-
дражителя) мышц. Через два часа после рождения они выпивают 
около 1,5 л молозива.

В этой связи физиологически обоснованным является об-
лизывание или обтирание новорожденных животных. Если ко-
рова не облизывает теленка досуха, ее можно побудить к этому, 
высыпав на него две-три пригоршни отрубей. 

После рождения тело новорожденного животного жела-
тельно энергично протереть.

Высокий уровень энергетических затрат (диссимилятор-
ных процессов), связанный с высокой активностью скелетных 
мышц у новорожденных животных, создает условия, необходи-
мые для высокого уровня анаболизма. Высокий уровень анабо-
лизма обеспечивает рост животного.

Чрезмерно высокая температура внешней среды задержи-
вает рост молодняка. Температура ниже термоиндиферентной 
зоны (в которой низкий обмен веществ и энергии поддерживает-
ся на постоянном уровне) в границах известного оптимума соз-
дает физиологический стресс, поддерживает высокую степень 
мышечного тонуса, тем самым высокий уровень энергетических 
затрат стимулирует рост организма (синтез роста).

В теле животных в фазу новорожденности тепло образу-
ется в результате окислительных процессов, которые необхо-
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димы для поддержания его жизненных функций, физической 
активности, а также вследствие превращения питательных ве-
ществ корма в ткани тела. Чем больше потребляет животное 
корма, тем больше вырабатывается тепла. Аппетит животных 
регулируется их обшей теплопродукцией. Тепло теряется путем 
испарения влаги с поверхности кожи и выделения ее органами 
дыхания, путем проведения и излучения из тела. Кожа и волося-
ной покров служат и механизмом обеспечивающим уменьшение 
теплоотдачи. В зависимости от просвета кровеносных сосудов 
кожи и положения волос тепловая изоляция кожи и волосяного 
покрова заметно изменяется. Изоляционным средством является 
также слой неподвижного воздуха, тесно окружающий тело жи-
вотного. Тепловая изоляция зависит и от возраста, уровня корм-
ления, движения воздуха в помещении.

В зависимости от тепловой изоляции определяется различ-
ная их критическая температура (температура при которой те-
ряемое тепло равно образующемуся). На основании наблюдений 
считают, что температура в помещении должна быть: для ново-
рожденных телят около +12…15 °C.

У новорожденных телят с первых минут жизни наблюда-
ется очень большая интенсивность образования тепла (химиче-
ская терморегуляция). В первые 10 минут на 1 кг живого веса в час 
образуется 4,61 ккал; через 20 минут образование тепла снижа-
ется до 2,97 ккал в час и удерживается на таком уровне в первые 
пять – десять дней жизни. При высокой (около +25...30 °C) тем-
пературе окружающей среды отдача тепла в окружающую сре-
ду происходит главным образом за счет испарения влаги кожей. 
Включение потовых желез в физическую терморегуляцию у телят 
происходит спустя 10 часов после рождения, однако, до 5-дневно-
го возраста физическая терморегуляция у телят менее совершен-
на, чем у более старшего возраста. Теплоотдача значительно уве-
личивается во влажной среде и при сильном движении воздуха.

У сельскохозяйственных животных в связи с быстрой ре-
ализацией позы стояния энергетические затраты на едини-
цу массы тела начинают снижаться после первых дней жизни. 
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Так, у новорожденных телят потребление кислорода на 1 кг/мин 
составляет 14 мл. В последующие дни отмечается уменьшение 
потребления кислорода.

Соответственно изменению потребления кислорода с ро-
стом и развитием у новорожденных животных отмечается 
уменьшение ритма сердечных сокращений и числа дыхательных 
движений. Ритм сердечных сокращений и число дыхательных 
движений составляют у новорожденных телят соответственно 
134 и 47. К 30-дневному возрасту ритм сердечных сокращений 
и число дыхательных движений уменьшаются у телят соответст-
венно до 100 и 41. Уменьшение ритма сердечных сокращений свя-
зано с повышением тонического возбуждения в центре вагусной 
иннервации сердца. У телят повышение тонического возбужде-
ния в центре вагусной иннервации отмечается в возрасте 7–10 
дней, более выраженным оно становится к 30-дневному возрасту.

Постепенное снижение естественных ритмов сокращений 
сердца и дыхательных движений в процессе постнатального он-
тогенеза находится в зависимости от нормального развития ске-
летной мускулатуры. С развитием скелетной мускулатуры увели-
чивается поток афферентных импульсов с проприорецепторов, 
который и вызывает торможение деятельности дыхательного 
центра, уменьшение числа дыхательных движений. А это ведет 
к снижению парциального давления кислорода в альвеолах лег-
ких и в плазме крови. Снижение парциального давления кисло-
рода в плазме крови ведет к раздражению хеморецепторов сино-
каратидной и сердечно-аортальной зон. Возникает афферентная 
импульсация с этих зон, которая и обуславливает рефлектор-
ное повышение тонуса блуждающих нервов. Повышение тонуса 
блуждающих нервов сопровождается укорочением систолы, по-
вышением ее интенсивности. При этом отмечается повышение 
кровяного давления. Увеличивается диастолическая пауза и со-
ответственно количество крови, поступающей в полость желу-
дочков; повышается нагрузка на миокард.

Влияние скелетной мускулатуры выражается в повышении 
потенциальной лабильности дыхательной и сердечнососудистой 
систем, увеличении возможности минутной отдачи сердца.
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У новорожденных телят минутный объем кровотока равен 
5,2–7,8 л, на 1 кг веса 148–179 мл; систолический объем кровотока 
составляет 45–62 мл. У взрослого крупного рогатого скота минут-
ный объем кровотока составляет 33,7–44,4 л, на 1 кг веса 90 мл.

Необходимо отметить, что сердце у новорожденных живот-
ных работает на уровне, близком к предельному. С возрастом жи-
вотных повышаются функциональные возможности сердца: сер-
дце взрослого животного способно почти в три раза увеличивать 
свою работу.

Максимальное кровяное давление у телят в первую декаду 
жизни повышается до 132 мм ртутного столба; минимальное ар-
териальное давление составляет 35–50 мм ртутного столба, а ве-
нозное — 76 мм водного столба. Скорость кругооборота крови 
равна 20,5 секунды. Минутный объем вентиляции легких у но-
ворожденных телят составляет около 16 л, 367 мл на 1 кг веса. 
У взрослых животных минутный объем вентиляции легких сос-
тавляет 78 л, на 1 кг веса лишь 148 мл.

У новорожденных животных бронхи узки, в легких мало 
коллагеновых эластических волокон, особенно в окружности 
альвеол. Диаметр альвеол меньше, чем у взрослых животных. 
Дыхание у новорожденных животных поверхностное, газообмен 
осуществляется не только в альвеолах, но и в дыхательных ходах. 
Поэтому у новорожденных животных при неправильной органи-
зации выращивания (недостатке активных движений) часто от-
мечается ателектаз в отдельных участках легких. По сравнению 
с высоким уровнем окислительного метаболизма запасы кисло-
рода в альвеолах легких новорожденного животного ограниче-
ны. В процессе роста и развития организма резервы внешнего 
дыхания увеличиваются.

Судя по особенностям деятельности сердечнососудистой 
системы у животных в фазу новорожденности, нельзя считать 
целесообразным применение стимулирующих сердечную дея-
тельность средств у животных в ранние фазы постнатального 
онтогенеза.

Учитывая большую значимость потенциальных функци-
ональных возможностей середечно-сосудистой и дыхательной 
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систем для обеспечения высокой продуктивности животных, 
надо считать желательным создание для растущих животных 
таких условий содержания, которые бы обеспечивали функцио-
нальную активность скелетных мышц.

Большие потребности тканей в кислороде у животных 
в ранние фазы постнатального онтогенеза удовлетворяются и 
за счет большого количества крови. У новорожденных животных 
относительное содержание общего количества крови и гемогло-
бина больше, чем у взрослых. Объем крови к весу тела составляет 
у новорожденного теленка 11,3–12,8 %.

Количество форменных элементов и гемоглобина в крови 
у новорожденных животных значительно варьирует в зависи- 
мости от того, в какое время года рождается животное, на каком 
рационе содержалась мать новорожденного животного. 

У животных, рожденных в поздний осенний и ранний 
зимний периоды, определяются большие количества формен-
ных элементов и гемоглобина крови, чем у животных, рожден-
ных в поздний зимний и ранний весенний периоды. Количест-
во эритроцитов у новорожденных телят колеблется в пределах 
8–9–11,7 млн в мм3, лейкоцитов 6–9–13,7 тыс. в мм3 (54 % лим-
фоцитов), гемоглобина — 9–10–15,6 %. Количество тромбоцитов 
у новорожденных животных ниже, чем у взрослых. Показатель 
гематокрита у новорожденных телят достигает 36,5 %. Кровь со-
держит больше воды.

У новорожденных животных время свертывания крови не-
сколько увеличено и достигает нормы взрослых через 2–3 недели. 
СОЭ у телят равна 1 мм в час. В первые дни жизни кровь у но-
ворожденных животных отличается высокой кислородной емко-
стью (21–26 об%). Однако кислородный эффект каждого дыха-
тельного цикла и каждого сердечного сокращения оказываются 
намного меньшими, чем у взрослых. В процессе роста и разви-
тия животных происходит совершенствование регуляции дыха-
ния и кровообращения, функция этих систем становится более 
экономной, повышается эффективность кислородных режимов 
организма.
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После рождения животных преобладают механизмы сим-
патической регуляции сердечно-сосудистой системы. Это выра-
жается в значительной частоте сокращений сердца. В дальней-
шем происходит усиление холинергической регуляции сердца 
и тем самым повышение приспособительных возможностей 
кровообращения. Нарастание интенсивности нервных влияний 
способствует переключению энергетики сердца с гликолитиче-
ского на более экономное и совершенное окислительное фосфо-
рилирование. Одновременно отмечается становление рефлексов 
с барорецепторов сосудов, формируются определенные центро-
периферические взаимоотношения. У новорожденных живот-
ных ритм дыхательных движений определяется числом импуль-
сов, генерируемых в бульбарных центрах. Бульбарные центры 
у новорожденных отличаются высокой устойчивостью к недо-
статку кислорода. Регуляция дыхательных движений осуществ-
ляется в основном стволовыми нервными центрами.

Блуждающие нервы играют большую роль в регуляции ды-
хания с момента рождения животного. У новорожденных живот-
ных хорошо выражен рефлекс с легочных рецепторов растяжения 
на центр выдоха. Еще до рождения начинают функционировать 
хеморецепторы синокаратидных зон. С возрастом животных от-
мечается совершенствование связей центра и периферических 
механизмов функциональной системы дыхания. Информация об 
изменениях условий становится более точной, реакция на них — 
более адекватной.

В прямом соответствии с особенностями обмена веществ 
и энергетических затрат находятся функции почек. Почки у но-
ворожденных животных являются онтогонетически незрелы-
ми. В ранний постнатальный период жизни животных отмеча-
ется интенсивное развитие почек. Одновременно с развитием 
почек происходит изменение некоторых свойств внеклеточного 
пространства организма. Вместе с тем онтогенетически незре-
лая почка удовлетворительно выполняет свою гомеостатическую 
функцию в фазу новорожденности. Молоко матери является 
идеальной пищей, с которой новорожденное животное получает 
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и воду, и энергетические, и пластические вещества. В период уси-
ленного роста организма значительная часть веществ, поступа-
ющих с пищей, используется на построение тканей и органов. 
Небольшое количество конечных продуктов обмена не перегру-
жает функции почек. Для растущего организма характерен поло-
жительный баланс азота, калия, фосфора и других ионов. 

Почки выполняют ряд гомеостатических функций: выде-
лительную, гидруретическую, натрийуретическую, ионоурети-
ческую, регуляции кислотно-щелочного равновесия и другие. 
Возможность осуществления этих функций определяется клу-
бочковой фильтрацией и почечным плазмотоком, канальцевой 
реабсорбцией и секрецией. Клубочковая фильтрация в расче-
те на 1 м2 поверхности тела у новорожденного животного со-
ставляет 30–50 % от уровня взрослого. Клубочковая мембрана 
в это время имеет низкую фильтрационную проницаемость, об-
щая фильтрационная поверхность ниже, чем у взрослых. Ниже 
(около 35 %) по сравнению со взрослыми и размеры почечного 
плазмотока (кровотока) у новорожденных. Менее эффективны 
у новорожденных животных процессы канальцевой секреции 
и реабсорбции. Так, секреция диодраста составляет у ново- 
рожденных животных всего около 40 % от величин, характер-
ных для взрослых. Реабсорбция глюкозы у новорожденных 
животных не превышает 40 % от величин взрослых. Очище-
ние от натрия, рассчитанное на 1 м2 поверхности тела, у ново-
рожденных животных несколько выше, чем у взрослых, за счет 
меньшей реабсорбции.

Почки новорожденных животных обладают меньшей спо-
собностью поддерживать кислотно-щелочное равновесие. В ос-
нове процессов, обеспечивающих поддержание кислотно-щелоч-
ного равновесия, лежит способность канальцев сецернировать 
водородный ион. В моче у новорожденных животных при на-
грузке хлористым аммонием отмечается увеличение титрацион-
ной кислотности в первые 7 часов примерно на 47 %, у взрослых 
животных — в 4 раза. Новорожденное животное неспособно 
выводить избыток воды так же быстро, как взрослое. Ограни-
чена у них и способность к осмотическому концентрированию 
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мочи, больший процент профильтровавшейся воды удаляется 
в виде мочи. Реабсорбция воды в почечных канальцах у живот-
ных в фазу новорожденности ниже, чем у взрослых и составляет 
у телят 94,2 %, у взрослых животных — около 99 %.

Фильтрация у новорожденных телят составляет 
34,3 мл/мин./м2. Очищение натрия, калия, кальция, фосфатов со-
ставляет у телят соответственно 0,46; 51,5; 0,19; 7,25 мл/мин/м2.

В фазу новорожденности у животных осуществляется нерв-
но-гормональная регуляция функций почек. Регуляция эта менее 
совершенна, чем у взрослых. Снижена чувствительность почек 
к антидиуретическому гормону и адреналину; более выражено 
трофическое влияние нервной системы.

Поэтому у новорожденных животных отмечается неустой-
чивость водно-солевого баланса. Они склонны к экзогенным и 
эндогенным ацидозам, более длительной задержке в организ-
ме натрия и воды. При поступлении в организм избытков воды 
у них отмечается гипергидремия. В связи с ограниченной способ-
ностью концентрировать мочу новорожденное животное теряет 
больше воды, чем взрослые, на выведение одного и того же ко-
личества осмотически активных веществ; оно нуждается в боль-
шем поступлении воды. В связи с ограниченной способностью 
секретировать чужеродные вещества у новорожденных живот-
ных дольше задерживаются в больших концентрациях некото-
рые вводимые лекарственные вещества (пенициллин и др.).

Первое мочеиспускание у новорожденных животных про-
исходит в течение первого часа после рождения. Моча выделяет-
ся довольно часто: у телят — 4,4±0,92 в сутки. Объем выделяемой 
мочи при мочеиспускании равен у телят 308,0–551,0 мл. В расчете 
на 1 м2 поверхности тела у новорожденных животных отделяет-
ся значительно большее количество мочи. У телят мочеотделение 
составляет в среднем 2,6 мл/мин./м2.

У новорожденных животных реакция мочи слабо кислая. 
Новорожденным животным присуща альбуминурия, выража-
ющаяся в выделении с мочой альбуминов и глобулинов. В моче 
у них определяется сравнительно большое количество глюкозы 
(603 ± 50 мг/м2), аминокислот.
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У новорожденных животных в течение первых 10–20 дней 
жизни происходят коренные морфо-функциональные измене-
ния систем организма. В этот период организм животных являет-
ся весьма хрупким и высокотребовательным к условиям внешней 
среды. Недоучет всего этого на ранних этапах постнатально-
го развития может привести к возникновению физиологиче-
ской незрелости (постнатально возникающая физиологическая 
незрелость). Для физиологически незрелых животных характер-
ны физиологические показатели, свойственные предшествующей 
фазе развития организма. 

1.2. Иммунитет и неспецифическая резистентность телят  
в антенатальный и ранний постнатальный период

В процессе постоянного развития животное вступает в кон-
такт с различными антигенами окружающей среды. Особен- 
ностью ранней стадии постэмбрионального развития телят яв-
ляется относительная физиологическая незрелость защитных 
систем, обусловленная определенной структурной незавершен-
ностью межтканевых взаимоотношений органов и систем орга-
низма на данном этапе развития.

Иммуноморфологические исследования новорожденных 
телят, проведенные Н. М. Фоминой, С. Б. Селезневым (1989), по-
казывают, что наибольшая структурная завершенность лимфо-
идных органов наступает к концу молочного периода, а своего 
полного развития эти органы достигают к концу 9 месяца.

Многогранная иммунологическая функция организма осу-
ществляется специализированной системой клеток, тканей и 
органов, совокупность которых объединяется названием «им-
мунная система». Роль этой системы чрезвычайно велика и за-
ключается главным образом в распознавании и уничтожении 
живых тел и веществ, несущих признаки генетической чужерод-
ности. В более широком смысле иммунитет — это осуществление 
структурного гомеостаза, сохранение постоянства и контроль 
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специфических идиопатических характеристик компонентов 
внутренней среды организма.

Главными особенностями иммунной системы являют-
ся генерализованность по всему организму, постоянная рецир-
куляция ее клеток через кровоток, способность вырабатывать 
специфические молекулы антител в отношении антигена. Все 
структурные компоненты иммунной системы функционируют 
как единое целое, и это единство определяется как внутрисистем-
ными связями, так и генетическими нейроэндокринными меха-
низмами регуляции.

Иммунный ответ заключается в стимуляции клеточного и гу-
морального звеньев иммунитета. Анатомически эти две формы 
представлены популяциями соответственно Т- и В-лимфоцитов. 
Костный мозг является местом локализации клеток-предшест-
венников как Т-, так и В-лимфоцитов, откуда они мигрируют 
в селезенку и лимфатические узлы.

Т-лимфоциты образуются в тимусе под воздействием тими-
ческих факторов из поступающих в него стволовых клеток, затем 
с кровью попадают в периферические органы иммунной системы. 
Существует несколько типов Т-лимфоцитов: Т-помощники сти-
мулируют образование антител В-клетками в ответ на целый ряд 
антигенов; Т-супрессоры останавливают синтез антител путем 
подавления дифференцировки В-лимфоцитов; Т-киллеры вы-
полняют функции специфического цитолиза, разрушают, обез-
вреживают чужеродные субстанции, с которыми не справляются 
антитела, прежде всего, измененные клетки своего организма.

Помимо сенсибилизированных Т-лимфоцитов различных 
типов к факторам клеточного иммунитета принадлежат много-
численные медиаторы — белковые вещества, образуемые глав-
ным образом Т-лимфоцитами в ответ на воздействие антигена. 
С помощью медиаторов передается информация, и осуществля-
ются разнообразные функции клеточного иммунитета, напри-
мер, ингибиция миграции макрофагов, агрегация макрофагов, 
стимуляция хемотаксиса и др. За счет медиаторов небольшое 
число сенсибилизированных лимфоцитов активирует и мобили-
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зует для ликвидации чужеродных агентов огромное количество 
лимфоидных клеток.

В-лимфоциты образуются также из стволовых клеток, по-
ступающих из красного костного мозга, попадают в кровь и от-
сюда заселяют в селезенке периферические части фолликулов, 
в лимфатических узлах — светлые центры лимфоидных фол-
ликулов. В этих зонах В-лимфоциты при встрече с антигеном 
приобретают свойства антигензависимой пролиферации и диф-
ференцировки. Гуморальный иммунитет заключается в образова-
нии в ответ на введение антигена особого рода белков — иммуно-
глобулинов или антител, циркулирующих в крови. Синтез антител 
определенной специфичности производится одним клоном 
лимфоидных клеток, селективно дифференцирующихся и раз-
множающихся под действием антигена.

По данным П. А. Емельяненко и О. Н. Грызловой лимфо-
циты появились у 2-месячных плодов в костном мозге, тимусе 
и селезенке. С 3-месячной жизни плода они заселяли все лим-
фоидные органы; масса их нарастала с каждым месяцем вну-
триутробного развития. Молодые формы лимфоцитов, пред-
ставленные лимфобластами, пролимфоцитами и большими 
лимфоцитами, регулярно выявлялись в препаратах с 4- до 9-ме-
сячного возраста плодов. 

В начале эмбриогенеза преобладают клетки, несущие рецеп-
торы и синтезирующие IgM и IgG, во второй половине внутриу-
тробного развития животных появляются клетки, образующие 
IgA. Клетки, продуцирующие IgM и IgG, локализуются пример-
но одинаково во всех органах; клетки, образующие IgA, — пре-
имущественно в кишечнике, печени, портальных, брыжеечных 
лимфоузлах и в тимусе. Эти данные объективно свидетельствуют 
о фетальном происхождении иммуноглобулинов.

Количество Т-лимфоцитов варьирует с возрастом плодов 
по-разному, что зависит и от органа. От 3 до 9 месяцев внутри-
утробного развития в тимусе количество Т-лимфоцитов состав-
ляло 60–70 %, в селезенке уровень их возрастал с 11 до 40 %, в пе-
риферической крови — от 1 до 45 %. Содержание В-лимфоцитов 
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в этих образцах составляло от начала до конца внутриутробного 
развития 1, 2 - 3 и 1 % соответственно.

Пацула Ю. И.  и Кондауров Б. И. (1981 г.) изучали содержа-
ние Т- и В- лимфоцитов в крови телят. В крови интактных но-
ворожденных телят содержалось в среднем 85 % Т-лимфоцитов, 
12 % В-лимфоцитов, несущих рецептор для третьего компонен-
та комплимента (С3). К 5-месячному возрасту снижалось от-
носительное количество Т-лимфоцитов (80 %) и увеличивалось 
относительное и абсолютное количество В-лимфоцитов соответ-
ственно на 18 и 17 %.

Антигенная информация в организме в общих чертах 
проходит следующий путь: белок — макрофаг — антигенная 
детерминанта — ретикулярные клетки — плазматические клет-
ки — антитела.

Взаимодействие клеточного и гуморального иммунитета 
во времени осуществляется таким образом, что клеточная защита 
вступает в действие на начальных этапах инфекции, и ее активность 
имеет ограниченный период. На первой стадии, которая занима-
ет 3–4 суток, антитела к соответствующему антигену в сыворот-
ке крови отсутствуют, на второй стадии появляются Ig М и спустя 
10–14 суток после контакта с антигеном появляются Ig G.

В разнообразных реакциях иммунитета принимают учас-
тие и другие клетки крови: гранулоциты — нейтрофилы, базофи-
лы, эозинофилы, а также моноциты (макрофаги) 

Важнейшим компонентом врожденного иммунитета явля-
ется клеточный, который включает в себя гранулоциты-нейтро-
филы, базофилы (периферической крови и тканевые, т. е. тучные 
клетки), эозинофилы; мононуклеарные фагоциты (моноциты и 
тканевые макрофаги).

Нейтрофилы — самая многочисленная группа лейкоци-
тов, имеющая в своем строении два вида гранул, которые мо-
гут связывать как основные красители, так и кислые. Основная 
функция заключается в защите организма от инфекции. Этот 
процесс включает хемотаксис, фагоцитоз и уничтожение микро-
организмов. Срок жизни нейтрофилов составляет до 15 суток. 
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Согласно схеме кроветворения, предложенной И. Л. Чертковым 
и А. И. Воробьевым, нейтрофилы образуются в красном костном 
мозге из стволовой полипотентной клетки — колониеобразую-
щей единицы гранулоцитов, эритроцитов, мегакариоцитов, мо-
ноцитов, лимфоцитов (КОЕ-ГЭММЛ). Далее происходит деле-
ние. Дифферон гранулоцитопоэза состоит из следующих рядов 
клеток: КОЕ-ГЭММЛ, КОЕ-ГЭММ, КОЭ-ГМ, КОЕ-Г, миелобла-
сты, промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, зрелые гра-
нулоциты (палочкоядерный, а затем сегментоядерный). В крас-
ном костном мозге нейтрофилы проводят большую часть своей 
жизни, вплоть до стадии миелоцита. Затем зрелые нейтрофи-
лы покидают красный костный мозг, перемещаются в кровоток, 
где примерно половина из них свободно циркулирует, а другая 
«прилипает» к стенкам сосудов. Этот процесс занимает 6–10 ча-
сов. После этого нейтрофилы мигрируют в ткани.

Зрелые нейтрофилы (размером в среднем 10–12 мкм) име-
ют темно-фиолетовое ядро с грубо конденсированным хрома-
тином. Количество сегментов в ядре от 3 до 5. Примерно у 3 % 
нейтрофилов самок выявляется миниатюрный сегмент — т. н. 
Тельце Бара. Считается, что это неактивный участок X-хромосо-
мы. Также имеется небольшой комплекс Гольджи, незначитель-
ное количество ЭПС, мало рибосом и полисом. Митохондрии 
мелкие, со слабо развитыми кристами. В цитоплазме много гли-
когена, что позволяет нейтрофилам активно функционировать 
в местах недостаточного поступления кислорода, за счет обра-
зования энергии в ходе анаэробно-гликолитических процессов. 
В цитоплазме много тонких микрофиламентов, микромиозинов, 
имеются микротрубочки. Имеются два вида гранул: первичные 
(неспецифические) и вторичные (специфические).

Первичные гранулы содержат кислую фосфатазу, лизосо-
мальные гидралазы, миелопероксидазу, катионные белки, в т. ч. 
дефензины. В первичных гранулах выявляется большое количе-
ство ферментов: галактозидаза, арилсульфатаза, глюкозаминида-
за, β-маннозидаза, эстераза, сульфатированные гликозаминогли-
каны, лизоцим, который разрушает клеточную стенку бактерий; 
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эластаза и коллагеназа, «переваривающие» эластические и кол-
лагеновые волокна.

Вторичные (специфические) гранулы. Являются преобла-
дающими в зрелых нейтрофилах. Они содержат лизоцим, ад-
гезивные белки (кадгерины и интегрины), обеспечивающие 
«прилипание» нейтрофилов к эндотелию сосудов и позволяют 
мигрировать им в соединительные ткани. Имеется коллагеназа, 
щелочная фосфатаза, аминопептидазы, лактоферрин.

Лактоферрин оказывает бактерицидное действие за счет 
разрушения оболочек бактерий. Показана бактерицидная ак-
тивность лактоферрина по отношению к стрептококкам, также 
лактоферрин усиливает активность Т-киллеров и естественных 
киллеров.

Нейтрофилы имеют рецепторы к С3 компоненту компле-
мента и Fc-фрагментов IgG.

Эозинофилы — полиморфно-ядерные гранулоциты, впер-
вые идентифицированные в 1846 году английским ученым Джон-
сом, а затем повторно открытые Эрлихом в 1879 году, который 
применил для окраски кислый краситель эозин. Эозинофилы 
происходят из плюрипотентной стволовой клетки, этот процесс 
протекает под действием транскрипционных факторов. Наряду 
с транскрипционными факторами большое значение в регуляции 
эозинофилопоэза имеют интерлейкины ИЛ-3 и ИЛ-5, гранулоци-
тарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-
КСФ). ИЛ-5 является ключевым медиатором, обеспечивающим 
созревание эозинофилов. После созревания эозинофилы мигри-
руют из красного костного мозга в кровь, где находятся 6–18 часов, 
затем мигрируют в ткани — желудочно-кишечный тракт, легкие, 
тимус, кожу, молочные железы, матку. Продолжительность жиз-
ни эозинофилов составляет до 6 суток. Морфологически зрелый 
лейкоцит представляет собой гранулярную клетку, содержащую 
ядро с малым количеством сегментов (в среднем двумя), имеют-
ся митохондрии, аппарат Гольджи, а также гранулы, содержащие 
специфические белки, обуславливающие оксифильную окраску. 
Эозинофилы содержат несколько типов гранул: кристаллические 
(специфические), первичные, малые гранулы. 
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Специфические гранулы эозинофилов содержат протеины 
(главный щелочной протеин, эозинофильный катионный про-
теин, эозинофильную пероксидазу и эозинофильный нейро-
токсин), ферменты (коллагеназу, эластазу, β-глюкоронидазу, ка-
тепсин, РНКазу, миелоперокисидазу) и цитокины (ИЛ-2, ИЛ-5, 
ИЛ-4, ГМ-КСФ и др.).

Первичные гранулы содержат лизофосфотазу, которая 
образует кристаллы Шарко-Лейдена.

Эозинофилы важнейшие компоненты различных иммуно-
логических реакций, особенно аллергического характера. Они 
участвуют в защите от паразитарных инфекций, способствуют 
также уничтожению микроорганизмов, способны фагировать 
секретируемые тучными клетками гранулы и нейтрализовать 
гепарин.

Базофильные гранулоциты — относят к гранулоцитар-
ным лейкоцитам, они характеризуются наличием сегменти-
рованного ядра и гранул, окрашивающихся основным краси-
телем. Содержание циркулирующих базофилов крови очень 
мало. Развитие и созревание базофилов происходит в костном 
мозге из стволовой полипотентной клетки. В дифференциров-
ке участвуют ключевые транскрипционные факторы C/EBPα 
и GATA-2. Базофилы циркулируют преимущественно в пери-
ферической крови, способны мигрировать в лимфатические 
узлы и селезенку, а также в места воспаления после воздей-
ствия аллергена или антигенов гельминтов. Тучные клетки, 
по мнению многих ученых, имеют много общего с базофилами, 
относятся к одной клеточной системе и происходят из стволо-
вой клетки костного мозга. Тканевые базофилы расположены 
преимущественно в слизистых оболочках и соединительной 
ткани, особенно вблизи сосудов. Наибольшее их количество 
находится в коже и ткани легких. Между тканевыми базофила-
ми (тучными клетками) и базофилами периферической крови 
существует тесная функциональная связь. Замечено, что при 
снижении количества клеток одного типа число клеток друго-
го типа увеличивается. 
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Базофильные гранулоциты округлой формы, средний 
размер 11–12 мкм. Ядро иногда овальное, чаще состоит из 2–3 
слабовыраженных сегментов. Имеются немногочисленные ми-
тохондрии, небольшие цистерны комплекса Гольджи и эндо-
плазматическая сеть. Имеются элементы цитоскелета (фила-
менты и микротрубочки). Можно найти немного липидных 
включений, гликоген. В базофильном гранулоците и тучной 
клетке выделяют 2 вида гранул: азурофильные — немногочи-
сленные и аналогичны лизосомам, и специфические гранулы, 
содержащие гистамин, гепарин и серотонин. 

Основной характерной особенностью этих клеток явля-
ется наличие на их поверхности рецепторов  для Fc-фрагмента 
IgE. Вырабатывающиеся в организме IgE связываются с этими 
рецепторами и, при последующем попадании в организм специ-
фического антигена, вступают с ним во взаимодействие. Эта ре-
акция антиген–антитело, происходящая на мембране базофи-
лов обоих типов, приводит к их активации и высвобождению 
активных компонентов гранул во внеклеточную среду.

Моноциты (макрофаги) относят к агранулоцитам. Среди 
лейкоцитов это самые крупные клетки. Их размер от 18 до 20 мкм. 
Дифферон моноцитопоэза состоит из следующих рядов клеток: 
КОЕ-ГЭММЛ, КОЕ-ГЭММ, КОЭ-ГМ, КОЕ-М, монобласт, промо-
ноцит, моноцит, дифференцированные клетки.

Это долгоживущие в тканях клетки, основными функциями 
моноцитов являются фагоцитоз, способность к локальной диф-
ференцировке, к специфическому взаимодействию с лимфоци-
тами, усиливающему ответ на антиген разнообразные продукты 
этих клеток действуют на многие клетки других типов. Они мо-
гут также вызывать созревание предшественников лейкоцитов, 
действовать на систему комплемента, свертывание крови и т. д. 
Между моноцитами и макрофагами имеется множество количе-
ственных различий. В процессе дифференцировки моноцитов 
в макрофаги исчезают азурофильные грануы, содержащие пе-
роксидазу, на поверхности появляется большое число рецепто-
ров для иммуноглобулинов и комплемента, по мере созревания 
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моноцитов меняется чувствительность клетки к гормонам, бак-
териальным полисахаридам и другим биологически актив-
ным веществам. Макрофаги костного мозга, селезенки и лим-
фатических узлов представлены неоднородными по структуре 
и функциональным свойствам клетками. Все они функциониру-
ют в тесной взаимосвязи с ретикулярными, эндотелиальными, 
кроветворными и лимфоидными клетками.

Набор протеолитических ферментов макрофагов очень 
похож на соответствующий набор нейтрофилов, но макрофаги 
способны регулировать количество своих ферментов. Например, 
лизоцим, содержащийся в моноцитах и макрофагах, образуется 
только макрофагами.

По данным Schulz (1973), гранулоциты появляются в перифе-
рической крови к 100–120 дню развития эмбрионов. С возрастом 
плодов количество их возрастает и перед отелом коров резко уве-
личивается. Уже к 200 дню число лейкоцитов в крови плода рав-
нялось или превышало 6 тысяч в 1 мм3. Эозинофилы регистриро-
вались перед отелом. Gronowski считает, что базофилы у плодов 
появляются около 6 месяцев в очень малых количествах.

Результаты исследований П. А. Емельяненко и О. Н. Грызло-
вой свидетельствуют о том, что нейтрофилы появляются в кро-
вотоке 3-месячных эмбрионов, но достоверные количества их 
устанавливаются лишь с 7-месячного возраста плодов. В эти же 
сроки регистрировали эозинофилы. Наиболее ранними по сро-
кам обнаружения являются моноциты — появляются у 2-х ме-
сячных плодов. Однако моноцитов и нейтрофилов у 5-месячных 
плодов содержится так мало, что среди 100 подсчитанных клеток 
их не встречали.

Судя по результатам исследований содержания лейкоци-
тов в крови взрослого крупного рогатого скота, выполненных 
Andersen, Evaluation (1970), клеток фетальной крови в десятки 
раз меньше, чем у взрослого скота.

Токарь И. С. (1938), Никитин В. Н. (1946), Жуков А. П. (2012) 
изучали возрастные изменения клеток белой крови крупного 
рогатого скота. Отмечено, что изменение содержания базофи-
лов и моноцитов с возрастом незначительны и не имеют законо- 
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мерности. Изменения содержания эозинофилов ярко выражены. 
В раннем периоде онтогенеза, до года, наблюдается гипоэозино-
филия. В годичном возрасте — резкое скачкообразное увеличе-
ние, сохраняющееся всю жизнь. Общей закономерностью для 
онтогенеза нейтрофилов является стремительное падение их со-
держания в самом раннем возрасте и медленный, но непрерыв-
ный подъем их количества в дальнейшем. Миелоциты и юные 
могут встречаться только в самом раннем возрасте. Количест-
во палочкоядерных форм сравнительно велико у очень молодых 
телят. Возрастные изменения количества лимфоцитов представ-
ляют собой обратное отражение изменений нейтрофилов. 

Емельяненко П. А. и Тахсин Х. Х. исследовали фагоцитар-
ную активность лейкоцитов плодов и установили, что способ-
ность захватывать тест-микроб проявляется у нейтрофилов 
и моноцитов с 3-месячного возраста, а у эозинофилов с 5-месяч-
ного. На 3 месяце внутриутробной жизни фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов (%) составляла 11,00; на пятый 24,17; на седь-
мой 24,11 и на девятый 30,78, тогда как у коров-матерей этот 
показатель был в несколько раз выше и составил 74,40.

Фагоцитарная активность нейтрофилов связана по мере 
внутриутробного развития плодов с альфа-, затем с бета- и 
гамма-глобулинами.

Поглощающая активность фагоцитирующих лейкоцитов 
плодов прямо коррелирует с содержанием в аутосыворотке им-
муноглобулина М, комплемента и пропердина и обратно кор-
релирует с концентрацией лизоцима, в тоже время перевари-
вающая способность лейкоцитов прямо зависит от содержания 
лизоцима.

Связь фагоцитарной активности лейкоцитов плодов преи-
мущественно с гуморальными факторами аутологической сыво-
ротки согласуется с повышением ее уровня у неонатальных те-
лят после приема молозива при неизменном уровне метаболизма 
в фагоцитах в этот период.

Известно, что лимфоидные органы, в том числе и цент-
ральные, находятся под контролем центральной нервной и эн-
докринной систем. О существовании тесных функциональных  
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взаимоотношений между нервной, эндокринной и иммунной си-
стемами говорит обнаружение в них общих гормонов и медиа-
торов. Регулирующая роль нервных и гуморальных механизмов 
сводится к модуляции иммунологических реакций, т. е. измене-
нию их динамики и интенсивности.

В пренатальный и постнатальный период, кроме нейроэн-
докринных механизмов, иммунорегуляторной функцией облада-
ют иммуносупрессорные белки крови, синтезируемые печенью: 
серомукоиды (альфа-1-кислый глипротеин (GpS), альфа-1-ан-
титрипсин, альфа-фетопротеин и альфа-2-макроглобулин). 
Многие из них вызывая ослабление иммунной функции, как 
правило действуют на процессы, связанные с делением иммуно- 
компетентных клеток.

По данным Р. Х. Кармолиева — фитуин и альфа-фетопро-
теин, белки серомукоидной природы, это основные иммуно-
супрессоры в период колострального иммунитета, они имити-
руют трансформацию В-клеток в плазмоциты, синтезирующие 
иммуноглобулины.

Бактерицидная активность сыворотки крови — комплекс-
ный параметр, отражающий в формализованном виде результат 
суммарного действия противомикробных факторов естествен-
ной резистентности. Лизоцим действует на грамположительные 
бактерии, комплемент лизирует грамотрицательные бактерии и 
многие простейшие. Большая роль в феномене бактерицидной 
активности сыворотки крови принадлежит клеточным факто-
рам: макрофагам, нейтрофилам и Т-лимфоцитам. Т-лимфоциты 
регулируют активность макрофагов, которые продуцируют ли-
зоцим, а последний, в свою очередь, усиливает бактерицидность 
секреторных иммуноглобулинов. Поэтому при изучении факто-
ров бактерицидности необходимо отдельно учитывать как гумо-
ральные, так и клеточные компоненты. Кроме подробного из-
учения действия отдельных гуморальных факторов, необходимо 
использовать и классические интегральные тесты, в частности 
общей бактерицидности сыворотки крови.

Сиротинин Н. Н. считает, что своеобразие ареактивности 
организма на ранних этапах постнатального онтогенеза можно 
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объяснить особым состоянием нервной системы. В этот период 
индивидуального развития у животных отмечается недоразви-
тость коры головного мозга и ее функциональное несовершен-
ство. I. C. Anderson полагает, что пониженная резистентность 
в раннем онтогенезе связана с особым биохимическим состоя-
нием клеток организма. Наличие возрастных особенностей не-
специфической резистентности подтверждено исследованиями 
С. И. Плященко, В. Т. Сидорова, которые отмечали повышение 
показателей активности фагоцитоза у телят до 5-дневного воз-
раста, а затем в возрасте 10 дней наблюдалось их резкое сниже-
ние, в тоже время бактерицидные свойства сыворотки крови 
формируются постепенно. В первые 6–7 дней жизни телят они 
слабо выражены и достигают уровня взрослых животных лишь 
к 2-месячному возрасту. Таким образом, в первые 10 дней жиз-
ни телят высокая способность лейкоцитов к фагоцитозу ком- 
пенсирует недостаточность бактерицидной активности сыво-
ротки крови.

Система комплемента — сложный комплекс белков, пред-
ставленных в основном фракцией β-глобулинов крови. Компле-
мент представляет собой систему каскадно-действующих пеп-
тид-гидролаз, получивших обозначение С1–С9. 

У системы комплемента несколько функций. Первая 
из них — опсонизация. Это процесс присоединения к микроор-
ганизму различных молекул, выступающих впоследствии в роли 
контррецепторов (лигандов), к которым прикрепляются моно-
нуклеарные клетки, имеющие на своей поверхности рецепторы 
к этим лигандам и облегчающий фагоцитоз. В настоящее время 
выделяют 2 группы опсонинов — молекулы иммуноглобулинов 
(IgG и IgA) и 3-й компонент комплемента (C3). Антитела и ком-
племент проявляют как индивидуальную защиту, так и дейст-
вуют синергически, дополняя друг друга и в некоторых случаях 
компенсируя недостаточность друг друга.

Вторая важная функция системы комплемента — участие 
в воспалительных реакциях. При расщеплении С3 и С5 компо-
нентов комплимента образуются биологически активные веще-
ства (анафилотоксины), которые приводят к высвобождению 
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вазоактивных аминов, прежде всего гистамина из тучных клеток 
и базофилов крови. В свою очередь, это сопровождается сокра-
щением гладкой мускулатуры и усилением сосудистой прони-
цаемости. Компоненты С3а и С5а также могут влиять напрямую 
на сокращение гладкой мускулатуры и усиливать сосудистую 
проницаемость, т. е. способны проявлять двоякий эффект. 
Компонент С5а способен выступать в роли хемотаксического 
фактора, вызывая миграцию нейтрофилов по направлению к ме-
сту его высвобождения; индуцировать прикрепление нейтрофи-
лов к эндотелию сосудов и друг к другу и, таким образом, приво-
дить к нейтропении; активировать нейтрофилы, вызывая в них 
развитие дыхательного взрыва и дегрануляцию; стимулировать 
продукцию нейтрофилами лейкотриенов.

Третьей важной функцией системы комплемента являет-
ся литическая функция. Активация комплемента может про-
исходить двумя путями — классическим и альтернативным. 
Для активации комплемента по классическому пути сначала 
требуется образование иммунного комплекса, состоящего из 
клетки мишени и иммуноглобулина (IgG либо IgM). Затем про-
исходит активация комплемента начиная с компонента С1, за-
тем С4, С2, С3, заканчивая образованием мембраноатакующего 
комплекса С5-С9 (МАК). В отличие от классического, актива-
ция системы комплемента по альтернативному пути не требу-
ет образования иммунного комплекса, при этом активация на-
чинается не с С1, а с С3b и также заканчивается образованием 
МАК. Альтернативный путь срабатывает сразу же после вне-
дрения антигенов.

В настоящее время выделяют еще лектиновый путь актива-
ции системы комплемента. Лектины — белки, способные высо-
коспецифически связываться с определенными группами угле-
водов. Запуск лектинового пути активации связан с одним из 
лектинов — маннозсвязывающим белком (МСБ), который содер-
жится в крови животных в концентрации 0,1–5,0 мкг/мл. МСБ 
обладает сродством к маннозе, которая в свободной форме при-
сутствует на микробных клетках, но не на клетках макроорганиз-
ма. Связавшись с маннозосодержащей клеткой, МСБ активирует 
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С4 и С2 компоненты, и активация идет так же, как в классиче-
ском пути.

Мембраноатакующий комплекс (МАК) способен раз-
рушать мембрану бактериальных и других клеток посредст-
вам образования трансмембранного канала, через который 
внутрь клетки поступают ионы водорода, натрия и вода, что 
ведет к набуханию и лизису клетки. С9-белок ответственен  
за формирование трансмембранного канала цилиндрической 
формы, наружная поверхность которого образована гидрофоб-
ными, а внутренняя (обращенная в полость канала) — гидро-
фильными участками.

В норме все компоненты комплемента малоактивные сое-
динения. Установлено, что большая часть компонентов компле-
мента синтезируется гепатоцитами и другими клетками печени 
(около 90 %, С3, С6, С8, фактор В и др.), а также моноцитами/ 
макрофагами (С1, С2, С3, С4, С5).

O. Barta, V. Barta и Hubbert (1977) установили, что актив-
ность гемолитического комплемента постоянно проявляется 
в сыворотке крови плодов с 95 дня. 

Полученные результаты исследований П. А. Емельянен-
ко и О. Н. Грызловой говорят о постепенном повышении ком-
племента с ростом плодов, особенно с 5-месячного возраста. 
С 3 по 9 месяц внутриутробного развития содержание компле-
мента в сыворотке крови плодов увеличивается от 23,75±3,93 
до 101,81±16,41 ед/мл. По их данным сыворотка 9-месячных пло-
дов содержала почти в 3 раза меньше комплемента ед/мл, чем 
сыворотка их коров-матерей. Количество комплемента в сыво-
ротке крови телят преколострального периода отрицательно кор- 
релирует с уровнем бактерицидной активности сыворотки крови 
коров-матерей. 

Доказано, что комплемент имеется в амниотической и ал-
лантоисной жидкости в низких или средних титрах. 

В 1922 году А. Флеминг обнаружил в носовой слизи пациен-
та, страдающего от простуды, вещество, которое может уничто-
жать бактерии Micrococcus lysodeikticus. Он назвал это вещество 
лизоцим.
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Лизоцим представляет собой основной белок с молекуляр-
ной массой 14-15*103 D. Его молекула состоит из 129 аминокислот-
ных остатков, представлена одной полипептидной цепью, содер-
жащей восемь половинок цистина, попарное соединение которых 
образует четыре дисульфидные связи (Canfield, Lin, 1965).

Последние или замыкают спиральные участки полипеп-
тидной цепи лизоцима, или имеют на одном конце молекулы, 
по крайней мере, один оборот спирали. Молекула лизоцима 
окружена гидрофобными группами белковых цепей остатков 
ряда аминокислот, из которых триптофану видимо принадлежит 
главная роль в образовании активного центра.

По своей природе лизоцим является ферментом с мура-
мидазной активностью. Его ферментативная активность прояв-
ляется в гидролизе β-(1-4)-гликозидной связи полиаминосаха-
ров клеточной стенки грамположительных микроорганизмов. 
Абсорбируясь мукопептидом клеточной стенки, лизоцим рас-
щепляет его с освобождением N-ацетилмурамовой кислоты и 
N-ацетилглюкозамина. Искажение структуры субстрата, поляри-
зация гликозидной связи, образование водородной связи с кис-
лородом последней приводят совместно к разрыву гликозидной 
связи, а окружающая вода завершает акт гидролиза.

Скорость реакции расщепления субстрата у разных лизо-
цимов различна: лизоцим белка утиного яйца в первые минуты 
действовал наиболее активно, а лизоцим женского молока наобо-
рот. Скорее всего, это связано с неодинаковой первичной струк-
турой разных лизоцимов. Содержание лизоцима в различных 
тканях и секретах организма также различны. Максимальное его 
количество наблюдается в лейкоцитах, затем в слезах, минималь-
ное — в сыворотке крови.

В ходе наблюдений А. Флеминга в 1922 году, а также бо-
лее поздних наблюдений других ученых было установлено, что 
грамотрицательные и некоторые грамположительные (особен-
но стафилококки) бактерии малочувствительны к литическому 
действию фермента. Это можно объяснить тем, что, во-первых, 
внешний слой стенки грамположительных бактерий представлен 
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структурами, включающими субстрат лизоцима, у грамотрица-
тельных имеется еще липопротеиновый слой над ним. Во-вто-
рых, полисахаридная часть липополисахарида, содержащая 
фосфаты или глюкозу, может формировать на поверхности гра-
мотрицательных микробных клеток структуры, которые обес-
печивают устойчивость к лизоциму. Доступ лизоцима к суб-
страту в стенке грамотрицательных бактерий обеспечивается 
предварительным нарушением покрывающих структур путем 
обработки нагреванием, ЭДТА, щелочными сульфитами, иммун-
ным комплексом, смесью перекиси водорода и аскорбиновой 
кислоты, в результате окисления которой образуются коротко-
живущие реактивные радикалы, или комбинированным воздей-
ствием лизоцима и комплемента.

В плазму крови лизоцим поступает при распаде лейкоцитов 
и тканей. Концентрация его в плазме крови зависит от соотноше-
ния между основными продуцентами — нейтрофилами и моно-
цитами и функцией почек, которые его элиминируют. Моноциты 
и макрофаги тканей способны синтезировать лизоцим, грану-
лоциты содержат эндогенный фермент, но не секретируют его.  
Макрофаги высвобождают лизоцим постоянно, а гранулоци-
ты — при дегрануляции. Некоторые ученые, в т. ч. Kokoris и Di 
Luiziо, считают, что сывороточный лизоцим может служить 
индикатором макрофагальной функции организма.

К настоящему времени накоплен огромный материал, сви-
детельствующий об участии лизоцима в регуляции иммунных 
и метаболических процессов. 

Установлено, что лизоцим инициирует синтез лимфо-
кинов, принимающих участие в регуляции роста клеток и их 
дифференцировки.

Дорофейчук В. Г. и Потехин П. П. сообщили о возможно-
сти использования лизоцима в онкологии. В данном исследова-
нии изучалось влияние экзогенного лизоцима на перевиваемую 
культуру ткани опухолевых клеток Hep-2 и Hel-a и установлено, 
что лизоцим направленно «атакует» только опухолевые клетки, 
в результате чего происходят дегенеративные изменения.
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Имеются данные, указывающие на усиление фагоцитоза 
под действием лизоцима и увеличение переваривающей способ-
ности лейкоцитов.

Активность лизоцима подвержена сезонным колебаниям. 
Более высокий уровень характерен для осеннего периода.

В опытах проведенных Емельяненко П. А., Грызловой О. Н. 
и др. с высокой степенью достоверности выявлено, что сыворот-
ка крови плодов содержит в несколько раз меньше лизоцима, чем 
сыворотка их коров-матерей. Содержание лизоцима в сыворотке 
крови плодов (мкг/мл) варьировало и составило (с 3-х месячного 
возраста) от 2,03±0,46 до 3,36±0,58 и на протяжении всего пе-
риода внутриутробного развития животных достоверно не из-
меняется. Содержание лизоцима в крови коров-матерей плодов 
(мкг/мл) (начиная с 3 месяца стельности по 9 месяц), составляло 
от 9,10±2,70 до 14,70±2,17.

Collins с соавторами сообщает, что количество лизоцима 
у плодов (мкг/мл) составляло 1–4.

Содержание лизоцима в околоплодных водах примерно 
в 10 раз превышает его уровень в сыворотке крови сформиро-
вавшихся плодов и в 2,5 раза в сыворотке крови коров-матерей. 
При этом доказано, что происходит независимый синтез дан- 
ного фермента организмом плода и временным зародышевым ор-
ганом. Лизоцим у плодов вырабатывают микро- и макрофаги.

Переход лизоцима в кровоток развивающихся плодов 
из околоплодных вод исключается резким несоответствием 
уровня фермента в сыворотке крови эмбрионов и плодов уни-
кально высокой концентрации его в амниотической и алланто-
исной жидкостях, что подтверждено и отсутствием между ними 
статистической связи.

Иммуноглобулины — полифункциональные белки, спо-
собные специфически распознавать разнообразные антигены и 
гаптены, взаимодействовать с другими иммунокомпетентными 
клетками, имеющими соответствующие рецепторы, а также ак-
тивировать систему комплемента.

Доказано присутствие разных классов иммуноглобулинов 
в фетальной сыворотке крупного рогатого скота в очень низких 
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количествах. Плод способен самостоятельно синтезировать им-
муноглобулины. Плацента коров по форме является котиле-
донной, а по строению — синдесмохориальной и не пропускает 
антитела. Иммуноглобулины представлены постоянно присутст-
вующим у плодов всех возрастных групп классом М и достоверно 
регистрируемым только у 9-месячных плодов классом G. Иммуно- 
глобулин класса А в фетальной сыворотке крови отсутствует. 
В связи с этим в первые часы жизни у новорожденных телят вы-
явлен иммунный дефицит периода новорожденности. Особое 
место в повышении устойчивости организма к заболеваниям 
принадлежит гуморальной иммунной защите, обусловленной ко-
лостральным иммунитетом.

Материнские антитела попадают после рождения с молози-
вом через стенки кишечника и служат, как и взрослым особям, 
для защиты против внедряющихся в организм возбудителей. 
Пассивно приобретенный иммунитет новорожденного направ-
лен, прежде всего, против тех антигенов или возбудителей, с ко-
торыми была в контакте мать. Используется наиболее полно в том 
случае, если новорожденный растет в той же среде и с той же ми-
крофлорой, что и мать.

1.3. Роль молозива в становлении колострального иммунитета 
и неспецифической резистентности новорожденных телят

Молозиво — секрет молочной железы коров, образующий-
ся в конце периода стельности за несколько дней до родов и в пер-
вые 4–6 суток после родов. Длительность молозивного периода 
зависит от степени освобождения емкостной системы молочной 
железы в первые дни после родов.

Некоторые ученые считают, что молозивом может назы-
ваться только секрет, выделяемый при первой дойке после отела. 
Секрет, образуемый со второй дойки по восьмую, называется пе-
реходным молоком, поскольку его состав постепенно приближа-
ется к составу нормального молока.
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В период образования молозива происходит гормональ-
ная перестройка организма, которая вызывает функциональные 
и структурные изменения молочной железы, включающие раз-
витие альвеолярно-дольчатого аппарата, пролиферацию клеток. 
Дифференциация связана с образованием на их поверхности 
специфических рецепторов к различным гормонам, обеспечи-
вающих возможность синтеза молекул определенных информа-
ционных РНК, необходимых для биосинтеза молозивных бел-
ков, в первую очередь иммуноглобулинов. Наряду с индукцией 
локального синтеза белков, других биологически активных ве-
ществ существенно возрастает проницаемость альвеол и всех от-
делов емкостной системы вымени, что способствует селективно-
му переходу из плазмы крови в секрет молочной железы многих 
биологически активных веществ (иммуноглобулинов, некоторых 
сывороточных белков, фосфолипидов, микроэлементов, гормо-
нов, витаминов). 

По мере приближения отела процессы синтеза и селектив-
ного перехода в молозиво наиболее важных компонентов уси-
ливаются. Особенно интенсивно в секрете молочной железы 
изменяется концентрация иммуноглобулинов. Наибольшая их 
диффузия в молозиво наблюдается за 3–9 суток до отела. В этот 
период молозиво содержит иммуноглобулины (г/л) классов G1 — 
33,8–75,0; G2 — 1,0–10; M — 3,2–10,4 и A около 2,0. 

Максимальное содержание иммуноглобулинов отмечается 
в молозиве первого удоя. 

Селективный перенос иммуноглобулинов осуществляется 
благодаря белково-рецепторному взаимодействию, а в локаль-
ном синтезе этих белков участвуют плазматические клетки, веду-
щие свое начало от В-лимфоцитов лимфоидной ткани.

Многие ученые доказали, что при введении антигена непо-
средственно в молочную железу можно получить высокий титр 
антител в молозиве и молоке. Накопление антител в молочной 
железе и появление их в молозиве наблюдается перед родами. 
Установлено, что у здоровых животных, содержащихся в нор-
мальных условиях и на сбалансированном рационе, уровень 
антител в молозиве в 3–13 раз выше, чем в крови. 
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В конце вторых суток концентрация в молозиве иммуно-
глобулинов класса G в 1,8–2,2, класса M в 3,0 раза ниже, чем в мо-
лозиве первого удоя.

IgM молозива способствуют развитию активности иммуни-
тета у новорожденных, IgG — подавляют его. Основной функци-
ей секреторного IgA является ингибирование микробной адге-
зии к эпителию слизистых оболочек и препятствие поступлению 
потенциально опасных полимеров в жизненно важные органы. 
Также данный класс иммуноглобулинов поддерживает мутуа-
лизм с местной микрофлорой.

Помимо иммуноглобулинов в молозиве содержатся и дру-
гие антимикробные факторы, повышающие неспецифическую 
резистентность новорожденных. К ним относят лизоцим, лак-
тоферрин, пероксидазную систему, ксантиноксидазу. Повыше-
нию естественной резистентности новорожденных способствует 
неспецифическая активность молозива благодаря наличию  
в нем фермента рибонуклеазы. Содержащаяся в молозиве ней-
раминовая кислота, которая является продуктом конденса-
ции D-маннозамина и пировиноградной кислоты, стимулирует 
рост бифидобактерий, предотвращающих развитие гнилостной 
микрофлоры и синтезирующих витамины B1, B2 и K, которые 
необходимы для работы органов пищеварения и кроветворения 
новорожденных телят. Полноценное молозиво содержит много 
витамина А и Е.

Абсорбция иммунных белков молозива происходит в тон- 
ком кишечнике телят путем пиноцитоза. Поскольку пище-
варительные железы в этот период функционируют слабо, 
то иммуноглобулины адсорбируются и транспортируются 
в лимфопротоки и затем в кровь в неизмененном состоянии. 
Во взаимодействии с клеточными рецепторами участвуют Fc-
фрагменты иммуноглобулинов. Захват и перенос в неизменен-
ном виде иммуноглобулинов клетками слизистой оболочки 
продолжается не более 36 часов, а затем они разрушаются про-
теолитическими ферментами желудка и кишечника. Интенсив-
но захват и перенос клетками кишечника антител происходит 
в первые 1–3 часа после рождения. Спустя 5 часов после первой 
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выпойки молозива интенсивность переноса снижается на 18 %,  
а через 9 часов — на 50 %. 

В крови телят иммуноглобулины обнаруживаются через 
1–2 часа после получения молозива. Для каждого класса опреде-
лена своя продолжительность всасывания. Иммуноглобулины 
класса М всасываются в неизмененном виде примерно 16 часов, 
IgA — 22 часа, IgG — 27 часов. Считают, что в первые сутки жиз-
ни телят всасывается до 90 % IgG, 59 % — IgM и 48 % — IgA. 

В организме новорожденного иммуноглобулины распре-
деляются неравномерно: 50 % IgG сосредотачивается в сыворот-
ке крови, 50 % — в других биологических жидкостях и межкле-
точном пространстве; IgM (70–80 %) содержится в сыворотке 
крови, остальное приходится на секреты органов и слизистые 
выделения тканей; IgA — в основном фиксируется на поверхно-
стях мембран эпителиальных клеток дыхательных путей, а также 
желудочно-кишечного тракта.

Известно, что перед лактацией в организме коров-матерей 
отмечается повышение общего количества лейкоцитов крови 
с одновременной нейтропенией, это обусловлено поступлением 
их в молочную железу. Возрастание количества моноцитов в кро-
ви в молозивный период вызывает увеличение макрофагов в се-
крете молочной железы. В молочной железе имеются плазматиче-
ские клетки, способные к синтезу иммуноглобулинов. При этом 
в молозиве преобладают нейтрофилы, лимфоциты, моноцитопо-
добные клетки (убероциты) и оттрогнувшиеся клетки молочной 
железы. При исследовании Скопичевым В. Г. различных фракций 
молока, установлено, что доминирующим видом клеток во всех 
фракциях секрета 1-го и 5-го дня лактации являются лейкоциты, 
из которых около половины приходится на лимфоциты.

Основными лимфоцитами молозива являются Т клетки. 
В молозиве отмечается большее содержание CD8+ и γδ+ лимфо-
цитов по сравнению с кровью, предполагают, что эти клетки при-
надлежат иммунной системе слизистой молочной железы. CD4+ 
клетки молозива также присутствуют в активированном состо-
янии. Было выдвинуто предположение, что активированные Т-
клетки материнского происхождения компенсируют низкую 
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функцию Т клеток новорожденного и стимулируют их созре-
вание. Кроме того, активированные антигеном зрелые лимфо-
циты могут компенсировать низкую способность макрофагов 
презентовать антиген. Недавние исследования показали, что им-
мунофенотипические различия в популяциях лимфоцитов про-
исходят после контакта с материнским молоком. Эти различия 
включают снижение отношения CD4+:CD8+ клеток и увеличе-
ние натуральных киллерных клеток. Tuboly S., Bernáth S., Glávits 
R., Medveczky I. изучали кишечное поглощение молозивных лим-
фоидных клеток. Ими было обнаружено, что лимфоидные клет-
ки, присутствующие в молозиве поросенка от их собственной 
матери, были поглощены через пищеварительный тракт и через 
лимфатические сосуды транспортировались к брыжеечным лим-
фатическим узлам. Электронная микроскопия показала, что по-
глощение происходит межклеточно. Того же мнения придержи-
ваются Скопичев В. Г. и Соколенко С. С. проводившие опыты на 
крупном рогатом скоте. Имеются данные о том, что тимус ново-
рожденных, получавших молозиво, в два раза крупнее, чем ти-
мус новорожденных, не получавших его. Этот механизм еще не 
объяснен, но поддерживает роль молозива в развитии Т-клеток.

Макрофаги грудного молока вероятно влияют на функцию 
Т- и В- клеток новорожденного, потому что они экспрессируют 
маркеры активации, демонстрируют фагоцитарную активность и 
секретируют иммунорегуляторные факторы. Кроме того, макро-
фаги молозива содержат поглощенный секреторный sIgA, кото-
рый они могут высвобождать в кишечнике новорожденного при 
контакте с бактериями.

Нейтрофилы молозива обладают всеми функциями фаго-
цитирующих клеток. Мало что известно о влиянии нейтрофилов 
молозива на развитие иммунной системы новорожденного. Ис-
следователи предполагают, что основная роль этих клеток заклю-
чается в защите материнского организма, поскольку нейтрофилы 
имеют ограниченные функциональные возможности, когда они 
секретируются в молоко.

Молозиво содержит в своем составе различные цито-
кины. В рамках иммунной системы цитокины осуществляют 
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взаимосвязь между структурными компонентами врожденного 
специфического иммунитета. Установлено, что цитокины уча-
ствуют в процессах межклеточных взаимодействий в иммун-
ной и кроветворной системах организма, модулируют функцио-
нальную активность нервной и эндокринной систем. Цитокины 
контролируют различные клеточные процессы: выживаемость 
клеток, их дифференцировку, функциональную активность. 
В физиологических условиях их спектр сравнительно низок, а ре-
гуляторное влияние ограничено специфическими ингибитора-
ми. Без антигенной стимуляции цитокиновая сеть функциони-
рует на минимальном уровне, но в то же время и сами цитокины 
могут усиливать или угнетать как выработку, так и функции друг 
друга. Цитокины обычно активны, многофункциональны, име-
ют множество типов клеток мишеней, и наиболее активно этот 
процесс происходит при индукции микробами и их антигенами. 

На сегодняшний день наличие специфических рецепторов 
на эпителиальных клетках кишечника изучено недостаточно.  
Однако есть основания считать, что цитокины могут выжить 
в середине или нижней части кишечного тракта. Обусловлено 
это тем, что ряд цитокинов устойчив к пищеварительным фер-
ментам, и молозиво содержит антипротеазы, смягчающие дейст-
вие пищеварительных агентов.

1.4. Возрастная динамика естественной резистентности 
молодняка крупного рогатого скота

Одним из уязвимых периодов онтогенеза является началь-
ный постнатальный период, характеризующийся низкой реакци-
ей организма и слабым проявлением неспецифических факторов. 
Организм реактивен на всех этапах онтогенеза, но сила реакции 
неодинакова. До приема молозива у ягнят отмечается низкое со-
держание лейкоцитов, общего белка, иммуноглобулинов. После 
приема молозива к концу первых суток количество лейкоцитов, 
общего белка и иммуноглобулинов существенно увеличивает-
ся. В последующем эти показатели снижаются, особенно к 14–21 
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дню: лейкоциты на — 43 %, общий белок — на 21 %, эритроциты 
— на 30 %, иммуноглобулины — на 44 %. К этому времени актив-
ность колострального иммунитета снижается, а развитие своего 
собственного только начинается. 

Период полураспада IgM составляет 3–5 дней, IgG — 10–25, 
IgA — 4–6 дней. К 3-месячному возрасту эти показатели вновь 
постепенно увеличивались.

Технология содержания стельных коров оказывает суще-
ственное влияние на иммунологическую реактивность получа-
емого приплода. У нормально развивающихся в утробе мате-
ри телят колостральный иммунитет характеризуется большей 
продолжительностью. Показатель иммунологической реактив-
ности у них заметно выше, чем у слаборазвитых животных. 

У телят в первые шесть недель постнатального онтогене-
за защитную функцию выполняет колостральный иммунитет. 
Для этого периода характерен низкий уровень синтеза антител. 
В крови антител мало или же они вообще отсутствуют, индекс 
фагоцитоза невысок, слизистые оболочки и кожный покров лег-
ко доступны патогенным микробам. Именно поэтому молозиво 
в этот период имеет особо большое значение для поддержания 
резистентности организма.

В начале постэмбрионального развития клеточные факто-
ры защиты являются более выраженными, а гуморальные разви-
ваются постепенно в процессе роста животных, и их становление 
происходит в различные периоды.

У крупного рогатого скота с возрастом активность клеточ-
ных факторов защиты снижается, а гуморальных возрастает. Так, 
80 % лимфоцитов в лимфоузлах, селезенке и крови представлены 
Т-клетками. Вместе с тем отмечается недостаток Т-хелперов и Т-
супрессоров, что отражается на выработке гуморального имму-
нитета. В. Ф. Фурдуй отмечает, что стабилизация иммунной си-
стемы у телят происходит на протяжении 1–2 месяцев развития. 
Слабый гуморальный ответ связан с наличием материнских ан-
тител, поступивших с молозивом, блокирующих поступающие 
антигены, а также — с недоразвитием В-системы иммунитета, 
ответственной за синтез различных классов иммуноглобулинов. 
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Кучевасов Н. Н. сообщает, что более высокий уровень защитных 
факторов у бычков по сравнению с телочками.

1.5 Современные ветеринарные препараты,  
применяемые в животноводстве для повышения 
неспецифической резистентности и сохранности 

новорожденных и телят молочного периода выращивания

По определению Г. Селье способность организма реагиро-
вать на действие различных по своей природе раздражителей 
названа стрессом, а его клиническое проявление — общим адап-
тационным синдромом. Эти неспецифические реакции охватыва-
ют весь организм и связаны с его адаптацией (приспособлением), 
защитой от воздействия различных неблагоприятных факторов 
внешней среды. Резистентность организма рассматривается как 
устойчивость к неблагоприятному воздействию различных вред-
ных факторов, которая обусловлена его реактивностью, то есть 
способностью реагировать и противостоять неблагоприятным 
воздействиям раздражающих факторов окружающей среды, вы-
рабатываемая в процессе адаптации к определенным специфиче-
ским факторам среды.

Таким образом, защита организма осуществляется с помо-
щью двух систем — неспецифической (врожденной, естествен-
ной) резистентности и специфической (адаптивной, приобре-
тенной) реактивности. Эти две системы представляют собой две 
стадии единого процесса защиты организма. Неспецифическая 
резистентность выступает как первая линия защиты, а система 
адаптивной приобретенной реактивности выполняет функции 
специфического распознавания и запоминания чужеродного 
агента и подключения мощных средств врожденного иммуните-
та на заключительном этапе защиты организма.

Под неспецифической резистентностью понимают спо-
собность организма противостоять действию неблагоприятных 
факторов среды стереотипными механизмами, выработанны-
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ми в процессе эволюции. Общая закономерность эволюционных 
приспособительных механизмов заключается в отборе все бо-
лее экономных дифференцированных систем защиты организма 
и в наследственном закреплении их, поэтому их в большинстве 
случаев называют естественной резистентностью. 

Система неспецифической резистентности действует на ос-
нове воспаления и фагоцитоза, а также гуморальных факторов 
(цитокины, комплемент, интерфероны и др.). Эта система реа-
гирует на корпускулярные агенты (микроорганизмы, чужерод-
ные клетки и др.) и токсические вещества, разрушающие клетки 
и ткани организма.

Естественные приспособительные реакции (неспецифи-
ческая реактивность) были первыми защитными механизмами 
организма, а в дальнейшем возникли специфические факторы 
защиты.

Специфическая резистентность — это одно или несколько 
систем на разных уровнях интеграции защитных реакций, обес-
печивающих сопротивляемость организма к специфическим 
факторам внешней среды (бактерии, вирусы и др.), которая воз-
никает в процессе онтогенеза. Следовательно, специфическая 
резистентность основывается на неспецифических факторах за-
щиты организма. Это наиболее сложная система приобретенно-
го иммунитета основана на специфических функциях лимфоци-
тов, клеток крови, распознающих чужеродные макромолекулы 
и реагирующих на них либо непосредственно, либо выработкой  
защитных белковых молекул (антител).

Безошибочность работы отдельных, сопряженных между 
собой звеньев системы защиты организма достижима только 
при условии обеспечения адекватной работы неспецифической 
резистентности и иммунологической реактивности организма, 
что возможно лишь в идеальных условиях. В реальных условиях 
существования имеется большое количество факторов, затруд-
няющих нормальное функционирование системы иммунитета.

Следующие факторы, отрицательно воздействующие на де-
ятельность иммунной системы животных:
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во-первых, на организм действует ряд факторов физиче-
ской, химической и биологической природы, обусловленных эко-
логическими особенностями окружающей среды;

во-вторых, критические периоды развития организма жи-
вотных. Особенно важно выделить здесь период новорожден- 
ности, т. к. в это время организм имеет формирующуюся в со-
ответствии с окружающими условиями иммунную систему, 
и т. н. переходный период в раннем постнатальном онтогене-
зе (возраст 20–25 дней), когда роль пассивного иммунитета уже 
снижается, а формирование собственного активного находится 
в начальной стадии, организм животного остается практически 
незащищенным (так называемая «иммунная брешь»). Все это 
обуславливает повышенную чувствительность к возбудителям 
инфекционных болезней и снижение эффективности профилак-
тики болезней;

в-третьих, многие лекарственные вещества, широко ис-
пользуемые в ветеринарной практике, обладают иммунодепрес-
сивными свойствами.

В результате воздействия этих факторов возникает недо-
статочность механизмов неспецифических факторов резистент-
ности (макрофагов, полиморфноядерных лейкоцитов, ком-
племента, интерферона и др.) и специфического иммунитета 
(Т- и В-лимфоцитов), способствующих возникновению иммуноде- 
фицитного состояния. 

Уровень неспецифической резистентности в организме из-
меняется в зависимости от возраста, породы и физиологического 
состояния животных, сезона года, кормления, условий содержа-
ния и других факторов.

В литературе имеются многочисленные данные о снижении 
общей неспецифической резистентности животных, которые 
можно подразделить, во-первых, связанные с неблагоприятными 
факторами внутриутробного развития плода, обуславливающие 
рождение недоразвитого (гипотрофичного) молодняка; во-вто-
рых, связанные с неблагоприятными воздействиями окружаю-
щей среды на организм в процессе онтогенеза.



– 59 –

1.5 Современные ветеринарные препараты... для повышения неспецифической рези-
стентности и сохранности новорожденных и телят молочного периода выращивания

По данным П. А. Емельяненко (1987) при нарушении мета-
болизма в организме беременных животных однотипные измене-
ния механизмов защиты развиваются и у приплода. У получен-
ного от таких животных приплода регистрируются однотипные 
изменения в гуморальном и клеточном компонентах естествен-
ных механизмов защиты.

Петрянкин Ф. П., Семенов В. Г. , Иванов Н. Г. считают, что 
для повышения защитных свойств организма животных следу-
ет внедрять в практику животноводства средства либо стиму-
лирующие, либо восстанавливающие до оптимального уровня 
деятельность системы иммунитета. Кроме того, применение им-
муностимулирующих средств целесообразно для повышения им-
мунного ответа на слабые антигены, снижение кратности вакци-
наций, создание резистентности к возбудителям инфекционных 
болезней, при которых не разработана вакцинопрофилактика. 
Особое значение приобретает изыскание таких средств, которые 
можно было бы вводить в терминальный период беременности 
с целью повышения потенций иммунной системы у новорожден-
ных животных.

Петрянкиным Ф. П. и соавт. были получены, испытаны и 
запатентованы полисахаридные препараты из оболочек микроб-
ных клеток (Достим и препараты серии ПС).

Полисахариды являются высокомолекулярными физио-
логически активными соединениями с выраженной иммуно-
модулирующей активностью. Они, прежде всего, действуют на 
факторы неспецифической резистентности: клетки моноцитар-
но-макрофагальной системы, нейтрофилы и NK-клетки, вызы-
вая повышение их функциональной активности при исходно 
сниженных показателях. 

Клеткой-мишенью полисахаридов является макрофаг. 
Активация макрофагов происходит в результате прямого воздей-
ствия корпускул полисахаридов на соответствующие рецепто-
ры — маннозилфукозные рецепторы и рецепторы β-D-глюканов 
или путем активации альтернативного пути комплемента. 
Под влиянием этих воздействий макрофаги активируются, прио-
бретая тумороцидные и бактерицидные свойства.
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Макрофаги под действием β-D-глюканов синтезируют 
в 6 раз больше интерферонов, в 12 раз интерлейкинов и 26 раз 
фактора некроза опухолей. Эти цитокины являются основными 
регуляторами биологических функций и дифференциации созре-
вания Т- и В-лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов и других 
моноцитов. Они стимулируют образование других пептидных 
соединений, необходимых для выполнения иммунных реакций 
в организме.

При взаимодействии с мононуклеарами периферической 
крови полисахариды усиливают цитотоксичность естествен-
ных киллеров — NK-клеток. Активация макрофагов ведет к уси-
лению синтеза практически всех цитокинов, вырабатываемых 
этими клетками. Следствием активации клеток моноцитарно-
макрофагального ряда и естественных киллеров и повышения 
продукции ими соответствующих цитокинов является усиление 
функциональной активности как клеточного, так и гуморального 
иммунитета.

В конечном итоге под влиянием полисахаридов в движение 
приходит вся иммунная система организма, и это движение соот-
ветствует естественному ходу активации иммунитета, наблюдае-
мого при развитии любого иммунного ответа.

Парентеральное введение животным большинства полиса-
харидов вызывает характерную двухфазную реакцию организ-
ма — лейкопению, возникающую в первые часы после введения 
препарата, а затем лейкоцитоз с относительным повышением 
гранулоцитов. Максимальное увеличение лейкоцитов проис-
ходит через 6–8 часов после инъекции. В основном происходит 
возрастание нейтрофилов (с 30 до 45 %), сопровождающееся уве-
личением числа палочкоядерных нейтрофилов. Самым важным 
свойством полисахаридов является то, что они активизируют 
неспецифический и специфический иммунитет. Это осуществля-
ется путем активирования иммунных клеток, в первую очередь 
макрофагов, Т-киллеров, Т-хелперов и НК-клеток. Кроме того, 
β-глюкан увеличивает скорость созревания иммунокомпетент-
ных клеток, активирует их и, что очень существенно, увеличива-
ет их жизненный срок.
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Серьезным преимуществом полисахаридов по сравнению 
с другими препаратами является их детоксицирующие, антиок-
сидантные и мембраностимулирующие свойства, что позволяет 
использовать такие препараты для лечения и профилактики ин-
фекционных процессов.

Иммуностимулятор Достим представляет собой 0,5%-ю су-
спензию очищенного полисахаридного комплекса дрожжевых 
клеток (глюкан). Полисахариы дрожжевых клеток являются плей-
отропными модуляторами биологической активности организма. 
Их клеткой-мишенью является макрофаг. Активизация макрофа-
гов происходит в результате прямого воздействия корпускул по-
лисахаридов на соответствующие рецепторы — маннозилфукоз-
ные рецепторы и рецепторы бетагликанов или через компоненты 
активации комплемента. Под влиянием этих воздействий макро-
фаги активируются, приобретая тумороцидные и бактерицидные 
свойства. Посредством активации макрофагов через продукцию 
колониестимулирующих факторов (КСФ) активируются стволо-
вые клетки гемопоэза и сам процесс гемопоэза, происходит акти-
вация Т- и В-систем лимфоцитов (П. Е. Игнатов, 1997).

Авторами установлено, что препарат Достим является мощ-
ным стимулятором макрофагов, увеличивая выработку лизоци-
ма в 2,72 раза, тогда как левамизол способствовал увеличению 
активности лизоцима в 2,06 раза. 

Протективную способность, то есть повышение устойчи-
вости организма к заражению различными микроорганизмами 
после применения достима, определяли путем заражения мышей 
вирулентными штаммами E.coli и St.aureus. Гибель животных ре-
гистрировали в течение 10 дней. Было установлено, что Достим 
повышает устойчивость организма к заражению различными ми-
кробами на 50–60 %. При этом установлено, что он более активен 
при заражении мышей E.coli. По-видимому, в защите от этой бо-
лезни большую роль играет фагоцитарное звено. А при зараже-
нии стафилококками, для нейтрализации их токсинов, вероятно, 
необходимо индуцировать активность В-системы иммунитета.

Изучением лизоцимной активности сыворотки кро-
ви, фагоцитарной активности нейтрофилов и фагоцитарного 
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числа установлено, что наибольшую иммуностимулирующую 
активность Достим проявляет при двукратном введении в дозе 
2,5 мл/гол. При этом отмечается стимуляция фагоцитарного звена 
иммунитета. Повышенные дозы препарата (10 мл/гол.) способст-
вуют угнетению активности фагоцитов.

Изучением острой токсичности иммуностимулятора До-
стим установлено, что лабораторные животные выдерживали 
300–500 кратные терапевтические дозы. Телята, поросята и соба-
ки переносили дозы, превышающие терапевтические в 30–40 раз. 
При изучении хронической токсичности Достима, путем много-
кратного введения (10–15 инъекций) в дозах 1,5–3 раза превыша-
ющих терапевтические не отмечены клинические признаки пато-
логического состояния и гибели животных.

Препарат Достим был усовершенствован с помощью ис-
пользования гелеобразующего реагента поливинилпирролидона 
для повышения устойчивости во время хранения и увеличения 
стимулирующей активности в отношении некоторых звеньев 
иммунной системы. Полученный препарат получил наимено-
вание Полистим (ПС-1). В дальнейшем были проведены совер-
шенствования иммунотропных препаратов, которые получили 
наименование — препараты серии ПС по порядковому номеру 
разработки.

Полистим (ПС-1) представляет собой 0,5 % суспензию 
очищенного полисахаридного комплекса дрожжевых кле-
ток, иммобилизованного в водно-солевом геле поливинилпир- 
ролидона, серого цвета, имеет слабый специфический запах, сме-
шивается с водой в любых соотношениях. Устойчив к нагрева-
нию и охлаждению.

Поливинилпирролидон (ПВП) — аморфный порошок, рас-
творимый в воде и ряде органических растворителей. Его приме-
няют для получения кровезаменяющих растворов и пролонгации 
действия некоторых лекарственных средств. Полиэлектролиты 
этого типа обладают действием на предшественников В-клеток 
и зрелых В-лимфоцитов, способностью увеличивать миграцию 
стволовых клеток, усиливать функцию Т- и В-клеток. Препарат 
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активизирует физиологические функции организма, клеточные 
и гуморальные факторы иммунитета.

Экспериментально доказано, что ПС-1 проявляет бо-
лее высокую иммуностимулирующую активность, воздействуя 
на активность как клеточных (фагоцитарных), так и гумораль-
ных (лизоцимных) показателей неспецифической резистентно-
сти, а также на уровень общего белка и иммуноглобулинов.

ПС-1 относится к IV классу некумулятивных средств.
ПС-2 (имуноксан) — представляет собой водную суспен-

зию очищенного полисахаридного комплекса микробных клеток, 
иммобилизированного в агаровом геле с добавлением производ-
ного бензимидазола (2,3,5,6-тетрагидро-6-фенилимидазо-(2,1-
β)-тиазола гидрохлорид). По внешнему виду — гелеобразная 
смесь, темновато-серого цвета, при стоянии наблюдается неболь-
шое отслаивание.

ПС-2 иммуностимулирующий препарат нормализует не-
специфическую резистентность и иммунологическую реактив-
ность. Усиливает действие клеточных и гуморальных факторов 
иммунитета. Под влиянием препарата усиливается фагоцитоз, 
киллерные и переваривающие функции фагоцитов. Повышается 
антитоксическая активность печеночных и альвеолярных макро-
фагов. ПС-2 воздействует на Т-систему иммунитета, увеличивая 
количество и активность цитотоксических Т-лимфоцитов, на-
правленных на уничтожение инфицированных вирусом клеток.

ПС-2 относится к IV классу некумулятивных препаратов.
Его назначают животным для профилактики и комплекс-

ной терапии инфекционных заболеваний вирусной и микроб-
ной этиологии, молодняку при инфекционных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы бактери-
альной и вирусной природы, также для неспецифического и спе-
цифического иммуностимулирующего и иммуномодулирующего 
действия. Применение ПС-2 перед отелом и опоросом способ-
ствует улучшению качества молозива: повышает уровень обще-
го белка, иммуноглобулинов, что, в свою очередь, способству-
ет формированию полноценного колострального иммунитета 
у новорожденных.



– 64 –

1. Введение

Основной сферой применения иммуностимуляторов явля-
ются вторичные иммунодефициты, при которых инфекционные 
агенты играют существенную роль в развитии заболевания.

Наиболее целесообразно при лечении инфекционного ком-
понента иммунодефицита назначать иммуностимуляторы од-
новременно с антибактериальными препаратами. При их ком-
плексном применении по возбудителю наносится двойной удар: 
антибактериальный препарат существенно подавляет функци-
ональную активность возбудителя и делает его более чувстви-
тельным к киллерному эффекту фагоцита, а иммуностимуля-
тор активизирует функцию фагоцита, повышая его способность 
поглощать и убивать возбудителя. Аналогичная ситуация имеет 
место и при вирусной инфекции: иммуностимулятор, повышая 
цитотоксические свойства макрофагов и NK-клеток, существен-
но усиливает их способность убивать инфицированные вирусом 
клетки — главный путь диссеминации возбудителя в организме. 
Иммуностимуляторы хорошо взаимодействуют с препаратами 
интерферонового ряда и их индукторами.

Препарат ПС-3 представляет собой водную суспензию очи-
щенного полисахаридного комплекса микробных клеток, иммо-
билизированного в агаровом геле с добавлением левамизола и 
антибиотика экстенцилинна. По внешнему виду — гелеобразная 
смесь, темновато-серого цвета, при стоянии наблюдается неболь-
шое отслаивание.

ПС-3 нормализует неспецифическую резистентность и им-
муногенез, преимущественно направленное на клеточные фак-
торы иммунной системы. Усиливается фагоцитоз, повышается 
лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови, ан-
титоксическая активность макрофагов, усиливается специфи-
ческий иммунный ответ. ПС-3 проявляет антибактериальное 
действие. Активен в отношении грамположительных микроорга-
низмов (стафило- и стрептококков), спорообразующих палочек 
Bacillus anthracis, некоторых грамотрицательных микробов.

ПС-3 относится к IV классу безопасности (некумулятивные 
препараты по ГОСТ 12.1.007-76).
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Определением превентивных свойств на внутримышечное 
введение летальной дозы S.enteriditis белым мышам установлено, 
что препарат ПС-3 обладает умеренными предохранительными 
свойствами с сохранностью 60 %, однако, превентивность этого 
препарата на 5-е сутки снижается.

ПС-3 назначают животным для профилактики и комплекс-
ной терапии инфекционных заболеваний вирусной и микробной 
этиологии молодняку при инфекционных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта и дыхательной системы бактериальной 
и вирусной природы, также для неспецифического и специфиче-
ского иммуностимулирующего действия.

Препарат вводят строго внутримышечно с соблюдением 
правил асептики и антисептики. Перед использованием флакон 
с препаратом необходимо встряхнуть. Доза 0,1 мл на 1 кг массы 
3–5 инъекций с интервалом 5–15 дней. Мелким животным вво-
дят не более 10 мл, крупным — не более 25 мл.

Для профилактики желудочно-кишечных и респираторных 
заболеваний молодняка в первые недели жизни ПС-3 вводят ма-
терям двукратно за 40–30 и 20–15 дней до родов.

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после 
последнего применения ПС-3. Молоко от дойных животных, по-
лученное в период лечения и в течение 7 суток после последнего 
введения ПС-3, запрещается использовать для пищевых целей. 
Мясо и молоко может быть использовано после термической об-
работки для кормления животных.

Препарат ПС-4 представляет собой водную суспензию очи-
щенного полисахаридного комплекса микробных клеток, иммо-
билизированного в агаровом геле с добавлением левамизола и 
антибиотика цефтриаксона. По внешнему виду — гелеобразная 
смесь, темновато-серого цвета, при стоянии наблюдается неболь-
шое отслаивание.

ПС-4 — иммунотерапевтический препарат пролонгирован-
ного действия, нормализует неспецифическую резистентность и 
иммуногенез. Усиливает действие клеточных, а в последующем 
гуморальных факторов иммунитета, обладает антитоксической 
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активностью. ПС-4 содержит антибактериальный препарат ши-
рокого спектра действия. Активен в отношении аэробных грам-
положительных бактерий (стафилококков и стрептококков), 
аэробных грамотрицательных микроорганизмов: Enterobacteria-
cae, Acinetobacter, Haemophilus, Klebsiella, Moraxella, Morganella, 
Neisseria, Proteus, Serratia, Pseudomonas aeruginosa, анаэробных 
микроорганизмов — Bacteroides, Clostridium spp.

ПС-4 не обладает кумулятивными свойствами и относится 
к IV классу безопасности (некумулятивные препараты по ГОСТ 
12.1.007-76). 

Определением превентивных свойств на внутримышечное 
введение летальной дозы S.enteritidis белым мышам авторами 
препарата установлено, что ПС-4 обладает хорошими предохра-
нительными свойствами с сохранностью 80 %, однако, превен-
тивность этого препарата на 5-е сутки снижается на 20 %.

ПС-4 назначают животным для профилактики и комплекс-
ной терапии инфекционных заболеваний вирусной и микробной 
этиологии, молодняку — при инфекционных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта и дыхательной системы бактериальной 
и вирусной природы (особенно при необходимости длительного 
поддержания терапевтической концентрации), также для неспе-
цифического и специфического иммуностимулирующего и им-
муномодулирующего действия.

Препарат вводят строго внутримышечно с соблюдением 
правил асептики и антисептики. Перед использованием флакон 
с препаратом рекомендуется встряхнуть. Доза — 0,1 мл на 1 кг 
массы, 3–5 инъекций с интервалом 5–15 дней. Мелким животным 
вводят не более 10 мл, крупным — не более 25 мл.

Для профилактики желудочно-кишечных и респираторных 
заболеваний молодняка в первые недели жизни ПС-4 вводят ма-
терям двукратно за 40–30 и 20–15 дней до родов.

Препарат ПС-5 представляет собой водную суспензию очи-
щенного полисахаридного комплекса микробных клеток, им-
мобилизированного в агаровом геле с добавлением левамизола 
и антибиотика тетрациклина гидрохлорида. По внешнему виду — 
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гелеобразная смесь, темновато-серого цвета, при стоянии наблю-
дается небольшое отслаивание.

ПС-5 — иммунотерапевтический препарат пролонгирован-
ного действия нормализует неспецифическую резистентность 
и иммунологическую реактивность. Усиливает действие 
клеточных и гуморальных факторов иммунитета. ПС-5 антибак-
териальный препарат широкого спектра действия. Активен в от-
ношении грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus 
spp., Actinomyces israelii; грамотрицательных микроорганизмов: 
Haemophilus, Bordetella pertussis, большинства энтеробакте-
рий: Escherichia coli, Enterobacter spp., Vibrio spp., Rickettsia spp., 
Brucella spp.

Препарат ПС-5 не обладает кумулятивными свойствами и 
относится к IV классу безопасности (некумулятивные препараты 
по ГОСТ 12.1.007-76).

Определением превентивных свойств на внутримышечное 
введение летальной дозы S.aureus белым мышам авторами уста-
новлено, что препарат ПС-5 обладает достаточными предохрани-
тельными свойствами с сохранностью 70 %, однако, превентив-
ность этого препарата на 5-е сутки снижается на 30 %. 

ПС-5 назначают животным для профилактики и комплекс-
ной терапии инфекционных заболеваний вирусной и микробной 
этиологии, молодняку — при инфекционных заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта и дыхательной системы бактериаль-
ной и вирусной природы, также для неспецифического и специ-
фического иммуностимулирующего и иммуномодулирующего 
действия.

Препарат ПС-5 вводят строго внутримышечно с соблю-
дением правил асептики и антисептики. Перед использованием 
флакон с препаратом рекомендуется встряхнуть. Доза — 0,1 мл 
на 1 кг массы, 3–5 инъекций с интервалом 5–15 дней. Мелким жи-
вотным вводят не более 10 мл, крупным — не более 25 мл.

Препарат ПС-6 — комплексный иммунотерапевтиче-
ский препарат, представляет собой водную суспензию, содер-
жащую 2,5 % полисахаридного комплекса дрожжевых клеток, 
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иммобилизированных в агаровом геле, с добавлением 1,5 % ле-
вамизола и 5 % антибиотика амоксициллина. Отличие препара-
та от известных аналогов заключается в том, что при введении 
антибиотика амоксициллина совместно с полисахаридным ком-
плексом и левамизолом усиливается их действие как на факторы 
неспецифической резистентности и иммуногенеза, так и активи-
руется фагоцитоз и повышается бактерицидная активность про-
тив возбудителей болезней разной этиологии.

ПС-6 — иммунотерапевтический препарат нормализует не-
специфическую резистентность и иммуногенез. Усиливает дей-
ствие клеточных, а в последующем гуморальных факторов им-
мунитета, обладает антитоксической активностью. Препарат 
ПС-6, содержащий амоксициллин, имеет широкий спектр проти-
вомикробного действия, включающий Staphylococcus spp., кро-
ме штаммов, продуцирующих пенициллиназу, Streptococcus spp., 
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menengitis, Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, некоторые штаммы Salmonella, Shigella, Klebsiella и 
Haemophilus Influenzae.

ПС-6 назначают животным для комплексной профилакти-
ки и терапии болезней различной этиологии, молодняку — при 
болезнях желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы 
бактериальной и вирусной природы, также для неспецифическо-
го и специфического иммуностимулирующего и иммуномодули-
рующего действия в комплексе «мать–плод–новорожденный».

Препарат вводят строго внутримышечно с соблюдением 
правил асептики и антисептики. Перед использованием флакон 
с препаратом рекомендуется встряхнуть. Доза — 0,1 мл на 1 кг 
массы, 3–5 инъекций с интервалом 5–15 дней.

Препарат ПС-7 — комплексный препарат для активизации 
неспецифической резистентности, профилактики и терапии бо-
лезней молодняка сельскохозяйственных животных. Препарат 
ПС-7 представляет собой водную суспензию, содержащую 2,5 % 
полисахаридного комплекса дрожжевых клеток, иммобилизи-
рованных в агаровом геле с добавлением 1,5%-го бензимидазола 
и 5%-го соединения [2S-[2альфа, 5альфа, 6бета (S*)]-6-[[Амино-
(4гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-
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1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота. Канамицин, 
содержащийся в составе препарата ПС-7, действует на боль-
шинство грамположительных и грамотрицательных микроор-
ганизмов (Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Shigella 
spp., Haemophilus influenzae, Enterobacter spp., Yersinia spp., 
Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorhoeae, Neisseria meningitidis, 
Serratia marcescens, Staphylococcus spp.), включая микроорга-
низмы, устойчивые к тетрациклину, эритромицину, хлорам-
фениколу, и кислотоустойчивые бактерии. Активен в отноше-
нии Mycobacterium tuberculosis. Не действует на Pseudomonas 
aeruginosa, Streptococcus spp., анаэробы, дрожжевые грибы, виру-
сы и простейшие.

ПС-7 назначают животным для комплексной профилак-
тики и терапии болезней различной этиологии, молодняку при 
болезнях желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы 
бактериальной и вирусной природы, также для неспецифическо-
го и специфического иммуностимулирующего и иммуномодули-
рующего действия в комплексе «мать–плод–новорожденный».

Препарат вводят строго внутримышечно с соблюдением 
правил асептики и антисептики. Перед использованием флакон 
с препаратом рекомендуется встряхнуть. Доза — 0,1 мл на 1 кг 
массы, 3–5 инъекций с интервалом 5–15 дней.

Ярушин А. Д., Молев А. И., Хисамутдинов Г. Х.  и др. (1993) 
проводили испытания по отработке дозировок и способов при-
менения ксимедона для стимуляции естественной резистентно-
сти организма и профилактики желудочно-кишечных заболева-
ний новорожденных телят.

Стимулирующее влияние ксимедона на естественную рези-
стентность организма новорожденных телят определено в про-
изводственных опытах. Новорожденные телята по принципу 
аналогов формировались в две группы (опытная и контроль-
ная) по 30 голов каждая. Условия кормления, ухода и содержа-
ние в обеих группах одинаковы. Телятам опытной группы на 2-е 
и 10-е сутки после рождения внутривенно в 10 мл физраствора 
вводили по 0,15 г ксимедона, телятам контрольной группы вну-
тримышечно и внутрь применяли подтитрованные антибиотики 
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(методика, применяемая в хозяйствах района). В 1-е и 20-е сутки 
у опытных и контрольных телят брали пробы крови и опреде-
ляли следующие показатели естественной резистентности орга-
низма: общий белок, кальций, фосфор, IIIP, II оксикортикосте-
роиды, фагоцитарную (ФА), бактерицидную (БА) и лизоцимную 
активность крови, иммуноглобулины и аспартатдегидрогеназу.

Полученные результаты свидетельствуют, что применение 
ксимедона обуславливает у опытных телят увеличение в крови 
общего белка на 26 % (с 6,02 до 7,63 г), у контрольных телят рост 
этого показателя составил всего 4 % (с 5,92 до 6,14) г. Количест-
венный показатель кальция при применении ксимедона увеличи-
вается на 31 %, у контрольных телят показатель этого компонента 
крови остается на одном уровне. Показатель фосфора у опытных 
телят увеличивается на 9 %, а у контрольных телят даже снижа-
ется на 5 %.

Применение ксимедона обусловило рост показателя ще-
лочного резерва на 8 %, фагоцитарный активности — на 31 %, 
бактерицидной и лизоцимной активности крови — на 38 и 29 % 
соответственно.

У контрольных телят указанные показатели остались на од-
ном низком против физиологической нормы уровне.

Количественный показатель II-окс у опытных телят снижа-
ется до физиологически гормонального уровня (с 5,6 до 4 мг), что 
свидетельствует о хороших адаптационных возможностях орга-
низма животных. У контрольных телят этот показатель увели-
чивается до 5,7 мг, что характеризует высокую напряженность 
обменных процессов и истощение адапционных механизмов 
организма телят.

У опытных телят количественный показатель иммуногло-
булинов превышает 15 мг/мл, чем обусловливается выработка 
действенного иммунитета к окружающей микрофлоре. У контр-
ольных телят этот показатель ниже 5 мг/мл, вследствие этого они 
становятся восприимчивыми даже к условно-патогенным ми-
кроорганизмам. Следовательно, ксимедон обладает хорошо вы-
раженным стимулирующим действием на естественную рези-
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стентность организма телят, что обусловливает их устойчивость 
к заболеваниям и рост продуктивности.

Вавина О. В., Молев А. И., Великанов В. И.  (2013) приме-
няли ксимедон в качестве иммунокоррегирующего препарата 
при острых желудочно-кишечных заболеваниях телят. Больным 
животным опытной группы в общепринятых дозах назначались 
антибактериальные и симптоматические средства, а также до-
полнительно внутримышечно вводили ксимедон на физиологи-
ческом растворе в дозе 20 мг/кг, ежедневно, однократно в течение 
трех дней подряд. Результаты исследований авторов по изуче-
нию иммунокоррегирующих свойств препарата при иммуно- 
депрессивном состоянии телят, показали неодновременное на-
растание различных параметров иммунобиологической защи-
ты. Выраженное увеличение фагоцитарной активности на 15,7 % 
(P < 0,05) отмечается к 10 дню исследования, а увеличение бак-
терицидной активности сыворотки крови на 21,7 % (P < 0,01) 
и лизоцимной активности на 13 % (P < 0,05) возрастает к концу 
опыта. Наиболее выраженное нарастание количества В-лимфо-
цитов на 27,7 % (P < 0,05) отмечали на 5 день исследования, а Т-
лимфоцитов к концу опыта на 20,4 % (P < 0,01). Предполагаемая 
нарастающая дифференцировка В-лимфоцитов и переход гумо-
рального ответа в продуктивную фазу усиливает интенсивность 
синтеза иммуноглобулинов, особенно высокий процент увеличе-
ния отмечен к 10 дню исследования, он составил 27,4 % (P < 0,01).

Использование в ветеринарии биологически активных про-
дуктов пчеловодства (меда, прополиса, цветочной пыльцы, ма-
точного молочка, пчелиного яда, подмора пчел и их компози-
ций), а также лекарственных препаратов на их основе является 
перспективным.

Красочко П. А., Красочко И. А., Иванов В. Е., Усов С. М. 
(2000) установили, что применение биологически-активного 
препарата из пчелиной перги «Апистимулина-А» телятам 2–2,5 
месячного возраста способствует повышению интерферона, 
лизоцима, бактерицидной активности сыворотки крови, Т- и 
В-лимфоцитов. 
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Маннапова Р. Т., Бакиров А. А. (2000) изучали влияние раз-
личных пчелиных продуктов на неспецифическую резистент-
ность поросят 5-дневного возраста. 1 группа была контроль-
ная, 2 группе в рацион добавляли мед с прополисом; 3 группе 
в рацион вносили мед с цветочной пыльцой; 4 группе в рацион 
добавляли мед с цветочной пыльцой и пшеничными отрубями. 
Максимального уровня бактерицидная активность сыворотки 
крови достигла у животных 4 группы. К 5 дню опыта превышала  
фоновое значение в 1,11 раза, показатели животных 1 контроль-
ной группы — в 1,1, 2 и 3 групп — в 1,04 и 1,08 раза. На 15 день экс-
перимента бактерицидная активность сыворотки крови поросят 
4 группы достигла 68,5±0,25 %, превысив фоновый уровень в 1,18 
раза, а данные животных 1, 2 и 3 групп — в 1,14; 1,03 и 1,05 раза. 
К концу опыта эта разница с фоном была в 1,24 раза, с показате-
лями животных 1 группы — в 1,2, 2 группы — в 1,02, 3 группы — 
в 1,08 раза. Также у поросят 4 опытной группы был самый высо-
кий уровень лизоцимной активности сыворотки крови. Здесь к 5 
дню опыта данный показатель превысил фоновое значение в 1,6 
раза, а значение животных 1, 2 и 3 групп — в 1,41; 1,05 и 1,23 раза, 
к 15 дню соответственно в 3,26 и 2,8; 1,18 и 1,25 раза, к 40 дню — 
в 3,53 и 3,11; 1,15 и 1,23. Самого высокого уровня фагоцитарная 
активность лейкоцитов достигла в крови животных 4 группы. 
Здесь на 5 день эксперимента данный показатель был выше фоно-
вого в 1,23 раза, а уровня его у поросят 1 контрольной группы — 
в 1,2 раза, 2 и 3 групп — в 1,08 и 1,11 раза. В последующие сроки 
опытов активность фагоцитов крови животных 4 группы интен-
сивно повышалась и во все этапы опыта превышала значения их 
у поросят всех остальных групп. К 15 дню эксперимента фагоци-
тарная активность лейкоцитов крови животных 4 группы была 
выше фонового уровня в 1,43 раза, показателей поросят 1 груп-
пы — в 1,41, 2 группы — в 1,09, 3 группы — в 1,2 раза. Максималь-
ный показатель активности фагоцитов крови животных 4 группы 
зарегистрирован на 40 день от начала опытов — 47,17±0,25 %, ко-
торый был выше фонового уровня в 1,67 раза, а данных поросят 
1, 2 и 3 групп в 1,62; 1,10 и 1,16 раза соответственно. С повыше-
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нием неспецифической резистентности происходило повышение 
среднесуточного прироста живой массы на протяжении опыта.

Также авторы исследовали показатели Т- и В-систем орга-
низма животных при стимуляции композиционными формами 
с продуктами пчеловодства. На основании полученных резуль-
татов установлено, что композиционные формы с продуктами 
пчеловодства: мед+прополис, мед+ прополис+пшеничные отру-
би, мед+цветочная пыльца, мед+цветочная пыльца+пшеничные 
отруби, мед + прополис + мумие, мед + пшеничные отруби + му-
мие вызывают выраженное повышение активности Т- и В-лим-
фоцитов в организме исследованных животных.

Представленные композиционные формы с продуктами 
пчеловодства способствуют повышению активности и увеличе-
нию в кишечнике содержания бифидо- и лактофлоры (при за-
тормаживании размножения условно-патогенных микроорга-
низмов) и созданию в организме прочного иммунного баланса. 
При этом повышение уровня бифидобактерий в кишечнике яв-
ляется положительным моментом, оказывающим благоприятное 
влияние на секреторную функцию кишечника, на процессы вса-
сывания и некоторые показатели белкового, липидного и мине-
рального обмена, витаминсинтезирующую и ферментативную 
функции. Преобладание бифидофлоры в кишечнике, как прави-
ло, препятствует проявлению патогенного действия условно-па-
тогенных микробов. Однако не только эубиоз с доминирующим 
количеством бифидобактерий, но и лизоцим пищеварительных 
секретов, а также секреторный иммунитет с преобладанием IgA 
играют важную роль в сложном механизме защитного барьера. 
Эубиоз стимулирует синтез лизоцима, лизоцим повышает ли-
тические и антиадгезивные свойства секреторного иммуногло-
булина А, который, в свою очередь, способствует нормальному 
состоянию микробиоценоза кишечника. Нарушение хотя бы од-
ного звена в этом замкнутом кольце взаимодействия неминуемо 
влечет за собой нарушение и других звеньев.

Применение кумыса в отдельности и с продуктами пчело-
водства (кумыс+перга, кумыс+прополис) поросятам 10 дневного 
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возраста позволило повысить количество Т-Е-РОК-лимфоцитов, 
Т-хелперов, В-лимфоцитов, а Т-супрессоров умеренно понизить.

А. Н. Панин, А. Г. Маннапов, Р. К. Данилов, Н. Г. Кутлин 
(2000) изучали динамику массы, структурных компонентов ти-
муса, тимического индекса и Т-лимфоцитов телят, полученных 
от вакцинированных и стимулированных прополисом и оксиме-
тилурацилом коров. Авторами было установлено, что вакцина-
ция коров в животноводческих комплексах на фоне стимуляции 
прополисом и оксиметилурацилом, с последующей аналогичной 
стимуляцией телят с 7 дневного возраста, в течение 5 дней, спо-
собствует созданию высокого иммунного баланса при котором: 
повышается содержание Т-лимфоцитов в крови, по сравнению 
с контролем, на 3,96 %, в тимусе — на 101,0 млн клеток на орган; 
прополис, обладая стимулирующими иммуногенез свойствами, 
усиливает продуктивную фазу иммунного ответа, снимает су-
прессивное действие вакцины.

Маннапова Р. Т. и др. (2000) изучали иммунный статус боль-
ных бронхопневмонией телят 1 месячного возраста на фоне при-
менения антибактериального препарата бициллин-3 и прополи-
са. Авторами установлено повышение бактерицидной активности 
сыворотки крови, лизоцимной активности сыворотки крови те-
лят опытной группы по сравнению с телятами, в схеме лечения 
которых применялся один бициллин-3, т. е. происходила наибо-
лее интенсивная активизация неспецифической резистентности.

Целью работы С. Ш. Турсуналиева (2000) было изучение 
лечебных свойств препаратов прополиса, дибиомицина и их со-
четаний при колебактериозе ягнят. После применения дибиоми-
цина с водно-спиртовой эмульсией прополиса или его полиэти-
ленгликолевым раствором повышает терапевтический эффект 
при колибактериозе. Он выражается в большем проценте вы-
здоровевших животных и сокращении сроков лечения (с 9–11 
до 1–2 дней).

Гайзатуллин Р. Р., Иванов А. В., Низамов Р. Н. (2012) счи-
тают, что если в прошлом одной из глобальных опасностей для 
людей и животных были инфекционные заболевания, то теперь 
все более и более опасными становятся результаты деятельности 
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человека — загрязнения среды химическими продуктами. Поэто-
му теперь все более актуальными становятся проблемы сдержи-
вания химической агрессии. Важной задачей, стоящей перед ме-
дициной и ветеринарией, является разработка методов и средств, 
обеспечивающих устойчивость организма к агентам биологиче-
ской (патогенные микробы), физической (радиация) и химиче-
ской (ксенобиотики) природы.

С учетом механизмов иммунотоксического действия по-
лифакторных патологических агентов, в настоящее время пред-
ложены методы и средства экстраиммунной и иммунотерапии 
в условиях экологического неблагополучия, которые предусма-
тривают снижение антигенной нагрузки на организм, нейтрали-
зацию токсинов, антигенов, аллергенов их выведение, проведение 
специфической (десенсибилизирующей) иммунотерапии, норма-
лизации витаминного баланса путем использования веществ фи-
тогенного (настои трав, апипродукты), зоогенного (гамма-глобу-
лины, гистоглобулины, элюаты органов и тканей) и микробного 
(анатоксины, лакто-, бифидумбактерин и т. д.) происхождения 
(Истамов Х. И. и др., 1989, 1991; Рузыбакиев Р. М., 1987).

С учетом изложенного в ФГБУ ФЦТРБ-ВНИВИ были раз-
работаны и испытаны запатентованные препараты зоогенного, 
аписогенного происхождения. Это препараты Эраконд, Эра-Н, 
Вита-Форце, Полиаписоген.

Эраконд — фитопрепарат, представляющий собой био-
логически активную субстанцию, получаемую путем гидроба-
ротермической обработки наземной части люцерны посевной 
с добавлением определенного набора микроэлементов. Густой 
экстракт люцерны, приготовленный в соответствии с ТУ 9337-
004-12334-4249-97, представляет собой пластическую субстан-
цию темно-коричневого цвета, при высыхании твердеет, имеет 
горьковатый вкус, хорошо растворим в воде, водная эмульсия 
при взбалтывании дает стойкую пену. По физико-химическим 
свойствам Эраконд в смоловидном состоянии напоминает му-
мие. Препарат относится к малотоксичным (IV класс) вещест-
вам (ЛД50 для белых мышей при подкожном введении состав-
ляет 2950 мг/кг, при внутрибрюшинном введении — 2600 мг/кг), 
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при пролонгированном (трехмесячном) кормлении белых крыс, 
кроликов в дозе 10 мг/кг патоморфологических изменений ор-
ганов и тканей, а также их функций, не наблюдается. Препа-
рат принимают в качестве антидепрессанта, антистрессора,  
для повышения сохранности и уменьшения заболеваемости 
поросят, подсосных и супоросных свиноматок, для улучше-
ния переваримости кормов и стимулирования обмена веществ, 
при лечении животных и птиц, при некоторых инфекционных 
и инвазионных болезнях животных, нормализации белкового, 
углеводного, минерального и жирового обменов, для повышения 
неспецифической резистентности организма и ускорения ре-
конвалесценции при бронхопневмонии и желудочно-кишечных 
заболеваниях молодняка.

Эра-Н — фитопрепарат, представляющий собой 33 %-ую 
спиртовую настойку из корзинок подсолнуха с семенами, в ко-
торую добавляют соли микро- и макроэлементов. Прозрачная, 
коричневого цвета жидкость, при хранении образует незначи-
тельный осадок. Препарат является умеренно-токсичным соеди-
нением — его ЛД50 для белых мышей при подкожном введении 
составляет 54,3 ± 0,07 мл/кг, т. е. по сухому веществу — 1620 мг/кг. 
Содержание сухого вещества в препарате составляет 11 мг/мл. 
Наличие в составе растения микроэлементов, витаминов (осо-
бенно витамина Е), аминокислот предполагает радиозащитный 
эффект, обусловленный полифункциональностью препарата, 
а именно, антиоксидантными свойствами и способностью вли-
ять на репаративные процессы, протекающие в организме, а так-
же повышение неспецифической резистентности организма.

Известно, что путем подбора оптимальных количествен-
ных соотношений отдельных компонентов фармакологических 
средств, можно сконструировать многокомпонентные фитозоос-
меси, обладающие полифункциональными (антистрессорными, 
радиопротекторными, антимикробными, детоксицирующими, 
декорпорирующими и т. д.) свойствами (Кудряшов Ю. Б., Гонча-
ренко Е. Н., 1996).

Повышение антистрессорной эффективности (АСЭ) мно-
гокомпонентных смесей (композиций) на фоне воздействия 
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на организм экологических (патологических) агентов связыва-
ют с влиянием на организм не только одного, но и многих ком-
понентов биологически активных веществ, находящихся нере-
дко во взаимодополняющем или усиливающем взаимодействии, 
сбалансированных природой биогенных соединений (Кудря-
шов Ю. Б., Гончаренко Е. Н., 1999).

Всеми вышеперечисленными полифункциональными (ан-
тистрессорным, детоксицирующим, адаптогенным, антиокси-
дантным, метаболизмстимулирующим, иммуностимулирую-
щим) свойствами обладает разработанная А. В. Ивановым и др. 
(2006) и запатентованная натуральная биологически активная 
кормовая добавка Вита-Форце на основе продуктов пчеловодст-
ва и растениеводства, представляющая собой порошок — ком-
плекс биологически активных веществ, включающая более 300 
наименований химических соединений зоогенной (аписогенной) 
и фитогенной природы, основными компонентами которой яв-
ляются (мас.%): мед — 1,5–2,0; прополис — 2,0–2,5; перга — 30–
35; обножка — 15–17; пчелиный яд — 0,5–1,0; пчелиный расплод 
в разных стадиях развития — 5,5–6,0; маточное молоко — 3,5–4,0; 
восковая моль и личинки — 2,5–3,0; воск — 5,0–7,0; пчелиный 
подмор — 7,0–8,0; травяная мука — стальное .

Препарат применяют в животноводстве и птицеводстве 
в качестве кормовой добавки для обогащения биологической 
полноценности рациона кормления с целью повышения приве-
са, как ветеринарное средство для профилактики и лечения же-
лудочно-кишечных, легочных и других заболеваний, вызванных 
экологическими агентами техногенного происхождения (пести-
циды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, внешнее облуче-
ние), в качестве иммуностимулирующего, иммунокоррегирую-
щего средства при первичных и вторичных иммунодефицитах 
и для повышения естественной резистентности организма 
при экопатологических процессах. 

Препарат Вита-Форце был успешно усовершенствован, 
включением в его состав фитопрепаратов Эраконд и Эра-Н.

На основе усовершенствованного препарата Вита-Фор-
це создан препарат Полиаписоген. Было проведено производ-
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ственное испытание и внедрение в свиноводстве полиаписогена 
на основе кровяной муки, кормовой добавки Вита-Форце и ак-
тивированной, очищенной фракции бентонита Биклянского ме-
сторождения, условно названного Вита-Форце три А (ВФ-3А). 
Производственные испытания проводились путем ежедневного 
включения в рацион испытуемого композиционного препарата 
по 15–20 г в течение 30–60 дней поросятам 1–4 — месячного воз-
раста. Результаты опытов показали, что добавление препарата 
ВФ-3А по 20 г в основной рацион в течение 45 дней обеспечива-
ло 100%-ую сохранность молодняка против 75–81 % в контроле; 
среднесуточные привесы превышали контрольные показатели 
на 10–12 % и более, весовой прирост за 45 дней кормления со-
ставил 290,5±15,1 против 191,8±7,1 в контрольной группе. По-
ложительная динамика физиологических показателей (большая 
сохранность, привесы, прирост, оплодотворяемость, меньшая за-
болеваемость легочными и желудочно-кишечными болезнями) 
молодняка и взрослых животных под влиянием данного препа-
рата свидетельствовала о его благоприятном действии на систе-
му иммунитета: у поросят и взрослых свиней отмечено увели-
чение количества Т- и В-лимфоцитов, стимуляция продукции 
гамма-интерферона, повышение бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови, а также повышение фагоцитар-
ной активности нейтрофилов. Авторами отмечен хороший эко-
номический эффект от применения ВФ-3А на свиноводческом 
предприятии.

В настоящее время перспективным является применение 
пробиотиков в животноводстве. Исследования показали, что про-
биотики способны оказывать иммуномодулирующее действие, 
стимулировать факторы естественной резистентности, причем 
пробиотики, принадлежащие к разным видам и штаммам бакте-
рий, по-разному влияют на иммунологические процессы. Разра-
ботка новых эффективных пробиотиков и обоснование схем их 
применения является перспективным направлением дальней-
ших исследований. И. А. Алексеев, А. М. Волков, И. Р. Кадиков 
(2015) изучали влияние пробиотического антибактериального 
препарата Споробактерина жидкого на показатели естественной 
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резистентности и жизнеспособности телят в производственных 
условиях. Споробактерин представляет собой суспензию био-
массы живых бацилл Bacillus subtilis 534. Авторами установлено, 
что применение изучаемого препарата телятам с 5 по 30-й день 
жизни, из расчета 1,5 мл на одну голову, вызывало выраженный 
физиологический эффект в организме телят. При этом улучшал-
ся морфологический и биохимический состав у телят к 30-суточ-
ному возрасту: количество эритроцитов в крови опытных телят, 
по отношению к интактным животным возрастало на 6,12 %, ге-
моглобина — на 4,92 %, фагоцитарной активности — на 7,16 %, 
лимфоцитов — на 6,35, Т-лимфоцитов — на 4,64 %, В-лимфоци-
тов — на 7,05 %, уровень общего белка в сыворотке крови живот-
ных увеличивался на 6,97 %, альбуминов — на 3,38 %, гамма-гло-
булинов — на 10,80 % 

Ведение агропромышленного производства в современных 
условиях сопряжено с все более нарастающим техногенным и ан-
тропогенным воздействием как на окружающую среду, так и на 
агроэкосистемы. При этом множество токсичных веществ выбра-
сывается в окружающую среду (воздух, вода, почва), поступают 
в растения, в последующем из растительного сырья заготавлива-
ются корма для различных видов животных. В итоге множест-
во вредных соединений (в т. ч. тяжелые металлы) накапливается 
в организме, а в совокупности с погрешностями в нормировании 
рационов, режимом кормления и нарушениями в условиях со-
держания животных приводит к снижению резистентности, на-
рушению в работе функций органов и систем, а в дальнейшем — 
и к различным заболеваниям.

В последние годы ведется активный поиск альтернативных 
способов и средств защиты здоровья животных. К их числу от-
носится использование в ветеринарии и животноводстве раз-
личных естественных минералов (сапропели, алюмосиликаты, 
апоки, туфы, вулканические осадки, ирлиты, бентониты, цеоли-
ты и др.). Следует отметить, что особо актуализируется их ис-
пользование в условиях все более нарастающего техногенного 
и антропогенного воздействия на среду обитания. При этом зна-
чительный интерес проявляется к применению разных цеолитов, 
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обладающих уникальным сочетанием каталитического, адсорб-
ционного, дезодорирующего, детоксикационного, ионообменно-
го и пролонгирующего воздействия на растительные и живот-
ные организмы. Кроме того, они способствуют балансированию 
кормов, уменьшению степени токсичности отдельных компонен-
тов, усилению усвояемости питательных веществ, эффективному 
их метаболизированию, трансформации в биологические ингре-
диенты для использования в различных технологических про-
цессах и питании человека, что является актуальной проблемой 
современной биотехнологии, ветеринарии и зоотехнии (А. М. 
Беркович, В. С. Бузлама, Н. П. Мещеряков, 2003; А. К. Садретди-
нов, О. А. Якимов, М. С. Ежкова, 2004; А. О. Муллакаев, А. А. Шу-
канов, О. Т. Муллакаев, 2013; А. М. Тремасова, В. П. Коростелева, 
2013; Г. В. Молянова, Ф. И. Василевич, В. И. Максимов, 2014).

По данным Б. Д. Кальницкого, Е. Л. Харитонова (2001), 
Н. В. Мухиной, А. В. Смирновой, В. В. Александрова (2003), 
И. В. Щебетка (2003), А. К. Садретдинова, Д. Х. Гатауллина, 
Н. Н. Мухаметгалеева (2004), К. Х. Папуниди, Ф. А. Медетхано-
ва (2013), И. И. Кочиша, Р. А. Шуканова (2016) и др. при полно-
ценном кормлении продуктивных животных, обеспечивающим 
организм необходимым количеством БАД и энергии, а также оп-
тимальным соотношением питательных веществ, достигается 
максимальная реализация наследственно обусловленного резер-
ва жизнеспособности и роста тела.

Белый шлам является промежуточным продуктом процес-
са получения алюминия. Он обладает высокой сорбционной спо-
собностью, которая превышает таковую активированного угля 
в 3–5 раз. Эта кормовая добавка представлена преимущественно 
следующими оксидами и диоксидами: CaO — 5,0 %; FeO — 5,9; 
Na2O — 16,9; Al2O3 — 29,8; SiO2 — 22,6 % и в своем составе со-
держит подвижные формы таких микро- и макроэлементов, как 
K, Na, Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, S и т. д. Применение стельным коро-
вам и нетелям КД белый шлам в количестве 100 г/сут за 60 дней 
до отела и на протяжении 30 дней после него в организме сти-
мулирует метаболизм минеральных веществ, неспецифическую 
резистентность и ростовесовые процессы, а также повышает со-
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хранность телят молочного периода (Ю. Л. Байкин, Ю. Г. Байке-
нова, М. Э. Бураев и др., 2009).

По данным В. Е. Улитько, Н. А. Любина, Л. А. Пыхтиной 
и др. (2003), С. В. Дежаткиной (2004), скармливание дойным 
коровам кремнеземистого мергеля (Сиуч-Юшанское месторо-
ждение Ульяновской области) из расчета 2,0 % от сухого вещества 
основного рациона способствовало усилению гематологическо-
го и биохимического профилей, нормализации минерального 
обмена и функционального статуса печени, укреплению костной 
ткани, ускоренному выведению вредных продуктов метаболизма 
из организма и повышению уровня молочной продуктивности.

Кроме того, применение кремнеземистого мергеля свиньям 
на откорме вызвало повышение уровня железа, меди, цинка и 
марганца в их костной ткани и ускорение роста тела (Т. М. Шлен-
кина, Н. А. Любин, И. И. Стеценко, 2013).

М. Г. Маликовой, И. Н. Ахметовой (2010) эксперименталь-
но доказана эффективность применения цеолита Сибайского ме-
сторождения в рационах коров, что способствует увеличению 
ассимиляции сухостойными коровами азотистой части корма, 
оптимальному соотношению микро-, макроэлементов, участ-
вующих в обменных процессах, а также улучшению физиолого- 
биохимического статуса организма и повышению рентабельно-
сти производства молока на 11,5 %.

Исследованиями М. Г. Гамидовой, Т. И. Трухиной (2015) уста-
новлены безвредность и эффективность природных цеолитов 
Вангинского месторождения Амурской области в качестве кор-
мовой добавки к основному рациону для профилактики и лече-
ния животных при незаразных болезнях, а также для повышения 
продуктивности крупного рогатого скота, свиней и птицы, кроме 
того разработаны технологии их применения в животноводстве.

Из результатов исследований Т. Thilsing-Hansen, R. J. Jоrgen-
sen (2002) следует, что применение дойным коровам на фоне 
основного рациона цеолитсодержащих туфов вызвало повыше-
ние среднесуточных надоев и уровня общего кальция в молоке.

Научные сведения Д. Ц. Базаровой, А. А. Оножеева (2006) 
подтверждают факт того, что в локальных агробиогеоценозах 
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Бурятской республики с дефицитом йода можно скармли-
вать коровам в лактационный период биологически-активную 
добавку «Кайод» и «Цеовит» в комбинации с природным цеоли-
том Бадинского месторождения (ТУ 2163-009-12763074-2003). 
При этом отмечается стимулирование гемопоэза, функций щи-
товидной железы и нормализация фосфорно-кальциевого балан-
са в крови.

Акционерным обществом «МПИ Синтез» (г. Курган) про-
водится промышленное производство биопрепарата на основе 
природного цеолита Люльинского месторождения в термосва-
риваемых пакетах типа саше по 2,0 г в качестве противодиарей-
ного средства. В научных опытах Б. Н. Бекетова, Е. А. Братусь 
(2006) выявлено, что этот препарат при взаимодействии с во-
дой ощелачивает ее, а с натуральным желудочным соком в со-
отношении 1:25–1:50 in vitro при температуре 37 °С (экспозиция 
60 мин.) незначительно изменяет общую, свободную и связан-
ную кислотности.

В экспериментах S. Ivkovic, T. Baranek, P. Bendzko et al. (2005) 
убедительно показано, что назначение внутрь трибомеханиче-
ски активированных природных цеолитов (ТМАЦ) в форме пи-
щевой добавки на протяжении 25–28 дней вызвало повышение 
активности антиоксидантов и уменьшение содержания свобод-
ных радикалов в плазме крови онкологически страдающих па-
циентов. Кроме того, использование этой добавки при лечении 
страдающих разными видами онкологических болезней лабора-
торных и мелких домашних животных, сопровождалось умень-
шением размеров опухоли, улучшением общего состояния здо-
ровья и повышением процента выживаемости пациентов.

Замалтдинов Р. Х., Григорьев В. С. (2016) научно обосно-
вали физиологическую целесообразность и экологическую без-
опасность применения коровам первой лактации естественного 
минерала Водинского месторождения Самарской области — 
воднит, путем комплексной оценки его биогенного воздействия 
на организм. Установили, что содержание тяжелых металлов 
(Cu, Zn, Pb, Cd), макро- и микроэлементов в природном мине-
рале воднит находится в диапазоне ПДК. Авторами доказано, 
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что опытные коровы при скармливании исследуемого цеолита 
превосходили животных контрольной группы в конце первой 
лактации по числу эритроцитов, концентрации гемоглобина, об-
щего белка, альбуминов, общего кальция, иммуноглобулинов 
(особенно М), фагоцитарной и лизоцимной активности на 6,7–
15,1 % (p < 0,05–0,001).

При добавлении воднита в концентрированные корма про-
исходит их обогащение макро- и микроэлементами, которые 
в составе ферментов (карбоангидраза, карбоксипептидаза, це-
рулоплазмин, моноаминоксидаза, глютатионпероксидаза), хе-
латных форм биогенных металлов (глицинат меди, триптофа-
нат меди, метионинат железа) входят в структуру нуклеиновых 
кислот, аминокислот, гормонов, буферных систем, многих коэн-
зимов, аденозинтрифосфата и других аккумуляторов и донато-
ров энергии, участвуют в процессах всасывания, окисления, фос-
форилирования, кроветворения и, как следствие, способствуют 
становлению и развитию нейроэндокринноиммунных реакций, 
а также росту организма животных (А. О. Муллакаев, В. С. Григо-
рьев, Г. В. Виниченко и др., 2012).

Юткина С. С., Григорьев В. С. (2016) изучали биокоррек-
цию постнатального становления физиолого-биохимического 
состояния организма телят 1–180-дневного возраста выпаивани-
ем коралловой воды. Коралловая вода была приготовлена на ос-
нове порошка CoralMine (Япония), в состав которого входит из-
мельченный коралл — 994 мг; аскорбиновая кислота — 5 мг; 
серебро — 1 мг. На основании исследований авторами установ-
лено, что по физико-химическим и биологическим показате-
лям используемая при поении телят в ранние фазы постнаталь-
ного онтогенеза коралловая вода соответствовала требованиям 
ГОСТ 2874-82 (питьевая вода) и СанПин 4630-88. Отмечено, 
что 120–180-дневные телята в условиях выпаивания коралловой 
воды превышали контрольных животных, которым выпаивали 
обычную воду по количеству эритроцитов, базофилов, уровню 
общего белка, его альбуминовой и гамма-глобулиновой фракций, 
АлАТ, АсАТ, общего кальция, неорганического фосфора, фагоци-
тарной, бактерицидной и лизоцимной активности на 4,9–14,3 % 
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(P<0,05–0,01). Введение в рацион физиологически зрелых телят 
коралловой воды с высокой степенью достоверности (P < 0,01) 
детерминирует активность исследованных АТФаз эритроцитов 
телят всех возрастных групп, причем наиболее сильное влия-
ние коралловая вода оказывает на Mg2+, наименьшее — на актив-
ность Na+, K+.

Муллакаевым А. О. (2017) экспериментально доказано, что 
скармливание бройлерам и свиньям на фоне основного рациона 
природных цеолитов разных месторождений Среднего Повол-
жья (трепел, майнит, шатрашанит, воднит) с соблюдением соот-
ветствующих зоогигиенических требований условий кормления, 
поения и содержания сопровождалось корригирующим воздей-
ствием на постнатальное становление и развитие их морфофизи-
ологического состояния и продуктивности. В конце моделируе-
мых исследований опытные животные превосходили интактных 
сверстников по числу эритроцитов, уровню гемоглобина, глю-
козы в крови, концентрации общего белка, альбуминов, гамма-
глобулинов, иммуноглобулинов, общего кальция, неорганиче-
ского фосфора, активности ферментов АсАт и АлАт в кровяной 
сыворотке на 4,7–17,6 % (Р<0,05–0,005), а по ростовому профи-
лю на 3,9–13,4 % (Р<0,05–0,01). При этом 56-суточные бройлеры 
и 300-дневные хрячки и боровки опытных групп имели поло-
жительные микроморфологические и гистохимические эффек-
ты органов пищеварительной и иммунной систем по сравнению 
с контролем.

Ачилов В. В., Кузнецов А. Ф. (2016) рекомендуют исполь-
зовать в свиноводстве микронизированную рисовую шелуху 
(МРШ) в качестве кормовой добавки с выраженными сорбцион-
ными свойствами. Установили, что введение в рацион МРШ спо-
собствует увеличению абсолютного прироста живой массы тела 
телят больше на 3,65 %, чем в контрольной группе, относительно-
го среднесуточного прироста больше на 11,50 %, чем в контроль-
ной группе и интенсивности прироста на 23,24 %, чем в контр-
ольной группе. Результаты гематологических исследований 
показали, что в возрасте 4-х месяцев количество эритроцитов 
было больше на 16,5 % и составило 7,63 ± 0,32 × 1012/л, лейкоци-
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тов — на 3,71 % и составило 10,33 ± 0,57 × 109/л, тромбоцитов — 
на 1,34 % и составило 156,31±6,72*109/л. В возрасте 4-х месяцев 
в крови телят из подопытной группы билирубина содержалось 
2,2±0,09, что в 1,8 раза меньше, чем в контрольной группе.

Донник И. М., Неверова О. П., Горелик О. В. и др. (2016) 
изучали действие цеолитсодержащих кормовых добавок на ор-
ганизм коров, качество молозива и молока в условиях загрязне-
ния окружающей среды (почва, вода, корма) вредными отходами 
производства, в т. ч. тяжелой горнодобывающей, перерабатыва-
ющей промышленности. При этом если в крови коров контроль-
ной группы во все периоды исследований наблюдалось превы-
шение МДУ по кобальту на 25–30 %, по железу — на 132–137 %, 
никелю — в 4–8 раз. В крови коров, получавших природные эн-
теросорбенты, а именно цеолит и глауконит, снижается содер-
жание названных металлов до нормы, не превышающей МДУ. 
Применение природных кормовых добавок повышает качество 
молока, получаемого в зонах техногенного загрязнения. Приме-
нение в кормлении сухостойных коров природных кормовых до-
бавок цеолита, глауконита, вермикулита «Витартила» приводит 
к повышению питательной и биологической ценности молозива. 
По данным авторов происходит достоверное (p < 0,001) повыше-
ние количества сывороточных белков в молозиве коров, которым 
скармливались кормовые добавки, на 3,07–4,98 % в зависимости 
от применяемой добавки. За счет более высокого содержания су-
хого вещества и его компонентов повысилась и питательная цен-
ность молозива на 32,0–43,3 ккал или на 31,4–42,5 %. Молозиво, 
полученное от коров опытных групп, по содержанию сухого ве-
щества, СОМО, белка, казеина, сывороточных белков, а также по 
кислотности достоверно превышало показатели молозива контр-
ольной группы (p < 0,05–0,001). Кроме того, у животных опыт-
ных групп отмечается снижение содержания потенциально ток-
сичных элементов — свинца, никеля и кадмия, в то время как 
в контрольной группе этого снижения не наблюдалось. Приме-
нение природных минеральных кормовых добавок сухостойным 
коровам повышает жизнеспособность рожденного молодняка, 
улучшает его адаптацию к новой агрессивной среде.
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В процессе онтогенеза на организм животного воздействуют 
различные по силе стрессовые факторы. При этом организм от-
вечает развитием неспецифических адаптационных реакций, ха-
рактеризующихся изменением интенсивности и направленности 
всех метаболических процессов, биологический смысл которых 
заключается в мобилизации резервов организма, позволяющих 
ему противостоять повреждающему действию фактора. Основное 
назначение стресса заключается в поддержании относительного 
постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) за счет 
увеличения его адаптационных возможностей (Г. Селье, 1960).

В настоящее время общепринятым является представление 
о существовании единой нейро-эндокринно-иммунной системы 
регуляции, обеспечивающей постоянство гомеостаза и адапта-
цию организма к постоянно меняющимся условиям среды суще-
ствования. Механизмы регуляции функций иммунной системы 
и реализации стресс-реакций связаны с вовлечением одних и тех 
же гормональных и нервных структур.

Иммуномодулирующее действие стресса зависит от силы, 
длительности раздражения и исходного состояния иммунной си-
стемы. Общепризнанным является положение об иммуностиму-
лирующем действии слабых стресс-раздражителей на организм. 
В гуманитарной медицине разработан метод активационной те-
рапии, суть которого заключается в целенаправленном вызове 
и поддержании в организме антистрессовых реакций, путем сис-
тематического, дозоопределенного и строго контролируемого 
воздействия различных по природе раздражителей (Т. Д. Измай-
лова, 2002).

Однако в условиях сельскохозяйственного производства 
практически невозможно контролировать уровень стресс-реак-
ций, и, зачастую, сила и продолжительность воздействия техно-
логических раздражителей приводит к снижению иммунологиче-
ской реактивности продуктивных животных. В. В. Соколовский 
(1984) показал, что снижение неспецифической резистентности 
организма при стрессе связано с нарушением механизмов физио-
логической антиоксидантной системы и оксилительно-восстано-
вительного гомеостаза.
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При стрессах, под влиянием «гормонов адаптации» (кор-
тикостероиды и катехоламины) изменяется скорость органно-
го кровотока и интенсивность метаболических превращений, 
происходит всплеск окислительно-восстановительных реакций, 
в результате чего в организме образуются первичные свободные 
радикалы и активные формы кислорода (АФК). Эти соединения, 
ввиду своей сверхреакционной способности и при недостаточ-
ности системы антиоксидантной защиты, инициируют процес-
сы перекисного окисления липидов (ПОЛ) цитоплазматических 
мембран всех без исключения клеток, снижая их функциональ-
ную активность (В. А. Галочкин и др., 2001)

Так, в периоды транспортировки телят в 1,5–5,5 раза воз-
растает содержание радикалообразующих метаболитов в моче 
(Ю. Ю. Фигатнер, 1982), не менее 20 % перевозимого молодня-
ка к концу второй недели подвержены легочным и желудочно- 
кишечным заболеваниям, и у этих животных снижена актив-
ность антиоксидантных ферментов, а также восстановленного 
глутатиона и витамина А в крови (Siemensen e.a., 1980).

Некоторые исследователи отмечали значительное сниже-
ние неспецифических иммунных реакций под влиянием анти-
генов вакцин, связывая это явление с активизацией процессов 
ПОЛ и недостаточностью системы антиоксидантно-антиради-
кальной защиты (А. В. Брыкалов и др., 1993; А. П. Старчеус и др., 
2002; В. А. Слащилин, В. С. Бузлама, 2003).

По данным А. И. Журавлева и В. Т. Пантюшенко (1989), при 
отечной болезни поросят фактически развивается острая фор-
ма свободнорадикальной патологии, а вторичные дисбактериозы 
являются уже следствием ослабления общей резистентности ор-
ганизма, связанной, прежде всего, с нарушением структуры кле-
точных мембран.

Таким образом, при стрессе синдрому перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) в настоящее время отводится роль главного 
универсального механизма в развитии большинства патологиче-
ских процессов. В организме нормализация окислительно-вос-
становительного равновесия и адаптация к стрессовым условиям 
осуществляется антиоксидантной системой, состоящей из не-
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ферментых и ферментативных звеньев. Ведущая роль в фермен-
тативной системе антиоксидантной защиты принадлежит супе-
роксиддисмутазе (СОД) и глутатионпероксидазе (ГПО).

Фермент СОД содержит ионы меди и цинка, нейтрализу-
ет одну из активных форм кислорода — супероксиданион путем 
дисмутации в менее реакционноспособные молекулы перокси-
да водорода и кислорода. Далее ГПО катализирует реакцию ги-
дролиза пероксида водорода или органических гидроперекисей, 
сопровождающуюся окислением восстановленного глутатиона 
(Ю. А. Петрович и др., 1981). ГПО крупного рогатого скота и овец 
включает 4 атома селена на один моль фермента. Селен в восста-
новленной форме ГПО находится в виде селеноцистеина. Препа-
раты селена обладают протективными свойствами, предохраняя 
клетки от окислительного стресса.

СОД и ГПО, являются адаптивными энзимами, активность 
которых повышается в условиях окислительных стрессовых ре-
акций, что способствует купированию очагов липопероксидации 
в клетке. Повышение активности СОД влечет за собой индуктив-
ное увеличение активности ГПО. 

Синдром перекисного окисления липидов как неспецифи-
ческая патофизиологическая реакция проявляется у сельскохо-
зяйственных животных в зимне-весенний сухостойный период 
содержания на рационе с недостатком антиоксидантов. При этом 
выявлено увеличение первичных продуктов ПОЛ к концу зим-
не-стойлового периода содержания животных и резкое их умень-
шение с переходом на летний рацион. В то же время содержание 
промежуточных продуктов не связано с сезонами года, а про-
являет зависимость от периода стельности, нарастая к ее концу 
(А. Р. Мяльдзин).

Беременность сама по себе, являясь стрессорным состояни-
ем, сопровождается усилением свободнорадикальных процессов 
и снижением антирадикального статуса материнского организ-
ма, что лежит в основе патогенеза ряда патологических состоя-
ний неонатального периода. Беременность, роды и последующая 
лактация сопровождается значительным образованием свер-
хактивных метаболитов кислорода. При этом резко повышается 
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активность щелочной фосфатазы и оксидоредуктаз, участвую-
щих в антирадикальной защите (СОД, ГПО, церулоплазмин), 
снижается активность каталазы и стабилизируется уровень ко-
нечных продуктов ПОЛ. Данная направленность призвана обес-
печить компенсаторно-адаптивные реакции и координацию всех 
звеньев системы антиоксидантной защиты (АОЗ) при различных 
физиологических состояниях.

Накопление активных форм кислорода (АФК) — О2, H2O2. 
HO, HOCl в клетках приводит к нарушению протекания процес-
сов транскрипции и репликации, изменяет состав липидов мем-
бран. Супероксидные радикалы модифицируют белки, нарушают 
структуру ДНК, разрушают гормоны и другие функционально 
активные вещества. Ультрафиолетовое излучение может иници-
ировать возрастание перекисного окисления липидов, регулиру-
емое в живых организмах компонентами антиоксидантной сис-
темы (СОД, каталаза, аскорбиновая кислота и др).

У плода защитный механизм от окислительного стресса 
значительно отличается от механизма у взрослого (Э. Ф. Сато 
и соавт., 2004). Например, активности Cu/Zn и Mn-супероксид-
дисмутазы в печени плода составляет соответственно 75 и 50 % 
их активности к взрослому, уровни обоих ферментов начинают 
повышаться после рождения.

Ослабление антиоксдантной защиты клеток может быть 
вызвано недостаточным поступлением в организм нефермент-
ных антиоксидантов, например недостаток поступления в орга-
низм селена может быть одной из причин нарушения активно-
сти селензависимой глутатионпероксидазы. Дефицит Cu2+ и Zn2+ 
резко снижают активность СОД и резко повышают чувствитель-
ность к оксидантному повреждению.

 При острых желудочно-кишечных инфекциях у поросят 
раннего постнатального периода усиливается свободнорадикаль-
ная патология с накоплением продуктов пероксидного окисле-
ния липидов. Критерием оценки свободнорадикального окисле-
ния у беременных животных и молодняка при ассоциированных 
желудочно-кишечных инфекциях является малоновый диаль-
дегид (МДА). Свободнорадикальная патология у клинически 
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здоровых беременных животных приводит к рождению молод-
няка с низкими адаптационными возможностями.

Поэтому, в пренатальном и раннем постнатальном онто- 
генезе, в так называемые «критические» периоды жизни сель-
скохозяйственных животных, целесообразно применять препа-
раты, регулирующие уровень свободнорадикальных процессов, 
для поддержания на высоком уровне реактивности и стимуля-
ции развития отдельных звеньев иммунной системы.

С этой точки зрения, все более повышенный интерес прояв-
ляется к соединениям антиоксидантной природы, одновременно 
обладающим адаптогенными, иммуностимулирующими и други-
ми положительными свойствами. 

Перспективным является использование в ветеринарии 
хелатных комплексов, которые состоят из металла и молекулы 
вещества его связывающего. Веществами комплексообразовате-
лями могут выступать аминокислоты. Комплексные соединения 
хелатной структуры имеют большую биологическую активность, 
менее токсичны, чем неорганические соли, что позволяет приме-
нять их в меньших количествах.

Доказано, что участие микробиогенных металлов во всех 
важнейших метаболических реакциях в клеточном химизме 
зависит от их хелатирующих свойств (Х. Ш. Казаков и соавт., 
1965). Некоторые разнолигандные хелатные комплексы меди 
(II) c α-аминокислотами обладают антибластомной активностью 
и могут быть использованы для рассасывания опухоли, стиму-
лируют иммунологическую реактивность экспериментальных 
животных, что подтверждается динамикой содержания им- 
мунокомпетентных клеток Т- и В-лимфоцитов в перифериче-
ской крови (Kamamoto et al, 1973; А. С. Козлюк и соавт., 1994). 
Такие комплексы могут быть использованы как антиартриче-
ские, противоязвенные, противовоспалительные, ранозажив-
ляющие препараты, а также как средства, активирующие осте-
образование (Е. М. Трещалина и соавт., 1979; Л. Ф. Чапурина 
и соавт., 1993). A. Shvelashvili et al (2000) синтезировали комплексы 
Fe (2+), Fe (3+), Mg (2+), Mn (2+) c лигандами, содержащими суль-
фаниламиды и аминокислоты. Некоторые из них представлены 
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как противовирусные вещества, а также как компоненты нового 
поколения премиксов. Комплексы меди (II) и кобальта (II) с про-
изводными о-аминофенола обладают антигрибковой активно-
стью (N. V. Loginova et al, 2008). Высокая противовоспалительная, 
противоопухолевая, радиопротекторная и противосудорожная 
активность обнаружена у салицилатных комплексов меди (II) 
(J. R. Sorensen, 1976).

 Yoshikawa Yutaka et al (2001) обнаружили инсулинлими-
тирующую активность комплексов Zn с α-аминокислотами и их 
производными. Данные комплексы своей активностью превос-
ходят ZnSO4. Некоторые агенты (аспаргинат, гистаминат, ли-
зинат, окисленный пенициламинат и триптофанат) оказались 
способными перераспределять Cu между низкомолекулярными 
комплексами с образованием дополнительных разнолигандных 
комплексов.

По данным Т. С. Кривовой и соавт. (1971), хелатный 
комплекс меди с продуктами гидролитической деструкции 
кишечной ткани и церулоплазмин подавляют размноже-
ние вируса ящура по сравнению с контролем на 3 и 1,6 раза 
соответственно.

Получены многочисленные подтверждения, что всасыва-
ние биогенных металлов во многом зависит от их химической 
формы конкуренции ионов и присутствия хелатных и связываю-
щих агентов в рационе (Б. Д. Кальницкий, 1985; А. В. Бушов и со-
авт., 1991; В. С. Бузлама, 1996; Г. Ф. Кабиров и соавт., 2005). В со-
держимом пищеварительного тракта такие хелаты-переносчики 
связывают катионы, предупреждая их превращение в нераство-
римые соединения (фитаты, сульфаты, оксалаты, сульфиды, кар-
бонаты, фосфаты и др.).

Harrington J. P. (1992) сообщает о высокой аффинности 
к железу лактоферрина (ЛФ). Kawakami H.  et al. (1993) показали 
как ЛФ, так и ЛФ, обработанный пепсиом и трипсином, солюби-
лизирует свыше 70-кратных молярных эквивалентов железа, что 
значительно выше железосвязывающей способности ЛФ, в связи 
с чем ЛФ можно использовать в качестве добавки для лечения 
железодефицитной анемии.
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По данным B. Maymone (1967), кальций, марганец, 
медь в форме хелатов в пищеварительном тракте полностью 
всасываются с сохранением большой стабильности. А. Ф. Ар-
сеньев и соавт. (1973) подчеркивают, что хелаты стимулируют 
размножение микрофлоры рубца и целюлозолитическую ак-
тивность ферментативных процессов. Парентеральное введе-
ние препарата железа показано при необходимости быстрейше-
го повышения концентрации гемоглобина и числа эритроцитов 
(R. J. Boila et al., 1984).

Buhi W. C.  et al. (1982) установлено, что при введении 59 Fe-
утероферрина в аллантоис эмбриона поросенка на 60-й день эм-
брионального развития радиоактивная метка переносится к дру-
гому белку жидкости аллантоиса, идентифицированному как 
трансферрин (ТФ). C. A. Ducsay et al. (1984) на основании резуль-
татов опытов доказал, что утероферрин участвует в переносе же-
леза от матери к эмбриону посредством промежуточных низко-
молекулярных соединений. Перенос 59 Fe от 59 Fe-утероферрина 
на 59 Fe-трансферрин ускоряется в присутствии хелатирующих 
железо цитрата, серосодержащих аминокислот, аскорбата, АТФ 
или пирофосфата (G. Cagliero et al., 1983).

По данным Э. Ш. Шамсетдинова и соавт. (1969), подкож-
ное введение белым крысам живой массой 225–265 г глутамина-
та железа в дозе, соответствующей 25 мг элементарного железа 
на кг живой массы, при постгеморрагической анемии приводит 
к восстановлению количества эритроцитов и гемоглобина, также 
нормализации реакции оседания эритроцитов крови на 10 сутки 
опыта. Аналогичный результат получен при введении глицина-
та меди в расчете 0,8 мг элементарной меди на кг живой массы. 
В глицинате меди содержится 29,7 % меди, в глутаминате желе-
за — 18,2 % железа. M. Kirchgessner et al. (1967) установили, что 
медь в комплексе с аминокислотами, дипептидами, олигопепти-
дами, а также с органическими кислотами всасывается лучше, 
чем из сульфата меди.

По данным T. J. Schwarz et al. (1973), всасывание меди че-
рез стенки кишечника в виде глицината меди и валината меди 
по сравнению с сульфатом меди также было достоверно выше. 
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D. Van Campen (1973) установил, что L-изомеры гистидина, ли-
зина и цистеина немного эффективнее во всасывании железа,  
чем D-формы. Следует отметить, что цистеин выполняет роль 
лигандов в молекулах металлопротеинов, а также входит в со-
став белков, участвующих в энергетическом обмене и процессах 
транскрипции (A. V. Fischer, 1980; I. K. Struh, 1989).

Thomson P. A.  et al. (2006) получили хелатные соединения 
металлов (Ca, Mn, Cu, Zn, Co, Fe и др.) с аминокислотами, сохра-
няющие стойкость в сильнощелочных средах и эффективно ис-
пользуемые животными при добавке в корм.

Синтетические хелатные комплексы биогенных металлов 
с биолигандами по сравнению с неорганическими солями менее 
токсичны, лучше всасываются, чем неорганические соли, что по-
зволяет применять их в меньших количествах как при подкож-
ной инъекции, так и при кормовых добавках. Хелаты способству-
ют стабильности комплекса при его прохождении через кислую 
среду желудка, в результате чего может обеспечиваться опти-
мальная доступность меди и цинка в кишечнике. Усвоение ми-
кроэлементов увеличивается в 10–20 раз по сравнению с обыч-
но используемыми в кормлении сульфатами и оксидами меди 
и цинка при одновременно резком сокращении токсичности.

Мисбахов И. И., Логинов Г. П. (2010) проводили изуче-
ние биологической активности металлохелатов на белых кры-
сах. У всех животных двукратным кровопусканием вызывалась 
постгеморрагическая анемия. Животные первой группы слу-
жили контролем, второй группе инъецировали подкожно дву-
кратно ферроглюкин-75 с интервалом 10 дней в дозе 0,5 мл. 
Третья группа с кормом ежедневно в течение двух недель по-
лучала хелатные комплексы железа с метионином, меди и ко-
бальта с триптофаном, в суточной дозе которых содержалось 
1,8 мг Fe, 0,26 мг Cu и 0,1 мг Co. Исследования авторов пока-
зали, что в крови животных контрольной группы количест-
во общего глутатиона на 5-е сутки составляло 47,2 ± 2,61 мг%, 
на 10-е — 54,8 ± 2,34 мг%, на 25-е — 61,5 ± 2,8 мг%, концент-
рация восстановленного глутатиона — 36,5 ± 1,62, 43,4 ± 1,3 
и 50,8 ± 1,7 мг%. Введение ферроглюкина сопровождалось 
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увеличением содержания восстановленного глутатиона на 8,5–
11,4 % под воздействием металлохелатов — на 12,4–18,1 %. От-
мечалось увеличение концентрации церулоплазмина — белка 
переносчика меди в сыворотке крови животных третьей груп-
пы на 10-е (12,5 %, P < 0,05) и 25-е сутки (14,7 %, P < 0,05) и соста-
вила 48,6 ± 1,5 мг%, 56,8 ± 1,62 мг% соответственно (контроль-
ные показатели в эти сроки исследования равнялись 36,4 ± 1,38 
мг%, 43,2 ± 1,62 и 49,5 ± 1,39 мг%). В последний срок исследова-
ния количество тиоловых соединений в сыворотке крови второй 
группы животных равнялось 2,14±0,1 ммоль/л и на 15,7 % выше 
контрольных показателей. У животных третьей группы концент-
рация тиоловых соединений повышалась по сравнению с контр-
ольными данными на 13,8–22,7 %. Также у животных третьей 
группы была выше лизоцимная активность сыворотки крови.

Также авторы изучали влияние созданного ими препарата 
феррокомп-3 (хелатное соединение биогенных металлов Fe, Cu, 
Co, Mn, Zn с метионином, аскорбиновую кислоту, йод, селенит 
натрия) на гематологические и биохимические характеристики 
организма поросят-сосунов. Опыты проведены на свиноматках 
крупной белой породы. Создано 3 подопытные группы. Первая 
группа — контрольная и получала только основной рацион (ОР). 
Второй группе до и после опороса в течение двух месяцев, а так-
же полученные от них поросята до отъема через день с кормом 
получали неорганические соли металлов (железо, медь, кобальт, 
марганец). Третья группа, а также полученные от них поросята, 
в эти же сроки с кормом получали феррокомп-3. При этом у по-
росят 3-й группы были выше уровень гемоглобина и содержание 
эритроцитов на 5-е и 45-е сутки, уровень общего и восстановлен-
ного глутатиона, каталазной активности, церулоплазмина; сни-
зился уровень малонового диальдегида и железосвязывающей 
способности сыворотки крови. Авторы отмечают повышение 
молочности свиноматок опытных групп. При этом была ниже 
смертность среди новорожденных поросят второй и особенно 
третьей группы. Среднесуточный прирост массы тела поросят за 
2 месяца выращивания был выше на 7,4 и 13,4 % соответственно 
во второй и третьей группе по сравнению с контролем.
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Часто на практике применяются витамины А, Е, D, сре-
ди которых антиоксидантые свойства наиболее выражены 
у витамина Е. Перспективным направлением также является 
применение препаратов селена, обладающих антиоксидаными, 
адаптогенными и иммуномодулирующими свойствами (Н. Д. 
Придыбайло, 1991).

Установление биологической роли селена привело к новой 
эре исследований, продолжающихся до сих пор (Schwarz, Foltz, 
1957). Было обращено внимание на метаболические функции 
селена и последствия его недостаточности. После установления 
зависимости между уровнем селена и активностью фермента 
глутатионпероксидазы (ГПО) была проанализирована фунда-
ментальная связь между этим элементом и обменными процес-
сами (Flohe, 1973).

В организме животных селен может выполнять функции, 
которые зависят не только от способности ГПО быть биологи-
ческим антиоксидантом. Связанный с селеном протеин имеется 
у здоровых телят, но отсутствует у молодняка, страдающего мы-
шечной дистрофией (Mc Cay e. a., 1980). Специфический селенсо-
держащий белок был идентифицирован в тканях простаты млеко-
питающих (Arthur e. a., 1996). Многие исследователи утверждают, 
что существует не менее 30 селенопротеинов у млекопитающих 
(Behne e. a., 1988, 1995; Sundl, Evenson, 1988; Wu e. a., 1995).

Существуют множественные взаимосвязи между селеном и 
витаминами, другими микроэлементами, а также гормонами щи-
товидной железы.

Биохимические функции селена весьма сходны с функция-
ми витамина Е, они действуют совместно и обладают антиокис-
лительной способностью. Один атом селена способен заменить 
700–1000 молекул витамина Е. Антиокислительная активность 
селенсодержащих белков в 500 раз выше, чем у витамина Е (Евдо-
кимов, Артемьев, 1974; Касумов, 1979).

Недостаточность только витамина Е вызывает смерть плода 
и выкидыш, а недостаточность только селена проявляется в виде 
замедленного роста и неспособности к размножению крыс, 
родившихся от селендефицитных матерей и выращенных 
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на рационах с дефицитом селена (Arthur, 1977). У цыплят развитие 
мышечной дистрофии, энцефаломаляции, эксудативного диатеза 
или дегенерации поджелудочной железы зависит от присутствия 
или отсутствия витамина Е, селена, серосодержащих аминокис-
лот и наличия в рационе ненасыщенных жирных кислот.

Перечисленные проявления недостаточности селена и ви-
тамина Е являются результатом деструкции клеточных мембран 
или важнейших клеточных протеинов, что влечет за собой на-
рушение целостности клетки. Исследования подтверждают, что 
биохимическая функция витамина Е заключается в том, что он 
выступает в качестве липидного антиоксиданта и необходим 
для защиты клеточной мембраны от кислородных метаболитов 
(Tappel, 1975; Кабыш, 1967). Селен в составе ГПО предохраняет 
окислительное разрушение в растворимой фракции с помощью 
метаболизации пероксида водорода (Hoekstra, 1975). Этот ме-
ханизм дает логическое объяснение взаимодействия между се-
леном и витамином. В то же время есть утверждение, что осно-
вой взаимодействия селена и витамина Е на уровне клеточной 
мембраны является их воздействие на гидропероксид фосфоли-
пида, образующегося в мембране во время различных стрессов 
(Maiorino e. a., 1991).

Недостаточность некоторых незаменимых микро- и макро-
элементов, дефицит железа у человека и кроликов, рибофлавина 
у свиней, витамина B6 у крыс и дефицит меди вызывают сниже-
ние активности тканевой ГПО, но механизм этого явления пока 
не ясен (Ruts e. a., 1989; Мишанин, 1993).

Недостаточный уровень селена в организме может привести 
к дефициту йода и развитию кретинизма (Dumont e. a., 1994).

Некоторые токсические агенты снижают активность 
ГПО в печени крыс и в эритроцитах, изменяя метаболизм се-
лена (Ognjanovic e. a., 1995). Серебро может осаждать селенид 
и таким образом делает недоступным селен для синтеза ГПО. 
И, напротив, селен снижает токсичность кадмия, ртути, таллия 
и серебра, по-видимому, за счет снижения уровня этих токси-
ческих веществ и изменения распределения соответствующих 
элементов в организме (Gasievich, Smith, 1978; Zongyuan e. a., 1993;  
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Popescu e. a., 1995). Он оказывает также защитное действие 
при отравлении серой (Ершов, Плетнева, 1987).

По данным ряда авторов селен входит в состав сложных ор-
ганических соединений, обладающих биологической активно-
стью, которые усиливают основные ферментативные процессы 
в организме, способствуют связыванию тяжелых металлов, по-
падающих из окружающей среды в организм, и обезвреживают 
их путем образования нерастворимых стабильных комплексов 
(Кудрявцева, 1967; Минина, 1970; Ермаков, Ковальский, 1974;  
Касумов, 1979, 1981).

Все эти исследования показывают, что метаболизм многих 
элементов и эндогенных веществ в организме связан с обменом 
селена, а основная биохимическая функция селена как компонен-
та в составе фермента ГПО реализуется через антиоксидантную 
систему организма (Goonrathe, Christensen, 1989).

Недостаточное потребление селена животными может 
иметь нежелательные последствия, которые менее заметны, чем 
при заболеваниях, связанных с явным недостатком селена. Сре-
ди потенциальных последствий есть такие, которые нарушают 
развитие или функционирование иммунной системы, снижают 
устойчивость к инфекциям. Поэтому изучение роли селена в под-
держании нормальной функции иммунной системы и устойчи-
вости к заболеваниям является необходимым для понимания 
роли этого микроэлемента в питании животных.

Исследование роли селена в иммунокомпетенции проводи-
лось со времени установления его функции в биохимии селенсо-
держащей ГПО. В отличие от других микроэлементов наиболее 
выраженное действие селен оказывает на гуморальные иммун-
ные реакции. Однако селендефицитные рационы способствуют 
снижению функциональной активности не только В-лимфоци-
тов, но и Т-лимфоцитов. При этом резко снижается пролифе-
ративная активность Т-клеток в процессе их стимуляции мито-
генами (Marsh, 1986). Подавление функций клеток усиливается 
при сочетании недостаточности селена и витамина Е.

Взрослые жвачные животные проявляют большую устойчи-
вость к влиянию дефицита селена на пролиферацию лимфоцитов 
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по сравнению с молодыми животными. У овец, содержащих-
ся на рационах с пониженным содержанием селена и витамина 
Е, наблюдалась достаточно устойчивая реакция Т-лимфоцитов 
на фитогемагглютинин, что объясняется доступностью для лим-
фоцитов селена рубцовой микрофлоры (Turner, Finch, 1990).

Изменениями активности ГПО можно объяснить резуль-
татами ранних исследований (Roberts, 1963), в которых показа-
но, что селен обладает выраженными противовоспалительными 
свойствами. Этот эффект усиливается добавками витамина Е,  
который сам по себе является функционально неактивным.

Не только недостаток селена отрицательно влияет на Т-кле-
точную систему иммунитета, но и его избыток. Roger и соавторы 
(1997) установил, что с повышением дозы селена в виде селенита 
натрия подавляются функции Т-киллеров.

Berenshstein (1972) продемонстрировал, что введение селе-
на с витамином Е в организм животных повышает титр антител 
в ответ на тифозную вакцину у кроликов, но эффект не проявлял-
ся в ответ на введение одного витамина Е. Повышение титра ан-
тител сохранялось на протяжении двух месяцев после антигенной 
провокации, что позволяет предполагать наличие влияния селе-
на, прежде всего, на синтез иммуноглобулинов класса G.

Выявлено синергическое  влияние селена и витамина E 
на состояние иммунной системы и выработку антител в ответ 
на антиген (Nockels, 1988, 1990; Peretz, 1990; Kolb, Grun, 1995). 
Sheffey, Schulz (1979) показали, что комбинированная недоста-
точность селена и витамина Е у собак с развитой иммунокомпе-
тентностью ведет к снижению титров антител в ответ на вакци-
нацию против чумы и инфекционного гепатита плотоядных.

Иммунологический эффект селена зависит и от вида анти-
гена. Добавки селена телятам в дозе 80 мг на 1 кг минеральной 
смеси способствовали более высокому титру антител при введе-
нии им лизоцима куриного яйца по сравнению с введением эри-
троцитов барана (Nicholson e.a., 1993).

Влияние селена на синтез иммуноглобулинов класса G было 
продемонстрировано не только путем антигенной провокации. 
Добавки селена повышали колостральный иммуноглобулин 
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класса G, а содержание Ig G в сыворотке крови телят в группах, 
где матери получали в виде подкормки селеновые добавки в со-
ставе минеральной смеси (120 мг селена на 1 кг смеси), оказалось 
наивысшим через 24 часа после рождения. Было сделано заклю-
чение, что добавки селена повышают уровень селена в организме 
и колостральный Ig G у телят, полученных от этих коров. В то же 
время отмечено, что инъекции неорганического селена с витами-
ном Е не оказали подобного эффекта (Eversole e. a., 1992).

В других исследованиях введение в организм соединений 
селена усиливало синтез иммуноглобулинов класса М.

Возможно, что некоторые эффекты влияния селена на гу-
моральный иммунитет могут быть результатом его влияния 
на Т-клетки или макрофаги (Burton e. a., 1977).

Ряд исследователей показывает особое место селена в функ-
ционировании фагоцитарных клеток (нейтрофилов и макро-
фагов). Установлено, что селен усиливает функции макрофагов 
молочной железы коров и лимфоцитов периферической крови. 
Подкормка коров селеном увеличивает устойчивость организма 
коров к маститам благодаря усилению функций макрофагов мо-
лочной железы (Ndiweni e. a., 1993).

Исследования Головко и Комаровой (1991), Smith e.a. (1993), 
Смирновой (1995) подтверждают взаимосвязь между уровнем се-
лена в организме коров и устойчивостью к гинекологическим за-
болеваниям и болезням молочной железы. Установлено, что вве-
дение с кормом селена в дозах от 0,07 до 0,27 мг на голову в сутки 
в течение 15 месяцев значительно снижало заболеваемость ма-
ститом и эндометритом. В отличие от животных, не получавших 
селен, у них не отмечались случаи эмбриональной смертности.

Кроме моноцитов, при дефиците селена в организме пони-
жается активность нейтрофилов. Введение селена в рацион ко-
ров увеличивает поступление нейтрофилов в молоко, поскольку 
они следуют в молочную железу за бактериями. Селен усилива-
ет внутриклеточное уничтожение захваченных бактерий нейтро-
филами (Hogan e. a., 1992). Не обнаружено различий в способ-
ности к фагоцитозу лейкоцитов молочных коров с недостатком 
селена в рационе, и тех, которым вводили селен, в то же время 
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как бактерицидная способность первых была значительно сни-
жена (Gyang e. a., 1984). Подобные исследования провели Aziz e. 
a. (1984) на козах. Ими установлено, что нейтрофилы от селено-
дефицитных коз имели пониженную фагоцитарную активность 
по отношению к опсонизированному зимозану, и что восста-
новление содержания микроэлемента путем инкубации клеток 
в присутствии селенита натрия эффективно восстанавливало 
фагоцитарные функции клеток.

Влияние селена на функции фагоцитирующих клеток, ве-
роятно, связано с изменениями активности фермента ГПО, 
поскольку восстановление фагоцитоза селеном обусловлено 
повышением активности ГПО в клетках (Chari e. a., 1984). Ма-
крофаги и нейтрофилы содержат значительные количества селе-
нозависимой ГПО, которая локализуется в лизосомоподобных 
субклеточных образованиях. Недостаток селена в рационе ве-
дет к снижению содержания фермента в фагоцитирующих клет-
ках. Показано, что макрофаги селендефицитных крыс выделяли 
пониженное количество пероксида водорода при стимуляции. 
Этот факт расценен как показатель увеличения поражения кле-
ток (Parnham e.a., 1983). Механизм действия селена на активность 
фагоцитирующих клеток может быть объяснен метаболически-
ми преобразованиями, сопровождающими фагоцитоз. В процес-
се фагоцитоза в этих клетках усиливается немитохондриальное 
дыхание (т. н. респираторный взрыв), при котором происходит 
генерация больших количеств супероксиданиона, а также миело-
пероксидазы с последующим образованием пероксида водорода, 
а также других реакционноспособных кислородных радикалов. 
Это ведет к выраженному оксидативному стрессу во внутренней 
и в ближайшей наружной среде фагоцитирующей клетки. Защи-
та клетки от оксидативного стресса частично осуществляется 
факторами, которые либо нейтрализуют опасные радикалы, либо 
снижают уровень их продукции восстановлением супероксида-
ниона в перекись водорода при участии СОД.

Эксперименты Baker, Cohen (1984) подтверждают необ-
ходимость ГПО в защите фагоцитов от деструктивных эффек-
тов пероксида водорода. Таким образом, селензависимая ГПО 
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является жизненно необходимым ферментом для поддержания 
нормальной фагоцитарной функции клеток. Изменение активно-
сти ГПО в клетках нейтрофилов является следствием изменения 
содержания селена в рационе животных.

Недостаток или избыток селена в кормах отрицательно 
влияет на здоровье и продуктивность сельскохозяйственных жи-
вотных. Пристальное внимание к селену объясняется не толь-
ко существованием обширных регионов с недостаточностью его 
в среде обитания, но и факторами, обуславливающими загрязне-
ние биосферы в целом.

Для сельскохозяйственных животных летальной дозой яв-
ляется 10 мг селена в 1 кг сухого вещества корма. Поэтому ис-
пользовать селен рекомендуется только для покрытия мини-
мальных потребностей организма.

 В разных природно-хозяйственных зонах естественное со-
держание селена в кормах может обеспечить его уровень в ра-
ционах в пределах 0,05–0,15 мкг на кг сухого вещества, что зна-
чительно ниже потребности. Поэтому селенсодержащие добавки 
к кормам должны быть обязательными и дифференцированными 
в зависимости от реальных условий и видов животных. Профи-
лактирующими клинические проявления селеновой недостаточ-
ности дозами считают 0,11–0,15 мг селена на 1 кг сухого вещества 
корма. Но насколько эти дозы могут способствовать реализа-
ции генетического потенциала продуктивности животных, пока 
не ясно, т. к. подобные исследования не проводились.

Уровень селена в крови зависит от физиологического со-
стояния животных. Нижним пределом нормы содержания селе-
на в сыворотке крови крупного рогатого скота принято считать 
0,03–0,05 мг/л (Aluja e. a., 1981).

Способность малых доз селена ускорять ряд метаболиче-
ских и синтетических процессов позволила использовать его 
в ряде исследований не только для профилактики болезней, но и 
как фактор, повышающий плодовитость и продуктивность сель-
скохозяйственных животных (Искандеров, Алиев, 1981). Пока-
зано, что селен стимулирует рост и развитие животных, опло-
дотворение, рост волос и многие другие процессы, протекающие 
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в организме животных (Машковец, 1984; Perry e. a., 1976; Дунин, 
Лбенгарц, 1997; Ерохин, Чернова, 1999).

Введение селена в организм откормочных телят, содержа-
щихся на селендефицитных рационах, повышало рост массы 
тела опытных животных по сравнению с контрольными в сред-
нем на 43 %. Последующие добавки витамина Е незначительно 
улучшали показатели продуктивности телят по сравнению с мо-
лодняком, получавшим только селен. Аналогичная зависимость 
наблюдалась при комбинированном применении витаминов 
А, D, К и селена (Johnson, 1982). Было также установлено, что 
комплексное применение микроэлементов (селена, кобальта и 
йода) способствует повышению живой массы молодняка круп-
ного рогатого скота (Машковец, 1984).

Селенсодержащие соединения применялись не только 
при дефицитных уровнях этого микроэлемента, но и как стиму-
ляторы роста (Nicholson e. a., 1991; Кистина, 1996).

Hathaulay e. a. (1979) в результате проведения опытов уста-
новили, что дополнительная подкормка телок герефордской по-
роды в пастбищный период витаминно-минеральной смесью, 
включающей 25, 50 и 100 мг селена на 1 кг сухого вещества, уве-
личивала среднесуточный прирост массы тела опытных живот-
ных на 169–248 г. Телята черно-пестрой породы, получавшие 
0,06–0,12 мг селена на кг живой массы ежедневно, превышали 
по живой массе контрольных животных за 60 дней эксперимента 
на 48,5 % (Ulang, Hung, 1993).

Положительный эффект от применения селена проявлялся 
при разных способах его введения (Анакина, 1990).

Помесные мясные телочки и кастрированные бычки, полу-
чавшие по 3 мг селена в сутки в виде болюсов в течение 4 меся-
цев, имели более высокое качество волосяного покрова по срав-
нению с контрольными животными, хотя прирост живой массы 
в обеих группах существенно не отличался.

В ряде исследований отмечено положительное влияние до-
бавок селена на воспроизводительную функцию крупного рога-
того скота (Ерохин и др., 1998). Внутримышечное введение рас-
твора селенита натрия глубокостельным коровам до отела почти 
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в 2 раза сократило сроки отделения последа, а также срок от от-
ела до первого плодотворного осеменения в послеродовой пери-
од (Жерносемко, Беспалов, 1996).

Пероральное введение после отела раствора селеновой кис-
лоты коровам фризской породы на 6 % сократило сервисный 
период и на 20 % уменьшило число неплодотворных случек (Fung 
e. a., 1990).

Установлен факт перехода селена через плаценту в обоих 
направлениях, что подтверждает влияние микроэлемента на рост 
и развитие плода (Johnson, Whitehead, 1952; Sharill e. a., 1984). 
При этом плод имеет более высокую способность к аккумуляции 
селена, чем организм матери (Kolber e. a., 1984).

Многочисленные исследования подтверждают, что приме-
нение препаратов селена уменьшает случаи задержания после-
да, количество послеродовых эндометритов и других патологий 
репродуктивных органов, улучшает эффективность осеменения 
(Максимова, 1985; Дьяченко и др., 1989, 1991).

Включение в рацион комплексного препарата, состоящего 
из селенита натрия, витамина Е и дилудина, повысило среднесу-
точный удой на 1,9 кг по сравнению с контрольными животными, 
позволило снизить расход кормов на единицу производимой про-
дукции. Применение селенита натрия в сочетании с витамином Е 
и антиоксидантом сократило сервис-период на 3–4 дня, повысило 
индекс осеменения на 0,2–0,55 (Латвиетс и др., 1986, 1989).

Более эффективное влияние селена с витамином Е некото-
рые исследователи объясняют тем, что эти соединения в процес-
сах окисления липидов выполняют одну функцию — нейтрализуют 
токсические продукты свободнорадикального окисления, но функ-
циональные точки их приложения в антиокислительной системе 
различны. Поэтому селен и витамин Е не взаимозаменяемы, а взаи-
модополняемы (Marin-Gusman e. a., 1989; Цветкова, 1993).

Высокая экономическая эффективность была получена 
в овцеводстве (Феденко, 1980; Фролов, 1997).

Шестикратное пероральное введение селенита натрия рас-
тущим овцам в дозе 0,05 мг на 1 кг живой массы увеличивало 
живую массу овец на 1,1 %, настриг шерсти — на 11,3 %, а в дозе 
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0,15 мг на 1 кг живой массы — на 0,6 и 20,4 %, соответственно. 
Трехкратное внутримышечное введение взрослым овцам 0,15 мг 
селенита натрия на кг живой массы с 16-дневным интервалом по-
вышало прирост на 4 %, а настриг шерсти — на 13,8 % в сравне-
нии с контрольными животными (Гусейнов, 1975). Скармлива-
ние овцам селенита натрия в дозе 5 мг на голову в сутки перед 
случкой, а затем перед ягнением снижало смертность ягнят в пе-
риод от рождения до отъема (Касумов, 1979).

Стимулирующее действие селена на рост шерсти и прирост 
живой массы обнаружено Haztley (1963). К концу первого года 
эксперимента введение в организм овцематок препаратов селена 
способствовало повышению живой массы на 4,9 кг по сравнению 
с контрольными животными, но не влияло на шерстную про-
дуктивность. Однако на второй год настриг шерсти увеличился 
на 36 % за счет удлинения и утолщения шерстных волокон.

Препараты селена наиболее эффективно проявляют свое 
стимулирующее влияние на прирост живой массы на молодняке 
овец. В 6 из 10 опытах на 730 ягнятах пероральное и подкожное 
введение селенита натрия в дозе 0,5–1,0 мг на голову в сутки че-
рез каждые 10 дней увеличивало прирост живой массы молодня-
ка на 12–40 %. Введение ягнятам в возрасте 14, 30 и 45 дней про-
филактических доз селенита натрия (0,1 мг на кг живой массы) 
способствовало сокращению падежа на 10–20 %, повышению 
выхода ягнят на 100 овцематок в два раза. В дальнейшем было 
отмечено положительное влияние настрига шерсти (Минина 
и др., 1990).

Отзывчивой на введение селена была воспроизводительная 
функция овцематок. Использование селенита натрия на 2 часа 
удлиняло охоту и на 19,7 увеличивало число маток, показавших 
полноценную охоту, способствовало повышению оплодотво-
ряемости маток на 5,2 %, увеличению числа оягнившихся овец 
на 9,3 %, а также клинически здоровых ягнят на 17 %. В опыт-
ной группе зарегистрированы овцематки, родившие двойни 
(7,1). По живой массе ягнята, полученные от опытных живот- 
ных, при рождении превосходили контрольных на 10 % (Эюбов 
и др., 1975).
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Стимулирующее действие селена на воспроизводительную 
функцию животных связывают не только с непосредственным 
его воздействием, но и со способностью микроэлемента влиять 
на накопление витамина Е в организме. Так, скармливание овцам 
альфа-токоферола (50–100 ИЕ на кг корма) в течение трех меся-
цев способствовало накоплению витамина Е в скелетных мыш-
цах, поджелудочной железе и почках. Внутримышечное введение 
селенита натрия животным, получавшим рацион с недостаточ-
ным содержанием витамина Е, усиливало включение токофе-
ролов в почки, сердечные и скелетные мышцы, поджелудочную 
железу, печень и жировую ткань.

Таким образом, селен — важный для организма микроэле-
мент, он должен присутствовать в необходимом количестве в ра-
ционах животных. Мало изученными остаются стрессовые ситуа-
ции разного происхождения, приводящие в том числе к снижению 
резистентности животных. При этом роль селена как антистрес-
сового фактора и иммуностимулятора очень велика. 

Во многих работах описывается действие на организм 
животных неорганической формы селена — селенита натрия.  
Однако данное соединение высокотоксично и малоустойчи-
во. Поэтому возникла необходимость в использовании органи-
ческих препаратов селена, токсичность которых была бы ниже, 
а устойчивость при хранении — выше. 

Перспективными соединениями являются гетероцикли-
ческие липофильные представители селенопиранового ряда, 
в частности, низкомолекулярный отечественный препарат 
9-фенилсимметричный октагидроселеноксантен (селенопиран, 
СП-1), синтезированный А. Ф. Блинохватовым (1993).

Изучение действия селенопирана успешно проводится 
на различных видах сельскохозяйственных животных во ВНИИ 
физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных живот-
ных (Галочкин и др., 1990–2001; Боряев, 1992–2000; Харитонова, 
1992; Колоскова, 2000).

Саразовым А. А., Великановым В. И. (2001) проведены ис-
следования, целью которых было изучение влияния пролон-
гированной формы нового селеноорганического соединения 
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селенопирана на физиологическое состояние и неспецифическую 
резистентность стельных и новотельных коров и телят. В пер-
вом опыте пролонгированную форму селенопирана испытывали 
на телятах 3–4 месячного возраста. Первая группа — контроль-
ная. Животным второй группы дважды с интервалом в 1 месяц 
подкожно вводили 5 мл пролонгированной формы селенопира-
на (100 мг). Телятам третьей группы кроме селенопирана в те же 
сроки дополнительно инъецировали 2 мл витаминного препара-
та «Тривит».

Во втором опыте препарат селенопирана вводили подкож-
но двадцати стельным сухостойным коровам за 40–60 дней до от-
ела в дозе 300 мг на голову, а двадцать коров были контрольными.

Проведенные исследования позволили сделать следующие 
выводы: парэнтеральное введение пролонгированной формы се-
ленопирана телятам 3–4 месячного возраста в количестве 100 мг 
на голову способствовало повышению их резистентности, что 
выразилось в увеличении бактерицидной, фагоцитарной и лизо-
цимной активности крови в среднем на 9–15 %, уровня эритро-
цитов, лейкоцитов и гемоглобина на 5–13 %.

Подкожные инъекции селенопирана телятам повысили ис-
пользование азотистых веществ корма организмом телят, что 
проявилось в снижении уровня мочевины, остаточного и амин-
ного азота и свободных аминокислот в крови, уменьшении выде-
ления азота с мочой.

Применение селенопирана телятам привело к повышению 
среднесуточного прироста живой массы за 1-й месяц на 9,8 % и 
за 2-й на 5,3 % по сравнению с животными контрольной группы.

Сочетание инъекций селенопирана с введением витамин-
ного препарата тривита в дозе 2 мл на голову повысило при-
рост живой массы телят в среднем на 13,4 % против контроля, 
и на 5,4 % по сравнению с животными «селенопирановой» группы 
(что связано со снижением заболеваемости телят и стимулирова-
нием процессов синтеза белка в организме).

Введение селенопирана (пролонгированная форма) стель-
ным сухостойным коровам за 40–60 дней до отела в количе-
стве 300 мг на голову способствовало нормализации родовой 
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деятельности, своевременному отделению последа и инволю-
ции матки, профилактировало возникновение воспалительных 
заболеваний матки.

Сервис период у коров опытной группы был меньше 
на 18,7 дня или на 26,2 %, а молочная продуктивность за пер-
вые 100 дней лактации — на 5,3 % по сравнению с контрольной 
группой.

В крови коров, обработанных селенопираном как до отела, 
так и после него, были более высокими содержание эритроцитов, 
гемоглобина, глутатиона, белка, а также показатели бактерицид-
ной, лизоцимной и фагоцитарной активности. Отмечено сни-
жение уровня мочевины и свободных аминокислот в крови ко-
ров опытной группы и более высокий уровень белка в молозиве 
за счет фракции иммуноглобулинов, а также повышенный пока-
затель титруемой кислотности, по сравнению с контролем.

Заболеваемость телят в первые 10 дней жизни, народив-
шихся от коров, которым инъецировали селенопиран, была ниже 
почти в 2 раза, чем у телят от контрольных коров, при этом бо-
лезни протекали в более легкой форме и короче на 2 дня. За пер-
вый месяц выращивания телята от коров опытной группы имели 
прирост живой массы на 20,4 % выше контроля.

Показатели неспецифической резистентности крови но-
ворожденных телят характеризовались повышенным уровнем 
по сравнению с контролем, бактерицидной и лизоцимной актив-
ности, а также иммуноглобулинов.

Лодяным М. С., Великановым В. И. (2004) исследования 
влияния сленопирана на организм крупного рогатого скота были 
продолжены. Было проведено два научно-хозяйственных опыта. 
В первом опыте участвовали сухостойные коровы. Животным 
опытной группы за 40–50 дней до отела однократно подкожно 
было инъецировано по 300 мг селенопирана (10 мл 3 %-го масля-
ного раствора) на голову. За 5–15 дней до отела у коров контроль-
ной и опытной групп были взяты пробы крови для проведения 
анализов. В свою очередь, из народившихся от этих коров телят 
было сформировано четыре группы — две от контрольных и две 
от опытных. Телята первой группы были контрольными, 2-й, 3-й, 
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4-й групп — опытными. Телятам 2-й и 4-й групп в первые часы 
после рождения подкожно ввели по 30 мг инъекционной формы 
селенопирана, телятам 1-й и 3-й групп препарат не применяли. 
В возрасте 5, 15 и 30 дней проводились исследования крови телят 
всех групп.

Во втором опыте были сформированы 4 группы коров 
за 90–95 дней до отела. Первая группа — контрольная. Коровам 
опытных групп 3-кратно с интервалом в 1 месяц подкожно вво-
дились селенопиран по 300 мг и тривит по 10 мл в различных со-
четаниях: 2-я группа — только тривит, 3-я группа — только се-
ленопиран, 4-я группа — селенопиран и тривит. Через 30 дней 
после каждого введения препаратов проводился отбор проб кро-
ви для исследований (62, 34, 5–3 дней до отела).

По результатам проведенных исследований авторами были 
сделаны следующие выводы, что однократное парэнтеральное 
введение селенопирана сухостойным коровам (300 мг) за 40–50 
дней до отела способствовало повышению адаптационных резер-
вов рожденного ими потомства — продолжительность болезни 
новорожденных телят сократилась на 14,6 %, а среднесуточный 
прирост за 1-й месяц жизни был выше, чем в контроле на 8,7 %.

Подкожная инъекция селенопирана в первые часы жизни 
повысила защитные силы новорожденных телят: у них в течение 
всего первого месяца жизни в крови было увеличено количест-
во эритроцитов (на 3,6–19,2 %), гемоглобина (на 6,4–9,9 %), обще-
го белка (на 4,5–12,0 %), альбуминов (на 3,1–7,4 %), глобулинов 
(на 5,1–16,4 %), а также уровень бактерицидной (на 7,6–12,3 %) и 
лизоцимной (на 9,1–17,7 %) активности крови, что привело к со-
кращению длительности болезни на 4,3 дня.

Постнатальное введение селенопирана телятам, на фоне его 
применения стельным коровам за 40–50 дней до отела, наиболее 
эффективно сказалось на адаптации новорожденных телят к не-
онатальным условиям. Продолжительность болезни телят в этой 
группе сократилась в 2,9 раза, а среднесуточный прирост был 
больше на 22 %, чем в контроле.

Однократная инъекция селенопирана стельным коровам 
за 40–50 дней до отела не сказалась на частоте возникновения 
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у них послеродовых заболеваний. Однако проведенные тера-
певтические мероприятия были более результативны в опыт-
ной группе: сервис период у опытных коров сократился на 
26,5 % индекс осеменения в опытной группе — 2,5, против 3,4 
в контроле.

Самостоятельный эффект от применения селенопирана 
первично проявился только при втором исследовании крови (39–
34 дня до отела) — у коров, получавших селенопиран, большин-
ство проанализированных показателей крови было выше, чем 
в контроле: количество эритроцитов — на 5,6 %, гемоглобина — 
на 3,3 %, общего белка — на 12,7 %, глобулинов — на 29,7 %, глу-
татиона — на 13 %, глюкозы — на 8,2 %, минеральных веществ —  
на 2,5–14,4 %, и незначительно превышали эти значения относи-
тельно животных, получавших только тривит.

Одновременные инъекции тривита и селенопирана спо-
собствовали наиболее эффективному использованию азотистых 
веществ рациона на синтетические нужды в процессах эмбрио-
генеза и маммогенеза в течение беременности (39–34 и 5–3 дня 
до отела) это выражалось в увеличении содержания в крови ко-
ров общего белка (на 14,7 и 13,3 %), глобулинов (на 35,5 и 28,2 %) 
и снижении доли альбуминов на (6,6 и 4,3 %), а в дальнейшем, 
в рождении более крупного приплода (на 6,3 %) и в повышении 
молочной продуктивности (на 26,8 %).

В крови коров, обработанных селенопираном и тривитом 
по схеме трехкратного сочетанного парэнтерального введения 
за 39–34 и 5–3 дня до отела, были выше показатели бактерицид-
ной (на 36 и 17,6 %), лизоцимной (41,5 и 18,6 %) и фагоцитар-
ной (41,5 и 18,6 %) активности крови, содержания иммуногло-
булинов (на 76,6 и 23,3 %) и титра поствакцинальных антител 
специфичных возбудителю инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота. Повышение резистентности орга-
низма стельных коров проявилось в снижении частоты воз-
никновения послеродовых осложнений, сокращении сервис- 
периода (на 20 %) и рождении более жизнеспособного приплода 
(продолжительность болезни новорожденных телят сократилась 
в 2,3 раза).
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1.6. Тимоген, Полиоксидоний, Ронколейкин, Синэстрол 2 % — 
стимуляторы иммунобиологической реактивности

В проведенных лабораторией белково-аминокислотного 
питания исследованиях установлено участие аминокислот в ре-
гуляции процессов пищеварения, межуточного обмена и неспе-
цифической резистентности молодняка крупного рогатого ско-
та и отработаны способы применения препаратов аминокислот 
для этих целей. У новорожденных телят аминокислоты глицин, 
глутамат, таурин, орнитин и др. повышают интенсивность вса-
сывания иммуноглобулинов молозива в кишечнике, ускоряют 
становление естественной резистентности. Разработаны и ис-
пытаны пролонгированные формы препаратов аминокислот 
для парентерального применения (Харитонов и др., 2001, 2002, 
2006; Великанов и др., 2006). Особый интерес вызывают пептид-
ные соединения.

Ранее было исследовано влияние тимогена на неспецифи-
ческую резистентность новорожденных телят. Тимоген вводили 
в форме водного раствора парентерально в дозе 100 мкг в пер-
вый час после рождения и через 4–5 часов. При этом установ-
лено повышение показателей неспецифической резистентно-
сти у новорожденных телят, а также увеличение в их сыворотке 
крови иммуноглобулинов (Великанов В. И., Харитонов Л. В., Мо-
сеева А. И.)

Для проведения настоящих исследований нами были вы-
браны препараты Тимоген, Полиоксидоний, Ронколейкин, 
Синэстрол 2 %, а также сочетание препаратов Синэстрол 2 %  
и Ронколейкин.

Тимоген — Дипептид L-глутамил-L-триптофан известен 
с середины 60-х годов прошлого века. Он оказался интересен 
в качестве субстрата аминопептидазы W, причем с его исполь-
зованием разработан метод флюорометрического анализа это-
го почечного фермента. Благодаря собственной флюоресценции 
триптофана дипептид использовали при изучении взаимодейст-
вия триптофансодержащих пептидов с нуклеиновыми кислота-
ми и в некоторых других исследованиях. 
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В 1988 г. В. Х. Хавинсон с сотрудниками опубликовал сооб-
щение о выделении индивидуального иммуноактивного компо-
нента препаратов тимуса и назвали его тимогеном. Выделенное 
вещество оказалось дипептидом, состоящим из глутаминовой 
кислоты и триптофана, и имело последовательность L-глутамил-
L-триптофан. На основе синтеза пептидов разработан препарат 
тимоген, который обладает иммуномодулирующим действием. 
Глутамил-триптофановый комплекс представляет собой синте-
тическое соединение (C16H20N3О5Na), которое в концентрации 
0,01 % является действующим началом при производстве пептид-
ного иммуномодулятора, выпускаемого под торговым наимено-
ванием Тимоген. 

На основании ранее проведенных комплексных иссле-
дований тимогена утверждены Ветеринарным Фармсоветом 
и Главветупром СССР Технические условия (ТУ 10.07. 169-91) 
и инструкция на его применение в качестве иммуномодулятора 
при иммунодефицитах у животных. Тимоген является класси-
ческим тимомиметиком, обладающим всей совокупностью им-
муномодулирующих реакций. Это обстоятельство имеет важное 
методическое значение, поскольку показало, что способность ре-
гулировать клеточные иммунные реакции не является исключи-
тельным свойством тимических пептидов. Аналогичными свой-
ствами могут обладать короткие пептиды иного происхождения. 
Определенными свойствами, присущими тимическим иммуно-
модуляторам, обладают некоторые аминокислоты, в частности, 
глутаминовая кислота, глицин, триптофан и их простые смеси. 

Дипептид тимоген выделен из тималина — комплексного 
препарата, полученного из тимуса теленка, а также получен син-
тетическим путем; применяется в клинической практике. Тимо-
ген активирует внутриклеточные биохимические процессы в им-
мунокомпетентных клетках. В организме он быстро распадается 
на глутаминовую кислоту и триптофан, используемые клетками 
в процессах белкового синтеза. Глутаминовая кислота является 
одной из аминокислот, способных ускорять дифференцировку 
предшественников Т-клеток в Т-лимфоциты и усиливать ответ 
на гетерологичные эритроциты в опытах in vitro на спленоцитах 
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и на лабораторных животных. Триптофан является одной из 10 
основных аминокислот, которые организм использует для син-
теза жизненно-необходимых белков. Триптофан играет важную 
роль в работе нервной системы. Индоламин-2,3-диоксигеназа ак-
тивируется во время иммунной реакции, чтобы ограничить до-
ступность триптофана для инфицированных вирусом или рако-
вых клеток. Опыты на крысах показали, что диета с пониженным 
содержанием триптофана увеличивает максимальную продол-
жительность жизни, но также увеличивает смертность в моло-
дом возрасте. Дипептид активирует экспрессию CD4+ — рецеп-
тора на лимфоцитах in vitro. Было отмечено высокое сродство 
дипептида с мембранными рецепторами тимоцитов, а также спе-
цифическое связывание тимогена на поверхности лимфоцитов, 
что позволяет объяснить его иммуномодулирующие свойства. 

В экспериментальных исследованиях были выявлены ра-
диопротекторные свойства тимогена, отмечена противовоспа-
лительная активность, а также его способность ингибировать 
развитие серотонинового и гистаминового отека, стимулировать 
образование соответствующих антител. В исследованиях in vitro 
установлено модулирующее действие тимогена на продукцию 
цитокинов.

Полиоксидоний (ПО) — иммуномодулирующий препарат. 
Является нетоксичным, водорастворимым биодеградируемым 
синтетическим полимером. С химической точки зрения — это со-
полимер N-оксид 1,4-этиленпиперазина и (N-карбоксиэтил)-1,4-
этиленпиперазиний бромида со средней молекулярной массой 
100 кД. Препарат создан в ГНЦ — Институте иммунологии МЗ 
РФ коллективом авторов Р. В. Петровым, Р. М. Хаитовым, А. В. Не-
красовым, Р. И. Аттаулахановым, Н. Г. Пучковой и А. С. Ивановой 
ПО разрешен к применению с 1996 года, регистрационный номер 
96/302/9 ФС 42-3906-00.

Дьяконова В. А., Буракова В. В., Шаронов Г. В., Пинегин Б. В. 
изучали клеточные и молекулярные механизмы взаимодействия 
иммуномодулятора полиоксидония с клетками иммунной систе-
мы человека in vitro. С помощью полиоксидония, меченого флуо-
ресцин-5-изотиоционатом (ФИТЦ), было выявлено, что иммуно-
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модулятор взаимодействует со всеми популяциями лейкоцитов, 
однако, с разной степенью интенсивности. Наиболее интенсив-
но ПО связывается с моноцитами и нейтрофилами и значитель-
но хуже с лимфоцитами. Взаимодействие ПО с клетками имело 
линейный дозозависимый эффект. Взаимодействие ПО с клетка-
ми проходит в течение первых часов, достигая максимума к трем 
часам. При проведении электронно-микроскопического изучения 
локализации ПО, молекулы которого связаны с частицами колло-
идного золота (Au-ПО) было обнаружено, что Au-ПО может рас-
полагаться как на поверхности фагоцитов (нейтрофилов и моно-
цитов), так и внутри них. Внутриклеточная локализация Au-ПО 
обнаруживается в мелких одномембранных везикулах. Чаще все-
го вблизи ядра, что предположительно говорит о транспортиров-
ке вещества к нему. Предполагается, что в фагоциты ПО попадает 
путем эндоцитоза. Также авторами отмечается, что ПО не прони-
кает в лимфоциты, либо проникает в небольших количествах. 

Выдвинуто предположение о том, что ПО активирует клет-
ку кальций-независимым путем через активацию протеинкина-
зы С (ПКС) или кальций зависимым путем, но после воздейст-
вия праймирующего агента. По первой версии после активации 
ПКС должен быть активирован «дыхательный взрыв» в клетке, 
сопровождающийся мощным выбросом активных форм кисло-
рода. Однако были получены данные, показывающие, что H2O2 
под действием ПО вырабатывается в небольших количествах, 
что никак не похоже на «респираторный взрыв». Вероятно дей-
ствие иммуномодулятора опосредуется через праймирующего 
агента, который будет запускать активацию ПКС, и после даль-
нейшего воздействия иммуномодулятора начнется мобилизация 
кальция внутри клетки.

ПО подавляет образование внеклеточных, но стимулиру-
ет образование внутриклеточных активных форм кислорода, от 
которых зависит гибель бактерий в клетке. Ингибицию образо-
вания внеклеточных активных форм кислорода лейкоцитами 
можно рассматривать как положительный эффект этого иммуно-
модулятора, так как их избыточное образование лежит в основе 
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повреждающего действия активированных нейтрофилов на раз-
личные ткани и органы. 

Зарубежными учеными доказано, что H2O2 участвует в про-
цессе активации ядерного транскрипционного фактора (NF-kB). 
Полиоксидоний после проникновения в клетки-мишени (мо-
ноциты и нейтрофилы) активирует их, увеличивая содержание 
внутриклеточного H2O2, который предположительно активирует 
NF-kB, участвующий в регуляции синтеза цитокинов. После чего 
происходит увеличение выработки следующих цитокинов: ИЛ-1 
бета, ИЛ-6, ФНО-альфа.

В условиях in vivo ПО обладает сложным многогранным 
эффектом на иммунную систему. Так как развитие иммунного 
ответа начинается с антигенпредставляющих клеток, к которым 
относятся клетки моноцитарно-макрофагальной системы, и так 
как цитокины, продуцируемые этими клетками обладают плей-
отропным эффектом, то усиление под влиянием ПО их функ-
циональной активности в условиях целостного организма ведет 
к активации и клеточного и гуморального иммунитета. Предпо-
лагается, что в условиях in vivo ПО может усиливать продукцию 
цитокинов Т-клетками. Помимо иммуномодулирующего дей-
ствия ПО обладает выраженным детоксицирующим, антиокси-
дантным и мембраностабилизирующим действием.

В условиях in vivo ПО обладает выраженной способно-
стью стимулировать иммунный ответ. В. П. Бойко, Н. Ю. Басова, 
М. А. Староселов, Ю. Е. Федоров изучали влияние ПО на про-
дукцию антител при вакцинации собак против чумы плотояд-
ных и установили, что применение этого препарата стимулирует 
увеличение титров антител в 1,6–3,6 раз по отношению к контр-
олю в зависимости от концентрации препарата (6–12 мг/на голо-
ву). Также авторами установлено, что применение ПО коровам 
в дозах 6–12 мг/на голову стимулирует активность клеточного 
и гуморального звеньев иммунитета. При его применении сни-
жается заболеваемость коров после отела.

Известно, что ПО способен стимулировать выход из кост-
ного мозга клеток-предшественников.
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Москвичев Е. В., Меркулова Л. М., Стручко Г. Ю., Мухха-
мад Захид исследовали морфологию тимуса крыс после курсово-
го введения ПО в сравнении с изменениями при возрастной ин-
волюции. Было установлено, что через 1 месяц после введения 
препарата в структурах дольки достоверно больше макрофагов и 
дендритных клеток. В корковом веществе дольки отмечено увели-
чение числа тимоцитов экспрессирующих CD3, которое совпада-
ет с повышением экспрессии маркера клеточной пролиферации 
ki-67 и белка регулятора апоптоза. Авторами отмечается стиму-
ляция тимопоэза и повышение функциональной активности ти-
муса непосредственно после окончания курсового воздействия.

Ронколейкин. Среди цитокинов одним из первых был об-
наружен интерлейкин-2. В середине 60-х годов XX в. было пока-
зано, что культура стимулированных митогеном или антигеном 
лимфоцитов накапливает в надосадочной жидкости фактор, ко-
торый значительно усиливает пролифирацию свежевыделенных 
лимфоцитов периферической крови in vitro. Особый интерес 
вызвал тот факт, что надосадок от культуры стимулированных 
лимфоцитов способен длительное время поддерживать проли-
ферацию интактных Т-клеток и обеспечивать функциональ-
ную активность клонов таких клеток. Активным соединением 
в культуральной жидкости стимулированных лимфоцитов ока-
зался цитокин Т-клеточной природы, названный первоначально 
Т-клеточным ростовым фактором.

ИЛ-2 представляет собой мономерный гликопротеин с мо-
лекулярной массой 14,6 кДа, включающий 133 аминокислотных 
остатка. Препарат получают биотехнологическим путем из кле-
ток рекомбинантного штамма Saccharomyces cerevisiae (непато-
генные пекарские дрожжи), встраивая в их генетический аппа-
рат ген  интерлейкина-2 человека. 

Основными продуцентами ИЛ-2 являются Т-хелперы. Суб-
популяция данного клеточного типа неоднородна по такому по-
казателю, как синтез различных цитокинов. Тем не менее, прибли-
зительно 75 % ее клеток синтезируют именно ИЛ-2. Около 20 % 
цитотоксических Т-клеток также способны к продукции данного 
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цитокина. На синтез ИЛ-2 в них влияют не только антигены или 
митогены, но и ряд других биологически активных соединений. 
Так, определенные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, ИФН), проду-
цируемые другими классами клеток, стимулируют продукцию 
ИЛ-2 у преактивированных антигеном Т-клеток. Гормоны тиму-
са (тимозин, сывороточный фактор тимуса) обеспечивают диф-
ференцировку незрелых тимоцитов в клетки-продуценты ИЛ-2. 
Ионофоры, увеличивающие уровень внутриклеточного Ca2+, так-
же усиливают продукцию данного цитокина. Мишенями регуля-
торного действия ИЛ-2 являются различные субпопуляции Т-кле-
ток, В-клетки, натуральные киллерные клетки, макрофаги. Все они 
имеют соответствующий рецептор для восприятия сигнала от ИЛ-
2. Рецептор построен из трех нековалентно связанных полипепти-
дов: CD25, CD122, IL-2Py. Основным результатом действия ИЛ-2 
на покоящиеся или стимулированные антигеном или митогеном 
клетки является обеспечение их пролиферации. Именно эта био-
логическая активность ИЛ-2 определяет его в качестве типичного 
ростового фактора клеток лимфомиелоидного комплекса.

Разработан и используется в медицине и ветеринарии 
препарат Интерлейкин-2 человека рекомбинантный — Ронко-
лейкин, обладающий иммуномодулирующим действием, ко-
торый разрешен для применения в ветеринарии (11.04.2012 г., 
Россельхознадзор)

Препарат является функциональным и структурным ана-
логом эндогенного интерлейкина-2 человека. Связываясь со спе-
цифическими рецепторами на клетках-мишенях, рекомбинант-
ный интерлейкин-2 человека стимулирует рост, пролиферацию и 
дифференцировку моноцитов, Т- и В- лимфоцитов, макрофагов, 
клеток Лангерганса, олигодендроглиальных клеток. Активирует 
опухольинфильтрирующие клетки. Вызывает образование лим-
фокинактивированных киллеров. Стимулирует цитолитическую 
активность цитотоксических Т-лимфоцитов и натуральных кил-
леров. Усиливает иммунный ответ (противогрибковый, противо-
вирусный, антибактериальный, противоопухолевый). Препарат 
эффективен в комплексном лечении инфекционных и гнойно-
воспалительных заболеваний (панкреатит, перитонит, остеоми-
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елит, туберкулез, абсцессы и флегмоны, гепатит С, хламидиоз, 
иерсиниоз, микозы и другие), в иммунохимиотерапии (колорек-
тальный рак, меланома и другие), для профилактики вторично-
го иммунодефицита (на фоне химио-, лучевой и гормональной 
терапии).

Синэстрол 2%. Торговое наименование лекарственного 
препарата: Синэстрол (Synoestrolum). Международное непатен-
тованное наименование Синэстрол. Лекарственная форма: рас-
твор для инъекций масляный. По внешнему виду препарат пред-
ставляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. 
Синэстрол содержит в 1 мл в качестве действующего вещества 
20 мг Синэстрола. Синэстрол — синтетический препарат, обла-
дающий действием естественного женского полового гормона 
эстрона. Синэстрол по эстрогенной активности равноценен фол-
ликулину: 1 мг Синэстрола соответствует 10 000 ЕД. Абсорбция 
высокая. Экскреция производится почками в зависимости от фи-
зиологического состояния, возраста и других условий скорость 
выведения различна.

Эстрон вместе с эстрадиолом и эстриолом образуются в 
яичниках. Сначала под влиянием лютеинизирующего гормона 
в тека-клетках образуются андрогены (основной андростенди-
он) [129, 179]. Затем андрогены из тека-клеток попадают в клетки 
гранулезы, где под действием фолликулостимулирующего гор-
мона превращаются в эстрогены. Андростендион превращается 
в эстрон, тестостерон — в эстрадиол, а их 16-гидроксипроизвод-
ные — в эстриол. Эстрон может быть восстановлен в более мощ-
ный эстроген — эстрадиол. Эстриол — самый слабый по дейст-
вию из эстрогенов. 

Молекулярные механизмы биологического действия эстро-
генов заключаются в их проникновении в клетки тканей мише-
ней, где они связываются со специфическим внеядерным бел-
ком эстрофилином, образуя гормоно-рецептивный комплекс.  
После активации он транспортируется в ядро, где в результате 
связывания с ядерным акцептором изменяется биосинтез РНК, 
и развиваются изменения, характерные для гормончувствитель-
ной ткани, активируется синтез белка.
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Структурами-мишенями для эстрогенов являются половые 
органы — яичники, яйцеводы, матка, влагалище, молочные же-
лезы, а также печень, гипоталамус, гипофиз, клетки иммунной 
системы.

В. Ф. Лысов (1987); К. А. Лободин, А. Г. Нежданов (2010) 
в своих исследованиях отмечают, что у коров перед отелом из-
меняется гормональный профиль крови: в плаценте нарастает 
образование эстрогенов, повышается их концентрация в крови, 
уменьшается образование прогестерона в желтом теле яичника 
и в плаценте. В стимуляции образования эстрогенов существен-
ную роль играет плод, а именно повышается инкреция надпочеч-
никами плода гормона кортизола. У завершающего созревание 
плода удваивается масса надпочечников, повышается чувстви-
тельность к адренокортикотропному гормону, резко возрастает 
выделение кортизола, который стимулирует образование эстро-
генов в матке. Усиливается и деятельность надпочечников самки 
в этих условиях. Эстрогены действуют на центр родов — обес-
печивают вместе с интероцептивными влияниями с матки доми-
нанту родов. Также эти гормоны в матке повышают чувствитель-
ность миометрия к окситоцину, стимулируют синтез и выделение 
простагландинов в матке и плаценте. 

По данным М. И. Клопова, В. И. Максимова (2012) под влия-
нием эстрогенов возрастает количество мембранных рецепторов 
к окситоцину в тканях молочной железы. Окситоцин стимулиру-
ет сокращения клеток, окружающих альвеолы молочной железы. 
Это вызывает перемещение молока в систему альвеолярных про-
токов и приводит к его выбросу, стимулируя молокоотделение.

По данным П. А. Емельяненко (1985) прогестерон, эстроген 
и пролактин индуцируют миграцию предшественниц плазмати-
ческих клеток, синтезирующих секреторные иммуноглобулины, 
из лимфоидной ткани кишечника в вымя.

Известно, что внутриутробно плод способен нормально 
развиваться лишь в условиях постоянно повышающегося содер-
жания комплекса гормонов, и в первую очередь эстрогенов в его 
внутренней и наружной среде. После рождения организм пере-
стает нуждаться в гипергормональном фоне, а имеющиеся гор-
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мональные запасы экскретируются. В организме новорожденно-
го содержится очень большое количество эстрогенных гормонов. 
По данным одних авторов источником является — материнский 
организм, по данным других — плацентарная ткань, по данным 
третьих — плодово-плацентарный комплекс. В последнем случае 
считается, что процесс образования эстрогенов частично проис-
ходит в ткани плаценты, а частично — в организме плода. Соглас-
но современным представлениям эстрогенные гормоны во вну-
триутробном периоде стимулируют пролиферацию железистого 
эпителия и молочных ходов.

При длительном введении больших доз эстрогенов живот-
ным обнаружен рост протоков, долей и альвеол молочных желез. 
Прогестерон, находящийся в организме плода, обладает свойст-
вом усиливать влияние эстрогенов на молочную железу. Однов-
ременное применение овариальных гормонов, пролактина и со-
матотропного гормона в различных комбинациях способствует 
росту молочной железы. Однако долько-альвеолярная диффе-
ренциация с секрецией железы вызывается только при их однов-
ременном применении. Гормоны коры надпочечников (в частно-
сти кортизол) являются синергистами эстрадиола и оказывают 
стимулирующее влияние на маммогенез. 

Антагонисты эстрогенов (в частности тестостерон-пропи-
онат) при введении животному в состоянии прелактации стиму-
лируют галактогенез. 

Установлен антагонизм  между андрогенами и эстрогенами 
в отношении их прямого влияния на молочную железу кастриро-
ванных животных. 

Поэтому стимулирующее действие андрогенов на про-
цессы молокообразования следует связывать с ингибицией 
эстрогенов в условиях подготовленной к функционированию 
молочной железы и с активацией в связи с этим пролактина. 
Пролактин обладает мощным стимулирующим секрецию мо-
лока эффектом. Утверждается, что пролактин и СТГ гипофиза 
являются одним и тем же веществом, только пролактин синте-
зируется плацентой, а СТГ — гипофизом. Эстрогены угнетают 
действие пролактина.
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Лишение организма эстрогенов снимает тормозное дейст-
вие на пролактин. Последний — стимулирует галактогенез, появ-
ляется секреция вначале молозива, а затем и молока.

Большие дозы эстрогенов в период лактации угнетают се-
крецию молока. Мочегонные средства, ускоряющие выведе-
ние из организма эстрогенов, усиливают молокообразование. 
При длительном введении животным после родов эстрогенных 
гормонов уменьшается секреция молока. Подобный же эффект 
получен при назначении препаратов, создающих депо эстроге-
нов. Внутривенное введение пролактина увеличивает секрецию 
молочной железы, в то же время лактация может быть угнетена 
назначением эстрогенных гормонов.

Зависимость гормонального криза у новорожденных и 
связь гипоксических состояний с уровнем эстрогенных гормо-
нов в крови плода позволяют предположить определенные от-
ношения между дыхательной функцией и уровнем эстрогенной 
насыщенности организма. Увеличение степени метаболического 
ацидоза в крови матери при снижении уровня эстриола в крови и 
благоприятное влияние на дыхательную функцию крови экзоген-
но поступающих в организм эстрогенных гормонов обосновыва-
ют такие предположения. 

Снижение уровня эстрогенов в крови плода и новорожден-
ного после перенесенной гипоксии объясняется нарушением 
синтеза этих гормонов у плода в условиях недостатка кислорода, 
т. е. первопричиной признается гипоксия, вторичным — сниже-
ние уровня эстрогенов.

Однако обеднение организма новорожденного после гипок-
сии может быть результатом активного расходования эстрогенов 
в условиях асфиксии.

Известно, что плод пребывает в состоянии физиологиче-
ского компенсированного ацидоза, который может переходить 
в патологический. Требуется коррекция.

Эстрогенные гормоны способны активировать глико-
лиз. Большая часть гликогена крови содержится в форменных 
элементах. Нейтрофилы детей с гормональным кризом содер-
жат больше гликогена и обладают за счет этого большими воз-
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можностями фагоцитоза. Такие дети болеют реже в период 
новорожденности.

В экспериментах in vitro было показано, что эстрадиол, эстри-
ол и эстрон ингибируют индуцированное УФ-облучением окис-
ление метиллинолеата, а также свободнорадикальное окисление 
биологических мембран и липопротеинов. Схожим антиокисли-
тельным действием обладали некоторые метаболиты эстрогенов 
и синтетические эстрогены, при этом катехол-эстрогены (2-ги-
дроксиэстрон; 2- и 4-гидроксиэстрадиол) восстанавливали токо-
ферольные радикалы и более эффективно, чем альфа-токоферол 
и аскорбиновая кислота, инактивировали радикалы липидов.

Осадчук Л. В., Вдовина Г. В., Смирнов П. Н. установили, что 
у молодняка крупного рогатого скота, содержащегося в благо-
приятных условиях и испытывающего меньше стресса, созрева-
ние фолликулов происходит раньше, уровень эстрадиола в крови 
выше, отмечается наиболее раннее наступление половой зрелости 
по сравнению с молодняком, испытывающим больше стресса.

Власов С. А., Ефремов Д. К., Щербаков Е. В. отмечают высо-
кое содержание эстрогенов в околоплодной жидкости к 6 меся-
цам беременности. Содержание 17β-эстрадиола в околоплодной 
жидкости выше, чем в крови в 43 раза. Значительное повышение 
его концентрации косвенно указывает на возрастающую роль 
фетоплацентарного комплекса в образовании половых гормонов, 
а околоплодная жидкость служит своеобразным депо эстрогенов.

Содержание эстрогенов в период беременности подвергается 
колебаниям. С периода формирования фетоплацентарной системы 
и до 5–6 месяцев содержание эстрогенов увеличивается. В 7–8 ме-
сяцев отмечается снижение уровня эстрадиола. Заключительный 
этап беременности сопровождается значительным увеличением 
эстрадиола в плазме крови у беременных в несколько раз. 

Беременность сопровождается временной инволюцией ти-
муса. Причиной являются кортикостероиды, стероидные гор-
моны яичников, трофобласта, фактор ранней беременности. 
Гормоны плаценты (лептин, грелин, киссептин, хорионический 
гонадотропин, эстриол) регулируют тимическую дифферен-
цировку. Действуя на уровне тимуса, гормоны способствуют 
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преимущественной дифференцировке тимоцитов по пути, за-
кладывающем основы толерантности иммунной системы мате-
ри к развивающемуся плоду при физиологически протекающей 
беременности.

По данным Ю. И. Шилова, Е. А. Груздевой после введения 
эстрадиола овариоэктомированным крысам-самкам через 6 ча-
сов происходит увеличение абсолютного числа нейтрофилов и 
моноцитов, а также абсолютных показателей их фагоцитарной 
активности. Также отмечено снижение показателей эозинофиль-
ного фагоцитоза.

С. В. Ширшовым, Е. М. Куклиной, У. С. Гудиной, И. В. Не-
красовой в опытах in vitro исследовано влияние эстрадиола на 
фагоцитарную и окислительную активность моноцитов и ней-
трофилов в дозах, сопоставимых с концентрацией гормона в I и 
III триместра беременности. Показано, что только низкая доза 
гормона угнетает фагоцитарную активность нейтрофилов, тогда 
как фагоцитарную активность моноцитов подавляют и низкая, 
и высокая дозы. Эстрадиол также угнетает спонтанную окис-
лительную активность нейтрофилов вне зависимости от дозы 
и не действует на зимозан-стимулированную. Гормон не влияет 
на спонтанную хемилюминисценцию и подавляет стимулиро-
ванную окислительную активность моноцитов в концентрации, 
соответствующей содержанию гормона в крови в I триместре 
беременности.

Наличие рецепторов к эстрогенам на ретикулоэпителиаль-
ном матриксе тимуса объясняет возможность регуляции функ-
ций иммунной системы как непрямым путем — через снижение 
продукции гормонов тимуса и воздействие на уровень цитоки-
нов, так и прямым путем — через лимфоцитарные стероидные 
рецепторы.

При этом рецепторы к эстрогенам в меньшей степени вы-
раженности идентифицированы и на лимфоидных клетках, и на 
циркулирующих лимфоцитах. Особенно много соответствую-
щих рецепторов на CD8+ клетках, т. е. на клетках цитолитиче-
ской/супрессивной природы. Выявлено, что эстрадиол стимули-
рует антигенспецифический иммунный ответ, возможно путем 
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угнетения CD8+ Т-клеток и, соответственно, активации CD4+, и, 
впоследствии регулирует В-клеточную функцию.

Обнаружено существование эстрогенных рецепторов на 
стромальных клетках костного мозга. Это позволяет предполо-
жить, что стромальные клетки представляют собой потенциаль-
ную мишень для эстрогенной активности. Эстрогены замедля-
ют продукцию лимфоцитов опосредованно через стромальные 
клетки, вызывая в них синтез субстанций, супрессирующих 
В-лимфопоэз. Кроме того, сами предшественники В-лимфоцитов 
также являются прямой мишенью для половых стероидов.

Эстрогены воздействуют на активацию мембраносвязыва-
ющих рецепторов к тимусным гормонам и цитокинам.

По данным литературы отмечается дозозависимость влия-
ния эстрогенов на Т-, В-лимфоциты и на иммунную систему в це-
лом. В высоких концентрациях эстрогены блокируют развитие 
Т-клеток в вилочковой железе, обеспечивают угнетение Т-цито-
токсиков и активацию Т-хелперов, под воздействием которых ак-
тивируется созревание В-клеток и, следовательно, увеличивается 
продукция антител в ответ на антигенную стимуляцию. Низкие 
дозы эстрогенов обеспечивают иммуномодулирующее действие, 
т. е. способствуют восстановлению упомянутых выше дисиммун-
ных нарушений, развивающихся на фоне дефицита эстрогенов.

По данным P. W. Kincade et al. продукция новых В-лимфоци-
тов повышается при падении системного уровня эстрогенов ниже 
нормы и, наоборот, снижается, когда их содержание возрастает.

Таким образом, входящая в состав Тимогена глутамино-
вая кислота является одной из аминокислот, способных ускорять 
дифференцировку предшественников Т-клеток в Т-лимфоци-
ты; препарат Полиоксидоний существенно усиливает миграцию 
стволовых клеток из костного мозга, поставляя тем самым для 
тимуса исходный материал для формирования Т-лимфоцитов; 
препарат Ронколейкин, обладая гормоноподобным действием 
(медиаторным) в ответ на антигенную стимуляцию, усиливает 
пролиферацию лимфоцитов и последующий синтез интерлейки-
на-2; препарат Синэстрол 2 % обладает действием естественного 
женского полового гормона эстрона, действует быстрее и активнее,  
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1. Введение

он активизирует процессы пролиферации не только эндометрия, 
но и эпителия выводящих протоков молочных желез, применяется 
также для усиления функции молочных желез, кроме того, в лите-
ратуре отмечается влияние эстрогенов на иммунную систему.

Целью проведения исследований стала оценка физиологи-
ческого состояния, формирования колострального иммунитета 
и становления неспецифической резистентности телят в ранний 
постнатальный период онтогенеза после применения препаратов 
Тимогена, Полиоксидония, Ронколейкина, Синэстрола 2 %, а так-
же сочетания Синэстрола 2 % и Ронколейкина коровам-матерям 
перед отелом.

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1) сравнить содержание иммуноглобулинов в молозиве пер-
вого удоя от коров, которым вводили препараты Тимоген, По-
лиоксидоний, Ронколейкин, Синэстрол 2 %, а также сочетание 
препаратов Синэстрол 2 % и Ронколейкин с содержанием имму-
ноглобулинов молозива коров контрольной группы;

2) изучить динамику концентрации иммуноглобулинов 
сыворотки крови, а также становление неспецифической рези-
стентности у телят, полученных от коров-матерей, которым вво-
дили исследуемые препараты; 

3) оценить среднесуточный прирост массы тела у телят, 
полученных от коров-матерей, которым вводили Тимоген, По-
лиоксидоний, Ронколейкин, Синэстрол 2 %, а также сочетание 
Синэстрол 2 % и Ронколейкин.
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Экспериментальная часть научно-исследовательской рабо-
ты проведена на молочно-товарной ферме сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Мир» Нижегородской 
области в 2014–2018 гг. Обработка материалов осуществлялась 
в ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» на кафедре «Анатомия, 
хирургия и внутренние незаразные болезни»; межкафедральной 
лаборатории; лаборатории «Гемохелп», г. Нижнего Новгорода; 
лаборатории белково-аминокислотного питания ВНИИФБиП, 
г. Боровск на сертифицированном оборудовании. Объекта-
ми исследования были стельные за 3–9 дней до отела коровы 
черно-пестрой породы, а также полученные от коров-матерей 
телята. Животные были подобраны по принципу парных ана-
логов с учетом породности, возраста, живой массы и клинико-
физиологического состояния. Опыты проведены в весенний пе-
риод, когда происходит снижение факторов неспецифической 
резистентности организма животных. Целью проведения ис-
следований стало изучение влияния препаратов Тимоген, По-
лиоксидоний, Ронколейкин, Синэстрол 2 %, а также сочетания 
препаратов Синэстрол 2 % и Ронколейкин на физиологическое 
состояние, иммунный статус и неспецифическую резистент-
ность организма телят после парентерального введения глубо-
костельным коровам за 3–9 дней перед отелом. Для опытов было 
отобрано 50 клинически-здоровых коров в возрасте 3–4 года, 
от которых было получено соответствующее количество телят. 
Всего проведено 5 серий опытов.

В первом опыте коровам опытной группы Тимоген инъе-
цировали парентерально, однократно в дозе 1,2 мг за 3–9 дней 
до отела.



2. Основное содержание работы

– 126 –

Таблица 1. Средняя живая масса коров перед началом I опыта

Группы коров Масса в начале опыта, (кг)
Контрольная 514 ± 5,4
Опытная 518 ± 4,9

Таблица 2. Средняя живая масса новорожденных телят в I опыте

Группы телят Масса при рождении, (кг)
Контрольная 32,4 ± 1,4
Опытная 29,8 ± 1,1

Во втором опыте глубокостельным коровам за 3–9 дней 
до отела парентерально инъецировали Полиоксидоний в дозе 
6 мг на животное, однократно.

Таблица 3. Средняя живая масса коров перед началом II опыта

Группы коров Масса в начале опыта, (кг)
Контрольная 527 ± 5,2
Опытная 516 ± 3,8

Таблица 4. Средняя живая масса новорожденных телят в II опыте

Группы телят Масса при рождении, (кг)
Контрольная 27,8 ± 1,2
Опытная 27,0 ± 1,1

В третьем опыте глубокостельным коровам за 3–9 дней 
до отела парентерально инъецировали Ронколейкин в дозе 
500000 МЕ на животное, однократно.

Таблица 5. Средняя живая масса коров перед началом III опыта

Группы коров Масса в начале опыта, (кг)
Контрольная 504 ± 4,2
Опытная 512 ± 3,1

Таблица 6. Средняя живая масса новорожденных телят в III опыте

Группы телят Масса при рождении, (кг)
Контрольная 28,2 ± 1,3
Опытная 27,5 ± 0,9
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В четвертом опыте глубокостельным коровам за 3–9 дней 
до отела парентерально инъецировали Синэстрол 2 % в дозе 1 мл 
на животное, однократно.

Таблица 7. Средняя живая масса коров перед началом IV опыта

Группы коров Масса в начале опыта, (кг)
Контрольная 520 ± 4,9
Опытная 508 ± 3,8

Таблица 8. Средняя живая масса новорожденных телят в IV опыте

Группы телят Масса при рождении, (кг)
Контрольная 30,4 ± 1,4
Опытная 29,2 ± 1,2

В пятом опыте глубокостельным коровам за 3–9 дней до от-
ела парентерально сначала инъецировали Синэстрол 2 % в дозе 
0,8 мл, затем Ронколейкин в дозе 0,8 мл 400000 МЕ однократно.

Таблица 9. Средняя живая масса коров перед началом V опыта

Группы коров Масса в начале опыта, (кг)
Контрольная 518 ± 5,8
Опытная 523 ± 4,4

Таблица 10. Средняя живая масса новорожденных телят в V опыте

Группы телят Масса при рождении, (кг)
Контрольная 29,0 ± 1,5
Опытная 28,6 ± 1,3

Коровам контрольных групп вводили физиологический 
раствор хлорида натрия. Время введения препаратов выбрано 
с учетом того, что основная часть иммуноглобулинов поступает 
в секрет молочной железы из крови в неизмененном состоянии, 
аккумулируясь в молозиве за 3–9 дней до отела. (Карпуть И. М., 
Пивовар Л. М., 1983).

В течение периода исследований условия кормления и содер-
жания, а также микроклимат соответствовали зоогигиеническим 
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нормам. Здания коровников одноэтажные, прямоугольной фор-
мы, размерами 24×60 м, высотой 2,7 м до низа выступающих кон-
струкций, построены с неполным железобетонным каркасом и 
несущими кирпичными стенами. Перекрытие состоит из сбор-
ных железобетонных плит с утеплителем по оклеечной пароизо-
ляции. Кровля из оцинкованных железных листов стандартного 
профиля по деревянной обрешетке. Коровы содержатся в инди-
видуальных стойлах шириной 120 см и длиной 200 см на привязи. 
Коровники оборудованы выгульными площадками и поилками. 
Глубокостельные и новотельные коровы размещены в родильном 
отделении, которое разделено на два помещения. Одно из них 
отведено для отела коров, другое — для профилактория. Поме-
щение для отела оборудовано стойлами шириной 1,5 м для глу-
бокостельных и 1,2 м для новотельных коров. Профилакторий 
построен из кирпича, пол и потолок — из дерева, оборудован 
приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением. Новорожденных 
телят помещают в профилакторий через несколько часов после 

Глубокостельные коровы
 Гигиена кормления, клинико-физиологическое состояние, взвеши-

вание животных, формирование подопытных групп

Гигиена содержания и кормления, клинико-физиологическое состо-
яние, заболеваемость и сохранность телят, взвешивание животных, 
морфологический профиль крови, биохимический профиль крови, 

показатели иммунитета и неспецифической резистентности

Заключение о проделанной работе

Контрольная группа, физиоло-
гический раствор

Новорожденные телята, контр-
ольная группа

Опытная группа, иммуномоду-
лятор

Новорожденные телята, опыт-
ная группа

Рис. 1. Общая схема исследований
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рождения. В профилактории установлены индивидуальные клет-
ки размером 1 × 0,8 м. В качестве подстилки для телят используют 
солому, которую меняют 1 раз в сутки. Над клетками установле-
ны ультрафиолетовые и инфракрасные лампы.

При перемещении телят клетки, в которых они содержа-
лись, подвергались дезинфекции (глютекс, хлорная известь),  
а также производилась побелка свежегашеной известью. На вхо-
де в помещение располагаются дезинфекционные коврики (опил-
ки, каустическая сода, креолин, хлорная известь).

На ферме имеется 2 телятника, где установлены группо-
вые клетки на 10–12 животных, площадь пола на одно животное 
составляет 1,5 м2. Кормушки и поилки расположены со стороны 
кормонавозного прохода. Сбоку здания предусмотрены помеще-
ния для хранения и приготовления корма, также здесь хранится 
инвентарь.

В хозяйстве разводят крупный рогатый скот черно-пестрой 
породы. Животные крупные, пропорционального телосложения, 
с крепкой конституцией и правильной формой вымени и со-
сков. Для осеменения маточного поголовья используют сперму 
высокоценных быков-улучшателей по удою и жиру ведущих ли-
ний голштинской породы из ОАО «Невское» по племенной рабо-
те (г. Санкт-Петербург).

На 1 декабря 2017 года в хозяйстве содержится 1100 голов 
крупного рогатого скота, в том числе коровы 541 голова. Средний 
возраст дойного стада составляет 4,5 отела. В среднем по хозяй-
ству возраст первой случки — 17,2 месяца, средний возраст при 
первом отеле — 780 дней. Средний удой за 305 дней лактации — 
5324 кг молока жирностью 3,82 %. Средний удой по первой лакта-
ции составил 4700 кг молока и 3,88 % жира. Средняя живая масса 
первотелок составляет 465 кг, коров 2-й лактации и старше 530 
кг. В расчете на 100 коров за 2016 год получено 90 телят. Сервис- 
период составил 70, а сухостойный период — 60 дней.

Во время проведения научно-производственных опытов 
у телят регистрировали болезни неинфекционной этиологии, со-
провождающиеся расстройством пищеварения (простая диспеп-
сия). Причиной данного заболевания могут служить различные 
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факторы: нарушение правил кормления и содержания коров-
матерей и телят. К возникновению болезни предрасполагают 
естественные анатомо-физиологические и иммунологические 
особенности организма телят первых дней жизни, а также им-
мунодефицитные состояния в результате позднего выпаивания 
молозива или низкого уровня в нем иммуноглобулинов, что со-
здает условия для беспрепятственного размножения в кишечни-
ке патогенных микроорганизмов, попадающих из внешней среды 
в первые часы жизни телят. Способствующими причинами яв-
ляются хронические токсикозы глубокостельных коров, приво-
дящие к нарушению развития плода; наличие токсических про-
дуктов в молозиве и молоке, которые блокируют механизмы 
естественной резистентности телят, а также неблагоприятные ус-
ловия содержания молодняка.

По данным ГБУ НО «Государственное ветеринарное управ-
ление Дальнеконстантиновского района» Нижегородской обла-
сти молочно-товарная ферма СПК «Мир» благополучна по ин-
фекционным и инвазионным заболеваниям крупного рогатого 
скота.

Новорожденному теленку, сразу после появления сосатель-
ного рефлекса, выпаивали молозиво коровы-матери из сосковой 
поилки с нормальным (2–3 мм) отверстием, в течение 10–12 ми-
нут, в дозе 1,5 кг на 1 теленка. 

Телят кормили до 7-дневного возраста молозивом 
(6 кг/день), затем давали цельное молоко (6 кг/день) и с конца пер-
вого месяца жизни – начала второго вводили в рацион обрат, (на-
чиная с 1 кг) увеличивая его количество и уменьшая цельного мо-
лока. Со второй недели жизни давали овсяную муку (100–300 г). 
Также со второй недели жизни начинали давать соль поваренную 
(5 г) и мел (5 г). С третьей недели жизни приучали к сену. Схема 
кормления молодняка в СПК «Мир» представлена ниже.

Рационы коров были составлены в соответствии с дета-
лизированными кормами. Суточный рацион для стельных су-
хостойных коров живой массой 500 кг и плановым удоем 5000 
кг включал 5,5 кг сена люцерно-кострецового, 7 кг сенажа кле-
веро-тимофеечного, 12 кг силоса кукурузного, 5,0 кг свеклы 
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кормовой, 3,0 кг смеси концентратов, 0,3 кг патоки кормовой, 
100 г монокальций-фосфата.

Таблица 11. Схема кормления молодняка крупного рогатого скота 
до шести месячного возраста СПК «Мир»
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1 6
2 6 0,1 5 5
3 5 1 0,3 5 5

Итого  
за I месяц 170 10 4 100 100

1 4 2 0,3 0,3 0,2 5 5
2 2 3 0,4 0,3 0,2 10 5
3 1 4 0,4 0,4 10 10

Итого  
за II месяц 70 90 7 10 8 250 200

1 5 0,5 0,5 0,2 10 10
2 4 0,5 1,0 0,5 10 10
3 3 0,6 2,0 0,5 10 10

Итого 
за III месяц 120 16 35 12 300 300

1 2 0,7 3,0 0,5 10 10
2 2 0,7 4,0 0,5 10 10
3 0,7 5,0 1,5 15 15

Итого 
за IV месяц 40 21 120 20 35 350

0,8 6,0 1,0 15 15
0,8 7,0 1,0 15 15
0,8 8,0 1,0 15 15

Итого 
за V месяц 24 210 30 450 450

1 0,9 9,0 1,0 15 20
2 0,9 10,0 1,0 20 20
3 0,9 15 1,0 20 20

Итого 
за VI месяц 27 340 30 550 600

Итого 
всего: 240 260 11 98 705 100 2000 2000
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Анализируя рацион для стельных сухостойных коров, сле-
дует отметить, что он обеспечивал потребность организма в ЭКЕ 
на 112,3 %, сухом веществе — 125,2 %, сыром протеине — 104,7, 
переваримом протеине — 102,9, сырой клетчатке — 126,1; крах-
мале — 138,2; сахаре — 103,2; сыром жире — 112,6; соли поварен-
ной — 100; кальции — 108,6; фосфоре — 118,0; магнии — 102,0; 
калии — 266,8; сере — 79,7; железе — 372,2; меди — 86,8; цинке — 
100,5, кобальте — 84,3; марганце — 241,1; йоде — 152,5; каротине 
— 107,8; витамине D — 71,5; витамине Е — на 283,3 %.

Во время проведения исследований у подопытных коров 
оценивали клинико-физиологическое состояние, титруемую 
кислотность и содержание иммуноглобулинов молозива первого 
удоя. У полученных телят клинико-физиологическое состояние, 
морфологический и биохимический профиль крови, показатели 
неспецифической резистентности организма оценивали через 1, 
10, 30 суток после рождения. Взвешивание проводили сразу по-
сле рождения в конце 1-го, 2-го, 3-го и 4-го месяца наблюдения. 
В течение периода исследований условия кормления и содержа-
ния, а также микроклимат соответствовали зоогигиеническим 
нормам.

Исследования проводили с применением следующих методов:
1) клинико-физиологических — определение температуры 

тела ректально, частоты артериального пульса путем пальпации 
наружной лицевой артерии, артерии сафена или срединной хво-
стовой артерии при этом подсчитывали число ударов пульсовой 
волны за 1 минуту; визуально частоту дыхательных движений 
за 1 минуту по движению грудной клетки; осмотром — состоя-
ние кожи, волосяного покрова, слизистых оболочек глаз, носо-
вой полости, рта, влагалища; темперамента, конституции, позы, 
изучение с помощью пальпации состояния поверхностных лим-
фатических узлов: подчелюстных, предлопаточных и коленной 
складки, определение уверенной позы стояния, появления соса-
тельного рефлекса (Лысов В. Ф., Ипполитова Т. В., Максимов В. И. 
и др. 2005);

2) гематологических — подсчет количества эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов; гематокрит, гемоглобин на гематоло-
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гическом анализаторе крови XT 2000, Sysmex, Europe, GmbH (ме-
тод флуоресцентной проточной цитометрии). Выведение лейко-
цитарной формулы путем подсчета в мазках крови лейкоцитов 
разных видов, окрашенных по Романовскому-Гимза;

3) биохимических — изучение содержания общего белка 
на анализаторе AU480 Olympus, Япония (метод исследования — 
спектрофотометрия), а также белковых фракций крови (альбу-
мины, альфа-, бета-, гамма-глобулины) на анализаторе Minicap, 
Sebia (метод исследования — капиллярный электрофорез); со-
держание мочевины и глюкозы в крови определяли методами, из-
ложенными в биохимическом справочнике, подготовленном во 
ВНИИФБиП (Боровск, 1997);

4) иммунологических — определение бактерицидной ак-
тивности сыворотки крови — фотонефелометрическим мето-
дом в модификации О. В. Смирновой и Т. А. Кузьминой (1966) 
с применением тест-культуры Escherichia coli (штамм О111) (В. 
Я. Саруханов, Н. Н. Исамбо, В. Н. Кудрявцев, 2006; Малев А. А., 
Гильмутдинов Р. Я., 2009); лизоцимной активности сыворотки 
крови — фотоэлектроколориметрическим методом в модифика-
ции отдела зоогигиены УНИИЭВ с использованием тест-культу-
ры Micrococcus lysodeikticus; фагоцитарной активности нейтро-
филов с использованием тест-культуры Staph. albus; содержание 
Т-лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования с эри-
троцитами барана (Е-РОК) и В-лимфоцитов — методом розетко-
образования с эритроцитами быка в системе ЕАС-РОК (Скопи-
чев В. Г., Максимюк Н. Н., 2009); содержание иммуноглобулинов 
(Ig) в молозиве (молоке) первого удоя с натрия сульфитом; опре-
деление титруемой кислотности молозива первого удоя по Терне-
ру (Кондрахин И. П. и соавт., 1985);

5) статистических — полученный экспериментальный ма-
териал обработан методом вариационной статистики по Стенто-
ну Гланцу (1999), с помощью сервисных программ и статистиче-
ских функций программы Microsoft Excel операционной системы 
Windows 7. Для выявления статистически значимых различий 
использован критерий Стьюдента. Результаты рассматривались 
как достоверные, начиная со значения P≤0,05;
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6) экономических — определяли экономическую эффек-
тивность применения препаратов Тимоген, Полиоксидоний, 
Ронколейкин, Синэстрол 2 %, а также сочетания препаратов 
Синэстрол 2 % и Ронколейкин стельным коровам с целью стиму-
ляции колострального иммунитета и неспецифической резистент-
ности у полученных от них телят (И. Н. Никитин и соавт., 1999).

2.1. Формирование колострального иммунитета 
и становление неспецифической резистентности 

у новорожденных телят после применения Тимогена

Анализируя данные, отмечено, что через сутки после ро-
ждения и выпаивания молозива у телят, родившихся от коров 
опытной группы, наблюдалось недостоверное повышение в кро-
ви числа эритроцитов на 16,3 % и лейкоцитов на 22,2 %, снижение 
количества моноцитов в сравнении с контролем. При этом коли-
чество лейкоцитов было выше в основном за счет лимфоцитов, и 
в меньшей степени — числа нейтрофилов. Гематологические по-
казатели крови телят статистически обработаны, сведены и пред-
ставлены в табл. 12.

По-видимому, изменение содержания нейтрофилов и лим-
фоцитов привело к изменению показателей неспецифической 
реактивности: так на 16,6 % увеличился индекс лимфоциты/сег-
ментоядерные нейтрофилы и снизился индекс нейтрофилы/лим-
фоциты на 25 %.

Позов С. А., Порублев В. А., Орлова Н. Е. (2018) установи-
ли, что с приемом молозива в крови новорожденных изменяется 
содержание лейкоцитов. Так, до сосания молозива их общее ко-
личество в крови телят колеблется в пределах 4–5 тыс./мкл, че-
рез сутки после приема молозива они составляют 6–6,5 тыс./мкл. 
На этом уровне они содержатся и в последующие дни. Кроме 
того, лейкоциты молозива участвуют в формировании мест-
ной защиты желудочно-кишечного тракта и устойчивости телят 
к диспепсии.
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Таблица 12. Значения гематологических показателей крови телят

Показатель
Возраст 1 сутки Возраст 10 суток

контроль опыт контроль опыт

Эритроциты, млн/мкл 4,9 ± 0,4 5,7 ± 0,4 4,9 ± 0,3 5,49 ± 0,5
Лейкоциты, тыс./мкл 4,5 ± 0,2 5,5 ± 0,3 4,7 ± 0,4 5,22 ± 0,4
Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 2,1 ± 0,1 3,0 ± 0,4 2,7 ± 0,3 2,9 ± 0,2

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 27,3 ± 1,9 24,8 ± 3,2 26,1 ± 2,5 25,3 ± 2,8

Эозинофилы, % 0,8 1,2 1,0 1,8
Моноциты, % 4,0 0,8 3,6 2,8
Лимфоциты, % 68,8  ±  4,9 70,2 ± 5,5 66,5 ± 4,3 67,2 ± 7,2
Общее количество 
нейтрофилов, тыс./мкл 1,6 1,5 1,4 1,4

Общее количество 
лимфоцитов, тыс./мкл 3,0 3,7 3,1 3,5

Соотношение 
лимфоциты/сегменто-
ядерные нейтрофилы

2,4 2,8 2,6 2,7

Соотношение нейтро-
филы/ лимфоциты 0,5 0,4 0,3 0,4

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05

У телят, родившихся от коров, которым за 3–9 дней перед 
отелом внутримышечно вводили Тимоген в дозе 1,2 мг на жи-
вотное однократно, через сутки после начала выпаивания моло-
зива, наблюдался более высокий уровень в крови общего белка 
на 5,5 % и его фракций β- и γ-глобулинов на 9,9 и 24,2 % соответ-
ственно. Бактерицидная активность сыворотки крови, отражаю-
щая суммарное влияние гуморального и клеточного звеньев за-
щиты, у телят опытной группы была достоверно выше контроля 
на 9,6 %, лизоцимная активность повысилась на 9,3 %.

Выявленные различия морфологических показателей крови 
у телят нашли отражение в биохимических и иммунологических 
показателях крови этих животных и в значительной степени со-
хранились через 10 дней после рождения. Изменение отмеченных 
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показателей крови у телят опытной группы связано, вероят-
но, с выявленным повышенным содержанием иммуноглобули-
нов в молозиве коров, которым вводили перед отелом тимоген. 
Так, у опытных коров их уровень составлял: 50,1 мг/мл против 
41,3 мг/мл в контроле, а лимфоцитов больше на 8,3 %, однако, 
не исключается поступление с молозивом большего количества 
и других факторов, усиливающих пиноцитоз в кишечнике телят 
опытной группы. Иммунологические и биохимические показате-
ли крови телят статистически обработаны, сведены и представ-
лены в табл. 13.

Таблица 13. Значения иммунологических 
и биохимических показателей крови телят

Показатель
Возраст 1 сутки Возраст 10 суток

контроль опыт контроль опыт
Гемоглобин, г/л 95,8 ± 8,5 99,7 ± 7,6 94,7 ± 8,1 97,9 ± 9,1

Мочевина, ммоль/л 5,4 ± 0,6 5,6 ± 0,5 5,2 ± 0,5 5,3 ± 0,4

Глюкоза, ммоль/л 6,1 ± 0,4 5,9 ± 0,4 5,9 ± 0,4 5,5 ± 0,6

Общий белок, г/л 57,4 ± 4,6 60,6 ± 3,7 58,9 ± 5,3 61,7 ± 4,1

Фракции белка: 
альбумины, г/л 18,5 ± 1,1 17,8 ± 1,5 20,0 ± 1,6 19,3 ± 1,3

α-глобулины, г/л 16,4 ± 1,3 15,6 ± 1,2 15,1 ± 0,9 14,2 ± 1,5

β–глобулины, г/л 9,3 ± 0,5 10,8 ± 0,9 9,1 ± 1,3 10,3 ± 1,0

γ–глобулины, г/л 13,2 ± 0,8 16,4 ± 0,7* 14,8 ± 1,5 17,7 ± 1,8

Бактерицидная 
активность, % 36,2 ± 2,8 39,7 ± 4,2 38,5 ± 3,4 40,7 ± 2,9

Лизоцимная 
активность, % 17,1 ± 1,9 18,7 ± 1,5 18,6 ± 2,0 19,4 ± 1,6

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05

Стимуляция выделения в составе молозива иммуноглобу-
линов и лейкоцитов, а также других защитных факторов спо-
собствовала повышению колострального иммунитета телят, 
что привело к снижению их заболеваемости и увеличению при-
роста массы тела на 16,7 % в сравнении с контролем (524 г/сут  
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и 449 г/сут соответственно в опытной и контрольной группах) 
в молочный период выращивания за 2 месяца наблюдения.

Коррекция иммунных процессов в организме представля-
ет актуальную, сложную и обширную проблему в ветеринарной 
медицине, требующую научно-обоснованного практического 
решения.

В целом установлено, что после введения Тимогена глубо-
костельным коровам происходит повышение образования им-
муноглобулинов и накопление их в молозиве. Выпаивание такого 
молозива способствует формированию высокого уровня метабо-
лического и иммунологического статуса у новорожденных телят.

Полученные данные позволяют уточнить некоторые сто-
роны регуляции формирования колострального иммунитета 
у новорожденных телят, что должно быть учтено при разработке 
физиологически обоснованных практических способов иммуно-
модуляции телят в этот период выращивания, часто сопровожда-
ющийся иммунодефицитами и болезнями желудочно-кишечного 
тракта этих животных.

2.2. Изучение некоторых показателей неспецифической 
резистентности новорожденных телят после применения 

Полиоксидония в антенатальный период

Известно, что температура тела, частота ударов пульса 
и дыхательных движений относятся к физиологическим кон-
стантам, которые, находясь в определенном интервале варьиро-
вания, обеспечивают адаптационную изменчивость гомеостати-
ческих механизмов организма.

В результате проведенного опыта установлено, что темпе-
ратура тела телят, входивших в контрольную и опытную груп-
пы, на протяжении опыта изменялась в пределах физиологиче-
ской нормы и снижалась с суточного до 30-суточного возраста: 
в контрольной группе с 39,4±0,13 до 39,0±0,09 °С, в опытной груп-
пе с 39,3±0,15 до 39,1±0,08 °С. Частота пульса (ударов в минуту) 
и дыхания (дыхательных движений в минуту) в первые сутки 
после рождения у телят были наивысшими и составили 
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в контрольной группе 136±3,4 уд./мин и 46±1,2 д.дв./мин и в опыт-
ной 133±3,2 уд./мин и 48±1,42 д.дв./мин Затем, по мере взро-
сления животных, значения пульса и дыхания снижались и 
стремились к физиологическим константам взрослых коров и со-
ставили у телят, полученных от коров, которым вводили изотони-
ческий раствор хлорида натрия перед отелом — 125 ± 1,7 уд./мин и 
38 ± 0,68 д.дв./мин, а у телят, полученных от коров, которым вводи-
ли Полиоксидоний 119±2,21 уд./мин и 38 ± 0,74 д.дв./мин (табл. 14).

Таблица 14. Клинико-физиологические показатели состояния телят 
после применения Полиоксидония, (M ± m, n = 5)

Показатели
Группы телят

Контрольная Опытная 
(Полиоксидоний)

Температура, С°
1 сутки 39,4 ± 0,13 39,3 ± 0,15
10 суток 39,2 ± 0,11 39,2 ± 0,12
30 суток 39,0 ± 0,09 39,1 ± 0,08

Пульс, уд./мин
1 сутки 136 ± 3,40 133 ± 3,20
10 суток 130 ± 2,51 128 ± 2,59
30 суток 125 ± 1,70 119 ± 2,21

Дыхание, д.дв./мин
1 сутки 46 ± 1,20 48 ± 1,42
10 суток 44 ± 1,10 46 ± 1,28
30 суток 38 ± 0,68 38 ± 0,74

Появление уверенной 
позы стояния, мин. 58,8 ± 7,40 57,4 ± 8,20

Появление сосатель-
ного рефлекса, мин. 66,3 ± 5,90 65,9 ± 6,40

Разница в величинах указанных клинико-физиологических 
показателей между контрольной и опытной группами телят ока-
залась недостоверной (P > 0,05).

Таким образом, применение препарата Полиоксидоний 
стельным коровам-матерям в период за 3–9 дней перед отелом 
не оказало влияние на клинико-физиологические показатели 
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телят, которые находились в пределах физиологических норм 
на протяжении опыта.

Результаты исследований иммунобиохимических показате-
лей крови телят представлены в табл. 15.

Таблица 15. Значения иммунобиохимических показателей 
крови телят после применения Полиоксидония, (M±m, n=5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30

Общий 
белок, г/л

контрольная 57,91 ± 2,40 58,87 ± 2,60 56,40 ± 1,54
опытная 71,28 ± 1,90 71,99 ± 1,70 69,30 ± 0,87*

Альбумины, 
г/л

контрольная 16,15 ± 0,26 17,24 ± 0,57 18,34 ± 0,62
опытная 21,19 ± 0,75* 22,23 ± 0,58* 24,31 ± 2,54

α- глобу-
лины, г/л

контрольная 16,24 ± 0,41 13,06 ± 0,35 12,52 ± 0,24
опытная 18,52 ± 0,92 16,19 ± 0,53* 15,81 ± 1,22

β- глобу- 
лины, г/л

контрольная 8,17 ± 0,37 10,48 ± 0,12 9,32 ± 0,86
опытная 9,97 ± 0,53 11,67 ± 0,09 10,13 ± 0,42

γ- глобу- 
лины, г/л 

контрольная 17,35 ± 0,53 18,09 ± 0,53 16,24 ± 0,67
опытная 21,60 ± 0,78* 21,90 ± 0,27* 17,0 ± 0,74

Гематокрит, 
%

контрольная 30,8 ± 0,7 31,3 ± 0,5 31,0 ± 0,9
опытная 34,8 ± 0,9* 33,4 ± 1,7 33,1 ± 1,4

Мочевина, 
ммоль/л

контрольная 5,66 ± 0,41 5,42 ± 0,47 4,82 ± 0,41
опытная 5,92 ± 0,45 5,77 ± 0,42 5,21 ± 0,43

Глюкоза, 
ммоль/л

контрольная 5,58±0,37 5,23±0,34 3,9±0,41
опытная 5,64±0,39 5,39±0,28 4,1±0,29

БАСК, %
контрольная 33,8±0,59 35,4±0,57 38,9±0,86
опытная 38,9±0,87* 39,2±0,95* 40,8±0,69

ЛАСК, %
контрольная 15,4±0,36 16,6±0,46 18,5±0,69
опытная 19,8±0,40* 19,5±0,52* 20,8±0,72

ФАН, %
контрольная 34,5±0,52 39,2±0,82 40,5±1,11
опытная 38,5±0,67* 40,4±0,91 41,4±0,86

ФИ, %
контрольная 1,17±0,04 1,49±0,30 1,50±0,25
опытная 1,54±0,07* 1,65±0,34 1,66±0,35

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05
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Из представленной таблицы следует, что содержание обще-
го белка в сыворотке крови телят контрольной группы нарастало 
с суточного до 10-суточного возраста с 57,91 ± 2,40 до 58,87 ± 2,60 
г/л, затем снижалось к 30 суткам жизни до 56,40 ± 1,54 г/л, у те-
лят опытной группы данный показатель постепенно повышался 
до 10-суточного возраста, затем к 30 суткам снижался и был до-
стоверно больше на 22,3 % (P < 0,05).

Общий белок является высокоинформативным показате-
лем, достаточно адекватно отражающим гомеостатическое со-
стояние организма. Определяющая роль обусловлена участием 
белков, пептидов и аминокислот во всех физиологических про-
цессах в составе большинства биологически активных веществ 
(ферменты, медиаторы и пр.). Однако животные организмы 
имеют ограниченную возможность аккумуляции белков, посту-
пающих извне. Поступление белков должно быть постоянным 
и оптимально соответствовать физиологическим потребностям 
(Мозжерин В. И. и др., 2000).

Содержание альбуминов в сыворотке крови телят возраста-
ло в период проведения опыта в контрольной группе с 16,15 ± 0,26 
до 18,34 ± 0,62 г/л, в опытной — с 21,19 ± 0,75 до 24,31 ± 2,54 г/л. 
Уровень альбуминовой фракции белка в сыворотке крови телят 
опытной группы превышал таковой у контрольных аналогов че-
рез 1 сутки и 10 суток после рождения на 35,6 и 28,9 % (P < 0,05).

Альбумины являются пластическим материалом, предо-
ставляя аминокислоты для синтеза других белков и веществ. Они 
поддерживают осмотическое давление, регулируют водный и ми-
неральный обмен, рН крови и других сред организма. Альбуми-
ны служат основными переносчиками жирных кислот, витами-
нов и углеводов.

О состоянии белкового обмена судят по соотношению фрак-
ций белка в сыворотке крови. При нарушении обмена веществ 
в крови увеличивается доля фракций глобулинов с одновре-
менным снижением белкового коэффициента. При нарушениях 
функции печени усиливается синтез глобулинов, а альбуминов и 
фибриногена — снижается. Белки сыворотки крови используют-
ся для формирования иммунной системы организма. По данным 
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Никольского В. В. глобулины стимулируют фагоцитоз, а альбу-
мины тормозят его.

Таким образом, Полиоксидоний активировал продукцию 
альбуминов — пластического материала, необходимого для ро-
ста телят в ранний постнатальный период онтогенеза.

Содержание α-глобулинов в крови телят подопытных групп 
имела тенденцию к снижению с начала до конца опыта и было 
достоверно выше у телят опытной группы через 10 суток после 
рождения на 23,9 % (P < 0,05).

Динамика β-глобулиновой фракции в сыворотке крови жи-
вотных подопытных групп носила волнообразный характер, и 
разница в соответствующих величинах между сопоставляемыми 
группами была недостоверна (P > 0,05).

Концентрация γ-глобулиновой фракции белка в сыворот-
ке крови животных опытной группы во все периоды наблюде-
ния была выше контрольных данных. Достоверное различие по 
этому показателю организма между животными контрольной и 
опытной групп установлено через 1 и 10 суток после рождения 
на 24,5 и 21 % соответственно (P < 0,05). К 30-суточному возра-
сту отмечается снижение содержания гамма-глобулинов в сыво-
ротке крови подопытных телят, т. к. идет распад иммуноглобули-
нов, полученных с молозивом и синтез собственных. M. M. Blanc 
(1986) отмечает, что выработка собственных антител (активный 
иммунитет) медленно начинает развиваться с 2-недельного воз-
раста, с максимумом на 6–7 неделе жизни теленка. Эндогенный 
синтез антител достаточный для защиты телят от инфекционных 
заболеваний, обычно развивается в возрасте 1–3 месяцев.

Изменение отмеченного показателя крови у телят опыт-
ной группы связано, вероятно, с выявленным повышенным со-
держанием иммуноглобулинов в молозиве коров, которым вво-
дили перед отелом Полиоксидоний. Так, у опытных коров их 
уровень составил: 55,3 мг/мл против 41,5 мг/мл в контроле, при 
этом не исключается поступление с молозивом большего коли-
чества и других факторов, усиливающих пиноцитоз в кишечни-
ке телят опытной группы. Титруемая кислотность первой порции 
молозива, полученного от коров контрольной и опытной групп, 
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в среднем составила 55 и 58 °T соответственно, что говорит о его 
высоком качестве. У новорожденных интестинальная адсорбция 
колостральных антител неселективная, таким образом иммуно-
глобулиновый профиль сыворотки постколостральных телят 
имеет сходство с молозивом, и это обеспечивает необыкновенно 
высокий уровень секреторного IgA в крови. Секреторные IgA и 
IgM существенно содействуют пассивному иммунитету, хотя их 
продолжительность в сыворотке крови телят составляет соот-
ветственно только 2 и 4 дня.
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Рис. 2. Возрастная динамика концентрации 
иммуноглобулинов в крови новорожденных телят 

после применения препарата Полиоксидоний

У новорожденных телят естественная неспецифическая за-
щита осуществляется в основном за счет клеточных факторов, 
гуморальные факторы защиты в этот период выражены слабо, 
низкими величинами характеризуется лизоцимная, бактерицид-
ная и агглютинирующая активность сыворотки крови. На фор-
мирование естественной резистентности организма телят к воз-
действию различных патогенных агентов влияют такие факторы, 
как сезон года, микроклимат животноводческих помещений, 
уровень кормления и условия содержания как самого молодняка, 
так и их матерей.

Уровень естественной резистентности в онтогенезе не от-
личается однонаправленностью. По данным Фурдуя (1998),  
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стабилизация иммунной системы у телят происходит на протя-
жении 1–2 месяца развития.

Из данных табл. 15 следует, что фагоцитарная активность 
нейтрофильных лейкоцитов крови увеличивалась по мере роста 
телят. Так, у животных контрольной группы фагоцитарная ак-
тивность нейтрофилов постепенно увеличивалась с 34,5 ± 0,12 
через сутки после рождения до 40,5 ± 1,44 % к 30 суточному воз-
расту, у животных опытной группы данный показатель увеличи-
вался с 38,5 ± 0,31 до 41,4 ± 0,95 % и достоверно был выше через 
сутки после рождения на 11,6 % (P < 0,05). Фагоцитарный ин-
декс крови животных контрольной и опытной групп повышался 
от начала опыта к его завершению соответственно с 1,17 ± 0,07 
до 1,50 ± 0,10 и с 1,54 ± 0,11 до 1,66 ± 0,09. Фагоцитарный индекс 
был достоверно выше у телят опытной группы через сутки после 
рождения на 31,6 % (P < 0,05).

Лизоцимная активность сыворотки крови животных 
контрольной и опытной групп возрастала в период проведения 
опытов с 15,4 ± 1,78 до 18,5 ± 0,69 % и с 19,8 ± 1,46 % до 20,8 ± 0,72 
соответственно. Указанная активность гуморального звена не-
специфической резистентности организма телят опытной группы 

Рис. 3. Возрастная динамика концентрации иммуноглобулинов 
в крови новорожденных телят после применения препарата 

Полиоксидоний
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оказалась достоверно выше через сутки и 10 суток после рожде-
ния по сравнению с контролем на 28,5 и 17,4 % (P < 0,05). Лизо-
цим входит в состав молозива и способен всасываться в кишеч-
нике телят. Видимо большее его содержание в крови опытных 
животных можно объяснить увеличенным его поступлением с 
молозивом коров-матерей.

Бактерицидная активность сыворотки крови в интегриро-
ванном виде отражает биологическую активность растворенных 
в ней противомикробных факторов (Емельяненко П. А., 1987). 
Бактерицидная активность сыворотки крови подопытных телят 
повышалась на всем протяжении опыта и была достоверно выше 
у телят опытной группы через 1 сутки и 10 суток после рождения 
на 15,0 и 10,7 % (P < 0,05).

Анализируя табл. 16, установлено, что динамика количест-
ва эритроцитов крови телят контрольной группы в период опы-
та носила волнообразный характер, диапазон колебаний был 
в пределах от 7,72 ± 0,27 до 8,05 ± 0,06 млн/мкл. В то же время ко-
личество указанных форменных элементов в крови телят опыт-
ной группы уменьшалось до 30-суточного возраста с 9,67 ± 0,20 
до 9,05 ± 0,19 млн/мкл. При этом количество эритроцитов в кро-
ви животных опытной группы было достоверно выше через сут-
ки и 10 суток после рождения на 25,2 и 13,6 % (P < 0,05).

По современным представлениям, клеткам крови, в част-
ности эритроцитам, отводится более широкая физиологическая 
роль, чем это было ранее. Функции эритроцитов, имеющие зна-
чимость в иммунитете, обусловлены специальными рецепторами 
в присутствии комплимента. Эритроциты различного видового 
происхождения имеют мембранные рецепторы CR I (для связы-
вания циркулирующих патогенных иммунных комплексов (ИК)) 
которые довольно быстро оказываются в фагоцитах печени и се-
лезенки, что снижает их патогенное действие на многие органы и 
ткани. Хотя один эритроцит содержит существенно меньше CR I, 
чем один лейкоцит, основное количество циркулирующих в кро-
ви ИК, связываемых клетками крови в присутствии комплемента 
как in vitro, так и in vivo, приходится на эритроциты, количество 
которых на три порядка больше.
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Таблица 16. Значения морфологических показателей крови телят 
после применения Полиоксидония, (M ± m, n = 5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30
Эритроциты, 

1012/л
контрольная 7,72  ±  0,27 8,05 ± 0,06 7,82 ± 0,14

опытная 9,67 ± 0,20* 9,15 ± 0,24* 9,05 ± 0,19

Гемоглобин, г/л
контрольная 92,8 ± 3,20 99,7 ± 0,48 95,4 ± 0,52

опытная 107,0 ± 4,90* 107,8 ± 2,60* 106,4 ± 1,50*

Лейкоциты, 109/л
контрольная 9,67 ± 0,63 9,87 ± 0,31 9,54 ± 0,27

опытная 10,65 ± 0,84* 12,63 ± 0,26 12,10 ± 0,23
Лейкоцитарная формула:

Эозинофилы, %
контрольная 1,1 ± 0,21 0,8 ± 0,24 0,9 ± 0,31

опытная 0,9 ± 0,19 0,7 ± 0,20 1,2 ± 0,35

Базофилы, %
контрольная 2,0 ± 0,24 1,7 ± 0,24 1,6 ± 0,20

опытная 1,3 ± 0,18 2,1 ± 0,29 1,7 ± 0,22

Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 2,1 ± 0,18 1,8 ± 0,14 1,9 ± 0,17
опытная 2,3 ± 0,15 2,2 ± 0,13 1,9 ± 0,21

Сегментоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 37,3 ± 2,6 41,6 ± 3,0 39,1 ± 3,20
опытная 38,1 ± 2,4 39,2 ± 3,4 33,4 ± 2,50

Моноциты, %
контрольная 7,8 ± 0,73 8,3 ± 0,60 8,2 ± 0,58

опытная 8,2 ± 0,76 8,9 ± 0,71 8,5 ± 0,61

Лимфоциты
%

контрольная 49,7 ± 2,50 45,8 ± 2,90 48,3 ± 1,65
опытная 49,9 ± 4,10 46,9 ± 3,12 53,3 ± 2,21*

тыс./
мкл

контрольная 4,70 ± 0,74 4,52 ± 0,78 4,60 ± 0,78
опытная 5,24 ± 0,79 5,92 ± 0,56 6,32 ± 0,69

Соотношения лейкоцитов:
лимфоциты/  

сегментоядерные 
нейтрофилы

контрольная 1,33 ± 0,54 1,08 ± 0,69 1,22 ± 0,48

опытная 1,39 ± 0,59 1,43 ± 0,72 1,52 ± 0,53

нейтрофилы/ 
лимфоциты

контрольная 0,79 ± 0,13 0,97 ± 0,34 0,84 ± 0,15
опытная 0,76 ± 0,19 0,92 ± 0,23 0,69 ± 0,19

Т-лимфо-
циты

%
контрольная 52,3 ± 0,53 62,2 ± 0,23 61,0 ± 0,56

опытная 54,9 ± 0,56 66,5 ± 0,61* 60,0 ± 2,10

тыс./
мкл

контрольная 2,45 ± 0,08 2,81 ± 0,14 2,80 ± 0,17
опытная 2,87 ± 0,18* 3,93 ± 0,15* 3,79 ± 0,20*

В- лимфо-
циты

%
контрольная 24,1 ± 0,14 26,3 ± 0,48 25,6 ± 0,56

опытная 22,2 ± 0,42 22,3 ± 1,10 22,0 ± 1,50

тыс./
мкл

контрольная 1,13 ± 0,05 1,18 ± 0,06 1,17 ± 0,12
опытная 1,16 ± 0,04 1,32 ± 0,02 1,39 ± 0,07

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05
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Уровень гемоглобина в крови телят опытной группы ока-
зался достоверно выше через сутки и 10 суток после рождения на 
15,3 и 8,1 % (P<0,05). Цветной показатель крови телят контроль-
ной и опытной групп варьировал в период опыта соответственно 
с 0,9 ± 0,03 до 0,93 ± 0,05 и с 0,82 ± 0,03 до 0,89 ± 0,02. Различие меж-
ду соответствующими величинами контрольной и опытной групп 
по данному показателю оказались недостоверными (P > 0,05). 
Среднее содержание гемоглобина в эритроците варьировало у те-
лят контрольной группы с 12,02 ± 0,64 до 12,38 пг, у телят опыт-
ной группы — с 11,06 до 11,71 пг. Насыщенность эритроцитов ге-
моглобином у телят опытной группы была ниже по сравнению 
со сверстниками контрольной группы на всем протяжении опы-
та, однако, полученные данные были недостоверны (P > 0,05).

Количество лейкоцитов в крови подопытных телят возра-
стало до 10-суточного возраста затем снижалось до 30-суточ-
ного возраста. Количество лейкоцитов в крови телят опытной 
группы было достоверно выше через сутки на 10,3 %. Видимо, 
данный факт можно объяснить повышенным поступлением их 
с молозивом.

Количество палочкоядерных нейтрофилов (%) в крови по-
допытных телят снижалось, а сегментоядерных — варьировало 
от начала до конца опыта и имело тенденцию к понижению у те-
лят опытной группы.

Содержание эозинофилов (%) в крови телят контрольной 
и опытной групп варьировало соответственно в пределах 
0,8 ± 0,24 до 1,1 ± 0,21 и с 0,7 ± 0,20 до 1,2 ± 0,35.

Относительное содержание лимфоцитов в крови телят по-
допытных групп несколько снижалось до 10-суточного возраста, 
затем повышалось к 30-суткам жизни и стало достоверно выше 
у телят опытной группы на 11 %. Абсолютное количество лимфо-
цитов у телят подопытных групп увеличивалось на всем протя-
жении опыта и было недостоверно выше у телят опытной группы.

Относительное содержание Т-лимфоцитов в крови телят 
подопытных групп увеличивалось с суточного до 10-суточно-
го возраста в контрольной группе с 52,3 ± 0,53 до 62,2 ± 0,23 % и 
в опытной — с 54,9 ± 0,56 до 66,5 ± 0,61 %, затем к концу опыта 
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2.2. Изучение некоторых показателей неспецифической резистентности 
новорожденных телят после применения Полиоксидония в антенатальный период

снижалось в контрольной группе до 61,0 ± 0,53, в опытной — 
60,0 ± 2,10 %. Абсолютное содержание Т-лимфоцитов в крови те-
лят контрольной группы возрастало с 1-суточного до 10 суточ-
ного возраста и удерживалось на этом уровне до 30 суток жизни, 
у телят опытной группы с 10- до 30-суточного возраста несколько 
снижалось и было достоверно выше на всем протяжении опыта 
по сравнению с контролем.

Относительное содержание В-лимфоцитов в крови телят 
контрольной и опытной группы увеличивалось до 10-суточного 
возраста, затем к 30 суткам несколько понижалось. При этом у те-
лят опытной группы данный показатель был ниже. Абсолютное 
содержание В-лимфоцитов у телят подопытных групп повыша-
лось до 10 суточного возраста и удерживалось на том же уровне 
до 30 суток, при этом было недостоверно больше у телят опытной 
группы во все периоды исследований на 3; 11,8 и 11,7 % (P > 0,05).

Анализируя таблицу 17, отмечаем достоверное увеличе-
ние среднесуточных привесов массы тела телят опытной группы 
в конце первого и второго месяца жизни соответственно на 17 
и 20 % по сравнению с телятами контрольной группы (Р < 0,05).

Таблица 17. Среднесуточные привесы массы тела телят 
после применения препарата Полиоксидоний, (г), (M ± m, n = 5)

Группа 
телят

Месяц опыта

0–1 1–2 2–3 3–4 Среднее 
за 4 месяца

Конт- 
рольная 482 ± 14,0 504 ± 17,0 590 ± 15,0 720 ± 13,0 574 ± 21,0

Опытная 564 ± 12,0* 605 ± 19,0* 598 ± 11,0 714 ± 12,0 623,2 ± 17,0

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05

Заболеваний различной этиологии среди подопытных телят 
в период опыта не наблюдалось.

Таким образом, внутримышечное однократное введение 
Полиоксидония стельным коровам за 3–9 дней до отела в дозе 
6 мг на животное способствовало накоплению в молочной железе 
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иммуноглобулинов. Количество иммуноглобулинов в молози-
ве опытных коров: 55,3 мг/мл против 41,5 мг/мл, способствовало 
повышению иммунологического статуса в организме у новоро-
жденных телят после выпаивания молозива, что ярко отразилось 
на картине крови. Также повысилось количество эритроцитов, 
лейкоцитов, в основном за счет лимфоцитов, наблюдался более 
высокий уровень белка и его фракций, особенно γ-глобулинов по 
сравнению с контролем. У опытных телят была выше бактери-
цидная, лизоцимная активность сыворотки крови и фагоцитар-
ная активность нейтрофилов.

2.3. Формирование колострального иммунитета 
и становление неспецифической резистентности 

у новорожденных телят под действием Ронколейкина

Основные показатели физиологического состояния телят 
подопытных групп данного опыта представлены в табл. 18.

Из таблицы 18 видно, что температура тела животных по-
допытных групп в ранний постнатальный период варьировала в 
пределах физиологической нормы, и с возрастом происходило ее 
снижение. Диапазон колебаний в контрольной группе составил 
39,0 ± 0,09–39,3 ±0,13 °С; в опытной — 39,4 ± 0,10–39,8 ± 0,08 °С. 
В опытной группе у телят в первые дни жизни температура тела 
была выше в сравнении с животными контрольной группы.

Частота пульса и дыхательных движений были максималь-
ными у телят подопытных групп через сутки после рождения, со-
ответственно у телят контрольной группы — 136±3,4 уд./мин. и 
46±1,2 д.дв./мин., у телят опытной группы — 127±3,1 уд./мин. и 46 
д.дв./мин. Отмечено, что частота пульса у телят опытной группы 
была несколько ниже, чем у телят контрольной группы на всем 
протяжении опыта.

Появление уверенной позы стояния было реализова-
но телятами контрольной группы через 55,7±7,3 мин., а соса-
тельного рефлекса — через 66,2±5,8 мин., в опытной группе — 
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через 54,2 ± 5,6 мин. и 63,1 ± 6,2 мин. соответственно, т. е. незна-
чительно раньше.

Таблица 18. Клинико-физиологические показатели состояния телят 
после применения препарата Ронколейкин, (M ± m, n = 5)

Показатель
Группа телят

Контрольная Опытная 
(Ронколейкин)

Температура, С°
1 сутки 39,3 ± 0,13 39,8 ± 0,08

10 суток 39,1 ± 0,11 39,7 ± 0,14
30 суток 39,0 ± 0,09 39,4 ± 0,10

Пульс, уд./мин.
1 сутки 135 ± 3,40 127 ± 3,10

10 суток 131 ± 2,51 122 ± 2,92
30 суток 124 ± 1,70 117 ± 2,64

Дыхание, д.дв./мин.
1 сутки 45 ± 1,20 46 ± 0,74

10 суток 44 ± 1,10 44 ± 0,91
30 суток 38 ± 0,68 33 ± 0,65

Появление уверенной 
позы стояния, мин. 55,7 ± 7,3 54,2 ± 5,6

Появление сосатель-
ного рефлекса, мин. 66,2 ± 5,8 63,1 ± 6,2

Анализируя табл. 18 можно сделать вывод, что клинико- 
физиологические показатели состояния подопытных телят не вы-
ходили за границы физиологических норм, применение препара-
та Ронколейкин инъецированного стельным коровам-матерям 
в период максимально приближенный к родам, имеет тенденцию 
оказывать благоприятный эффект на физиологическое состоя-
ние новорожденных телят опытной группы (P > 0,05).

Исходя из данных табл. 19, следует, что содержание обще-
го белка (г/л) в сыворотке крови подопытных телят увеличива-
лось до 10-суточного возраста и составило в контрольной груп-
пе 58,87 ± 2,60, в опытной — 72,84 ± 2,2, затем к 30-суточному 
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возрасту данный показатель несколько снизился и составил 
в контрольной группе 56,7 ± 1,62, в опытной — 67,71 ± 3,50. Со-
держание общего белка было выше у телят опытной группы 
по сравнению с контролем на всех этапах исследований, однако, 
при биометрической обработке цифровых данных они оказались 
статистически недостоверными.

Таблица 19. Значения иммунобиохимических показателей крови 
телят после применения препарата Ронколейкин, (M ± m, n = 5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30

Общий белок, г/л
контрольная 57,81 ± 2,34 58,75 ± 2,60 56,70 ± 1,62

опытная 65,29 ± 2,90 69,49 ± 2,20 65,71 ± 3,50

Альбумины, г/л
контрольная 16,47 ± 0,34 17,12 ± 0,57 18,34 ± 0,62

опытная 18,27 ± 0,61* 19,85 ± 0,84* 21,34 ± 0,81

α- глобулины, г/л
контрольная 16,14 ± 0,41 13,06 ± 0,35 12,52 ± 0,24

опытная 17,71 ± 0,80 18,64 ± 0,64 15,06 ± 0,54

β- глобулины, г/л
контрольная 8,17 ± 0,37 10,48 ± 0,12 9,32 ± 0,86

опытная 9,20 ± 0,62 10,09 ± 0,53 9,31 ± 0,71

γ- глобулины, г/л 
контрольная 17,35 ± 0,53 18,09 ± 0,54 15,24 ± 0,67

опытная 20,11 ± 0,67* 20,7 ± 0,37* 17,0 ± 0,98

Гематокрит, %
контрольная 31,0 ± 0,8 31,2 ± 0,7 30,9 ± 1,2

опытная 35,4 ± 1,5* 30,7 ± 0,6 30,6 ± 0,9

Мочевина, ммоль/л
контрольная 5,68 ± 0,59 5,34 ± 0,48 3,9 ± 0,41

опытная 5,85 ± 0,34 5,65 ± 0,34 4,28 ± 0,39

Глюкоза, ммоль/л
контрольная 5,34 ± 0,9 5,19 ± 0,29 4,0 ± 0,51

опытная 5,69 ± 0,27 5,07 ± 0,45 4,4 ± 0,18

БАСК, %
контрольная 33,9 ± 0,64 35,6 ± 0,59 38,8 ± 0,71

опытная 39,8 ± 0,77* 40,0 ± 0,81* 42,4 ± 0,65

ЛАСК, %
контрольная 15,5 ± 0,42 16,7 ± 0,88 17,3 ± 0,95

опытная 20,5 ± 0,51* 21,5 ± 0,72* 21,8 ± 0,98

ФАН, %
контрольная 34,6 ± 0,72 39,7 ± 0,99 40,9 ± 0,90

опытная 37,5 ± 0,63* 41,0 ± 0,68 42,0 ± 1,08

ФИ, %
контрольная 1,1 ± 0,07 1,4 ± 0,08 1,5 ± 0,11

опытная 1,4 ± 0,05 1,6 ± 0,10 1,7 ± 0,22

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05
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Содержание альбуминов в сыворотке крови подопыт-
ных телят возрастало в период опыта: в контрольной груп-
пе — с 16,47 ± 0,34 до 18,34 ± 0,62 г/л, в опытной — с 18,27 ± 0,61 
до 21,34 ± 0,81 г/л. Уровень альбуминовой фракции белка в сы-
воротке крови животных опытной группы превышал таковой 
у контрольных сверстников через сутки и 10 суток после рожде-
ния на 10,9 и 15,1 %.

Динамика α-глобулиновой фракции белка сыворотки крови 
телят подопытных групп имела тенденцию к снижению на всем 
протяжении опыта, у телят контрольной группы — с 16,24 ± 0,41 
до 12,52 ± 0,24 г/л, у телят опытной группы — с 17,71 ± 0,8 
до 17,52 ± 0,54 г/л. При этом данный показатель был достовер-
но выше у телят опытной группы через 10 суток после рождения 
на 42,7 %.

Содержание β-глобулинов в сыворотке крови телят по-
допытных групп увеличивалось до 10-суточного возраста, за-
тем плавно снижалось. Разница в соответствующих величинах 
между сопоставляемыми группами оказалась несущественной 
(P > 0,05).

Концентрация γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке 
крови телят опытной группы во все периоды наблюдения была 
выше по сравнению с контролем, при этом достоверное различие 
по указанному показателю установлено через сутки и 10 суток 
после рождения на 15,9 и 34,1 %. Его изменение у телят опытной 
группы связано, вероятно, с выявленным повышенным содержа-
нием иммуноглобулинов в молозиве коров, которым вводили пе-
ред отелом Ронколейкин. Так, у опытных коров в первой порции 
их уровень составил: 52,9 мг/мл против 41,3 мг/мл в контроле, что 
больше на 28,8 %, при этом не исключается поступление с моло-
зивом большего количества и других факторов иммунитета.

Фагоцитарная активность нейтрофильных сегментоядер-
ных лейкоцитов крови увеличивалась по мере роста подопытных 
телят. Так, у животных контрольной группы указанная актив-
ность лейкоцитов последовательно возросла с 34,6±0,12 % че-
рез сутки после рождения до 40,9±1,45 % к 30-суточному возра-
сту, а в опытной — с 37,5±0,24 до 42,0±1,49 %. Более выраженная 



2. Основное содержание работы

– 152 –

Рис. 4. Возрастная динамика концентрации  
иммуноглобулинов в крови новорожденных телят 

после применения препарата Ронколейкин

клеточная реакция достоверно наблюдалась у телят опытной 
группы через 1 сутки после рождения на 8,4 % (P > 0,05) по сравне-
нию с контролем. Фагоцитарный индекс крови животных контр-
ольной и опытной групп также повышался от начала опыта к его 
завершению соответственно с 1,1 ± 0,08 до 1,5 ± 0,11 и с 1,4 ± 0,28 
до 1,7 ± 0,22 и был достоверно выше у телят опытной группы 
через сутки после рождения на 27,3 % (P > 0,05).

Лизоцимная активность сыворотки крови телят контроль-
ной и опытной групп возрастала в опытный период с 15,5 ± 1,79 
до 17,3 ± 0,95 % и с 20,54 ± 0,83 до 21,80 ± 1,22 % соответственно. 
Указанная активность гуморального звена неспецифической ре-
зистентности организма телят опытной группы достоверно была 
выше по сравнению с контролем через 1 и 10 суток после рожде-
ния на 32,2 и 28,7 % (P > 0,05).

Бактерицидная активность сыворотки крови телят контр-
ольной и опытной групп с возрастом увеличивалась с 33,9 ± 2,51 
до 38,8 ± 1,39 % и с 39,8 ± 1,95 до 42,4 ± 2,19 % соответственно. 
Данная активность была достоверно выше у телят опытной груп-
пы через 1 и 10 суток после рождения на 17,4 и 12,4 % (P > 0,05).
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Рис. 5. Возрастная динамика показателей неспецифической 
резистентности в сыворотке крови телят после применения 

препарата Ронколейкин

Анализируя таблицу 20, установили, что динамика коли-
чества эритроцитов в крови животных контрольной группы 
в период опыта носила волнообразный характер, и диапа-
зон колебаний был в пределах от 7,72±0,14 до 8,05±0,06 млн/
мкл. В то же время количество указанных форменных элемен-
тов в крови телят опытной группы уменьшалось до 30-суточно-
го возраста с 8,83±0,23 до 8,16±0,14 млн/мкл и было выше через 
сутки после рождения на 14,4 % (P>0,05). Концентрация гемогло-
бина у телят подопытных групп увеличивалась до 10 суточного 
возраста, затем снижалась к 30 суткам. Уровень гемоглобина в 
крови телят опытной группы оказался выше через сутки и 10 су-
ток после рождения на 20,7 и 16,4 % соответственно, по сравне-
нию с контролем. Цветной показатель крови молодняка контр-
ольной и опытной групп изменялся в период опыта в следующих 
диапазонах, а именно с 0,76±0,5 до 0,88±0,08 в контрольной груп-
пе, и с 0,88±0,04 до 0,99±0,07 — в опытной. Однако разница в со-
ответствующих величинах между сопоставляемыми группами 
оказалась несущественной (P>0,05).
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Таблица 20. Значения морфологических показателей крови телят 
после применения препарата Ронколейкин, (M ± m, n = 5)

Показатель Группа Возраст, сут.
1 10 30

Эритроциты, 
1012/л

контрольная 7,72 ± 0,27 8,05  ±  0,06 7,82 ± 0,14
опытная 8,83 ± 0,23* 8,17 ± 0,05 8,16 ± 0,14

Гемоглобин, г/л
контрольная 92,8 ± 3,2 99,7 ± 0,48 95,4 ± 0,52

опытная 112,0 ± 5,10* 116,1 ± 2,30* 111,2 ± 2,43

Лейкоциты, 109/л
контрольная 9,67 ± 0,63 9,87 ± 0,31 9,54 ± 0,27

опытная 11,61 ± 0,57* 10,78 ± 0,65* 10,12 ± 0,53
Лейкоцитарная формула:

Эозинофилы, %
контрольная 1,1 ± 0,21 0,8 ± 0,24 0,9 ± 0,31

опытная 1,3 ± 0,17 1,1 ± 0,19 1,2 ± 0,18

Базофилы, %
контрольная 2,0 ± 0,24 1,7 ± 0,24 1,4 ± 0,20

опытная 1,6 ± 0,12 1,2 ± 0,15 0,5 ± 0,18
Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 2,1 ± 0,18 1,3 ± 0,14 1,9 ± 0,17
опытная 1,4 ± 0,11 1,2 ± 0,10 1,2 ± 0,14

Сегментоядер-
ные нейтрофилы, 
%

контрольная 37,3 ± 2,60 42,1 ± 3,0 39,3 ± 3,20

опытная 40,1 ± 3,40 41,8 ± 2,80 37,4 ± 2,9

Моноциты, %
контрольная 7,8 ± 0,73 8,3 ± 0,60 8,2 ± 0,58

опытная 7,3 ± 0,48 7,5 ± 0,47 6,4 ± 0,54

Лимфо-
циты

%
контрольная 49,7 ± 2,50 45,8 ± 2,90 48,3 ± 1,65

опытная 48,3 ± 3,40 47,2 ± 3,31 53,3 ± 3,90
тыс./
мкл

контрольная 4,7 ± 0,74 4,52 ± 0,78 4,6 ± 0,78
опытная 5,81 ± 0,69* 5,08 ± 0,81 5,39 ± 0,74

Соотношения лейкоцитов:
Лимфоциты /  
сегментоядерные 
нейтрофилы

контрольная 1,33 ± 0,54 1,08 ± 0,69 1,22 ± 0,48

опытная 1,2 ± 0,44 1,19 ± 0,41 1,42 ± 0,39

Нейтрофилы /  
лимфоциты

контрольная 0,79 ± 0,23 0,97 ± 0,74 0,84 ± 0,80
опытная 0,86 ± 0,12 0,86 ± 0,11 0,72 ± 0,10

Т-лимфо-
циты

%
контрольная 52,3 ± 0,53 62,2 ± 0,23 61,0 ± 0,56

опытная 68,2 ± 0,79* 67,01 ± 0,81* 66,84 ± 0,84
тыс./
мкл

контрольная 2,45 ± 0,08 2,81 ± 0,14 2,80 ± 0,17
опытная 3,96 ± 0,21* 3,33 ± 0,19* 3,60 ± 0,18

В-лимфо-
циты

%
контрольная 24,1 ± 0,14 26,3 ± 0,48 23,2 ± 0,56

опытная 21,7 ± 0,63 22,4 ± 0,50 22,2 ± 0,59
тыс./
мкл

контрольная 1,13 ± 0,05 1,18 ± 0,06 1,06 ± 0,12
опытная 1,26 ± 0,14 1,11 ± 0,15 1,19 ± 0,16

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05
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2.3. Формирование колострального иммунитета и становление 
неспецифической резистентности у новорожденных телят под действием Ронколейкина

Содержание гемоглобина в одном эритроците у те-
лят контрольной и опытной групп варьировало с 12,02 ± 0,54 
до 12,7 ± 0,49 пг и с 12,68 ± 0,49 до 14,21 ± 0,53 пг соответствен-
но. Насыщенность эритроцитов гемоглобином у телят опытной 
группы имела тенденцию к повышению по сравнению с контр-
олем, начиная с 10-суточного возраста (P > 0,05).

В данном опыте, выполненном в хозяйстве «Мир», у телят 
опытной группы, родившихся от коров-матерей, которым вводи-
ли Ронколейкин, через сутки и 10 суток после рождения отмечен 
более высокий уровень лейкоцитов в крови по сравнению с жи-
вотными контрольной группы на 20,6 и 9,2 % (Р < 0,05).

Содержание палочкоядерных нейтрофилов (%) крови телят 
подопытных групп снижалось от начала до конца опыта, а сегмен-
тоядерных — незначительно увеличивалось до 10-суточного воз-
раста, снижалось к 30 суткам и было сходным у телят контрольной 
и опытной групп на всех этапах исследований. Общее количество 
нейтрофилов (тыс./мкл) в крови телят контрольной группы уве-
личивалось до 10-суточного возраста и составило 4,2 ± 0,31 тыс./
мкл, а затем снижалось и составило 3,9 ± 0,39 тыс./мкл. Данный 
показатель у телят опытной группы составил в 1-суточном возра-
сте 4,65 ± 0,41 тыс./мкл затем снижался до 30 суточного возраста, 
кроме того, был выше по сравнению с контролем на всем протя-
жении опыта (P > 0,05).

Содержание эозинофилов (%) у телят подопытных групп 
с возрастом варьировало и было недостоверно выше у телят 
опытной группы на всем протяжении опыта (P > 0,05).

Количество моноцитов (%) в крови телят подопытных 
групп существенно не менялось с возрастом и было незначитель-
но ниже у телят опытной группы.

Относительное содержание лимфоцитов (%) было прибли-
зительно сходным у телят контрольной и опытной группы, а абсо-
лютное их содержание (тыс./мкл) было достоверно выше у телят 
опытной группы на 23,6 % (P < 0,05) через сутки после рождения.

Абсолютное и относительное содержание Т-лимфоцитов 
у телят опытной группы было достоверно больше через сутки 
и 10 суток после рождения (P < 0 ,05), что показывает влияние 
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введения Ронколейкина на клеточный иммунитет, воздействует 
на пролиферацию Т-лимфоцитов.

В течение первых десяти суток жизни телят в опытной 
группе отмечено заболевание диспепсией 2 из 5 телят, в контр-
ольной — 4 из 5, т. е. заболеваемость в опытной группе была ниже 
в 2 раза. Телята опытной группы заболели на 2 суток позже и бо-
лели на 1 сутки меньше по сравнению с контрольной группой. 
Сохранность телят в подопытных группах — 100 %.

Таблица 21. Среднесуточные привесы массы тела телят 
после применения препарата Ронколейкин, (г), (M ± m, n = 5)

Группа телят
Месяц опыта Среднее 

за 4 мес.0–1 1–2 2–3 3–4

Контрольная 480 ± 15,62 506 ± 19,76 602 ± 18,42 724 ± 17,15 578 ± 18,35

Опытная 
(Ронко- 
лейкин)

570 ± 16,55* 612 ± 21,87* 608 ± 22,74 730 ± 15,75 630 ± 19,84

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05

Анализируя таблицу 21, можно отметить достоверное уве-
личение среднесуточных привесов массы тела телят опытной 
группы в конце первого и второго месяца жизни на 18,8 и 20,9 % 
(P < 0,05) соответственно по сравнению с контролем.

Таким образом, подкожное однократное введение препа-
рата Ронколейкин в дозе 0,5 мг 500000 МЕ стельным коровам 
за 3–9 дней до отела способствовало накоплению в молочной 
железе иммуноглобулинов и выделению их в составе молозива. 
При этом у телят опытной группы отмечается достоверное по-
вышенное их содержание в сыворотке крови, кроме того, от-
мечается повышение количества эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов через сутки и 10 суток после рождения, а также показа-
телей неспецифической резистентности, что привело к снижению 
заболеваемости телят простой диспепсией и увеличению средне-
суточных привесов массы тела.
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2.4. Влияние введения глубокостельным коровам препарата Синэстрол 2 % 
на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

2.4. Влияние введения глубокостельным коровам 
препарата Синэстрол 2 % на становление естественной 

резистентности у новорожденных телят

Применение синтетического аналога эстрогенов — препа-
рата Синэстрол 2 %, инъецированного стельным коровам в пе-
риод за 3–9 дней до отела оказывает благоприятный эффект 
на физиологический статус новорожденных телят  (табл. 22).

Таблица 22. Клинико-физиологические показатели 
состояния телят, (M ± m, n = 5)

Показатель
Группа телят

Контрольная Опытная (Синэстрол 2 %)
Температура, С°

1 сутки 38,4  ±  2,32 39,0  ±  0,16*

10 суток 38,7  ±  0,18 38,8  ±  0,20
30 суток 38,8  ±  0,10 38,8  ±  0,18

Пульс, уд./мин.
1 сутки 120  ±  3,80 112  ±  3,92*

10 суток 134  ±  2,92 128  ±  4,10
30 суток 128  ±  3,90 124  ±  4,12

Дыхание, д.дв./мин.
1 сутки 46  ±  1,54 48  ±  1,21
10 суток 42  ±  2,12 40  ±  1,56
30 суток 38  ±  1,96 36  ±  1,69

Появление уверенной 
позы стояния, мин. 87,9  ±  8,8 80,8  ±  8,2*

Появление соса-
тельного рефлекса, 
мин.

110,8  ±  10,8 101,0  ±  11,5

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05

Температура тела у телят опытной группы через сутки 
после рождения была выше температуры тела контрольных 
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животных на 0,6 °С, а частота сердечных сокращений была 
меньше на 7,7 уд./мин. Частота дыхательных движений через сут-
ки после рождения была приблизительно сходной у телят контр-
ольной и опытной групп. Появление уверенной позы стояния 
у телят контрольной группы реализовалось через 87,9 ± 8,8 мин, 
у телят опытной группы — через 80,8 ± 8,2 мин, что на 7,1 мин 
быстрее по сравнению с контролем. Появление сосательно-
го рефлекса у телят контрольной группы реализовалось через 
110,8 ± 10,8 мин, у телят опытной группы быстрее на 9,8 мин.

Полученные данные показали, что у телят, родившихся 
от коров, которым за 3–9 дней перед отелом подкожно вводили 
препарат Синэстрол 2 %, через сутки после рождения наблюдал-
ся более высокий уровень в крови общего белка +9,75 % (P < 0,05) 
и его фракций — альбуминов +13,7 % (P < 0,05), α-глобулинов 
+31 % (P < 0,05), γ-глобулинов +21,8 % (P < 0,05) по сравнению 
с животными контрольной группы. Уровень β-глобулинов в кро-
ви телят опытной группы был ниже на 11,7 %, а уровень гемогло-
бина — выше на 4,1 % по сравнению с животными контрольной 
группы (P > 0,05). Через сутки после рождения бактерицидная 
активность сыворотки крови, отражающая суммарное влияние 
гуморального и клеточного звеньев защиты, у телят II группы, 
была выше контроля на 8,6 %, лизоцимная активность повыси-
лась на 7,5 % (P < 0,05) (табл. 23).

Через 10 суток после рождения у телят, входивших в по-
допытные группы, произошло повышение уровня альбуминов 
и общего белка. Уровень β-глобулинов не претерпел возрастных 
изменений в контрольной группе, а в опытной — повысился, уро-
вень α-глобулинов и γ-глобулинов понизился. Стоит отметить, 
что у телят, полученных от коров, которым вводили перед отелом 
Синэстрол 2 %, достоверно повысился уровень общего белка 
на 9 %, альбумина — на 6 %, α-глобулинов — на 12,5 %; β-глобулинов 
понизился на 5,6 %; γ-глобулинов повысился на 17,4 % в сравне-
нии с телятами, полученными от коров, которым вводили изо-
тонический раствор хлорида натрия. Содержание гемоглобина 
было выше на 5,8 % (табл. 23).
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2.4. Влияние введения глубокостельным коровам препарата Синэстрол 2 % 
на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

Таблица 23. Значения иммунобиохимических показателей крови 
телят после применения препарата Синэстрол 2 %, (M ± m, n = 5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30

Общий белок, 
г/л

контрольная 54,71 ± 1,24 56,81 ± 0,87 57,24 ± 1,32

опытная 60,60 ± 1,32* 67,95 ± 1,23* 62,10 ± 1,28

Альбумины, 
г/л

контрольная 17,44 ± 0,51 20,86 ± 0,58 23,94 ± 0,65

опытная 19,82 ± 0,74* 22,12 ± 0,27* 24,82 ± 0,56

α- глобулины, 
г/л

контрольная 13,62 ± 0,43 12,73 ± 0,13 11,53 ± 0,53

опытная 17,85 ± 0,63* 14,32 ± 0,64 13,71 ± 0,84

β- глобулины, 
г/л

контрольная 7,52 ± 0,36 7,48 ± 0,52 6,92 ± 0,49

опытная 6,64 ± 0,35 7,06 ± 0,18 6,74 ± 0,39

γ- глобулины,  
г/л 

контрольная 16,13 ± 0,49 15,72 ± 0,38 14,85 ± 0,44

опытная 19,75 ± 0,55* 18,45 ± 0,21* 16,83 ± 0,64

БАСК, %
контрольная 35,8 ± 2,4 37,4 ± 3,2 40,5 ± 2,9

опытная 38,9 ± 3,9* 39,7 ± 2,4 41,9 ± 2,8

ЛАСК, %
контрольная 15,9 ± 1,7 16,7 ± 1,9 19,9 ± 2,1

опытная 17,1 ± 1,3* 17,8 ± 1,5 20,4 ± 1,4

ФАН, %
контрольная 36,8 ± 0,99 42,3 ± 1,39 44,5 ± 1,54

опытная 40,6 ± 1,24* 42,8 ± 1,29 44,9 ± 1,69

ФИ, %
контрольная 1,12 ± 0,09 1,44 ± 0,06 1,58 ± 0,07

опытная 1,46 ± 0,10* 1,50 ± 0,08 1,56 ± 0,21

Примечание:*— достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05

К 30-суточному возрасту мы отмечаем снижение содержа-
ния сывороточных иммуноглобулинов телят подопытных групп, 
т. к. идет распад иммуноглобулинов, полученных с молозивом, и 
синтез собственных. M. M. Blanc, 1986 отмечает, что выработка 
собственных антител (активный иммунитет) медленно начинает 
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развиваться с 2-недельного возраста, с максимумом на 6–7 неделе 
жизни теленка. Эндогенный синтез антител, достаточный для за-
щиты телят от инфекционных заболеваний, обычно развивается 
в возрасте 1–3 месяцев.

БАСК и ЛАСК у телят подопытных групп имели тенден-
цию к увеличению, но у телят полученных от коров, которым 
перед отелом вводили синтетический аналог эстрона, эти пока-
затели были выше на 6,1 и 6,6 % соответственно по сравнению 
с контролем.

Уровень общих иммуноглобулинов молозива коров, кото-
рым вводили изотонический раствор натрия хлорида до родов, 
составил 40,6 ± 1,1 г/л, а у коров, которым вводили синтетиче-
ский аналог эстрона, — 46,5 ± 1,5 г/л, т. е. у коров опытной группы 
значение данного показателя было выше на 14,5 %, в сравнении 
с коровами контрольной группы.

Через 30 суток после рождения и первого кормления 
материнским молозивом разница в значениях иммунобио- 

Рис. 6. Возрастная динамика иммуноглобулинов крови телят  
после применения препарата Синэстрол 2 %
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2.4. Влияние введения глубокостельным коровам препарата Синэстрол 2 % 
на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

химических показателей у телят, полученных от коров, которым 
вводили изотонический раствор хлорида натрия, и у телят, полу-
ченных от коров, которым вводили синтетический аналог эстро-
на, сократилась. При этом уровень общего белка (г/л) у телят, 
составляющих опытную группу, по сравнению с контролем был 
выше за счет гамма-глобулиновой фракции.

В данном опыте у телят, полученных от коров, которым 
вводили Синэстрол 2 % через 1 сутки после рождения и перво-
го кормления материнским молозивом, содержание лейкоци-
тов было достоверно выше на 17,2 % по сравнению с телятами, 
полученными от коров, которым вводили изотонический рас-
твор хлорида натрия. Абсолютное и относительное количество 
Т-клеток у телят опытной группы превосходило значения ана-
логичных показателей телят контрольной группы на 20 и 10,6 % 
соответственно. Отличия по уровню гемоглобина крови были 
несущественными, как и по количеству эритроцитов.

Рис. 7. Возрастная динамика показателей неспецифической  
резистентности крови телят после применения 

препарата Синэстрол 2 %
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Таблица 24. Значения морфологических показателей крови телят 
после применения препарата Синэстрол 2 %, (M ± m, n = 5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30

Эритроциты, 1012/л
контрольная 8,91 ± 0,19 9,38 ± 0,26 8,94 ± 0,24

опытная 9,23 ± 0,31 9,69 ± 0,44 9,05 ± 0,47

Гемоглобин, г/л
контрольная 124,3 ± 4,5 122,3 ± 6,1 121,4 ± 5,9

опытная 129,4 ± 6,2 129,4 ± 7,6 122,9 ± 7,1

Лейкоциты, 109/л
контрольная 9,83 ± 0,38 9,17 ± 0,29 9,05 ± 0,32

опытная 11,52 ± 0,49* 12,43 ± 0,58* 12,0 ± 0,45
Лейкоцитарная формула:

Эозинофилы, %
контрольная 1,0 ± 0,12 0,7 ± 0,15 0,7 ± 0,16

опытная 1,9 ± 0,14 0,9 ± 0,14 1,0 ± 0,19

Базофилы, %
контрольная — 0,3 ± 0,21 0,4 ± 0,22

опытная — 0,7 ± 0,24 0,5 ± 0,20
Юные 

нейтрофилы, %
контрольная 3,4 ± 0,34 4,0 ± 0,35 3,4 ± 0,40

опытная 3,1 ± 0,31 3,6 ± 0,35 3,5 ± 0,49
Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 8,4 ± 0,91 6,7 ± 0,84 5,7 ± 0,62
опытная 7,2 ± 0,92 5,7 ± 0,72 5,6 ± 0,75

Сегментоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 37,5 ± 1,10 32,3 ± 0,80 31,9 ± 0,70
опытная 39,6 ± 0,90 33,1 ± 0,80 32,5 ± 0,90

Моноциты, %
контрольная 3,0 ± 0,27 3,7 ± 0,20 4,5 ± 0,25

опытная 3,5 ± 0,42 4,3 ± 0,40 4,6 ± 0,37

Лимфоциты
%

контрольная 46,7 ± 0,70 52,3 ± 1,10 53,4 ± 1,28
опытная 44,7 ± 0,80 51,7 ± 0,70 52,3 ± 0,94

тыс./мкл
контрольная 4,57 ± 0,81 4,80 ± 0,80 4,83 ± 0,92

опытная 5,15 ± 1,15 6,33 ± 1,18 6,27 ± 1,18
Соотношения лейкоцитов:

лимфоциты/  
сегментоядерные 

нейтрофилы

контрольная 1,24 ± 0,48 1,61 ± 0,51 1,67 ± 0,55
опытная 1,12 ± 0,50 1,56 ± 0,51 1,60 ± 0,59

нейтрофилы/  
лимфоциты

контрольная 1,06 ± 0,11 0,81 ± 0,15 0,76 ± 0,18
опытная 1,11 ± 0,11 0,82 ± 0,12 0,79 ± 0,12

Т-лимфоциты
%

контрольная 60,10 ± 1,80 63,20 ± 1,22 62,90 ± 1,41
опытная 66,3 ± 0,92* 65,1 ± 0,69 63,1 ± 0,87

тыс./мкл
контрольная 2,74 ± 0,32 3,02 ± 0,29 3,03 ± 0,39

опытная 3,29 ± 0,45* 4,17 ± 0,41 3,97 ± 0,42

В-лимфо-
циты

%
контрольная 19,20 ± 1,57 19,30 ± 0,60 19,40 ± 1,23

опытная 17,60 ± 0,74 18,40 ± 0,70 18,90 ± 1,49

тыс./мкл
контрольная 0,87 ± 0,12 0,91 ± 0,14 0,93 ± 0,09

опытная 0,9 ± 0,14 1,18 ± 0,15 1,18 ± 0,07

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05



– 163 –

2.4. Влияние введения глубокостельным коровам препарата Синэстрол 2 % 
на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

На 10 сутки жизни содержание лейкоцитов у телят, полу-
ченных от коров, которым вводили синтетический аналог эстро-
на, было больше в основном за счет нейтрофилов.

На 30 сутки жизни морфологические показатели крови те-
лят контрольной и опытной групп были сходными между собой.

В начале первого месяца после рождения в группе телят, 
полученных от коров, которым вводили аналог эстрона, отмече-
но заболевание простой диспепсией трех из пяти телят, в груп-
пе телят, полученных от коров, которым вводили изотонический 
раствор хлорида натрия, — четырех из пяти, т. е. заболеваемость 
в опытной группе была ниже в 1,3 раза. Телята опытной группы 
заболели позднее на одни сутки, длительность заболевания была 
короче на 1,7 суток в сравнении с контролем. Выживаемость 
телят в подопытных группах 100 %.

Таблица 25. Среднесуточный прирост массы тела телят  
после применения препарата Синэстрол 2 %, (г), (M ± m, n = 5)

Группа телят
Месяц опыта Среднее 

за 4 месяца0–1 1–2 2–3 3–4
Контрольная 540 ± 14,12 524 ± 12,56 505 ± 11,33 650 ± 17,58 554,8 ± 12,92

Опытная 616 ± 15,28* 630 ± 10,31* 553 ± 12,41* 700 ± 13,62 624,8 ± 10,74

Примечание: * - достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05

Телята, входившие в опытную группу, имели более высо-
кий среднесуточный прирост массы тела, в конце первого месяца 
жизни он был выше на 14 %; в конце второго — на 20,3 %; в конце 
третьего — на 9,5 % относительно телят, входивших в контроль-
ную группу. В конце четвертого месяца жизни привесы у данных 
групп телят были сходными.

Таким образом, синтетический аналог эстрона, введенный 
парентерально, однократно стельным коровам в период за 3–9 
суток до отела, способствует накоплению в молочной железе им-
муноглобулинов. Так, в молозиве коров опытной группы уро-
вень иммуноглобулинов был выше на 14,5 %, при этом не исклю-
чается накопление и выделение других факторов иммунитета. 
Уровень сывороточных иммуноглобулинов у телят, получен-
ных от коров, которым вводили синтетический аналог эстрона 
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перед отелом, был достоверно выше на 21,8 (P < 0,05 %), альбуми-
нов — на 13,7 % (P<0,05 %), общего белка — на 9,75 % (P < 0,05 %), 
а также содержание лейкоцитов было выше на 17,2 (P < 0,05 %), 
при этом соотношение отдельных видов лейкоцитов оставалось 
сходным с контролем. Проведенный опыт и полученные при этом 
положительные результаты позволяют сделать вывод, что приме-
нение синтетического аналога эстрона — препарата Синэстрол 2 % 
глубокостельным коровам за 3–9 дней до отела, стимулирует вы-
деление иммуноглобулинов с молозивом и положительно влияет 
на организм полученных от коров-матерей новорожденных телят.

2.5. Влияние введения глубокостельным коровам 
Синэстрола 2 %, а также Ронколейкина на становление 
естественной резистентности у новорожденных телят
Основные показатели физиологического состояния телят 

подопытных групп представлены в табл. 26.

Таблица 26. Клинико-физиологические показатели состояния телят 
после применения Синэстрола 2 % и Ронколейкина, (M ± m, n = 5)

Показатель
Группы телят

Контрольная Опытная 
Температура, С°

1 сутки 38,5  ±  2,34 39,2 ± 0,17*

10 суток 38,7 ± 0,18 39,0 ± 0,21
30 суток 38,8 ± 0,10 39,0 ± 0,25

Пульс (уд./мин.)
1 сутки 122 ± 3,81 114 ± 3,85*

10 суток 130 ± 2,92 112 ± 4,18
30 суток 128 ± 3,90 110 ± 4,24

Дыхание (д.дв./мин.)
1 сутки 44 ± 2,56 45 ± 1,21

10 суток 42 ± 2,12 44 ± 2,29
30 суток 38 ± 1,96 38 ± 2,31

Появление уверенной 
позы стояния, мин. 87,7 ± 6,8 79,5 ± 7,4

Появление сосательного 
рефлекса, мин. 102 ± 7,4 94 ± 8,3

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05
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2.5. Влияние введения глубокостельным коровам Синэстрола 2 %, а также 
Ронколейкина на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

Одноразовое подкожное введение стельным коровам за 
3–9 дней до отела сначала препарата Синэстрол 2 % в дозе 0,8 
мл на животное в область лопатки, затем препарата Ронколей-
кин в дозе 0,8 мл 400000 МЕ на животное в область шеи бла-
гоприятно отразилось на клинико-физиологическом состоянии 
полученных телят. Температура тела телят опытной группы че-
рез сутки после рождения была выше температуры тела контр-
ольных животных на 0,7 °С, а частота пульса была меньше 
на 8 уд./мин. (P < 0,05). Частота дыхательных движений у телят 
опытной группы была сходна с контролем. Появление уверен-
ной позы стояния у телят контрольной группы реализовалось 
через 87,7 ± 6,8 мин, у телят опытной группы — через 79,5 ± 7,4, 
что на 8,2 мин быстрее по сравнению с контролем. Появление 
сосательного рефлекса у телят контрольной группы реализо-
валось через 102 ± 7,4 мин, у телят опытной группы раньше — 
через 94 ± 8,3 мин.

Полученные данные показали, что у телят, родившихся 
от коров, которым за 3–9 дней перед отелом подкожно вводи-
ли Синэстрол 2 % и Ронколейкин, через сутки после рождения 
наблюдался более высокий уровень общего белка на 18,5 % 

Рис. 8. Возрастная динамика иммуноглобулинов крови телят 
после применения Синэстрола 2 % и Ронколейкина
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(P < 0,05) и его фракций — альбуминов на 39,4 % (P < 0,05), 
α-глобулинов — на 13,6 % (P < 0,05) и γ-глобулинов — на 35,4 % 
(P < 0,05) по сравнению с животными контрольной группы. 
Уровень β-глобулинов в крови телят опытной группы был ниже 
на 17 % (табл. 27).

При этом содержание иммуноглобулинов в молозиве со-
ставляло 40,6 ± 1,1 и 57,3 ± 3,9 г/л у коров контрольной и опыт-
ной групп, т. е. у коров опытной группы на 41,1 % выше, чем 
у животных контрольной группы.

Таблица 27. Значения иммунобиохимических показателей 
крови телят после применения Синэстрола 2 % и Ронколейкина, 

(M ± m, n = 5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30

Общий белок, г/л
контрольная 54,73  ±  1,24 56,83 ± 0,81 57,35 ± 1,32

опытная 64,86 ± 0,98* 64,28 ± 1,33* 60,38 ± 1,49

Альбумины, г/л
контрольная 17,45 ± 0,51 20,87 ± 0,58 23,94 ± 0,65

опытная 24,32 ± 0,53* 22,41 ± 0,75 23,42 ± 0,81

α- глобулины, г/л
контрольная 13,62 ± 0,43 12,74 ± 0,13 11,63 ± 0,53

опытная 15,47 ± 0,61* 15,12 ± 0,34* 12,42 ± 0,49

β- глобулины, г/л
контрольная 7,53 ± 0,36 7,48 ± 0,52 6,92 ± 0,49

опытная 6,24 ± 0,55 7,08 ± 0,29 6,98 ± 0,34

γ- глобулины, г/л 
контрольная 16,13 ± 0,49 15,72 ± 0,38 14,86 ± 0,44

опытная 21,83 ± 0,64* 19,72 ± 0,48* 17,56 ± 0,53

БАСК, %
контрольная 31,30 ± 0,12 34,90 ± 0,31 42,90 ± 0,62

опытная 36,80 ± 0,28* 37,70 ± 0,89 44,50 ± 0,32

ЛАСК, %
контрольная 15,80 ± 0,31 16,90 ± 0,08 20,0 ± 0,07

опытная 17,20 ± 0,45* 18,10 ± 0,56 21,70 ± 0,13

ФАН, %
контрольная 34,0 ± 0,08 38,20 ± 1,04 44,80 ± 0,92

опытная 39,7 ± 0,64* 40,10 ± 0,59 49,70 ± 1,24

ФИ, %
контрольная 1,39 ± 0,04 1,49 ± 0,09 1,64 ± 0,08

опытная 1,55 ± 0,18 1,56 ± 0,04 1,70 ± 0,14

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05
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2.5. Влияние введения глубокостельным коровам Синэстрола 2 %, а также 
Ронколейкина на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

Альбумины и глобулины молозива, не подвергаясь гидро-
лизу, поступают в кишечник и неизмененными всасываются че-
рез стенку кишечника в кровь, что обеспечивает у новорожден-
ного животного создание новой внутренней среды, отличной 
от внутренней среды плода, собственный естественный физио-
логический иммунитет.

Через 10 суток после рождения у телят контрольной груп-
пы содержание альбуминов и общего белка сыворотки крови 
повысилось и составило 20,87±0,58 и 56,83 ± 0,87 г/л соответст-
венно, а α-, β- и γ-глобулинов незначительно снизилось и соста-
вило 12,74 ± 0,13, 7,48 ± 0,52 и 15,72 ± 0,38 г/л соответственно. У 
телят опытной группы содержание общего белка в динамике не 
претерпело значимых изменений и составило 64,28 ± 1,33 г/л, 
альбуминов, α- и γ-глобулинов понизилось и составило соот-
ветственно 22,41 ± 0,75, 15,12 ± 0,34 и 19,72 ± 0,48 г/л. При этом в 
опытной группе уровень общего белка был выше на 13,1 % (P < 0,05),  
альбуминов — на 7,4 % (P < 0,05), α-глобулинов — на 18,7 % 
(P < 0,05), β-глобулинов — ниже на 5,3 %, γ-глобулинов — выше на 
25,5 % (P < 0,05). Уровень гемоглобина был выше на 8,9 % (P > 0,05).

Рис. 9. Возрастная динамика показателей неспецифической 
резистентности крови телят после применения Синэстрола 2 % 

и Ронколейкина
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Таблица 28. Значения морфологических показателей крови телят 
после применения Синэстрола 2 % и Ронколейкина, (M ± m, n = 5)

Показатель Группа
Возраст, сут.

1 10 30

Эритроциты, 1012/л
контрольная 8,91 ± 0,19 9,38 ± 0,26 8,94 ± 0,24

опытная 9,41 ± 0,32 9,91 ± 0,34 9,80 ± 0,56

Гемоглобин, г/л
контрольная 124,3 ± 4,5 122,3 ± 6,1 121,4 ± 5,9

опытная 134,2 ± 3,8 133,2 ± 0,9 131,9 ± 4,6

Лейкоциты, 109/л
контрольная 9,83 ± 0,38 9,16 ± 0,29 9,05 ± 0,32

опытная 10,75 ± 0,27* 10,35 ± 0,48* 9,92 ± 0,52
Лейкоцитарная формула:

Эозинофилы, %
контрольная 1,0 ± 0,12 0,8 ± 0,15 0,7 ± 0,16

опытная 1,8 ± 0,12 1,2 ± 0,14 1,1 ± 0,13

Базофилы, %
контрольная — 0,4 ± 0,21 0,4 ± 0,22

опытная — 0,6 ± 0,42 0,5 ± 0,39

Юные нейтрофилы, %
контрольная 3,4 ± 0,34 4,0 ± 0,35 3,4 ± 0,40

опытная 4,2 ± 0,30 4,0 ± 0,80 3,1 ± 0,5
Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 8,6 ± 0,91 6,6 ± 0,84 5,7 ± 0,62
опытная 6,0 ± 0,50 5,4 ± 0,60 5,0 ± 0,51

Сегментоядерные 
нейтрофилы, %

контрольная 37,5 ± 1,10 32,2 ± 0,80 31,9 ± 0,70
опытная 36,8 ± 1,20 31,3 ± 0,80 30,2 ± 1,54

Моноциты, %
контрольная 3,0 ± 0,27 3,7 ± 0,20 4,5 ± 0,25

опытная 4,1 ± 0,32 4,1 ± 0,30 5,1 ± 0,41

Лимфоциты
%

контрольная 46,5 ± 0,70 52,3 ± 1,10 53,4 ± 1,28
опытная 47,1 ± 0,80 53,4 ± 0,80 55,0 ± 0,72

тыс./мкл
контрольная 4,57 ± 0,81 4,80 ± 0,80 4,83 ± 0,92

опытная 5,06 ± 0,71 5,52 ± 0,72 5,45 ± 0,81
Соотношения лейкоцитов:

лимфоциты/ 
сегментоядерные 
нейтрофилы

контрольная 1,24 ± 0,48 1,61 ± 0,51 1,67 ± 0,55

опытная 1,27 ± 0,53 1,67 ± 0,56 1,82 ± 0,64

нейтрофилы/ 
лимфоциты

контрольная 1,06 ± 0,11 0,81 ± 0,15 0,76 ± 0,18
опытная 1,0 ± 0,10 0,77 ± 0,11 0,69 ± 0,18

Т-лимфо-
циты

%
контрольная 57,2 ± 0,61 58,5 ± 0,61 59,6 ± 0,71

опытная 60,3 ± 0,98* 60,2 ± 1,92 60,9 ± 1,57

тыс./мкл
контрольная 2,61 ± 0,11 2,80 ± 0,18 2,90 ± 0,19

опытная 3,05 ± 0,21* 3,26 ± 0,18 3,30 ± 0,24

В-лимфо-
циты

%
контрольная 22,30 ± 0,95 24,50 ± 0,54 24,60 ± 0,92

опытная 19,50 ± 0,45 23,80 ± 1,12 23,90 ± 1,17

тыс./мкл
контрольная 1,01 ± 0,25 1,17 ± 0,06 1,20 ± 0,17

опытная 0,98 ± 0,09 1,28 ± 0,09 1,30 ± 0,10

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р<0,05
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2.5. Влияние введения глубокостельным коровам Синэстрола 2 %, а также 
Ронколейкина на становление естественной резистентности у новорожденных телят 

Через 30 суток после рождения иммунобиохимические по-
казатели телят контрольной и опытной групп стали сходными 
между собой.

Анализируя таблицу 28, отмечаем достоверное повыше-
ние в крови телят опытной группы числа лейкоцитов на 9,7 % 
(P < 0,05), а также увеличение абсолютного и относительного со-
держания Т-лимфоцитов (P < 0,05). Через 10 дней после рожде-
ния количество лейкоцитов было более высоким у телят опытной 
группы в основном за счет лимфоцитов.

В период исследований телята опытной группы имели более 
высокий среднесуточный прирост массы тела, особенно в первые 
2 месяца жизни. Через месяц после рождения прирост массы тела 
телят опытной группы был достоверно выше контроля на 16,5 % 
(Р < 0,05), через два месяца — на 23 % (Р < 0,05) по сравнению 
с контролем.

Таблица 29. Среднесуточный прирост массы тела телят  
после применения Синэстрола 2 % и Ронколейкина, (г), (M ± m, n = 5)

Группа телят
Месяц опыта Среднее  

за 4 месяца0–1 1–2 2–3 3–4

Контрольная 545 ± 15,56 519 ± 18,28 568 ± 21,34 605 ± 19,51 559,3 ± 19,98

Опытная 635 ± 17,32* 641 ± 17,59* 571 ± 20,23 603 ± 15,45 612,5 ± 16,57

Примечание: * — достоверно по сравнению с контролем при Р < 0,05

Среднесуточный прирост массы тела телят контрольной 
и опытной групп за 3 и 4 месяц жизни был сходным. Стимуляция 
колострального иммунитета и становления общей резистентно-
сти парентеральным введением их коровам-матерям за 3–9 дней 
до отела препаратов Синэстрол 2 % и Ронколейкин способству-
ет повышению прироста живой массы телят на 9,5 % в сравне-
нии с контрольной группой за 4 месяца выращивания, начиная 
с рождения (559 г/сут. и 576 г/сут. соответственно в контрольной 
и опытной группе).

Заболеваний различной этиологии среди подопытных 
телят в период опыта не наблюдалось.
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Таким образом, сочетанное применение препара-
та Синэстрол 2 % в дозе 0,8 мл на животное, затем препара-
та Ронколейкин в дозе 0,8 мл 400000 МЕ на животное, введен-
ных однократно глубокостельным коровам за 3–9 дней до отела 
способствовало накоплению в секрете молочной железы им-
муноглобулинов и выделению их с молозивом. Так, в молози-
ве коров опытной группы их содержание было выше на 41,1 %, 
при этом не исключается образование в организме, накопление 
и выделение других факторов иммунитета. Этот факт положи-
тельным образом отразился на клинико-физиологическом со-
стоянии и показателях крови телят опытной группы через 1, 10 
и 30 суток после рождения. В их крови достоверно отмечен бо-
лее высокий уровень γ-глобулинов на 35,4 % (P < 0,05), альбуми-
нов — на 39,4 % (P < 0,05), α-глобулинов — на 13,6 % (P < 0,05) и 
общего белка — на 18,5 %, а также более высокий уровень лей-
коцитов +9,7 % (P < 0,05), при этом относительное содержание 
отдельных видов лейкоцитов оставалось сходным с контролем.  
Такие показатели, как бактерицидная, лизоцимная активность 
сыворотки крови, фагоцитарная активность нейтрофилов были 
достоверно (P<0,05) выше у телят опытной группы.

Проведенный опыт и полученные при этом положительные 
результаты позволяют сделать вывод, что применяемые препа-
раты — Синэстрол 2 %, а также Ронколейкин глубокостельным 
коровам за 3–9 дней до отела стимулируют колостральный им-
мунитет и оказывают благоприятное действие на становление 
неспецифической резистентности у новорожденных телят.

2.6. Экономическое обоснование применения 
препаратов Полиоксидоний, Ронколейкин, Синэстрол 2 %,  

а также сочетания Синэстрола 2 % и Ронколейкина коровам 
матерям с целью стимуляции колострального иммунитета 

и неспецифической резистентности у полученных 
новорожденных телят

Экономическая целесообразность применения исследуе-
мых препаратов в технологии получения и выращивания телят 
представлена в табл. 30, 31, 32 (в ценах 2016 г.).
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Таблица 30. Результаты производственного 
испытания препарата Полиоксидоний

Группа Контрольная Опытная (Полиоксидоний)

Всего животных, гол. 5 5

Заболело всего телят, гол. — —

Вынужденный убой, гол. — —

Пало, гол. — —
Живая масса телят при рожде-
нии, кг 27,8±1,2 27,0±1,1

Живая масса телят в конце 
опыта, кг 98,9±1,9 104,3±2,2

Прирост живой массы, кг 71,17 77,25

Средний суточный привес, г 574±21,0 623,2±17,0

С целью определения экономической эффективности при-
менения исследуемых препаратов были проведены следующие 
расчеты:

1. Экономический ущерб, в результате снижения про дук-
тивности животных

У1 = MЗ × (ВЗ – Вб) × Т × Ц,
где Мз — количество животных, находившихся под на-

блюдением; Вз — среднесуточная продуктивность здоровых жи-
вотных (согласно ф. № СП-43 составило 0,702 кг); Вб — сред-
несуточная продуктивность переболевших, кг;  Т — средняя 
продолжительность наблюдения за изменением продуктивности 
животных, дн.;  Ц — закупочная цена единицы продукции, руб.

2. Экономический ущерб, в результате падежа и вынужден-
ного убоя

У2 = Н × Ж × Ц,
где Н — количество павших и вынужденно убитых живот-

ных; Ж — средняя живая масса животных, кг.; Ц — закупочная 
цена единицы продукции.

3. Общий экономический ущерб
У = У1 + У2,

где У1 — экономический ущерб, нанесенный в результа-
те снижения продуктивности животных; У2 — экономический 
ущерб, нанесенный в результате падежа и вынужденного убоя.
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4. Затраты на ветеринарные мероприятия
ЗИ = Н × Ц,

где ЗВ — затраты на ветеринарные мероприятия;
Н — количество животных;
Ц — сумма затрат на препарат.
5. Предотвращенный экономический ущерб

ПУ = УК – УО,
где УК — общий экономический ущерб контрольной группы; 
УО — общий экономический ущерб опытной группы.
6. Экономический эффект

Э = ПУ – ЗВ
где ПУ — предотвращенный экономический ущерб, руб.;  

ЗВ — затраты напроведение лечебных мероприятий, руб.
7. Экономическая эффективность ветеринарных мероприя-

тий на рубль затрат:
ЭЭ = Э/ЗВ

В первом опыте глубокостельным коровам мы инъециро-
вали Полиоксидоний в дозе 6 мг на голову. Лекарственная фор-
ма — лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения. Стеклянные флаконы со светло-желтой 
гигроскопичной светочувствительной пористой массой, в одной 
упаковке Полиоксидония 5 флаконов по 6 мг активного вещества. 
Стоимость одной дозы препарата составила 190 руб.

Заболеваний различной этиологии среди подопытных телят 
в период опыта не наблюдалось. При этом среднесуточные при-
весы массы тела за 4 месяца наблюдения были выше у телят опыт-
ной группы. 

При этом экономический ущерб, нанесенный в результате 
повышения продуктивности телят опытной группы, составил:

У1 = 5 × (0,623 – 0,574) × 120 × 150 = 4410 руб. 
УОБЩ. = 4410 руб.
Зв. — покупка препаратов — Полиоксидоний и физиологи-

ческий раствор натрия хлорида — 1000 руб.
Э = 4410 – 1000 = 3410 руб. 
Ээ = 3410 / 1000 = 3,41 руб.
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Экономическая эффективность применения препарата По-
лиоксидоний глубокостельным коровам составила 3 рубля 41 ко- 
пеек на 1 рубль затрат.

В третьем опыте глубокостельным коровам-матерям за 3–9 
дней до отела парентерально инъецировали Синэстрол 2 % в дозе 
1 мл на животное, однократно. Препарат выпускают во флаконах 
по 10 мл. Стоимость 1 дозы составила 15 руб. В ходе проведения 
опыта диагноз — простая диспепсия был поставлен в контроль-
ной группе у 4 телят, в опытной — у 3-х. Для лечения животных 
в СПК «Мир» применялась следующая схема: раствор глюкозы 
40 % в дозе 250 мл внутривенно 2 раза в день, 2 дня; раствор ген-
тамицина сульфата 4 % в дозе 6 мл внутрь, 2 раза в день с интер-
валом 12 часов, 5 дней; сыворотка 9-валентная против пастерел-
леза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного 
ринотрахеита крупного рогатого скота — 40 мл внутримышечно, 
однократно; раствор анальгина 50 % в дозе 500 мг внутримышеч-
но 2 раза в сутки, 3 дня. Средняя стоимость лечения 1 теленка со-
ставила 453,5 руб.

Таблица 31. Затраты на проводимые ветеринарные мероприятия

Препарат Количество препарата 
на курс одного животного

Сумма, 
руб.

«Синэстрол 2 %» 1 мл 15
Глюкоза 40 % раствор 1000 мл 190
Гентамицина сульфат 
4 % раствор 60 мл 96

Сыворотка 9-валентная 40 мл 150
Анальгин 50 % раствор 12 мл 17,5

Таблица 32. Результаты производственного испытания 
препарата Синэстрол 2 %

Группа Контрольная Опытная 
(«Синэстрол 2 %»)

Всего животных, гол. 5 5
Заболело всего телят, гол. 4 3
Вынужденный убой, гол. — —
Пало, гол. — —
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Группа Контрольная Опытная 
(«Синэстрол 2 %»)

Живая масса телят  
при рождении, кг 30,4 ± 1,4 29,2 ± 1,2

Живая масса телят 
в конце опыта, кг 99,19 ± 2,9 106,67 ± 2,7

Прирост живой массы, кг 68,79 77,47

Средний суточный  
привес, г 554,8 ± 12,92 624,8 ± 10,74

У1  = 5 × (0,7 – 0,554) × 120 × 150 = 13140 руб.
У2 = 0 руб. 
УОК = 13140 руб.
У1 = 5 × (0,7 – 0,624) × 120 × 150 = 6840 руб.
У2 = 0 руб.
УООП = 6840 руб.
ЗВ1 = 4 × 453,5 = 1814 руб.
ЗВ2 = 3 × 453,5 +5×15 = 1435 руб. 
ПУ = 13140 – 6840 = 6300 руб.
Э = 6300 – 1814 = 4486 руб. 
ЭЭ = 4486 / 1435 = 3,12 руб.
Экономическая эффективность применения препара-

та Синэстрол 2 % глубокостельным коровам составила 3 рубля 
12 копеек на 1 рубль затрат.

Таким образом, применение препаратов Полиоксидоний 
и Синэстрол 2 % коровам матерям за 3–9 дней до отела способ-
ствует стимуляции колострального иммунитета и неспецифиче-
ской резистентности у полученных новорожденных телят и явля-
ется экономически эффективным в условиях производства.

Окончание таблицы 32
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3. Заключение

Между состоянием здоровья материнского организма и на-
рождающегося молодняка существует прямая связь: здоровый 
приплод с высокой жизнеспособностью можно получить толь-
ко от здоровых матерей. К новорожденным в первые дни жизни 
необходимо проявлять особое внимание и заботу. Известно, что 
переболевшие в раннем возрасте животные малопригодны или 
совсем непригодны для дальнейшего воспроизводства. Необхо-
димо постоянно заботиться о сохранении здоровья животных на 
всех технологических этапах получения и выращивания молод-
няка, а также эксплуатации взрослого поголовья и производст-
ва продукции животноводства. В условиях интенсивного воздей-
ствия неблагоприятных антропогенных факторов необходимо 
добиваться постоянного смягчения негативных влияний на ор-
ганизм животных, с одной стороны, и постоянного повышения 
резистентности самих животных — с другой.

Для решения проблемы болезней молодняка требуется вне-
дрение в производство целого комплекса ветеринарных мер, осо-
бенно в биологическом комплексе «мать-плод-новорожденный», 
надежно обеспечивающих охрану животных от болезней и их 
продуктивное долголетие.

Фурдуй Ф. И. и соавторы (1987) на основании уязвимос-
ти функциональных систем организма при действии факторов 
внешней среды, отставании или доминировании систем в росте 
и развитии относительно других и самих себя в предшествующие 
периоды стабилизации их морфофункциональных параметров 
на уровне взрослого животного выделили четыре группы основ-
ных периодов постнатального онтогенеза животных: критиче-
ские, доминирования, ретардации, стабилизации. 

Критические периоды наблюдаются в ранние сроки пост-
натальной жизни. Через несколько часов после рождения на но-
ворожденного оказывают воздействие такие стресс-факторы как 
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роды  и новые условия внешней среды, перестройка функций 
сердечнососудистой, пищеварительной, дыхательной систем, ко-
торые являются самыми уязвимыми в это время, особое место 
здесь занимает функционирование иммунной системы.

В настоящее время развивается теория об участии матери 
в формировании иммунитета у детеныша посредством передачи 
в его организм материнских иммуноглобулинов и клеток иммун-
ной системы (нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, тканевых 
макрофагов) в составе молозива.

Для обеспечения высокого уровня колострального имму-
нитета и неспецифической резистентности у новорожденных те-
лят возможно воздействие через коров-матерей в последние дни 
перед отелом. Известно, что иммуноглобулины аккумулируются 
в молозиве за 3–9 дней до отела у коров. Предполагается, что ряд 
веществ может способствовать этой аккумуляции и тем самым 
обеспечивать новорожденного теленка иммуноглобулинами. 
При этом не исключается поступление через плаценту ряда ве-
ществ, регулирующих защитные факторы плода, а также посту-
пление этих регуляторов с молозивом.

В первом опыте глубокостельным коровам за 3–9 дней пе-
ред отелом вводили Тимоген. 

Тимоген — синтетический дипептид (глу-трп), является 
аналогом вещества, выделенного из тимуса методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии. Он влияет на механиз-
мы дифференцировки в тимусе Т-лимфоцитов. На молекулярном 
уровне в основе эффекта лежит активация трансмембранного 
обмена ионов кальция клеткой и перераспределение внутрикле-
точного содержания цАМФ и цГМФ за счет изменения актив-
ности ферментов метаболизма циклических нуклеотидов. Эти 
явления влияют на процессы репликации, транскрипции и репа-
рации ДНК, идуцирующие экспрессию генов с последующей про-
лиферацией и дифференцировкой соответствующих популяций 
лимфоцитов. 

Получены данные о том, что тимоген способствует повы-
шению резистентности организма к микробным и грибковым 
инфекциям путем стимуляции функциональной активности 
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лимфоцитов и нейтрофилов. Выявлена также противовоспали-
тельная и антигистаминная активность тимогена.

Данные о положительном влиянии тимогена на иммунное 
звено системы гомеостаза должны быть учтены при разработке 
средств лечения различных заболеваний и патологических состо-
яний, сопровождающихся иммунными нарушениями.

Тимоген используется для лечения острой и хронической 
пневмоний, хронических неспецифических заболеваний легких, 
эффективен при лечении больных с врожденными пороками сер-
дца и ИБС. Положительные результаты получены в терапии за-
болеваний ЖКТ (язвенный колит, хронические заболевания пе-
чени, гепатиты).

У больных с выраженным аутоиммунным компонентом и 
высоким уровнем иммуноглобулинов в крови наблюдали обо-
стрение патологического процесса. В связи с этим необходи-
мо соблюдать осторожность и тщательно следить за иммуно-
граммой при назначении тимогена для лечения аутоиммунных 
заболеваний.

Регуляция гомеостаза организма осуществляется сложным 
комплексом взаимодействия нейрогуморальных процессов. Ве-
дущую роль в механизмах клеточных взаимодействий играют 
пептиды, которые координируют процессы биосинтеза путем 
воздействия на экспрессию генов. Многообразие пептидов и их 
биологических эффектов позволяет считать пептидэргическую 
регуляцию ведущим звеном гомеостаза и жизнеобеспечения ор-
ганизма. В основе этой регуляции лежит общий тип получения и 
переноса информации на субклеточном, клеточном и тканевом 
уровнях. Именно наличие универсального химического языка 
объединяет три системы, управляющие жизнедеятельностью ор-
ганизма: (нервную, эндокринную и иммунную) в единый меха-
низм регуляции его функций.

Особенностью пептидэргической регуляции является про-
цессинг полипептидов, который позволяет путем активации пеп-
тидаз образовывать в нужном месте и в нужное время необходимое 
количество коротких пептидных фрагментов, обладающих более 
высокой биологической активностью, чем исходные соединения. 
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В наших опытах применение тимогена глубокостельным ко-
ровам перед отелом способствовало увеличению иммуноглобу-
линов и лимфоцитов в молозиве, а у телят, полученных от таких 
коров, соответственно повышалось содержание иммуноглобули-
нов в сыворотке крови, повышалась неспецифическая резистент-
ность. Телята опытной группы были более крепкими — среднесу-
точные привесы массы тела были более высокими по сравнению 
с телятами контрольной группы.

Во втором опыте мы инъецировали глубокостельным ко-
ровам препарат Полиоксидоний в дозе 6 мг на голову, внутримы-
шечно, однократно, коровам контрольной группы — физиоло-
гический раствор натрия хлорида. Данный препарат относится 
к иммуномодулирующим средствам, по химической структу-
ре Полиоксидоний относится к классу водорастворимых про-
изводных гетероцепных алифатических полиаминов. Основой 
механизма иммуномодулирующего действия является прямое 
воздействие на фагоцитирующие клетки и естественные кил-
леры, а также стимуляция антителообразования. Наряду с им-
муномодулирующим действием, Полиоксидоний обладает вы-
раженной детоксикационной и антиоксидантной активностью, 
обладает способностью выводить из организма токсины, соли 
тяжелых металлов, ингибирует перекисное окисление липидов. 
Указанные свойства определяются структурой и высокомолеку-
лярной природой Полиоксидония. При внутримышечном вве-
дении препарат имеет высокую биодоступность (89 %); время 
достижения максимальной концентрации в крови — 40 минут; 
быстро распределяется по всем органам и тканям. Период по-
лураспределения в организме (быстрая фаза) — 0,44 часа, пе-
риод полувыведения (медленная фаза) — 36,2 часа. В организме 
препарат гидролизуется до олигомеров, которые выводятся 
преимущественно почками. Клинический опыт применения 
при беременности данного препарата отсутствует.

Содержание иммуноглобулинов в первой порции моло-
зива у коров, которым вводили перед отелом Полиоксидоний, 
было более высоким, чем у коров контрольной группы на 33,3 % 
(P < 0,05). Таким образом, можно сказать, что Полиоксидоний 
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стимулировал образование иммуноглобулинов в организме глу-
бокостельных коров. 

Особое значение, с иммунологической точки зрения, у те-
лят в период новорожденности имеет тонкий кишечник, где 
происходит основное переваривание пищи, всасывание пита-
тельных веществ и иммуноглобулинов в первые сутки жизни. 
Клетки эпителия кишечника (энтероциты) новорожденных те-
лят обладают высокой авидностью (жадностью) ко всем белкам, 
с которыми они соприкасаются. Вследствие слабой активности 
пищеварительных желез, молозивные антитела абсорбируются 
и транспортируются в лимфопротоки и затем в кровь в неизме-
ненном состоянии.

Телятам подопытных групп сразу после появления у них 
сосательного рефлекса выпаивали молозиво из сосковой поил-
ки в объеме 1,5 кг. Через сутки после рождения у телят опытной 
группы достоверно отмечен более высокий уровень иммуногло-
булинов на 24,4 % (P < 0,05) по сравнению с контролем, что позво-
ляет говорить о том, что препарат Полиоксидоний, введенный 
глубокостельным коровам-матерям за 3–9 дней перед отелом, 
стимулирует колостральный иммунитет. 

Снижение уровня иммуноглобулинов в крови телят с воз-
растом связано с исчезновением белков колострального проис-
хождения. По данным В. И. Головахи, к 3-месячному возрасту 
в организме телят начинают синтезироваться собственные гам-
ма-глобулины, поэтому общее количество их возрастает.

Бактерицидная активность сыворотки крови, отражающая 
суммарное действие клеточного и гуморального факторов защи-
ты была выше у телят опытной группы через сутки и 10 суток 
после рождения на 15,1 и 10,7 % по сравнению с контрольной 
группой.

Важным показателем неспецифической резистентности 
является активность лизоцима — фермента, способного лизи-
ровать живые и мертвые клетки. Лизоцимная активность по-
высилась у телят опытной группы через сутки и 10 суток после 
рождения на 28,6 и 17,4 % (P < 0,05) в сравнении с контрольной 
группой. Лизоцим образуется активированными макрофагами 
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либо выделяется после дегрануляции полиморфноядерных 
нейтрофилов.

Неспецифическая форма клеточного иммунитета, как из-
вестно, проявляется фагоцитарной активностью сегментоядер-
ных нейтрофилов. Нарастание этого показателя у телят опытной 
группы связано с активацией внутриклеточных систем фагоци-
тов, повышением опсонических способностей иммуноглобули-
нов и нарастанием активности системы комплемента. Через сут-
ки после рождения показатель этой активности у телят опытной 
группы превышал величину в контроле на 11,6 %.

Показатели бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной 
активности сыворотки крови, а также фагоцитарный индекс, 
у телят опытной группы выше, чем в контроле, что показывает 
положительное влияние препарата Полиоксидоний на становле-
ние неспецифической резистентности.

Показатели гуморального звена неспецифической рези-
стентности организма телят согласуются с показателями морфо-
логической картины крови.

У телят опытной группы, народившихся от коров-матерей, 
которым вводили Полиоксидоний, через сутки и 10 суток отмече-
но более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина в кро-
ви соответственно на 25,2 и 15,3 %; на 13,7 и 8,1 %. Уровень ге-
моглобина зависит от функции кроветворных органов и печени, 
обеспеченности организма полноценным белком, микро-макро-
элементами — железом, кобальтом и медью. Количество гемогло-
бина указывает на участие в окислительно-восстановительных 
процессах организма. Таким образом, Полиоксидоний активизи-
ровал эритропоэз и повысил концентрацию гемоглобина.

У телят опытной группы через сутки и 10 суток после ро-
ждения отмечен более высокий уровень лейкоцитов в крови 
по сравнению с интактными животными на 10,3 и 27,9 %, общее 
количество лимфоцитов (тыс./мкл) возросло на 11,4 и 30,9 %. От-
носительное и абсолютное количество Т-лимфоцитов через сут-
ки после рождения у опытных телят повысилось по сравнению 
с контролем на 5 и 17,2 %, а через 10 суток — на 7,0 и 39,8 %. 
Данное повышение в крови телят опытной группы иммуноком-
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петентных клеток можно объяснить повышенным образованием 
их в организме коров-матерей и поступлением с молозивом, либо 
образованием их в организме телят после поступления Полиок-
сидония через плаценту.

После рождения организм молодняка подвергается ан-
тигенной стимуляции через кожу, дыхательные и пищевари-
тельные пути вследствие заселения их микроорганизмами.  
Это стимулирует развитие лимфоидной системы: происходит 
заселение лимфоцитами периферических лимфоузлов, особен-
но мезентериальных, увеличивается их масса, интенсивно раз-
виваются центры размножения и формирования плазматиче-
ских клеток. В первые дни жизни увеличивается абсолютное 
количество лимфоцитов, в том числе Т-лимфоцитов, хотя от-
носительное количество лимфоцитов, которые образуют ро-
зетки с эритроцитами овцы (Е-РОК), у новорожденных телят 
меньше, чем у взрослых животных. Поэтому считается, что 
Т-система иммунитета полностью сформирована в неонаталь-
ный период жизни телят. Способность Т-лимфоцитов к сенси-
билизации с последующим ответом на митогенную стимуляцию 
у новорожденных животных не ниже, чем у взрослых. Количе-
ство В-лимфоцитов в крови новорожденных телят больше, чем 
у взрослых животных, но их функциональная активность огра-
ничена. Они характеризуются низкой чувствительностью к ин-
терлейкинам, которые синтезируются Т-хелперами, и в первые 
20 дней жизни не реагируют на специфические антигены про-
лиферацией и увеличением синтеза антител. Такое состояние 
иммунитета телят раннего возраста определено как временный 
иммунодефицит.

В третьем опыте коровам опытной группы за 3–9 дней пе-
ред отелом мы вводили подкожно в область шеи препарат Ронко-
лейкин в дозе 0,5 мг 500000 МЕ на животное однократно. Живот-
ным контрольной группы вводили подкожно физиологический 
раствор натрия хлорида.

Интерлейкин 2 (IL-2) — цитокин, центральный регуля-
тор иммунного ответа, который посредством контроля проли-
ферации, дифференцировки и выживаемости клеток-мишеней 
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определяет тип и длительность иммунных реакций. В ветерина-
рии существует рекомбинантный аналог IL-2 — Ронколейкин.

Основным эндогенным продуцентом IL-2 являются активи-
рованные Т-хелперы типа-I и в меньшей степени цитотоксиче-
ские Т-лимфоциты, они образуют 90 и 10 % интерлейкина соот-
ветственно. Его способны синтезировать и дендритные клетки. 
Интактные Т-лимфоциты не экспрессируют ген ИЛ-2. Лимфоци-
ты приобретают такую способность в период созревания в тиму-
се. Вначале лимфоциты активируются в лимфоидной ткани, а за-
тем продуцирующие ИЛ-2 клетки мигрируют в зону первичного 
попадания антигена.

Клетками-мишенями для IL-2 являются В- и Т- (вклю-
чая NK-) лимфоциты, моноциты/макрофаги, дендритные клет-
ки, на которых экспрессируются специфические мембранные 
рецепторы.

IL-2 оказывает разнообразные воздействия на Т-лимфоци-
ты: служит фактором роста для всех их субпопуляций; стимули-
рует независимую от антигенов пролиферацию неактивных кле-
ток и клональную экспансию активированных антигеном CD4+ 
и CD8+ лимфоцитов; модулирует секрецию многих цитокинов и 
экспрессию соответствующих рецепторов; способствует реализа-
ции функции CD4+ лимфоцитов, усиливая выработку IF-γ; пре-
дохраняет активированные Т-клетки от апоптоза; препятствует 
развитию иммунологической толерантности и при необходимо-
сти отменяет ее; контролирует соотношение Th1 и Th2, оказы-
вая на них аутокринное и паракринное действия соответственно; 
служит фактором роста и дифференцировки CD8+ лимфоцитов, 
стимулирует их цитотоксическую активность; после первичного 
иммунного ответа способствует формированию популяции Т-
клеток памяти.

Активированные В-лимфоциты экспрессируют высокоаф-
финный рецептор к IL-2 и реагируют на IL-2. Для В-лимфоци-
тов в отличие от Т-лимфоцитов IL-2 не является необходимым 
фактором роста, но влияет на некоторые этапы транскрипции. 
Он может усиливать синтез IgM, IgG, IgA плазматическими клет-
ками, необходим для переключения синтеза антител, в некото-
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рых случаях позволяет обойти Ir-генный контроль антителоо-
бразования. Ответ В-лимфоцитов на IL-2 зависит от характера 
стимуляции.

IL-2 необходим для активации Treg-клеток, регулирующих 
функцию Т-хелперов. Сигналы IL-2/IL-2R способствуют разви-
тию экспансии Treg-клеток. IL-2обеспечивает обратную связь 
между Т-эффекторами и Treg-клетками.

IL-2 стимулирует способность моноцитов уничтожать опу-
холевые клетки и бактерии. IFN-γ и липополисахарид активизи-
руют экспрессию высокоаффинного рецептора IL-2R на мембра-
не моноцитов, повышая их восприимчивость к IL-2. В результате 
этого моноциты вырабатывают большое количество биологиче-
ски активных веществ и медиаторов воспаления: H2O2 и другие 
активные формы кислорода, простагландин Е2, тромбоксан В2, 
TNF-α.

IL-2 значительно повышает антимикотическую (противог-
рибковую) активность нейтрофилов за счет стимуляции синтеза 
лактоферрина и TNF-α.

IL-2 способствует увеличению числа эозинофилов и тром-
боцитов, но подавляет миелоидное и эритроидное кроветворе-
ние, обеспечивает развитие экстрамедуллярных очагов гемопоэ-
за. Этот цитокин активирует процессы репарации и регенерации 
тканей.

Установлено участие IL-2 в различных нейроиммунных 
взаимодействиях. С одной стороны он усиливает проницаемость 
гематоэнцефалического барьера, с другой — способствует реге-
нерации нейронов после их повреждения, а также стимулирует 
пролиферацию и дифференцировку олигодендроцитов. IL-2 воз-
буждает реактивность нейронов гипоталамуса и коры головного 
мозга, регулируют экспрессию генов в клетках гипофиза, акти-
вирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. 

Моисеев А. Н., Сахарова Е. Д., Островский М. В. и др. в опы-
тах на мышах установили, что введение Ронколейкина однократ-
но в дозе 150 МЕ/гол. в объеме 0,1 мл способствует стимулирова-
нию продукции эндогенного интерферона спустя 24 часа после 
введения, увеличивает концентрацию оксида азота спустя сутки 
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после введения препарата, а также повышает уровень лизоцима 
и миелопероксидазы.

Многогранность биологической активности позволяет 
применять IL-2 в качестве иммуномодулятора, рассчитывая не 
только на коррекцию иммунной недостаточности, но и на оп-
тимизацию функционирования всей системы иммунитета и ее 
адекватное взаимодействие со всем организмом.

Исследование первой порции молозива, полученного от по-
допытных коров, показало, что содержание иммуноглобулинов у 
коров, которым вводили препарат Ронколейкин за 3–9 дней перед 
отелом было выше, чем у коров контрольной группы на 28,8 % 
(P < 0,05). Таким образом, можно сказать, что рекомбинантный 
аналог интерлейкина 2 — Ронколейкин стимулировал образова-
ние иммуноглобулинов в организме глубокостельных коров.

Телятам подопытных групп, сразу после появления у них 
сосательного рефлекса выпаивали молозиво из сосковой поил-
ки в объеме 1,5 кг. Концентрация гамма-глобулиновой фракции 
белка в сыворотке крови телят опытной группы была выше через 
сутки и 10 суток после рождения на 15,9 и 39,1 % по сравнению 
с контрольной группой, что позволяет говорить о том, что Рон-
колейкин, введенный глубокостельным коровам-матерям за 3–9 
дней перед отелом, стимулирует колостральный иммунитет.

Бактерицидная активность сыворотки крови была досто-
верно выше у телят опытной группы через 1 и 10 суток после ро-
ждения на 17,4 и 12,4 % (P < 0,05).

Лизоцимная активность у телят опытной группы также 
была выше через сутки и 10 суток после рождения на 32,2 и 28,7 % 
(P < 0,05).

Фагоцитарная активность нейтрофилов и фагоцитарный 
индекс были выше у телят опытной группы через 1 сутки после 
рождения соответственно на 8,4 и 27,3 % по сравнению с контр-
ольной группой.

Показатели бактерицидной, лизоцимной активности сы-
воротки крови, а также фагоцитарной активности нейтрофилов 
у телят опытной группы были выше, чем в контрольной груп-
пе до 10 суточного возраста, что позволяет говорить о положи-
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тельном действии Ронколейкина на становление неспецифиче-
ской резистентности у телят в ранний постнатальный период 
онтогенеза.

Уровень общего белка также был выше у телят опытной 
группы. Организм располагает небольшими резервами белков, 
которые могут быть мобилизованы в необходимых ситуациях. 
В качестве резерва лишь частично могут использоваться бел-
ки плазмы крови, печени и мышц. Это происходит в отдельных 
критических ситуациях (гиперстрессы, длительное голодание и 
т. д.) для поддержания жизнедеятельности важнейших органов 
(сердце, головной мозг). В связи с этим возникает необходимость 
постоянного пополнения организма белками, особенно в на-
пряженные периоды онтогенеза (рост, беременность, лактация). 
В силу этого уровень общего белка в крови является высокоин-
формативным показателем, достаточно адекватно отражающим 
гомеостатическое состояние организма.

Уровень альбуминовой фракции белка в сыворотке кро-
ви животных опытной группы превышал таковой у контроль-
ных сверстников через сутки и 10 суток после рождения на 10,9 
и 15,1 % (P < 0,05). Альбумины являются пластическим мате- 
риалом, предоставляя аминокислоты для синтеза других белков и 
веществ. Они поддерживают осмотическое давление, регулируют 
водный и минеральный обмен, pH крови и других сред организ-
ма. Альбумины служат основными переносчиками жирных кис-
лот, витаминов и углеводов. О состоянии белкового обмена судят 
по соотношению фракций белка в сыворотке крови. При нару-
шении обмена веществ в крови увеличивается доля фракций гло-
булинов с одновременным снижением белкового коэффициента. 
При нарушениях функции печени усиливается синтез глобули-
нов и снижается альбуминов и фибриногена. Белки сыворотки 
крови используются для формирования иммунной системы ор-
ганизма. По данным Никольского В. В. глобулины стимулируют 
фагоцитоз, а альбумины тормозят его.

Из этого следует, что препарат Ронколейкин активизиро-
вал продукцию общего белка и альбуминов — пластического 
материала, необходимого для роста телят. При этом отмечается 
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достоверное увеличение среднесуточных привесов массы тела те-
лят опытной группы в конце первого и второго месяца жизни со-
ответственно на 18,8 и 20,9 % (P < 0,05) по сравнению с контролем. 

Показатели гуморального звена неспецифической рези-
стентности организма телят согласуются с показателями морфо-
логической картины крови.

В третьем опыте, выполненном в хозяйстве «Мир», у телят 
опытной группы, родившихся от коров-матерей, которым вводи-
ли рекомбинантный интерлейкин-2, через сутки и 10 суток после 
рождения отмечен более высокий уровень лейкоцитов в крови 
по сравнению с интактными животными на 20,6 и 9,2 % (Р<0,05). 
Относительное содержание лимфоцитов (%) было сходным у те-
лят контрольной и опытной группы, а абсолютное их содержа-
ние (тыс./мкл) было достоверно выше у телят опытной группы на 
23,6 % (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой через сут-
ки после рождения. Абсолютное и относительное содержание Т-
лимфоцитов у телят опытной группы было достоверно больше 
через сутки и 10 суток после рождения. 

Т-лимфоциты регулируют активность макрофагов, кото-
рые продуцируют лизоцим, а последний, в свою очередь, усили-
вает бактерицидность секреторных иммуноглобулинов. 

Повышение в крови телят опытной группы иммунокомпе-
тентных клеток можно объяснить повышенным образованием 
их в организме коров матерей и поступлением с молозивом, либо 
образованием их в организме телят, после поступления рекомби-
нантного интерлейкина-2 через плаценту.

В четвертом опыте коровам опытной группы за 3–9 дней 
перед отелом мы вводили подкожно в область лопатки препа-
рат Синэстрол 2 % в дозе 1 мл на животное однократно. В пятом 
опыте коровам опытной группы за 3–9 дней перед отелом снача-
ла вводили препарат Синэстрол 2 % в дозе 0,8 мл на животное 
однократно, подкожно в область лопатки, затем препарат Ронко-
лейкин в дозе 0,8 мл 400000 МЕ животное однократно, подкожно 
в область шеи. Животным контрольной группы вводили подкож-
но физиологический раствор натрия хлорида.
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Синэстрол 2 % — синтетический аналог женского поло-
вого гормона эстрона, действующий медленнее и эффективнее. 
Эстрогены (эстрон, эстриол, эстрадиол) играют важную роль 
в организме животных. Структурами-мишенями для эстрогенов 
являются половые органы — яичники, яйцеводы, матка, влага-
лище, молочные железы. Эстрогены стимулируют их рост и раз-
витие. Под действием эстрогенов обнаружен рост протоков, до-
лей и альвеол молочных желез. Кроме того, эстрогены участвуют 
в регуляции обменных процессов, повышают содержание фосфо-
липидов в крови, увеличивают синтез белков и накопление мы-
шечной ткани, повышают сопротивляемость организма к вред-
ным воздействиям, усиливают регенерацию при повреждении 
тканей, улучшают высшую нервную деятельность. Отмечается 
влияние эстрадиола на клетки иммунной системы.

В четвертом опыте, выполненном в хозяйстве «Мир», у телят 
опытной группы, родившихся от коров-матерей, которым вво-
дили Синэстрол 2 %, через сутки после рождения отмечен более 
высокий уровень в крови гамма-глобулинов на 21,8 % (P < 0,05), 
альбуминов — на 13,7 % (P < 0,05) и общего белка — на 9,75 % 
(P < 0,05) по сравнению с животными контрольной группы. 

В пятом опыте у телят опытной группы, полученных от ко-
ров, которым вводили совместно Синэстрол 2 % и Ронколейкин, 
показатели фракций белков и их общего уровня были более вы-
сокими на 35,4 %, 39,4 % и 18,5 % в сравнении с контролем для 
гамма-глобулинов, альбуминов и общего белка, соответственно. 

В четвертом опыте содержание иммуноглобулинов в моло-
зиве коров опытной группы превышало контрольные значения 
на 14,5 %, а в пятом — на 41,1 %. Видимо, это и послужило осно-
вой увеличения поступления белковых фракций у телят опытных 
групп.

В начальный период новорожденности телятам из молози-
ва способны поступать в пищеварительный тракт и другие «за-
щитные» факторы, уровень которых повысился под действием 
препаратов, введенных глубокостельным коровам. В четвертом 
и пятом опыте у телят опытной группы отмечено достоверное 
повышение в крови числа лейкоцитов на 17,0 и 9,7 %. При этом 
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содержание отдельных видов лейкоцитов оставались сходными 
с контрольными. Через 10 суток после рождения количество лей-
коцитов было более высоким у телят опытных групп, при этом 
в четвертом опыте в основном за счет нейтрофилов, а в пятом — 
с повышением числа лимфоцитов.

 После применения препарата Синэстрол 2 % в дозе 1 мл 
подкожно, однократно глубокостельным коровам-матерям 
за 3–9 дней до отела, показатели неспецифической резистентно-
сти: бактерицидная активность сыворотки крови, лизоцимная 
активность сыворотки крови, фагоцитарная активность ней-
трофилов повысились у телят опытной группы на 8,6; 7,5; 10, 3 % 
(P < 0,05) по сравнению с контрольной группой, в пятом опыте 
данные показатели были выше у телят опытной группы соответ-
ственно на 17,6; 8,9 и 16,7 %.

Таблица 33. Итоговые данные по стимулирующему влиянию 
парентерального введения препаратов глубокостельным коровам 

на уровень иммуноглобулинов в крови телят, % к контролю

Применяемый 
препарат

Возраст телят, сут.
1 10

Тимоген 24,3 19,5

Полиоксидоний 24,5 21,0

Ронколейкин 15,9 15,0

Синэстрол 2% 22,4 17,4

Синэстрол 2%+ 
Ронколейкин 35,4 25,5

Анализируя полученные данные по влиянию различных 
иммуномодуляторов и их сочетаний на колостральный иммуни-
тет новорожденных телят (табл. 33), следует отметить, что наибо-
лее выраженное действие оказывает Полиоксидоний и сочетание 
Синэстрола 2 % с Ронколейкином. При этом пролонгированный 
эффект наиболее выражен у сочетанного применения последних 
двух препаратов. 

Результаты настоящих исследований позволяют реко-
мендовать препараты Тимоген, Полиоксидоний, Ронколейкин, 
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Синэстрол 2 %, а также сочетанное применение Синэстрола 2 % 
и Ронколейкина в качестве адаптогенных и стимулирующих ре-
зистентность телят препаратов, профилактирующих их заболе-
вания, вызванные нарушением технологии содержания и раци-
онального кормления.

Таким образом: 1. Под влиянием Тимогена, Полиоксидония, 
Ронколейкина, Синэстрола 2 %, а также сочетания Синэстрола 
2 % и Ронколейкина, инъецированных за 3–9 дней до отела, со-
держание иммуноглобулинов в молозиве первого удоя коров 
опытных групп повысилось соответственно на 21,3; 33,3; 28,8; 
14,5; 41,1 % (P < 0,05) по сравнению с содержанием иммуноглобу-
линов в молозиве коров контрольных групп.

2. Выпаивание молозива телятам, полученным от коров-ма-
терей, которым инъецировали Тимоген, Полиоксидоний, Рон-
колейкин, Синэстрол 2 %, а также сочетание Синэстрола 2 % и 
Ронколейкина способствовало увеличению содержания иммуно-
глобулинов в сыворотке крови телят через 1 и 10 суток после ро-
ждения соответственно на 24,3; 24,5; 15,9; 21,8; 35,4 % и на 19,5; 
21,0; 15,0; 17,4; 25,5 % (P < 0,05) по сравнению с контролем.

3. Исследуемые препараты, введенные глубокостельным ко-
ровам-матерям в период за 3–9 дней перед отелом, повышают не-
специфическую резистентность у новорожденных телят, что про-
является в увеличении уровня эритроцитов, лейкоцитов, в том 
числе нейтрофилов и лимфоцитов (Т-лимфоцитов), а также бак-
терицидной, лизоцимной активности сыворотки крови и фаго-
цитарной активности нейтрофилов.

4. В проведенных опытах Ронколейкин, Синэстрол 2 % инъ-
ецированные за 3–9 дней до отела коровам способствуют сниже-
нию заболеваемости незаразными болезнями желудочно-кишеч-
ного тракта у полученных телят соответственно в 2 и 1,3 раза, 
а также снижению длительности заболеваний на 1 и 1,7 суток 
по сравнению с телятами контрольных групп. 

5. Телята опытных групп имели более высокий среднесуточ-
ный прирост массы тела за 4-х месячный период выращивания 
в среднем на 8–12 %. Повышение прироста массы телят опыт-
ных групп обеспечивается за счет снижения заболеваемости 
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и длительности болезней желудочно-кишечного тракта этих 
животных вследствие стимуляции пищеварения, повыше-
ния синтеза белков и углеводов, повышения неспецифической 
резистентности.
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Список сокращений 
и условных обозначений

БАСК — бактерицидная активность сыворотки крови
ВНИИФБиП — Всероссийский научно-исследовательский 

институт физиологии, биохимии и питания животных — филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Федеральный научный центр животноводства — ВИЖ име-
ни академика Л. К. Эрнста» (г. Боровск, Калужская область)

ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофагальный колониести-
мулирующий фактор

ИГ (Ig) — иммуноглобулин
ИЛ (IL) — интерлейкин
ИФН (IFN) — интерферон 
КОЕ-ГЭММЛ — колониеобразующая единица гранулоци-

тов, эритроцитов, мегакариоцитов, моноцитов, лимфоцитов
ЛАСК — лизоцимная активность сыворотки крови
ФАН — фагоцитарная активность нейтрофилов
ФНО (TNF) — фактор некроза опухоли
C/EBPα — энхансер-связывающий белок альфа
CD — «Cluster of Differentiation» (кластер дифференцировки)
Fc-фрагмент — фрагмент иммуноглобулинов
GATA-2 — ядерный белок, регулирующий экспрессию генов
Hel-a — клетки эндотелия матки
HEp-2 — перевиваемая линия эпителиоцитов аденокарци-

номы гортани человека
ki-67 — маркер клеточной пролиферации
NF-kB — универсальный фактор транскрипции, контроли-

рующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточ-
ного цикла

γσ+ — линия Т-клеток имеющая на поверхности гамма-
дельта клеточный рецептор
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