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ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

 

УДК 636.2.053:612.017.1  

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕЛЯТ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ 

СПОСОБЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РОСТА РОГОВ В 

КОМПЛЕКСЕ С ПРЕПАРАТОМ «РАСТВОР «БЕЛАВИТ» 

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ» 

Е. Е. Анашкин 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-

ринарной медицины» 

 г. Витебск, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 210026, 

г. Витебск, ул. Доватора, 7/11, e-mail: ber974@mail.ru) 

Ключевые слова: телята, термический способ предупреждения роста 

рогов, биохимический статус, препарат «Раствор «Белавит» инъекционный 

для ветеринарии». 

Аннотация. На современном этапе наиболее оптимальным решением 

создания комолых стад является предупреждение роста рогов у телят тер-

мическим и химическими способами. Термический способ снижает рези-

стентность организма и изменяет биохимический статус. Применение пре-

парата «Раствор «Белавит» инъекционный для ветеринарии» снижает отри-

цательное действия термического способа на биохимические показатели кро-

ви телят и способствует их восстановлению на 7 суток раньше.  

 

THE BIOCHEMICAL STATUS OF CALFS AT THE THERMAL 

WAY OF THE PREVENTION OF GROWTH OF HORNS IN THE 

COMPLEX WITH THE PREPARATION «SOLUTION «BELAVIT» 

INJECTION FOR VETERINARY SCIENCE» 

E. E. Anashkin 

EI «Vitebsk order «Badge of Honor» Academy of veterinary medicine» 

Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 210026, Vitebsk, Dova-

tor st., 7/11, e-mail: ber974@mail.ru) 

Key words: calfs, thermal way of the prevention of growth of horns, biochemi-

cal status, preparation «Belavit Solution Injection for Veterinary Science». 

Summary. At the present stage the most optimum solution of creation the 

hornless of herds is the prevention of growth of horns at calfs thermal and chemical 

ways. The thermal way reduces resistance of an organism and changes the biochem-

ical status. Application of the preparation «Belavit Solution Injection for Veterinary 
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Science» reduces negative actions of a thermal way on biochemical indicators of 

blood of calfs and promotes their restoration for 7 days earlier.  

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. Республика Беларусь специализируется на производ-

стве молока, выращивании крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

Ведущей отраслью животноводства является скотоводство. Един-

ственная возможность роста производства сельскохозяйственной про-

дукции и интенсификации животноводства – это укрупнение хозяйств, 

создание крупных комплексов и холдингов [4, 7]. 

В последнее время активно начали строить и реконструировать 

помещения под беспривязный способ с выгульной и безвыгульной си-

стемами круглогодичного содержания коров с использованием доиль-

ных залов. С целью повышения качества продуктов животноводства на 

современном этапе необходимо иметь клинически здоровое стадо, со-

вершенствовать не только лечебную, но и профилактическую работу. 

Для профилактики травматизма при беспривязном содержании коров и 

нетелей обязательным условием в данных хозяйствах является ком-

плектация стада комолыми животными [2, 6]. Обезроженные животные 

более спокойные, удои повышаются на 10-15%, а телята имеют боль-

шие привесы [3, 6]. 

В сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь пер-

спективнее получать комолый скот наименее затратным и трудоемким 

способом – предупреждение роста рогов у телят [2, 3, 6]. 

Ряд исследователей [1, 8, 9] рассматривали предупреждение роста 

рогов у телят не как местный патологический процесс, а как общий 

процесс, имеющий тесную связь с системами организма и, в первую 

очередь, с состоянием обмена веществ, иммунной и эндокринной си-

стемами. 

Актуальным вопросом является поиск новых эффективных 

средств, повышающих резистентность организма, адаптационные воз-

можности и смягчающие действия стресс-факторов на организм телят 

при предупреждении роста рогов. В настоящее время в животновод-

стве являются востребованными и актуальными различные витаминно-

минеральные препараты, применяемые для обработки телят перед 

обезроживанием [1, 5].  

В доступной литературе недостаточно описаны изменения пока-

зателей обмена веществ у телят при термическом способе предупре-

ждения роста рогов. 
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Цель работы – изучить влияния термического способа преду-

преждения роста рогов в комбинации с препаратом «Раствор «Белавит» 

инъекционный для ветеринарии» на биохимический статус телят. 

Материалы и методика исследований. Работа выполнена в 

СПК «Ольговское» и в лаборатории клинической биохимии и иммуно-

логии НИИ «Прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии» 

УО «ВГАВМ». Были сформированы 3 группы телят (1 подопытная (I 

по), вторая подопытная (II по) и контрольная (к)) по 6 голов в каждой в 

возрасте 20-40 дней по принципу условных клинических аналогов. Те-

лята были клинически здоровые и содержались в индивидуальных до-

миках и клетках. Телят II по предварительно обработали препаратом 

«Раствор «Белавит» (масляный раствор витаминов А, D3, Е) дважды с 

интервалом 6 дней перед декорнуацией. Препарат вводили внутримы-

шечно по 2,0 мл в области средней трети шеи, перед введением подо-

гревали до 37 
0
С. У телят опытных и контрольной групп утром до 

кормления измеряли температуру тела, подсчитывали частоту пульса, 

дыхания и, соблюдая правила асептики и антисептики, проводили за-

бор крови из яремной вены до опыта и на 1, 3, 7, 14, 21 сутки после 

операции для изучения основных показателей обмена веществ. Для 

обезболивания телятам инъецировали по 0,25 мл «Ксиловита» на голо-

ву и, когда телята легли, подготовили операционное поле. У телят под-

опытных групп провели предупреждение роста рогов термическим 

способом с помощью термокаутера «Portasol II» согласно наставлению. 

У телят контрольной группы, для чистоты эксперимента, к роговым 

бугоркам прикладывали на 5-6 с выключенный термокаутер. Проводи-

ли определение основных показателей обмена веществ в свежей сыво-

ротке крови, без следов гемолиза, с помощью автоматического биохи-

мического анализатора «Euro Laser» с применением готовых наборов 

реагентов. Полученный цифровой материал обрабатывали статистиче-

ски с помощью компьютерной техники и набора прикладных программ 

«Statistica 10». Расхождения между средними значениями считались 

статистически достоверными при Р < 0,05 (*). По группам рассчитыва-

лись средние значения, среднеквадратическое отклонение и коэффици-

ент достоверности по Фишеру. Статистическую достоверность рассчи-

тывали в пределах одной группы. Значимые различия нашли при ис-

следовании каждых суток относительно данных до опыта. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные дан-

ные при изучении влияния термического способа и в комплексе с пре-

паратом «Раствор «Белавит» инъекционный для ветеринарии» преду-

преждения роста рогов на биохимические показатели крови телят 

представлены в таблице. 
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Таблица – Показатели биохимического статуса крови телят при 

предупреждении роста рогов комплексным термическим способом 

(M ±  о, n = 6) 

Показатели  Группы Дни исследования 

до опыта 1-е 
сутки 

3-и 
сутки 

7-е 
сутки 

14-е 
сутки 

21-е 
сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общий 
белок, г/л 

I по 69,68 
 ± 1,784 

68,80 
 ± 1,826 

66,12 
 ± 0,392* 

63,35 
 ± 0,104* 

66,75 
 ± 0,108* 

69,28 
 ± 1,018 

II по 68,42 

 ± 0,740 

66,73 

 ± 0,545* 

66,51 

 ± 0,290* 

67,18 

 ± 1,01* 

68,53 

 ± 1,686 

69,69 

 ± 1,160 

К 68,54 
 ± 0,572 

67,47 
 ± 0,461 

68,08 
 ± 0,371 

68,43 
 ± 0,496 

68,38 
 ± 0,371 

68,53 
 ± 0,469 

Альбумины, 

г/л 

I по 33,33 

 ± 0,327* 

32,85 

 ± 0,465 

31,66 

 ± 0,778* 

30,92 

 ± 1,090* 

33,04 

 ± 0,731 

33,15 

 ± 0,321 

II по 40,99 
 ± 0,330* 

40,13 
 ± 0,232* 

39,77 
 ± 0,174* 

40,15 
 ± 0,220* 

41,04 
 ± 0,285 

41,07 
 ± 0,190 

К 34,03 

 ± 0,843 

33,96 

 ± 0,832 

33,98 

 ± 0,859 

34,10 

 ± 0,845 

34,05 

 ± 0,762 

34,05 

 ± 0,828 

Глюкоза, 
mmol/l 

I по 4,51 
 ± 0,198 

4,55 
 ± 0,169 

4,65 
 ± 0,239 

4,67 
 ± 0,256 

4,41 
 ± 0,210 

4,47 
 ± 0,198 

II по 4,09 

 ± 0,150 

4,17 

 ± 0,144 

4,20 

 ± 0,066 

4,17 

 ± 0,059 

4,07 

 ± 0,055 

4,05 

 ± 0,039 

К 4,33 
 ± 0,033 

4,31 
 ± 0,046 

4,29 
 ± 0,036 

4,29 
 ± 0,026 

4,30 
 ± 0,022 

4,29 
 ± 0,024 

Щелочная 

фосфатаза, 

v/l 

I по 176,12 

 ± 6,522 

172,90 

 ± 4,426 

163,64 

 ± 3,143 

168,08 

 ± 3,744 

170,19 

 ± 4,686 

174,68 

 ± 4,466 

II по 163,50 
 ± 8,187 

164,71 
 ± 7,834 

161,61 
 ± 8,210 

163,56 
 ± 8,496 

163,25 
 ± 7,377 

162,84 
 ± 6,068 

К 171,57 

 ± 4,301 

171,24 

 ± 3,778 

172,38 

 ± 3,566 

172,63 

 ± 3,298 

171,42 

 ± 3,347 

171,98 

 ± 2,959 

Мочевина, 
mmol/l 

I по 2,80 
 ± 0,177 

2,82 
 ± 0,157 

2,94 
 ± 0,179 

2,98 
 ± 0,203 

3,04 
 ± 0,133 

2,89 
 ± 0,153 

II по 4,81 

 ± 0,313 

4,75 

 ± 0,241 

4,80 

 ± 0,252 

4,82 

 ± 0,245 

4,81 

 ± 0,266 

4,82 

 ± 0,254 

К 2,96 
 ± 0,156 

2,95 
 ± 0,163 

2,98 
 ± 0,133 

2,98 
 ± 0,134 

2,99 
 ± 0,068 

2,86 
 ± 0,079 

Креатинин, 

mkmol/l 

I по 68,24 

 ± 1,290 

68,17 

 ± 3,928 

64,56 

 ± 5,344 

65,79 

 ± 5,048 

67,53 

 ± 3,751 

67,78 

 ± 3,536 

II по 75,07 
 ± 3,552 

75,51 
 ± 3,315 

74,84 
 ± 3,531 

75,50 
 ± 3,262 

75,17 
 ± 3,388 

74,88 
 ± 3,322 

К 68,41 

 ± 0,827 

68,59 

 ± 0,729 

67,89 

 ± 0,617 

68,47 

 ± 0,709 

68,41 

 ± 0,838 

68,38 

 ± 2,789 

Аланин 
амино-

трансфера-

за, v/l 
 

 

I по 15,38 
 ± 1,012 

15,87 
 ± 0,799 

15,98 
 ± 0,715 

15,76 
 ± 0,727 

15,51 
 ± 0,607 

15,53 
 ± 0,606 

II по 13,32 

 ± 0,352 

13,16 

 ± 0,443 

13,15 

 ± 0,254 

13,41 

 ± 0,286 

13,38 

 ± 0,301 

13,31 

 ± 0,305 

К 15,97 
 ± 0,512 

16,02 
 ± 0,547 

16,03 
 ± 0,528 

16,01 
 ± 0,597 

15,98 
 ± 0,508 

16,02 
 ± 0,617 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аспартат 

аминотранс 

фераза, v/l 

I по 68,88 

 ± 3,267 

68,73 

 ± 2,752 

68,44 

 ± 2,235 

67,85 

 ± 2,073 

68,61 

 ± 1,497 

68,85 

 ± 0,951 

II по 60,66 
 ± 6,969 

61,66 
 ± 6,776 

61,54 
 ± 5,323 

60,64 
 ± 5,696 

59,93 
 ± 6,034 

60,59 
 ± 6,193 

К 68,69 

 ± 0,544 

68,56 

 ± 0,552 

68,53 

 ± 0,553 

68,76 

 ± 0,549 

68,76 

 ± 0,547 

68,61 

 ± 0,483 

Коэф-
фициент де 

Ритиса, 

ACT/ALT 

I по 4,48 4,33 4,28 4,30 4,42 4,43 

II по 4,55 4,68 4,68 4,52 4,48 4,55 

К 4,30 4,28 4,27 4,29 4,30 4,28 

Примечание – * статистически значимые различия к показате-

лям до начала опыта (Р < 0,05) 

Анализ результатов таблицы показал, что биохимические показа-

тели крови телят подопытных и контрольной групп до опыта находи-

лись на уровне физиологической нормы для молодняка крупного рога-

того скота. Это говорит о том, что все телята были здоровыми. 

После проведения предупреждения роста рогов в сыворотке кро-

ви телят 1-й подопытной группы количество общего белка понижено 

на 1, 3 и 7-е сутки на 1,26; 5,11 и 9,09%. На 14-е сутки его количество 

увеличивалось и к 21-м суткам достигло первоначальных значений. В 

сыворотке крови телят 2-й подопытной группы количество общего 

белка снижено в 1-е и 3-и сутки на 2,47 и 2,79%, затем шло увеличение, 

к 14-м суткам оно соответствовало показателям до опыта. 

Параллельно с изменением общего белка в сыворотке крови телят 

отмечали изменение содержания альбуминов. У телят 1-й подопытной 

группы на протяжении исследования их количество снижалось макси-

мально на 7-е сутки на 7,23%, затем идет их повышение, на 21-е сутки 

достигает начального уровня. У телят 2-й группы отмечено незначи-

тельное колебание содержания альбуминов в течение периода наблю-

дения. Максимальное снижение регистрировали на 3-и сутки на 2,98%, 

затем увеличение, на 14-е сутки их количество достигает начального 

уровня. 

Содержание общего белка и альбуминов крови соответствовало 

динамике клинической картины в оперируемой области.  

Изменение количества общего белка и альбуминов крови у телят 

1-й подопытной группы на 3-14-е сутки и во 2-й – на 1-7-е сутки стати-

стически достоверно (Р < 0,05). 

Уровень глюкозы в сыворотке крови телят подопытных групп по-

вышался незначительно: в 1-й группе – до 7 суток на 3,55%; во 2-й – до 

3 суток на 2,69%. Затем показатель нормализовался и к 14-м суткам 

количество глюкозы возвращается к дооперационному уровню. 
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Щелочная фосфатаза в подопытных группах имела колебания в 

пределах нормы, подтверждая отсутствие реакции на процесс со сто-

роны печени. 

Количество мочевины в крови телят 1-й группы повышалось до 

14-х суток на 8,57%, на 21-е сутки возвратилось к начальному уровню, 

а во 2-й – незначительно отклонялось от начального уровня, как и в 

контрольной группе. 

Уровень креатинина понижался на 3-и сутки наблюдения: в 1-й 

группе – на 5,4%, во 2-й – на 0,3%, а затем восстанавливался. 

Изменение количества мочевины и креатинина указывает на от-

сутствие органических изменений в выделительной системе. 

Содержание в сыворотке крови телят подопытных групп АЛТ и 

АСТ незначительно изменялось по отношению к начальному уровню. 

Коэффициент де Ритиса у телят подопытных и контрольной групп су-

щественных различий не имел. 

Результаты биохимического исследования крови телят контроль-

ной группы показывают незначительные колебания всех показателей в 

пределах нормы для данного возраста телят. 

Отклонения в биохимическом составе крови телят 1-й подопыт-

ной группы наблюдали до 14 суток исследования, а у телят 2-й под-

опытной группы – до 7 суток. На 21-е сутки все показатели вернулись 

к начальному уровню. 

Термический способ предупреждения роста рогов влияет на пока-

затели биохимического статуса телят на протяжении всего исследова-

ния. Организм телят после прижигания реагирует на термическую 

травму снижением общего белка, альбуминов, щелочной фосфатазы, с 

одновременным повышением глюкозы и мочевины, которые на 21-е 

сутки возвращаются к начальному уровню и свидетельствуют об от-

сутствии органических изменений в детоксикационной, выделительной 

и сердечно-сосудистой системах телят. Снижение общего белка и аль-

буминов в крови телят происходит так, что их соотношение остается 

постоянным на протяжении всего исследования: в опытной группе – 

1 : 0,48, в контрольной – 1 : 0,50. Увеличение количества глюкозы мы 

связываем со стрессовым состоянием при ожоге и активацией регене-

ративных механизмов. К 14-м суткам напряженность стресс-синдрома 

снижается и количество глюкозы возвращается к дооперационному 

уровню. 

Разработанный комплексный способ предупреждения роста рогов 

у телят (термический способ в комплексе с препаратом «Раствор «Бе-

лавит» инъекционный для ветеринарии») оказывает положительное 

влияние на метаболический профиль, предупреждает влияние стресс-
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фактора, вызванного декорнуацией. Динамика показателей биохимиче-

ского статуса наблюдается на протяжении 14 суток: снижение общего 

белка на 2,79%, альбуминов на 2,98% (Р < 0,05), что ниже на 6,3 и 

4,25%, чем при традиционном термическом способе. Соотношение 

общего белка и альбуминов остается постоянным и составляет 1 : 0,60, 

а контрольной – 1 : 0,50. Отклонения содержания глюкозы, щелочной 

фосфатазы, мочевины, креатинина, АЛТ и АСТ незначительны и на  

14-е сутки вернулись к начальному уровню их содержания. 

Заключение. Термический способ предупреждения роста рогов 

вызывает изменение биохимического статуса крови телят в течение  

14-и суток. Применение препарата «Раствор «Белавит» инъекционный 

для ветеринарии» перед обезроживанием снижает отрицательное дей-

ствие термического способа на биохимические показатели крови телят 

и на 7 суток раньше способствует их восстановлению. На основании 

проведенных исследований мы рекомендуем проводить предупрежде-

ние роста рогов у телят термическим способом с предварительной их 

обработкой препаратом «Раствор «Белавит» инъекционный для вете-

ринарии». 
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Аннотация. При межпозвоночной грыже у собак ультраструктурные 

перестройки нейронов спинномозговых ганглиев сопровождаются хроматоли-

зом, острым набуханием, увеличением перикарионов, диссоциацией полисом на 
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changes of intervertebral ganglion are accompanied with chromolysis, acute swell-

ing, increasing of perikaryons, polysomos dissociation into ribosomes, destruction of 

mitochondrions, increasing of core size.  
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Введение. Степень неврологических расстройств зависит от спо-

собности животного к самостоятельному передвижению, состояния 
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рефлексов, наличия или отсутствия болевой реакции. По состоянию 

рефлексов можно оценить снижение рефлекторной активности, гипер-

рефлексию или же нормальное состояние. Исходя из этого, можно 

определить предполагаемый уровень поражения спинного мозга и 

спинномозговых ганглиев [11, 12]: I стадия – боль в спинной области, 

без пареза; II стадия – парапарез с сохраненной подвижностью (слабая, 

средняя, сильная степень); III стадия – парапарез без подвижности; 

VI стадия – параплегия; Vа стадия – параплегия с потерей поверхност-

ной болевой чувствительности; Vб стадия – параплегия с потерей глу-

бокой болевой чувствительности; Vв стадия – параплегия с признаками 

прогрессирующей миеломаляции.  

Согласно классификации А. И. Осна [5, 6], различают 4 стадии 

формирования грыж межпозвоночных дисков: 1) протрузия – выпячи-

вание в позвоночный канал элементов фиброзного кольца межпозвон-

кового диска без нарушения его целостности; 2) пролапс – выпячива-

ние элементов поврежденного пульпозного ядра через разрывы фиб-

розного кольца под заднюю продольную связку с компрессией содер-

жимого позвоночного канала; 3) экструзия – смещение поврежденного 

пульпозного ядра в позвоночный канал с разрывом задней продольной 

связки и компрессией нервно-сосудистых образований спинного мозга; 

4) секвестрация – разрыв фиброзного кольца межпозвонкового диска, 

выход элементов пульпозного ядра в позвоночный канал, без сохране-

ния их связи с внутри дисковой частью и изолированное их перемеще-

ние по каналу. Этот процесс может сопровождаться разрывом твердой 

мозговой оболочки и интрадуральным расположением грыжи.  

Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, ослож-

ненные корешковым синдромом, на фоне грыж межпозвоночных дис-

ков составляют 71-80 % всех заболеваний периферической нервной 

системы. В настоящий момент стандартом хирургического лечения 

грыж межпозвоночных дисков является микрохирургическая дискэк-

томия, предложенная в 1997 г. немецким нейрохирургом W. Caspar´om 

[8, 9, 10, 12]. Указанная методика малотравматична, обеспечивает хо-

роший обзор внутриканальных элементов и разработан специальный 

высокотехнологичный инструментарий. Однако с течением времени 

дискэктомия может привести к уменьшению высоты межпозвонкового 

пространства, что изменяет статику и динамику оперированного по-

звоночно-двигательного сегмента.  

Непосредственная близость межпозвоночных дисков к находя-

щимся в позвоночном канале нервным и сосудистым образованиям 

может привести к серьезным расстройствам корешков спинномозговых 

нервов и спинного мозга, а воздействие на сосуды и окружающие их 
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вегетативные нервные сплетения нередко приводит к расстройству 

кровообращения в головном мозгу [2, 3, 4, 13]. По классификации 

Г. Д. Рохлина и др. [7] симптомы остеохондроза характеризуются 

уплощением диска (снижением высоты межпозвоночного простран-

ства), утолщением и неровностью замыкающих пластинок, субхон-

дральным склерозом, краевыми костными разрастаниями. При полной 

дегенерации диска смежные поверхности тел позвонков соприкасают-

ся, что приводит к значительной их перестройке. Важным признаком 

поражения диска считается снижение межпозвоночного пространства.  

Цель работы – провести ультраструктурный анализ нейронов 

спинномозговых ганглиев у собак при межпозвоночных грыжах. 

Материал и методика исследований. Для электронно-

микроскопического исследования биоматериал (спинномозговые ган-

глии) фиксировали методом погружения в охлажденный 2,5%-й рас-

твор глютарового альдегида, приготовленный на фосфатном буфере 

(рН 7,3) в течение 1,5 ч. В последующем ткани помещали в 1%-й рас-

твор четырехокиси осмия на 2 ч при t +4
0
С.  

После завершения альдегид – осмиевой фиксации биоматериал 

дегидрировали в спиртах возрастающей концентрации и заключали в 

аралдит. Срезы готовили на ультратоме марки LKB (Швеция), контра-

стировали цитратом свинца по E. S. Reynolds [1963] и просматривали с 

помощью трансмиссионного электронного микроскопа JEM-100СХ 

фирмы «JEOL» (Япония).  

Результаты исследований и их обсуждение. Исходя из уль-

траструктурного анализа, мы выделяем следующие типы морфологи-

ческих изменений митохондрий в нейронах спинномозговых ганглиев 

при межпозвоночной грыже: 

1) изменения, свидетельствующие о повышении функциональной 

активности митохондрий, сопровождающиеся просветлением матрикса 

с сочетанием четкости крист при умеренном набухании органелл; 

2) деструктивные процессы – это резкое набухание и разрушение 

крист, вплоть до образования оптически пустых вакуолей, спирализа-

ция внутренней мембраны и формирование миелиноподобных струк-

тур, уплотнение матрикса с образованием плотных ламеллярных телец; 

3) интенсивное набухание митохондрий, заканчивающееся превраще-

нием органелл в вакуоли с электронно-прозрачным содержимым и по-

явление мембранных включений или накопление в них мелкограну-

лярного материала; 4) компенсаторные процессы, проявляющиеся в 

гиперплазии и гипертрофии митохондрий с сохранением наружной и 

внутренней мембран и появление так называемых мегамитохондрий; 5) 

очаговые изменения с сохранением части крист и мембран, ограничи-
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вающих органеллу и значительная флюктуация ширины митохондрий; 

6) изменение спаренных мембран гранулярной эндоплазматической 

сети проявляется формированием варикозных деформаций и превра-

щение их в сферические везикулы. Ряды везикул локализуются подоб-

но цистернам гранулярной эндоплазматической сети. В некоторых эл-

липсоидных везикулах формируются точечные авезикулярные мем-

бранные контакты.  

У измененных нейронов мы часто наблюдали множественные ва-

куоли, образовавшиеся, по-видимому, из митохондрий, разрушенных 

крист и набухшей эндоплазматической сети. Часть вакуолей сливается 

между собой или с внешней клеточной мембраной, образуя неровный 

контур клетки. В группе везикул появляются также крупные пузырьки, 

лишенные плотной сердцевины, встречаются экзоцитозные везикулы. 

В ряде нейронов крупных и средних размеров в непосредствен-

ной близости от ядерных пор в цитоплазме локализуются митохондрии 

с хорошо выраженными кристами. Такое специфическое расположение 

митохондрий, очевидно, не является случайным и отражает локаль-

ность энергозависимых процессов, происходящих между ядром и ци-

топлазмой. 

Проведенный статистический анализ показал, что при грыже 

межпозвоночного диска в нейронах спинномозговых ганглиев наблю-

даются деструктивные процессы среди митохондрий. В шейных спин-

номозговых ганглиях деструктивных митохондрий было 22,60 %, в 

грудных ганглиях – 14,70 % и в поясничных спинномозговых нейро-

нах – 11,3 %. Неизмененных митохондрий в среднем насчитывалось 

50,69 %.  

Отдельно был произведен анализ митохондрий, у которых 

наблюдалась различная степень деструкции крист, как основного энер-

гетического компоненты органеллы. В шейных спинномозговых ган-

глиях нейронов подобной категории насчитывалось 27,60 %, в нейро-

нах грудного отдела – 14,80 % и в нейронах спинномозговых ганглиев 

поясничного отдела – 6,20 %. В таблице представлены наиболее часто 

встречающиеся ультраструктурные нарушения митохондрий нейронов 

спинномозговых ганглиев при межпозвоночной грыже.  

Из анализа данных таблицы видно, что в шейных спинномозго-

вых ганглиях меньше всего было неизмененных митохондрий – 

46,14 %, в грудных и поясничных узлах – 52,38 и 53,55 % соответ-

ственно. Число умеренно набухших митохондрий в вышеперечислен-

ных ганглиях составляло 26,57; 24,87 и 23,51 % соответственно.  

К глубоким деструктивным нарушениям мы относим резкое 

набухание митохондрий и разрушение крист, подобных органелл в 
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шейных спинномозговых узлах насчитывалось 13,27 %, в грудных и 

поясничных узлах – 11,03 и 11,58 % соответственно. Начальные про-

цессы деструкции и миелинизации мембран митохондрий в шейных 

спинномозговых узлах достигали 9,55 %, в грудных и поясничных ган-

глиях – 8,34 и 7,42 % соответственно. На миелиноподобные и остаточ-

ные тельца в перечисленных выше ганглиях приходилось 4,47; 3,38 и 

3,94 % соответственно.  

Таблица – Изменения ультраструктур митохондрий нейронов 

спинномозговых ганглиев при межпозвоночной грыже (% к общему 

числу митохондрий) 

Ультраструктурные измене-

ния митохондрий 

Локализация межпозвоночной грыжи 

Шейный отдел грудной отдел поясничный 

отдел 

Неизмененные митохондрии 46,14 52,38 53,55 

Умеренно набухшие 26,57 24,87 23,51 

Резко набухшие и с деструк-

цией крист 

13,27 11,03 11,58 

Начальные этапы деструкции 
и миелинизации мембран 

9,55 8,34 7,42 

Миелиноподобные и остаточ-

ные тельца 

4,47 3,38 3,94 

При патологии в нейронах спинномозговых ганглиев реакция ап-

парата Гольджи сопровождалась набуханием цистерн, в ряде случае 

уменьшением количества простых и окаймленных (клатриновых) пу-

зырьков. Появляются изменения, свидетельствующие о задержке от-

щепления везикул от цистерн аппарата Гольджи, что свидетельствует 

об угнетении транспортных процессов в зоне органеллы.  

Среди крупных нейронов выявлялась гиперплазия аппарата Голь-

джи за счет удлинения его профилей и миелиноподобные тельца, обу-

словленная неспецифической реакцией за счет изменения перекисного 

окисления липидов мембран.  

Необычная реакция со стороны аппарата Гольджи выражалась в 

варикозной деформации спаренных мембран между цистернами орга-

неллы. Деструкция мембран в области нексусов и превращение эллип-

совидных варикозностей в сферические формы приводит к возникно-

вению мембранных пор и отделению везикул от цистерн аппарата 

Гольджи. У животных с межпозвоночной грыжей в нейронах спинно-

мозговых ганглиев наблюдаются необычные изменения конфигурации 

аппарата Гольджи, он приобретает подковообразную или кольцевид-

ную форму (рисунок).  

Во-первых, мы обратили внимание на многообразие морфологи-

ческих типов гладкой (агранулярной) эндоплазматической сети, где 

выделили вакуолярно-везикулярный I тип, когда случайным образом в 



15 

 

цитоплазме распределены везикулы диаметром до 60-80 нм и вакуоли 

диаметром более 50-80 нм. Это сложные образования, состоящие из 

переплетающихся, плотно упакованных трубочек диаметром 50-60 нм.  

Второй тип данной эндоплазматической сети – это тубулярная 

структура, которая образует строгую гексагональную упаковку, при-

чем другие органеллы нейрона оттеснены в перинуклеарную зону. 
 

 
Рисунок – Ультраструктура подковообразного типа аппарата Гольджи 

в нейронах грудных спинномозговых ганглиях при межпозвоночной 

грыже. Снижение секреторной активности, отсутствие везикул, 

спрессованные мембраны, часть из которых разрушена и их 

повышенная электронная плотность, признаки атрофии аппарата, 

множественные митохондрии различного размера и формы 

представлены электронноплотными образованиями (синие стрелки). 

Электронограмма. Ув.: – 20000 

Было замечено, что в «светлых» нейронах гладкая эндоплазмати-

ческая сеть выглядит как тонкие переплетающиеся трубочки диамет-

ром 40-50 нм или как короткие тубулы диаметром 50-80 нм, рыхло 

расположенные в цитоплазме. В «темных» клетках тубулярные форми-

рования диаметром 30-40 нм плотно упакованы, содержимое их неод-

нородной степени осмиофильности.  

В условиях патологического процесса гранулярная эндоплазма-

тическая сеть сформирована из разрозненных, единичных коротких 

канальцев и часто без рибосом. В 45-65 % случаев наблюдается 

уменьшение протяженности, дегрануляция и вакуолизация грануляр-

ной эндоплазматической сети. Иногда деструктивные изменения эндо-

плазматической сети носят очаговый характер. Отмечается снижение 
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электронной плотности основного вещества цитоплазмы, что свиде-

тельствует об его обводнении.  

Отмечается фрагментация каналов гранулярной эндоплазматиче-

ской сети, центральная полость которой местами имеет варикозности 

различной величины, отдельные его фрагменты имеют вид вакуолей. 

Хаотичное их расположение нарушает первоначальную упорядочен-

ную структуру эндоплазматической сети. Между каналами сети 

наблюдается невысокая плотность как свободных, так и связанных в 

розетки рибосом. Во всех случаях основным патологическим призна-

ком является вакуолизация гранулярной эндоплазматической сети с 

возникновением в ней очагов деструкции. 

Реакция эндоплазматической сети различная, в одних нейронах 

она представлена узкими канальцами, в других – расширенными ци-

стернами и вакуолями различной величины. Цистерны и канальцы эн-

доплазматической сети чаще всего сгруппированы и образуют веще-

ство Ниссля. В цитоплазме наблюдаются полисомы в виде розеток и 

цепочек, у интактных животных они сформированы из 10-20 гранул, 

при межпозвоночной грыже – 5-10 гранул. В 25-35 % нейронов ци-

стерны гранулярной эндоплазматической сети, не набухая, удлиняют-

ся, соединяясь друг с другом, и формируют внутри цитоплазматиче-

ские щели, отсекающие крупные фрагменты клеток. В этих же фраг-

ментах имеется нормальная эндоплазматическая сеть.  

Наши наблюдения зафиксировали увеличение содержания ауто-

фагических вакуолей в нейронах, возможно, это является проявлением 

«реконструктивной функции» лизосом, которая реализуется в экстре-

мальных условиях при дефиците энергетических субстратов и пласти-

ческого материала в клетке.  

В дальнейшем продукты лизосомального гидролиза могут быть 

использованы в процессе глюконеогенеза как дополнительный источ-

ник энергии. Такой путь получения энергии характерн для процессов 

«срочной адаптации» в условиях развития патологического процесса. 

Электронная микроскопия позволяет более точно охарактеризо-

вать вещество Ниссля по сравнению со световой микроскопией. С уче-

том изложенного нами выявлены в основном три варианта вещества 

Ниссля: 1 вариант – зернистая структура, где зерна различной величи-

ны локализуются равномерно или же сгруппированы в конгломераты; 

II вариант – сетчатая структура, где вещество Ниссля сосредотачивает-

ся в виде мелкой сеточки или решеточки; III вариант – глыбчатая 

структура, где глыбки вещества Ниссля мелкие и интенсивно окраше-

ны. По количеству заполнения цитоплазмы нейронов веществом Нис-

сля мы различали два вида клеток – это пикноморфные, где вещество 



17 

 

густо заполняет всю цитоплазму, и апикноморфные – содержится не-

значительное количество вещества Ниссля.   

Наряду с хроматолитическими процессами для 38-46 % нейронов 

характерны признаки острого набухания, для которых характерны сле-

дующие ультраструктурные признаки: 1) нейрон выглядит более элек-

тронно-светлым; 2) увеличение размеров тел нейронов с его округле-

нием; 3) полная диссоциация полисом на отдельные рибосомы; 4) ча-

стичный хроматолиз цистерн эндоплазматической сети, раптуры мем-

бран; 5) деструкцию митохондрий в апикальных отростках; 6) увели-

чение размеров ядра, разрыхление в нем хроматина и рибонуклеопро-

теидных частиц и дисперсию по поверхности ядра; 7) отсутствие внут-

реннего набухания цитоплазматических органелл. Мы считаем, что 

набухание неизбежно приводит к развитию литических процессов в 

нейронах. Следует заметить, что гиперхромные нейроны более устой-

чивые к явлениям набухания. Это явление мы расцениваем, как пони-

жение функциональной активности клеток.  

Заключение. При межпозвоночной грыже у собак ультраструк-

турные перестройки нейронов спинномозговых ганглиев сопровожда-

ются хроматолитическими явлениями, для 38-46 % нейронов свой-

ственны признаки острого набухания, а именно, нейроны выглядят 

электронно-светлыми, увеличены перикарионы, тотальная диссоциа-

ция полисом на отдельные рибосомы, частичный хроматолиз цистерн 

гранулярной эндоплазматической сети, деструкция митохондрий, уве-

личение параметров ядер. Набухание нейронов приводит к развитию 

литических процессов.  
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ЦЕФОЛАКТ» 

ПРИ МАСТИТЕ И ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ 

В. Н. Белявский, И. Т. Лучко, Ю. С. Будько  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 230008, 28;      

e-mail: ggau@ggau.bу) 

Ключевые слова: Цефолакт, цефотаксим натрия, неомицина сульфат, 

Преднизолон, токсичность, терапия, мастит, эндометрит, Прималакт. 

Аннотация. Установлено, что по параметрам острой оральной ток-

сичности препарат «Цефолакт», по классификации ГОСТ 12.1.007-76, отно-

сится к 4 классу опасности (вещества малоопасные). На слизистую оболочку 

глаз кроликов препарат оказал слабое раздражающее действие. Терапевтиче-

ская эффективность Цефолакта при лечении коров, больных подострым эн-

дометритом, сосавила 82%, а больных серозным или гнойно-катаральным 

маститом – 90,6 %. В контрольных группах коров, где применялся аналог – 

препарат «Прималакт» (РФ), терапевтическая эффективность составила 81 

и 87% соответственно. Выздоровление коров наступало в течение 3-4-х дней 

как в опытной, так и в контрольной группах. Осложнений в процессе лечения 

и после применения препарата не наблюдалось. 
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TOXICOLOGICAL EVALUATION AND THERAPEUTIC 

EFFICIENCY OF THE «CEFOLACT» DRUG IN COW WITH 

MASTITIS AND ENDOMETRITIS 

V. N. Belyavski, I. T. Luchko, Y. S. Budzko  

EI «Grodno state agrarian university» 

 Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 

Tereshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: cefolact, cefotaxime sodium, neomycin sulfate, prednisone, toxici-

ty, therapy, mastitis, endometritis, primalact. 

Summary. We found that «Cefolact» drug’s acute oral toxicity properties 

match to 4th hazard class (low-hazard substances). The drug had a mild irritant 

effect on the mucous membrane of the rabbit’s eyes. The therapeutic efficacy of «Ce-

folact» in the treatment of cows with subacute endometritis was 82%, and in patients 

with serous or purulent-catarrhal mastitis – 89%. In the control groups of cows 

where was used the analogue drug «Primalact» (RF), therapeutic efficacy was 81 

and 87%, respectively. Recovery of cows occurred within 3-4 days, both in the ex-

perimental and in the control groups. There are no complications happened during 

treatment and after the use of drugs. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. Мастит у коров является одной из главных причин не-

дополучения значительного количества молока и снижения его каче-

ства, а также преждевременной выбраковки продуктивных животных и 

возникновения диареи у новорожденного молодняка. Установлено, что 

воспаление молочной железы у коров имеет широкое распространение 

и регистрируется при однократном исследовании у 5-36% животных. В 

течение года может переболевать до 68% коров стада, а некоторые жи-

вотные – 2 и более раз. Воспаление молочной железы является поли-

этиологическим и полифакторным заболеванием, развивающимся 

вследствие воздействия механических, термических, химических и 

биологических факторов. При этом основное значение придается про-

никновению в вымя патогенных микроорганизмов, что приводит к бо-

лее тяжелым воспалительным процессам в тканях молочной железы. 

Поэтому, наряду с устранением воздействия предрасполагающих фак-

торов, особенно важным является уничтожения возбудителей мастита. 

Борьба с маститами может быть успешной лишь при своевремен-

ном обнаружении больных животных, а также оказании лечебной по-

мощи на ранних стадиях воспалительного процесса вымени с примене-

нием этиотропных, патогенетических, физических и комплексных ме-

тодов лечения [1, 2]. 
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Неотложными задачами дальнейшего развития молочного ското-

водства страны являются улучшение воспроизводства стада, повыше-

ние продуктивности коров, пищевых и санитарно-технологических 

качеств получаемого молока. 

Воспроизводство поголовья является одним из острейших вопро-

сов в сфере животноводства. Оптимальный уровень воспроизводства, 

позволяющий получать максимум приплода и молочной продуктивно-

сти, обеспечивается нормальным уровнем функционирования органов 

половой системы и других систем организма животных. Однако 

успешному воспроизводству стада и росту продуктивности крупного 

рогатого скота в значительной степени препятствуют заболевания по-

слеродового периода [1, 4, 7]. Среди акушерско-гинекологической па-

тологии, приводящей к развитию бесплодия, одними из самых распро-

страненных являются гипофункция яичников (38-40%), образование 

персистентного желтого тела (40-42 %), эндометриты (40-60%), саль-

пингиты и др. По данным Г. Ф. Медведева (2015), у высокопродуктив-

ных коров, содержащихся на фермах и молочных комплексах, после 

родов часто возникали воспалительные процессы в репродуктивных 

органах (48,4 %). Одной из важнейших причин развития патологий 

явилось нарушение обмена веществ у многих животных [11, 12]. По 

мнению других авторов, основной причиной послеродового эндомет-

рита крупного рогатого скота является контаминация матки условно-

патогенными и патогенными микроорганизмами на фоне снижения 

местной и общей неспецифической резистентности организма [7, 14, 

15]. 

Как видно, эндометриты и маститы по частоте встречаемости 

находятся на первых местах среди болезней незаразной этиологии и 

наносят производителям животноводческой продукции значительный 

экономический ущерб. Наносимый ущерб определяется увеличением 

числа бесплодных животных, их преждевременной выбраковкой и 

снижением молочной продуктивности [1, 5, 8, 9]. 

Следовательно, эффективная профилактика эндометритов, масти-

тов, а также терапия заболевших животных являются одним из основ-

ных резервов увеличения поголовья крупного рогатого скота и повы-

шения его продуктивности. Поэтому разработка комплексных, эколо-

гически безопасных, обладающих высокой профилактической и тера-

певтической эффективностью препаратов для этой цели продолжает 

оставаться актуальной [1, 2, 5, 10].  

Цель работы – изучение острой оральной токсичности и местных 

раздражающих свойств препарата «Цефолакт» и его терапевтической 

эффективности при мастите и эндометрите у лактирующих коров.  
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Материал и методика исследований.  

Изучение острой токсичности препарата «Цефолакт» проводили в 

мини-виварии кафедры фармакологии и физиологии, а его раздража-

ющее действие на слизистые оболочки глаз кроликов исследовали в 

клинике факультета ветеринарной медицины УО «Гродненский госу-

дарственный аграрный университет». 

Для опытов использовали препарат «Цефолакт» производства 

ООО СТС-ФАРМ (опытная серия), разработанного нами совместно с 

сотрудниками Унитарного предприятия «ГРУППА-СТС». 

Исследования проводили на белых мышах и кроликах в соответ-

ствии с «Методическими указаниями по токсикологической оценке 

химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в 

ветеринарии» (Минск 2007) [5]. 

Цефолакт – комбинированный антибактериальный препарат для 

интрацистернального и внутриматочного введения, представляющий 

собой непрозрачную вязкую жидкость от белого до желтого цвета, ко-

торая при хранении может расслаиваться. В 1 мл препарата содержится 

62,7 мг цефотаксима натрия, 9,0 мг неомицина сульфата (в пересчете 

на неомицин В основание), 2,7 мг преднизолона, вспомогательные ве-

щества и растворитель до 1 мл. Препарат выпускают расфасованным в 

стеклянные флаконы по 100 мл и в пластиковые шприцы по 5 и 20 мл. 

Входящиe в состав препарата цефотаксим натрия (цефалоспори-

новый антибиотик III поколения) и неомицина сульфат (антибиотик 

группы аминогликозидов) обеспечивают широкий антибактериальный 

спектр действия в отношении грамположительных и грамотрицатель-

ных микроорганизмов, в т. ч. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Proteus spp., Fusobacterium spp., Corynebacterium spp., Listeria spp., 

Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterococcus spp., 

Enterobacter spp., Haemophilus spp. 

Преднизолон – синтетический глюкокортикоид, который оказы-

вает выраженное противовоспалительное и слабое анальгезирующее 

действие. Он уменьшает отек тканей вымени и эндометрия, облегчая 

симптомы воспаления. 

Цефолакт применяют для лечения лактирующих коров с воспали-

тельными процессами в молочной железе (субклинический, серозный, 

катаральный, и гнойно-катаральный маститы) и в матке (подострый и 

хронический эндометриты). 

Изучение острой оральной токсичности препарата «Цефолакт» 

проводили на белых мышах массой 18-20 г. Для выполнения работы 

были сформированы 4 подопытных группы и одна контрольная по 6 

животных в каждой.  
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Мышам первой опытной группы после 12-часовой голодной дие-

ты внутрижелудочно вводили 0,5 мл препарата «Цефолакт» в нативном 

виде, что соответствует дозе 25000 мг/кг (по препарату). 

Мышам второй группы после 12-часовой голодной диеты внут-

рижелудочно ввели 0,4 мл препарата «Цефолакт», что соответствует 

дозе 20000 мг/кг (по препарату). 

Мышам третьей подопытной группы после 12-часовой голодной 

диеты внутрижелудочно ввели 0,2 мл препарата, что соответствует 

дозе 10000 мг/кг (по препарату). 

Мышам контрольной (4-й) группы после 12-часовой голодной ди-

еты внутрижелудочно ввели 0,5 мл воды. Наблюдения за подопытными 

мышами вели в течение 14 суток. 

Оценка местно-раздражающих свойств препарата «Цефолакт» 

проводилась методом конъюнктивальных проб в виварии клиники ка-

федры акушерства и терапии УО «Гродненский государственный аг-

рарный университет». Для проведения опыта из беспородных самок 

кроликов в возрасте 6 мес и живой массой 2,5-3 кг была сформирована 

группа из 3-х животных. Каждому животному на слизистую оболочку, 

под верхнее веко правого глаза, вводили препарат «Цефолакт» в коли-

честве 0,2 мл, а во второй глаз (контроль) – одну каплю дистиллиро-

ванной воды.  

О наличии у препарата раздражающих свойств судили по состоя-

нию слизистой оболочки верхнего века и роговицы, которые оценива-

ли методом осмотра в течение первых 5 мин, последующие 5 ч, 24 ч и 

48 ч. Обращали внимание на наличие гиперемии, отека век, сыпи, сле-

зотечения, зуда и болезненности. 

Для определения эффективности препарата «Цефолакт» при ле-

чении коров больных эндометритом формировали по принципу парных 

аналогов контрольную (n = 16) и опытную (n = 24) группы.  

Группы формировались постепенно, по мере проведения отелов и 

выявления заболевших животных. В группы включались животные 

примерно с одинаковой тяжестью подострого течения воспалительного 

процесса и уровнем продуктивности.  

Работа выполнялась на фоне принятых в хозяйстве технологий 

содержания и кормления коров, а также схем ветеринарных мероприя-

тий, применяемых при акушерско-гинекологических заболеваниях. 

Схема проведения опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема опыта на коровах, больных эндометритом 
Группы жи-

вотных 

Кол-во 

животных, 

гол. 

Применяемые пре-

параты 

Интервал 

введения 

Доза 

вводимого 

препарата 

Опытная 
(Цефолакт)  

24 Цефолакт, 
Окситоцин, 

Утеротон, 

Утерофлокс 
Тилокар 

3 дня,  
через 48 ч 

 

20 мл 

Контрольная 

(Прималакт)  

16 Прималакт, 

Окситоцин, 

Утеротон, 

Утерофлокс 

Тилокар 

3 дня,  

через 48 ч 

 

20 мл 

Клиническое исследование животных проводили по общеприня-

той методике акушерско-гинекологического исследования коров и те-

лок с использованием общего вагинального и ректального исследова-

ний. Определяющим критерием при постановке диагноза считали вы-

деление воспалительного экссудата. Животным опытной группы при 

появлении первых клинических признаков подострого эндометрита 

(преимущественно гнойно-катарального) в матку вводили препарат 

«Цефолакт». Препарат «Цефолакт» вводили коровам опытной группы 

внутриматочно в дозе 20 мл на животное каждые 48 ч до клинического 

выздоровления, но не более 3 раз и не ранее 14 дней после отела. Пре-

парат перед применением подогревали до 36-39 ⁰С и взбалтывали. Из 

флакона его набирали стерильным шприцем Жане, который с помо-

щью резиновой трубки соединяли с полистироловой пипеткой для ис-

кусственного осеменения. Пипетку через влагалище и шейку осторож-

но вводили в полость матки и выдавливали содержимое шприца. В 

некоторых случаях животных долечивали с помощью препаратов дру-

гих фармакотерапевтических групп, например, Утерофлоксом или Ти-

локаром. Как правило, это было 3-5-е введение. Такое более длитель-

ное лечение требовалось животным, у которых были трудные роды и 

которым оказывалась акушерская помощь. Перед инфузией изучаемых 

препаратов в матку больным коровам проводили санитарную обработ-

ку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости 

освобождали полость матки от воспалительного экссудата путем осто-

рожного массажа через прямую кишку и только после этого в ее по-

лость вводили Цефолакт. Лечение продолжали до выздоровления, т. е. 

до прекращения выделений из половых органов или выделения про-

зрачной слизи. Для лечения коров контрольной группы использовали 

российский препарат «Прималакт», производства ЗАО НПП «Агро-

фарм» (г. Воронеж). Это готовая лекарственная форма для внутрима-

точного введения, которая в качестве действующих веществ также со-
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держит Цефотаксим, Неомицин и Преднизолон. В матку животных 

контрольной группы «Прималакт» вводили тем же способом, в дозе 20 

мл с интервалом 48 ч курсом 3 дня до клинического выздоровления. 

Коровам контрольной и опытной групп в промежутках между введени-

ями препаратов в матку внутримышечно инъецировали Утеротон или 

Окситоцин в общепринятых дозах. В группы включались животные 

примерно с одинаковой тяжестью течения воспалительного процесса.  

При проведении опытов по оценке эффективности Цефолакта при 

лечении коров, больных маститом, применяли следующие методы ис-

следований: 

Органолептические методы исследования использовали для оцен-

ки качества молока. Определяли внешний вид, цвет, запах, консистен-

цию, наличие хлопьев и сгустков казеина. 

Вискозиметрический метод исследования использовали для опре-

деления соматических клеток в молоке. Исследования выполняли на 

вискозиметрическом анализаторе – «Экомилк АМВ-1-03» (Болгария), 

который работает с погрешностью ± 5 %. Прибор предназначен для 

измерения условной вязкости молока и вычисления концентрации со-

матических клеток в молоке.  

Общие клинические методы исследования (осмотр, пальпация, 

перкуссия, термометрия) использовали для оценки общего состояния 

животных. 

Бактериологические методы использовали для определения чув-

ствительности микроорганизмов, присутствующих в молоке мастит-

ных коров, к антибиотикам, которые содержатся в препаратах «Прима-

лакт», «Цефолакт». Для этого отобрали в пробирки 5 проб молока по 

10 мл в каждой. Отобранные пробы, вместе с сопроводительным пись-

мом, отправили в отдел бактериологии ГУ «Гродненская районная ве-

теринарная станция». Посев и идентификацию изолированных микро-

организмов проводили по общепринятым методикам с учетом их мор-

фологических и культуральных свойств. 

Статистические методы. Полученный в ходе экспериментальных 

исследований цифровой материал подвергался статистической обра-

ботке на персональном компьютере с помощью пакета анализа про-

граммы «Microsoft Excel». 

Объекты и схема эксперимента на коровах, больных маститом. 

Объектом исследования служили лактирующие коровы. Общее 

количество животных, подвергнутых клиническому исследованию, 

составило 140 голов. 

Для проведения опыта из числа больных животных выбрали ко-

ров в возрасте 4-6 лет на разных сроках лактации с характерными при-
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знаками серозного или гнойно-катарального мастита одной или двух 

четвертей вымени в количестве 55 голов, из которых по принципу 

условных аналогов сформировали контрольную (n = 23) и опытную 

(n = 32) группы.  

Состояние молочной железы определяли клиническими методами 

по общепринятой методике.  

Таблица 2 – Схема опыта на коровах, больных маститом 

Группа жи-
вотных 

Кол-во 
голов 

Применяемые пре-
параты 

Доза, г 
 

Интервал 
введения 

Кол-во 
дней 

Опытная 
 

32 

Цефолакт 

Мазь «Солнечная» 

или «Пихтоин» 

5 24 ч 3-4 

Контрольная 23 

Прималакт 

Мазь «Пихтоин» или 

«Солнечная» 

5 
24 ч 
 

3-4 

Коровам контрольной группы ежедневно до клинического выздо-

ровления интрацистернально вводили препарат «Прималакт» в дозе 

1 шприц (5 мл) на одну пораженную четверть с интервалом 24 ч (таб-

лица 2). Мазь «Солнечная» или «Пихтоин» применялась местно, путем 

нанесения тонким ровным слоем на кожу пораженной доли вымени с 

последующим втиранием. Количество пораженных четвертей в кон-

трольной группе составляло 29. Перед введением препарата выдаивали 

молоко (секрет) из больных четвертей вымени. 

Животным опытной группы назначали препараты «Цефолакт» и 

мазь «Солнечная» или «Пихтоин» согласно инструкции по их приме-

нению. Коровам опытной группы ежедневно до клинического выздо-

ровления интрацистернально вводили препарат «Цефолакт» в дозе 

1 шприц (5 мл) на одну пораженную четверть с интервалом 24 ч. Мази 

применялись местно, путем нанесения тонким ровным слоем на кожу 

пораженной доли вымени с последующим втиранием. Количество по-

раженных четвертей в опытной группе составляло 38. Перед введением 

препарата также выдаивали молоко (секрет) из больных четвертей вы-

мени. 

Для оценки эффективности различных схем лечения коров, боль-

ных маститом, ежедневно производили учет общего состояния живот-

ных, подвижности, поедаемости кормов, характера и тяжести течения 

болезни. Особое внимание обращали на состояние вымени (очаги 

уплотнения, болезненность, местную температуру), надвымянных 

лимфатических узлов, проводили визуальную оценку качества молока 

(цвет, консистенцию, наличие хлопьев и сгустков) и продолжитель-

ность лечения. Для определения остаточных количеств антибиотиков в 

получаемой продукции отбирали во время утренней дойки три пробы 
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молока по 0,5 л от коров опытной группы через 72 ч после последнего 

введения им препарата «Цефолакт». Пробы в стерильной стеклянной 

посуде помещали в термосумку на лед и отправляли вместе с сопрово-

дительными документами нарочным в лабораторную службу ГУ «Бе-

лорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Крас-

ная, 19 А). 

Результаты исследований и их обсуждение. За время опыта по 

оценке острой оральной токсичности препарата «Прималакт» гибели 

подопытных животных не было зафиксировано. Сразу после введения 

препарата у лабораторных животных отмечали непродолжительное 

угнетение, уменьшение двигательной активности, понижение аппетита. 

Через некоторое время после введения препарата у мышей состояние 

нормализовалось, они охотно принимали корм и воду, поведенческие 

реакции пришли в норму. Каких-либо нарушений у мышей контроль-

ной группы не наблюдалось. 

Таким образом, установить ЛД50 при однократном оральном вве-

дении препарата мышам не удалось. Следует предположить, что ЛД50 

составит более 30000 мг/кг массы тела по препарату. 

Введение препарата «Цефолакт» под верхнее веко правого глаза 

крольчихам показало, что возникшая слабая гиперемия слизистой и 

слезотечение исчезали в течение 24 ч после постановки опыта. Отека и 

продолжительного слезотечения более суток не отмечалось. Исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод о том, что препарат «Цефо-

лакт» вызвал слабое раздражение слизистой оболочки глаз у кроликов. 

В результате проведенных клинических исследований было уста-

новлено, что препарат «Цефолакт» обладает примерно такой же тера-

певтической эффективностью при лечении коров, больных эндометри-

том, как и его российский аналог – препарат «Прималакт». Данные по 

терапевтической эффективности Цефолакта и его зарубежного аналога 

Прималакта (Агрофарм, РФ) представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты лечения коров с эндометритом в опытной и 

контрольной группах 

Показатели Опытная группа Контрольнаягруппа 

1 2 3 

Количество животных, гол. 24 16 

Терапевтическая эффективность, 

%/гол. 

82/18 81/13 

Кратность введений (среднее зна-

чение) 

3 3 

 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 
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Интервал между введениями, ч 48 48 

Продолжительность периода от 

отела до оплодотворения, дней 

63,4 ± 5,66 

 

61,3 ± 7,97 

При лечении препаратом «Цефолакт» больных животных уже на 

5-6-е сутки от его начала выделения гнойно-катарального экссудата из 

матки уменьшалось, наблюдалась слабая ригидность и уменьшение 

матки в размере в 1,2-1,5 раза. На 8-9-е сутки сократительная функция 

матки активизировалась, матка по величине накрывалась ладонью, 

стенка ее становилась складчатой, упругой. Количество выделяемого 

экссудата существенно уменьшалось, при этом он имел прозрачный 

вид, но с небольшими вкраплениями гноя. На 10-11 день матка нахо-

дилась в тазовой полости, сокращалась при пальпации, легко помеща-

лась в ладонь, межроговая бороздка была хорошо выражена.  

Установлено, что для полного выздоровления животным опытной 

и контрольной групп необходимо было сделать в среднем 3 внутрима-

точных инфузии Цефолакта или Прималакта. В большинстве случаев 

после курса лечения у коров контрольной и опытной групп прекраща-

лись выделения из половых органов и улучшалось общее состояние. 

Коровам, у которых послеродовый эндометрит возникал после патоло-

гических родов или мануального отделения последа, требовалось сде-

лать более 3-х внутриматочных инфузий. В опытной группе таких жи-

вотных было 4 головы, а в контрольной – 3. В таких случаях в кон-

трольной и опытной группах использовались препараты «Утерофлокс» 

или «Тилокар». После применения Цефолакта выздоровело 18 живот-

ных, а Прималакта – 13. К концу наблюдений в опытной группе выбра-

ковано 2 коровы, в контрольной – количество животных не измени-

лось. При появлении у животных контрольной и опытной групп при-

знаков половой охоты их осеменяли. Большинство животных опытной 

группы (83 %) пришли в охоту и были осеменены. В контрольной 

группе покрыто 77 % коров. Не пришли в охоту в контрольной группе 

3 коровы, в опытной – 4. Это те животные, в отношении которых было 

продолжено дополнительное лечение. Видимых побочных явлений от 

действия препаратов не установлено. 

Таким образом, новый отечественный препарат «Цефолакт», про-

изводства ООО «СТС-Фарм» по своей лечебной эффективности у ко-

ров при эндометрите не уступает российскому аналогу – препарату 

«Прималакт». 

В пробах молока, полученных от коров больных маститом в 

УО СПК «Путришки», были выделены Eshherichia coli и Staphylococcus 

aureus. В процессе исследований по оценке антимикробных свойств 

препаратов «Цефолакт и «Прималакт» было установлено, что выде-

ленная микрофлора высокочувствительная к Цефолакту и чувстви-
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тельна к Прималакту. Зона задержки роста микроорганизмов вокруг 

лунок с препаратами составила 26 и 24 мм соответственно. Клиниче-

ские наблюдения за коровами контрольной и опытной групп с воспа-

лительными процессами в молочной железе показали, что в начале 

болезни у всех животных было зарегистрировано незначительное угне-

тение и повышение температуры тела. Пораженные четверти вымени 

увеличены в объеме, отечные, при пальпации болезненные и плотные, 

с повышенной местной температурой. Кожа вымени напряжена, 

уплотнена, гиперемирована. Надвыменный лимфатический узел пора-

женной стороны увеличен. При сдаивании молока отмечали выделение 

водянистой жидкости с большим количеством сгустков и хлопьев ка-

зеина, с трудом проходящих через сосковый канал. Дифференциальная 

диагностика показала, что животные болели серозным (37 %) и гнойно-

катаральным маститом (63 %). В молоке больных животных отмечали 

высокий уровень соматических клеток (таблица 4). 

Таблица 4 – Количество соматических клеток в молоке больных 

коров до курса лечения 

Группа животных 
Количество соматических клеток в 1 см3 

молока, тыс. 

Опытная  1456 ± 43 

Контрольная  1449 ± 47 

На второй день терапии у большинства коров контрольной и 

опытной групп после введения препарата начали исчезать отдельные 

клинические признаки. Животные опытной и контрольной группы бы-

ли подвижны, хорошо поедали корм, каких-либо других изменений в 

поведении и общем состоянии выявлено не было. Отмечалось, что бо-

лезненность и отечность пораженных долей начала спадать у 11 голов 

опытной группы, уменьшалась напряженность их пораженных четвер-

тей вымени, исчезла или существенно уменьшилась гиперемия кожи. 

Но в молоке у большинства коров по-прежнему наблюдались сгустки 

казеина, оно было водянистым и неоднородной консистенции. У 9 жи-

вотных контрольной группы также регистрировали уменьшение болез-

ненности и отечности, снижение местной температуры, исчезновение 

гиперемии кожи. Существенных изменений в молоке, полученном от 

коров контрольной группы, выявлено не было. На третий день терапии 

у 16 коров опытной группы регистрировали исчезновение болезненно-

сти и отсутствие уплотненности вымени. У данных животных реги-

стрировали нормализацию местной температуры молочной железы, 

исчезновение отека вымени, а также значительное уменьшение коли-

чества хлопьев и сгустков в молоке после сдаивания. У коров из кон-

трольной группы отмечали уменьшение болезненности и отека у 11 

голов. Местная температура у данных животных нормализовалась. У 
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этих животных наблюдалось существенное уменьшение количества 

хлопьев и сгустков в молоке после сдаивания. На четвертый день тера-

пии у 19 голов опытной группы отмечали исчезновение болезненности 

и отечности пораженных четвертей, нормализацию местной темпера-

туры вымени и отсутствие хлопьев и сгустков казеина в молоке после 

сдаивания. В контрольной группе клиническое выздоровление насту-

пило у 16 коров. У данных коров наблюдалось исчезновение болезнен-

ности, нормализация местной температуры вымени, исчезновение оте-

ка и уплотнений. Количество хлопьев и сгустков казеина в молоке по-

сле сдаивания обнаружено не было. Несмотря на то что у этих живот-

ных наступило клиническое выздоровление, молоко от них до оконча-

ния периода ожидания, использовалось для кормления молодняка по-

сле кипячения. Также в этот день была проведена органолептическая 

оценка молока, полученного от условно выздоровевших коров. В мо-

локе от данных коров сгустков и хлопьев казеина обнаружено не было, 

цвет молока белый, консистенция – однородная. 

На 6 день после последнего применения препаратов в опытной и 

в контрольной группах провели анализ молока, полученного от выле-

ченных коров, на содержание соматических клеток с помощью виско-

зиметрического анализатора «Экомилк АМВ-1-03». 

Таблица 5 – Количество соматических клеток в молоке коров после 

курса лечения 

Группы животных 
Количество соматических клеток в 

1 см3 молока, тыс. 

опытная 547 ± 33 

контрольная 537 ± 38 

Как видно из данных таблицы 6, количество соматических клеток 

в молоке коров опытной и контрольной групп после завершения лече-

ния уменьшилось, по сравнению с показателями, полученными до ле-

чения, почти в 3 раза, что также является доказательством высокой 

эффективности используемых терапевтических средств. 

Таблица 6 – Результаты лечения коров, больных маститом 

Группа живот-
ных 

Подвергнуто лечению Выздоровело 

голов четвертей голов  % четвертей  % 

опытная 32 38 29 90,6 35 92,1 

контрольная 23 29 20 87,0 26 89,6 

Таким образом, как видно из данных, представленных в таблице 

6, выздоровление наступило у 29 коров опытной группы, что составля-

ет 90,6 % от общего поголовья группы, 92,1% четвертей вымени, а при 

использовании препарата «Прималакт» – у 87% животных и 89,6% 

четвертей, что ниже на 3,6 и 2,5% соответственно. 
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Продолжительность терапии коров опытной группы составила в 

среднем 3,5 ± 0,5 дня. После 3-4 введений Цефолакта у животных исче-

зали все клинические признаки и наступало выздоровление. 

Результаты наших исследований согласуются с данными, полу-

ченными Брюховой И. В. и соавторами, при оценке эффективности 

Прималакта при лечении коров, больных маститом в хозяйствах на 

территории России. В частности, ими было установлено, что при лече-

нии коров с гнойно-катаральным маститом терапевтическая эффектив-

ность Прималакта составила 87,5%, излечено 90% долей вымени, во-

влеченных в патологический процесс. Для выздоровления заболевшим 

животным необходимо было сделать в среднем 2,83 ± 0,17 интрамам-

марных введения исследуемого препарата [3]. 

Исследования 3 проб молока в ГУ «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» показали, что остаточные количества неомицина 

сульфата и цефотаксима натрия в нем отсутствуют. Продукция соот-

ветствует требованиям Санитарные нормы и правила «Требования к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам», гигиенический 

норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека про-

довольственного сырья и пищевых продуктов» (Утв. Постановлением 

МЗ РБ № 52 от 21.05.2013 г.). На основании данных исследований в 

инструкции по применению препарата ветеринарного «Цефолакт» был 

указан срок ожидания по использованию молока после его применения 

трое суток. 

Заключение. В результате проведенных исследований было 

установлено, что препарат «Цефолакт» не вызывает побочных эффек-

тов у лактирующих коров, хорошо ими переносится, обладает выра-

женными лечебными эффектами при эндометрите и мастите. Исходя из 

полученных данных, можно заключить, что препарат «Цефолакт» по 

своей терапевтической эффективности не уступает существующему 

аналогу и может быть рекомендован для применения в акушерско-

гинекологической практике.  
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ЭФФЕКТЫ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ЖИВОТНЫХ-

ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЯХ 
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Ключевые слова: саркома Уокер - 256, крысы-опухоленосители, супер-

натант, коллоид наночастиц серебра, бактериальный липополисахарид. 

Аннотация. Проведено моделирование бактериальной интоксикации на 

группах белых крыс-самок линии Wistar путем подкожной инъекции раствора 

бактериального липополисахарида (ЛПС) и изучены эффекты различных кон-

центраций коллоидов серебра в сочетании с липополисахаридом (LPS) на ак-

тивность ферментов у животных-опухоленосителей (саркома Уокер - 256). В 

супернатантах печени, сердца, почек и селезенки крыс определяли ферменты 
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обмена глутамина и содержание тиоловых групп (небелковые SH-гр, белковые 

SH-гр и общие SH-гр) и малонового диальдегида (МДА) – в крови и гемолиза-

тах. Коллоид наночастиц серебра был получен методом эрозивно-взрывного 

диспергирования металлов. Введение наночастиц при данном моделировании 

привело к росту уровня восстановленного глутатиона, изменению редокс-

статуса. Стимулирующее влияние нанозахвата на развитие окислительного 

стресса обусловлено специфической активностью данного металла и связано, 

возможно, с наличием у наночастиц корпускулярного, волнового и квантового 

эффектов. 

EFFECTS OF SILVER NANOPARTICLES ON ANIMAL-TUMOR 

CARRIERS 

M. G. Velichko, E. G. Kravchyk 

EI «Grodno state agrarian university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: Walker - 256 sarcoma, tumor-bearing rats, supernatant, colloid of 

silver nanoparticles, bacterial lipopolysaccharide. 

Summary. The modeling of bacterial intoxication on groups of white Wistar 

female rats was carried out by subcutaneous injection of a solution of bacterial lipo-

polysaccharide (LPS) and the effects of various concentrations of silver colloids in 

combination with lipopolysaccharide (LPS) on the activity of enzymes in animal 

tumor carriers (Walker Sarcoma 256) were studied. In supernatants of the liver, 

heart, kidneys and spleen of rats, the enzymes of glutamine metabolism and the con-

tent of thiol groups (non-protein SH-gr, protein SH-gr and total SH-gr) and 

malondialdehyde (MDA) in blood and hemolysates were determined. A colloid of 

silver nanoparticles was obtained by the method of erosive-explosive dispersion of 

metals. The introduction of nanoparticles in this simulation led to an increase in the 

level of reduced glutathione and a change in redox status. The stimulating effect of 

nano capture on the development of oxidative stress is due to the specific activity of 

this metal and is possibly associated with the presence of particle, wave, and quan-

tum effects in nanoparticles. 

(Поступила в редакцию 31.05.2020 г.) 

 

Введение. Изучение научных и патентных публикаций показало, 

что исследования о влиянии наночастиц, содержащих биологически 

активные соединения, на патологически измененные ткани являются 

актуальными и обладают высокой степенью новизны. Нанокапсулы, 

благодаря своим малым размерам, могут проникать через тонкие ка-

пилляры, попадать в клетки тканей. Встречаются сообщения о том, что 

иммобилизация наночастицами лекарственных веществ способствует 

оптимизации их доставки к пораженным органам-мишеням. Современ-

ные технологии позволяют получать различные нанообъекты, содер-
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жащие катионы металлов. Металлическое серебро активно действует 

практически на всю патогенную микрофлору. Антимикробная актив-

ность серебра и его препаратов связана с комплексообразующим, био-

химическим и каталитическим действием ионов серебра на бактери-

альные ферменты, белки и мембранные структуры. Положительным 

моментом является очень большое различие в токсичности соединений 

серебра для низших форм жизни (одноклеточные, бактерии, вирусы и 

т. д.) и для высших организмов (животные, человек), достигающее 5-6 

порядков (в 105-106 раз). Концентрации соединений серебра, леталь-

ные для микроорганизмов, практически безвредны для животных и 

человека. Наноразмерное серебро является активным иммуномодуля-

тором. У наноразмерных частичек серебра наблюдается аномально 

высокая активность, намного выше, чем у серебросодержащих ионов 

или молекул и чем у т. н. «блочного», крупного серебра [1-7]. 

Цель работы – определить эффекты различных концентраций 

коллоидов серебра в сочетании с липополисахаридом (LPS) на актив-

ность ферментов при злокачественном росте.  

Материал и методика исследований. Для эксперимента были 

отобраны крысы-самки линии Wistar массой 130-150 г, содержащиеся 

на стандартном рационе вивария, в количестве 24 шт. Всем животным 

была перевита саркома Уокер - 256. Животные были разделены на три 

группы по 8 крыс в каждой. Крысы 1-й группы контрольные, получав-

шие инъекции физиологического раствора в режиме, аналогичном жи-

вотным опытных групп. Крысам 3-й группы за 72 ч до декапитации 

внутрибрюшинно вводился раствор наночастиц серебра в объеме 

0,5 мл ежедневно из расчета суммарной дозы 6,7 нмоль/кг массы тела. 

Для создания технологий диагностики патологических образований в 

биологических объектах, предварительно допированных наночастица-

ми, проведено моделирование бактериальной интоксикации на группах 

белых крыс-самок линии Wistar путем подкожной инъекции раствора 

бактериального липополисахарида (ЛПС). Крысы 2-й, а также 3-й 

группы получали подкожно инъекцию раствора липополисахарида 

(LPS) в объеме 0,5 мл из расчета LPS 0,4 мг/кг массы тела за 48 ч до 

забоя. 

В супернатантах печени, сердца, почек и селезенки крыс опреде-

ляли ферменты обмена глутамина (глутаматдегидрогеназа (ГлДг), глу-

таминсинтетаза (ГС), фосфат-зависимая глутаминаза (ФЗГ), фосфат-

независимая глутаминаза (ФНГ)), содержание тиоловых групп (небел-

ковые SH-гр, белковые SH-гр и общие SH-гр) и малонового диальдеги-

да (МДА) в крови и гемолизатах у животных-опухоленосителей. Кол-



34 

 

лоид наночастиц серебра был получен методом эрозивно-взрывного 

диспергирования металлов [8].  

Результаты обрабатывали с помощью программного обеспечения 

Graph Pad Prism (t-тест; ANOVA, dunnetts test). Различия считали до-

стоверными при P < 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. В исследуемых 

тканях не выявлено изменений уровня глутатиона, однако в печени и 

селезенке животных-опухоленосителей обнаружен эффект наночастиц 

на уровень белковых сульфгидрильных групп (нормализация в печени 

и увеличение в селезенке) (таблица 1). 

Таблица 1  Активность ферментов обмена глутамина в печени 

крыс-самок в модели с введением LPS на фоне назначения наночастиц  

Фермент Группа 

контроль LPS наночастицы + 

LPS 

ГС,  

мкмоль -ГГК  мин-1  мг белка-1 

0,68 ± 0,04 0,84 ± 0,08* 0,62 ± 0,01* 

ФЗГ, мкмоль НАД + Н+  

мин-1  мг белка-1 

14,74 ± 0,38 17,27 ± 0,12* 15,24 ± 0,74*# 

ФНГ, мкмоль НАД + Н+  

мин-1  мг белка-1 

6, 81 ± 0,95 8,63 ± 1,40* 5,22 ± 1,12*# 

ГлДг (глу), мкмоль НАД + Н+ 

 мин-1  мг белка-1 

11,94 ± 1,05 30,56 ± 0,77* 47,78 ± 1,11*# 

ГлДг (-кг), мкмоль НАД+  

мин-1  мг белка-1 

17,11 ± 1,17 38,19 ± 6,99* 19,34 ± 4,47# 

Примечание  * достоверно по отношению к контролю; 

# достоверно по отношению к группе «LPS» 

Активность глутаминсинтетазы в печени, сердце и селезенке у 

животных, получавших коллоиды серебра, не превышала величин кон-

трольных животных. Активность глутаматдегидрогеназы (субстрат L-

кетоглутарат) в почках, сердце и селезенке была достоверно выше в 

этой группе животных, активность глутаматдегидрогеназы (субстрат – 

глутамат) во всех тканях была достоверно ниже, чем в первой и второй 

группах. Уровень белковых тиоловых групп (белковые SH-гр) норма-

лизовался у животных, получавших подкожно коллоиды серебра (2 

группа). Указанные эффекты были выявлены в почках, сердце и селе-

зенке. 

Следует отметить, что введение животным ЛПС (в дозе 0,4 мг/кг 

массы тела за 48 ч до забоя) не сопровождалось изменениями показа-

телей окислительного статуса (белковых SH-групп и ГSH) в крови жи-

вотных. В то же время отмечено повышение концентрации МДА (при 

расчете показателя на мл плазмы, но не на мг белка). Вводимые на 
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фоне ЛПС наночастицы повышали концентрацию МДА (как при пере-

счете на мл плазмы, так и на мг белка) (таблица 2).  

Таблица 2  Концентрация МДА в плазме и гемолизате крови 

крыс в модели с введением липополисахарида (LPS) на фоне назначе-

ния наночастиц 
Показатель Группа 

контроль LPS наночастицы + 

LPS 

плазма, нмоль/мл плаз-

мы 
4,03 ± 0,32 4,96 ± 0,43 5,13 ± 0,36 

плазма, нмоль/мг белка 0,062 ± 0,013 0,068 ± 0,007 0,123 ± 0,013 

гемолизат, нмоль/мл 
взвеси эритроцитов 

10,38 ± 0,86 10,70 ± 1,13 10,93 ± 0,76 

Гемолизат, нмоль/г 

гемоглобина 
0,052 ± 0,002 0,051 ± 0,01 0,056 ± 0,07 

Примечание –  достоверно по отношению к контролю; 

 достоверно по отношению к группе LPS 

Одновременно в эритроцитах активность глютатиопероксидазы в 

реакции с Н2О2 падала, а с t-BOOH – повышалась. Приведенные дан-

ные указывают на возможность стимуляции развития окислительного 

стресса в крови при введении наночастиц на фоне интоксикации ЛПС.  

Исследование показателей окислительного статуса в печени крыс, 

получавших ЛПС, обнаружило несколько отличные от крови измене-

ния. Концентрация МДА (нмоль/г ткани) достоверно падала. При ис-

следовании системы глутатиона в печени крыс мы выявили некоторую 

активацию защитных систем организма в условиях моделирования 

бактериальной интоксикации (таблица 3). Введение ЛПС вызывало 

небольшой рост восстановленного глутатиона, сопровождавшееся 

снижением содержания его окисленной формы. 

Таблица 3  Активность глутатионредуктазы, Г-6-Ф-Дг и 

концентрация МДА в печени крыс в модели с введением 

липополисахарида на фоне назначения наночастиц 

Показатель Группа 

контроль LPS наночастицы + 
LPS 

1 2 3 4 

ГР, нмоль 

NADFH/мин/мг белка 

6,89 ± 0,93 11,57 ± 0,48 9,7 ± 0,74 

Г-6-Ф-Дг, мкмоль 
NADF/мин/г ткани 

62,25 ± 5,53 73,16 ± 7,35 67,03 ± 3,59 

 

 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 
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МДА, нмоль/г ткани 52,62 ± 5,7 45,41 ± 5,62 50,59 ± 9,22 

Примечание –  достоверно по отношению к контролю; 

 достоверно по отношению к группе LPS 

Это приводило к небольшому сдвигу соотношения восстановлен-

ного глутатиона к окисленному и, соответственно, росту содержания 

общего глутатиона. Данные изменения обусловлены достоверной ак-

тивацией глутатионредуктазы, глутатионтрансферазы, глюкозо-6-

фосфат дегидрогеназы (основного поставщика восстановленных форм 

НАДФ для синтеза ГSH) на фоне ЛПС. 

Введение наночастиц при данном моделировании привело к 

дальнейшему росту уровня восстановленного глутатиона, редокс ста-

туса, что обусловлено сопутствующей активацией глутатионредуктазы 

на фоне стабильного уровня окисленного глутатиона. Концентрация 

МДА, активность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы не отличались от 

контроля.  

Высокий уровень общего глутатиона в печени животных, полу-

чавших наночастицы на фоне ЛПС, свидетельствует об активации про-

цессов биосинтеза, для которых немного сниженный уровень глутати-

онредуктазы являлся вполне достаточным. 

Введение наночастиц при данном моделировании привело к росту 

уровня восстановленного глутатиона, редокс статуса, что обусловлено 

сопутствующей активацией глутатионредуктазы на фоне стабильного 

уровня окисленного глутатиона. 

В группе животных, которые получали коллоиды серебра вместе 

с бактериальным липополисахаридом, концентрация МДА достоверно 

снижалась в плазме, но не изменялась в гемолизатах эритроцитов (таб-

лица 4). 

Таблица 4  Концентрация МДА в плазме и гемолизате крови крыс  

Группа Плазма Гемолизат 

нмоль/мл плаз-

мы 

нмоль/мг 

белка 

нмоль/мл 

взвеси 
эритроцитов 

нмоль/г 

гемоглобина 

Контроль 2,99 ± 0,52 0,07 ± 0,004 4,05 ± 0,27 0,014 ± 0,001 

LPS 2,21 ± 0,25 0,036 ± 0,001 3,63 ± 0,28 0,013 ± 0,001 

наночастицы 
+ LPS 

1,61 ± 0,14+ 0,026 ± 0,003+ 3,66 ± 0,4 0,014 ± 0,001+ 

Примечание –  достоверно по отношению к контролю; 

 достоверно к группе «LPS»; + достоверно к группе «наночастицы + 

LPS» 

Стимулирующее влияние нанозахвата на развития окислительно-

го стресса обусловлено специфической активностью данного металла и 
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связано, возможно, с наличием у наночастиц корпускулярного, волно-

вого и квантового эффектов.  

Заключение. Доказана целесообразность использования показа-

телей системы глутатиона (ГSH, ГSSГ, активность глутатионредукта-

зы, глутатионпероксидазы), активности глюкозо-6-фосфат дегидроге-

назы, системы глутамина (глутаминсинтетаза, фосфат-зависимая и 

фосфат-независимая глутаминазы, глутаматдегидрогеназа в прямой и 

обратной реакциях) тестируемых в печени крыс с одновременным 

определением малонового диальдегида (МДА, в плазме и гемолизате 

крови) для оценки эффектов коллоидов наночастиц серебра на патоло-

гические образования в биологических объектах. 
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Ключевые слова: асцитная опухоль Эрлиха, тавамин, альдегиддегидро-

геназа, алкогольдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, глюкозо-6-фосфат де-

гидрогеназа.  

Аннотация. Исследованы ферментные системы обмена альдегидов в 

тканях мышей-опухоленосителей при парентеральном введении тавамина. 

Обнаружено увеличение утилизации ацетальдегида в печени и почках в альде-

гид и алкогольдегидрогеназной реакциях в интенсивный период роста асцит-

ной опухоли Эрлиха. Тавамин вызывал снижение активности НАДФ-зависимой 

АльДГ (субстрат гликолевый альдегид), активируя НАД-зависимые ферменты, 

ответственные за утилизацию альдегидов в альдегид и алкогольдегидроге-

назной реакциях. 

Изменения активности кислой фосфатазы при указанных воздействиях 

имеют такую же направленность, что и в случае щелочной фосфатазы. Так, 

активность кислой фосфатазы в печени мышей с опухолью увеличивается на 

4-е сутки (на 21 %), на 8-е сутки (на 57 %), а на 12-е сутки – на уровне пока-

зателей контрольной группы. Введение тавамина позволяет снизить этот 

показатель на 53 % (на 8-е сутки).  

 

EFFECTS OF TAWAMINE ON ENZYME SYSTEMS AT TUMOR 

GROWTH 

M.G. Velichko, E.G. Kravchyk 

EI «Grodno state agrarian university»  

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: Ehrlich ascites tumor, tavamine, aldehyde dehydrogenase, alcohol 

dehydrogenase, lactate dehydrogenase, glucose-6-phosphate dehydrogenase. 

Summary. The enzyme systems of aldehyde metabolism in the tissues of tu-

mor-bearing mice with parenteral administration of tavamine were studied. An in-

crease in the utilization of acetaldehyde in the liver and kidneys in aldehyde and 

alcohol dehydrogenase reactions in the intensive growth period of Ehrlich ascites 

tumor was found. Tavamine caused a decrease in the activity of NADP-dependent 

AlDH (substrate glycolaldehyde), activating NAD-dependent enzymes responsible 

for the utilization of aldehydes in the aldehyde and alcohol dehydrogenase. 
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Changes in the activity of acid phosphatase under these influences have the 

same orientation as in the case of alkaline phosphatase. So the activity of acid phos-

phatase in the liver of mice with a tumor increases on the 4th day (by 21 %), on the 

8th day (by 57 %), and on the 12th day – at the level of the control group. The intro-

duction of tavamine can reduce this indicator by 53 % (on the 8th day). 

(Поступила в редакцию 31.05.2020 г.) 

 

Введение. Среди многообразных нарушений, вызываемых при-

сутствием опухоли в организме, процессы метаболизма альдегидов и 

особенно их уровень остаются малоизученными, хотя многочисленные 

реакции углеводного, белкового и липидного обменов продуцируют 

или используют вещества альдегидной природы [1]. Эндогенно обра-

зующиеся в организме альдегиды активно взаимодействуют с полиа-

минами и гистонами, регуляторами функционирования геномах [3]. 

В проблеме эндогенного канцерогенеза в настоящее время выде-

лилось направление, основным содержанием которого является изуче-

ние связи обмена эндогенных субстратов альдегидной и спиртовой 

природы с развитием новообразований и коррекции нарушенного об-

мена препаратами, содержащими аминокислоты [2, 11, 13]. 

Аминокислоты являются основным строительным материалом 

для синтеза тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и дру-

гих эндогенных соединений и биологически активных веществ живых 

организмов. Назначаемые в различных дозах могут проявлять неспе-

цифические, фармакодинамические свойства, кроме того, могут вы-

ступать как составные части молекул лекарственных веществ, корре-

лируя специфическое действие препарата. 

Ряд авторов для проведения коррекции метаболических и морфо-

функциональных нарушений считает необходимым использование 

биологически активных природных соединений на основе незамени-

мых аминокислот и их смесей. Тавамин – комплексный аминокислот-

ный препарат, состоящий из лейцина (51 %), таурина (19 %), валина 

(17 %) и изолейцина (13 %). Наиболее близкий зарубежный аналог 

«Falkamin» не содержит таурина и применяется в качестве гепатопро-

текторного средства. 

Комплексный аминокислотный препарат «Тавамин» малотокси-

чен, не кумулируется в организме, нормализует деление популяций 

клеток костного мозга мышей с солидным вариантом асцитной опухо-

ли Эрлиха, снижает скорость осмотического гемолиза эритроцитов, 

восстанавливает изменение метаболизма и функциональной активно-

сти иммунокомпетентных клеток. 
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Цель работы – изучение активности альдегидметаболизирующих 

систем и ферментов обмена углеводов в тканях мышей-

опухоленосителей при введении тавамина. 

Материал и методика исследований. Эксперименты проведены 

на нелинейных белых мышах-самцах (18-20 г), содержавшихся на 

обычном рационе вивария. Асцитную опухоль Эрлиха перевивали в 

дозе 1,5 х 10
6
 клеток внутрибрюшинно от мыши-донора на 8-е сутки 

роста опухоли. Влияние тавамина на функциональную активность 

ферментов альдегидметаболизирующих систем моделировали внутри-

желудочным введением тавамина, в 0,85%-м растворе NаС1 в дозах 

143 мг/кг [4, 5]. Начиная со 2-х по 8-е сутки после перевивки АОЭ, 

мышам опытной группы ежедневно вводили препарат, контролем слу-

жили мыши (интактные и с опухолью), получавшие сбалансированные 

по объему, количеству и времени инъекции  0,85%-го раствора NаС1. В 

каждой группе было по 8 животных. Через 24 ч после окончания вве-

дения препарата мышей декапитировали. Забой животных осуществля-

ли декапитацией, вводимых в состояние наркоза с помощью хлоро-

форма. Объектом исследования служила ткань печени, почки, опухоли 

(клетки и асцитная жидкость). Активность альдегиддегидрогеназы [2, 

14] определяли в супернатанте. С этой целью клетки гомогенизировали 

при О С в среде, содержащей 0,25 М трис-HCI 5 мМ, ЭДTA-Na соль 

0,5 мМ, при рН 7,2 с последующим центрифугированием в течение 

30 мин при 10000q для получения супернатанта. Активность АльДГ 

определялась спектрофотометрически по изменению оптической плот-

ности за 5 мин после добавления субстратов при - 340 нм на спектро-

фотометре VSU-2P (ГДР). За единицу активности принимали соответ-

ственно окисление 1 мкмоля НАД или НАДФ/мг белка/мин при 25 С. 

Концентрацию белка в растворах определяли по методу [9]. 

Статистическая обработка результатов исследований проведена с 

помощью пакета прикладных программ STATISTIKA for Windows. 

Результаты экспериментов выражали в виде среднего значения и стан-

дартной ошибки средней величины – х ± Sx. Достоверность различий 

между группами оценивали параметрическим методом с применением 

t-критерия Стьюдента. Разница между группами считалась достовер-

ной при P < 0,05 

Результаты исследований и их обсуждение. Тавамин использо-

вался в наших экспериментах, поскольку уже накоплено достаточно 

данных о противоопухолевом эффекте аминокислот [4, 5, 6, 15], однако 

механизм этого действия еще не достаточно ясен. Ранее нами было 

высказано предположение о возможной реализации противоопухоле-

вого действия через метилглиоксаль или другие альдегиды, катаболизм 



41 

 

которых контролируется АльДГ [4]. Тавамин вызывал снижение ак-

тивности НАДФ-зависимой АльДГ (субстрат ГА) в печени, активируя 

НАД-зависимый фермент, метаболизирующий гликолевый альдегид в 

печени и почках, а также НАДФ-зависимую АльДГ в печени  суб-

страт АА (таблицы 1 и 2). 

Выявленные эффекты испытуемого соединения дали возмож-

ность предположить, что функциональная активность НАД/НАДФ-

зависимой альдегиддегидрогеназы (субстрат гликолевый альдегид) в 

определенной степени сопряжена с ферментом транскетолазой, не ис-

ключено, что АльЛГ (использующая гликолевый альдегид как суб-

страт) составляет с транскетолазой определенный функциональный 

комплекс, который сохраняется даже при очистке транскетолазы. 

Таблица 1  Активность НАД-зависимой альдегиддегидрогеназы в 

супернатанте печени мышей (интактных и с асцитной опухолью 

Эрлиха) в интенсивный период роста опухоли при воздействии 

тавамином (нмоль/мин/мг белка) 

Субстрат НАД-зависимая 

(альдегид) интактные опухоль Оп + Тавамин 

Ацетальдегид 3,3 ± 0,3 5,8 ± 0,3* 3,0 ± 0,56 

Гликолевый 10,1 ± 0,06 7,5 ± 0,09* 15,5 ± 0,04* 

Бензальдегид 0,20 ± 0,01 не выявляется не выявляется 

Примечание * P < 0,05 

Это предположение проверено при определении активности 

АльДГ в гомогенатах и элюатах, полученных при выделении транске-

толазы (33 % очистки) из печени мышей (интактных и опухоленосите-

лей). Во всех фракциях, в которых имелась транскетолаза, сохранялась 

активность АльДГ. Однако в препарате транскетолазы из печени опу-

холеносителя она меньше в 5 раз (НАД-зависимая) и в 15 раз (НАДФ-

зависимая), кроме того, в препарате транскетолазы из печени опухоле-

носителя в 3 раза меньше активность НАДФ-зависимой АльДГ, чем у 

интактных животных.  

Таблица 2  Активность НАДФ-зависимой альдегиддегидрогеназы 

в супернатанте печени мышей (интактных и с асцитной опухолью 

Эрлиха) в интенсивный период роста опухоли при воздействии 

тавамином (нмоль/мин/мг белка) 

Субстрат НАДФ-зависимая 

(альдегид) интактные опухоль Оп + Тавамин 

Ацетальдегид 0,6 ± 0,08 1,6 ± 0,1 5,6 ± 0,016 

Гликолевый 2,3 ± 0,3 2,03 ± 0,13 1,8 ± 0,02* 

Бензальдегид не выявляется не выявляется не выявляется 

Примечание * P < 0,05 
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Это указывает на то, что фермент из печени опухоленосителя бо-

лее лабильный и функциональный комплекс менее стойкий, чем в пре-

парате печени интактных контрольных животных. В супернатанте пе-

чени НАД-зависимая АльДГ (субстрат гликолевый альдегид) у интакт-

ных животных почти в 5 раз выше по активности, чем НАДФ-

зависимая. Опухолевый процесс снижает вклад НАД-зависимой 

АльДГ, использующей ГА. Это соотношение уменьшается до 3.  

В супернатанте почек мышей активность НАД-зависимого фер-

мента выявлялось с тремя субстратами, а именно: с ацетальдегидом, 

гликолевым и ароматическим альдегидами. Причем с гликолевым аль-

дегидом активность у опухолевых животных была в 3 раза выше, чем у 

интактных животных, а введенный тавамин не снижал обнаруженную 

закономерность (таблица 3).  

Таблица 3  Активность НАД-зависимой альдегиддегидрогеназы в 

супернатанте почек мышей (интактных и с асцитной опухолью 

Эрлиха) в интенсивный период роста опухоли при воздействии 

тавамина (нмоль/мин/мг белка) 

Субстрат НАД-зависимая 

(альдегид) интактные опухоль Оп + Тавамин 

Ацетальдегид 0,20 ± 0,008 0,24 ± 0,019 0,19 ± 0,03 

Гликолевый 0,16 ± 0,009 0,75 ± 0,08 * 0,79 ± 0,06* 

Бензальдегид 0,20 ± 0,01 0,20 ± 0,025 0,24 ± 0,022 

Примечание * P < 0,05 

Иная закономерность выявлена для НАДФ-зависимой альдегид-

дегидрогеназы. Активность фермента была ниже в 2 раза с гликолевым 

альдегидом и выше в 2-2,5 раза с бензальдегидом. Причем применение 

тавамина не оказывала существенного влияния на активность этого 

фермента (таблица 4). 

Таблица 4  Активность НАДФ-зависимой альдегиддегидрогеназы 

в супернатанте почек мышей (интактных и с асцитной опухолью 

Эрлиха) в интенсивный период роста опухоли при воздействии 

тавамина (нмоль/мин/мг белка) 

Субстрат НАДФ-зависимая 

(альдегид) интактные опухоль Оп + Тавамин 

Ацетальдегид 0,05 ± 0,009 0,077 ± 0,01 0,09 ± 0,005 

Гликолевый 0,27 ± 0,016 0,29 ± 0,019 0,41 ± 0,019* 

Бензальдегид 0,076 ± 0,018 0,074 ± 0,011 0,068 ± 0,013 

Примечание * P < 0,05 

Тавамин в опухолевом организме вызывал активацию алкоголь-

дегидрогеназы (субстрат этанол) не оказывая существенного влияния 

на активность этого фермента в почках.  
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Изменения в активности фермента, использующего АА как суб-

страт, возможно связано с особенностями функционирования пируват-

дегидрогеназного комплекса при опухолевом росте в ткани печени 

[15]. 

Таблица 5  Активность алкогольдегидрогеназы в печени мышей 

самцов (интактных и опухоленосителей) в интенсивный период роста 

опухоли при воздействии тавамином  

Группы  

животных  

Алкогольдегидрогеназа 

(АА) nмоль/мин/мг 

белка 

Алкогольдегидрогеназа (этанол) 

nмоль/мин/мг белка 

Контроль 24,4 ± 0,9 13,1 ± 0,8 

опухоль 38,8 ± 1,8 12,3 ± 0,6 

опухоль + тавамин 38,1 ± 8,7 27,0 ± 1,0* 

Примечание – * P < 0,05  

Известно, что при заболеваниях печени, сопровождающихся по-

ражением паренхимы и острым клеточным некрозом печени, отмечает-

ся умеренное возрастание активности ЩФ. В наших исследованиях, 

показано, что активность щелочной фосфатазы в печени мышей увели-

чивается на 4-е сутки (на 29 %), на 8-е сутки (на 22 %), а на 12-е сут-

ки – на уровне показателей контрольной группы. При введении тава-

мина этой группе мышей активность фермента на 4-е сутки также уве-

личена, на 8-е сутки составляет 83 % от контрольных значений и нор-

мализуется к исходу 12-х суток. 

Опухолевый рост в большей степени оказывает влияние на актив-

ность щелочной фосфатазы: уже на 4-е сутки после перевивки АКЭ 

активность фермента составляет 136 % (по сравнению с интактным 

контролем), на 8-е сутки – 83 %, на 12-е сутки – 169 %. 

Введение тавамина группе мышей с опухолевым ростом позволя-

ет снизить активность щелочной фосфатазы (на 12-е сутки) на 38 % по 

сравнению с аналогичной группой животных, не получавших тавами-

на. 

Изменения активности кислой фосфатазы при указанных воздей-

ствиях имеют такую же направленность, что и в случае щелочной фос-

фатазы. Так, активность кислой фосфатазы в печени мышей с опухо-

лью увеличивается на 4-е сутки (на 21 %), на 8-е сутки (на 57 %), а на 

12-е сутки – на уровне показателей контрольной группы. Введение 

тавамина позволяет снизить этот показатель на 53 % (на 8-е сутки).  

В этом эксперименте изучалась в печени активность следующих 

ферментов: лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глюкозо-6-фосфат дегидроге-

назы, алкогольдегидрогеназы (АДГ). 

При исследовании активности ЛДГ были выявлены следующие 

изменения. На 4-е сутки эксперимента у опухолевых животных актив-
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ность ЛДГ достоверно повышалась по отношению к контролю, а тава-

мин понижал ее до уровня контрольного значения. На 8-е сутки отме-

чалось достоверное повышение активности ЛДГ при введении им та-

вамина за сутки до декапитации. Через 12 суток эксперимента наблю-

дали достоверное повышение активности фермента после введения 

раствора тавамина. 

Кроме того, алифатические альдегиды: ацетальдегид, метилгли-

оксаль, гликолевый альдегид – как продукты образуются в ряде тиа-

минзависимых реакций [1, 3, 7], которые при онкопроцессе изменены 

[1, 4]. С другой стороны, метаболизм альдегидов контролируется не-

специфической алкоголь и альдегиддегидрогеназными системами [10, 

11, 12]. Последнее звено особенно важно, когда речь идет о коррекции 

нарушений, возникающих в процессе онкогенеза и при различных ме-

тодах лечения опухолевых процессов [1, 4].  

Заключение. Наши данные об активности изученных ферментов 

в печени и почках животных с опухолью свидетельствуют о значимо-

сти этих систем в метаболизме эндогенных токсинов альдегидной и 

спиртовой природы, появляющихся в организме вследствие системно-

го действия опухоли. Полученные результаты не исключают возмож-

ности коррекции нарушений, индуцированных опухолевым ростом и 

гепатитом, и предполагает дальнейшее изучение аминокислотных ком-

позиций, отработку их доз и режимов введения. 
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Аннотация. В статье анализируется профилактическая эффектив-

ность использования кормовой добавки «Ални-Гепо» и пропиленликоля сухого. 

Эти добавки применяют для профилактики кетоза. Кормовая добавка «Ални-

Гепо» позволяет улучшить качество молозива (содержание иммуноглобулинов 

на 7,6 % выше, чем у коров, получавших пропиленгликоль). Применение кормо-

вой добавки «Ални-Гепо» позволяет контролировать концентрацию кетоно-

вых тел, в частности – βГМК. У животных регистрировали существенное 

снижение βГМК. Разница за весь период наблюдений между группами соста-

вила 54,8 %. 
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Summary. The article presents the results of studies on the effectiveness of us-

ing the feed additive «Alni-Hepo» and dry propylene glycol. These additives are 

used to prevent ketosis. Alni-Hepo was found to improve colostrum quality (in-

creased immunoglobulin content by 7,6 % as compared to the group feeding propyl-

ene glycol). The use of Alni-Hepo also makes it possible to control the concentration 

of ketone bodies (namely – BHB). We revealed an essential decrease of BHB in the 

blood of animals. The difference between the groups was evaluated to be 54,8 %. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. Начало лактации – наиболее трудный период для ко-

ров. Животное начинает интенсивно давать молоко, возникают гормо-

нальные перестройки, при этом оно должно восстановиться после оте-

ла на фоне сниженного аппетита, возможной гипотонии рубца и 

адинамии [5-11]. В итоге, возникает отрицательный энергетический 

баланс. Среди последствий плохой адаптации организма особое нега-

тивное значение имеет повышение концентрации циркулирующих ке-

тоновых тел в крови [1, 5-11]. Это может клинически выражаться в еще 

более стойком снижении аппетита, исхудании и уменьшении выработ-

ки молока. Высокая концентрация кетоновых тел – один их этапов па-

тогенеза кетоза [1, 2, 5, 8, 11]. Экономические потери на фоне данного 

заболевания являются весомыми, т. к. хозяйство несет затраты на лече-

ние животных, из-за снижения надоев молока, увеличения вынужден-

ной выбраковки и нарушения репродуктивной функции [6, 7]. Коровы 

также страдают от субклинического кетоза. Это форма заболевания, 

при котором концентрация циркулирующих кетоновых тел достигает 

установленного критического уровня без клинических признаков кето-

за [2, 10, 11, 13]. Латентная форма может наносить еще больший вред 

(на уровне отдельного животного и стада), т. к. повышается риск дру-

гих заболеваний: смещение сычуга, эндометрит, нарушение функции 

печени. Вдобавок, запоздалая диагностика коров с субклиническим 

кетозом приводит к тому, что животным несвоевременно оказывается 
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ветеринарная помощь, что усугубляет состояние внутренних органов 

[11, 14].  

При кетозе наиболее весомую патологическую нагрузку несет пе-

чень. Возникает жировая дистрофия из-за интенсивного потока неэте-

рифицированных жирных кислот, которые не могут быть эффективно 

выведены из гепатоцитов; разрушаются мембраны клеток, что приво-

дит к гипофункции органа [2, 5, 7, 8, 10].  

Стратегия оказания помощи при кетозе, а также профилактиче-

ских мер, предполагает, в т. ч., назначение средств, которые корректи-

руют жировой обмен, способствуют снижению степени жировой дис-

трофии, оказывают гепатопротекторное действие. 

С этой целью в Беларуси применяется разнообразный перечень 

ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Например, популярны 

средства, регулирующие энергетический баланс: пропиленгликоль, 

глицерин [8]. Однако эти продукты не оказывают гепатопротекторного 

действия [14]. Новым средством является кормовая добавка «Ални-

Гепо» (производства ЧП «Пэтс Бранч», г. Гродно, Республика Бела-

русь), основными действующими веществами которой являются холин 

и метионин. Сравнительная оценка указанных средств в Беларуси ра-

нее не проводилась. Таким образом, оценка профилактического эффек-

та при использовании различных средств против кетоза – актуальная 

задача. 

Цель работы – изучить эффективность использования кормовой 

добавки «Ални-Гепо» по сравнению с сухим пропиленгликолем (д. в. 

не менее 60 %) для профилактики кетоза у коров в транзитный период. 

Материал и методика исследований. С целью изучения эффек-

тивности использования кормовой добавки «Ални-Гепо» (далее – Ал-

ни-Гепо) для глубокостельных и новотельных коров провели научно-

производственный опыт.  

Исследования проводились в условиях МТФ «Путришки» УО 

СПК «Путришки», на кафедре акушерства и терапии, кафедре химии, 

кафедре технологии хранения и переработки животного сырья, а также 

в аккредитованной в органах БелГосCтандарта РБ научно-

исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный 

аграрный университет». 

В качестве объектов исследования были глубокостельные коровы, 

дойные коровы, кровь, полученная от подопытных животных. Схема 

опыта представлена в таблице 1. Начало опыта – за 21 день до отела. 

Суммарная продолжительность скармливания добавок 35 дней. 
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Таблица 1 – Схема опыта  

Группа Кормовая добавка 

Продолжительность 

опыта / количество жи-

вотных, гол. 

Опытная Ални-Гепо, 300 г/гол./сут + ОР* 35 дней / 20 

Контрольная Пропиленгликоль сухой, 300 г/гол./сут + ОР* 35 дней / 20 

Примечание – * ОР – основной рацион 

Опыт проводился в цехе сухостойных коров. В эксперимент были 

включены животные без учета количеств лактации. Средний вес жи-

вотных – 600-650 кг. Все животные содержались в одинаковых услови-

ях, в кормлении использован однотипный рацион. Все ветеринарные 

обработки (вакцинация, витаминизация) идентичные в обеих группах. 

Период до отела в группе был с разницей не более 5-6 дней, между 

группами – в среднем не более 3 дней. 

Кровь по перечню биохимических показателей исследовали в 

начале и в конце опыта. На протяжении всего опыта осуществляли пе-

риодический мониторинг уровня β-гидроксимасляной кислоты (βГМК) 

в крови коров. Для этого использовали экспресс-анализатор Freestyle 

Precision (Abbott Laboratories). Для получения капли крови использова-

ли стерильную иглу типа «Рекорд» диаметром G18, длиной 2,5 см. Для 

этого с соблюдением правил асептики-антисептики прокалывали кожу 

у основания хвоста на вентральной поверхности. Каплю наносили на 

тест-полоску.  

От животных были взяты пробы крови для общего клинического 

и биохимического анализа.  

Забор крови осуществляли в 2 стерильные пробирки. В одной из 

них кровь стабилизировали гепарином, в другой получали сыворотку.  

Исследование молозива осуществляли в условиях фермы. 

В цельной крови у животных определяли содержание гемоглоби-

на гемиглобинцианидным способом и рассчитывали с помощью гема-

тологического анализатора Mythic 18 Vet количество эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, а также гематологические индексы (цвето-

вой показатель (ЦП), средний объем эритроцита, среднюю концентра-

цию гемоглобина в эритроците, среднее содержание гемоглобина в 

эритроците и ширину распределения эритроцитов по объему и др.).  

Все биохимические показатели сыворотки крови определяли на 

биохимическом анализаторе DIАLAB Autolyzer 20010D.  

Концентрацию общего белка определяли биуретовым методом, 

альбумина – с бромкрезоловым зеленым, общего кальция – с о-

крезолфталеином, неорганического фосфора – фотометрически с вана-

домолибдатным комплексом. Для проведения методик использовали 

реактивы стандартных наборов производства фирм «Cormay» (Поль-
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ша), «LACHEMA» (Чехия). Большинство из приведенных методик яв-

ляется унифицированными в медицинской и ветеринарной лаборатор-

ной практиках [3, 4]. 

Биометрическую обработку результатов исследований проводили 

с использованием компьютера в программе Microsoft Excel методами 

вариационной статистики. Рассчитывали средние арифметические 

каждого вариационного ряда и стандартные ошибки средней. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты исследований представлены в таблицах 2-5. 

Как видно из данных таблицы 2, в конце производственного опы-

та у животных произошло изменение параметров белкового обмена. В 

частности, количество общего белка у подопытной группы увеличи-

лось на 1,7%, у контрольной – на 16,5%. При этом, увеличение количе-

ства общего белка произошло у контрольных животных за счет глобу-

линовой фракции: 41,68 ± 2,5 г/л – до опыта и 52,8 ± 1,7 г/л – в конце 

опыта (увеличение на 26,8%). Глобулиновая фракция может увеличи-

ваться при воспалении (т. к. альфа1-антитрипсин (глобулиновая фрак-

ция) является острофазовым белком); при нефротическом синдроме (с 

мочой теряются белки с меньшей молекулярной массой); в ответ на 

стресс, инфекцию, острое воспаление и некроз ткани; наблюдается при 

недостаточности железа; при хронических инфекциях, заболеваниях 

соединительной ткани и заболеваниях печени. Любое нарушение в 

гамма-регионе должно в дальнейшем оцениваться путем иммуноэлек-

трофореза. 

Альбуминовая фракция у контрольных животных снизилась с 

41,3 до 36,2%. При этом у подопытных животных (Ални-Гепо) эта 

фракция также уменьшилась с 43,9 до 39,9%, что составило 9,1%. Та-

кое изменение описываемых показателей характерно для животных на 

раздое (в начале лактации) из-за концентратного типа кормления [3, 4, 

5, 7]. Обычно это является признаком нарушения функции гепатоцитов 

вследствие развития кетоза. Возможно, компоненты «Ални-Гепо» ока-

зали положительный эффект, благодаря лучшей адаптации животных к 

новому корму. Изменение альбуминовой фракции произошло наиболее 

сильно у контрольных коров. Это подтверждается изменением А/Г-

соотношения. У подопытных животных – с 0,8 до 0,7 ед.; у контроль-

ных – с 0,68 до 0,58 ед. 
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Таблица 2 – Результаты биохимических исследований крови коров 

(M ± m, n = 20) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Ални-Гепо Пропиленгликоль сух. 

Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта 

Белок, г/л 75,38 ± 2,5 76,63 ± 2,59 71,25 ± 3,9 82,98 ± 1,4 

Альбумины, г/л 33,0 ± 0,59 30,35 ± 1,98 29,60 ± 2,6 30,15 ± 0,3 

Альбумин, % 43,90 ± 1,71 39,93 ± 3,6 41,38 ± 2,6 36,28 ± 1,0 

Глобулин, г/л 42,38 ± 2,66 46,30 ± 4,27 41,68 ± 2,5 52,83 ± 1,7 

А/Г, ед. 0,80 ± 0,04 0,70 ± 0,09 0,68 ± 0,1 0,58 ± 0,01 

Са, ммоль/л 2,50 ± 0,24 2,61 ± 0,19 2,39 ± 0,2 2,40 ± 0,3 

Р, ммоль/л 1,15 ± 0,08 1,58 ± 0,2 1,45 ± 0,02 1,44 ± 0,1 

Са/Р, ед. 2,25 ± 0,36 1,70 ± 0,1 1,66 ± 0,1 1,70 ± 0,3 

Железо, мкмоль/л 25,53 ± 1,89 25,45 ± 1,76 25,78 ± 2,6 23,60 ± 1,0 

Глюкоза, моль/л 3,06 ± 0,09 2,7 ± 0,2 3,01 ± 0,1 3,32 ± 0,29 

Холестерин, 
ммоль/л 

3,21 ± 0,22 3,67 ± 0,31 3,56 ± 0,7 3,10 ± 2,8 

АлАТ, ед./л 22,14 ± 1,55 22,83 ± 1,96 25,95 ± 2,7 38,52 ± 2,8 

АсАТ, ед./л 49,81 ± 4,2 50,25 ± 6,29 50,84 ± 5,4 64,61 ± 0,8 

Коэфф. де Ритиса 2,30 ± 0,44 1,90 ± 0,2 2,00 ± 0,3 1,98 ± 0,2 

Билирубин, 
мкмоль/л 

5,79 ± 2,75 3,66 ± 0,78 4,44 ± 0,6 4,96 ± 1,9 

ГГТ, ед./л 12,25 ± 2,29 11,25 ± 2,69 10,0 ± 0,4 23,75 ± 2,8 

Магний, ммоль/л 1,01 ± 0,06 1,1 ± 0,05 0,98 ± 0,01 0,86 ± 0,02 

Мочевина, ммоль/л 2,90 ± 0,14 2,43 ± 0,39 3,25 ± 0,2 2,63 ± 0,7 

Креатинин, 
мкмоль/л 

154,5 ± 4,05 135,25 ± 13,7 124,25 ± 10,1 123,0 ± 4,5 

Поддержание более высокого процента альбуминов у подопыт-

ных животных указывает на синтетическую способность печени и на 

лучшую усвояемость корма.  

В конце опыта наблюдалось уменьшение количества кальция при 

практически неизменном уровне фосфора, что привело к изменению 

Са/Р-соотношения (в опыте – с 2,25 ед. до 1,7; в контроле – с 1,66 ед. 

до 1,7). Это может объясняться особенностями кормления животных в 

данный период эксплуатации и активным расходованием кальция у 

дойных коров. Однако, учитывая состав Ални-Гепо, прямого влияния 

на минеральный состав нет.  

Некоторые изменения также отмечены в показателях уровня же-

леза и магния. Количество железа у подопытных животных суще-

ственно не изменялось, но у контрольных коров уровень железа сни-

зился на 8,5% по сравнению с началом опыта. Аналогичным образом в 

крови животных контрольной группы имело место заметное уменьше-

ние концентрации магния (-12,2%). В то же время уровень данного 

элемента у коров, получавших Ални-Гепо, повысился на 8,9%. Как 

результат содержание магния у животных опытной группы в конце 
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эксперимента было выше на 27,9% по сравнению с контрольными ко-

ровами.  

В начале опыта показатели уровня глюкозы регистрировались в 

пределах физиологической нормы в обеих группах. В конце экспери-

мента было выявлено увеличение глюкозы в контрольной группе, в т. 

ч. в сравнении с группой животных, которой скармливали «Ални-

Гепо». При этом в опытной группе животных данный показатель не 

претерпел существенных изменений. Повышение концентрации глю-

козы в крови коров контрольной группы подтверждают наличие глю-

когенного эффекта при использовании пропиленгликоля [14]. 

Активность гепатоспецифических ферментов (АлАТ, АсАТ, ГГТ) 

в сыворотке крови указывает на функциональное состояние печени, а 

также целостность структуры гепатоцитов. Как правило, при гепатите, 

гепатодистрофии их количество постепенно увеличивается (это харак-

терно). В данном случае наблюдается повышение активности вышепе-

речисленных ферментов у животных контрольной группы. Активность 

АлАТ выросла у опытной группы на 3,0 %, у контроля – на 32,6 %, 

АсАТ – на 0,9 % (опыт) и на 21,3 % (контроль) в сравнении с периодом 

до опыта. Увеличение количества билирубина и мочевины, как прави-

ло, происходит при усилении белкового (потребления) обмена. Из дан-

ных таблицы 2 видно, что эти показатели в обеих группах не превыша-

ли предельных границ физиологической нормы. 

Таким образом, биохимические показатели крови животных, ко-

торым скармливали кормовую добавку «Ални-Гепо», подтверждают ее 

способность положительно влиять на обмен веществ. Это может быть 

связано с рядом факторов: оптимизацией усвоения компонентов кор-

мов в транзитный период, регуляцией жирового обмена, сохранением 

функции печени в конце сухостойного и в новотельный периоды.  

У животных контрольной и опытных групп проводился отбор 

крови для оценки общеклинических показателей. До начала опыта 

кровь отбирали без разделения на экспериментальные группы. Из дан-

ных таблицы 3 видно, что незадолго до отела у животных наблюдается 

увеличение лейкоцитов в 2,14 раза, по сравнению с нормой, и сниже-

ние тромбоцитов на 24,25 %. Физиологический лейкоцитоз характерен 

для глубокостельных животных. Ярко выраженная тромбоцитопения 

является косвенным признаком изменения обмена кальция, что сказы-

вается на системе свертывания крови. Увеличение в 1,2 раза ЦП и 

снижение гематокрита более чем на 21,49 % может говорить о разви-

тии у животных анемии. Остальные гематологические показатели 

находятся в пределах нормы. 
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Таблица 3 – Гематологические показатели у коров (M ± m) 

Показатели Перед опытом 
В конце опыта 

Пропиленгликоль Ални-Гепо 

Эритроциты, 10¹²/л 6,72 ± 0,32 6,15 ± 0,18 5,98 ± 0,4 

Лейкоциты, 109/л 25,68 ± 3,42 15,2 ± 1,5 17,53 ± 0,1 

Тромбоциты, 109/л 189,38 ± 13,89 252,00 ± 8,3 254,00 ± 24 

Гемоглобин, г/л 97,75 ± 2,81 95,0 ± 1,7 98,25 ± 0,4 

Гематокрит, % 27,48 ± 0,76 25,8 ± 0,5 30,73 ± 0,3 

ЦП, ед. 1,02 ± 0,05 1,09 ± 0,03 1,15 ± 0,01* 

СГЭ, пг 15,78 ± 0,64 15,53 ± 0,4 16,46 ± 0,01 

MPV,мкм3 6,64 ± 0,14 6,46 ± 0,16 6,28 ± 0,4** 

MCV,мкм3 44,38 ± 2,09 42,2 ± 1,4 45,07 ± 3,3 

RDW, % 15,80 ± 0,73 15,4 ± 0,7 17,40 ± 1,2 

MCHC, г/100 мл 35,60 ± 0,55 36,86 ± 0,3 36,69 ± 0,07 

После проведения опыта во всех группах прослеживается изме-

нение количества лейкоцитов в сторону уменьшения. Такая тенденция 

обусловлена наличием в начале опыта физиологического лейкоцитоза 

в результате влияния вакцинаций в сухостойный период. После отела 

эти факторы не имеют значения. 

В лактационный период в опытной группе количество лейкоцитов 

больше на 2,33×10
9
/л, чем в контрольной. Незначительный лейкоцитоз 

также можно объяснить физиологическим состоянием организма и 

положительным влиянием на иммунитет кормовой добавки «Ални-

Гепо».  

После проведения опыта в обеих группах происходит восстанов-

ление нормального количества тромбоцитов; максимальное увеличе-

ние данного показателя в 1,34 раз наблюдается в опытной группе. Раз-

личие между контрольной и опытной группами составляет 0,79 %, что 

говорит о незначительном влиянии Ални-Гепо на систему свертывания 

крови. 

В обеих группах наблюдается увеличение ЦП и гематокрита до 

физиологически допустимого уровня. Но наиболее высокий уровень 

ЦП у коров подопытной группы. Остальные показатели находятся в 

пределах нормы и не претерпели существенного изменения. 

После отела у коров исследовали молозиво. Результаты представ-

лены в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры молозива от коров (n = 20, M ± m) 

Показатель Контроль Опыт 

Плотность молозива, г/см3 1,051 ± 0,001 1,056 ± 0,001 

Кислотность, оТ 46,8 ± 1,305 50,0 ± 0,073 

Содержание жира, г/л 58,1 ± 0,64 59,6 ± 0,47 

Общий белок, г/л 154,0 ± 0,65 165,7 ± 0,265 

Иммуноглобулины, г/л 68,4 ± 1,292 73,6 ± 1,75 
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Молозиво, полученное от коров подопытной и контрольной 

групп, оказалось биологически полноценным, оптимального качества. 

По плотности молозиво от коров опытной группы превосходило кон-

трольных аналогов. Также в секрете подопытной группы животных 

было выше содержание иммуноглобулинов на 7,6 %. Содержание об-

щего белка в молозиве контрольных коров оказалось ниже на 7,6 %. 

Из представленного материала видно, что молозиво от подопыт-

ной группы коров выгодно отличается от контроля. Мы предполагаем, 

что это связано с лучшей адаптацией животных опытной группы к но-

вому рациону, оптимальным усвоением питательных веществ в конце 

сухостоя. Оценка влияния полученного молозива от эксперименталь-

ных коров на приплод не входила в задачи исследований. 

После начала лактации у коров в течение двух недель регистри-

ровали заболевания. Использование кормовой добавки «Ални-Гепо» 

позволяет снизить заболеваемость незаразной патологией. Установле-

но, что основная часть регистрируемых заболеваний приходится на 

контрольную группу. Так, количество заболевших животных в опыт-

ной группе составило 4 головы (1 животное с диагнозом парез, 3 жи-

вотных – с кетозом), тогда как в контрольной группе случаев заболева-

ний зарегистрировано не было.  

Таким образом, применение Ални-Гепо для коров положительно 

влияет на процесс адаптации животных к меняющимся условиям 

кормления и содержания в конце сухостойного периода и в начале лак-

тации, восстановление функции и поддержание гомеостаза печени. 

Также установлено благотворное влияние на иммунокомпетентность и 

кормовые параметры молозива, полученного от подопытных живот-

ных. 

Результаты мониторинга уровня βГМК у коров в эксперименте 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Показатель βГМК в крови коров (M ± m), ммоль/л 

Группа Ални-Гепо Пропиленгликоль 

3-5 дней до отела / 10* 0,75 ± 0,01 0,83 ± 0,08 

3-5 дней после отела / 7* 0,65 ± 0,05 0,72 ± 0,06 

7-9 дней после отела / 10* 0,41 ± 0,04 0,9 ± 0,08 

14-16 дней после отела / 8* 0,38 ± 0,04 1,63 ± 0,09 

18-21 дней после отела / 7* 0,35 ± 0,02 1,54 ± 0,09 

Примечание – * количество животных 

Цель мониторинга – выявление коров, заболевших кетозом на 

субклинической стадии. Это эффективный метод диспансеризации [2, 

6-8]. Уже на продромальной стадии кетоза наиболее оперативно повы-

шается концентрация βГМК [2, 3, 5, 7, 10]. Экспресс-диагностика кро-
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ви, направленная на определение концентрации данного вида кетоно-

вых тел, позволяет своевременно выявлять больных животных. 

Как следует из данных таблицы 5, уровень βГМК в крови до отела 

при скармливании добавки не имел выраженных отличий между груп-

пами (разница составила не более 10 %). В динамике изменение кон-

центрации βГМК у животных опытной группы происходило в сторону 

уменьшения. Например, концентрация βГМК через неделю у этих ко-

ров снижалась на 13,3 %, через 2,5 недели – на 49,3 %. При этом кон-

центрация βГМК не превышала референтную величину и была суще-

ственно ниже. В контрольной группе на протяжении всего периода 

наблюдений регистрировали увеличение βГМК: в конце опыта этот 

показатель был выше на 46,1-49,1 % относительно начала. Исходя из 

полученных результатов, считаем, что применение пропиленгликоля в 

сухом виде при групповом методе скармливания не позволяет дости-

гать весомого результата в деле контроля уровня βГМК. 

Заключение. Применение кормовой добавки «Ални-Гепо» поз-

воляет контролировать концентрацию кетоновых тел, в частности 

βГМК. Также компоненты данной добавки обладают выраженным ге-

патопротекторным свойством. 
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Аннотация. В данной статье отражается современное состояние ис-

кусственного осеменения крупного рогатого скота в Республике Беларусь, 

проблемы, возникающие при его организации и проведении, связанные с выяв-

лением у коров признаков половой охоты, выбором оптимального срока, вре-

мени и кратности проведения осеменения. Также дается анализ подготовки 

специалистов по искусственному осеменению коров и телок на соответству-

ющих курсах факультета повышения квалификации УО «ГГАУ». 
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Summary. In given article reflected the modern condition of an artificial in-

semination of a cattle in Republic of Belarus, the problems arising at his organiza-

tion and carrying out, concerned with revealing at cows of attributes of sexual hunt-

ing, a choice of optimum term, time and frequency rate of realization of a insemina-

tion. Also the analysis of preparation of experts on an artificial insemination of cows 

and heifers on the conforming courses of faculty of improvement of professional skill 

in EI «GSAU» is given. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

Введение. За последние десятилетия в Республике Беларусь 

средний удой на одну корову увеличился с 2154 кг в 2000 г., до 5043 кг 

в 2019 г., а в двух передовых хозяйствах республики этот показатель 

превысил 11 000 кг (СПК «Лариновка» Оршанского района – 11 042 кг, 

СПК им. Деньщикова Гродненского района – 11 005 кг). Такой рост 

стал результатом не только улучшения условий кормления и содержа-

ния, но и селекционно-племенной работы, направленной на повышение 

генетического потенциала животных, в основе которой лежит искус-

ственное осеменение. Этот метод дает возможность значительно по-

вышать оплодотворяемость маточного поголовья, более интенсивно 

использовать в племенных целях высокопродуктивных производителей 

и в более короткие сроки проводить работу по совершенствованию 

племенных качеств скота. 

На современном этапе развития скотоводства искусственное осе-

менение является основным зоотехническим методом воспроизводства 

крупного рогатого скота, позволяющим широко использовать выдаю-

щихся быков-производителей не только отечественной селекции, но и 

зарубежного генофонда; исключающим возможность заражения ин-

фекционными болезнями, передающимися половым путем; профилак-

тировать заболевания репродуктивных органов и снижение уровня 
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бесплодия и яловости маточного поголовья, ускоренно совершенство-

вать племенные и продуктивные качества животных. 

Преимущества искусственного осеменения животных в полной 

мере проявляется в результате целенаправленной племенной работы и 

при выполнении соответствующих организационно-хозяйственных 

условий включающих полноценное кормление и правильное содержа-

ние животных, наличие квалифицированных операторов по искус-

ственному осеменению и пунктов (манежей) для проведения искус-

ственного осеменения, оснащенных необходимыми инструментами и 

реактивами [2]. Освоение и эксплуатация молочных комплексов про-

мышленного типа сопряжено с рядом трудностей в организации и про-

ведении искусственного осеменения. Опыт работы показывает, что при 

хорошей организации искусственного осеменения и соблюдения вете-

ринарно-санитарных правил его проведения можно получить 90 телят 

и более на 100 коров. Об этом убедительно свидетельствуют показате-

ли СПК «Свислочь» Гродненского района, в котором за 2018 г. в рас-

чете на 100 коров получено 98 телят при среднем удое на одну корову 

10 081 кг молока; в СПК им. Денщикова того же района – 95 телят на 

100 коров со средним удоем на одну корову – 10 363 кг; ГП «Больтиш-

ки» и КСУП «Экспериментальная база «Погородно» Вороновского 

района, в котором за указанный год получено соответственно 97 и 95 

телят на 100 коров, в ОАО «Агро-ГЖС» Щучинского района этот пока-

затель составил 91 теленок на 100 коров. Многочисленные научные 

исследования, в т. ч. проведенные нами, а также опыт работы передо-

вой практики показывает, что одним из проблемных вопросов, от кото-

рого во многом зависит эффективность искусственного осеменения, 

является выбор оптимального срока осеменения.  

Современная технология криоконсервации спермы позволяет за 

год получать от одного быка свыше 50 тыс. доз спермы. В РУСП 

«Гродненское племпредприятие» за 2019 г. от каждого взрослого быка-

производителя получили, в среднем, по 33 143 доз спермопродукции, а 

от быков немецкой селекции Дакара 400907 и Гайтса 400971, прошед-

ших геномную оценку, заморожено по 478 358 и 52 777 доз спермы 

соответственно. 

Максимально реализовать этот ценный генетический потенциал 

можно только при рациональном использовании заготовленного семе-

ни. Для решения этой проблемы необходимо повысить оплодотворяе-

мость животных путем оптимизации времени и кратности осеменения. 

Выбор оптимального времени осеменения коров является одной из 

важнейших проблем в технологии искусственного осеменения. При 

неправильном выборе времени осеменения не только неэффективно 
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расходуется дорогостоящая сперма, но и возникает искусственно при-

обретенное бесплодие, которое сдерживает интенсивность воспроиз-

водства стада.  

Выявление коров в охоте и определение оптимального времени 

осеменения является ответственным мероприятием и требует тщатель-

ного наблюдения за животными и знание физиологии полового цикла. 

Нормальная продолжительность полового цикла у коров и телок со-

ставляет в среднем 21 день с колебаниями от 18 до 24 дней. В практике 

наряду с нормальными по продолжительности половыми циклами 

наблюдается укороченные (до 17 дней) и удлиненные (более 24 дней) 

циклы. Укорочение половые циклы у коров обычно обусловлены 

нарушениями нейрогуморальной регуляцией репродуктивной функции 

(киста, гипофункция яичников). Укороченные половые циклы (до 15 

дней) могут проявляться также между первой и второй охотами у ко-

ров после отела. Половые циклы продолжительностью 36-48 дней или 

кратные числам от 18 до 24 свидетельствует о пропуске одной или не-

скольких охот. Удлинение срока проявления очередного полового цик-

ла после осеменения с 21 дня до 30-70 дней является косвенным пока-

зателем ранней эмбриональной смертности у коров или развития вос-

палительных процессов в матке. При этом гибель зародыша на стадии 

зиготы (10 % случаев) проходит незамеченной, и новая охота наступа-

ет через три недели. Гибель его на стадии бластулы (25 % случаев) за-

держивает наступление очередной охоты до 40 дней и более после 

осеменения. Эмбриональная смертность в здоровых стадах составляет 

3-10%, а в стадах с низким уровнем воспроизводства может достигать 

30% и более. 

Выбор оптимального времени осеменения состоит из двух этапов: 

выбора оптимального срока после отела и выбора оптимального вре-

мени в период охоты. Для выбора оптимального времени после отела 

необходимо руководствоваться физиологией послеродового периода и 

учитывать то, что функция яичников восстанавливается раньше вос-

становления функции матки [4]. Часто при проявлении первой охоты 

матка может быть не готова к новому плодоношению, поэтому резуль-

тативность первых осеменение всегда выше при более поздних осеме-

нениях животных на 60-80 день после отела. При определении време-

ни, в какую охоту (первую, вторую, третью) после отела осеменять 

корову, необходимо придерживаться правила: осеменять нужно тогда, 

когда матка восстановилась в норму, независимо от того, это первая 

или третья охота. Если инволюция матки еще не закончилась, не сле-

дует осеменять в любую охоту. При выборе оптимального времени для 

осеменения необходимо учитывать ряд факторов: 
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- матка начинает осуществлять присасывающую функцию в сере-

дине течки, продолжительность которой составляет от 10 до 30 ч, и 

осеменение раньше этого срока ведет к потере введенной спермы; 

- спермии при продвижении по половым путям проходят фазу до-

зревания, которая длится 6-8 ч, и лишь после ее завершения они спо-

собны оплодотворить яйцеклетку; 

- при использовании спермы, замороженной в жидком азоте, вы-

живаемость спермиев в половых путях самки не превышает 20 ч; 

- последовательность изменений условий среды в матке и яйце-

проводах в период половой охоты и влияние этой среды на передвиже-

ние спермиев. 

В настоящее время разработано много различных методов, поль-

зуясь которыми можно определить оптимальные для оплодотворения 

сроки осеменения коров. На производстве чаще всего при выборе оп-

тимального срока осеменения пользуются специальными критериями: 

по рефлексу неподвижности у коров (феномен половой охоты), интен-

сивности покраснения слизистой оболочки влагалища, прозрачности 

или степени помутнения выделяющегося из половых путей самки сек-

рета, времени от начала или окончания половой охоты и другие анало-

гичные методы. 

Выявление коров и телок в охоте и своевременное их осемене-

ние – это решающий фактор получения высокой оплодотворяемости 

животных.  

В последнее время для выявления коров в охоте используется 

УЗИ, шагомеры, компьютеры, видеокамеры и другие приборы. Более 

точно готовность животного к оплодотворению можно определить по 

микроскопической картине кристаллизации секрета половых путей, 

степени вязкости и эластичности его. Не менее важным, а может быть 

и определяющим фактором в технологии искусственного осеменения 

является организация и продолжительность выявления коров в состоя-

нии половой охоты и кратность осеменения. Проведенные нами и дру-

гими авторами исследования показывают, что в хозяйствах, где хоро-

шо организовано выявление коров в охоте, назначение ответственных 

за это мероприятие работников, меры материального поощрения и др., 

удается выявить более 90% животных, проявивших признаки половой 

охоты. 

Цель работы – установить проблемы искусственного осеменения 

коров. 

Материал и методика исследований. Исследования по изуче-

нию влияния времени суток и кратности осеменения коров на их опло-

дотворяемость проводились в филиале «Скидельский» ОАО «Агро-
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комбинат Скидельский» Гродненского района. С этой целью было ото-

брано три группы растелившихся коров по 25 голов в каждой. Группы 

формировались по мере поступления животных в цех раздоя и осеме-

нения, с учетом возраста, уровня молочной продуктивности и состоя-

ния репродуктивных органов. Осеменение животных подопытных 

групп проводилось ректо-цервикальным способом, спермой заморо-

женной в пайетах, однократно в одну охоту. Коров первой группы осе-

меняли с 8 до 10 ч утра, второй – с 14 до 16 ч дня и третьей – с 19 до 

21 ч вечера. Как показали результаты исследований, наилучшая опло-

дотворяемость коров наблюдалась в третьей группе, в которой индекс 

осеменения составил 1,6 ± 0,1. Практически такие же результаты полу-

чены в первой группе, где на одну оплодотворенную корову затрачено 

1,6 ± 0,2 осеменений. Менее эффективным оказалось осеменение коров 

во второй группе, в которой на одно оплодотворение потребовалось 

3,0 ± 0,3 доз спермы (Р ≤ 0,001). 

При определении оптимального режима осеменения необходимо 

учитывать сроки наступления овуляции и длительности сохранения 

оплодотворяющей способности сперматозоидов в половых путях, по-

скольку овуляция происходит, в основном, через 28-32 ч после начала 

охоты, а семя, вводимое в шейку матки, остается биологически полно-

ценным в течение 24-30 ч [3]. 

Эффективность использования спермы снижается и при неоправ-

данном проведении двукратного осеменения в течение одной охоты. В 

соответствии с инструкцией по искусственному осеменению и воспро-

изводству стада в скотоводстве (Минск, 1999 г.) повторное осеменение 

рекомендуется проводить через 8-12 ч после первого [1].  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные ис-

следования показали, что эффективность однократного и двукратного 

осеменения, с интервалом 10-12 ч, была практически одинаковая. При 

однократном его проведении оплодотворяемость от первого осемене-

ния составила 56,3%, а при двукратном – 57,8%. 

Эти данные и результаты других многочисленных исследований 

показывают, что успешное оплодотворение коров может произойти и 

при однократном осеменении в сроки близкие к овуляции, которые 

устанавливаются по степени зрелости фолликула. 

Одновременно с этим однократное осеменение коров и телок поз-

воляет оператору более рационально использовать рабочее время, про-

вести осеменение значительно большего числа животных, в два раза 

снизить затраты труда, расходных материалов и дорогостоящего семе-

ни. При этом уменьшается возможность занесения микрофлоры в по-

ловые пути, исключаются дополнительные стрессы, травмы половых 
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пути и иммунизация коров антигенами, обуславливающими иммунное 

бесплодие. 

В литературе приводятся результаты исследования о влиянии 

различных сроков осеменения коров относительно охоты, которые по-

казывают, что при осеменении коров в начале охоты сперматозоиды 

длительный период (30-36 ч) подвергаются воздействию факторов по-

лового тракта самки (продленная капацитация), что снижает их опло-

дотворяющую способность или приводит к образованию нежизнеспо-

собных зигот. При осеменении коров в конце охоты оплодотворяе-

мость колеблется в пределах 69-77%, а при осеменении в начале охоты 

– 23-27%. При осеменении коров через 6 ч после овуляции (запоздалое 

осеменение) зиготы и бластоцисты разрушались. 

На практике, в соответствии с существующей инструкцией, ко-

ров, выявленных в охоте утром, необходимо осеменять вечером того 

же дня, а пришедших в охоту вечером – утром следующего дня, одно-

кратно. 

Двукратное осеменение коров следует проводить селективно (вы-

борочно) с учетом продолжения яркого проявления рефлекса непо-

движности и с учетом степени зрелости фолликула. Первое осеменение 

необходимо проводить утром или вечером того дня, когда усиливается 

охота или течка, и второе не через 10-12 ч, а через 18-24 ч. Увеличение 

промежутка между осеменениями позволит оплодотворить и тех жи-

вотных, у которых возможны задержки сроков овуляции. 

Проведение фронтального двукратного осеменения коров в одну 

охоту увеличивает в два раза больше труда, расходных материалов и 

дорогостоящего семени. Так, в Гродненской области на одну оплодо-

творенную корову за 2019 г. затрачено в среднем по 2,7 доз семени. 

Кроме того, как установлено, что повторное осеменение животных в 

одну и ту же охоту часто вызывает лизис зигот за счет протеолитиче-

ского фермента дополнительно вводимой спермы. Повторное осемене-

ние в ту же охоту увеличивает титр спермиоантител в 1,5 раза, что 

усиливает необратимую агглютинацию спермиев и их гибель. 

Опытные специалисты оптимальное время для осеменения опре-

деляют путем контроля развития фолликула (степенью его зрелости). 

Когда фолликул зрелый – осеменять рано, когда фолликул вскрылся – 

осеменять поздно. Нужно осеменять, когда фолликул флюктуирует. 

Установлено, что спермии сохраняют хорошую оплодотворяющую 

способность в половых путях самки сравнительно недолго – 10-15 ч, а 

яйцеклетка – 6-8 ч. Старение яйцеклеток сопровождается вакуолизаци-

ей их протоплазмы, а старение спермиев – деформацией головок. 

Ослабленное семя усиленно поглощается лейкоцитами, попавшими в 
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просвет полового тракта из гиперемированных кровеносных сосудов. 

Этот фагоцитоз уменьшает оптимальную концентрацию спермиев в 

яйцеводах, что приводит к остановке процесса оплодотворения на ста-

дии образования пронуклеусов. Зачатие от таких половых клеток при-

водит к рождению нежизнеспособного приплода. Поскольку  овуляция 

яйцеклетки в 80% случаев происходит в вечерне-ночное время, то 

наиболее оптимальным временем для успешного осеменения и благо-

приятного течения процесса оплодотворения является проведение его в 

утреннее и вечернее время суток. 

В числе факторов, определяющих эффективность осеменения, 

первостепенное значение имеют условия кормления, содержания и 

состояния здоровья животных, а также т. н. менеджмент или человече-

ский фактор, т. е. квалификация операторов, которые являются основ-

ными специалистами по воспроизводству стада крупного рогатого ско-

та. 

В соответствии с инструкцией (Минск, 1999) работник по искус-

ственному осеменению крупного рогатого скота должен иметь высшее 

или среднее специальное ветеринарное или зоотехническое образова-

ние. Допускаются к этой работе лица со средним образованием и име-

ющие опыт работы в животноводстве. Независимо от образования бу-

дущий работник по искусственному осеменению должен пройти спе-

циальную подготовку на курсах при учебных заведениях соответству-

ющего профиля и стажировку на практике у опытных специалистов. 

В УО «ГГАУ» такие курсы ежегодно в течение 3-х месяцев про-

водятся на факультете повышения квалификации и переподготовки 

кадров агропромышленного комплекса. Программа их подготовки 

включает лекции – 70 ч, практические занятия – 100 ч, лабораторные – 

92 ч, выездные – 36 ч, производственная практика – 160 ч. В конце 

обучения слушатели сдают зачет по практике и квалификационный 

экзамен. 

При подготовке специалистов по искусственному осеменению на 

кафедре акушерства и терапии применяются различные формы органи-

зации учебного процесса с учетом уровня образования и практического 

опыта работы слушателей, зачисленных на курсы. 

Анализ подготовки 421 специалиста, проведенной за 5 лет, пока-

зал, что из них только 62 человека (14,7%) имеют высшее образование, 

223 человека (53%) – среднее специальное, 126 человек (30%) – сред-

нее и 10 человек (2,3%) – базовое образование.  

Неодинаковый уровень первоначальной подготовки курсантов 

требует творческого подхода к выбору форм и методов обучения. 

Наиболее успешно в совершенстве и в более короткие сроки овладева-
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ют теорией и практикой техники проведения искусственного осемене-

ния слушатели с высшим образованием. Второе место по успеваемости 

занимают курсанты со средним специальным образованием. На освое-

ние теории и приобретение практических навыков обучающимся со 

средним и базовым образованием требуется больше учебного времени 

и затрат труда, а также требуется индивидуальный подход в примене-

нии различных форм и методов обучения. В связи с этим необходимо 

методически правильно и высоко квалифицировано научить последо-

вательности проведения манипуляций при применении ректо-

цервикального способа осеменения, который является наиболее про-

грессивным, но трудным в приобретении практических навыков. 

При подготовке специалистов данного профиля необходимо учи-

тывать, что любой способ осеменения – это последовательность доста-

точно ответственных манипуляций с половыми органами самок круп-

ного рогатого скота, требующих высокой квалификации специалиста, 

проводить их следует уверенно, умело, нежно и безболезненно. С этой 

целью при их обучении преподавателями кафедры в учебном процессе 

применяются три основные формы обучения: теоретическое, которое 

осуществляется во время чтения лекций, лабораторно-практическое и 

производственное – во время производственной практики в хозяйстве. 

Приобретение практических навыков достигается на лаборатор-

но-практических занятиях, которые являются надежным и эффектив-

ным связующим звеном теоретического обучения с практической ра-

ботой. Лабораторно-практические занятия по отработке техники ис-

кусственного осеменения проводятся в условиях филиала кафедры на 

базе ОАО «Гродненский мясокомбинат» непосредственно на живот-

ных. Предварительно курсантами проводится изучение анатомии по-

ловых органов коров на свежем боенском материале и на нем они 

учатся вводить осеменительный инструмент в цервикальный канал. На 

первом практическом занятии преподаватели демонстрируют последо-

вательность подготовки необходимых инструментов и технику осеме-

нения коров в соответствии с инструкцией. Затем курсанты приступа-

ют к отработке практических навыков под контролем преподавателя, 

который при необходимости оказывает практическую помощь каждо-

му обучающемуся и указывает на допущенные ошибки. Очень важно, 

чтобы на практических занятиях все без исключения курсанты в пол-

ном соответствии с требованиями инструкции обучились технике ис-

кусственного осеменения животных, что проверяется на практическом 

зачете. 

Заключение. Многолетний опыт подготовки операторов по про-

ведению искусственного осеменения показывает, что применение раз-
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личных форм организации учебного процесса позволяет успешно под-

готовить отвечающих современным требованиям специалистов. 

О высокой квалификации специалистов, подготовленных в 

УО «ГГАУ», свидетельствуют результаты республиканских конкурсов 

мастерства среди работников по искусственному осеменению живот-

ных, на которых они неоднократно в различных номинациях занимали 

первые и вторые места. 
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Ключевые слова: цыплята, куры, иммунная система, иммуноморфологи-

ческие реакции, вирус-вакцина, живая векторная вакцина, инактивированная 

вакцина. 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований по 

установлению закономерностей иммуноморфогенеза у цыплят и ремонтного 

молодняка кур при иммунизации против инфекционных болезней различными 

видами вакцин: живыми вирусными, векторными и иммунокомплексными вак-

цинами, инактивированными вакцинами (моно- и ассоциированными). Рас-

смотрены особенности протекания специфических иммуноморфологических 

реакций (микро- и макрофагальная, лимфоидно-макрофагальная реакции, 

бласттрансформация Т- и В-лимфоцитов, плазмоцитарная реакция, формиро-

вание гранулем) на месте инъекции, в центральных и периферических органах 

иммунной системы птиц при различных способах иммунизации. Описаны мор-

фологические изменения при наиболее распространенных поствакцинальных 



65 

 

осложнениях: некроз В-лимфоцитов клоакальной сумки цыплят, иммунизиро-

ванных вирус-вакцинами против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) на 

фоне эмбрионального и кормового токсикозов; последовательное развитие 

гнойно-фибринозного воспаления мягких тканей в области шеи и межчелюст-

ного пространства, спондилита, миелита, процессов фибротизации тканей 

на месте инъекции инактивированных эмульгированных бактериальных вак-

цин при нарушении технологии их применения.  

 

THE FEATURES OF IMMUNOMORPHOGENESIS IN BIRDS, 

IMMUNIZED AGAINST INFECTIOUS DISEASES WITH LIVE, 

VECTOR AND INACTIVATED VACCINES 

I. N. Gromov 

EI «Vitebsk order «Badge of Honor» Academy of veterinary medicine» 

Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 210026, Vitebsk, 

210026, 7/11 Dovatora st.; e-mail: gromov_igor@list.ru) 

Key words: chickens, hens, immune system, immunomorphological reactions, 

virus vaccine, live vector vaccine, inactivated vaccine. 

Summary. The work presents the results of studies of immunomorphogenesis 

in chickens and hen youngsters, immunized against infectious diseases by various 

types of vaccines: live viral, vector and immunocomplex vaccines, inactivated vac-

cines (mono- and associated). Features of specific immunomorphological reactions 

(micro- and macrophagal, lymphoid-macrophagal, blasttransformation of T- and B-

lymphocytes, plasmocytic reaction, granulemas formation) in tissues at the injection 

site, in central and peripheral organs of the immune system of birds in different im-

munization methods are considered. Morphological changes are described in the 

most common postvaccinal complications: B-lymphocyte necrosis of the cloacal 

bursa of chickens immunized with virus-vaccines against infectious bursal disease 

(IBB) against the background of embryonic and fodder toxicosis; successive devel-

opment of purulent-fibrinose inflammation of soft tissues in the neck, spondylitis, 

myelitis, tissue fibrotization processes at the injection site of inactivated emulsified 

bacterial vaccines in case of violation of their application technology. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. В комплексе мероприятий по предупреждению и лик-

видации инфекционных болезней птиц основное место уделяется спе-

цифической профилактике с использованием живых и инактивирован-

ных вакцин. На практике эффективность проведенной вакцинации 

оценивается по 2 критериям: 1. напряженность поствакцинального гу-

морального иммунитета (определение титров специфических антител); 

2. эпизоотическое благополучие птицефабрики по данной болезни в 

течение определенного промежутка времени после проведенной имму-

низации [1, 2]. Другие критерии оценки, основанные на проведении 
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дополнительных лабораторных исследований, используются редко. В 

то же время известно, что вакцины против болезни Марека и оспы ин-

дуцируют развитие преимущественно клеточного иммунитета. Поэто-

му невозможно провести оценку эффективности проведенной вакцина-

ции против указанных болезней с помощью только серологического 

метода исследования.  

Следует также учитывать, что вакцины готовят из ослабленных, 

рекомбинантных или убитых штаммов вирусов [1, 6]. При попадании в 

организм они вызывают иммунобиологическую перестройку, направ-

ленную на становление специфического иммунитета против опреде-

ленной болезни. Являясь чрезвычайными раздражителями для орга-

низма, вакцинные препараты, попадая во внутреннюю среду, наряду с 

иммунобиологической перестройкой, вызывают комплекс адаптацион-

ных реакций, отражающих кратковременное расстройство гомеостаза. 

Эти реакции сопровождаются развитием расстройств функционального 

состояния организма птиц, а иногда и серьезными необратимыми 

осложнениями. В литературе они обозначаются различными термина-

ми: реактогенность, побочное действие вакцин, прививочные реакции, 

поствакцинальные осложнения. При этом поствакцинальные осложне-

ния у птиц необязательно будут иметь выраженное клиническое про-

явление. Как правило, изменения развиваются на клеточном уровне. 

Поэтому использование морфологических исследований позволяет 

наиболее полно учесть воздействие вакцины на организм птиц. При 

этом для оценки структурных изменений целесообразно исследовать 

не отдельные показатели, а комплекс тестов, используемых в совре-

менной иммуноморфологии. В течение нескольких десятилетий со-

трудниками кафедры патологической анатомии и гистологии УО 

«ВГАВМ» проводятся фундаментальные и прикладные исследования 

по изучению динамики морфологической перестройки органов имму-

нитета (иммуноморфогенеза) у млекопитающих и птиц при вакцина-

ции. Основоположником отечественной научной школы ветеринарных 

иммуноморфологов был доктор ветеринарных наук, профессор М. С. 

Жаков [3]. В настоящее время школой руководит заведующий кафед-

рой патанатомии и гистологии УО «ВГАВМ», доктор ветеринарных 

наук, профессор В. С. Прудников. Следует отметить, что накопленный 

опыт используется сотрудниками кафедры не только в научной работе, 

но и при оказании практической помощи работникам АПК. Так, в 

2015-2020 гг. автором данной работы проведены 32 гистологические 

экспертизы по оценке иммунного статуса птиц на фоне вакцинации 

против ряда вирусных и бактериальных болезней. 
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Цель работы – определить закономерности иммуноморфологи-

ческой перестройки в организме цыплят и ремонтного молодняка кур 

при иммунизации против инфекционных болезней различными био-

препаратами: живыми вирусными, иммунокомплексными и векторны-

ми вакцинами, инактивированными вакцинами (моно- и ассоциирован-

ными). 

Материал и методика исследований. Исследования были про-

ведены в условиях лаборатории кафедры патологической анатомии и 

гистологии УО «ВГАВМ». В качестве материала для исследований 

использовали кусочки органов, полученные от трупов цыплят-

бройлеров 3-42-дневного возраста, цыплят яичных кроссов 3-45-

дневного возраста, ремонтного молодняка 60-120-дневного возраста с 

целью установления иммуноморфогенеза при иммунизации:  

• живыми вирусными вакцинами: против инфекционной бурсаль-

ной болезни из штаммов «Винтерфильд 2512» (ОАО «Покровский за-

вод биопрепаратов», РФ), «LC-75» («HIPRA», Испания), «КМБ» 

(ООО «Биовет-К», РФ), против инфекционной анемии цыплят (ИАЦ) 

из штаммов «Cux-1» («Elanco», США), «ИК-4» (ООО «Биовет-К», РФ), 

«228Е» («MSD Animal Health», Нидерланды), против инфекционного 

бронхита из штамма «4-91» («MSD Animal Health», Нидерланды), про-

тив болезни Марека вирус-вакциной из апатогенного штамма «CVI-

988» вируса герпеса цыплят и апатогенного штамма «FC-126» вируса 

герпеса индеек («MSD Animal Health», Нидерланды); 

• живой иммунокомплексной вакциной «TRANSMUNE IBD» 

(«Сeva Sante Animale», Франция) против ИББ;  

• живыми векторными вакцинами: «VAXXITEK HVT + IBD» про-

тив инфекционной бурсальной болезни (ИББ) и болезни Марека (БМ) 

(«Boehringer Ingelheim», Германия), «VECTORMUNE FP-LT» (Ceva 

Sante Animale, Франция) против инфекционного ларинготрахеита 

(ИЛТ) и оспы, «VECTORMUNE FP-MG + АЕ» против оспы, респира-

торного микоплазмоза и инфекционного энцефаломиелита; 

• инактивированными эмульгированными вакцинами против 

ньюкаслской болезни (НБ), инфекционного бронхита кур (ИБК) и син-

дрома снижения яйценоскости (ССЯ) (производители – РУП «ИЭВ им. 

С. Н. Вышелесского»; «Ceva Sante Animale», Франция), против гемо-

филеза («Boehringer Ingelheim», Германия). 

Для гистологического исследования отбирали кусочки ткани с 

места инъекции вакцин (при парентеральном применении), бедренной 

кости, тимуса, бурсы Фабрициуса, селезенки, железы Гардера, стенки 

тонкого кишечника, дивертикула Меккеля, пищеводной и слепокишеч-

ных миндалин, гортани, трахеи [5]. Органы фиксировали в 10%-м рас-
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творе нейтрального формалина и жидкости Карнуа. Кусочки костной 

ткани предварительно декальцинировали в 10%-м растворе уксусной 

кислоты. Зафиксированный материал подвергали уплотнению путем 

заливки в парафин по общепринятой методике [5] с помощью автомата 

для гистологической обработки тканей «MICROM STP 120» (Герма-

ния). Гистологические срезы кусочков органов готовили на санном 

микротоме. Их окрашивали гематоксилин-эозином [4]. Депарафиниро-

вание и окрашивание гистосрезов проводили с использованием авто-

матической станции «MICROM HMS 70». Гистологическое исследова-

ние проводили с помощью светового микроскопа «Биомед-6» (Россия). 

Полученные данные документированы микрофотографированием с 

использованием цифровой системы считывания и ввода видеоизобра-

жения «ДСМ-510», а также программного обеспечения по вводу и пре-

добработке изображения «ScopePhoto».  

Результаты исследований и их обсуждение.  

Установлено, что при введении живых и иммунокомплексных 

вакцин иммуноморфологические реакции у птиц отличаются относи-

тельно высокой скоростью протекания. Они ярко выражены уже на 3-й 

день после применения вакцины и завершаются на 7-14-й дни после 

вакцинации. Длительность иммунного ответа зависит от остаточной 

вирулентности вакцинного штамма возбудителя и продолжительности 

его репликации в восприимчивых клетках-мишенях. Как правило, жи-

вые и иммунокомплексные вакцины индуцируют как системный, так и 

локальный иммунитет (в месте введения вакцины, т. е. в месте наибо-

лее вероятного проникновения эпизоотического вируса). При исполь-

зовании векторных вакцин превалирует локальный иммунитет, имму-

номорфологические изменения развиваются преимущественно в тка-

нях на месте их введения (перепонка крыла, дерма кожи, мышечная 

ткань). У птиц, иммунизированных моно- и ассоциированными инак-

тивированными вакцинами, иммуноморфологические реакции сходны 

с таковыми при использовании живых биопрепаратов. Вместе с тем 

применение инактивированных вакцин вызывает у птиц менее выра-

женную, но более продолжительную иммуноморфологическую пере-

стройку. Во-первых, это связано с полной инактивацией исходных ви-

русов. Во-вторых, в состав данного типа вакцин входят масляные адъ-

юванты, обеспечивающие медленную резорбцию антигенов из места 

инъекции. Данные вакцины применяются парентерально, что пред-

определяет системный характер иммуноморфологических изменений. 

Характер иммуноморфологической перестройки организма птиц 

определяется в первую очередь видом вакцины (живая вирус-вакцина, 
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живая векторная, инактивированная), иммуногенностью биопрепарата, 

а также способом и кратностью его введения. 

Микро- и макрофагальная реакция характеризуется инфильтраци-

ей (т. е. пропитыванием) ткани макрофагами (гистиоцитами) и микро-

фагами (псевдоэозинофилами), активным фагоцитозом ими вакцинных 

антигенов и поврежденных тканей. Микрофагальная реакция ярко вы-

ражена в ткани на месте введения моно- и ассоциированных вакцин, 

содержащих бактериальные антигены (например, возбудителя гемофи-

леза). В то же время при введении живых, иммунокомплексных и век-

торных вакцин микрофагальная реакция обычно не выражена, а мак-

рофагальная – слабая. Как правило, в ткани на месте введения биопре-

парата развивается лимфоидно-макрофагальная реакция. При паренте-

ральной (внутримышечной, подкожной, внутрикожной) иммунизации 

лимфоидно-макрофагальная инфильтрация выражена в месте инъекции 

(дерма кожи, подкожная клетчатка, мышечная ткань – рисунки 1, 2), 

при пероральной – в слизистой оболочке тонкого кишечника, диверти-

кула Меккеля, глоточной, пищеводной и слепокишечных миндалин, 

фабрициевой бурсы, при аэрозольной вакцинации – в железе Гардера, 

лимфоидной ткани, ассоциированной с парабронхами. 
 

  
Рисунок 1 – Микрофото. 

Лимфоидно-макрофагальная 

инфильтрация тканей перепонки 

крыла 14 день после введения 

вакцины «VECTORMUNE FP-

LT». Гематоксилин-эозин. 

Биомед-6. Ув.: х 480 

Рисунок 2 – Микрофото. 

Формирование лимфоидного 

узелка в ткани на месте введения 

вакцины против ИАЦ из штамма 

«ИК-4» на 14 день после 

иммунизации. Гематоксилин-

эозин. Биомед-6. Ув.: х 120 
 

Бласттрансформация В-лимфоцитов характеризуется интенсив-

ным размножением В-лимфоцитов с появлением бластных форм кле-

ток. По сравнению с дифференцированными (зрелыми) формами они 

отличаются большими размерами как клетки, так и ее ядра (присут-

ствуют 2-3 ядрышка), широким ободком цитоплазмы. У птиц, в отли-
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чие от млекопитающих, В-лимфобласты залегают диффузно по всему 

периметру лимфоидного узелка. В связи с этим у них отсутствуют 

светлые (реактивные) центры лимфоидных узелков, что значительно 

усложняет морфологическую дифференцировку лимфоидных узелков 

на первичные, или неактивные, и вторичные, или активные. Бласт-

трансформация В-лимфоцитов наблюдается в фабрициевой бурсе и В-

зависимых зонах периферических органов иммунитета (это перифери-

ческая часть лимфоидных узелков селезенки, лимфоидные узелки в 

других органах иммунитета).  

Бласттрансформация Т-лимфоцитов наблюдается в тимусе и ти-

мусзависимых зонах периферических органов иммунитета (периарте-

риальная зона лимфоидных узелков селезенки, межузелковые зоны в 

лимфоидной ткани других органов иммунитета). Эта реакция характе-

ризуется расширением Т-зависимых зон за счет интенсивной пролифе-

рации Т-лимфобластов. Эта реакция ярко выражена при введении ви-

русных антигенов. 

Плазмоцитарная реакция характеризуется появлением большого 

количества плазматических клеток разной степени зрелости: плаз-

мобластов, незрелых и зрелых плазмоцитов. Степень накопления плаз-

матических клеток в органах иммунной системы (плазматизация) от-

ражает напряженность иммуногенеза и, прежде всего, уровень выра-

ботки ими иммуноглобулинов.  

Следует отметить, что инокуляция живых вирус-вакцин приводит 

к развитию у цыплят не только иммуноморфологических реакций, но и 

иммунопатологических процессов. Например, при создании биопрепа-

ратов против ИББ сложно ослабить иммунодепрессивное действие по-

левого вируса. В связи с этим при введении вирус-вакцин против ИББ, 

даже из слабовирулентных штаммов, неизбежно развивается атрофия и 

делимфатизация бурсы Фабрициуса, селезенки, железы Гардера, пище-

водной и слепокишечных миндалин. Наиболее характерные изменения 

развиваются в фабрициевой бурсе: некроз лимфоцитов, опустошение 

мозговой зоны лимфоидных узелков, появление структур типа «пчели-

ных сот», формирование микрокист и железистых структур на месте 

лимфоидных узелков, разрастание межузелковой соединительной тка-

ни. Эти изменения являются морфологическими критериями приобре-

тенного иммунодефицита. Применение «горячих» (а, порой, и «уме-

ренных») вакцинных штаммов вируса птице с низким иммунным ста-

тусом (например, на фоне хронических полимикотоксикозов или пере-

болевания инфекционной анемией) может спровоцировать острую 

вспышку болезни с развитием характерных клинических признаков и 

патоморфологических изменений.  
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Остаточные реактогенные свойства инактивированных вакцин 

обусловлены, во-первых, биологическими свойствами исходного мик-

роорганизма, а во-вторых, химико-физическими свойствами применя-

емого адъюванта. При подкожном инъецировании инактивированных 

эмульгированных вакцин в область шеи возможно развитие тяжелых 

воспалительных процессов с захватом окружающих мягких тканей. 

Вначале здесь превалирует гнойное воспаление в форме гнойной ин-

фильтрации и абсцедирования. В отдаленные сроки отмечается разрас-

тание соединительной ткани. При макроскопическом исследовании 

отмечается разрастание саловидной ткани в области межчелюстного 

пространства, гортани и передней части пищевода, резкое сужение 

просветов гортани и пищевода (рисунки 3, 4).  
 

  
Рисунок 3 – Макрофото. 

Разрастание соединительной 

ткани в области межчелюстного 

пространства у курицы-молодки 

на 28-й день после вакцинации 

против гемофилеза 

Рисунок 4 – Макрофото. 

Разрастание соединительной ткани 

в адвентициальной оболочке 

гортани курицы-молодки на 28-й 

день после вакцинации против 

гемофилеза 
 

При гистологическом исследовании гортани отмечено сужение ее 

просвета, умеренная лимфоидно-макрофагальная и псевдоэозинофиль-

ная инфильтрация слизистой оболочки, слабо выраженная воспали-

тельная гиперемия мышечной оболочки, слабо выраженная псев-

доэозинофильная инфильтрация, воспалительная гиперемия адвенти-

циальной оболочки, разрастание в ней соединительной ткани, воспали-

тельная гиперемия кровеносных сосудов скелетных мышц между гор-

танью и пищеводом (рисунки 5, 6). Сходные гистологические измене-

ния выявлены в пищеводе: сужение просвета, умеренная лимфоидно-

макрофагальная и псевдоэозинофильная инфильтрация, склеротизация 

слизистой оболочки. 
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Рисунок 5 – Микрофото. 

Разрастание соединительной 

ткани в адвентициальной 

оболочке гортани курицы-

молодки на 28-й день после 

вакцинации против гемофилеза. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Ув.: х 120 

Рисунок 6 – Микрофото. 

Разрастание соединительной 

ткани в слизистой оболочке 

пищевода курицы-молодки на 28-

й день после вакцинации против 

гемофилеза. Гематоксилин-эозин. 

Биомед-6. Ув.: х 120 

Заключение. Таким образом, гистологическое исследование эф-

фективно дополняет другие методы лабораторной диагностики, при-

меняемые для изучения иммунного статуса птиц, оценки напряженно-

сти поствакцинального иммунитета. Учет иммуноморфологических 

реакций и иммунопатологических процессов в органах и тканях вакци-

нированных цыплят позволяет более объективно оценить эффектив-

ность применяемых биопрепаратов, а при необходимости – скорректи-

ровать схему иммунизации. 
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РОЛЬ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
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г. Витебск, ул. Доватора, 7/11; e-mail: gromov_igor@list.ru 

Ключевые слова: цыплята, куры, гиповитаминозы, гипервитаминозы, 

патологоанатомические изменения, гистологическое исследование. 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований по па-

томорфологической диагностике наиболее распространенных в промышлен-

ном птицеводстве болезней, связанных с нарушением обмена витаминов: ги-

повитаминозов А, В1, В2, D, гиповитаминоза Е / гипоселеноза, гипервитамино-

зов А и D. Проанализированы результаты исследований спонтанного матери-

ала (трупы птиц, кусочки органов), поступившего в прозекторий кафедры 

патологической анатомии и гистологии УО «ВГАВМ» в 2014-2020 гг. с после-

дующим лабораторным подтверждением предварительного диагноза. Полу-

ченные результаты сформулированы в виде патологоанатомических и гисто-

логических диагнозов. Акцентировано внимание на ведущих (патогномонич-

ных) признаках, имеющих важное значение при дифференциальной диагности-

ке данной группы болезней. При необходимости приводится подробное описа-

ние ведущих и осложняющих патологических процессов. Рассмотрены различ-

ные варианты патоморфологического течения болезней, протекающих как 

классически, так и в виде патоморфоза (измененной патологоанатомической 

и гистологической картины).  

 

THE ROLE OF PATHOMORPHOLOGICAL RESEARCH IN THE 

DIAGNOSIS OF HYPO- AND HYPERVITAMINOSIS IN BIRDS 

I. N. Gromov 

EI «Vitebsk order «Badge of Honor» Academy of veterinary medicine» 

Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 210026, Vitebsk, 

7/11 Dovatora st.; e-mail: gromov_igor@list.ru) 

Key words: chickens, hens, hypovitaminoses, hypervitaminoses, pathological 

changes, histological examination. 

Summary. In work results of researches on pathomorphologic diagnosis of the 

most widespread diseases in the industrial poultry farming, bound to breaking of an 

exchange of vitamins are introduced: hypovitaminoses A, В1, В2, D, hypovitaminosis 

Е / hyposelenosis, hypervitaminoses A, and D. Results of researches of a spontane-

ous stuff (bird cadavers, samples of organs), entered in sectional hall of chair of a 

pathological anatomy and histology Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine 
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in 2014-2020 with the subsequent laboratory acknowledgement of the pre-award 

diagnosis are analyzed. The received results are formulated in the form of pathoana-

tomical and histological diagnoses. The attention is focused on the leading (pathog-

nomonic) signs having great value at differential diagnosis of these diseases. The 

detailed description of leading and complicating pathological processes is if neces-

sary resulted. Various variants of pathomorphological flow of the diseases proceed-

ing as classically, and in the form of a pathomorphism (the variated pathoanatomi-

cal and histological lesions) are surveyed. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. Потребность в витаминах у птиц значительно колеб-

лется в зависимости от периода роста и уровня продуктивности, уровня 

обмена веществ, стрессовых ситуаций, содержания в рационе протеи-

на, макро- и микроэлементов, времени года, колебания условий внеш-

ней среды, в которой находится птица [4]. Следует также учитывать, 

что большинство витаминов чувствительно к нагреванию, облучению, 

действию кислот, ионизации. Поэтому при обычных способах хране-

ния происходит частичное разрушение витаминов. 

Признаки того или иного гиповитаминоза возникают не сразу [1, 

2, 3]. Обычно должен пройти определенный период, в течение которо-

го возникает глубокое нарушение обмена веществ, сопровождающееся 

клинической и патологоанатомической картиной. Нужно помнить, что 

недостаточность одного витамина встречается только в условиях экс-

перимента. В условиях производства чаще наблюдаются полигипови-

таминозы. В больших дозах витамины могут обладать токсическим 

действием [3, 4, 8]. Передозировка витаминов (более других токсичны 

жирорастворимые витамины, особенно А и D) приводит к развитию 

гипервитаминозов, сопровождающихся глубокими биохимическими и 

структурными нарушениями. 

При нарушении обмена отдельных витаминов в различных систе-

мах органов преобладают неодинаковые по характеру патологические 

процессы (некротические, воспалительные, дистрофические) [9, 10]. В 

то же время клинические признаки могут быть сходными. В связи с 

этим важную роль в постановке предварительного, а порой, и оконча-

тельного диагноза играют результаты патологоанатомического вскры-

тия и гистологического исследования органов и тканей [6, 7, 8].  

Цель работы – установить наиболее патогномоничные (харак-

терные) патологоанатомические и гистологические изменения при ги-

по- и гипервитаминозах птиц, наиболее распространенных в промыш-

ленном бройлерном и яичном птицеводстве. 

Материал и методика исследований. В качестве материала для 

исследований использовали трупы цыплят яичных кроссов и цыплят-
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бройлеров 5-35-дневного возраста, ремонтного молодняка до 120-

дневного возраста, кур-несушек мясных и яичных кроссов 180-368-

дневного возраста, поступившие в прозекторий кафедры патологиче-

ской анатомии и гистологии УО «ВГАВМ» в 2014-2020 гг. При вскры-

тии трупов цыплят и кур учитывали характер и тяжесть патоморфоло-

гических изменений, оформляли патологоанатомический диагноз. Для 

гистологического исследования отбирали кусочки пищевода, желези-

стого и мышечного желудков, 12-перстной, тощей, подвздошной, сле-

пых и прямой кишок, фабрициевой бурсы, печени, поджелудочной 

железы, почек, миокарда, скелетных мышц, головного мозга, седалищ-

ного нерва, гортани, трахеи, бедренной и большеберцовой костей, щи-

товидной, паращитовидных желез, надпочечников [6]. Материал отби-

рали сразу после наступления смерти или проведения диагностическо-

го убоя, учитывая, что процессы трупного автолиза (самопереварива-

ния) слизистых оболочек происходят в течение 1 ч. Органы фиксиро-

вали в 10%-м растворе нейтрального формалина, а также в 70%-м рас-

творе этанола (почки). Кусочки костной ткани предварительно декаль-

цинировали в 10%-м растворе уксусной кислоты. Зафиксированный 

материал подвергали уплотнению путем заливки в парафин по обще-

принятой методике [5] с помощью автомата для гистологической обра-

ботки тканей «MICROM STP 120» (Германия). Гистологические срезы 

кусочков органов готовили на санном микротоме. Их окрашивали ге-

матоксилин-эозином [5]. Депарафинирование и окрашивание гистосре-

зов проводили с использованием автоматической станции «MICROM 

HMS 70». Гистологическое исследование проводили с помощью свето-

вого микроскопа «Биомед-6» (Россия). Полученные данные докумен-

тированы микрофотографированием с использованием цифровой си-

стемы считывания и ввода видеоизображения «ДСМ-510», а также 

программного обеспечения по вводу и предобработке изображения 

«ScopePhoto». Биохимическое исследование проводили в НИИПВМиБ 

УО «ВГАВМ», а бактериологическое и серологическое исследование 

(для исключения болезней заразной этиологии) – в ветеринарно-

производственных лабораториях птицефабрик.  

Результаты исследований и их обсуждение.  

Гиповитаминоз А развивается обычно через 7-50 дней после 

скармливания рационов, дефицитных по ретинолу. Несмотря на широ-

кий диапазон представленных на рынке и используемых в хозяйствах 

витаминно-минеральных премиксов и добавок, с определенной часто-

той регистрируются морфологические признаки данной болезни. Пато-

логоанатомические изменения: 1. Гнойно-фибринозный конъюнктивит, 

блефарит (отек век) с наличием творожистоподобных масс под веками. 
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Кератит проявляется только набуханием и помутнением роговицы, т. к. 

кровеносных сосудов в ней нет. 2. Узелки (ороговевшие железы) диа-

метром до 2 мм в слизистой оболочке глотки пищевода, носовых хо-

дов. Они имеют вдавление в центре, могут выкрашиваться и изъязв-

ляться. Один и самых характерных признаков болезни, который легко 

обнаруживается при патологоанатомическом вскрытии. 3. Катарально-

фибринозный фарингит, эзофагит, ринит, ларинготрахеит. 4. Висце-

ральный и суставной мочекислый диатез. Развивается в результате азо-

темии, связанной с повреждением эпителия почечных канальцев. 

5. Выраженная постовариальная гипотрофия (недоразвитие). 6. У кур – 

атрезия яйцевых фолликулов, кровоизлияния в них. 

Гистологический диагноз: метаплазия – превращение 1-слойного 

призматического эпителия носовых ходов, гортани, трахеи, кишечника 

в многослойный плоский (рисунок 1); метаплазия эпителия и орогове-

ние желез слизистой оболочки пищевода и фабрициевой бурсы; замед-

ление внутрихрящевого роста кости; скопление уратов в просвете мо-

чеобразующих канальцев почек и ветвей мочеточников. 
 

 

 

Рисунок 1 – Микрофото. 

Метаплазия покровного 

эпителия слепой кишки 143-

дневной курицы-несушки. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-

6. Ув.: х 480 

 

 

Гипервитаминоз А характеризуется следующими патологоанато-

мическими изменениями: 1. Катарально-гнойный конъюнктивит. 2. 

Очаговый дерматит с появлением струпьев вокруг клюва. 3. Утолще-

ние эпифизов большеберцовой кости. 4. Истончение и порозность ко-

стей черепа. 5. Отек головного мозга. Гистологические изменения: ги-

перплазия эпителия паращитовидных желез. 

Гиповитаминоз В1 имеет важный клинический признак: паралич 

мышц, начинающийся со сгибателей пальцев, поднимающийся вверх, 

захватывающий разгибатели конечностей, крыльев и шеи. Появляется 

поза «созерцающего звезды», когда цыпленок сидит на согнутых ко-

нечностях, голова запрокинута назад. Патологоанатомический диагноз: 

1. Запрокидывание головы назад. 2. Гипертрофия надпочечников. 3. 

Острое расширение правого предсердия. 4. Атрофия стенок желудка и 
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кишечника. 5. Жировая дистрофия печени, расширение желчного пу-

зыря. Гистологический диагноз: поджелудочная железа – разрастание 

соединительной ткани, гиалиновая дистрофия коллагеновых волокон, 

атрофия ацинусов (экзокринных отделов); кишечник – пузырьковидное 

расширение крипт (кишечных желез – рисунок 2); периферические 

нервы – неврит (серозный воспалительный отек, демиелинизация, раз-

волокнение, лимфоцитарная инфильтрация). 
 

 

 

Рисунок 2 – Микрофото. 

Пузырьковидное расширение 

желез тощей кишки 42-дневного 

цыпленка-бройлера. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Ув.: х 480 

 

 

Отдельные авторы связывают развитие пузырьковидного расши-

рения кишечных желез с закупоркой выводных протоков кишечных 

желез и рассматривают его как признак синдрома мальабсорбции 

(Runting Stunting Syndrome, RSS), который развивается при ряде ви-

русных (реовирусная, ротавирусная, астровирусная инфекции) и бакте-

риальных болезней (энтерококкоз, колибактериоз, некротический эн-

терит) [1, 3]. Следует учитывать и тот факт, что гиповитаминозы В1 и 

В2 сопровождаются атрофией ацинусов поджелудочной железы, раз-

растанием в ней соединительной ткани, гиалиновой дистрофией колла-

геновых волокон. На наш взгляд, этот признак является определяющим 

при морфологической дифференциации гиповитаминозов группы В от 

вирусно-бактериальных энтеритов. 

Гиповитаминоз В2 имеет характерный симптом: цыплята пере-

двигаются с трудом, причем ходят на пятках с помощью крыльев. Фа-

ланги пальцев изгибаются вглубь стопы. Патологоанатомический диа-

гноз: 1. Утолщение и размягчение седалищных нервов (неврит). 

2. Утолщение фаланг пальцев вглубь стопы. 3. Атрофия мышц конеч-

ностей. 4. Дерматит с поражением кожи в области стопы и голени. 5. 

Гипертрофия надпочечников. 6. Острый катаральный энтерит. 7. Жи-

ровая дистрофия печени. 8. Конъюнктивит, кератит, васкуляризация 

роговицы («кровавый глаз»). 9. Дефектность (булавовидность) первого 

пушка (подпуши). Гистологические изменения: сходные с таковыми 

при гиповитаминозе В2. 
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Гиповитаминоз D (рахит, недостаточность эргокальциферола). 

Патологоанатомический диагноз у кур: 1. Мягкость и порозность ко-

стей скелета. 2. Мягкость клюва и когтей. 3. Искривление костей ко-

нечностей, позвоночника и киля грудной кости. 4. Рахитические четки 

на ребрах. 5. Утолщение и деформация суставов. Патологоанатомиче-

ский диагноз у птенцов: 1. Укорочение верхней или нижней челюсти, 

нарушение прикуса. 2. Утолщение ребер в местах прикрепления с по-

звоночником. 3. Изгиб ребер вниз и назад. 4. Гипотрофия, общая ане-

мия. Гистологический диагноз: бедренная, большеберцовая кости: 

расширение зоны роста хряща; отсутствие правильной границы между 

хрящевой и костной тканью; хрящевые клетки расположены хаотично, 

величина клеток различная; костные перекладины расположены беспо-

рядочно, окружены в избытке остеоидной тканью; зона предваритель-

ного окостенения хряща отсутствует; избыточное образование остео-

идной и хрящевой ткани наблюдается как в зоне эндохондрального, так 

и в зонах эндостального и периостального окостенения. 

Гипервитаминоз D клинически проявляется образованием на по-

верхности и внутри скорлупы известковых отложений в виде мелких 

бугорков. Патологоанатомические изменения отсутствуют. Гистологи-

чески у цыплят обнаруживаются очаги метаболического обызвествле-

ния в почечных канальцах, стенке аорты и артерий. 

Гиповитаминоз Е / гипоселеноз. У птиц чаще всего наблюдается 

комбинированный дефицит витамина Е и селена. Протекает в 3 клини-

ко-морфологических формах: энцефаломаляция, беломышечная бо-

лезнь, экссудативный диатез.  

Патологоанатомический диагноз: 1. Отек и набухание мозга и 

кровоизлияния в нем; зеленовато-желтые очаги размягчения в мозге (в 

норме мозг бледно-красного цвета), мраморный рисунок его (энцефа-

ломаляция). 2. Серозный отек подкожной клетчатки вентральной части 

туловища (экссудативный диатез). 3. Альтеративное воспаление мы-

шечной оболочки мышечного желудка (беломышечная болезнь). Аль-

теративное воспаление мышечной оболочки мышечного желудка. Же-

лудок несколько увеличен в размере, под серозной оболочкой и на раз-

резе мышечной оболочки обнаруживаются множественные серо-белые 

очаги различной величины и формы. Иногда изменения мышечного 

желудка принимают диффузный характер. Пораженные мышцы в та-

ких случаях уплотнены, на разрезе сухие, бледно-серые. 4. Эрозивно-

язвенный кутикулит (осложнение). 5. Очаговое или диффузное альте-

ративное воспаление миокарда, скелетных мышц грудины, бедра и го-

лени (беломышечная болезнь). 6. Одно- или двухсторонний отрыв 

ахиллова сухожилия от пяточной кости, кровоподтеки в подкожной 
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клетчатке в области голени (осложнение у кур-несушек родительских 

форм бройлеров – имитация реовирусного теносиновита). 7. Жировая 

дистрофия и острая венозная гиперемия почек и печени. 8. Острая ве-

нозная гиперемия и отек легких. 9. Отставание в росте. 

Гистологические изменения: мозжечок – тромбоз капилляров, 

ишемия мозгового вещества, демиелинизация волокон, дистрофия и 

некроз нейроцитов, особенно клеток Пуркине; скелетные мышцы, 

миокард, мышечная оболочка железистого и мышечного желудков – 

набухание и обесцвечивание волокон, разрушение их на фрагменты, 

серозный воспалительный отек, воспалительный клеточный инфиль-

трат набухание и обесцвечивание волокон, разрушение их на фрагмен-

ты, серозный воспалительный отек, воспалительный клеточный ин-

фильтрат (рисунок 3). 
 

 

 

Рисунок 3 – Микрофото. 

Альтеративный миокардит у 

208-дневной курицы-

несушки. Гематоксилин-

эозин. Биомед-6. 

Микрофото. Ув.: х 480 

 

 

Пример гистологического диагноза у 42-дневного цыпленка-

бройлера (сочетанная форма – экссудативный диатез + беломышечная 

болезнь): дерма кожи, подкожная жировая клетчатка – гиперемия кро-

веносных сосудов, серозно-геморрагический отек, кровоизлияния (ри-

сунок 4), лимфоидная, микро- и макрофагальная инфильтрация; попе-

речно-полосатая мышечная ткань – альтеративный миозит (некроз, 

фрагментация и лизис мышечных волокон, серозный воспалительный 

отек, микро- и макрофагальная реакция, очаговая пролиферация фиб-

робластов – рисунок 5), выраженный серозно-геморрагический отек 

эндо- и перимизия, кровоизлияния, отложение гемосидерина (старые 

кровоизлияния).  
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Рисунок 4 – Микрофото. 

Подкожная клетчатка обла-

сти коленного сустава 42-

дневного цыпленка-

бройлера. Серозный воспа-

лительный отек, кровоизли-

яния. Гематоксилин-эозин. 

Биомед-6. Ув.: х 120 

 

 

Рисунок 5 – Микрофото. 

Альтеративное воспаление 

бедренных мышц у 42-

дневного цыпленка-

бройлера. Гематоксилин-

эозин. Биомед-6. Ув.: х 120 

 

Пример гистологического диагноза у 254-дневной курицы-

несушки родительского стада бройлеров (беломышечная болезнь, 

осложненная отрывом ахиллова сухожилия от пяточной кости – ими-

тация реовирусной инфекции): сухожилие – серозный отек эндотено-

ния и перитенония (рыхлой соединительной ткани между пучками во-

локон), пучки 1-3 порядков – без структурных нарушений; влагалищ-

ная оболочка сухожилия – разрастание соединительной ткани (хрони-

ческий продуктивный тендовагинит), кровоизлияния, отложение гра-

нул гемосидерина (старые кровоизлияния); прилегающая к сухожилию 

поперечно-полосатая мышечная ткань – альтеративный миозит 

(некроз, фрагментация и лизис мышечных волокон, серозный воспали-

тельный отек, микро- и макрофагальная реакция, очаговая пролифера-

ция фибробластов – рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Микрофото. 

Альтеративный миозит у курицы-

несушки 163-дневного возраста. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Ув.: х 120 

 

Заключение. Таким образом, грамотное использование приемов 

патологоанатомической и гистологической диагностики спонтанно 

протекающих гипо- и гипервитаминозов птиц позволяет в предельно 

короткие сроки поставить правильный предварительный диагноз, ис-

ключить осложняющие болезни, своевременно провести анализ рацио-

на и дополнительные лабораторные исследования (биохимическое ис-

следование сыворотки крови и желтков яиц, химический анализ кор-

ма). 
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ИММУНОМОРФОГЕНЕЗ У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР, 

ИММУНИЗИЗОВАННОГО ЖИВОЙ ВЕКТОРНОЙ ВАКЦИНОЙ 

«ВЕКТОРМУН FP-MG + АЕ» 

И. Н. Громов, А. А. Вербицкий, А. С. Астапенко, А. А. Кузибоев  
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г. Витебск, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 210026, 

г. Витебск, ул. Доватора, 7/11, e-mail: gromov_igor@list.ru 

Ключевые слова: молодняк кур, живая векторная вакцина, оспа птиц, 

инфекционный энцефаломиелит, респираторный микоплазмоз, иммуноморфо-

генез, тимус, клоакальная сумка, селезенка. 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований 

по изучению иммуноморфологических реакций у молодняка кур при иммуниза-

ции живой векторной вакциной «ВЕКТОРМУН FP-MG + АЕ» против оспы, 

инфекционного энцефаломиелита и респираторного микоплазмоза. Установ-

лено, у подопытных птиц в тканях на месте введения векторной вакцины раз-

вивается очаговая и диффузная лимфоидная, макрофагальная и плазмокле-

точная инфильтрация, формирование узелковой лимфоидной ткани. В тимусе 

вакцинированного молодняка кур происходит увеличение размеров коркового 

вещества долек, в клоакальной сумке – расширение корковой зоны лимфоидных 

узелков, увеличение плотности расположения лимфоцитов в ней, а в селезенке 

– возрастание удельного объема белой пульпы, увеличение размеров лимфоид-

ных узелков. Таким образом, живая векторная вакцина «ВЕКТОРМУН FP-

MG + АЕ» обладает выраженными иммуногенными свойствами. 

 

IMMUNOMORPHOGENESIS IN HEN YOUNGSTERS, 

IMMUNIZED BY LIVE VECTOR VACCINE             
«VECTORMUN FP-MG + AE» 

I. N. Gromov, A. A. Verbitsky, A. S. Astapenko, A. A. Kuziboev  

EI «Vitebsk order "Badge of Honor" Academy of veterinary medicine» 

Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 210026, Vitebsk, 

7/11 Dovatora st., e-mail: gromov_igor@list.ru) 

Key words: hen youngsters, live vector vaccine, fowl pox, infectious encepha-

lomyelitis, respiratory mycoplasmosis, immunomorphogenesis, thymus, cloacal bur-

sa, spleen. 

Summary. This paper presents the results of studies on immunomorphological 

responses in hen youngsters, immunized by live vector vaccine «VECTORMUN FP-

MG + AE» against fowl pox, infectious encephalomyelitis and respiratory myco-

plasmosis. It has been established that in test birds in tissues from the injection of 

vector vaccine development of focal and diffuse lymphoid, macrophage and plasma 
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cell infiltration, formation of lymphoid nodules. In the thymus of vaccinated hen 

youngsters there is an increase in the size of the cortical substance of the lobules, in 

the cloacal bursa – expansion of the cortical zone of lymphoid nodes, increase in the 

density of lymphocyte location in it, and in the spleen – increase in the specific vol-

ume of the white pulp, increase in the size of lymphoid nodes. Thus, the living vector 

vaccine «VECTORMUN FP-MG + AE» has pronounced immunogenic properties. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. В настоящее время вакцинопрофилактика является 

единственным надежным средством предупреждения «ключевых» ин-

фекционных болезней птиц [1, 2, 3, 4, 5, 8]. Для этих целей широко 

используют живые вакцины на основе штаммов разной степени атте-

нуации. Основным их недостатком является то, что возбудители в вак-

цинах из сильно аттенуированных штаммов могут нейтрализоваться 

материнскими антителами. В то же время препараты из менее ослаб-

ленных штаммов способны вызывать развитие поствакцинальных 

осложнений у привитой птицы [3, 5]. За рубежом и в некоторых отече-

ственных птицеводческих хозяйствах накоплен положительный опыт 

по применению векторных и инактивированных вакцин, которые счи-

таются достаточно безопасными и эффективными биопрепаратами [9]. 

Технология изготовления инактивированных вакцин до сих пор 

является достаточным сложным процессом и не всегда гарантирует 

получение безопасного и стандартного препарата. При производстве 

инактивированных вакцин в качестве антигенов используют гомогена-

ты внутренних органов эмбрионов, экспериментально зараженных ви-

рулентными штаммами возбудителя. Антиген инактивируют формали-

ном, при неполной потери активности возбудителя создается опреде-

ленный риск для птицы [5]. В отношении векторной вакцины эта по-

тенциальная опасность исключена. Технология ее производства срав-

нительно простая и контролируемая. Вакцину вводят в минимальном 

объеме. Она не содержит консервантов и адъювантов, способных вы-

звать раздражение и дополнительную нагрузку на организм. 

Учеными корпорации «Ceva Sante Animale» разработана живая 

векторная вакцина «ВЕКТОРМУН FP-MG + АЕ». Она изготовлена из 

культуры клеток СПФ-эмбрионов кур, инфицированной рекомбинант-

ным вирусом «FP-MG», представляющим собой вирус оспы птиц (ОП), 

штамм «Cutter», в ДНК которого встроен ген, кодирующий протектив-

ный эпитоп Mycoplasma gallisepticum (MG) (штаммы «S6» или «R») и 

гомогената тушек СПФ-эмбринов кур, инфицированных аттенуиро-

ванным вирусом инфекционного энцефаломиелита птиц (ИЭМ, штамм 

«Сalnek 1143»). Морфологическая оценка иммуногенных свойств дан-

ной вакцины не проводилась. Иммуноморфологические изменения в 
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организме птиц при использовании векторных вакцин также не изуче-

ны. В то же время иммуноморфологическое обоснование разрабатыва-

емых и применяемых вакцин является обязательным [3, 5].  

Цель работы – установление иммуноморфологических измене-

ний у ремонтного молодняка кур, иммунизированного живой вектор-

ной вакциной «ВЕКТОРМУН FP-MG + АЕ» против оспы, респиратор-

ного микоплазмоза и инфекционного энцефаломиелита. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследо-

ваний в производственных условиях были сформированы 2 группы 

ремонтного молодняка кур 75-дневного возраста. Молодняк кур 1-й 

(опытной) группы (41169 голов) иммунизировали векторной вакциной 

«ВЕКТОРМУН FP-MG + АЕ» подкожно, путем прокола перепонки 

крыла. Интактная птица 2-й группы (150 голов) служила контролем. На 

3 и 7 дни после иммунизации по 5 цыплят из опытной группы убивали 

для изучения иммуноморфогенеза. При этом отбирали ткани в области 

перепонки крыла (в месте введения вакцины у птиц опытной группы и 

аналогичной топографической области у молодняка кур контрольной 

группы), а также кусочки тимуса, фабрициевой бурсы и селезенки [7]. 

Образцы фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина и 

жидкости Карнуа. Зафиксированный материал подвергали уплотнению 

путем заливки в парафин по общепринятой методике [6]. Обезвожива-

ние и парафинирование кусочков органов проводили с помощью авто-

мата для гистологической обработки тканей «MICROM STP 120» 

(Германия) типа «Карусель». Для заливки кусочков и подготовки па-

рафиновых блоков использовали автоматическую станцию «MICROM 

EC 350». Гистологические срезы кусочков органов, залитых в парафин, 

готовили на роторном микротоме «MICROM HM 340 E». После депар-

афинирования их окрашивали гематоксилин-эозином и по Браше. Де-

парафинирование и окрашивание гистосрезов проводили с использова-

нием автоматической станции «MICROM HMS 70». На гистологиче-

ских препаратах тимуса и бурсы Фабрициуса определяли размеры кор-

кового и мозгового вещества долек тимуса и лимфоидных узелков бур-

сы Фабрициуса. Затем вычисляли соотношение этих величин. Для из-

мерений использовали компьютерную программу «ScopePhoto». Пло-

щадь элементов стромы и паренхимы в органах иммунной системы 

определяли, используя методику точечного счета. Затем вычисляли 

соотношение элементов стромы и паренхимы. В селезенке определяли 

удельные объемы красной и белой пульпы, стромы и паренхимы, под-

считывали число и размеры лимфоидных узелков. Для объективной 

оценки характера изменений в ткани с места введения вакцины опре-

деляли характер структурных изменений, изучали состав воспалитель-
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ного клеточного инфильтрата, определяли число и размеры лимфоид-

ных узелков [3, 5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. При гистологиче-

ском исследовании установлено, что ткани перепонки крыла цыплят до 

вакцинации находились в состоянии морфологической нормы. Кожа 

была покрыта многослойным плоским местами эпителием с низкой 

степенью ороговения. В дерме кожи четко выделялись сосочковый и 

сетчатый слои. Степень наполнения капилляров сосочкового слоя уме-

ренная. В сетчатом слое дермы кожи просматривались группы фиб-

робластов, немногочисленные группы лимфоцитов и плазматических 

клеток, перьевые фолликулы. Подкожная жировая клетчатка образова-

на рыхлой соединительной тканью и группами липоцитов. Вблизи кро-

веносных сосудов выявлялись единичные макрофаги и лимфоциты. 

При исследовании тканей в области введения вакцины у опытных птиц 

на 3-й день после иммунизации отмечены воспалительная гиперемия 

кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, серозный воспали-

тельный отек. В сосочковом и сетчатом слоях дермы, у основания пе-

рьевых фолликулов, вокруг кровеносных сосудов обнаруживались 

диффузные и очаговые скопления лимфоцитов и плазматических кле-

ток различной степени зрелости, а также макрофагов. На 7-й день экс-

перимента на месте диффузных скоплений лимфоидной ткани наблю-

далось формирование лимфоидных узелков. 

При микроморфометрическом исследовании тимуса установлено, 

что на 3 день после вакцинации у цыплят опытной группы размеры 

коркового вещества долек были в 2,3 раза (Р < 0,01) больше, чем в кон-

троле (рисунки 1, 2). В то же время размеры мозгового вещества долек 

тимуса птиц обеих групп различались недостоверно. Соотношение 

размеров коркового и мозгового вещества долек тимуса у цыплят 

опытной группы составило 2,37 ± 0,77, а в контрольной группе – 

0,44 ± 0,02 (Р < 0,05). Удельные объемы структурных элементов стро-

мы и паренхимы в тимусе цыплят опытной и контрольной групп были 

примерно одинаковыми. На 7 день после вакцинации размеры корко-

вого вещества долек тимуса птиц обеих групп уменьшались по сравне-

нию с исходными данными, что связано, по-видимому, с возрастной 

инволюцией данного органа в процессе постовариального онтогенеза. 

При этом у цыплят опытной группы данный показатель был достовер-

но в 2,7 раза больше, чем у интактного молодняка кур. Соотношение 

коркового и мозгового вещества изменялось недостоверно. На 3 после 

вакцинации плотность лимфоцитов на условную единицу площади в 

корковом веществе тимуса птиц 1 и 2 групп находилась на уровне 

9,75 ± 0,28 - 10,00 ± 1,20, а на 7 день после иммунизации – 
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10,00 ± 1,12 - 10,50 ± 1,12 (P > 0,05). В мозговом веществе плотность 

лимфоцитов на условную единицу площади на 3 день составила 

5,50 ± 0,28 - 6,00 ± 0,56, а на 7 день находилась на уровне     

5,50 ± 0,28 - 6,50 ± 0,56.  

При исследовании клоакальной сумки подопытных птиц отмеча-

лись морфологические признаки гиперплазии лимфоидных узелков. 

Указанные изменения подтверждались результатами микроморфомет-

рических измерений. 
 

 
Рисунок 1 – Тимус молодняка кур 

интактной группы на 3-й день 

эксперимента. Гематоксилин-

эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: 

х 120 

 
Рисунок 2 – Микрофото. 

Расширение коркового вещества 

долек тимуса птиц опытной 

группы на 3 день после 

вакцинации. Гематоксилин-эозин. 

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 120 
 

Так, на 3 день после вакцинации у цыплят опытной группы раз-

меры корковой зоны бурсы были в 2,4 раза больше (Р < 0,001), чем в 

контроле. При этом размеры мозговой зоны бурсы подопытного и ин-

тактного молодняка кур различались в 2,8 раза (Р < 0,001; рисунки 3, 

4). В то же время соотношение корковой и мозговой зон лимфоидных 

узелков клоакальной сумки птиц опытной группы составило 

0,70 ± 0,01, а у молодняка кур контрольной группы – 0,85 ± 0,08 

(P > 0,05). Удельные объемы структурных элементов стромы и парен-

химы в бурсе птиц опытной и контрольной групп также изменялись 

недостоверно.  

На 7 день после иммунизации размеры корковой зоны лимфоид-

ных узелков клоакальной сумки птиц обеих групп уменьшались по 

сравнению с исходными данными, что связано, по-видимому, с воз-

растной инволюцией данного органа в процессе постовариального он-

тогенеза. При этом у молодняка кур опытной группы данный показа-

тель был достоверно (Р < 0,001) в 1,5 раза больше, чем у интактных 
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птиц контрольной группы, не получавших вакцину. Размеры мозговой 

зоны лимфоидных узелков фабрициевой бурсы иммунизированных 

цыплят 1-й группы превышали контрольные значения в 2,7 раза 

(Р < 0,05). В то же время соотношение размеров корковой и мозговой 

зон изменялось недостоверно. На 3 день после вакцинации плотность 

лимфоцитов на условную единицу площади в корковой зоне лимфоид-

ных узелков клоакальной сумки птиц у опытной группы составила 9,50 

± 0,28, а у контрольной – 12,50 ± 0,28 (Р < 0,001); в мозговой зоне – 

изменялась недостоверно. На 7 день плотность лимфоцитов в корковой 

зоне изменялась недостоверно, а в мозговой зоне у опытной группы 

составила 6,50 ± 0,28, а у контрольной – 5,50 ± 0,28 (Р < 0,001). 
 

  

Рисунок 3 – Клоакальная сумка 

молодняка кур интактной группы на 

3 день эксперимента. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Микрофото. Ув.: х 120 

Рисунок 4 – Расширение 

корковой зоны лимфоидных 

узелков клоакальной сумки 

птиц опытной группы на 3 день 

после вакцинации. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Микрофото. Ув.: х 120 
 

В селезенке молодняка кур опытной группы на 3 день после вак-

цинации удельный объем белой пульпы был на 8 % (Р<0,05) больше, 

чем в контроле (рисунки 5, 6). При этом соотношение красной и белой 

пульпы у интактных птиц увеличилось на 42 % (Р < 0,05). На 7 день 

после вакцинации удельный объем белой пульпы селезенки птиц обеих 

групп достоверно увеличивался по сравнению с предыдущим сроком 

исследований. Соотношение красной пульпы к белой у цыплят опыт-

ной группы составило 6,38 ± 1,11, а у интактного молодняка кур – 

4,00 ± 0,22 (Р > 0,05). Удельные объемы стромы и паренхимы в течение 

эксперимента изменялись незначительно. На 3 день после вакцинации 

число лимфоидных узелков на условную единицу площади в селезенке 

птиц 1 и 2 групп составляло 3,75 ± 0,28 - 5,25 ± 0,56 (P > 0,05).  
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Рисунок 5 – Микрофото. Селезенка 

молодняка кур контрольной группы 

на 3 день эксперимента. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Микрофото. Ув.: х 120 

Рисунок 6 – Микрофото. 

Увеличение объема белой 

пульпы селезенки птиц 

опытной группы на 3 день 

после иммунизации. 

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. 

Микрофото. Ув.: х 120 
 

На 7 день после иммунизации количество лимфоидных узелков в 

селезенке птиц контрольной группы увеличилось, по сравнению с 

предыдущим сроком исследования, в 1,9 раза (Р < 0,01), а у молодняка 

кур опытной группы – в 1,7 раза (Р < 0,01). Размеры лимфоидных узел-

ков на 3 день в контрольной и опытной группе составили соответ-

ственно 640,76 ± 32,71 мкм и 839,45 ± 36,31 мкм (Р < 0,01), а на 7 день 

– 1029,50 ± 46,88 мкм и 1110,31 ± 31,42 мкм (Р > 0,05). При этом раз-

мер лимфоидных узелков на 7 день в контрольной группе увеличился, 

по сравнению с предыдущим сроком исследования, в 1,8 раза 

(Р < 0,01), а в опытной группе – в 2,5 раза (Р < 0,001). 

Заключение. Полученные результаты исследований свидетель-

ствуют о том, что иммунизация цыплят живой векторной вакциной 

«ВЕКТОРМУН FP-MG + АЕ» обуславливает развитие выраженных 

иммуноморфологических изменений в месте ее инъекции, а также в 

тимусе, фабрициевой сумке и селезенке, что свидетельствует о высо-

кой иммуногенной активности данной вакцины. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ У ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ЭЙМЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ 
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Ключевые слова: эймериозная инвазия, экстенсивность инвазии, возбу-

дители, перепела, гемопоэз. 

Аннотация. При исследовании обнаружены следующие возбудители 

E. tenella, E. acervulina, E. necatriх у перепелов в фермерском хозяйстве при 

эймериозной инвазии, а у перепелов личных приусадебных хозяйств были уста-

новлены только возбудители E. tenella и E. necatriх. Максимальная ЭИ у пере-

пелов отмечалась весной, в апреле, а также осенью, в октябре, и составляла – 

41,5-39,5 %, а самая низкая ЭИ – в зимний период, в феврале. Полученные ре-

зультаты в процессе научных исследований подтверждают анемию у больных 

перепелов, а также снижение содержания общего белка и альбуминов, кото-

рое сопровождалось трофическим влиянием эймериозной инвазии. Процесс 

развития эймерий в кишечнике хозяина происходил из-за использования боль-

шого количества питательных продуктов, в т. ч. и белка. Мы предполагаем, 

что снижение содержания альбуминов в сыворотке крови, происходит за 

счет дистрофических процессов в печени и в результате токсического влия-

ния токсинов паразитов. Морфологическими и биохимическими исследования-

ми крови у больной птицы установили нарушение обменных процессов и гемо-

поэза.  
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SPREADING AND HEMATOLOGICAL INDICES IN QUAILS 

UNDER EIMERIA INVASION 
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Summary. Under eimeria invasion in quails on a farm the agents of E. tenella, 

E. acervulina, E. necatriх were discovered while investigating, and in quails on pri-

vate farms only the agents of E. tenella и E. necatriх were discovered. The maximal 

EI in quails appeared in spring in April as well as in autumn in October and equaled 

to – 41,5-39,5 %, and the minimal EI appeared in winter period in February. The 

results received while investigating confirm anemia in sick quails, as well as the 

decrease in crude protein content and albumens content, followed by trophism of 

eimeria invasion in the process of eimeria development in a host gut which used a 

great amount of nutrients including protein. We consider that the decrease in the 

amount of albumens in blood serum occures because of dystrophic processes in the 

liver caused by a toxic effects of parasites toxines. Morphologic and biochemical 

blood examinations in sick quails showed a derangement of hepatic metabolism and 

hematopoiesis. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и ди-

намичных отраслей сельскохозяйственного производства в Японии, 

Франции, Италии, Англии, Америке, Чили, Польше, Чехии, но есть 

компании, которые выращивают более 20 млн. голов перепелов еже-

годно [1, 2]. Основой развития данной отрасли является создание здо-

ровых стад птицы. Перепеловодство имеет ряд преимуществ по срав-

нению с выращиванием других видов сельскохозяйственной птицы. 

Одомашнивание перепелов началось в Японии 1,5 тыс. лет назад, од-

нако около 100 лет назад данный вид птицы начали выращивать в про-

мышленном производстве для получения мяса и яиц. 

Птица, больная эймериозом, характеризуется истощением, сни-

жением иммунитета и высокой летальностью [3]. Особенно молодая 

птица в результате эймериозной инвазии отстает в росте и развитии, а 

также снижается масса тела и племенная ценность и как следствие 

нарушение качества продукции [4, 5, 6].  

Основным источником эймериозной инвазии, как правило, явля-

ются эймерионосители – как взрослая птица, так и больной молодняк, 

которые выделяют во внешнюю среду десятки миллионов ооцист эй-
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мерий. Механическими переносчиками возбудителя могут быть синан-

тропная птица (голуби, воробьи), грызуны, насекомые (мухи, клещи). 

В почве ооцисты эймерий сохраняют жизнедеятельность от 6 месяцев 

до 2 лет, а на территорию хозяйства и в помещение ооцисты заносятся 

на одежде и обуви обслуживающего персонала, сточными водами, с 

тарой, инвентарем и др.[6]. 

Эймериоз птицы является одной из важнейших проблем про-

мышленного птицеводства во всем мире и приносит отрасли ежегод-

ные убытки, оцениваемые в 3 млрд. долларов США. Во время энзооти-

ческих вспышек эймериоза на птицефабриках, специализирующихся 

на производстве мяса бройлеров, гибель цыплят достигает 3,5-4 % от 

общего числа погибшей птицы в месяц. Именно на эту отрасль птице-

водства приходится 98 % всех убытков, приносимых эймериозом [7]. 

Птицам при эймериозе применяют эймериостатики. Исследовате-

лями установлено, что применение противопаразитарных препаратов 

инвазивным перепелам приводит к улучшению состояния здоровья.  

Отечественная и зарубежная литература указывает на то, что 

наиболее распространенные паразитарные заболевания среди перепе-

лов – это эймериоз [8]. 

Цель работы – изучение распространения и влияния эймериоз-

ной инвазии на гематологические показатели перепелов. 

Материалы и методы исследований. Научные исследования 

проводились на протяжении 2016-2019 гг. в условиях личных приуса-

дебных хозяйствах и фермерских хозяйствах Житомирской области. 

Изучение распространения эймериоза перепелов проводили в зимне-

весенний и летне-осенний периоды.  

Одновременно анализировали эпизоотическую ситуацию по от-

ношению к простейшим паразитам за предыдущие годы. Лаборатор-

ные исследования помета и крови проводились на кафедре паразитоло-

гии, ветеринарно-санитарной экспертизы и зоогигиены, а также клини-

ко-диагностической лаборатории факультета ветеринарной медицины 

Житомирского национального агроэкологического университета. 

Всего было проведено копроскопических исследований более 

1650 проб помета от перепелов разных возрастных групп, породы 

Coturnix japonica, массою 130-170 г. 

Цель нашей работы – изучить распространение эймериозной ин-

вазии и изменения гематологических показателей у перепелов. Для 

определения степени заражения поголовья простейшими паразитами 

(экстенсивность инвазии, ЭИ) у птиц разных возрастных групп отбира-

ли помет и исследовали (подсчитывали количество ооцист в грамме 

помета методом Фюллеборна). Пробы помета (по 1 г) отбирали с пола 
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помещения и клеток, где содержалась птица, непосредственно после 

дефекации. 

Кровь у перепелов брали с подкрыльцовой вены Vena axillaris в 

два шприца по 3-5 мл (первую пробу крови стабилизировали гепари-

ном, а вторую – для получения сыворотки). Количество эритроцитов и 

лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева, лейкоформулу подсчиты-

вали в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Биохими-

ческие показатели сыворотки крови исследовали с помощью полуав-

томатического анализатора типа ERBA (Чехия) с набором реактивов 

фирмы DAC, производитель – Франция и контрольных сывороток к 

ним. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлены сле-

дующие возбудители: в ФХ «Николай» в 1140 пробах, где интенсив-

ность инвазии (ИИ) составляла E. tenella (Zaprianov 1976), E. necatriх 

(Кушнирова, Бахур 2015), E. acervulina (Кушнирова, Бахур 2015) от 

2,1-2,5 до 8,5-12,1 тыс. ооцист в грамме помета на протяжении периода 

исследований.  

В результате исследований влияния времени года на инвазиро-

ванность перепелов эймериями установлено, что максимальная ЭИ 

отмечалась в 2017 г. – в апреле и сентябре (35,0 и 40,33 %); в 2018 г. – в 

марте и октябре (42,0 и 39,5 %) и в 2019 г. – в апреле и сентябре (47,5 и 

38,7 %). 

Средний уровень зараженности отмечали в апреле и сентябре – 

41,5 и 39,5 % соответственно. Самая низкая ЭИ была в зимний период 

(февраль – 29,1 %).  

У 510 больных перепелов личных приусадебных хозяйств Жито-

мирской области были установлены такие возбудители: E. tenella, E. 

necatriх. Исследования перепелов разного возраста показали, что в воз-

расте 10-30 суток, а также 2-3 и 5-6 месяцев ЭИ составляет 46,7 и 

50,3 %, а с 5-6-ти месяцев – с 30,3 и до 18,5 % (Р < 0,05). 

Анализируя данные Главного управления государственной вете-

ринарной медицины в Житомирской области, установлено, что в 2016-

2019 гг. у перепелов наиболее распространенным выявляли эймериоз 

среди всех инвазий. На протяжении 5-ти лет районными лаборатория-

ми ветеринарной медицины было проведено 5299 копрологических 

исследований, и в 2010 случаях подтвердились позитивные результаты 

на протозойные заболевания, где ЭИ составила 37,9 %. Результаты ис-

следований анализов статистических данных показали, что максималь-

ная инвазивность эймериями у перепелов наблюдалась в весенние и 

осенние месяцы. 
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Анализ статистических данных показал, что только в 670 случаях 

из 2010 позитивных результатов у перепелов в чистом виде выявлены 

ооцисты представителей рода Eimeria.  

У перепелов с показателями вышеуказанной ЭИ установлено, что 

у 47-49 % птиц наблюдались поносы; у 43-45 % – состояние угнетения 

и у 10-12 % – анемичность видимых слизистых оболочек и гребня. 

Результаты исследования температуры тела, пульса и частоты 

дыхания указывали на тенденцию к повышению показателей, особенно 

при высокой интенсивности инвазии, но все равно в пределах физиоло-

гических показателей.  

В литературных источниках нет нормативов по температуре, ча-

стоте пульса и дыхания перепелов, поэтому мы сравнивали данные 

больных и здоровых. 

Проведенные исследования изменений температуры тела, пульса 

и частоты дыхательных движений у инвазивной птицы позволили 

установить общее состояние у перепелов. Максимальные показатели 

температуры тела у больных перепелов составляли 41,5-42,6 ºС в срав-

нении со здоровыми – 41,7 ºС; пульс –322-367 уд./мин у больных и 294 

у здоровых; частота – 32-40 дыхательных движений/мин у больных и 

34,1 у здоровых. 

Данные свидетельствовали, что повышение этих показателей до 

показателей высших границ отмечается при хронических воспалитель-

ных процессах в организме перепелов.  

При проведении полного патологоанатомического вскрытия пе-

репелов наблюдали видимые слизистые оболочки бледные, печень 

рыхлая с очагами некроза, почки бледные и увеличенные, слепые киш-

ки геморрагически воспаленные, содержимое с пузырьками газа. 

Морфологическими и биохимическими исследованиями крови 

установлено у перепелов, пораженных инвазией, нарушение обменных 

процессов и гемопоэза. 

Так, при паразитировании эймерий в крови инвазированных пе-

репелов отмечали снижение количества эритроцитов на 8,3 % 

(3,3 ± 0,09 % к 3,6 ± 0,08 %, Р < 0,05, у здоровых); увеличение количе-

ства базофилов на 6,3 % (2,0 ± 0,08 % к 1,6 ± 0,04 %, Р < 0,001 %, у 

здоровых); лейкоцитов на 36,6 % (46,3 ± 1,18 % к 33,9 ± 1,29 %, 

Р < 0,001, у здоровых); эозинофилов на 44,4 % (11,7 ± 0,39 % к 

8,1 ± 0,30 %, Р < 0,001, у здоровых). 

Снижение количества эритроцитов в крови перепелов, по нашему 

мнению, – это трофическое влияние возбудителей, которые в процессе 

питания привели к дефициту содержания белка, и токсическое влияние 

метаболитов возбудителей на снижение функции костного мозга. 
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Увеличение количества лейкоцитов возникало за счет стимуляции 

органов гемопоэза продуктами разложения тканевых белков, которые 

попадают в кровь в результате механического влияния эймерий за счет 

выделенных токсинов. 

Мы предполагаем, что эозинофилия – это аллергическое влияние 

соматических токсинов выделенных эймериями больных перепелов. 

Все результаты исследований указывают на развитие аллергической 

реакции и острого воспалительного процесса в организме больной 

птицы. 

В результате биохимических исследований крови у больных пе-

репелов наблюдается снижение содержания гемоглобина (г/л) на 

24,8 % (72,0 ± 2,64 к 92,20 ± 4,35 %, Р < 0,001, у здоровых), содержание 

общего белка (г/л) на 9,3 % (52,09 ± 1,48 % к 57,42 ± 1,27 %, Р < 0,05, у 

здоровых), содержание альбуминов (г/л) на 25,0 % (17,28 ± 0,59 % к 

23,05 ± 1,03 %, Р < 0,001, у здоровых). Отмечалось увеличение АсАТ, 

АлАТ и щелочной фосфатазы у больных перепелов по сравнению со 

здоровыми. 

Полученные результаты в процессе научных исследований под-

тверждают анемию у больных перепелов, а также снижение содержа-

ния общего белка и альбуминов, которое сопровождалось трофическим 

влиянием эймериозной инвазии. Процесс развития эймерий в кишеч-

нике хозяина происходил из-за использования большого количества 

питательных продуктов, в т. ч. и белка. Мы предполагаем, что сниже-

ние содержания альбуминов в сыворотке крови происходит за счет 

дистрофических процессов в печени и в результате токсического влия-

ния токсинов паразитов.  

Увеличение общего билирубина в крови больной птицы указыва-

ет на поражение гепатоцитов и увеличение содержания холестерина, 

активность АлАТ, АсАТ, ЩФ сыворотки крови, указывает на резуль-

тат инвазионного цитолиза гепатоцитов.  

Полученные нами результаты (анемия у больных перепелов воз-

никает в результате токсического влияния инвазии на иммунное состо-

яние организма) подтверждаются и другими научными исследования-

ми. Снижение содержания общего белка и особенно альбуминовых 

фракций в первую очередь обусловлено влиянием ооцист эймерий, 

которые в кишечнике хозяина использовали большую часть питатель-

ных продуктов, что и привело к нарушению моторной функции желуд-

ка, кишечника и поджелудочной железы.  

Наше мнение, эти патологические процессы возникают в резуль-

тате недостаточного перетравливания белка и всасывания аминокислот 

в кишечнике.  
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Таким образом, изменения морфологических и биохимических 

показателей в крови больных перепелов указывают на нарушение ге-

мопоэза, воспалительные явления в желудке, кишечнике и печени. 

Заключение. В результате проведенных исследований установ-

лено, что у перепелов паразитируют E. tenella, Е. acervulina, E. necatriх. 

Максимальная ЭИ у перепелов отмечалась в апреле (41,5 %), сен-

тябре (39,5 %), а самая низкая в зимний период (февраль – 29,1 %). 

У больных перепелов отмечали анемию, снижение общего белка, 

альбуминов, эритроцитов и увеличение лейкоцитов, моноцитов, АсАТ, 

АлАТ и щелочной фосфатазы. 
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Аннотация. В работе описаны результаты исследований по изучению 

структурных изменений в тимусе цыплят-бройлеров, зараженных патоген-

ным штаммом «52/70-М» вируса инфекционной бурсальной болезни (ИББ) на 

фоне применения Митофена. Заражение цыплят патогенным штаммом виру-

са ИББ вызывает в тимусе птиц тяжелые деструктивные изменения. Мор-

фологические изменения в данном органе цыплят при даче Митофена в дозе 50 

мг на кг живой массы менее выражены и характеризуются усилением имму-

номорфологических процессов. 
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Summary. The paper describes the results of studies on the structural changes 

in the thymus of broiler chickens infected with the pathogenic strain 52/70-M of the 

infectious bursal disease virus (IBD) with mitofen. Infection of chickens with a path-

ogenic strain of the IBD virus causes severe destructive changes in the thymus of 

birds. Morphological changes in this organ of chickens when giving mitofen at a 

dose of 50 mg per kg of live weight are less pronounced and are characterized by an 

increase in immunomorphological processes.  

(Поступила в редакцию 14.05.2020 г.) 

 

Введение. В условиях современного птицеводства заразные и не-

заразные болезни имеют широкое распространение и наносят значи-

тельный экономический ущерб. При этом все чаще выявляются вирус-

ные болезни с поражением органов кроветворения и иммунитета. Сре-

ди данной группы болезней важное место занимает инфекционная бур-

сальная болезнь (ИББ), зарегистрированная еще в середине XX в. [15-

17]. Несмотря на значительные успехи в разработке методов ла-

бораторной диагностики, средств специфической профилактики, про-

блема защиты птицепоголовья от вируса ИББ остается актуальной и в 

наши дни. Сложности профилактики болезни обусловлены особенно-

стями биологии возбудителя: устойчивостью к воздействию физико-

химических факторов и длительным сроком сохранения его инфекци-

онной активности во внешней среде, а также нарушениями ветеринар-

но-санитарных правил, условий содержания, кормления, наличием 
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стресс-факторов, снижающих общую резистентность организма и ис-

пользованием научно необоснованных схем вакцинации. Перечислен-

ные факторы обуславливают самые различные варианты клинического 

проявления ИББ: от «классической» картины с явлениями острого бур-

сита и нефрозонефрита до субклинической инфекции, признаки кото-

рой определяются только при гистологическом исследовании внутрен-

них органов. Часто наблюдается явление патоморфоза (измененной 

патологоанатомической картины), например, при ассоциативном тече-

нии инфекционной анемии и ИББ на фоне хронического полимикоток-

сикоза. В связи с этим даже в современной научной литературе имеют-

ся противоречивые сведения о клиническом и патоморфологическом 

проявлении ИББ [1-5, 7-9, 12, 13, 18, 19].  

В сообщениях ряда авторов [6] приводятся данные о положитель-

ном влиянии нового антиоксидантного препарата «Митофен» на им-

муноморфогенез у цыплят, вакцинированных против ИББ. Препарат 

относится к синтетическим производным полифенолов и является хи-

мическим аналогом коэнзима Q10. Митофен обладает витаминоподоб-

ным действием, проявляет антигипоксическую, антиоксидантную, ан-

тистрессовую активность за счет уменьшения воздействия свободнора-

дикального окисления клеточных структур живого организма [10, 11, 

14]. Вместе с тем влияние Митофена на морфологию органов иммун-

ной системы птиц в норме и при патологии остается мало изученным.  

Целью работы явилось выявление и описание морфологических 

изменений в тимусе цыплят, зараженных патогенным штаммом «52/70-

М» вируса ИББ на фоне применения Митофена. 

Материал и методика исследований. Опыт проводили на 120-ти 

SPF-цыплятах (свободных от специфических антител к вирусу ИББ) 

28-дневного возраста, разделенных на 3 группы по принципу аналогов 

по 40 голов в каждой. Молодняку первых 2-х опытных групп интра-

назально вводили по 0,2 мл высоковирулентного штамма «52/70-М» 

вируса ИББ в дозе 3,5 lg ЭИД50/0,2 мл. Птице 1-ой опытной группы в 

течение всего опыта вместе с питьевой водой давали препарат «Мито-

фен» из расчета 50 мг/кг живой массы. Интактные цыплята 3-й группы 

служили контролем. 

Убой птицы всех групп осуществляли на 3-е сутки эксперимента.  

Для морфологических исследований от цыплят отбирали пробы 

тимуса. Кусочки органа фиксировали в 10%-м растворе нейтрального 

формалина. Для изучения общих структурных изменений срезы окра-

шивали гематоксилин-эозином.  

Цифровые данные обработаны статистически с использованием 

программы Microsoft Excel 2007. Критерии Стьюдента на достовер-
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ность различий сравниваемых показателей оценивали по трем порогам 

вероятности (уровням достоверности): * Р < 0,05, ** Р < 0,01 и 

*** Р < 0,001. 

Результаты исследований и их обсуждение. При макроскопиче-

ском исследовании тимуса цыплят контрольной группы, существенных 

морфологических изменений выявлено не было. Дольки органа распо-

лагались в области перитрахеальной клетчатки, имели нормальную 

величину и форму, серо-розовый цвет, рисунок дольчатого строения на 

разрезе был четкий. 

При гистологическом исследовании тимуса у интактных цыплят-

бройлеров дольки органа были окружены соединительнотканной кап-

сулой, от которой вглубь органа отходили прослойки рыхлой соедини-

тельной ткани с сосудами и нервами. Паренхима долек тимуса состоя-

ла из коркового и мозгового вещества. Клеточный состав тимуса был 

представлен лимфоидными и эпителиоретикулярными клетками. Моз-

говое вещество содержало также соединительнотканную строму, рети-

кулоэпителиальную основу и лимфоциты. 

При патологоанатомическом вскрытии зараженных цыплят на 3-е 

сутки опыта наблюдалось незначительное увеличение тимуса в объеме, 

орган был плотной консистенции, серого цвета, влажный, рисунок 

дольчатого строения на разрезе нечеткий. 

В тимусе у птиц 1-й и 2-й опытных групп на 3-е сутки исследова-

ния наблюдались процессы атрофии органа. При этом по сравнению с 

контролем показатели веса долек органа у цыплят 1-й и 2-й групп 

уменьшались в 1,3 раза (P2-3 < 0,05; P1-3 < 0,01). У птиц 2-й опытной 

группы высота долек была наименьшей и составила 0,55 ± 0,08 мкм. 

Между цыплятами 1-й и 3-й групп разбежка в показателях была незна-

чительной. При этом ширина органа у цыплят всех трех групп была 

примерно одинаковой. 

При изучении размеров коркового вещества в тимусе у цыплят на 

3 сутки проведения опыта установлено, что данный показатель изме-

нялся с 194,01 ± 5,26 мкм у цыплят контрольной группы до 

121,51 ± 17,88 мкм у зараженной птицы (Р2-3 < 0,01). Показатель корко-

вого вещества тимуса изменялся с 203,44 ± 3,79 мкм до 

121,51 ± 17,88 мкм (Р1-2 < 0,01). При изучении размеров мозгового ве-

щества тимуса цыплят установлено, что данный показатель уменьшал-

ся с 402,54 ± 44,75 мкм (в контрольной группе) до 309,38 ± 33,49 (в 

группе зараженных цыплят) и до 336,59 ± 7,63 мкм у цыплят, заражен-

ных вирусом ИББ совместно с препаратом (рисунки 1-2). Статистиче-

ски достоверных показателей здесь не наблюдалось. 
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Рисунок 1 – Тимус цыпленка, зараженного штаммом 52/70-М вируса 

ИББ с применением Митофена. Незначительное расширение 

мозгового вещества. Микрофото. Окраска гематоксиин-эозином. 

Ув. х 120 

 
Рисунок 2 – Расширение мозгового вещества тимуса цыпленка-

бройлера, зараженного вирусом ИББ без применения 

антиоксидантного препарата. Микрофото. Окраска гематоксиин-

эозином. Ув. х 120 

Соотношение коркового и мозгового вещества у цыплят 1-й и 2-й 

групп изменялось в 1,53 раза (Р1-2 < 0,01), у птиц 1-й и 3-й групп – в 

1,25 раз (Р1-3 < 0,05). Кроме того, у цыплят опытных групп происходи-

ло значительное уменьшение плотности лимфоцитов на условную еди-

ницу площади в корковом и мозговом веществах, т. н. делимфатизация 

(рисунок 3). В группе птиц, зараженных вирусом ИББ, показатель 

плотности содержания лимфоцитов на условную единицу площади в 

корковом веществе уменьшился с 192,25 ± 7,02 (в контроле) до 
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125,75 ± 6,17 (Р2-3 < 0,001) (в опыте). Показатель плотности лимфоци-

тов в корковом веществе цыплят 1-й и 2-й опытных групп изменялся с 

188,25 ± 9,26 до 125,75 ± 6,17 соответственно (Р1-2 < 0,01). 

Плотность лимфоцитов в мозговом веществе птиц контрольной 

группы и у цыплят, зараженных вирусом ИББ, уменьшалась со 

100,75 ± 6,74 (у интактных цыплят) до 52,75 ± 5,61 (Р2-3 < 0,01). Пока-

затель плотности лимфоцитов в мозговом веществе между птицей 1-й 

и 2-й опытных групп снижался в 1,84 раза (Р1-2 < 0,001). 
 

 
Рисунок 3 – Делимфатизация тимуса цыпленка, зараженного вирусом 

ИББ без применения антиоксиданта. Микрофото. Окраска 

гематоксиин-эозином. Ув. х 120 

Удельный объем элементов стромы увеличивался с 17,59 ± 1,28 у 

цыплят контрольной группы до 27,12 ± 0,65 у птиц, зараженных сов-

местно с Митофеном (Р1-3 < 0,001). При этом у птиц, зараженных виру-

сом ИББ, данный показатель увеличивался в 1,8 раза по отношению к 

контролю. 

При исследовании морфометрических показателей тимуса цыплят 

при экспериментальном заражении их вирусом ИББ выяснилось, что 

удельный объем паренхимы у птиц, зараженных вирусом ИББ сов-

местно с антиоксидантным препаратом, изменялся незначительно по 

отношению к интактной птице. При этом объем паренхимы у цыплят 

1-й опытной группы составил 79,38 ± 7,35, а во 2-й – 68,17 ± 5,9. Одна-

ко эти показатели были недостоверными по отношению друг к другу. 

Соотношение стромы и паренхимы в тимусе цыплят в группе с Мито-

феном увеличивалось с 0,21 ± 0,01 (в контроле) до 0,34 ± 0,03 в опыте  

(Р1-3 < 0,01). Аналогичные изменения отмечались и у птицы, заражен-

ной вирусом ИББ без антиоксиданта. 
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При гистологическом исследовании у птиц, зараженных вирусом 

ИББ без антиоксиданта, было отмечено значительное увеличение телец 

Гассаля (рисунок 4). Во 2-й группе цыплят данный показатель увели-

чивался почти в 1,8 раза, у птицы 1-й группы данный показатель воз-

растал в 1,4 раза, а между цыплятами 1-й и 2-й групп – в 1,33 раза. Од-

нако данные показатели были статистически недостоверными. 
 

 
Рисунок 4 – Увеличение количества и размеров тимических телец 

(телец Гассаля) в тимусе цыплят-бройлеров, зараженных 

высокопатогенным штаммом вируса ИББ без применения Митофена. 

Микрофото. Окраска гематоксиин-эозином. Ув. х 120 

Заключение. Результаты исследований свидетельствуют, что за-

ражение цыплят патогенным штаммом вируса инфекционной бурсаль-

ной болезни приводит к образованию деструктивных патогномонич-

ных для ИББ (подострое течение) морфологических изменений в орга-

нах иммунной системы птиц. Так, в тимусе цыплят, зараженных высо-

копатогенным штаммом вируса ИББ без применения Митофена, мак-

роскопически отмечали атрофию органа. При проведении микромор-

фометрического исследования установлено снижение размеров корко-

вого вещества долек тимуса, расширение мозгового вещества долек, 

снижение плотности лимфоцитов на условную единицу площади в 

корковом и мозговом веществе (делимфатизация), увеличение объема 

стромы, снижение объема паренхимы тимуса, увеличение количества и 

размеров телец Гассаля. При этом в тимусе цыплят, зараженных виру-

сом ИББ с применением Митофена, отмечались патологические про-

цессы, имеющие незначительную корреляцию по отношению к кон-

трольной группе птицы.  

Таким образом, использование Митофена при вакцинации птицы 

против ИББ может служить как превентивная мера для предотвраще-
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ния (снижения) нежелательного воздействия «полевых» и вакцинных 

штаммов вируса ИББ на иммунную систему.  
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Аннотация. Почки, являясь центральным органом мочевыделительной 

системы, одними из первых способны реагировать на протекающие патоло-

гические состояния в организме животных. Во время проведения вскрытия 

трупов животных приходится сталкиваться с различной формой патологии 

почек воспалительной этиологии и нарушения обмена веществ (дистрофией). 

С описанием морфологических особенностей данных групп патологии почек 

можно ознакомиться в наших ранее изданных работах по данной проблеме.  

При этом часто при вскрытии трупов животных приходится иметь 

дело и с почечной патологией, развивающейся при других общих патологиче-

ских процессах: атрофиях, расстройствах кровообращения, механических 

повреждениях и др., – которые менее распространены и недостаточно описа-

ны в специальной научной литературе. В то же время макроскопические из-

менения в почках животных при всех видах патологии во многом однотипные, 

что порой затрудняет постановку окончательного диагноза. В таких ситуа-

циях гистологическое исследование тканей пораженного органа является од-

ним из основных методов диагностики.  
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Summary. The kidneys, being the central organ of the urinary system, are 

among the first to be able to respond to leaking pathological conditions in the ani-

mal organism. During an autopsy, animals have to deal with various forms of kidney 

pathology of inflammatory etiology and metabolic disorders (dystrophy). A descrip-

tion of the morphological features of these groups of kidney pathology can be found 

in our previously published works on this problem. 

At the same time, it is often necessary to deal with renal pathology during au-

topsy of animals, which develops during other general pathological processes – 

atrophies, circulatory disorders, mechanical injuries, etc., which are less common in 

sectional work and are not adequately described in the special scientific literature. 

At the same time, macroscopic changes in the kidneys of animals for all types of 

pathology are almost the same, which sometimes makes it difficult to make a final 

diagnosis. In such situations, histological examination of the tissues of the affected 

organ is one of the main diagnostic methods. 

(Поступила в редакцию 14.05.2020 г.) 

 

Введение. Почки как центральные органы мочевыделительной 

системы выполняют ряд важных функций, обеспечивающих удаление 

излишков воды и солей, и тем самым поддерживают оптимальное ос-

мотическое давление в крови и тканях тела; выведение токсических 

веществ как эндо-, так и экзогенного происхождения, в т. ч. продуктов 

азотистого обмена и ряд других жизненно важных функций [1, 2, 4, 5, 

9, 13].  

Поражения почек (нефропатии) могут быть нескольких видов [3, 

8, 10-12]: воспалительные (нефриты), невоспалительные (дистрофиче-

ские), а также нарушения работы почек при других патологических 

процессах (атрофия, расстройство кровообращения и др.). Такие 

нефропатии характеризуются нарушением работы почек вследствие 

поражения секреторной и экскреторной частей почечных структур раз-

личной этиологии. Причины нарушения функции почек (нефропатий) 

разнообразны: 

- механическое повреждение почек; 
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- камни, опухоли, вызывающие нарушение оттока мочи, повыше-

ние внутрипочечного давления, атрофия почечной паренхимы; 

- интоксикации веществами и лекарственными препаратами (ан-

тибиотики, сульфаниламиды); 

- нарушения почечного кровообращения при шоке, гипотензии, 

кровопотерях, артериосклерозе почек, ишемии; 

- биологические факторы: бактерии, вирусы, антигенные ком-

плексы; 

- аутоантитела (при аутоиммунных заболеваниях), повреждающие 

базальную мембрану почечных клубочков; 

- наследственная патология. 

Цель работы – описать патоморфологические изменения в поч-

ках при наиболее часто встречающихся нефропатиях животных. 

Материал и методика исследований. Работа выполнялась в 

условиях секционного зала и лаборатории кафедры патологической 

анатомии и гистологии УО «ВГАВМ» на трупах животных различных 

видов, доставленных из сельскохозяйственных предприятий и ветери-

нарных клиник Республики Беларусь для проведения аутопсии и уста-

новления причины гибели. При вскрытии трупов и описании органов 

пользовались общепринятыми в патологической анатомии схемами. 

Для гистологического исследования отбирались кусочки почек, 

которые фиксировались в 10%-м растворе формалина или 96%-м рас-

творе этилового спирта. Зафиксированный материал подвергали 

уплотнению путем заливки в парафин по общепринятой методике [7]. 

Обезвоживание и парафинирование кусочков органов проводили с по-

мощью автомата для гистологической обработки тканей «MICROM 

STP 120» (Германия) типа «Карусель». Для заливки кусочков и подго-

товки парафиновых блоков использовали автоматическую станцию 

«MICROM EC 350». Гистологические срезы кусочков органов, залитых 

в парафин, готовили на роторном (маятниковом) микротоме «MICROM 

HM 340 E». Для изучения общих структурных изменений срезы окра-

шивали гематоксилин-эозином [6]. Депарафинирование и окрашивание 

гистосрезов проводили с использованием автоматической станции 

«MICROM HMS 70». 

Гистологические исследования проводили с помощью светового 

микроскопа «Биомед-6». Полученные данные документированы мик-

рофотографированием с использованием цифровой системы считыва-

ния и ввода видеоизображения «ДСМ-510», а также программного 

обеспечения по вводу и предобработке изображения «ScopePhoto». 

Фотографии макроскопических патологических процессов делали с 

помощью мобильного телефона (с разрешением камеры 409 ppi) с по-
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следующей обработкой фотоснимков в компьютерной программе 

FastStone Image Viewer. 

Результаты исследований и их обсуждение. В секционной ра-

боте мы встречались с патологией почек следующих видов: петрифи-

кацией, анемией, атрофией и др. 

Петрификации (кальцинозу, обызвествлению) в почках подвер-

гаются очаги некроза, в т. ч. при туберкулезе, инвазионных болезнях 

(халикозы), очаги инфаркта, склероза, абсцессы. У собак описаны из-

вестковые инфаркты. Обызвествленные участки имеют разные разме-

ры и форму, белый цвет, твердую консистенцию, четкие границы, рас-

творяются при обработке раствором соляной кислоты. 

Анемия почек наблюдалась на фоне общей анемии, а также как 

местный процесс при нарушении притока крови к органу через артерии 

или при сдавливании самой почки. Орган уменьшен в объеме, упругой 

консистенции, бледно-коричневого цвета. 

Гиперемия почек бывает артериальная и венозная. Артериальная 

гиперемия, за исключением воспалительной, в трупе не выявляется, 

т. к. кровь перераспределяется в вены. Венозная гиперемия развивается 

на фоне общей венозной гиперемии при сердечной недостаточности 

любой этиологии, а также при нарушении оттока крови из почек при 

тромбозе или сдавливании вен. Бывает острая и хроническая. При 

острой венозной гиперемии почки увеличены, капсула их напряжена, 

консистенция вначале упругая, затем, по мере развития дистрофиче-

ских процессов, дряблая, цвет красно-коричневый, граница между кор-

ковым и мозговым веществом сглажена. Нами отмечались случаи, ко-

гда гиперемии подвергается только мозговое вещество почки, а корко-

вое расширено и окрашено бледно, это бывает при гибели животного 

от шока («шоковая почка») (рисунок 1). Гистологически выявляется 

переполнение сосудов кровью, дистрофия эпителия канальцев. Хрони-

ческая венозная гиперемия наблюдается при длительном застое крови. 

Характеризуется дистрофией, атрофией и склерозом паренхимы. 
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Рисунок 1 – Почка 

кошки. Гиперемия 

мозгового 

вещества почки 

при шоке. 

Макрофото 

 

Атрофия почки также может быть врожденная и приобретенная, 

развивающаяся при истощении, старении, нарушении кровоснабжения 

и т. д. Орган уменьшен в объеме, форма обычно не изменена, в некото-

рых случаях капсула бугристая, снимается легко. Консистенция органа 

упругая, может быть слегка уплотнена по сравнению с нормой, цвет 

коричневый, при истощении и старческой атрофии темно-бурый в ре-

зультате скопления в клетках пигмента липофусцина. Граница между 

корковым и мозговым веществом сглажена. При гистологическом ис-

следовании отмечается уменьшение в объеме функциональных струк-

тур – сосудистых клубочков и канальцев нефронов, некоторые каналь-

цы спавшиеся. Эпителиальные клетки канальцев также уменьшены в 

объеме, при общей атрофии в их цитоплазме отмечается скопление 

бурых зерен пигмента липофусцина. Местная атрофия паренхимы по-

чек отмечается при сдавливании ее кистами, эхинококковыми пузыря-

ми, новообразованиями и т. д. Например, при поликистозе (гидроне-

фрозе) почка увеличивается в объеме, форма округлена, консистенция 

флюктуирующая, при пальпации ощущается колебание жидкости. Цвет 

органа серо-коричневый, граница между корковым и мозговым веще-

ством сглажена. На поверхности разреза обнаруживаются полости (ки-

сты) величиной до куриного яйца (иногда больше), заполненные про-

зрачной желтоватой жидкостью (рисунок 2). Иногда кисты содержат 

вязкую коричневатую массу. Паренхима почки сдавлена, атрофирова-

на, местами толщина ее составляет 0,2-0,5 см. Эта патология связана с 

аномалиями развития в эмбриональный период, когда не происходит 

соединение секреторной и экскреторной частей почечных структур, 

образующийся секрет накапливается в канальцах, сдавливает паренхи-

му, вызывая ее атрофию. После рождения кисты возникают при нару-

шении оттока образующейся в почке мочи в результате мочекаменной 

болезни, передавливании канальцев соединительнотканными разраста-
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ниями, новообразованиями и т. д. Процесс может начинаться с расши-

рения почечной лоханки. 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Почка 

свиньи. Гидронефроз. 

Макрофото 

 

Нефросклероз развивается как результат интерстициального вос-

паления почек и характеризуется уменьшением органа в объеме, форма 

не изменена, консистенция уплотнена, цвет серо-коричневый, граница 

между корковым и мозговым веществом сглажена, поверхность разреза 

суховатая, на ней могут выявляться серые тяжи соединительной ткани 

(рисунок 3). 
 

 

 

 

Рисунок 3 – Почка 

собаки. Нефросклероз. 

Макрофото 

Викарная гипертрофия развивается как следствие атрофии или 

эктомии (удаления) одной из почек, протекая с равномерным увеличе-

нием объема коркового и мозгового вещества другой почки. При этом 
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орган увеличивался в объеме, форма была не изменена, цвет с поверх-

ности коричневый, консистенция упругая, на разрезе граница между 

корковым и мозговым веществом была выражена четко. 

Инфаркт. Возникает при тромбозе и эмболии разветвлений по-

чечных артерий. Артериальные инфаркты бывают анемические и ге-

моррагические. Анемический (белый) инфаркт. В почке при анемиче-

ском инфаркте обнаруживают единичные или множественные очаги. 

Размер их зависит от калибра выключенного из кровообращения сосу-

да. Мелкие инфаркты располагаются в корковом веществе и могут не 

достигать границы коркового и мозгового вещества, крупные могут 

проходить через всю толщу органа. Форма очагов коническая, причем 

основание конуса обращено в сторону капсулы, а вершина – в сторону 

ворот органа, где проходит приносящая кровь артерия. Консистенция 

инфаркта плотная, цвет серый, серо-желтоватый, поверхность разреза 

однородная, суховатая, матовая, границы четкие, по периферии он 

окружен красным ободком, образовавшимся в результате гиперемии 

кровеносных сосудов и кровоизлияния в окружающую ткань. Под мик-

роскопом выявляются признаки сухого некроза. Геморрагический 

(красный) инфаркт в отличии от анемического имеет красную окраску, 

которая может переходить в красно-коричневую, серо-коричневую и 

желто-коричневую. Поверхность разреза свежего красного инфаркта 

более влажная, чем белого. При микроскопическом исследовании, 

кроме признаков некроза, выявляют переполнение кровью сосудов, в 

т. ч. сосудистых сплетений клубочков. Со временем инфаркт замеща-

ется соединительной тканью, образуется рубец клиновидной формы, 

который затем может подвергаться гиалинозу, при этом с поверхности 

почки появляются участки западения паренхимы. Рубцы на месте ге-

моррагических инфарктов окрашены в коричневатый цвет. 

Смещения (опущения) почек (нефроптозы) могут быть врожден-

ными или вызванными давлением на них других органов, опухолей. 

Происходят в краниальном и каудальном направлениях вплоть до тазо-

вой полости. Авторами данной статьи отмечались случаи у собак, ко-

гда почки (ввиду своей подвижности) удалялись от позвоночного стол-

ба на значительное расстояние, растягивая брюшину в виде складки, 

легко смещались под давлением органов в разные стороны (т. н. 

«блуждающая почка»). 

При ряде инфекционных болезней животных (энзоотический лей-

коз (лимфолейкоз) крупного рогатого скота) в патологический процесс 

вовлекаются помимо других органов еще и мочевыделительная систе-

ма. При этом в почках обнаруживаются две формы поражения – диф-

фузные и очаговые. В первом случае почки увеличены в размере, фор-
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ма не изменена, консистенция упругая, поверхность разреза почки 

имеет жирный блеск (саловидный), цвет серо-коричневый, граница 

между корковым и мозговым веществом сглажена. Во втором случае в 

почках выявляются очаги различной величины и формы, упругой кон-

систенции, серого цвета, без четких границ с окружающей тканями, 

поверхность разреза их саловидная (рисунок 4). При гистологическом 

исследовании очагов отмечается пролиферация в паренхиме органа 

лейкозных клеток типа незрелых лимфоцитов. 
 

 

 

 

Рисунок 4 – Почка коровы 

при энзоотическом 

лейкозе. Макрофото 

 

Мочекаменная болезнь. Мочевые камни и мочевой песок обнару-

живаются в паренхиме почек, почечной лоханке, мочеточниках, моче-

вом пузыре и мочеиспускательном канале. В их состав входят кальцие-

вые и магниевые соли фосфорной, мочевой, угольной, щавелевой, 

кремниевой кислот, соединения железа, белки. Начало образованию 

камней дает наличие в полости мочевыводящих путей инородных ча-

стиц – свертков фибрина, белковых цилиндров, колоний микроорга-

низмов и др. Способствует развитию процесса воспаление почек и сли-

зистых оболочек мочевыводящих путей, повышение концентрации 

солей, застой и разложение мочи. Мочевой песок обнаруживается в 

почечных канальцах и всех отделах мочевыводящих путей. Мочевые 

камни могут быть единичные и множественные, величина бывает раз-

личная, некоторые камни достигают диаметра 10 см и более. Форма 

различная: округлая, неправильная, овальная, угловатая. Крупные кам-

ни по форме повторяют форму полости, в которой они образовались. 
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Поверхность их гладкая, бугристая, шероховатая, игольчатая и т. д., 

поверхности рядом расположенных камней ровные, шлифованные. 

Консистенция плотная, крошащаяся. Цвет камней зависит от их соста-

ва, но чаще они имеют желтоватый, белый цвет, при наличии пигмен-

тов приобретают буроватую, серую окраску и др. Поверхность разреза 

крупных камней имеет слоистость, причем слои могут иметь разный 

цвет и консистенцию (рисунок 5). Мочевые камни могут закупоривать 

просвет мочевыводящих путей и препятствовать оттоку мочи. В ре-

зультате постоянного механического раздражения могут вызывать вос-

паление слизистых оболочек.  
 

 

 

 

Рисунок 5 – Почка ко-

ровы при мочекамен-

ной болезни. Стрелка-

ми указано наличие 

камней в паренхиме 

органа. Макрофото 

 

Заключение. Практически все патологические состояния в поч-

ках животных независимо от их этиологии проявляются во многом 

однотипными макроскопическими признаками. Это вызывает немало 

трудностей в постановке окончательного диагноза. Поэтому проведе-

ние гистологического исследования пораженных тканей является 

неотъемлемой частью дифференциальной диагностики болезней жи-

вотных и постановки точного окончательного диагноза.  
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Summary. Morphological alterations of erythrocytes in the state of dehydra-

tion of the calves body have been examined. The methodology for determining the 

degree of dehydration of the calves' body by size, color and drying time of a blood 

drop applied to a filter paper has been developed. 

(Поступила в редакцию 12.05.2020 г.) 

 

Введение. За последние десятилетия продуктивные возможности 

животных значительно возросли в результате систематического улуч-

шения породного состава, условий кормления и содержания. Однако с 

ростом продуктивности животных увеличились и случаи заболеваний 

животных, в т. ч. таких болезней обмена веществ, кетоз, остеодистро-

фия, родильный парез, микроэлементозы и др. [4, 6, 13]. Особое значе-

ние приобретают знания причин и условий возникновения, а также 

механизма развития клинических признаков и нарушения профиля об-

мена веществ у животных. Профилактика и лечение нарушений обмена 

веществ, по мнению C. J. Roberts et al. [19], могут быть целенаправлен-

ным и эффективным, если их осуществлять с учетом этиологии и пато-

генеза, конкретно диагностируемой патологии. 

Характерной чертой интенсивной системы выращивания живот-

ных является то, что отдельные реакции особей отражают реакцию 

целой группы животных, т. е. несет стадный характер. Появилась новая 

форма патологии, для которой ученые предложили термин «околопа-

тология». Околопатология рассматривает патологические изменения в 

связи с условиеями внешней среды, всей экосистемы. В настоящее 

время пользуются термином «Crowing disease complex» (комплекс бо-

лезней краудинг). В более узком смысле этого слова, под «Crowing 

complex» понимают смешанные, повсеместно встречающиеся условно-

патогенные микробы, вызывающие нетипично протекающие болезни 

по причине низкой резистентности организма животных [16, 17]. 

Исследования, проведенные Н. Т. Винниковым [3], 

А. И. Дворнициным и др. [4], Ю. Н. Федоровым [11], показывают, что 

к заболеваниям, обусловленным технологией содержания, относятся 

язвенные поражения сычуга, скручивание желудка у свиней, мертво-

рождение на почве дефицита фосфора, меди, селена. Дефицит протеи-

на, аминокислот в раннем возрасте задерживает рост, приводит к гипо-

трофии и сильно влияет на резистентность организма животных [1, 2]. 

Результаты исследований В. В. Малашко и др. [7] показывают, что при 

скармливании животным на протяжении 45 дней рациона с недостат-

ком 5% протеина до нормы снижает формирование нервных структур и 
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железистый аппарат кишечника, живая масса поросят в 3-месячном 

возрасте ниже контроля на 11%. В настоящее время, как считают 

Л. В. Смирнова и др. [10], В. А. Щетко и др. [12], D. C. Semper [20], 

микроэкологические нарушения могут стать причиной или способ-

ствовать развитию многих патологических процессов: различные эндо- 

суперинфекции, диареи, запоры, синдром мальабсорбции, гастриты, 

дуодениты, язвенная болезнь, колиты, нарушение полового цикла и ряд 

других патологий. Важным моментом в развитии диареи, обусловлен-

ной применением антибактериальных препаратов, как указывает 

P. Bernasconi [14], является то, что прием антибиотиков внутрь в даль-

нейшем сопровождается их элиминацией через желчные пути по всему 

организму. Автор выделяет наиболее часто встречающюуся «простую» 

диарею со средней продолжительностью 6-8 сут. Данную форму диа-

реи часто провоцирует применение бета-лактамных антибиотиков и 

отдельных макролидов.  

Патогенез большинства диарей и колитов связан с нарушением 

равновесия кишечной экосистемы. По данным исследований 

В. А. Щетко и др. [12], можно констатировать, что у бифидобактерий 

резистентность к антибиотикам возникает в результате как спонтанно-

го, так и индуцированного мутагенеза. Особенно повышенной моно- и 

полирезистентностью обладают бифидобактерии (Bifidobacterium 

adolescentis MC-42 и Bifidobacterium adolescentis 91 БИМ) к пеницил-

линовым антибиогенным в 12-25 раз, к цефалоспоринам – в 2-10 раз. 

Следовательно, имеется возможность быстрого восстановления нор-

мофлоры с помощью бактерий рода Bifidobacterium, которая обуслов-

лена рядом физиолого-биохимических свойств. Эти свойства опреде-

лены метаболической активностью пробиотических микроорганизмов, 

а также непосредственным антагонистическим воздействием бактерий 

и их метаболитов в пищеварительном тракте на широкий спектр пато-

генных и условно-патогенных патогенных микроорганизмов. 

Как установили С. Н. Петрина и др. [9], при обезвоживании 

наблюдаются изменения фосфолипидов в сыворотке крови, печени, 

мозгу, сердце, почках и легких у крыс. Изменения содержания индиви-

дуальных фосфолипидов при дефиците воды соответствовали степени 

их подверженности перекисному окислению. В почках, легких и серд-

це в ответ на дегидратацию наблюдалось более отчетливое снижение 

уровня легко окисляемых фракций: фосфатидилсерина, полиглицеро-

фосфатидов, фосфатдилэтаноламина, в состав которых входит большое 

количество полиненасыщенных жирных кислот. Указанные наруше-

ния, наблюдаемые при обезвоживании, дестабилизируют мембраны, 



116 

 

инактивируют мембранно-связанные ферменты, а также интенсифици-

руют переокисление липидов.  

Заболевание диареей заметно влияет на баланс натрия у телят-

молочников. Потеря с калом может увеличиться от 0,1 до 1,0 г в сутки 

или в острых случаях – до 4,0 г в сутки. При сильной диарее происхо-

дит снижение уровней натрия в сыворотке крови по сравнению с нор-

мой от 135-140 до 126 ммоль/л [18]. На фоне дегидратации организма 

происходит повышение вязкости крови, что сопровождается увеличе-

нием сопротивления сосудистой сети, что приводит к увеличению 

нагрузки на сердце и уменьшению минутного объема кровообращения. 

Как компенсация происходит дилатация артериальных сосудов. При 

увеличении гематокрита отмечается снижение геометрического ком-

понента (гидравлического сопротивления) сосудистого сопротивления 

таких органов, как мозг, сердце, почки и печень [8].  

При диарее наблюдается изменение проницаемости в тонком ки-

шечнике. Как установили D. J. Keljo et al. [16], при вирусном энтерите 

проницаемость кишечной стенки к пероксидазе хрена была в 2,6 раза 

выше в участках, содержащих пейеровы бляшки, по сравнению с дру-

гими участками, лишенными этих лимфоидных образований. Обнару-

женные феномены необходимо учитывать при попытках создания схем 

патогенеза вирусного энтерита с вовлечением иммунных реакций. По-

нижение, по мнению авторов, проницаемости к макромолекулам ки-

шечной стенки в более поздние стадии энтерита, возможно, связано с 

изменениями в более глубоких слоях слизистой оболочки.   

Цель работы – изучить морфологические характеристики разных 

форм эритроцитов (дискоциты, стоматоциты, эхиноциты) при дегидра-

тации организма телят. 

Материал и методика исследований. Сущность метода заклю-

чается в следующем. Необходимо подготовить полоски качественной 

фильтровальной бумаги, с размером 15 х 4 см, без складок, в достаточ-

ном количестве. На эти полосы нанести карандашом квадраты, разме-

ром 3 х 3 см (всего 4-5 квадратов), и положить на плоскую горизон-

тальную поверхность (на плоский стол). В нижней части обозначить 

регистрационный номер (рисунок 1). Определение степени обезвожен-

ности организма теленка изложено в таблице. Образцы крови собирали 

в стеклянные пробирки или одноразовые пробирки типа Eppendorf с 

антикоагулянтом. Регистрационный номер обозначали  на пробирке. 

Кровь встряхивали, чтобы смешать с антикоагулянтом. Затем кровь 

набирали в пипетку Пастера и капали каплю в центр каждого из 4-5 

квадратов (всего 4-5 капель), отмеченных на фильтровальной бумаге.  
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Капельный угол, между полоской фильтровальной бумаги и пи-

петкой должен быть острым (менее 45°) и каплю роняли с высоты 1-2 

см. После каждого опорожнения пипетки ее протирали кусочком мар-

ли. Если есть возможность, то желательно для каждого образца ис-

пользовать отдельную пипетку. В последующем оставляли полоски 

фильтровальной бумаги до полного высыхания капли крови (пятна). 

Время сушки считается с момента нанесения капли и до высыхания (не 

соприкасаться пальцем с каплей крови!). Затем оценивали цвет пятен, 

полученных при сушке, и измеряли их диаметр.  

Рассмотреть круглые или овальные пятна, которые имеют ровные 

(регулярные) края. Измеряли оба диаметра овального пятна и вычисля-

ли их средний диаметр. Для более точной интерпретации измеряли все 

4-5 капель. В случае сомнений тест повторяется. Полученные данные 

отмечали на полоске фильтровальной бумаги.  

При низком показателе гематокрита время сушки пятна неболь-

шое, а диаметр пятна – большой. С повышением гематокрита меняется 

цвет кровяного пятна. Для проведения гематологических исследований 

использовали 2-30-дневных телят в количестве 22 головы. Для доку-

ментирования результатов исследований использовали компьютерную 

систему «Биоскан», включающую микроскоп ЛОМО МИКМЕД-2, 

цветную видеокамеру PHILIPS HIP-7830, компьютер и прикладную 

компьютерную программу под управлением операционной системы 

Windows.  

Таблица – Определение степени обезвоживания (дегидратации) 

организма теленка 

Время 
высыхания 

капли крови, 

мин 

Полученный 
диаметр пятна 

крови, мм 

Цвет пятна 
при сушке 

Степень 
обезвоживания 

3-20 13-20 Светло-красный Без обезвоживания 

15-32 11-14 Темно-красный Легкая и умеренная 
степень обезвоживания 

30-40 10-12 Вишнево-красный Средняя степень 

обезвоживания 

35-45 5-11 Красно-бордовый Тяжелая степень 

обезвоживания 

40-50 3-9 Темно-бордовый Очень тяжелая степень 

обезвоживания 
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Рисунок 1– Размеры кровяных капель на фильтровальной бумаге при 

разной степени обезвоживания организма телят. Фото. Оригинал. (по: 

В. В. Малашко и др., 2020) 

Результаты исследований и их обсуждение. Энтериты прояв-

ляются поносом, ведущим к обезвоживанию животных, и являются 

очень распространенными у телят от рождения до 6 месяцев. Успех 

лечения энтеритов во многом зависит от дегидратации теленка, что 

осуществляется в зависимости от массы животного и, особенно, от 

степени обезвоживания. Степень обезвоживания можно оценить кли-

ническим обследованием, принимая во внимание изменения в эластич-

ности кожи, западение глаз в орбите и т. д., что является лучшим пока-

зателем гематокрита. 

Как правило, клиническое обследование животных является 

субъективным, и гематокрит можно определить только в лабораторных 

условиях, которые требуют времени и некоторого объема работы. Мы 

проводили исследования в направлении разработки быстрых и простых 
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методов, по которым степень обезвоживания организма может быть 

оценена в производственных условиях. 

Оценивали цвет пятен и измеряли с помощью линейки их диа-

метр в мм. На основе этих параметров (время высыхания, цвет, диа-

метр) крови телята были разделены на 5 групп, а именно: 1) телята без 

обезвоживания; 2) телята с легкой и умеренной степенью обезвожива-

ния; 3) телята со средней степенью обезвоживания; 4) телята с тяжелой 

степенью обезвоживанием; 5) телята с очень тяжелой степенью обез-

воживанием. Чтобы проверить точность оценки степени обезвожива-

ния с помощью этого метода, был определен гематокрит. Степень 

обезвоживания находилась в прямой корреляции с гематокритом. У 

телят без обезвоживания гематокрит составлял 26-40%, у телят с нача-

лом и умеренным обезвоживанием – 41-48%, у телят со средней степе-

нью обезвоживания – 49-55%, телят с тяжелой степенью обезвожива-

ния – 50-60% и у телят с очень тяжелой степенью обезвоживания – 

60% и более. При низком показателе гематокрита время сушки пятна 

небольшое, а диаметр пятна – большой. С повышением гематокрита 

меняется цвет кровяного пятна. 

Длительное время диарею рассматривали как следствие гипермо-

торики пищеварительного тракта. Сегодня представления изменились 

и, на наш взгляд, причинами диареи можно считать: 1) нарушение вод-

ного обмена в полости кишечника; 2) увеличение потерь пассивной 

воды и секреции; 3) уменьшение абсорбции или сочетание обоих фак-

торов инфекционного или ассимиляторного происхождения; 4) выра-

женная способность реабсорбции задними отделами пищеварительного 

тракта (в особенности ободочной кишкой).  

Изменение формы и состояния эритроцитов является одним из 

диагностических признаков многих патологий человека и животных. 

Эритроциты представляют собой оптически плотные объекты с одно-

родным содержимым, что позволяет с высокой точностью оценить их 

площадь, объем и форму, не прибегая к процедуре окрашивания. 

Зрелые формы эритроцитов (дискоциты, эхиноциты и стоматоци-

ты) являются однородными структурами, пропускающими свет. С уче-

том литературных данных объемные изображения разных морфологи-

ческих форм будут выглядеть следующим образом (рисунок 2).  
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Поперечное сечение однородного дискоцита – А 

 
Поперечное сечение стоматоцита – Б 

 
Поперечное сечение эхиноцита – В 

Рисунок 2 – Поперечные сечения разных форм эритроцитов (по: 

А. И. Юсипович и др., 2008, с изменениями)  

У двояковогнутого эритроцита – дискоцита – толщина эритроци-

та в центре клетки несколько меньше, чем по периферии (рисунок 1А). 

В то время как стоматоциты, чашеобразные эритроциты, имеют углуб-

ление только с одной стороны. Поэтому происходит искривление са-

мого эритроцита, который под световым микроскопом напоминает 

«раскрытый рот» (рисунки 3а, б). 

Известно, что при ацидозно-кетозном состоянии, метаболическом 

ацидозе и на фоне дегидратации нарушается кислотно-щелочное рав-

новесие и рН внутренней среды и крови. Изменение рН запускает 

наиболее распространенную форму эритроцитов (дискоцитов) в стома-

тоциты при кислой рН и в эхиноциты при щелочной рН.  
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При изменении рН 6.4-7.4-8.4 в ряду стоматоцитов I-II типа - дис-

коцит - эхиноцит I-II типа объем клетки уменьшается на 35-48 %, что 

отражает взаимосвязь изменений объема и формы эритроцитов.  

Для эритроцитов характерна повышенная способность к агрега-

ции в условиях дегидратации организма телят и может быть обуслов-

лена изменением состава плазмы и собственно эритроцитарной мем-

браны. Увеличение площади эритроцитов связано с повышенным со-

держанием в плазме крови положительно заряженных макромолекул, 

способствующих адгезии клеток. 
 

 
Рисунок 3 – Структура чашеобразных стоматоцитов (а, б) с 

искривленной оболочкой, напоминающей «открытый рот» (стрелки). 

Микрофото. Биоскан. Ув.: – 280 

Адгезия эритроцитов между собой формирует т. н. «пачки, мо-

нетные столбики», состоящие из 3-5 клеток (рисунки 4а, б). Эхиноциты 

характеризуются локальными выростами, что увеличивает толщину 

клетки (рисунок 5). При воздействии на организм теленка различных 

стресс-факторов и при развитии патологии наблюдается изменение 

конфигурации эритроцитов, сопровождаемое варьированием их разме-
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ров, сдвигами в содержании внутриклеточного гемоглобина (по нашим 

данным (А. М. Казыро, 2016), при дегидратации в организме теленка 

содержание внутриклеточного гемоглобина снижается на 12,88 %, Р < 

0,05), ростом дисперсии его внутриклеточного распределения, что 

имеет диагностическое значение. 
 

 
Рисунок 4 – Сформированные «монетные столбики различной формы и 

конфигурации» (а, б) из трех и более эритроцитов со светящейся (а) 

цитолеммой при дегидратации организма теленка средней степени 

тяжести. Микрофото. Биоскан. Ув.: – 280 

Эритроцитам присущи типовые реакции, а именно, колебания в 

полипептидном составе мембран клеток, умеренное изменение количе-

ства спектрина, увеличение или уменьшение числа локальных дефек-

тов плазмалеммы в виде сокращений, разрыхлений, утолщений, отсло-

ений от стромы, формирование экзо- и эндовезикул (рисунок 6).  
  

а 
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Рисунок 5 – Изменение формы и поверхности эритроцитов (тяжелая 

степень дегидратации). Между нормоцитами (синие стрелки) 

расположены эхиноциты (сложные стрелки). Поверхность эритроцитов 

имеет значительные перепады рельефа (красные стрелки) от 

0,10 ± 0,03 до 10,50 ± 0,40 мкм. Мембраны эритроцитов в этих участках 

истончены. Дефекты мембран эритроцитов. Микрофото. Биоскан. 

Ув.: – 400  

Морфологическим признаком быстрого старения эритроцитов на 

фоне патологии является процесс многоступенчатой трансформации 

дискоцитов в эхиноциты и несколько реже – в стоматоциты, а причи-

ной, скорее всего, служат изменения в цитоскелете и плазмалемме 

эритроцитов. 

Эхиноцитарный и стоматоцитарный пути трансформации диско-

цита в итоге приводит превращение дискоцита в сфероцит. На фоне 

структурных изменений эритроцитов регистрируются деэнергизация 

эритроцитов, нарушения гипоксического характера, целостности и 

проницаемости мембран, отщепление мембранного материала (рису-

нок 7).  
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Рисунок 6 – Изменение структуры мембран эритроцитов при тяжелой 

форме дегидратации организма теленка. Микрофото. Биоскан.          

Ув.: – 140 

 
Рисунок 7 – Разная степень разрушение мембран (черные стрелки) и 

отщепление мембранного материала (красные стрелки) при тяжелой 

форме дегидратации организма теленка. Микрофото. Биоскан.          

Ув.: – 280 

В настоящее время не вызывает сомнения, что практически все 

типы клеток при активации, экзоцитозе или апоптозе высвобождают в 

межклеточное пространство микровезикулы, представляющие собой 

замкнутые фрагменты мембран родительской клетки размером от 0,05 

до 3,5 мкм. В этом плане активно изучается гемокоагуляционная роль 

циркулирующих в кровотоке микровезикул, происходящих из эритро-
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цитов. Микровезикулы эритроцитов вовлечены в процесс коагуляции и 

обладают прокоагулянтной активностью. Следовательно, эритроцитар-

ные микровезикулы способны оказывать воздействие на различные 

звенья гемокоагуляционного каскада и обладают про- и антикоагуля-

ционной активностью.  

Заключение. На основании проведенных исследований установ-

лено, что степень обезвоживания организма телят находится в прямой 

корреляции с гематокритом. У телят без обезвоживания гематокрит 

составляет 26-40 %, у телят с началом и умеренным обезвоживанием – 

41-48 %, у телят со средней степенью обезвоживания – 49-55 %, телят с 

тяжелой степенью обезвоживания – 50-60 % и у телят с очень тяжелой 

степенью обезвоживания – 60 % и более. По размерам кровяных капель 

на фильтровальной бумаге можно определить разную степень обезво-

живания организма телят. В основу этого метода положены такие при-

знаки, как время высыхания капли крови на фильтровальной бумаге, 

диаметр пятна крови, цвет пятна при сушке. На фоне структурных из-

менений эритроцитов наблюдается деэнергизация эритроцитов, нару-

шения гипоксического характера, целостности и проницаемости мем-

бран, отщепление мембранного материала. 

 Работа выполнена при поддержке БРФФИ НАН Беларуси гранд 

Б20МС-008. 
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Аннотация. В статье приводятся данные по заражению крупного ро-

гатого скота фасциолами в условиях специализированных сельскохозяйствен-

ных предприятий Витебской области. Вместе с тем приведено описание па-
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томорфологических изменений в печени животных при различном течении 

фасциолеза.  

 

INFLUENCE OF FASCIOLESIS INVASION ON LIVER OF 
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VITEBSK REGION ECONOMIES 

E. O. Kovalevskay, N. G. Khomchenko, A. I. Jukov, D. O. Zhurov  

EI «Vitebsk Order «Badge of Honor» State Academy of Veterinary Medi-

cine» 

 Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 210026, Vitebsk, 

7/11 Dovator St.; e-mail: den.kovale@yandex.ru) 

Key words: fasciola, pathomorfologycal changes, liver, alterathion hepatitis, 

parasitic cirrhosis. 

Summary. The article provides data on the infection of cattle with fasciols in 

specialized agricultural enterprises of the Vitebsk region. At the same time, a de-

scription of pathomorphological changes in the liver of animals with a different 

course of fascioliasis is given.  

(Поступила в редакцию 14.05.2020 г.) 

 

Введение. Получение качественного молока, мяса и других про-

дуктов питания является одной из приоритетных задач агропромыш-

ленного комплекса нашей страны. Несмотря на высокую технологич-

ность животноводческих отраслей, продуктивность животных не все-

гда достаточно высокая [1, 5, 6]. Одной из причин снижения продук-

тивности животных является широкое распространение паразитарных 

болезней, среди которых значительное место занимает фасциолез – 

гельминтозное заболевание травоядных млекопитающих и человека, 

возбудителем которого являются трематоды рода Fasciola [7, 11-17]. 

Болезнь описана у 40 видов животных (крупный рогатый скот овцы 

козы лошади зубры, лоси, косули, свиньи, кролики, зайцы и др.) [11, 

13]. 

Заболевание характеризуется нарушением деятельности желу-

дочно-кишечного тракта, поражением печени, желтухой, анемией, по-

терей массы тела и снижением продуктивности у животных [2, 4, 8-10]. 

Первые сообщения о печеночном сосальщике на территории ны-

нешней Беларуси описаны в 1885 г., когда известный исследователь 

И. М. Ковалевский сообщил о массовом заболевании фасциолезом жи-

вотных в Могилевской области. О высокой инвазированности живот-

ных в дальнейшем сообщает Макаревский А. Н. (1928), Скрябин К. И., 
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Шульц Р. С. (1935), Бобкова А. Ф. (1956), Жариков И. С., Егоров Ю. Г. 

(1977), Протасовицкая Р. Н. (2008), Ятусевич А. И. с соавт. (2015). 

 По данным многолетних исследований, инвазированность коров 

в Республике Беларусь доходит до 52-54 %, а в некоторых районах Бе-

лорусского Полесья – до 95-100 %. Возрастные данные гельминтоово-

скопических исследований свидетельствуют о наиболее высокой зара-

женности фасциолами коров – 55,2 %, первотелок и нетелей – 45,3 %. 

Молодняк 12-18 мес инвазирован в меньшей степени – 6,9 %. Молод-

няк текущего года рождения заражается летом, чаще осенью через зе-

леную массу, скошенную с неблагополучных пастбищ [15]. 

 Фасциолез наносит хозяйствам значительный экономический 

ущерб, который складывается из затрат на лечение, профилактику бо-

лезни, снижения удоев у лактирующих животных, качества молока, а 

также вынужденной выбраковки животных и получаемых от них 

субпродуктов [3]. Основные изменения при фасциолезе наблюдаются в 

печени. Степень их развития зависит от течения болезни, интенсивно-

сти заражения личинками фасциол и иммунной реактивности организ-

ма животных.  

Целью работы явилось определение макро- и микроскопических 

изменений в печени крупного рогатого скота при фасциолезе в услови-

ях хозяйств Витебской области.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены 

в условиях одного из специализированных мясоперерабатывающих 

предприятий Витебской области, а также в лаборатории кафедры пата-

натомии и гистологии УО «ВГАВМ». Был проведен послеубойный 

осмотр печени с последующим отбором проб пораженного фасциолами 

органа для гистологического исследования. Кусочки печени фиксиро-

вали в 10%-м растворе нейтрального формалина. Зафиксированный 

материал подвергали уплотнению путем заливки в парафин. Обезво-

живание и парафинирование кусочков органов проводили с помощью 

автомата для гистологической обработки тканей «MICROM STP 120» 

типа «Карусель» (производство Германия). Для заливки кусочков и 

подготовки парафиновых блоков использовали автоматическую стан-

цию «MICROM EC 350». Гистологические срезы кусочков органов, 

залитых в парафин, готовили на роторном (маятниковом) микротоме 

«MICROM HM 340 E». Для обзорного исследования срезы окрашивали 

гематоксилин-эозином по методике, установленной в лаборатории [5]. 

Депарафинирование и окрашивание гистосрезов проводили с исполь-

зованием автоматической станции «MICROM HMS 70». Гистологиче-

ские исследования проводили с помощью светового микроскопа «Био-
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мед-6». Фотоснимки патологических процессов изготавливали с по-

мощью специализированной программной компьютерной системы. 

Результаты исследований и их обсуждение. По данным диагно-

стической и статистической работы отдела производственно-

ветеринарного контроля (ОПВК), за последние 4 года в хозяйствах Ви-

тебской области установлен достаточно высокий процент заболеваемо-

сти животных фасциолезом (данные приведены на рисунке 1), что сви-

детельствует об отсутствии должного уровня диагностических, лечеб-

ных и профилактических мероприятий при данной болезни. 
 

 

Рисунок 1 – Распространение фасциолеза среди крупного рогатого 

скота в хозяйствах Витебской области (период 2016-2019 гг.) 

При осмотре убойных туш отмечали снижение упитанности, а 

также иктеричность кожи и видимых слизистых оболочек. При вскры-

тии в печени больных животных отмечались признаки острого альте-

ративного (паразитарного) гепатита: орган был увеличен в размере, 

форма его не изменена, консистенция дряблая, цвет пестрый, на серо-

коричневом или желтовато-коричневом фоне паренхимы выявлялись 

множественные очажки в виде точек и полосок темно-красного цвета, 

шириной до 2-3 мм, представляющие собой каналы, пробуравленные 

личинками фасциол и заполненные кровью. Рисунок дольчатого строе-

ния на разрезе был выражен не четко (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Острый 

альтеративный 

(паразитарный) 

гепатит. Стрелками 

показаны пути 

миграции личинок 

фасциол. 

Макрофото 

 

При гистологическом исследовании наиболее выраженные изме-

нения отмечались в печеночных дольках и системе выводных прото-

ков. Форма печеночной дольки была не изменена, но из-за слабо выра-

женных междольковых прослоек рыхлой соединительной ткани дольки 

определялись не всегда отчетливо. Из-за пробурливания ходов личин-

ками фасциолами печеночные балки находились в состоянии диском-

плексации – при этом гепатоциты разъединены и находятся на рассто-

янии друг от друга. В паренхиме и интерстиции выявлялись многочис-

ленные дефекты на месте миграции личинок. Они представляли собой 

каналы, пробуравленные фасциолами и заполненные кровью (рисунок 

3).  

 

Рисунок 3 – Печень 

коровы. Острый 

альтеративный гепатит 

при фасциолезе. 

Стрелками показаны 

каналы, заполненные 

кровью. Микрофото. 

Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. х 120 
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Также наблюдались признаки некроза гепатоцитов. Вместе с тем 

в паренхиме органа вокруг каналов обнаруживались небольшие про-

лифераты из лимфоцитов, гистиоцитов, плазмоцитов, эозинофилов и 

единичных нейтрофилов. Некоторые клеточные элементы (эозинофи-

лы, лимфоциты и макрофаги) лежали единично или небольшими груп-

пами (рисунок 4).  
 

 

1 – канал, 

заполненный кровью; 

2 – клеточный 

пролиферат 

Рисунок 4 – Острый 

альтеративный 

(паразитарный) 

гепатит при 

фасциолезе у коровы. 

Микрофото. Окраска 

гематоксилин-

эозином. Ув. Х 240 

 

Размеры пролифератов зависели от степени выраженности некро-

биотических изменений в печени и интенсивности инвазии органа. В 

гепатоцитах выявлялась зернистая и жировая мелкокапельная дистро-

фия. Нередко наблюдались холестазы с образованием желчных тром-

бов, а иногда выражен стаз желчи в капиллярах. 

У некоторых животных фасциолез приобретал хроническое тече-

ние. При этом в печени отмечались признаки паразитарного цирроза: 

печень была увеличена в размере, плотной консистенции, серо-

коричневого цвета. На поверхности разреза органа были видны серые 

тяжи, диаметром до 1 см. Они были образованы разрастающейся со-

единительной тканью в стенках пробуравленных личинками каналов 

(рисунок 5).  
 

2 

1 
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Рисунок 5 – Паразитарный 

цирроз печени коровы. 

Стрелками показано 

разрастание соединительной 

ткани в стенках желчных 

протоков и по ходу вновь 

образованных каналов. 

Макрофото 

 

Кроме того, разрастания соединительной ткани мы наблюдали 

также в стенках желчных протоков и вокруг них. В просветах желчных 

протоков содержалась грязно-зеленая жидкость с личинками фасциол 

длиной до 2,5 см и шириной до 1 см. 

Заключение. При патоморфологическом исследовании печени 

крупного рогатого скота от этих животных установлены тяжелые па-

томорфологические изменения, характерные как для альтеративного 

паразитарного гепатита при остром и подостром течении фасциолеза, 

так и цирроза печени – при хроническом его течении.  
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Аннотация. Цель исследования – изучить состояния обменных процес-

сов, продуктивности и микробиоценоза желудочно-кишечного тракта у цып-

лят-бройлеров при современных технологиях их выращивания. При сравнении 

технологических норм, предъявляемых к выращиванию цыплят-бройлеров 

кросса Росс 308 с результатами основных зоотехнических показателей на 

птицефабрике ОАО «Птицефабрика «Городок», установлено, что результа-

ты, получаемые на птицефабрике, ниже технологических показателей на 

80 %, которые планируются при выращивании цыплят-бройлеров кросса Росс 

308. Выход мяса, предусмотренный для цыплят кросса Росс 308, на 53 % выше 

показателей выхода мяса у цыплят, выращенных на птицефабрике ОАО 

«Птицефабрика «Городок». Анализ обменных процессов свидетельствует, 

что только количество общего холестерина, фосфора и активность АлАТ и 

АсАТ соответствует нормативным показателя, а остальные показатели: 

концентрация общего белка, глюкозы, мочевой кислоты, креатинина, каль-

ция – были ниже нормативных данных. Содержания основных групп микроор-

ганизмов в кишечнике цыплят-бройлеров указывает, что концентрация лакто- 

и бифидобактерий соответствует нормативным показателям, а уровень 

энтеропатогенных микроорганизмов – существенно выше нормы. Таким обра-

зом, современная технология выращивания цыплят-бройлеров не позволяет 

получать максимального прироста живой массы, сохранности из-за недо-

статка в рационах биологически-активных компонентов, что ведет к нару-

шению основных биохимических показателей организма и микробиоценоза 

кишечника.  

 



135 
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Summary. The aim of the study is to study the states of metabolic processes, 

productivity and microbiocenosis of the gastrointestinal tract in broiler chickens 

with modern technologies for their cultivation. When comparing the technological 

standards for the cultivation of broiler chickens of the Ross-308 cross-country with 

the results of the main zootechnical indicators at the poultry farm of Gorodok Poul-

try Farm OJSC, it was found that the results obtained at the poultry farm are 80 % 

lower than the technological indicators that are planned during the cultivation of 

broiler cross-country chickens Ross 308. The meat yield provided for Ross 308 

cross-country chickens is 53 % higher than the meat yield of chickens grown at the 

poultry farm of Gorodok Poultry Farm OJSC. Analysis of exchange processes indi-

cates that only the amount of total cholesterol, phosphorus and activity of ALAT and 

ASAT corresponds to the normative indicators, and the remaining indicators – the 

concentration of total protein, glucose, uric acid, creatinine, calcium were lower 

than the normative data. The content of the main groups of microorganisms in the 

intestine of broiler chickens indicates that the concentration of lacto- and bifidobac-

teria corresponds to normative indicators, and the level of enteropathogenic micro-

organisms is significantly higher than normal. Thus, the modern technology of grow-

ing broiler chickens does not allow to obtain maximum increase in living mass, 

preservation due to the lack of biologically active components in diets, which leads 

to a violation of the main biochemical parameters of the body and microbiocenosis 

of the intestine. 

(Поступила в редакцию 10.06.2020 г.) 

 

Введение. Продуктивность сельскохозяйственной птицы в усло-

виях промышленного птицеводства зависит от различных факторов 

внешней среды, которые оказывают огромное влияние на организм 

цыпленка: технологии выращивания, способ и распорядок кормления и 

поения, плотность посадки, состав, количество и качество кормовых 

средств и т. д. Создание оптимальных технологических условий со-
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держания и кормления птиц позволят получить высокую продуктив-

ность и физиологически развитый молодняк с высокой энергией роста. 

Нарушение этих нормативных показателей приводит к стрессам, угне-

тению резистентности и обменных процессов, повышению заболевае-

мости и непроизводительного выбытия птицы [2, 8, 9].  

Недостаточное применение биологически активных веществ и их 

количество в птицеводстве приводит к нарушениям метаболизма, 

нарушению функций работы желудочно-кишечного тракта и печени, 

гемопоэза, дисбалансу симбионтной микрофлоры в кишечнике, что 

приводит к резкому существенному снижению качества птицеводче-

ской продукции: энергии роста, биологической ценности мяса, повы-

шению уровня различных заболеваний. В этой связи большое значение 

для бройлерного птицеводства играет применение ряда биологически-

активных веществ: пробиотиков, пребиотиков, иммуностимулятров и 

т. д. [1, 2, 3, 4].  

Цель работы – изучить состояния обменных процессов, продук-

тивность и микробиоценоз желудочно-кишечного тракта у цыплят-

бройлеров при современных технологиях выращивания птицы.  

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись в условиях кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и НИИ 

прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «ВГАВМ» и 

бройлерной птицефабрики ОАО «Птицефабрика «Городок». 

Ветеринарно-санитарную оценку мяса подопытных птиц прово-

дили по ГОСТ 7702.0-74 – ГОСТ 7702.2-74 «Мясо птицы. Методы ана-

лиза». Органолептическое исследование проводили согласно ГОСТ 

7702.0-74 «Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические 

методы оценки качества». ГОСТ 7702.0-95 «Мясо птицы. Методы от-

бора образцов. Органолептические методы оценки качества» 

Биохимические исследования сыворотки крови от здоровых цып-

лят-бройлеров 42-дневного проводили на автоматическом биохимиче-

ском анализаторе DIALAB Autolyzer 20010D [6]. 

Качественное исследование микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта проводили по методу М. О. Биргера (1982), отбор фекалий осу-

ществляли из толстого кишечника. Для качественного определения 

бактерий в фекалиях птиц использовали метод последовательных (се-

рийных) разведений. Содержимое кишечника ресуспендировали в сте-

рильном изотоническом растворе хлорида натрия в соотношении 1 : 10 

с последующим высевом 5-12-го разведения на питательные среды. 

Количество кишечных палочек определяли на агаре Эндо, бацилл – на 

3 % МПА, лакто- и бифидобактерий – на полужидкой тиогликолевой 

среде [5].  
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Биометрическая обработка цифрового материала, полученного в 

результате экспериментальных исследований, проводилась с использо-

ванием программного пакета Microsoft Excel под управлением опера-

ционной системы Windows по методике П. Ф. Рокицкого [7].  

Результаты исследований и их обсуждение. Для обоснования 

использования при кормлении цыплят-бройлеров биологически актив-

ных препаратов проведен анализ кормления, продуктивности и каче-

ства получаемой продукции при сравнении с нормативными показате-

лями.  

Анализ качества кормления цыплят-бройлеров в условиях брой-

лерной птицефабрики ОАО «Птицефабрика «Городок» показал, что в 

основном птица получает полноценные рационы, сбалансированные по 

36 показателям: обменной энергии, сырому протеину, аминокислотам, 

углеводам, липидам, витаминам, микро- и макроэлементам и т. д. Од-

нако такие составляющие, как пробиотики, пребиотики, гепатопротек-

торы, антиоксиданты, иммуностимуляторы, в рационах практически 

отсутствуют. При детальном анализе продуктивности цыплят-

бройлеров получаемый эффект несколько ниже запланированного тех-

нологического прироста живой массы на 2-5 г в каждый период выра-

щивания.  

В таблице 1 представлены основные показатели цыплят-

бройлеров, выращиваемых на бройлерной птицефабрике 

ОАО «Птицефабрика «Городок», при проведении научно-

хозяйственных опытов в сравнении с технологическими нормами вы-

ращивания бройлеров кросса Росс 308, принятыми на птицефабрике.  

Таблица 1 – Основные зоотехнические показатели цыплят-

бройлеров птицефабрики ОАО «Птицефабрика «Городок» (М + m, 

n = 10) 
Показатель Контроль Технологические 

показатели кросса 

Росс 308  

Возраст 42 дня 

Средняя живая масса по группе, г 2199,74 + 37,59 2768 

Среднесуточный прирост, г 51,48 93,0 

Сохранность, % 96,0 98,0 

Затраты корма на 1 кг прироста за 

весь период выращивания, кг 

 

1,98 

 

1,71 

При сравнении технологических норм, предъявляемых к выращи-

ванию цыплят-бройлеров кросса Росс 308, с результатами основных 

зоотехнических показателей на птицефабрике ОАО «Птицефабрика 

«Городок» нами установлено, что результаты, получаемые на птице-

фабрике, ниже технологических показателей, которые планируются 

при выращивании цыплят-бройлеров кросса Росс 308. Это говорит о 
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низком уровне получения животноводческой продукции при суще-

ствующей технологии выращивания цыплят-бройлеров.  

Нами проведено сравнение технологических показателей выра-

щивания мясных качеств цыплят-бройлеров кросса Росс 308 с показа-

телями цыплят, выращенных на птицефабрике (таблица 2.) 

Полученные результаты свидетельствуют, что выход мяса, преду-

смотренный для цыплят кросса Росс 308, существенно превышает (на 

53 %) показатели выхода мяса у цыплят, выращенных на птицефабрике 

ОАО «Птицефабрика «Городок». 

Таблица 2 – Мясные качества цыплят-бройлеров (M + m, n = 10) 

Показатель Контроль  Технологические 

показатели кросса 

Росс 308 

Средняя живая масса в убойном возрасте, г 2199,7 + 37,59 2768 

Масса потрошеной тушки, г 1308,8 + 11,83 2006 

Убойный выход потрошеной тушки, % 59,5 72,46 

Убойный выход потрошеной тушки в % к 

контролю 

 

100 

 

153 

В таблице 3 представлены биохимические показатели цыплят-

бройлеров контрольной группы в сравнении с показателями физиоло-

гических нормативов выращивания птиц, которые отражены в «Мето-

дических рекомендациях по гематологическим и биохимическим ис-

следованиям у кур современных кроссов» (утверждены Департаментом 

по ветеринарному и продовольственному надзору Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 05.05.2014 г.). 

При анализе полученных результатов установлено, что ряд био-

химических показателей крови цыплят-бройлеров, выращенных на 

птицефабрике ОАО «Птицефабрика «Городок», соответствуют уровню 

нормативных показателей кросса Росс 308. Так, у цыплят-бройлеров 

нормативам соответствуют такие показатели, как общий холестерин, 

фосфор и активность АлАТ и АсАТ.  

Остальные показатели (общий белок, глюкоза, мочевая кислота, 

креатинин) были ниже нормы, а концентрация кальция и кальций-

фосфорное отношение не в норме. Это свидетельствует о том, что 

кормление не позволяет обеспечить нормальный обмен веществ птицы.  

Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта является 

наиболее важным фактором в становлении и развитии естественной 

резистентности макроорганизма, т. к. ее отсутствие приводит к сниже-

нию иммуноглобулиновых уровней, функции неспецифического звена 

иммунитета, недоразвитию лимфоидной ткани. 
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Таблица 3 – Основные биохимические показатели крови цыплят-

бройлеров 

Показатель Контроль Норматив  

(кросс Росс 308) 

Общий белок, г/л 26,45 ± 0,58 29-40 

Общий холестерин, ммоль/л 3,06 ± 0,19 2-3 

Глюкоза, ммоль/л 11,88 ± 0,78 12-17 

Кальций, ммоль/л 5,25 ± 1,43 2,5-3,5 

Фосфор, ммоль/л 2,21 ± 0,22 2-3 

Кальций-фосфорное отношение 2,30 ± 0,46 1-1,3 

Мочевая кислота, мкмоль/л 287,47 ± 33,21 300-800 

АсАТ, U/1 218,82 ± 48,58 200-450 

АлАТ, U/1 8,40 ± 1,01 7-20 

Креатинин, мкмоль/л 29,39 ± 3,03 24,5-31 

Состояние микробиоценоза кишечника у цыплят – важный фи-

зиологический показатель организма. Нами проведен анализ содержа-

ния основных групп бактерий кишечника цыплят в сравнении с норма-

тивами (таблица 4).  

Таблица 4 – Анализ содержания основных групп бактерий 

кишечника цыплят в сравнении с нормативами, КОЕ/г (М ± m, n = 3) 

Микроорганизм  Контроль Норматив 

Бифидо- и лактобактерий 3,1 х 105 + 0,79 х 105 1 х 104 + 1 х 108 

Salmonella/Enterobacteriaceae 7,7 х 108 + 0,23 х 108 1 х 103 + 1 х 105 

Кишечная палочка (E.coli)  9,0 х 107 + 0,50 х 107 1 х 102 + 1 х 104  

Полученные результаты содержания основных групп микроорга-

низмов в кишечнике цыплят-бройлеров свидетельствует, что содержа-

ние лакто- и бифидобактерий соответствует нормативным показате-

лям, но уровень энтеропатогенных микроорганизмов  существенно 

выше нормы. Это дает основание применения препаратов, нормализу-

ющих микробиоценоз кишечника. 

 Полученные нами результаты биохимических и микробиологи-

ческих исследований кишечного содержимого бройлеров с ОАО «Пти-

цефабрика «Городок» говорит о необходимости применения биологи-

чески активных препаратов для повышения метаболизма и естествен-

ной резистентности организма молодняка птиц.  

Вместе с повышением устойчивости организма птиц к болезням 

(при искусственной резистентности) нельзя забывать о безопасности 

животноводческой продукции, в связи с чем роль пробиотиков, ис-

пользуемых в птицеводстве, в настоящее очень высока.  

Все вышеизложенное послужило основой для применения цыпля-

там-бройлерам в период выращивания препаратов, целенаправленно 

воздействующих на иммунную систему и микрофлору кишечника.  
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Заключение. Современная технология выращивания цыплят-

бройлеров не позволяет получать максимального прироста живой мас-

сы, сохранности из-за недостатка в рационах биологически-активных 

компонентов, что ведет к нарушению основных биохимических пока-

зателей организма и микробиоценоза кишечника.  
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Аннотация. Цель исследования – изучение влияния синбиотика «Син-

вет» на резистентность и обменные процессы цыплят-бройлеров. Синбиотик 

«Синвет» содержит живые активные клетки (не менее 6,1 х 1010 в 1 г) и био-

логически активные метаболиты бифидо- и молочнокислых бактерий (вита-

мины, аминокислоты, органические кислоты, олиго- и полисахариды и др.), 

обладает высокой антагонистической активностью по отношению к условно-

патогенным и патогенным микроорганизмам, активизирует обменные про-

цессы, стимулирует синтез клеточных и гуморальных факторов неспецифи-

ческой и иммунной резистентности организма. Выпаивание цыплятам син-

биотика «Синвет» показало активизацию факторов естественной рези-

стентности и бактерицидной активности сыворотки крови, фагоцитоза. 

Достоверное повышение факторов клеточных естественной резистентности 

начиналось с 7 дня и оставалось на высоком уровне до окончания опыта, а 

гуморальных факторов – с 12 дня показатели были существенно ниже. При-

менение синбиотика «Синвет» в технологическом цикле выращивания цып-

лят-бройлеров способствует нормализации биохимических показателей ос-

новного обмена веществ, активизации ферментативной функции печени, что 

оптимизирует всасывание и депонирование питательных веществ, витами-

нов, макроэлементов. 
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Summary. Research objective – studying of influence of a sinbiotik of Sinvet 

on resistance and exchange processes of broilers. Sinbiotik of «Sinvet» contains 

living active cells (not less than 6.1 x 1010 in 1 g) and biologically active metabo-

lites bifido-and lactobacilli (vitamins, amino acids, organic acids, oligo-and poly-

saccharides, etc.), has high antagonistic activity in relation to conditionally patho-

genic and pathogenic microorganisms, intensifies exchange processes, stimulates 

synthesis of cellular and humoral factors of nonspecific and immune resistance of an 

organism. Researches were conducted on clinically healthy chickens – broilers. To 

chickens of a sinbiotik of Sinvet showed to Vypaivaniye activization of factors of 

natural resistance – bactericidal activity of blood serum, phagocytosis. Reliable 

increase in factors cellular natural resistance began from 7 in the afternoon and 

remained at the high level before the end of experience, and humoral factors – from 

12 in the afternoon. indicators were significantly lower. was not always doubtfully 

above, than at control chickens. Use of a sinbiotik of Sinvet in a production cycle of 

cultivation of broilers contributes to normalization of biochemical indicators of 

standard metabolism of substances, activization of enzymatic function of a liver that 

optimizes absorption and deposition of nutrients, vitamins, macroelemenys. 

(Поступила в редакцию 24.06.2020 г.) 

 

Введение. Современная технология выращивания цыплят-

бройлеров предусматривает высокую концентрацию одновозрастных 

особей на ограниченных площадях, высокую их генетическую одно-

родность, что приводит к возникновению стрессовых ситуаций, сни-

жению резистентности, продуктивности и сохранности [1, 2, 3].  

Одним из пусковых механизмов поражения птиц в условиях со-

временной промышленной технологии является снижение иммуноло-

гической реактивности организма, которая вызывается рядом факто-

ров: недоразвитостью иммунной системы молодняка, нарушением 

микробиоценоза, пищевыми токсикозами, не в полной мере сбаланси-

рованным по различным компонентам кормлением [5].  
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В современных условиях безопасность производимой продукции 

птицеводства обеспечивается внедряемой на птицеводческих предпри-

ятиях системой качества и безопасности, соответствующей междуна-

родным стандартам ИСО и НАССР. Система международной стандар-

тизации действует практически на всех птицефабриках страны. 

В настоящее время уже имеется целый ряд различного рода кор-

мовых добавок и препаратов про-, пре-, син-, сим-, фитобиотиков, ко-

торые могут полностью восполнять потребности организма сельскохо-

зяйственной птицы во всех необходимых элементах и веществах [6, 7]. 

Белорусскими и российскими учеными разработан и испытан целый 

ряд препаратов-синбиотиков (кормовых добавок), доказывающих тот 

или иной положительный эффект воздействия на организм птицы. Од-

нако необходимо учитывать, что даже после применения «безопасных» 

препаратов и кормовых добавок необходимо проводить исследования 

по определению доброкачественности конечного продукта (мяса), со-

стояния обменных процессов, микробиоценоза, резистентности орга-

низм [4, 8, 9]  

Цель работы. Целью исследований явилось изучение влияния 

синбиотика «Синвет» на резистентность и обменные процессы у цып-

лят-бройлеров.  

Материал и методика исследований. Научно-

исследовательские лабораторные испытания проводились на базе 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-

ринарной медицины» и в клинике кафедры эпизоотологии и инфекци-

онных болезней; лабораториях кафедр ветеринарно-санитарной экс-

пертизы им. академика Х. С. Горегляда и НИИ ПВМиБ.  

Синбиотик «Синвет» – это порошок светло-кремового цвета, ко-

торый содержит живые активные клетки (не менее 6,1 х 1010 в 1 г) и 

биологически активные метаболиты бифидо- и молочнокислых бакте-

рий (витамины, аминокислоты, органические кислоты, олиго- и поли-

сахариды и др.). Бифидо- и молочнокислые бактерии в составе препа-

рата характеризуются высокой активностью роста, желчеустойчивы, 

кислотоустойчивы, проявляют высокую антагонистическую актив-

ность по отношению к условно-патогенным и патогенным микроорга-

низмам рода Salmonella, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Staphylococcus, 

Streptococcus, а также Escherichia coli, вызывающим кишечные заболе-

вания у животных и птиц. Бактерии, активизируя окислительно-

восстановительные и обменные процессы, стимулируют синтез кле-

точных и гуморальных факторов неспецифической и иммунной рези-

стентности организма, нормализуют микрофлору кишечника после 

применения антибиотиков и других антибактериальных препаратов.  
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Для оценки влияния синбиотика «Синвет» на показатели рези-

стентности его задавали подопытной птице дополнительно к основно-

му рациону в дозе 0,2-0,3 мл/гол. с питьевой водой (0,2 мл/гол. с 1 по 

21 день и 0,3 мл/гол. с 22 по 42 день) 

Для оценки влияния синбиотика «Синвет» на обменные процессы 

цыплят разделили на 3 группы. Птице контрольной группы использо-

вали основной рацион (комбикорм), птице опытной группы № 1, наря-

ду с основным рационом, выпаивали синбиотик «Синвет» в дозе 0,1-

0,2 мл/гол. с питьевой водой (0,1 мл/гол. с 1 по 21 день и 0,2 мл/гол. с 

22 по 42 день), цыплятам опытной группы № 2 – Синвет в дозе 0,2-

0,3 мл/гол. с питьевой водой (0,2 мл/гол. с 1 по 21 день и 0,3 мл/гол. с 

22 по 42 день) 

Синбиотик «Синвет» выпаивали опытной птице через дозатор для 

дачи жидких препаратов, что позволило обеспечить его строгую дози-

ровку препарата. В качестве основного рациона для подопытной птицы 

использовали стандартные полнорационные комбикорма (согласно 

возрасту птицы). Кровь для биохимических исследований бралась в 

конце технологического 42-дневного периода выращивания птицы, для 

биохимических и гематологических исследований кровь использова-

лась на 5, 7, 12, 19, 28, 36 и 42 дни. Биохимические исследования сы-

воротки крови проводили на автоматическом биохимическом анализа-

торе DIALAB Autolyzer 20010D. Кровь получали от подопытных цып-

лят-бройлеров 21- и 42-дневного возраста. Бактерицидную активность, 

фагоцитарную активность, фагоцитарное число и фагоцитарный ин-

декс определяли по общепринятым методикам. Биометрическая обра-

ботка цифрового материала, полученного в результате эксперимен-

тальных исследований, проводилась с использованием программного 

пакета Microsoft Excel под управлением операционной системы 

Windows по методике П. Ф. Рокицкого [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В условиях лабора-

тории Научно-исследовательского института прикладной ветеринар-

ной медицины и биотехнологии УО «ВГАВМ» (государственная ак-

кредитация № BY/112 02.1.0.08700) проводились исследования крови 

подопытных цыплят-бройлеров. Кровь бралась в конце технологиче-

ского 42-дневного периода выращивания птицы.  

При общем клиническом анализе крови и определении некоторых 

факторов естественной резистентности у цыплят-бройлеров установ-

лено, что синбиотик «Синвет» в целом оказывает выраженное стиму-

лирующее действие на гуморальные факторы защиты и, в меньшей 

степени, на клеточный иммунитет (таблица 1). 
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Из данных таблицы 1 видно, что у подопытной птицы отмечалась 

активизация факторов естественной резистентности (БАСК, ФА, ин-

дексы фагоцитоза). Характерно достоверное повышение бактерицид-

ной активности с 12 по 42 дни наблюдения с 44,1 ± 2,11% до 

66,2 ± 1,35%. Фагоцитарная активность нейтрофилов достоверно по-

вышалась с 7 по 42 дни с 64,8 ± 8,01 % до 78,7 ± 4,75%, фагоцитарное 

число достоверно увеличивалось с 7 по 42 день с 5,1 ± 0,33 до 

7,56 ± 0,36. Но фагоцитарный индекс оставался практически на одном 

уровне. У цыплят контрольной группы эти показатели были суще-

ственно ниже и были не всегда недостоверно выше, чем у контрольных 

цыплят. Результаты проведенных исследований по изучению показате-

лей белкового, углеводного, липидного обменов и активности фермен-

тов сыворотки крови цыплят-бройлеров представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Иммунологические показатели цыплят-бройлеров при 

использовании синбиотика «Синвет» (М + m, n = 10) 

Возраст, 

дни 

Группа БАСК, % ФА, % ФЧ ФИ 

5  Контроль 42,1 ± 2,38 64,4 ± 3,46 4,8 ± 0,22 3,1 ± 0,20 

Опыт 44,1 ± 2,11 64,8 ± 8,01 5,1 ± 0,33 4,2 ± 0,28 

7  
 

Контроль 43,3 ± 4,56 66,3 ± 7,50 5,1 ± 0,41 4,1 ± 0,44 

Опыт 48,2 ± 2,75  74,5 ± 4,45*  6,5 ± 0,24* 4,4 ± 0,32 

12 

 

Контроль 42,5 ± 2,35 70,7 ± 4,24 5, 5 ± 0,53 3,9 ± 0,54 

Опыт 51,3 ± 4,25*  76,6 ± 3,62* 6,9 ± 0,35** 5,4 ± 0,58* 

19  
 

Контроль 44,5 ± 4,11 71,7 ± 5,62 5,7 ± 0,22 3,9 ± 0,32 

Опыт 52,3 ± 1,32* 79,6 ± 4,27*  6,9 ± 0,53** 5,3 ± 0,25** 

28  Контроль 47,5 ± 2,72** 73,6 ± 4,52 6,3 ± 0,37 5,2 ± 0,19 

Опыт 57,4 ± 3,16 78,1 ± 4,88* 7,1 ± 0,29** 5,2 ± 0,31 

36  

 

Контроль 53,1 ± 2,56 71,3 ± 4,22 6,4 ± 0,21 5,2 ± 0,18 

Опыт 64,4 ± 3,28* 79,1 ± 2,73* 7,7 ± 0,22** 5,2 ± 0,23 

42  

 

Контроль 58,7 ± 1,38 717,8 ± 3,54 6,4 ± 0,29 5,2 ± 0,17 

Опыт 66,2 ± 1,35* 78,7 ± 4,75** 7,56 ± 0,36** 5,4 ± 0,21 

Примечание – * достоверность Р < 0,05; ** достоверность Р < 0,01 
 

Анализ показателей белкового обмена свидетельствует о том, что 

выпаивание синбиотика «Синвет» цыплятам-бройлерам положительно 

повлияло на содержание общего белка в сыворотке крови. У опытных 

бройлеров на момент окончания эксперимента отмечено его увеличе-

ние по сравнению с уровнем у контрольных цыплят, причем во 2-й 

(опытной) группе данный показатель имел более значительный рост – 

53,87% (Р < 0,05), тогда как во 3-й (опытной) группе содержание обще-

го белка возросло лишь на 10,3 % (Р < 0,05). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о низком содержании альбу-

мина и глобулинов в сыворотке крови цыплят-бройлеров всех групп на 

протяжении всего периода исследования. Однако во 2-й и 3-й (опыт-
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ных) группах концентрация альбумина была достоверно выше, чем в 1-

й (контрольной) группе. Абсолютное значение данного показателя в 

конце эксперимента было равно во 2-й (опытной) группе 15,78 ± 1,398 

г/л (Р < 0,01), в 3-й (опытной) группе – 13,15 ± 0,992 г/л (Р < 0,01), а в 

1-й (контрольной) – 9,64 ± 0,837 г/л. К концу эксперимента у цыплят 

всех подопытных групп отмечали низкий уровень содержания белков 

глобулиновой фракции. Однако наибольшее значение этот показатель 

имел во 2-й (опытной) группе. Несмотря на общий дефицит глобули-

нов в крови бройлеров данной группы, их количество было выше, чем 

в крови цыплят 1-й контрольной группы, на 40,36 %, но такой рост 

носил характер тенденции и не был достоверным. В то же время в кро-

ви цыплят 3-й опытной группы уровень глобулинов не превышал кон-

трольного значения.  

Таблица 2 – Показатели белкового, углеводного, липидного 

обменов и активности ферментов сыворотки крови цыплят-бройлеров 

(M + m, n = 5) 

Показатель 

Группы 

1 2 3 

контроль опыт опыт 

Общий белок, г/л 26,45 ± 0,58 40,70 ± 5,30*** 29,19 ± 2,70 

Альбумин, г/л 9,64 ± 0,84 16,78 ± 1,40* 13,15 ± 0,99* 

Глобулины, г/л 16,8 ± 1,29 23,58 ± 2,79*** 16,03 ± 1,71 

Альбумины/ 

Глобулины (А/Г) 

0,57 ± 0,09 0,67 ± 0,02 0,82 ± 0,03 

Мочевая кислота, ммоль/л 287,47 ± 33,21 274,67 ± 33,04 248,87 ± 14,80 

Креатинин, мкмоль/л 29,39 ± 3,03 36,05 ± 2,99 32,55 ± 4,50 

Билирубин, мкмоль/л 6,95 ± 0,66 1,55 ± 0,148** 3,80 ± 0,14 

АсАТ, U/L 218,82 ± 48,58 54,11 ± 5,53* 124,86 ± 16,43* 

АлАТ, U/L 8,40 ± 1,01 9,80 ± 2,85 8,90 ± 1,23 

Глюкоза, ммоль/л 11,88 ± 0,76 10,59 ± 0,10 9,50 ± 0,18* 

Триглицериды, ммоль/л 0,69 ± 0,01 2,19 ± 0,12*** 2,28 ± 0,023*** 

Холестерин, ммоль/л 3,06 ± 0,19 4,03 ± 1,08 2,92 ± 0,11 

Примечание – * достоверное отличие от контроля при P < 0,05; 

** достоверное отличие от контроля при P < 0,01; 

*** достоверное отличие от контроля при P < 0,001 

Важное диагностическое значение для оценки обмена белков, 

синтетической функции печени и функции почек имеют небелковые 

азотистые вещества: креатинин и мочевая кислота. Это конечные про-

дукты распада белков, которые должны быть удалены из организма. 

Результаты биохимического исследования крови подопытных цыплят 

свидетельствуют о том, что выпаивание синбиотика «Синвет» способ-

ствует нормализации уровня мочевой кислоты. В крови бройлеров 2-й 
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и 3-й (опытных) групп ее содержание было несколько ниже, чем у птиц 

1-й (контрольной) группы.  

Ферменты крови являются соединениями белковой природы, 

участвуют во всех биохимических реакциях. Практически все энзимы 

находятся внутри клеток, и активность их возрастает только при по-

вреждении или разрушении клеток. Рост активности ферментов отме-

чают раньше, чем другие признаки заболевания. Высокая активность 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) определяется в печени, поджелудоч-

ной железе, скелетных мышцах, миокарде, почках, активность аспарта-

таминотрансферазы (АсАТ) отмечена в печени, нервной ткани, скелет-

ной мускулатуре, миокарде, мозге, эритроцитах. Повышение уровня 

АсАТ и АлАТ происходит при гибели и распаде клеток. Следует отме-

тить, что испытуемый препарат не вызывает значимых изменений и 

нарушений функций печени, о чем свидетельствуют показатели актив-

ности аминотрансфераз и уровень билирубина в крови. Динамика ак-

тивности ферментов указывает на нормальное протекание процессов 

переаминирования, позволяющее экономно расходовать незаменимые 

аминокислоты.  

Результаты наших исследований показали, что активность АлАТ 

в сыворотке крови всех цыплят была приблизительно на одном уровне 

на протяжении всего периода наблюдения. В то время как показатель 

активности АсАТ характеризовался высоким уровнем в крови кон-

трольных цыплят. В крови цыплят 3-й (опытной) группы данный пока-

затель составил 124,86 ± 16,431 (Р < 0,01), а во 2-й (опытной) – 

54,11 ± 5,527 (Р < 0,01), что свидетельствует о положительном влиянии 

применяемого синбиотического средства. 

Глюкоза является основным показателем углеводного обмена. В 

таблице результатов биохимического исследования крови цыплят от-

мечен достаточно высокий уровень данного показателя, причем в 1-й 

(контрольной) группе он превышал верхнюю физиологическую грани-

цу нормы и был выше, чем в крови цыплят 2-й и 3-й (опытных) групп, 

на 10,85% (Р < 0,05) и 20,03% (Р < 0,01) соответственно. Очевидно, 

такой рост обусловлен более низкой стрессоустойчивостью контроль-

ных цыплят, не получавших синбиотик «Синвет». 

О влиянии препарата на липидный обмен можно судить по со-

держанию в крови холестерина и триглицеридов. В организме липиды 

выполняют многообразные биологические функции и, прежде всего, 

обеспечивают энергетические потребности организма, входят в состав 

клеточных мембран, способствуют усвоению жирорастворимых вита-

минов. Без холестерина невозможно образование витамина D, желчных 

кислот. Триглицериды являются основным источником энергии для 
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организма. Содержание этого важного компонента в крови цыплят 2-й 

и 3-й (опытных) групп находилось в пределах физиологической нормы 

и составило во 2-й (опытной) группе 2,19 ± 0,117 ммоль/л (Р < 0,001), в 

3-й (опытной) группе 2,28 ± 0,023 ммоль/л (Р < 0,001), тогда как в 1-й 

(контрольной) группе – лишь 0,69 ± 0,098 ммоль/л. В таблице 3 приве-

дены результаты изучения показателей витаминно-минерального об-

мена сыворотки крови цыплят-бройлеров. 

Таблица 3 – Показатели витаминно-минерального обмена 

сыворотки крови цыплят-бройлеров (M + m, n = 5) 

Показатель 
Группы 

1 контроль 2 опыт 3 опыт 

Витамин А, 0,39 ± 0,02 0,66 ± 0,03** 0,63 ± 0,02** 

Витамин Е, 3,25 ± 0,39 7,51 ± 0,09*** 6,06 ± 0,53** 

Витамин В1, 3,26 ± 0,13 4,62 ± 0,36* 3,47 ± 0,71 

Кальций, 
ммоль/л 

5,25 ± 1,43 2,61 ± 0,13 2,28 ± 0,11 

Фосфор, ммоль/л 2,21 ± 0,22 1,59 ± 0,17 1,99 ± 0,31 

Са/Р 2,30 ± 0,46 1,39 ± 0,15 1,23 ± 0,27 

Магний, ммоль/л 1,06 ± 0,20 1,01 ± 0,15 1,24 ± 0,13 

Натрий, ммоль/л 154,96 ± 14,60 147,53 ± 1,48 186,03 ± 5,71 

Калий, ммоль/л 5,68 ± 1,23 4,41 ± 0,16 4,89 ± 0,47 

Хлор, ммоль/л 78,16 ± 9,47 92,16 ± 1,35 72,83 ± 5,30 

Железо, мкмоль/л 72,20 ± 10,56 55,02 ± 9,10 61,11 ± 23,79 

Марганец, мкмоль/л 49,90 ± 7,32 50,86 ± 0,79 47,50 ± 1,65 

Кобальт, мкмоль/л 20,4 ± 0,99 27,99 ± 1,30* 21,79 ± 0,924 

Медь, мкмоль/л 554,30 ± 5,09 512,70 ± 44,22 527,73 ± 31,74 

Цинк, мкмоль/л 4,64 ± 0,20 7,33 ± 0,35** 6,01 ± 0,33** 

Примечание – * достоверное отличие от контроля при P < 0,05; 

** достоверное отличие от контроля при P < 0,01; *** достоверное 

отличие от контроля при P < 0,001 

Синбиотик «Синвет» способствовал увеличению уровня витами-

нов А, Е и В1 в крови цыплят 2-й и 3-й опытных групп (таблица 3). 

Причем более выраженное и достоверное отличие, по сравнению с 

контрольными значениями, отмечали в крови молодняка 2-й (опытной) 

группы. Так, уровень витамина А в крови цыплят этой группы был 

выше, чем в крови бройлеров 1-й (контрольной) группы, на 69,23% 

(Р < 0,01), витамина Е – на 131,07 % (Р < 0,01), витамина В1 – на 

41,71 % (Р < 0,05). В 3-й (опытной) группе преобладание данных вита-

минов в крови цыплят к концу эксперимента было следующим: уро-

вень витамина А был выше на 61,53% (Р < 0,01), витамина Е – на 

86,46% (Р < 0,01), витамина В1 – на 6,44% (Р < 0,05). 

Уровень макроэлементов в крови подопытных цыплят также имел 

существенные различия. Концентрация кальция в крови цыплят 2-й и 

3-й (опытных) групп находилась в пределах нормативных значений и 
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была ниже, чем в 1-й контрольной группе, на 50,28% (Р < 0,05) и 

56,57% (Р < 0,05) соответственно, тогда как данная величина в крови 

контрольного молодняка превышала нормативный показатель. Содер-

жание фосфора в крови контрольных цыплят было выше, чем в крови 

опытных групп, на 30,87 и 13,48% соответственно. Показатели содер-

жания микроэлементов крови подопытного молодняка существенного 

различия не имели и находились в пределах физиологической нормы, 

однако концентрация цинка и кобальта на фоне выпаивания синбиоти-

ка во 2-й и 3-й (опытных) группах была достоверно выше контрольных 

значений.  

Таким образом, применение синбиотика «Синвет» в технологиче-

ском цикле выращивания цыплят-бройлеров способствует нормализа-

ции биохимических показателей основного обмена веществ, активиза-

ции ферментативной функции печени, что оптимизирует всасывание и 

депонирование питательных веществ, а также витаминов, макро- и 

микроэлементов, обеспечивая максимальный оздоровительный эффект.  

Следует отметить, что по содержанию основных компонентов 

белкового, липидного, углеводного, ферментного и минерально-

витаминного комплексов птица 2-й (опытной) группы значительно 

превосходит цыплят-бройлеров других групп. 

Заключение. Применение синбиотика «Синвет» в технологиче-

ском цикле выращивания цыплят-бройлеров способствует повышению 

резистентности и нормализации обменных процессов организма опыт-

ных цыплят-бройлеров, обеспечивая максимальный оздоровительный 

эффект.  
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СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ, 

ИММУНИЗИРОВАННЫХ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ОБРАЗЦАМИ ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЭНТЕРИТОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

П. А. Красочко, Я. П. Яромчик, Н. В. Синица 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-
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Ключевые слова: вакцина, коровы, инфекционные энтериты, сыворотка 

крови, биохимия. 

Аннотация. В статье приведены данные результатов научно-

исследовательской работы по определению ряда показателей обмена веществ 

у коров, иммунизированных опытно-промышленными образцами вакцин про-

тив рота- и коронавирусной инфекции и эшерихиоза молодняка крупного ро-

гатого скота с адгезивными антигенами и использованием нескольких депони-

рующих веществ. Двукратная вакцинация сухостойных коров вариантами 

биологических средств, предназначенных для специфической профилактики 

наиболее распространенных инфекционных болезней молодняка крупного ро-

гатого скота, указывает на аректогенные свойства и безвредность при при-

менении новых ассоциированных вакцин, сконструированных с учетом этиоло-

гической структуры возбудителей болезней. Полученные показатели биохими-

ческих исследований сывороток крови вакцинированных коров в сопоставлении 

с полученными результатами у коров контрольной группы и референтными 

значениями свидетельствуют об отсутствии негативного влияния на ряд 

показателей обмена веществ в организме вакцинированных животных. 

 



151 

 

STATE OF SUBSTANCE EXCHANGE IN COWS IMMUNIZED BY 
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Summary. The article presents the results of research work on the determina-

tion of a number of metabolic parameters in cows immunized with industrial series 

vaccines against rota- and coronavirus infections and colibacilosis with adhesive 

antigens of calves and the use of several adjuvants substances. Double vaccination 

cows with use variants vaccines intended for the specific prevention against the most 

infectious diseases in calfs indicates the areactogenic properties and harmlessness 

when using new associated vaccines, constructed on the etiological structure of 

pathogens. The obtained biochemical studies serum of blood taken from vaccinated 

cows in comparison with the results obtained in cows of the control group and refer-

ence values indicate the absence of negative effects on the same number of indica-

tors metabolism in the vaccinated animals. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. Интенсивное ведение мясного и молочного скотовод-

ства в Республике Беларусь направлено на решение одной из стратеги-

чески важных задач обеспечения экономической безопасности страны. 

Повышение продуктивности животных, сохранение их генетического 

потенциала путем недопущения возникновения и распространения ин-

фекционных болезней крупного рогатого скота зависит от комплекса 

проводимых специалистами профилактических мероприятий. Одним 

из эффективных способов в борьбе с факторными болезнями молодня-

ка крупного рогатого скота является специфическая профилактика [1, 

7, 8]. 

В настоящее время для проведения иммунизации нетелей и сухо-

стойных коров за 1,5-2 мес до отела против наиболее распространен-

ных инфекционных болезней молодняка с целью дальнейшего форми-

рования колострального иммунитета при выпойке молозива новорож-

денным телятам в первый час жизни предлагается значительный ряд 

биопрепаратов отечественного и зарубежного производства [1, 8]. 

При этом эпизоотическая ситуация по инфекционным энтеритам 

телят в сельскохозяйственных организациях стран с развитым ското-

водством остается достаточно напряженной. В Республике Беларусь 

эшерихиоз занимает первое место по количеству неблагополучных 
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пунктов, количеству заболевших и павших животных. Второе место по 

указанным показателям занимает сальмонеллез. Среди инфекционных 

болезней вирусной этиологии по количеству зарегистрированных слу-

чаев заболеваний и падежа телят наиболее часто выделяют возбудите-

лей инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи крупного рогатого 

скота, рота- и коронавирусной инфекции. Наиболее часто регистриру-

ется ассоциативное течение болезней вирусно-бактериальной этиоло-

гии [1, 6, 7, 9]. 

Отсутствие ожидаемых высоких результатов профилактической 

эффективности при проведении специфической профилактики инфек-

ционных энтеритов телят зачастую заключается в отсутствии данных о 

циркуляции определенных инфекционных агентов в каждой конкрет-

ной сельскохозяйственной организации и значительными свойствами 

полидетерминантности возбудителей болезней [1, 6, 7]. 

Для высокой эффективности применяемых вакцин необходимо 

наличие информации о сложившейся эпизоотической ситуации и необ-

ходимости выбора биопрепаратов для вакцинации глубокостельных 

коров с учетом этиологической структуры агентов вирусной и бактери-

альной природы, вызывающих заболевание молодняка крупного рога-

того скота [6, 9].  

Нами разработаны варианты ассоциированных вакцин против ро-

та-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза крупного рогатого скота с 

адгезивными антигенами, наиболее часто выделяемыми диагностиче-

скими учреждениями страны из присылаемого патологического мате-

риала, отобранного от трупов телят первых дней жизни [2, 6, 9]. 

Помимо определения иммуногенных свойств и показателей про-

филактической эффективности важным этапом при конструировании 

новых биологических препаратов является установление их влияния на 

обменные процессы организма иммунизированных животных, для ко-

торых назначается применение средств специфической профилактики 

[2, 10]. 

Цель работы – определить влияние на организм коров опытно-

промышленных серий ассоциированных вакцин против рота-, корона-

вирусной инфекции и эшерихиоза крупного рогатого скота с примене-

нием разных депонирующих веществ. 

Материал и методика исследований. Научно-исследовательская 

работа проведена в условиях СРДУП «Улишицы Агро» Городокского 

района» Витебской области. В опыт было взято всего 30 голов глубо-

костельных коров черно-пестрой породы за 1,5-2 мес до отела, из кото-

рых сформировали 2 опытные группы и 1 группу контроля.  
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Животным первой опытной группы вводили ассоциированную 

вакцину против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят с 

масляным адъювантом ИЗА-15 вводили внутримышечно в область 

крупа по 1 иммунизирующей дозе (в объеме 5,0 см
3
).  

Коров второй опытной группы иммунизировали ассоциированной 

вакциной против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят 

с добавлением адъюванта ИЗА-25 в применяемой иммунизирующей 

дозе (в объеме 3,0 см
3
).  

Животных вакцинировали двукратно с интервалом 21 день. Коро-

вам группы контроля биопрепараты не вводили.  

Для определения показателей обмена веществ у коров опытных и 

контрольной групп были отобраны пробы сывороток крови. Отбор 

проб проводили в соответствии с методическими указаниями по отбо-

ру биологического материала для лабораторных исследований [4]. 

Пробы брали до вакцинации, на 14-й, 21-й дни после первой вакцина-

ции и на 45 день после повторной иммунизации. Биохимические ис-

следования были проведены на биохимическом анализаторе BS 200, в 

условиях научно-исследовательского института прикладной ветери-

нарной медицины и биотехнологии, а также в научной лаборатории 

кафедры эпизоотологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу-

дарственная академия ветеринарной медицины» [3]. 

Для изготовления вирусных монокомпонентов были использова-

ны аттенуированные штаммы рота- и коронавирусов, инфекционный 

титр которых после титрации на культуре клеток по Риду и Менчу со-

ставил от 5,5 до 7,5 lg ТЦД 50/см
3
. 

При приготовлении бактериальных монокомпонентов, эшерихии 

с адгезивными антигенами А20, К88, К99, 987Р и F41 вводили в био-

препараты в концентрациях от 1,5 до 2,5 млрд. бактериальных клеток 

каждого вакцинного штамма на 1 иммунизирующую дозу. 

В качестве инактиванта эшерихий и вирусов использовали фор-

малин. Адъюванты – ИЗА-15 и ИЗА-25 (производства компании 

Seppic, Франция) вводили в антигенные компоненты с использованием 

гомогенизатора в течение 5 мин при скорости 5000 об./мин. Стабиль-

ность полученных водно-масляных эмульсий определяли визуально 

после их центрифугирования при 3000 об./мин в течение 30 мин. 

Эмульсии считали стабильными в случае отсутствия видимого рассло-

ения фаз.  

При проведении анализа полученных значений биохимии крови у 

коров опытных групп, помимо сопоставления установленных показа-

телей с таковыми у животных группы контроля, также использовали 
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нормативные требования к показателям обмена веществ у животных 

[5]. 

Полученные результаты биохимических исследований сывороток 

крови животных подвергали статистической обработке с использова-

нием аналитических программ пакета Excel и учетом критерия досто-

верности по Стьюденту. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении 

клинического осмотра животных опытных и контрольной групп не 

выявлено изменений как на месте введения ассоциированных вакцин, 

так и в их общем клиническом статусе.  

Результаты биохимического исследования сывороток крови у ко-

ров опытной группы № 1, вакцинированных ассоциированной вакци-

ной против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза с адъюван-

том ИЗА-15, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Биохимические показатели сывороток крови коров 

опытной группы № 1, иммунизированных ассоциированной вакциной 

против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят  

Показатели Группа  До вакцинации На 14 сутки  На 21 сутки  На 45 сутки  

1 2 3 4 5 6 

Аланинами-
нотрансфера-

за, U/л 

Опыт 30,54 ± 2,75 29,46 ± 4,88 27,88 ± 4,71 37,82 ± 2,48 

Контроль 28,34 ± 3,05 32,9 ± 2,58 29,32 ± 2,62 43,0 ± 4,02 

Аспартатами-
нотрансфера-

за, U/л 

Опыт 85,54 ± 9,94 93,02 ± 6,5 96,7 ± 4,46** 88,84 ± 5,47 

Контроль 93,58 ± 5,78 82,24 ± 4,28 75,14 ± 3,56 98,1 ± 8,91 

Холестерин, 

ммоль/л 

Опыт 4,18 ± 0,47 4,36 ± 0,27 4,15 ± 0,28 3,796 ± 0,41 

Контроль 3,56 ± 0,16 4,02 ± 0,35 4,32 ± 0,38 4,114 ± 0,17 

Билирубин, 
микромоль/л 

Опыт 1,07 ± 0,3 2,06 ± 0,73 3,77 ± 1,08 1,258 ± 0,16 

Контроль 2,68 ± 0,49 1,96 ± 0,31 1,6 ± 0,16 1,668 ± 0,34 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Опыт 3,29 ± 0,2*** 1,14 ± 0,2 2,48 ± 0,23 1,466 ± 0,17** 

Контроль 1,05 ± 0,19 1,15 ± 0,1 2,5 ± 0,08 0,64 ± 0,16 

Триглицери-

ды, ммоль/л 

Опыт 0,12 ± 0,018 0,106 ± 0,011 0,12 ± 0,02 0,114 ± 0,01 

Контроль 0,104 ± 0,01 0,19 ± 0,03 0,1 ± 0,018 0,122 ± 0,019 

Кальций, 
ммоль/л 

Опыт 2,464 ± 0,06 2,26 ± 0,06 2,33 ± 0,06 3,13 ± 0,26 

Контроль 2,77 ± 0,06 2,63 ± 0,14 2,2 ± 0,12 2,988 ± 0,11 

Фосфор, 

ммоль/л 

Опыт 2,14 ± 0,17 1,73 ± 0,13 1,6 ± 0,1 1,584 ± 0,12 

Контроль 1,73 ± 0,05 1,96 ± 0,24 1,92 ± 0,17 1,446 ± 0,04 

Примечание – ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,01 

Исходя из результатов биохимического исследования сывороток 

крови, отобранных у коров опытной группы № 1, содержание алани-

наминотрансферазы на протяжении опыта не имело достоверных отли-

чий с аналогичными показателями в сыворотках крови коров группы 

контроля.  
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При проведении статистической обработки полученных результа-

тов биохимических показателей сывороток крови коров опытной и 

контрольной групп на 21 сут после проведения первичной вакцинации 

достоверно установлен повышенный уровень содержания аланинами-

нотрансферазы в сыворотках крови коров опытной группы в значении 

96,7 ± 4,46 U/л по отношению к группе контроля, где исследуемый по-

казатель составил 75,14 ± 3,56 U/л (Р ≤ 0,01). 

При этом на 14 сут после проведения первичной вакцинации по-

лученное среднее значение исследуемого фермента практически не 

отличалось от результата исследований на 21-й день после первого 

введения вакцины, а в конце срока проведения исследований содержа-

ние аспартатаминотрансферазы в сыворотках крови коров опытной 

группы было ниже полученных значений в сыворотках крови коров 

контрольной группы и не выходило за пределы референтных значений. 

Следовательно, можно заключить, что незначительные изменения в 

содержании аланин- и аспартатаминотрансферазы в сыворотках крови 

коров опытной группы № 1 и животных группы контроля указывают 

на отсутствие отрицательного влияния на клетки паренхиматозных 

органов коров ассоциированной вакцины против рота-, коронавирус-

ной инфекции и эшерихиоза телят, содержащей масляный адъювант 

ИЗА-15. 

Уровень содержания холестерина в сыворотках крови иммунизи-

рованных животных опытной группы № 1 также не имел достоверных 

отличий от среднего значения его количества в сыворотках крови жи-

вотных группы контроля.  

Повышение в сыворотках крови иммунизированных коров сред-

него значения билирубина на 21-й день после первого введения испы-

туемого биопрепарата не подтверждается при анализе полученных ре-

зультатов путем использования статистической программы Biom 2720. 

Кроме того, на 45 сут после проведения повторной иммунизации ко-

ров, его уровень был определен в значении 1,258 ± 0,16 микромоль/л, а 

в группе контроля он составил 1,668 ± 0,34 микромоль/л. 

Установлено, что содержание глюкозы в сыворотках крови вак-

цинированных коров также было достоверно выше значения у живот-

ных контрольной группы на 45 сут после повторной иммунизации. По-

лученные показатели содержания глюкозы в сыворотках крови коров 

опытной и контрольной групп были ниже референтных значений, что 

указывает на недостаточное обеспечение наличия в рационе легко-

усвояемых углеводов. 
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При определении уровня содержания триглицеридов в сыворот-

ках крови коров опытной группы не отмечено достоверных отличий от 

такового среднего значения у животных группы контроля.  

Значения содержания кальция и фосфора и их соотношения в сы-

воротках крови вакцинированных коров не имели достоверных отли-

чий от полученных показателей у животных контрольной групп и не 

выходили за пределы установленных норм.  

Результаты биохимического исследования сывороток крови у ко-

ров опытной группы № 2, вакцинированных экспериментальным об-

разцом ассоциированной вакцины против инфекционных энтеритов 

телят, с применением адъюванта ИЗА-25, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Биохимические показатели сывороток крови коров 

опытной группы № 2, иммунизированных ассоциированной вакциной 

против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят  
Показатели Группа   До вакцинации На 14 сутки  На 21 сутки  На 45 сутки  

Аланинами-

нотрансфера-

за, U/л 

Опыт 36,76 ± 4,94 34,1 ± 3,71 31,78 ± 4,45 36,98 ± 3,12 

Контроль 28,34 ± 3,05 32,9 ± 2,58 29,32 ± 2,62 43,0 ± 4,02 

Аспартатами-

нотрансфера-

за, U/л 

Опыт 66,94 ± 4,37 85,28 ± 4,5 74,76 ± 1,93 108,06 ± 6,63 

Контроль 93,58 ± 5,78 82,24 ± 4,28 75,14 ± 3,56 98,1 ± 8,91 

Холестерин, 
ммоль/л 

Опыт 4,28 ± 0,65 3,8 ± 0,49 4,486 ± 0,34 3,696 ± 0,5 

Контроль 3,56 ± 0,16 4,02 ± 0,35 4,334 ± 0,38 4,114 ± 0,33 

Билирубин, 

микромоль/л 

Опыт 1,206 ± 0,17 3,554 ± 2,01 1,408 ± 0,21 1,188 ± 0,08 

Контроль 2,68 ± 0,49 1,96 ± 0,31 1,596 ± 0,16 1,668 ± 0,34 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Опыт 3,842 ± 0,11*** 1,218 ± 0,18 2,936 ± 0,13 1,33 ± 0,19* 

Контроль 1,05 ± 0,19 1,146 ± 0,1 2,512 ± 0,08 0,64 ± 0,16 

Триглицериды, 

ммоль/л 

Опыт 0,158 ± 0,009 0,132 ± 0,012 0,13 ± 0,029 0,168 ± 0,003 

Контроль 0,104 ± 0,01 0,19 ± 0,03 0,1 ± 0,018 0,122 ± 0,019 

Кальций, 

ммоль/л 

Опыт 2,754 ± 0,04 2,496 ± 0,13 2,554 ± 0,14 3,218 ± 0,22 

Контроль 2,77 ± 0,06 2,63 ± 0,14 2,198 ± 0,12 2,988 ± 0,11 

Фосфор, 

ммоль/л 

Опыт 1,83 ± 0,09 1,394 ± 0,17 1,902 ± 0,14 1,43 ± 0,09 

Контроль 1,73 ± 0,05 1,958 ± 0,24 1,934 ± 0,17 1,446 ± 0,04 

Примечание – * Р ≤ 0,05; *** Р ≤ 0,001 

Согласно установленным средним значениям содержания аланин- 

и аспартатаминотрансферазы, незначительные колебания их уровня не 

имели достоверных отличий с группой контроля на протяжении всего 

опыта.  
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Уровень содержания холестерина в сыворотках крови коров 

опытной и контрольной групп на 21-й день после вакцинации были 

определены в значениях 4,486 ± 0,34 и 4,334 ± 0,38 ммоль/л соответ-

ственно. В конце опыта уровень общего холестерина в сыворотках 

крови вакцинированных коров понизился до значения 3,696 ± 0,5 

ммоль/л, что не превышает установленной нормы. Увеличение его со-

держания наблюдали в значениях с 3,56 ± 0,16 до 4,54 ± 0,4 ммоль/л в 

течение первых 14 дней опыта.  

Уровень билирубина в исследуемых сыворотках крови коров не 

имел статистически достоверных отличий и в конце опыта был опреде-

лен в значении 1,188 ± 0,08 микромоль/л в опытной группе и 

1,668 ± 0,34 микромоль/л в группе контроля. 

Уровень содержания глюкозы в крови коров опытной группы не 

имел существенных отличий на 14-й и 21-й дни после проведения пер-

вичной вакцинации от таковых показателей у животных контрольной 

группы. На 45 день после повторной иммунизации содержание глюко-

зы в сыворотках крови иммунизированных коров было достоверно 

выше полученных результатов ее уровня в сыворотках крови коров 

группы контроля и определено в значении 1,522 ± 0,13 ммоль/л, а у 

коров группы контроля – 0,64 ± 0,16 ммоль/л (Р ≤ 0,01). 

Содержание глюкозы в сыворотках крови коров опытной и кон-

трольной групп ниже референтных значений свидетельствует о недо-

статочной полноценности рациона и связано с низким количеством 

углеводистых кормов. 

При определении в пробах сывороток крови содержания тригли-

церидов достоверных отличий его уровня у вакцинированных и ин-

тактных животных не наблюдалось.  

При проведении биохимических исследований, направленных на 

определение в крови уровня содержания кальция и фосфора в сыворот-

ках крови коров опытной и контрольной групп, достоверных отличий в 

их содержании и соотношении, по отношению к референтным значе-

ниям, не установлено.  

Заключение. Двукратное введение сухостойным коровам ассо-

циированной вакцины против рота-, коронавирусной инфекции и эше-

рихиоза телят с масляными адъювантами ИЗА-15 и ИЗА-25 не приво-

дит к достоверным изменениям в полученных значениях содержания 

аланин- и аспартатаминотрансферазы, холестерина, билирубина, глю-

козы, триглицеридов, а также уровня содержания кальция и фосфора у 

коров опытных групп, в сопоставлении с полученными результатами у 

коров контрольной группы и референтными значениями, что свиде-
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тельствует об отсутствии негативного влияния вакцин на ряд обмен-

ных процессов в организме вакцинированных животных.  
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ПРЕПАРАТОВ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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Аннотация. Использование в рационе цыплят-бройлеров селенсодер-

жащих препаратов способствует повышению гуморальных неспецифических 

факторов защиты, увеличению содержания эритроцитов, общего белка, аль-

буминов, витамина Е и каротина и не оказывает отрицательного влияния на 

качество мяса тушек. 

 

INFLUENCE OF DIFFERENT VILLAGES CONTAINING 

HEMATOLOGICAL DRUGS INDICATORS AND QUALITY 

CHICKEN-BROILER MEAT 

E. N. Kudryavtseva, A. V. Ostrovsky, Y. A. Yushkovsky, 

P. I. Pakhomov 

EI «Vitebsk order «Badge of Honor» State Academy of Veterinary Medi-

cine» 

Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 21026 Vitebsk, 7/11 first 

Dovatora st., e-mail: fisiologia@tut.by) 

Key words: broiler chickens, selenium containing preparations, blood, meat. 

Summary. The use of selenium-containing preparations in the diet of broiler 

chickens promotes an increase in humoral non-specific defense factors, an increase 

in the content of red blood cells, total protein, albumin, vitamin E and carotene and 

does not adversely affect the quality of carcasses meat. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. Птицеводство в большинстве стран мира занимает ве-

дущее положение среди других отраслей сельскохозяйственного про-

изводства, обеспечивая население высокоценными диетическими про-

дуктами питания (яйцо, мясо, деликатесная жирная печень), а про-

мышленность – сырьем для переработки (перо, пух, помет, отходы ин-
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кубации, убоя и т. д.). Прогнозируется, что потребление основных ви-

дов мяса в мире за 2010-2020 гг. возрастет: птицы – на 23 %; свинины – 

на 17 %; говядины – на 14,5 %. Таким образом, мировое производство 

мяса птицы выйдет на первое место, опередив производство свинины и 

говядины [1, 3]. 

К 2022 г. в мире планируется увеличение производства мяса пти-

цы до 129 млн. т (для сравнения, в 2005 г оно составляло 83 млн. т, а в 

2012 г. – 93 млн. т). Высокие темпы прироста объема производства 

мяса птицы за последние 10 лет отмечены в Китае (3,4 раза), Индии 

(2,9 раза), Бразилии (2,5 раза) и Мексике (2,3 раза) [1, 2]. 

Перевод птицеводства на промышленную основу позволяет уве-

личить количество получаемой продукции и снизить затраты на ее 

производство. Однако круглогодичное пребывание высокопродуктив-

ной птицы в закрытых помещениях в условиях ограниченного про-

странства приводит к большим функциональным нагрузкам на орга-

низм. Изменяются его адаптивные реакции на внешние раздражители, 

что нередко приводит к стрессам. В результате снижается продуктив-

ность, нарушается физиологическое состояние организма, чаще прояв-

ляются заболевания птицы, обусловленные снижением естественных 

сил организма [2, 3, 4]. Профилактические мероприятия в условиях 

современного птицеводства должны органически вписываться в техно-

логический процесс. В этом аспекте наиболее перспективной является 

групповая профилактика с использованием биологически активных 

веществ, повышающих иммунологическую реактивность и стимули-

рующих иммунную защиту организма. В последние годы возросла за-

болеваемость птицы. Это в первую очередь связано с интенсивной тех-

нологией производства. Промышленная технология содержания цып-

лят-бройлеров и влияние различных техногенных нагрузок повышает 

требования к обеспечению птицы различными биологически активны-

ми веществами, в частности, витаминами и микроэлементами. Они 

влияют на организм птицы на системном уровне и затрагивают регуля-

торные системы, за счет чего активизируется иммунитет, неспецифи-

ческая резистентность, адаптогенность и интенсивность роста цыплят 

[3]. 

Цель работы – изучить влияние препаратов «Селплекс», «Е-

селен» и «LovitVA + SE» на физиологические показатели и качество 

мяса цыплят-бройлеров. 

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись в ОАО «Птицефабрика Городок» Витебской области, на кафедрах 

нормальной и патологической физиологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
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академия ветеринарной медицины». Объектом для исследования слу-

жили цыплята-бройлеры кросса Росс 308.  

Методика проведения опыта была схожей. В суточном возрасте 

из птиц формировались по принципу аналогов группы – контрольные и 

опытные – по 100 птиц в каждой. Птицам опытных групп дополни-

тельно вводили в рацион соответствующие препараты согласно 

наставлениям по применению. Исследования были проведены в 2 эта-

па. Так, на первом этапе было изучено влияние препарата «Селплекс». 

Для этого опытной группе цыплят-бройлеров препарат задавали с ком-

бикормом в дозе 100 мг на кг корма.  

На втором этапе было изучено влияние препаратов «Е-селен» и 

«LovitVA + SE», которые задавали с питьевой водой. Так, одной опыт-

ной группе препарат «Е-селен» применяли в разведении 1 : 100 в дозе 

1 мл/кг массы цыпленка, начиная с суточного возраста 1 раз в 3 недели, 

а второй опытной группе – препарат «LovitVA + SE» в дозе 5 мл на 

10 л воды с 1-дневного до 3-дневного возраста. 

Материалом для изучения физиологических показателей служила 

кровь и сыворотка. В крови определяли содержание форменных эле-

ментов, гемоглобина, в сыворотке – ряд биохимических показателей и 

неспецифических факторов защиты. 

После убоя проводили ветеринарно-санитарную оценку качества 

мяса цыплят согласно «Ветеринарно-санитарным правилам осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-

ных продуктов» (2008). 

С целью изучения влияния препаратов на безвредность и добро-

качественность мяса был проведен комплекс органолептических и ла-

бораторных исследований (ГОСТ 7702.0-74 Мясо птицы. Методы от-

бора образцов. Органолептические методы оценки качества, ГОСТ 

7702.1-74 Мясо птицы. Методы химического и микроскопического 

анализа свежести мяса, ГОСТ 31931-2012 Мясо птицы. Методы гисто-

логического и микроскопического анализа). 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные на 

первом этапе исследования показали, что содержание эритроцитов в 

крови суточных цыплят-бройлеров составило в контрольной группе – 

1,88 ± 0,05 х 10
12

/л. В опытной группе птиц данного возраста этот по-

казатель не имел достоверной разницы с контролем и находился на 

уровне 1,92 ± 0,05 х 10
12

/л (Р > 0,05). К 22-дневному возрасту количе-

ство эритроцитов увеличилось в контрольной группе на 4 %, а в опыт-

ной – на 6 %. К концу опыта отмечалось дальнейшее увеличение этого 

показателя в контрольной группе. Так, содержание эритроцитов соста-

вило 2,02 ± 0,06 х 10
12

/л. В группе цыплят, получавших препарат «Сел-
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плекс», количество эритроцитов в этот возрастной период оставалось 

на уровне предыдущих данных – 2,04 ± 0,07 х 10
12

/л.  

Анализируя возрастную динамику количества эритроцитов в обе-

их группах, следует отметить, что достоверное увеличение отмечалось 

в контрольной группе. Так, с суточного до 42-дневного возраста этот 

показатель увеличился на 7 % (Р < 0,05). В опытной группе цыплят 

количество эритроцитов имело тенденцию к увеличению. В целом, в 

ходе опыта содержание эритроцитов в крови цыплят между контроль-

ной и опытной группами не имело достоверных различий. 

Содержание гемоглобина в крови суточных цыплят-бройлеров 

находилось в пределах – 83,4 ± 2,48 - 83,8 ± 2,67 г/л. К 22-дневному 

возрасту количество гемоглобина увеличилось в контрольной группе 

на 14 %, в опытной – на 15 % (Р < 0,001). У 42-дневных птиц отмечался 

дальнейший рост этого показателя. По сравнению с предыдущим воз-

растом содержание гемоглобина в контрольной группе возросло на 

25 %, в опытной – на 24 % (Р < 0,001). Сравнивая данные показатели 

между группами птиц, следует отметить, что в ходе опыта они не име-

ли достоверных различий.  

Возрастная динамика содержания гемоглобина в крови связана с 

его увеличением, причем наиболее значительный рост этого показателя 

у цыплят обеих групп отмечался с 22-дневного до 42-дневного возрас-

та (Р < 0,001).  

Содержание лейкоцитов в крови цыплят в ходе опыта изменялось 

следующим образом. В контрольной группе птиц суточного возраста 

их количество равнялось 36,4 ± 1,17 х 10
9
/л. К 22-дневному возрасту 

содержание лейкоцитов снизилось на 52 % (Р < 0,001). К концу опыта 

этот показатель увеличился и составил 32,4 ± 3,82 х 10
9
/л. 

В опытной группе птиц динамика изменения количества лейкоци-

тов была аналогичной. Наиболее высокие значения отмечались у су-

точных цыплят – 36,8 ± 1,02 х 10
9
/л, к 22-дневному возрасту происхо-

дило снижение содержания лейкоцитов с последующим увеличением к 

концу опыта. Существенных различий по этому показателю между 

контрольной и опытной группами не отмечалось. 

Соотношение различных форм лейкоцитов в ходе эксперимента в 

обеих группах было следующим: у суточных цыплят количество эози-

нофилов было в пределах 4,08 ± 0,37 % - 5,4 ± 0,50 %, базофилов – 

0,4 ± 0,24 %. В этом возрасте у птиц выявлено высокое содержание 

палочкоядерных и сегментоядерных псевдоэозинофилов по сравнению 

с другими возрастными группами. Количество лимфоцитов составило 

47,6 ± 1,53 % - 50,8 ± 1,15 %, моноцитов – 2 ± 0,31 % - 2 ± 0,44 %. 
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К 22-дневному возрасту отмечалось снижение количества палоч-

коядерных и сегментоядерных псевдоэозинофилов, увеличение про-

цента лимфоцитов. К концу опыта повысилось процентное содержание 

палочкоядерных псевдоэозинофилов и моноцитов. Достоверной разни-

цы по лейкограмме в ходе эксперимента между контрольной и опыт-

ной группами не отмечалось. 

Количество тромбоцитов в крови суточных цыплят контрольной 

и опытной групп находилось в пределах 34,8 ± 1,02 - 

35,2 ± 1,74 х 10
9
/л. К 22-дневному возрасту содержание этих формен-

ных элементов снизилось в контрольной группе на 33 %, в опытной – 

на 28 % (Р < 0,001). К концу опыта количество тромбоцитов увеличи-

лось и достигло значения у контрольных цыплят 32,4 ± 2,99 х 10
9
/л, у 

опытных – 33,6 ± 2,04 х 10
9
/л (Р < 0,01). В целом, в ходе опыта не от-

мечалось достоверных различий анализируемого показателя между 

группами цыплят.  

Лизоцимная активность сыворотки крови у цыплят-бройлеров 

контрольной группы составила 2,06 ± 0,30 %.  

У 22-дневных птиц контрольной группы ЛАСК снизилась на 44 % 

и составила 1,16 ± 0,14 % (Р < 0,05). К концу опыта этот показатель 

увеличился и составил 4,3 ± 0,45 % (Р < 0,01).  

В группе цыплят, которым дополнительно в рацион вводился 

«Селплекс», наблюдалась иная динамика: отмечалось увеличение 

ЛАСК в ходе всего эксперимента. Так, в суточном возрасте этот пока-

затель составил 2,0 ± 0,29 %. К 22-дневному возрасту он увеличился на 

14 % и был достоверно выше данных контрольной группы на 50 % 

(Р < 0,05). К 42-дневному возрасту ЛАСК в опытной группе достигла 

значения 6,3 ± 0,36 %. В этом возрасте анализируемый показатель был 

выше контрольных данных на 32 % (Р < 0,01).  

У суточных цыплят уровень БАСК существенно не отличалась и 

составила 20,0 ± 1,14 - 20,56 ± 1,06 %. К 22-дневному возрасту этот 

показатель увеличился в контрольной группе на 17 %, в опытной груп-

пе – на 30 %. Более высокой БАСК была в группе, где в рацион вво-

дился препарат «Селплекс» (Р < 0,05).  

К концу опыта отмечалось дальнейшее увеличение БАСК в обеих 

группах. Так, у контрольных птиц этот показатель достиг значения 

27,40 ± 0,93 %. У опытных птиц БАСК была на 11 % выше контроля 

(Р < 0,05).  

В целом, по сравнению с суточным возрастом, в контрольной 

группе БАСК увеличилась на 28 %, в опытной – на 33 %. Таким обра-

зом, препарат «Селплекс» способствует увеличению бактерицидной 

активности сыворотки крови цыплят-бройлеров. 
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Из показателей фагоцитоза были определены фагоцитарная ак-

тивность, фагоцитарное число и индекс. У суточных цыплят фагоци-

тарная активность находилась в пределах 45,2 ± 3,72 % - 46,4 ± 2,32 %. 

В ходе опыта этот показатель постепенно увеличивался и был 

наиболее высоким у 42-дневных птиц. В этом возрасте, по сравнению с 

суточными цыплятами, фагоцитарная активность повысилась в кон-

трольной группе на 10 %, в опытной – на 11 %. Достоверной разницы 

по этому показателю между группами не отмечалось. 

Значение фагоцитарного числа у суточных цыплят находилось в 

пределах 5,45 ± 0,61 - 6,68 ± 0,78. В контрольной группе отмечалось 

снижение этого показателя в ходе опыта. К 42-дневному возрасту он 

уменьшился на 28 % и составил 4,97 ± 0,36 (Р < 0,05). В опытной груп-

пе птиц значение фагоцитарного числа увеличилось к 22-дневному 

возрасту на 20 % по сравнению с суточными цыплятами. У 42-дневных 

птиц этот показатель практически вернулся к данным суточных цып-

лят. Достоверной разницы между контрольной и опытной группами в 

ходе эксперимента не было. 

Значение фагоцитарного индекса у суточных цыплят контрольной 

группы составило 2,77 ± 0,39. В ходе опыта он существенно не изме-

нялся. У опытных птиц суточного возраста фагоцитарный индекс был 

2,54 ± 0,30. К 22-дневному возрасту он увеличился на 24 % и был до-

стоверно выше данных контрольной группы (Р < 0,05). У 42-дневных 

цыплят, по сравнению с предыдущим возрастом, фагоцитарный индекс 

не изменился.  

При послеубойной ветсанэкспертизе патологоанатомических из-

менений не выявлено. По органолептическим показателям тушки 

опытной и контрольной групп различий не имели. При пробе варкой 

посторонний запах не отмечен, бульон во всех случаях был прозрач-

ный, ароматный. При бактериологическом исследовании проб мяса и 

внутренних органов микроорганизмов не выявлено. 

Таким образом, на первом этапе исследований установлено, что 

физиологический статус суточных цыплят кросса Росс 308 характери-

зуется относительно высоким содержанием в крови лейкоцитов и 

тромбоцитов, в лейкограмме – палочкоядерных и сегментоядерных 

псевдоэозинофилов, которые обеспечивают защиту организма от не-

благоприятных факторов внешней среды. Содержание таких формен-

ных элементов, как эритроциты, находятся на нижних границах физио-

логической нормы. Концентрация гемоглобина в них также невелика.  

Относительно невысок у суточных цыплят и уровень лизоцимной 

активности сыворотки крови. В этот период жизни защита организма 

цыплят обеспечивается за счет других гуморальных факторов, которые 
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составляют суммарную бактерицидную активность крови. Показатели 

фагоцитоза в этом возрасте также ниже, чем в другие возрастные пери-

оды. 

К 22-дневному возрасту происходит снижение содержания лей-

коцитов и тромбоцитов, уменьшается процентное содержание палоч-

коядерных и сегментоядерных псевдоэозинофилов, лизоцимная актив-

ность сыворотки крови. Количество эритроцитов, гемоглобина, бакте-

рицидная и фагоцитарная активность крови повышаются. 

В 42-дневном возрасте у птиц отмечается повышение как клеточ-

ных, так и гуморальных неспецифических факторов защиты, что сви-

детельствует об относительно высоком уровне естественной иммуно-

биологической реактивности. 

Введение в рацион препарата «Селплекс» способствует повыше-

нию таких гуморальных неспецифических факторов защиты, как лизо-

цимная и бактерицидная активность сыворотки крови цыплят. 

Мясо цыплят-бройлеров, в рацион которых вводили препарат 

«Селплекс», по органолептическим, бактериологическим и физико-

химическим показателям не уступает мясу контрольной группы и яв-

ляется доброкачественным. 

На втором этапе исследований цыплятам-бройлерам были ис-

пользованы селенсодержащие препараты «Е-селен» и «LovitVA + SE». 

В результате проведенных исследований установлено, что у 7-

дневных цыплят-бройлеров контрольной группы количество эритроци-

тов и гемоглобина было на уровне 2,12 ± 0,07 х 10
12

/л и 91,7 ± 0,55 г/л 

соответственно. У 20-дневных цыплят происходил рост количества 

эритроцитов и гемоглобина, по сравнению с предыдущей возрастной 

группой, до 2,24 ± 0,10 х 10
12

/л и 95,8 ± 0,42 г/л. К 30-дневному возрас-

ту эти показатели достигли значения 2,4 ± 0,13 х 10
12

/л и 

105,2 ± 1,22 г/л соответственно. В 42-дневном возрасте изменения этих 

показателей, по сравнению с 30-дневными цыплятами, не отмечалось 

(Р > 0,05).  

У 7-дневных цыплят-бройлеров, в рацион которых входил препа-

рат «Е-селен», количество эритроцитов и гемоглобина составило 

2,68 ± 0,12 х 10
12

/л и 105,15 ± 1,15 г/л. У 30-дневных цыплят уровень 

эритроцитов и гемоглобина повысился, по сравнению с 7-дневными 

цыплятами, на 16,5 и 13 % соответственно (Р < 0,05). Причем содержа-

ние эритроцитов, по сравнению с контрольной группой, было выше в 

1,33 раза (Р < 0,05). К 42-дневному возрасту уровень эритроцитов и 

гемоглобина, по сравнению с предыдущей возрастной группой, досто-

верно не изменился. Таким образом, добавление в рацион цыплят-
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бройлеров препарата «Е-селен» способствует повышению содержания 

эритроцитов в крови 30-дневных цыплят. 

В группе цыплят-бройлеров, получавших препарат 

«LovitVA+SE», по мере их роста количество эритроцитов и гемоглоби-

на имело схожую динамику с предыдущими группами, причем уровень 

эритроцитов, по сравнению с контрольной группой, был выше в 20- и 

30-дневном возрасте в 1,4 раза (Р < 0,05), а гемоглобина у 30-дневных 

цыплят – в 1,22 раза (Р < 0,05).  

В ходе эксперимента в крови цыплят-бройлеров было определено 

содержание лейкоцитов. Так, в крови у 7-дневных цыплят контрольной 

группы количество лейкоцитов составило 31,2 ± 1,4 х 10
9
/л, в 20-

дневном возрасте – 28,5 ± 1,3 х 10
9
/л, в 30-дневном – 26,8 ± 1,7 х 10

9
/л. 

К концу эксперимента уровень лейкоцитов оставался практически без 

изменений.  

Анализируя значения лейкограммы у цыплят контрольной и 

опытных групп на втором этапе исследований, можно отметить, что на 

фоне применения селенсодержащих препаратов не произошло досто-

верных изменений между группами, показатели лейкограммы находи-

лись в пределах физиологической нормы. 

В ходе эксперимента количество тромбоцитов в крови 7-дневных 

цыплят всех групп находилось в пределах 62,5 ± 10,5 - 

62,8 ± 11,6 х 10
9
/л. 

К 20-дневному возрасту содержание этих форменных элементов 

снизилось на 5,6 % (Р < 0,05). К концу опыта количество тромбоцитов 

практически не изменялось. В целом, в ходе опыта не отмечалось до-

стоверных различий анализируемого показателя между группами цып-

лят.  

Из биохимических показателей крови у цыплят-бройлеров было 

определено содержание общего белка, альбуминов, витамина Е и каро-

тина.  

У цыплят-бройлеров контрольной группы в 7-дневном возрасте 

уровень общего белка составил 31,11 ± 1,57 г/л. К 30-дневному возрас-

ту отмечалось постепенное увеличение этого показателя до 

38,12 ± 2,54 г/л, а в 42-дневном возрасте наблюдалось незначительное 

его снижение.  

В опытных группах цыплят-бройлеров динамика содержания об-

щего белка отмечалась как и в контрольной группе, причем у птицы, 

получавшей препарат «LovitVA + SE», в конце эксперимента его уро-

вень был выше на 14,0 % (р < 0,05) по сравнению с контрольной груп-

пой. 
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Содержание альбуминов у цыплят-бройлеров контрольной груп-

пы имело тенденцию к повышению с 10,45 ± 0,56 г/л в начале опыта до 

12,8 ± 1,88 г/л к 30-дневному возрасту, что на 18,3 % больше по срав-

нению с предыдущей возрастной группой (Р < 0,05), а к концу экспе-

римента снизилось до 11,9 ± 1,2 г/л. Аналогичная возрастная динамика 

отмечалась в группах, получавших селенсодержащие препараты. Но 

количество альбуминов у цыплят 30-дневного возраста на фоне приме-

нения препарата «LovitVA + SE» было выше на 20,7 % (Р < 0,05) по 

сравнению с цыплятами контрольной группы.  

Содержание витамина Е в сыворотке цыплят 7-дневного возраста 

контрольной группы составило 4,5 ± 0,36 мкг/мл. К 20 дням его коли-

чество увеличилось до 5,1 ± 0,45 мкг/мл, а в конце эксперимента его 

значение вернулось к исходному уровню (Р < 0,05).  

При применении препарата «Е-селен» у цыплят наблюдалась по-

ложительная динамика в содержании витамина Е до 30-дневного воз-

раста. Так, у 7-дневных птиц его количество составило 

4,7 ± 0,25 мкг/мл, а к 30-дневному возрасту птиц содержание витамина 

Е увеличилось на 9,6 %, а у 42-дневных его значение незначительно 

снизилось (Р < 0,05). 

Количество витамина Е в сыворотке крови цыплят, получавших 

препарат «LovitVA + SE», в ходе опыта существенно не изменилось и 

находилось в пределах 5,5 ± 0,48 - 5,0 ± 0,55 мкг/мл. Если сравнивать 

его содержание относительно контрольной группы, то можно отме-

тить, что его уровень в 7-дневном возрасте был на 18,1 % выше 

(Р < 0,05). 

Анализируя содержание каротина в сыворотке крови цыплят кон-

трольной группы, следует отметить, что по мере роста птицы его уро-

вень достоверно снижался с 0,52 ± 0,04 мкг/мл до 0,46 ± 0,55 мкг/мл 

(Р < 0,05). Дополнительное введение в рацион препарата 

«LovitVA + SE» способствовало увеличению каротина у 30-дневных 

птиц на 15,7 % (Р < 0,05). 

Достоверных изменений в количестве каротина в сыворотке цып-

лят контрольной группы и группы, получавшей препарат «Е-селен», не 

отмечалось. В целом, содержание каротина и витамина Е у цыплят всех 

групп было в границах физиологической нормы. 

При послеубойной ветсанэкспертизе тушек цыплят контрольной 

группы и групп, получавших препараты «Е-селен» и «LovitVA + SE», 

патологоанатомических изменений не выявлено. По органолептиче-

ским показателям мясо цыплят опытных и контрольной групп разли-

чий не имели. При пробе варкой посторонний запах не отмечен, бульон 

во всех случаях был прозрачный, ароматный. При бактериологическом 
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исследовании проб мяса и внутренних органов микроорганизмов не 

выявлено. 

Таким образом, гематологические и биохимические показатели у 

цыплят-бройлеров на втором этапе исследований характеризуются по-

ложительной динамикой содержания эритроцитов и гемоглобина в 

возрастном аспекте. Применение препарата «Е-селен» способствует 

повышению содержания эритроцитов и гемоглобина в крови 30-

дневных цыплят на 17 и 13 % соответственно, причем содержание 

эритроцитов, по сравнению с контрольной группой, увеличивается в 

1,3 раза. Дополнительное использование препарата «LovitVA + SE» 

приводит к повышению уровня эритроцитов в крови цыплят-бройлеров 

в 20- и 30-дневном возрасте в 1,4 раза, а гемоглобина – в 30-дневном в 

1,2 раза, а также способствует повышению концентрации общего бел-

ка, альбуминов, витамина Е и каротина в сыворотке крови. 

Заключение. Использование в рационе цыплят-бройлеров селен-

содержащих препаратов способствует повышению гуморальных не-

специфических факторов защиты, увеличению содержания эритроци-

тов, общего белка, альбуминов, витамина Е и каротина. 

При введении в рацион цыплят-бройлеров препаратов «Сел-

плекс», «Е-селен» и «LovitVA + SE» мясо тушек по органолептиче-

ским, бактериологическим и физико-химическим показателям не усту-

пает мясу контрольной группы и является доброкачественным. 
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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В КОРЕ 
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ляры, менингиома, микроциркуляция, олигодендроглиома, опухоли, собаки. 

Аннотация. Дисциркуляторные нарушения в головном мозгу при опухо-

лях сопровождаются развитием периваскулярного отека, нарушением прони-

цаемости стенки микрососудов, дистонией, эритростазом, диапедезными 

кровоизлияниями. 

MICROCIRCULATORY CHANGES IN DOGS’ BRAIN CORTEX 

UNDER TUMORS OF DIFFERENT TYPES AND MALIGNITY  

V. Latvis 

Jakovo veterinarijos centras 

Lithuania, 03147, Vilnius  

Key words: hypoxy, acrtocitoma, brain cord, ischemia, blood capillary, men-

ingioma, microcirculatory, oligodendroglioma, tumors, dogs. 

Summary. Discirculatory disability in brain cord under tumors is accompa-

nied with perivascular edematization, impaired vascular permeability of micro ves-

sels, dystonia, erythrostasis and diapendesic hemorrhage. 

(Поступила в редакцию 12.05.2020 г.) 

 

Введение. Несомненно, что качественные и количественные ха-

рактеристики гематоэнцефалического обмена зависят и от тех процес-

сов, которые совершаются по противоположную сторону капиллярной 

стенки и определяют различные концентрационные градиенты. Поэто-

му анализ механизмов транскапиллярного обмена и тем более выясне-

ние причин его нарушения, а также оценка роли этих нарушений в 

мозговой патологии, например отека, опухолей мозговой ткани, всегда 

должны исходить из учета этих факторов [1, 5, 9, 10, 12].  

Кровоток в различных структурах мозга неоднозначен и его из-

менения в условиях патологии разнонаправлены. В условиях патоло-

гии головного мозга происходит перераспределение мозгового крово-

тока в пользу субтенториальных структур. Следует заметить, что в го-

ловном мозге нет запасов кислорода и почти нет запасов основного 

метаболита окисления – глюкозы. Поэтому крайне необходимо, чтобы 
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они постоянно поступали вместе с кровью. В механизмах тканевого 

гомеостаза одно из важных мест занимает обмен веществ между кро-

вью и внутритканевой средой – гематотканевый или транскапиллярный 

и гематоэнцефалический обмен [2, 9, 11].    

На сегодняшний день значимое место среди инфекционных забо-

леваний ЦНС занимают серозные менингиты, вызванные энтеровирус-

ной инфекцией. Исследования, проведенные Е. А. Муриной и др. [3], 

по изучению особенностей ликвора серозных менингитах показали, 

что плеоцитоз до 700 клеток в 1 мкл
3
 подтверждает выраженность вос-

палительного процесса.  

Анализ изменения в ликворе при энтеровирусных менингитах в 

зависимости от серотипа возбудителя выявил наиболее выраженные 

воспалительные изменения у человека с максимальным плеоцитозом 

при заболеваниях, вызванных серотипом ЕСНО-30 (640 клеток в 

1 мкл
3
), в отличие от серотипа ЕСНО-6 (380 клеток в 1 мкл

3
) и ЕСНО-

11 (390 клеток в 1 мкл
3
). Следует заметить, что плеоцитоз имеет лим-

фоцитарный характер [4, 8].  

Самой важной частью анализа ликвора является подсчет общего 

содержания клеток и дифференциальный  подсчет лейкоцитов. Если не 

используются способы консервации клеток, подсчет необходимо про-

изводить не позднее, чем через 30 мин после забора жидкости, т. к. 

лейкоциты быстро разрушаются. Высокая концентрация ядерных кле-

ток и белка в ликворе коррелирует с неврологическим заболеванием. В 

частности, повышенная концентрация альбумина свидетельствует о 

нарушении гематоэнцефалического барьера.  

Рассматривая проблему реакции ЦНС на гипоксию, асфиксию, 

H. Voshioka et al. [13] провели следующий эксперимент. У эксперимен-

тальных животных (мыши) после пребываний в течение 30 мин в атмо-

сфере 100 % CO2 с развитием асфиксия + гиперплазия + ацидоз изуча-

ли число и количество ветвлений дендритов пирамидных нейронов в 

слое 5 теменной коры. Установлено, что асфиксия резко снижает число 

пересечений в базальных дендритах нейронов и количество точек от-

хождения дендритов в проксимальных зонах, индекс ветвления денд-

ритов снижен, а длина отростков достоверно меньше.  

Среди факторов, предопределяющих тяжесть повреждения и ре-

парацию, особое место занимают сосудистые расстройства, которые 

могут выявляться на регионарном и тканевом уровнях в ЦНС. В этой 

связи важной задачей экспериментальной и клинической неврологии 

является поиск новых фармакологических веществ, для лечения пато-

логий, связанных с нарушениями мозгового кровообращения при по-

ражении опухолью головного мозга. При ишемии головного мозга, 
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вызванной опухолью, одним из патогенетических механизмов, влияю-

щих на нейропластичность, является изменение метаболизма биоген-

ных моноаминов (серотонина, дофамина). Выявлена патогенетическая 

связь активности МАО с неврологическим дефицитом, что позволяет 

рассматривать активность данного энзима как потенциального биомар-

кера восстановления нарушенных функций при ишемическом инсульте 

и онкологическом процессе [6].  

Цель работы – определить морфологические изменения в мик-

роциркуляторном русле коры головного мозга собак при опухолях раз-

ных видов и степени их инвазивности. 

Материал и методика исследований. Функциональное состоя-

ние микроциркуляторного русла коры головного мозга собак оценива-

ли по следующим параметрам, а именно: за один капилляр принимали 

фрагмент капиллярной сети, не имеющей боковых ветвлений; плот-

ность капилляров определяли как относительную величину, характери-

зующую густоту распределения капилляров в коре головного мозга 

равную числу капилляров, отнесенную к единице площади (nуд.). Коли-

чественную оценку капилляризации коры головного мозга проводили 

по формуле: L0 = 2nc; nc = Nc/2a, где Nc – число концов сосудов в пре-

делах сетки; nc – плотность концов капилляров на 1 мм
2
; а – площадь 

срезов, покрываемая сеткой; L0 – длина капилляров на 1 мм
3
. Микро-

циркуляторное русло коры головного мозга изучали гистохимическим 

методом по Г. Гомори, основанного на выявлении щелочной фосфата-

зы (ЩФ, КФ 3.1.1.1) в эндотелии кровеносных сосудов. Для выявления 

микроциркуляторного русла головного мозга использовали импрегна-

ционный метод с использованием азотнокислого серебра по М. Биль-

шовскому-Грос. Для импрегнации кровеносных сосудов азотнокислым 

серебром применяли «тотальные пленочные препараты» мягкой мозго-

вой оболочки, изготовленные по методике В. В. Малашко [1993]. С 

этой целью с коры больших полушарий снималась мягкая мозговая 

оболочка, фиксировалась в течение 2-4 ч в 10%-м нейтральном форма-

лине и в дальнейшем обрабатывалась по вышеназванной методике.  

Результаты исследований и их обсуждение. На основании ком-

плексного морфологического исследования определено несколько ста-

дий структурных изменений микроциркуляторного русла мягкой моз-

говой оболочки при опухолях. I стадия сопровождается незначитель-

ной гипертрофией мышечной оболочки в артериолах и венулах малого 

калибра. II стадия дополняется более существенными микроциркуля-

торными изменениями, по сравнению с первой стадией и началом кле-

точной пролиферации эндотелия III стадия обозначена тем, что сохра-

няется гипертрофия мышечной оболочки, продолжается активная про-
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лиферацией интимы, появляются участки ее фиброза и началом дила-

тационных перестроек стенки артериол и венул. IV стадия проявляется 

генерализованной дилатацией и артериол, венул и формированием 

плексиморфных структур. V стадия характеризуется стойкой сосуди-

стой дилатацией и констрикцией артериол и венул. VI стадия сопряже-

на в отдельных случаях с началом острого фибриноидного некроза 

стенки кровеносных сосудов.  

Признаки микроциркуляторных нарушений зависели от вида опу-

холи. Оценивали сосуды по двум категориям: дилатации и констрик-

ции. При развитии астроцитомы на дилатацию сосудов приходилось – 

19,4% и констрикцию – 28,7%. Несколько меньший процент перестро-

ек сосудов наблюдался при олигодендроглиоме и менингиоме. Количе-

ство сосудов с признаками дилатации и констрикции при олигодендро-

глиоме достигало 17,6 и 20,9%, при менингиоме – 10,2 и 18,8% соот-

ветственно. Установлено, что при диаметре сосудов 21-24 мкм дилата-

ции достигали 30-38 мкм, что превышало истинный диаметр на 42,86-

58,33%. В сосудах меньшего диаметра (12-16 мкм) дилатации имели 

параметры в пределах 15-18 мкм. Наблюдаются сосудистые «разрывы» 

в циркуляции, что приводит к ишемии и ремоделированию микроцир-

куляции. Расширенный участок сосуда достигает в диаметре 57-65 мкм 

и длина – 120-160 мкм. На фоне онкологического процесса мы выделя-

ем следующие гемодинамические деформации со стороны микроцир-

куляторного русла мягкой мозговой оболочки: 1) патологическая S-

образная извитость; 2) перегибы (kinking); 3) петлеобразование 

(coiling); 4) извитость (tortuosity). В таблице 1 представлены морфо-

метрические параметры микроциркуляторного русла мягкой мозговой 

оболочки при опухолях. 

Как показывает анализ данных таблицы 1, констатированы досто-

верные различия в диаметре капилляров при опухолях по сравнению с 

нормой. Диаметр капилляров при астроцитоме уменьшается на 38,70% 

(Р < 0,05), при олигодендроглиоме и менингиоме – на 33,90 и 36,14% 

(Р < 0,05) соответственно. В связи с редукцией капиллярного русла и 

появлением больших участков аваскулярных зон, естественно, возрас-

тает межкапиллярное расстояние при астроцитоме – на 39,82% 

(Р < 0,05), при олигодендроглиоме и менингиоме – на 29,74 и 30,67% 

(Р < 0,05) соответственно. Важным показателем, свидетельствующим 

об эффективности кровоснабжения мозга, является длина капилляров 

на единицу объема ткани. Этот показатель при опухолях имеет тенден-

цию к снижению по отношению к норме при астроцитоме на 24,35% 

(Р < 0,05), при олигодендроглиоме на 26,13% (Р < 0,05) и менингиоме 

на 22,63% (Р < 0,05). Подобная тенденция характерна для плотности 
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капилляров на единицу площади мозговой ткани, где при астроцитоме 

снижение плотности сосудов – на 23,94% (Р < 0,01), при олигодендро-

глиоме и менингиоме – на 11,08 и 12,91% (Р < 0,05) соответственно по 

отношению к норме. Число капилляров на единицу объема в среднем 

уменьшилось на 22,92% (Р < 0,05) по сравнению с нормой. Морфомет-

рические параметры микроциркуляторного русла коры головного моз-

га при опухолях представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Морфометрические параметры микроциркуляторного 

русла мягкой мозговой оболочки головного мозга 

Показатель Норма 
Вид опухоли 

астроцитома олигодендроглиома менингиома 

Диаметр капил-
ляров, мкм 

5,81 ± 0,73 
Cv = 16,47 % 

3,56 ± 0,27* 
Cv = 12,11 % 

3,84 ± 0,16* 
Cv = 27,73 % 

3,71 ± 0,14* 
Cv = 24,70 % 

Среднее межка-

пиллярное рас-

стояние, мкм 

66,03 ± 2,32 

Cv = 19,06 % 

92,32 ± 4,68* 

Cv = 12,88 % 

85,67 ± 3,37* 

Cv = 16,58 % 

86,28 ± 3,74* 

Cv = 14,79 % 

Длина капилля-

ров на единицу 

объема мозга, 
см/мм3 

16,84 ± 1,42 

Cv = 12,19 % 

12,74 ± 0,40* 

Cv = 18,67 % 

12,44 ± 0,32* 

Cv = 15,15 % 

13,03 ± 0,21* 

Cv = 10,55 % 

Плотность ка-

пилляров, 

мм/мм3 

537,34 ± 14,43 

Cv = 17,03 

408,71 ± 10,08** 

Cv = 15,54 

4713,81* 

Cv=19,70  

467,95 ± 12,03* 

Cv = 17,23 

Число капилля-

ров, мм3 

214,67 ± 6,21 

Cv = 9,25  

156,39 ± 4,02** 

Cv = 18,23 

168,17 ± 4,98* 

Cv = 21,20 

171,82 ± 5,93* 

Cv = 17,73 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01 

Таблица 2 – Морфометрические параметры микроциркуляторного 

русла коры головного мозга при опухолях  

 
Показатель 

 
Норма 

Виды опухолей 

астроцитома олигодендро-
глиома 

менингиома 

Толщина мы-

шечной оболоч-
ки, мкм 

34,33 ± 1,01, 

Сv = 23,35 % 

28,50 ± 0,42** 

Сv = 10,20 % 

30,84 ± 0,49* 

Сv = 10,90 % 

29,82 ± 0,56* 

Сv = 13,06 % 

 Радиус просвета 

сосуда, мкм 

59,15 ± 1,90, 

Сv = 10,58 % 

46,53 ± 0,45** 

Сv = 15,82 % 

47,75 ± 0,52* 

Сv = 23,35 % 

46,87 ± 0,74* 

Сv = 10,88 % 

Индекс Керногана 0,580 ± 0,002 0,613 ± 0,003 0,646 ± 0,003 0,636 ± 0,004 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01 

Как показывает анализ данных таблицы 2, толщина мышечной 

оболочки при всех видах опухолей уменьшается при астроцитоме на 

16,89% (Р < 0,01), олигодендроглиоме на 10,17% (Р < 0,05) и при ме-

нингиоме на 13,14% (Р < 0,05). Одновременно происходит падение 

просвета сосудов (уменьшение радиуса) при астроцитоме  на 21,34 % 

(Р < 0,01), олигодендроглиоме на 19,58% (Р < 0,05) и менингиоме на 

20,76% (Р < 0,05). В свою очередь, увеличивается индекс Керногана, 
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исходя из приведенных морфометрических данных, по отношению к 

физиологической норме. При астроцитоме этот показатель равен 0,613, 

олигодендроглиоме – 0,646, менингиоме – 0,636 и физиологической 

норме – 0,580.  

Таким образом, дилатация просвета сосудов, а в отдельных слу-

чаях и обтурация, приводят к нарушению гемоциркуляции и развитию 

ишемических процессов в коре головного мозга при опухолях. В ответ 

на нарушение микроциркуляции наблюдалась диффузная пролифера-

ция глии различной интенсивности. Мы расцениваем данный симптом 

как реакция глии на длительную тканевую гипоксию. Преимуществен-

но при глиоме и олигодендроглиоме происходит перекалибровка сосу-

дов с сужением просвета.  

Капиллярная часть микроциркуляторного русла мягкой мозговой 

оболочки представлена тремя видами капилляров: капилляры заполне-

ны кровью, капилляры с сладжем эритроцитов и запустевшие капилля-

ры. Количество функционирующих капилляров, переполненных кро-

вью с признаками стаза и сладжирования эритроцитов, составило при 

астроцитоме 26,72 ± 1,25%, Cv = 5,83% и 30,03 ± 1,36%, Cv = 7,83% 

соответственно, при олигодендроглиоме 21,64 ± 1,34%, Cv = 6,33% и 

22,17 ± 1,29%, Cv = 6,73 соответственно.  

Сложные компенсаторно-приспособительные и патологические 

изменения обнаруживаются в сосудах гемомикроциркуляторного русла 

головного мозга при окраске гематоксилин-эозином. При опухолях 

головного мозга микроциркуляторные нарушения, в первую очередь, 

затрагивают венулярный отдел. Как видно из рисунков а и б, наблюда-

ется застой крови в венозных сосудах. В одних сосудах происходит 

агглютинация и разрушение эритроцитов (рисунок а). В других случа-

ях отмечается адгезия эритроцитов к эндотелию (рисунок б).  

В то же время развивается процесс разрыхления адвентиции и ги-

пертрофия гладких миоцитов. Несмотря на гипертрофию гладких мио-

цитов, мышечный слой (средняя оболочка) истончен (рисунок б). 

Площадь сечения мышечной оболочки при физиологической норме 

составляла 678,23 ± 21,78 мкм
2
, при астроцитоме – 432,93 ± 17,45 мкм

2
.  

Следует обратить внимание на то, что наблюдается сужение пре-

капиллярных артериол и их просветы в начальном отделе более узкие 

просветы по сравнению с капиллярами. При неизмененных условиях 

гемодинамики прекапиллярные артериолы практически вдвое шире, 

чем капилляры. Среди микроциркуляторного русла бросается в глаза 

формирование резких перегибов, петель различных размеров. Замкну-

тые петли разной конфигурации могут быть сформированы прекапил-

лярами и капиллярами. Внутри кольцевидных петель формируются 
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обширные бессосудистые зоны. Возникают необычные спаренные пет-

ли. В отдельных участках локализуются петли, образованные капилля-

рами, не превышающими диаметр 2-2,5 мкм. Застойные явления в его 

венулярном отделе приводят к чрезмерному перерастяжению венул, 

посткапиллярных венул и особенно венулярной части капилляров. Из-

менение хода сосудов, их диаметра, образование сужений и резких 

изгибов хорошо прослеживается при выявлении щелочной фосфатазы 

по методу Гомори. По ходу артериол появляется неравномерная, круп-

но волнистая извилистость, а местами аневризматические выбухания 

овальной формы.  

В условиях онкологической патологии, на наш взгляд, представ-

ляют интерес следующие факты. Под действием онкологического фак-

тора наблюдается истончение контактирующих участков смежных кле-

ток. В области таких истончений наблюдаются инвагинации, почти 

достигающие противоположной поверхности. Дальнейшее углубление 

этих инвагинаций приводит к перфорации источенного участка и через 

образующуюся пору (разрыв) выходят макромолекулы и эритроциты. 

Истончение может быть обусловлено перерастяжением венулярной 

стенки, сокращением эндотелиоцитов и подэндотелиальным отеком. 

Причиной появления межклеточного отека может быть повышение 

проницаемости межклеточных контактов для макромолекул без рас-

хождения смежных клеток. 

Со стороны артериального русла наблюдается резкое истончение 

стенки сосудов и формируется неравномерность просвета. Средняя 

оболочка представлена в виде тонкого ободка, и просвет сосуда содер-

жит сладжированные эритроциты. Кровоизлияния наблюдаются и в 

коре головного мозга. Наряду с истончением стенок сосудов, в отдель-

ных участках происходит их разрыв, и образуются «микроциркулятор-

ные ворота» через которые форменные элементы крови устремляются 

в мозговую ткань.  

Со стороны артериол структурные нарушения сопровождаются 

дилатацией просвета за счет инвагинации оболочек, а также отслоени-

ем мышечной оболочки, которая в виде «хвоста» связана с сосудом. В 

результате нарушения морфологии сосудов и наполняемостью кровью 

наблюдается изменение формы артериол, которые в отдельных момен-

тах сравнимы с венулами.  
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а – переполнение венул эритроцитами, разрушение и сладж 

эритроцитов, разрыхление адвентиции (синяя стрелка), гипертрофия 

гладких миоцитов (зеленая стрелка); б – адгезия эритроцитов к 

эндотелию (синяя стрелка), периваскулярный отек (черная стрелка) 

Рисунок  – Микроциркуляторные нарушения в головном мозге при 

астроцитоме. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: а, б – 400 

Заключение. Таким образом, главным фактором развития пато-

морфологических процессов является нарушение микроциркуляции, 

приводящее к ишемии головного мозга. В основу микроциркуляторных 

нарушений мы относим такие структурные параметры, как строение 

стенки, длина, диаметр сосудов, к гемодинамике – число функциони-

рующих капилляров, соотношение просвета микрососудов. Проведен-

ный статистический анализ показал на примере глиомы, что доля кон-

стригированных и дилатированных сосудов достигала 28 и 32 % соот-

ветственно, расширившиеся участки сосудов составляли в среднем 36-

47 % и нереактивные сосуды – 53-64 %. Подведя итог дисциркулятор-

ных нарушений в головном мозгу при опухолях, мы выделяем следу-

ющие ключевые моменты: развитие периваскулярного отека, наруше-
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ние проницаемости стенки микрососудов, дистонии, эритростаз, диа-

педезные кровоизлияния. 
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Аннотация. Исследованы ультраструктурные изменения органелл 

нейронов коры головного мозга собак при астроцитоме, олигодендроглиоме и 

менингиоме. Патологические изменения зависят от злокачественности опухо-

лей и локализации в головном мозгу.  
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Summary. The ultra structural changes of neuron cells organelles of dogs’ 

brain cortex under astrocitoma, oligodendroglioma and meningioma have been stud-

ied. Abnormal changes depend on tumor malignity and its localization in brain cor-

tex.  

(Поступила в редакцию 12.05.2020 г.) 

 

Введение. Проблема взаимосвязи структуры и функции нейрона 

является одной из важнейших в современной нейробиологии. Наибо-

лее существенное теоретическое и прикладное значение имеет вопрос 

о функциональных перестройках в структуре ЦНС при различных па-

тологических состояниях [3, 5, 15]. В этой связи онкологические забо-

левания представляют актуальную медицинскую и ветеринарную про-

блему в нейрохирургии, онкологии и диагностике. Опухоли головного 

мозга составляют 85-90 % всех опухолей ЦНС. В последнее время 

накоплено много доказательств ведущей роли генетических поврежде-

ний в инициации и прогрессировании злокачественных опухолей го-

ловного мозга [10, 12]. 

Генетический скрининг показал, что потеря генетического мате-

риала может наблюдаться почти в любой хромосоме с частотой 2-80 %. 
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Утрата функции может быть следствием полной потери хромосомы, 

частичной делеции, потери специфических аллелей, инактивирующих 

мутаций или метилирования гена-промотора. Например, частота деле-

ции коррелирует со степенью злокачественности опухоли: при муль-

тиформной глиобластоме делеция 10q наблюдается у 60-80 % больных, 

а при олигодендроглиальных опухолях – у 30 %, однако прогноз у этих 

больных крайне неблагоприятный [13]. 

Таким образом, опухоли головного мозга характеризуются широ-

ким спектром генетических нарушений, которые проявляются утратой 

или приобретением генетического материала с последующим туморо-

генезом. В процессе прогрессирования опухоли активируются различ-

ные сигнальные пути. Прежде всего, это каскады, связанные с рецеп-

торами фактора роста (эпидермального – EGF, тромбоцитарного – 

PDGF, сосудистого – VEGF и др.). Они вызывают многочисленные 

эффекты, направленные на усиление пролиферации, инвазии и неоан-

гиогенеза [2].  

Опухоли головного мозга могут быть первичными, возникающи-

ми из клеток головного мозга и его оболочек, или вторичными, возни-

кающими в другом месте и распространяющимися на мозг. Общая 

классификация опухолей головного мозга разделяет все виды опухолей 

на две большие группы: 1) субтенториальные – расположены в нижней 

части мозга. К ним относятся астроцитомы мозжечка; 2) супратентори-

альные – расположенные над мозжечковым наметом в верхних частях 

головного мозга [11]. 

Из онкологических поражений головного мозга, наиболее часто 

встречается первичная злокачественная глиальная опухоль (глиобла-

стома) с преимущественно астроцитарной дифференцировкой. 

Н. Stroebe, патолог, работавший в университетском госпитале г. Фрай-

бурга, впервые в 1895 г. опубликовал описание первичной опухоли 

ЦНС, состоящей из злокачественных глиальных клеток и мезенхи-

мальных клеток [8].  

Однако признание глиосаркомы как отдельного самостоятельного 

непластического процесса было достигнуто только после работы, 

опубликованной I. Feigin et al. в 1955 г. [7]. Глиомы – это опухоли, воз-

никающие из поддерживающих (глиоцитов) клеток головного мозга, 

включают в себя астроцитомы, олигодендроглиомы, глиобластомы и 

эпендимомы. Они распространены у брахицефалических пород собак 

(боксер, бостон-терьер, французский и английский бульдог). Глиома 

может варьировать от опухоли с низкой степенью злокачественности и 

медленным ростом, до интенсивного развития, плохо дифференциро-

ванной злокачественной опухоли (глиобластома).  



180 

 

В настоящее время глиосарком рассматривается как отдельный 

подвид глиобластомы. Глиосаркомы составляют до 1,8-8% всех 

глиобластом [9]. Глиосаркомы поражают височную долю в 44% случа-

ев, теменную – в 28%, лобную – в 17%, затылочную – в 11% случаев. 

Глиосаркомы, как и прочие глиобластомы, в первую очередь, склонны 

к локальному рецидивированию [14].  

В случае рецидивов повторный рост опухоли происходит, как 

правило, в стенке послеоперационной кисты, возникшей после удале-

ния первичной опухоли. Возможно также возникновение нового очага 

в перифокальной области. Отдаленные метастазы при глиосаркомах 

встречаются редко. Для установления патоморфологического диагноза 

глиосаркомы опухоль должна состоять из двух злокачественных кле-

точных популяций – глиальной и мезенхимальной, соотношение кото-

рых может быть различно [6]. Одной из часто встречающихся опухо-

лей мозга является нейробластома. В группу нейробластом входят не-

дифференцированные, или собственно нейробластомы; низкодиффе-

ренцированные (ганглионейробластомы) и дифференцированные (ган-

глионевромы) нейробластомы [4].  

По международной классификации (Код МКБ 10) астроцитомы 

относятся к злокачественным новообразованиям головного мозга. Они 

занимают 40% от всех нейроэктодермальных опухолей, которые про-

исходят из тканей мозга [1]. Различают четыре степени злокачествен-

ности астроцитомы, которые зависят от наличия при гистологическом 

анализе признаков ядерного полиморфизма, пролиферации эндотелия, 

митозов и некрозов.  

Исследование компенсаторно-приспособительных процессов в 

ЦНС при онкологии приобретает важное теоретическое и практическое 

значение. Возможность направленного влияния на регуляцию нару-

шенных структурно-функциональных отношений в нервных центрах и 

системах мозга базируется на проведении электронно-

микроскопических исследований. Изучение ультраструктуры нейронов 

ЦНС позволит ближе подойти к выяснению субклеточных механизмов 

функционирования мозга при поражении опухолями. Успешное ис-

пользование электронной микроскопии в сочетании с гистохимиче-

скими методами дает основание к выяснению динамики внутриклеточ-

ных процессов, интимной связи и коммуникационных отношений ор-

ганелл нейронов в норме при развитии онкологической патологии. 

Цель работы – провести ультраструктурный анализ нейронов 

коры головного мозга собак, при разных видах опухолей.  

Материал и методика исследований. Опухоли головного мозга 

были классифицированы на три категории: глиальные (астроцитома и 
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олигодендроглиома) и менингиома, согласно установленным MРТ при-

знакам различных опухолей и данным ВОЗ «Классификация опухолей 

ЦНС, 2016». Для электронно-микроскопического исследования биома-

териал (фрагменты кора головного мозга размером 1,5-2,5 мм) фикси-

ровали методом погружения в охлажденный 2,5%-й раствор глютаро-

вого альдегида, приготовленного на фосфатом буфере (рН 7,3) в тече-

ние 2-3 ч. В последующем ткани помещали в 1%-й раствор четырех-

окиси осмия на 2 ч при t +40С. После завершения альдегидосмиевой 

фиксации биоматериал дегидрировали в спиртах возрастающей кон-

центрации (70, 80, 90, 100 %) и заключали в аралдит. Срезы готовили 

на ультратоме марки LKB (Швеция), контрастировали цитратом свин-

ца по E. S. Reynolds и просматривали с помощью трансмиссионного 

электронного микроскопа JEM-100СХ фирмы «JEOL» (Япония). Об-

щее количество просмотренных нейронов (n = 120) принимали за 

100 % и определяли долю клеток с измененной ультраструктурой. 

Оцифрованные изображения со срезов сохраняли в памяти компьюте-

ра. Микрофотографии и электронограммы выполнены на фотобумаге 

для струйной печати «LOMOND» с плотностью 85 gsm.  

Результаты исследований и их обсуждение. Считается, что ми-

тохондрии являются начальным и основным звеном клеточной дегене-

рации, т. к. в них образуются свободные радикалы. Исходя из анализа 

ультраструктуры митохондрий при опухолях разного происхождения 

(астроцитома, олигодендроглиома и менингиома), установлено, что 

структурные изменения органоида имеют некоторые особенности. В 

результате сравнительного анализа выделены следующие категории 

измененных митохондрий: 1) ультраструктурные перестройки, свиде-

тельствующие о повышении функциональной активности за счет про-

светления матрикса с сочетанием контрастности, т. н.умеренное набу-

хание. Количество подобных митохондрий при астроцитоме было 

19,40 %, при олигодендроглиоме – 16,30 % и при менингиоме – 

15,90 %; 2) резко набухшие митохондрии, их число достигало при 

глиоме 19,40 %, при олигодендроглиоме 15,20 % и при менингиоме 

6,40 %; 3) с начальными стадиями деструкции мембран, сопровожда-

ющиеся резким набуханием с одновременным разрушением крист, 

вплоть до формирования оптически пустых вакуолей и спирализации 

внутренней мембраны. Число митохондрий данной категории при аст-

роцитоме составляло 22,70 %, олигодендроглиоме – 17,70 % и при ме-

нингиоме – 16,60 %; 4) формирование из митохондрий миелиноподоб-

ных структур, уплотнение матрикса с образованием плотных телец. 

При астроцитоме миелиноподобных структур насчитывалось до 
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11,80 %, при олигодендроглиоме и менингиоме – 3,80 и 3,40 % соот-

ветственно. 

В аксонных терминалях, которые заполнены синаптическими ве-

зикулами, также наблюдается деструкция митохондрий (рисунок 1). 

Кристы в отдельных органелл становятся нитевидными, придающие 

матриксу сетчатый вид, в других наряду с маргинальным уплотненным 

матриксом около мембран в центре формируется вакуоль, окруженная 

тонкой нитевидной мембраной. В нервных отростках в 12,0-17,0 % 

случаев встречаются «спазмированные» митохондрии, где их попереч-

ник составляет 0,1-0,4 мкм, а длина – 1,5-2,2 мкм. В то время как ните-

видные митохондрии в поперечнике бывают до 0,3-0,8 мкм и в длину – 

12,5-15,5 мкм. В терминалях аксонов и дендритов их длина достигает 

до 15-24 мкм. К группе компенсаторных процессов относили митохон-

дрии, которые были в стадии гиперплазии и гипертрофии с сохранени-

ем наружной и внутренней мембран, появление т. н. «мегамитохон-

дрий». Чаще набухшие митохондрии содержали единичные полураз-

рушенные кристы, в т. ч. с нарушенной наружной митохондриальной 

мембраной, особенно это было выражено при астроцитоме и олиго-

дендроглиоме.  

Комплекс Гольджи мы рассматриваем как дифференцированную 

часть вакуолярной системы нейрона. При менингиоме комплекс Голь-

джи сформирован короткими немногочисленными цистернами, кото-

рые окружены многочисленными мелкими везикулами, диаметр не 

превышает 10-15 нм, число которых составляет от 37 до 42 везикул.  

От терминальных отделов цистерн отпочковываются многочис-

ленные секреторные везикулы. При олигодендроглиоме комплекс 

Гольджи представлен в виде длинных уплощенных цистерн в комби-

нации с крупными везикулами, которые локализуются на одной из сто-

рон комплекса. Как правило, цистерны узкие, но некоторые из них 

сильно расширены. Мембраны у таких цистерн волнообразные. Диа-

метр везикул колеблется от 15 до 40 нм.  

При астроцитоме комплекс Гольджи имеет некоторые особенно-

сти, судя по электронограммам. Цистерны достаточно длинные, распо-

ложены «стопками» из 5-6 цистерн, секреторные везикулы единичные, 

но очень крупные, доходящие в диаметре до 45-50 нм. В целом секре-

торная активность комплекса Гольджи снижена, о чем свидетельствует 

уменьшение вакуолярного компонента. Исходя из ультраструктуры 

комплекса Гольджи, мы выделяем следующие типы данной органеллы 

в зависимости от преобладания того или иного компонента: 1) везику-

лярный (вакуолярный) тип; 2) цистернальный тип; 3) магистральный 

тип.  
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а – деструкция митохондрий, разрушение крист, изменение их 

конфигурации, формирование инвагинаций мембран разной глубины 

(красные стрелки), возле фрагментов разрушенных крист локализуется 

хлопьевидный материал (синие стрелки); б – при полном разрушении 

крист митохондрия превращается в вакуоль (красные стрелки), в 

некоторых из них в матриксе локализуются миелиноподобные тельца 

(синяя стрелка), кристы разделены на фрагменты (желтая стрелка) 

Рисунок 1 – Ультраструктурные изменения митохондрий нейронов 

коры головного мозга собаки при астроцитоме (а) и 

олигодендроглиоме (б). Электронограмма. Ув.: – 20000 
 

В интактных условиях большинство нейронов имеют плотную 

гранулярную эндоплазматическую сеть. Цистерны сети узкие с почти 

параллельными мембранами, ширина цистерн составляет 25-50 нм, 

изредка она увеличивается до 60-70 нм. Количество подобных нейро-

нов в коре головного мозга животных достигает 45-55 %. Плотность 

расположения рибосом на 1 мкм
2
 мембраны составляет в среднем 
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85,46 ± 4,19 органелл. Нейроны первой категории имели более четкие 

очертания тел и ядер и контуры их более извилистые.  

Вторая категория нейронов (светлые) содержит рыхлую эндо-

плазматическую сеть, ширина цистерн достигает 120-140 нм, с плотно-

стью рибосом до 35,38 ± 1,87 на 1 мкм
2
 мембраны, их количество со-

ставляет 30-42 %. Такие нейроны имели наиболее плавные очертания 

перикариона и ядер, мы их назвали «светлыми» клетками. Мы выделя-

ем еще промежуточную группу нейронов, где ширина цистерн эндо-

плазматической сети находится между показателями нейронов с плот-

ной и рыхлой эндоплазматической сетью, с плотностью рибосом в 

пределах 48,73 ± 3,15 на 1 мкм
2
 мембраны. Их в среднем насчитывает-

ся до 20-25 %.  

Реактивные перестройки гранулярной эндоплазматической сети 

при опухолях головного мозга имеют определенную ультраструктуру. 

При менингиоме гранулярная эндоплазматическая сеть «деформирова-

на», в цитоплазме локализуются на значительном удалении друг от 

друга. Наблюдается слияние контактирующих мембран на определен-

ных участках, что приводит к формированию «эндоплазматических 

вакуолей», внутренние мембраны которых плотно покрыты рибосома-

ми. Цистерны гранулярной эндоплазматической сети имеют зигзагооб-

разный вид, с образование овальных выступов. Цистерны имеют не-

равномерную ширину, в отдельных случаях достигающую 180-200 нм. 

Мембраны неравномерно покрыты рибосомами, и их количество до-

стигает в среднем 30,22 ± 1,18 на 1 мкм
2
 мембраны.  

В отдельных случаях, в результате слияния контактирующих 

мембран, гранулярная эндоплазматическая сеть превращается в плот-

ный и извитой тяж. Многие участки сети находятся в стадии флокуля-

ции и склерозирования.  

В результате редукции мембран эндоплазматическая сеть форми-

рует вакуоли различной величины и конфигурации, отдельные из них 

заполнены хлопьевидным материалом. Ряд органелл имеют булаво-

видную форму, другие в виде «теннисной ракетки», третьи находятся в 

стадии лизиса мембран и последующего их слияния с контактирующей 

мембраной соседней эндоплазматической сети.  

При онкологии лизосомы в нейронах становились более гетеро-

генными и многие из них превращались в липофусциновые гранулы, 

имеющие дольчатую структуру. Среди них встречались липофусцино-

вые гранулы с плотным содержимым, а по периферии гранул распола-

гались вакуоли низкой плотности.  

Для оценки физиологического состояния нейронов нами был 

определен «патологический индекс состояния клетки». Расчет произ-
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водится следующим образом: числитель – число свободных рибосом, 

знаменатель – число фиксированных рибосом на мембранах эндоплаз-

матической сети. Чем больше число свободных рибосом и меньше ко-

личество фиксированных рибосом, тем больше «патологический ин-

декс нейрона». Данные расчета «патологического индекса клетки» 

представлены в таблице.  

Как видно из данных таблицы, наибольший патологический ин-

декс был при астроцитоме и равнялся 2,17, при олигодендроглиоме – 

1,67 и менингиоме – 1,42. Следовательно, более глубокие патологиче-

ские изменения в нейронных ансамблях коры головного мозга проис-

ходят при поражении астроцитомой, что необходимо учитывать при 

диагностике и проведении лечебных мероприятий у животных.  

Таблица – Патологический индекс нейронов коры головного мозга 

собак при опухолях  

Вид опухоли Свободные 
рибосомы 

Связанные 
рибосомы 

Патологиче-
ский индекс 

Астроцитома 117 54 2,17 

Олигодендроглиома 102 61 1,67 

Менингиома 98 69 1,42 

Для более полной оценки белоксинтезирующего аппарата нейро-

нов проведен стереологический анализ плотности расположения поли-

сом на мембранах гранулярной эндоплазматической сети. Анализ по-

казывает, что у интактных животных этот показатель составил 

55,70 ± 2,48 мкм
2
 (Cv = 28,48 %), при астроцитоме – 38,85 ± 2,43 мкм

2
 

(Cv = 37,92 %), олигодендроглиоме – 42,37 ± 2,70 мкм
2
 (Cv = 37,68 %) 

и менингиоме – 48,32 ± 2,07 мкм
2
 (Cv = 27,47 %). В среднем количе-

ство полисом на 1 мкм
2
 мембран эндоплазматической сети при онколо-

гии составляло 39,45 ± 2,43 мкм
2
, что было достоверно ниже по отно-

шению к интактным животным (Р < 0,05). 

Проведен ультраструктурный статистический анализ количества 

ядерных пор на 1 мкм
2
 оболочки ядра нейронов коры головного мозга. 

Число ядерных пор на единицу объема ядра – параметр, имеющий 

большое значение для ядерно-цитоплазматического транспорта в 

нейроне. В норме содержание пор на 1 мкм
2
 составляло 24,61 ± 0,56 

(Сv = 10,30). Противоположная ситуация складывалась при опухолях 

головного мозга, при астроцитоме количество ядерных пор было 

18,03 ± 0,51 (Сv = 14,45), что ниже нормативных показателей на 

36,50 % (Р < 0,01), при олигодендроглиома – 20,03 ± 0,34 (Сv = 8,74), 

снижение на 22,87 % (Р < 0,01) и при менингиоме – 21,11 ± 0,43 

(Сv = 10,32), и этот показатель снизился на 16,58 % (Р < 0,01) по отно-

шению к физиологической норме.  
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Заключение. Выделены следующие категории измененных ми-

тохондрий: ультраструктурные перестройки, свидетельствующие о 

повышении функциональной активности за счет просветления матрик-

са с сочетанием контрастности, т. н. умеренное набухание, при астро-

цитоме их было 19,40 %, при олигодендроглиоме – 16,30 % и при ме-

нингиоме – 15,90 %; резко набухшие митохондрии, их число достигало 

при астроцитоме 19,40 %, при олигодендроглиоме – 15,20 % и при ме-

нингиоме – 6,40 %; с начальными стадиями деструкции мембран, со-

провождающиеся резким набуханием с одновременным разрушением 

крист, вплоть до формирования оптически пустых вакуолей и спирали-

зации внутренней мембраны при астроцитоме составляло 22,70 %, оли-

годендроглиоме – 17,70 % и при менингиоме – 16,60 %; формирование 

из митохондрий миелиноподобных структур, уплотнение матрикса с 

образованием плотных телец, при астроцитоме миелиноподобных 

структур насчитывалось до 11,80 %, при олигодендроглиоме и менин-

гиоме – 3,80 и 3,40 % соответственно. 

При онкологии секреторная активность комплекса Гольджи сни-

жена, о чем свидетельствует уменьшение вакуолярного компонента. 

Исходя из ультраструктуры комплекса Гольджи, мы выделяем следу-

ющие типы данной органеллы в зависимости от преобладания того или 

иного компонента: 1) везикулярный (вакуолярный) тип; 2) цистерналь-

ный тип; 3) магистральный тип.  

При менингиоме гранулярная эндоплазматическая сеть «дефор-

мирована», в цитоплазме локализуются на значительном удалении друг 

от друга. Наблюдается слияние контактирующих мембран на опреде-

ленных участках, что приводит к формированию «эндоплазматических 

вакуолей», внутренние мембраны которых плотно покрыты рибосома-

ми. Цистерны имеют неравномерную ширину, в отдельных случаях 

достигающую 180-200 нм. Мембраны неравномерно покрыты рибосо-

мами, и их количество достигает в среднем 30,22 ± 1,18 на 1 мкм
2
 мем-

браны.  

При астроцитоме количество ядерных пор было ниже норматив-

ных показателей на 36,50 %, при олигодендроглиома – на 22,87 % и 

при менингиоме – на 16,58 % по отношению к физиологической норме. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АД3Е-МИНЕРАЛЫ» НА 

ПРОЦЕССЫ МЕТАБОЛИЗМА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

И. Т. Лучко, В. Н. Белявский 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

 г. Гродно, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 230008, 

г. Гродно, ул. Терешковой, 28; е-mail: ggau@ggau.by) 

Ключевые слова: птицеводство, кормовая добавка «АД3Е-минералы», 

метаболизм, кровь, цыплята-бройлеры, сохранность, продуктивность. 

Аннотация. В результате проведенных исследований и анализа получен-

ных данных установлено, что выпаивание кормовой добавки «АД3Е-минералы» 

цыплятам-бройлерам в количестве 1 л на 1000 л воды в течение 5 дней способ-

ствовало увеличению количества общего белка и альбуминов соответственно 

на 13,0 и 34,1 %(P ≤ 0,05), общего кальция на 8,0 %, неорганического фосфора 
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на 15,6 % и магния на 42 %. Наряду с этим отмечалось увеличение среднесу-

точного прироста на 1,6 г, при снижении затрат корма на 1 кг прироста на 

5,5 %. 

 

INFLUENCE OF AD3E-MINERALS FODDER ADDITIVE ON ME-

TABOLISM PROCESSES IN CHICKEN-BROILERS  

I. T. Luchko, V. N. Belyavsky 

EI «Grodno state agrarian university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: poultry farming, feed additive «AD3E-minerals», metabolism, 

blood, broiler chickens, safety, productivity.  

Summary. As a result of studies and analysis of the data obtained, it was 

found that the feeding of the AD3E minerals feed additive to broiler chickens in the 

amount of 1 liter per 1000 liters of water for 5 days contributed to an increase in the 

amount of total protein and albumin by 13,0 %, respectively (P ≤ 0,05) and 34,1 %, 

total calcium by 8,0 %, inorganic phosphorus by 15,6 % and magnesium by 42 %. 

Along with this, an increase in average daily growth of 1,6 g was noted, with a de-

crease in feed costs by 1 kg of growth by 5,5 %. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. В настоящее время основной задачей агропромышлен-

ного комплекса является обеспечение продовольственной безопасно-

сти страны. По мнению многих экспертов, важнейшей отраслью, спо-

собной решить эту проблему в Республике Беларусь, является птице-

водство. 

Отечественный и мировой опыт подтверждает, что промышлен-

ное птицеводство способно в короткие сроки увеличить производство 

необходимой стране продовольственной продукции, обеспечить опти-

мальный баланс рациона питания населения. Высокая экономичность 

производства птицеводческой продукции, в сравнении с другими от-

раслями животноводства, обусловлена скороспелостью птицы, мень-

шим удельным расходом кормов, энергии, небольшими затратами тру-

да, что доказывает целесообразность развития этого приоритетного 

направления сельскохозяйственного производства [1, 4]. 

На сегодняшний день птицеводство, являясь ведущей отраслью 

животноводства, занимает весомую долю в общем объеме производ-

ства мяса. При этом 89 % сложившейся структуры производства мяса 

птицы составляет мясо бройлеров, 6 % – технологическая выбраковка 

яичных кур и 5 % – индейки, гуси, утки [7]. 
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Основной причиной, связанной с повышением чувствительности 

птицы к негативным факторам внешней среды, является стресс раз-

личной этиологии. Стрессы в современном птицеводстве – существен-

ное препятствие на пути полной реализации генетического потенциала 

птицы [2]. 

Многие источники стрессовых воздействий являются неизбеж-

ными в современной технологии выращивания птицы. Мобилизация 

собственных сил организма птицы является основным и самым опти-

мальным принципом снижения отрицательных последствий стресса, 

что возможно благодаря активации витагенов и синтеза дополнитель-

ных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами [1, 6]. 

Получение высокой рентабельности в отрасли требует поддержа-

ния необходимого уровня метаболизма птицы, что имеет важное зна-

чение для развития организма и костяка у молодняка, а также продук-

тивности взрослого поголовья [5]. Используемые корма должны удо-

влетворять потребность птицы в протеиновых, минеральных веще-

ствах, витаминах и других биологически активных веществах, обеспе-

чивая реализацию ее генетического потенциала [3, 6]. 

Для повышения эффективности использования питательных ве-

ществ корма и продуктивности сельскохозяйственной птицы в послед-

ние годы применяют различные биологически активные вещества.  

В связи с этим актуальным является разработка и применение в 

птицеводстве кормовых добавок, оказывающих нормализирующее 

влияние на обмен веществ, стимулирующих защитные функции орга-

низма птиц и при этом не оказывающих негативного влияния на каче-

ство получаемой продукции. 

Цель исследований – изучить влияния кормовой добавки «АД3Е-

минералы» на процессы метаболизма у цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы исследований. Исследования по изуче-

нию влияния кормовой добавки «АД3Е-минералы» на процессы мета-

болизма у цыплят-бройлеров проводили в условиях ОАО «Агрокомби-

нат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика» Гродненско-

го района Гродненской области на фоне принятых в предприятии тех-

нологий ведения производства, условий кормления и содержания пти-

цы, а также схем ветеринарных мероприятий. Объектом исследований 

явились цыплята-бройлеры кросса Росс 308 с суточного до 42-девного 

возраста. Из суточных цыплят были по принципу условных аналогов 

сформированы 2 группы: опытная (n = 93 000), птичник № 7, и кон-

трольная (n = 93 000), птичник № 9. Цыплятам опытной группы выпаи-

валась кормовая добавка «АД3Е-минералы» в два этапа (первый – с 11 

по 13 день и второй – с 17 по 20 дни) из расчета 1 л на 1000 л воды. 
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Цыплятам контрольной группы выпаивали витаминный препарат «Ви-

тол-86 орал» согласно инструкции по применению. Птица содержалась 

напольно на глубокой несменяемой подстилке в одинаковых условиях 

температурно-влажностного и светового режимов. В процессе всего 

опыта цыплята находились под постоянным клиническим наблюдени-

ем.  

Для проведения испытаний использовалась кормовая добавка 

«АД3Е-минералы», изготовленная ООО «СТС-Фарм», содержащая в 

1 л витамин А – 1 500 000 МЕ, витамин Д3 – 300 000 МЕ, витамин Е – 

300 МЕ, фосфор – 24,8 г, кальций – 37,2 г, магний – 2,5 г, марганец – 

0,25 г, вспомогательные вещества и воду дистиллированную – до 1 л. 

Кормовая добавка «АД3Е-минералы» в своем составе содержит 

сбалансированное количество витаминов и минеральных веществ, что 

обусловливает ее биологические свойства. При даче ее разным груп-

пам животных и птиц наблюдается положительное влияние на общее 

состояние здоровья поголовья, повышается резистентность к заболева-

ниям, улучшается конверсия корма, увеличивается прирост живой мас-

сы, у кур-несушек – средневзвешенная яйценоскость, снижается коли-

чество боя и литого яйца. 

При поступлении активных составляющих добавки в организм 

животных и птиц наблюдается нормализация обменных процессов, 

улучшение состояния печени, активизация антиоксидантной и иммун-

ной систем, что оказывает стимулирующее действие на жизненно важ-

ные физиологические процессы. 

Биохимические показатели крови определяли в отделе ветеринар-

ных технологий РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С. Н. Вышелесского» на автоматическом анализаторе Autolyser (Ав-

стрия) с использованием диагностических наборов реактивов фирмы 

Кормэй-Диана. 

Биометрическую обработку результатов исследований проводили 

методом вариационной и непараметрической статистики с использова-

нием критерия Стьюдента и методом достоверности разности сравни-

ваемых величин. Данные обрабатывались на персональном компьюте-

ре с использованием программ Microsoft Excel (VBA пакет «статисти-

ческий анализ данных») и Statistika 6.0 (пакет ANOVA). Предваритель-

но оценивали соответствие полученных значений закону нормального 

распределения вариационного ряда. Данные представляли в виде сред-

него значения ± стандартное отклонение среднего значения. Различия 

считали достоверными при Р ≤ 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. К методам, позво-

ляющим дать объективную оценку физиологического состояния и 
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уровня обменных процессов в организме цыплят, относится исследо-

вание крови. Система крови, сформировавшаяся в эволюции как спе-

циальный механизм объединения различных функциональных струк-

тур, принимает самое непосредственное участие в специфических и 

неспецифических реакциях организма, влияя на его резистентность и 

реактивность. Кровь чутко реагирует на различные воздействия, кото-

рым в течение жизни подвергается организм и служит важным крите-

рием оценки его состояния. Способность организма к поддержанию 

гомеостаза является надежной характеристикой его возможностей по 

реализации адаптивного потенциала в ответ на угрозу нарушения 

устойчивости внутренней среды под влиянием повреждающих факто-

ров. В связи с этим является актуальным изучение биохимических по-

казателей сыворотки крови цыплят-бройлеров при применении кормо-

вой добавки «АД3Е-минералы». 

Результаты биохимических исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-

бройлеров после применении кормовой добавки «АД3Е-минералы» 

Показатели 
Группа животных 

Опыт, птичник № 7 (n = 10)   Контроль, птичник № 9 (n = 10) 

Общий белок, г/л 30,43 ± 2,32* 24,52 ± 2,08 

Альбумин, г/л 11,43 ± 0,8 9,60 ± 1,09 

Глобулины, г/л 19,1 ± 2,21 14,9 ± 2,96 

Глюкоза, ммоль/л 9,8 ± 0,62 9,9 ± 0,44 

Билирубин, кмоль/л 4,31 ± 1,53 6,21 ± 1,39 

Холестерин ммоль/л 2,29 ± 0,21 2,66 ± 0,18 

АлАТ, ед./л 51,7 ± 8,93 53,2 ± 14,12 

АсАТ, ед./л 12,53 ± 1,98* 19,75 ± 2,37 

Кальций, ммоль/л 2,30 ± 0,13 2,13 ± 0,22 

Фосфор, ммоль/л 2,44 ± 0,16 2,11 ± 0,30 

Са/Р 1,5 1,0 

Магний, ммоль/л 1,69 ± 0,26* 0,97 ± 0,18 

Примечание – *  Р ≥ 0,05 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что в сыворотке 

крови цыплят-бройлеров опытной группы увеличилось количество 

общего белка и альбуминов соответственно на 13,0 % (Р ≤ 0,05) и 

34,1 % по сравнению с контролем. Увеличение данных показателей 

позволяет предположить, что кормовая добавка «АД3Е-минералы» 

нормализует функции печени птицы. Это объясняется тем, что вита-

мин А, входящий в состав добавки, снижает активность катепсина пе-

чени, а это указывает на его участие в регуляции ферментативных и 

окислительных процессов и активации ферментов переаминирования. 

Кроме того, в состав кормовой добавки «АД3Е-минералы» входит ви-

тамин Е, который также обладает гепатопротекторным действием. Так, 
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уровень активности АсАТ и АлАТ, билирубина у цыплят-бройлеров 

опытной группы был ниже контрольных показателей на 36,6 и 2,9; 

30,5 % соответственно. Исходя из этих данных, можно предположить, 

что кормовая добавка нормализует функции печени. 

В ходе оценки влияния испытуемой кормовой добавки «АД3Е-

минералы» на минеральный обмен цыплят-бройлеров было установле-

но, что в сыворотке крови птицы опытной группы уровень общего 

кальция составил 2,30 ммоль/л и был выше на 8,0 % по сравнению с 

контрольной группой. 

Анализ концентрации неорганического фосфора в сыворотке кро-

ви позволил установить, что в опытной группе отмечалось увеличение 

данного показателя на 15,6 %. Уровень магния в опытной группе после 

применения кормовой добавки «АД3Е-минералы» был достоверно 

(Р ≤ 0,05) выше на 42 %, чем в контроле. 

Таким образом, в результате включения кормовой добавки 

«АД3Е-минералы» в рацион цыплят-бройлеров опытной группы отме-

чалась нормализация коэффициента кальций-фосфорного отношения 

(1,5). В контрольной группе данный показатель равнялся 1,0, что на 

50 % ниже по сравнению с опытной группой.  

Биохимический анализ крови цыплят-бройлеров показал, что ис-

пользование кормовой добавки «АД3Е-минералы» улучшает белковый 

и минеральный обмены, что благоприятно сказалось на общей неспе-

цифической резистентности организма и, следовательно, на показате-

лях продуктивности и заболеваемости птицы. 

В результате проведенного опыта было установлено, что при до-

статочно хорошей сбалансированности комбикормов по широкому 

комплексу питательных и биологически активных веществ, включение 

в схему выпойки кормовой добавки «АД3Е-минералы» оказало поло-

жительное влияние на основные показатели продуктивности выращи-

ваемых цыплят-бройлеров (таблица 2). 

Таблица 2 – Продуктивность цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группы бройлеров 

Опытная  Контрольная 

Среднесуточный прирост за весь период 

выращивания, г 
55,9 54,3 

Падеж, гол./ % 3813/4,1 3906/4,2 

Масса цыпленка, г 2463 2392 

Всего затрачено корма, кг 377400 378250 

Конверсия корма 1,7 1,8 

Получено прироста, кг 213506,12 208615,52 

Всего получено мяса, кг 151589,26 146698,78 
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Из представленных в таблице 2 данных видно, что у цыплят-

бройлеров, которым выпаивалась кормовая добавка «АД3Е-минералы», 

наблюдалось увеличение среднесуточного прироста на 1,6 г (3 %). 

Данный факт подтверждает то, что кормовая добавка обладает росто-

стимулирующим действием на организм цыплят-бройлеров. 

Не менее важным показателем, характеризующим эффективность 

использования различных кормовых добавок в рационах бройлеров 

является сохранность птицы и затраты кормов на единицу прироста 

живой массы. В нашем опыте из опытной группы выбыло 3813 голов 

(4,1 %), а в контрольной– 3906 цыплят (4,2 %). Сохранность молодняка 

в группах составила 95,9 и 95,8 % соответственно.  

Анализ данных таблицы 2 позволяет констатировать, что за время 

эксперимента общее количество потребленных комбикормов цыплята-

ми-бройлерами опытной групп было меньше на 850 кг (10 %) по срав-

нению с контролем. При этом в расчете на 1 кг прироста массы тела в 

опытной группе затраты были ниже, чем в контроле на 0,1 кг (5,5 %), 

что свидетельствует о более высоком коэффициенте использования 

питательных веществ корма цыплятами опытной группы. 

Наряду с показателями живой массы птицы основным критерием 

при учете мясной продуктивности принято считать убойную массу 

цыплят-бройлеров. Исходя из этого, данный показатель в опытной 

группе, где выпаивалась кормовая добавка «АД3Е-минералы», соста-

вил 151589,26 кг, что на 4890,48 кг (3,3 %) больше по сравнению с кон-

трольной группой, где анализируемый показатель ровнялся 146698,78 

кг.  

Определяющим критерием использования различных кормовых 

добавок в птицеводстве является их экономическая эффективность. На 

основании полученных данных в опыте был произведен расчет эконо-

мической эффективности применения изучаемой кормовой добавки 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Эффективность использования применения кормовой 

добавки «АД3Е-минералы» при выращивании цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группа животных 

Опытная Контрольная 

1 2 3 

Выращено цыплят за опыт, гол. 89187 89094 

Получено прироста, кг 213506,12 208615,52 

Всего затрачено корма, кг 377400 378250 

Стоимость 1000 кг комбикорма, руб. 850 850 

Стоимость препарата, руб. 24 - 

Реализационная цена 1 кг прироста, руб. 3,23 3,23 

Стоимость реализованной продукции, руб. 689624,77 673828,13 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Экономический эффект от увеличения сохранно-

сти, руб. 

82,77 - 

Экономический эффект от снижения затрат на 
корм, руб. 

722,50 - 

Дополнительная прибыль от реализации продук-

ции 

15473,52  

Примечание – Цены на февраль 2019 г. 

Таким образом, экономическая оценка использования изучаемой 

кормовой добавки «АД3Е-минералы» при выращивании цыплят-

бройлеров дает основание утверждать, что в группе опытного поголо-

вья за счет более высокой энергии роста, общего прироста живой мас-

сы, а также снижения затрат на корм получено дополнительной при-

были в количестве 15473,52 бел. руб. 

Заключение. В результате проведенных исследований и анализа 

полученных данных можно сделать вывод, что выпаивание кормовой 

добавки «АД3Е-минералы» при выращивании цыплят-бройлеров в ко-

личестве 1 л на 1000 л воды в течение 5 дней улучшает белковый и 

минеральный обмены, что благоприятно сказалось на общей неспеци-

фической резистентности организма и, следовательно, на показателях 

продуктивности и заболеваемости птицы. 
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Введение. В последние годы нарушение периферического крово-

обращения все чаще рассматривается в качестве одного из основных 

звеньев патогенеза многочисленных соматических заболеваний [1]. 

Длительное время существовал взгляд на ЦНС как на «иммуноприви-

легированный» очаг ввиду малого количества антигенпрезентирующих 

клеток, ограниченного проникновения лимфоцитов из-за наличия ге-

матоэнцефалического барьера, отсутствие лимфатических сосудов. 

Последующие исследования показали, что активированные Т-

лимфоциты способны преодолевать гематоэнцефалитический барьер, а 

цереброспинальная жидкость имеет дренаж в шейные лимфатические 

узлы, т. е. ЦНС является иммунокомпетентным органом и активно вза-
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имодействует с иммунной системой [18, 10, 14]. Ведущую роль в им-

мунном ответе играет микроглия, численность которой может состав-

лять от 5 до 20 % клеток ЦНС, что совместимо с количеством нейронов 

[17, 20]. 

Изменения нейронов наблюдаются при гипобарической гипоксии 

[9, 13]. Как отмечают Ю. В. Бирючков и др. [3]; А. И. Борисевич и др. 

[4]; Н. И. Хвисюк и др. [`11]; А. М. Хелимский [12]; Г. С. Юмашев и 

др. [17]; S. M. Carson et al. [20], остеохондроз необходимо рассматри-

вать как болезнь межпозвоночного диска (межпозвоночная грыжа, 

дископатия) – дегенеративно-дистрофическое поражение спинного 

мозга. В свою очередь, дегенерация межпозвонковых дисков приобре-

тает ту или иную качественную характеристику в зависимости от со-

стояния студенистого ядра. Патология первично может развиваться в 

гиалиновых пластинках, в фиброзном кольце, в студенистом ядре. Из-

нашиваясь, хрящ теряет воду, в фиброзном кольце появляются трещи-

ны, в которые перемещается пульпозное ядро, а иногда через эти тре-

щины оно выходит за пределы диска, образуется грыжевое выпячива-

ние или грыжа диска.  

Грыжа, сдавливая корешки спинномозговых нервов и сосуды, не 

только нарушает опорно-двигательные функции позвоночника, но и 

вызывает мучительные боли, а также и другие самые разнообразные 

рефлекторные проявления заболевания. Наиболее часто встречаются 

грыжи межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позво-

ночника, реже наблюдаются грыжи в шейном отделе и наиболее ред-

ки – в грудном отделе позвоночника [2].  

В основе патогенеза остеохондроза лежат дистрофические про-

цессы, связанные с нарушениями обменных процессов. К изменениям 

в студенистом ядре и фиброзном кольце межпозвоночных дисков при-

соединяются механические повреждения коллагеновых пластин. Это 

влечет за собой репаративные процессы различной степени выражен-

ности, в т. ч. врастание сосудов через повреждения фиброзного кольца 

и замыкательные пластинки эпифизов [22].  

Как показано в исследованиях В. В. Григоровского и др. [6, 7, 8, 

9]; В. А. Шустина и др. [15], морфологические изменения в студени-

стом ядре и фиброзном кольце межпозвоночных дисков возникают 

после травмы диска и тела позвонка, нарушениями кровоснабжения 

тканей по сегментарным сосудам, отходящим от аорты. При этом в 

студенистом ядре ускоряется естественная возрастная дегенерация 

ткани, выражающаяся в некрозе клеток студенистого ядра, а в фиброз-

ном кольце появляются очаги ишемического некроза хондроцитов, 

лежащих между коллагеновыми пластинами [5, 13, 16].  
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Цель работы – провести метаболический мониторинг при онко-

логическом поражении головного мозга и на фоне возникновения меж-

позвоночных грыж у собак.  

Материал и методика исследований. Гематологические иссле-

дования проводили на гематологических анализаторах «Medonic CA- 

620», IDEXC Pro Cyte DXTM, USA, 2010 (лазерная цитометрия) и био-

химические исследования – на биохимических анализаторах DIALAB 

Autolyser-Spotchem TM EZ-4430 (Japan).  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя полу-

ченные гематологические результаты при трех видах опухолей, можно 

сделать следующие выводы (таблица 1).  

Таблица 1 – Гематологические изменения в организме собак при 

опухолях головного мозга 

 
Показатель 

 
Норма 

Вид опухоли 

астроцитома олигодендро- 
глиома 

менингиома 

Эритроциты, 

1012/л 

7,05 ± 0,11 7,75 ± 0,08 7,78 ± 0,07 7,86 ± 0,09 

Содержание 

гемоглобина в 

эритроците, пг 

35,56 ± 0,31 

 

23,89 ± 0,27** 

 

24,79 ± 0,13** 

 

24,71 ± 0,15* 

 

Гематокрит, % 46,21 ± 0,29 41,08 ± 0,17* 43,93 ± 0,23* 45,50 ± 0,17н/д 

Гемоглобин, г/л 150,33 ± 5,61 107,85 ± 4,23* 116,67 ± 5,19* 128,54 ± 5,31* 

Лейкоциты, 

912/л 

11,59 ± 0,19 16,82 ± 0,17** 12,82 ± 0,23* 14,01 ± 0,21* 

Нейтрофилы, % 69,17 ± 1,04 79,26 ± 0,37** 77,07 ± 0,26* 76,04 ± 0,23* 

Лимфоциты, % 21,43 ± 0,26 14,05 ± 0,19* 15,90 ± 0,20* 17,69 ± 0,15* 

Моноциты, % 7,58 ± 0,23 6,69 ± 0,12* 4,48 ± 0,05** 7,65 ± 0,09н/д 

Тромбоциты,  

109/л  

375,14 ± 9,16 

 

295,45 ± 6,44** 

 

312,71 ± 6,50* 

 

308,23 ± 5,09* 

 

Эозинофилы, % 6,54 ± 0,32 0,59 ± 0,09** 0,37 ± 0,01** 0,12 ± 0,04** 

Базофилы, % 0,03 ± 0,003 0,02 ± 0,003 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,03 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01; н/д – недостоверно 

Не установлено гематологических отклонений по содержанию 

эритроцитов по отношению к норме. Однако мы выявили существен-

ные отклонения по содержанию гемоглобина в расчете на один эрит-

роцит. При астроцитоме концентрация гемоглобина снизилась на 

32,82 % (Р < 0,01), при олигодендроглиоме – на 30,29 % (Р < 0,01) и 

при менингиоме – на 30,51 % (Р < 0,05) по отношению к норме. Сни-

жение концентрации гемоглобина, по нашему мнению, служит истин-

ным показателем дефицита железа, т. н. железодефицитная анемия, или 

же неусвоения железа эритробластами, приводящего к нарушению 

синтеза гема. 
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Гипохромия может развиваться вследствие уменьшения объема 

эритроцитов либо же ненасыщенности физиологически нормальных по 

объему эритроцитов гемоглобином. При астроцитоме установлено 

снижение гематокрита на 11,10 % (Р < 0,05), при олигодендроглиоме – 

на 4,93 % (Р < 0,05), при менингиоме отмечено недостоверное умень-

шение гематокрита по отношению к норме. Во всех трех патологиче-

ских случаях констатировано снижение содержания гемоглобина на 

достаточно высокий показатель, например, при астроцитоме это сни-

жение достигло 28,26 % (Р < 0,05), при олигодендроглиоме и менин-

гиоме – 22,39 и 14,49 % (Р < 0,05) соответственно по сравнению с нор-

мативным показателем.  

В организме животных при опухолевом поражении головного 

мозга развивается лейкоцитоз, о чем свидетельствуют следующие ре-

зультаты. На фоне астроцитомы содержание лейкоцитов возрастает на 

45,13 % (Р < 0,01), при олигодендроглиоме и менингиоме – на 10,61 и 

20,88 % (Р < 0,05) соответственно по отношению к норме. Увеличение 

количества нейтрофилов указывает на развитие воспалительного про-

цесса в организме животных, их содержание на фоне астроцитомы воз-

росло на 14,59 % (Р < 0,01), при олигодендроглиоме и менингиоме – 

11,42 и 10,20 % (Р < 0,05) соответственно по сравнению с нормой.  

Развитие лейкоцитоза мы связываем с воспалительной реакцией, 

что сопровождается активацией перекисного окисления липидов. Это 

является одним из факторов вторичной альтерации нервной ткани и 

развитием «патологического взрыва». 

Противоположная тенденция наблюдается со стороны лимфоци-

тов, содержание которых снижается по сравнению с нормой при астро-

цитоме на 34,44 % (Р < 0,05), при олигодендроглиоме на 25,80 % 

(Р < 0,05) и менингиоме на 17,15 % (Р < 0,05). Известно, что опухоле-

вый процесс отражается на развитии иммунных реакций в организме, 

сопровождающийся угнетением иммуногенеза. 

Выраженная моноцитопения сопровождается снижением содер-

жания моноцитов по отношению к норме при астроцитоме на 11,74 % 

(Р < 0,05), при олигодендроглиоме на 40,90 % (Р < 0,05), при менин-

гиоме результаты не достоверны. Полученные данные, возможно, сви-

детельствуют о токсических процессах в организме животных на фоне 

интенсивного развития опухолей, в частности глиомы и олигодендро-

глиомы.  

Выявлены изменения тромбоцитов при опухолях головного моз-

га. При астроцитоме снижение концентрации тромбоцитов составило 

21,23 % (Р < 0,01), при олигодендроглиоме и менингиоме – 16,64 и 

17,84 % (Р < 0,05) соответственно в сравнении с нормой. Умеренная 
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тромбоцитопения, на наш взгляд, характерна для миелопролифератив-

ных заболеваний и злокачественных новообразований.  

Существенные сдвиги наблюдаются при анализе содержания 

эозинофилов, где выявлено резкое снижение данных клеток, при аст-

роцитоме на 90,98 % (Р < 0,01), олигодендроглиоме и менингиоме на 

94,34 и 98,17 % (Р < 0,01) соответственно в сравнении с нормой. Эози-

нопинию мы рассматриваем в комплексе с другими клетками крови, а 

именно с лейкоцитозом. Сочетание эозинопении и лейкоцитоза, оче-

видно, соответствует прогрессированию опухолевых процессов. Со-

держание базофилов не претерпело существенных изменений по срав-

нению с нормой.  

Биохимические изменения крови при опухолях головного мозга 

изложены в таблице 2. Как показывает анализ данных таблицы 2, при 

астроцитоме, олигодендроглиоме и менингиоме наблюдается увеличе-

ние концентрации глюкозы в сыворотке крови собак по отношению к 

норме на 24,89 % (Р < 0,01), 26,33 % (Р < 0,05) и 18,85 % (Р < 0,05) со-

ответственно.  

Известно, что в головном мозге происходит интенсивный обмен 

веществ и требует непрерывного поступления больших количеств глю-

козы. В условиях онкологии как компенсаторная реакция наблюдается 

повышенная потребность в энергетическом материале, что соответ-

ственно отражается на балансе глюкозы.  

Достаточно высокое отмечено содержание общего холестерина 

по сравнению с физиологической нормой, так при астроцитоме это 

увеличение составило 91,70 % (Р < 0,01), при олигодендроглиоме – в 

2,2 раза (Р < 0,01) и менингиоме – на 57,02 % (Р < 0,05). Повышение 

концентрации общего холестерина, возможно, связано с нарушением 

функции печени и липидного обмена в головном мозге. 

Относительно концентрации мочевины в сыворотке крови можно 

отметить, что наблюдается во всех трех группах увеличение по отно-

шению к норме, при астроцитоме – на 2,3 раза (Р < 0,01), при олиго-

дендроглиоме и менингиоме – на 57,58 % (Р < 0,05) и 86,29 % 

(Р < 0,01) соответственно. Увеличение содержания мочевины в сыво-

ротке крови собак при опухолях головного мозга связано с функцией 

почек, при усиленном метаболизме белка, болевом шоке на почве дав-

ления опухолью на головной мозг.  

По поводу интерпретации содержания общего билирубина в сы-

воротке крови имеются некоторые особенности, в частности при аст-

роцитоме его содержание уменьшается по отношению к норме на 

30,11 % (Р < 0,05), в то время как при олигодендроглиоме нет досто-
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верных различий от нормы, а при менингиоме – повышение на 97,25 % 

(Р < 0,01).  

Таблица 2 – Биохимические показатели крови собак при опухолях 

головного мозга 

 

Показатель 

 

Норма 

Вид опухоли 

астроцитома олигоден-

дроглиома 

менингиома 

Глюкоза, ммоль/л  6,95 ± 0,14 8,68 ± 0,11** 8,78 ± 0,17* 8,26 ± 0,15* 

Общий холестерин, 

ммоль/л  

4,71 ± 0,13 

 

9,04 ± 0,15** 

 

10,45 ± 0,11** 

 

7,38 ± 0,22* 

 

Мочевина, ммоль/л  6,25 ± 0,13 14,32 ± 0,09** 9,77 ± 0,10* 11,55 ± 0,13** 

Общий билирубин, 
ммоль/л 

8,37 ± 0,14 
 

5,85 ± 0,11* 
 

8,33 ± 0,10* 
 

16,51 ± 0,15** 
 

АсАт, ед./л  26,55 ± 0,16 49,65 ± 0,12* 41,16 ± 0,35* 45,37 ± 0,19* 

АлАт, ед./л 30,58 ± 0,15 46,38 ± 0,28** 36,27 ± 0,16* 37,66 ± 1,69* 

 Креатинин, мкмоль/л 74,16 ± 1,55 89,95 ± 1,70* 85,50 ± 1,37* 88,41 ± 1,65* 

Фосфор, ммоль/л 0,92 ± 0,05 0,96 ± 0,01 0,89 ± 0,10 0,90 ± 0,06 

Кальций, ммоль/л  2,47 ± 0,09 2,97 ± 0,02 2,41 ± 0,10 2,51 ± 0,10 

Лактатдегидрогеназа,  

ед./л  

93,50 ± 1,24 

 

101,11 ± 2,78* 

 

140,70 ± 3,19* 

 

156,39 ± 5,26** 

 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01 

Содержание таких ферментов, как АсАт и АлАт свидетельствует 

о нарушении функции печени, о процессах некроза в головном мозге 

при опухолях, что было показано на морфологическом уровне. Уро-

вень повышения АсАТ при астроцитоме достиг 87,01 % (Р < 0,05), при 

олигодендроглиоме – 55,32 % (Р < 0,05) и менингиоме – 71,21 % 

(Р < 0,05), повышение АлАт при астроцитоме составило 51,67 % 

(Р < 0,01), олигодендроглиоме – 18,92 % (Р < 0,05) и менингиоме – 

23,15 % (Р < 0,05) соответственно. Тенденция к увеличению содержа-

ния креатинина в сыворотке крови связано с более интенсивным обме-

ном в мышечной ткани, как результат стресс-фактора на почве онколо-

гии головного мозга. По отношению к норме концентрация креатинина 

при астроцитоме увеличилась на 21,29 % (Р < 0,05), олигодендроглио-

ме – на 15,54 % (Р < 0,05) и менингиоме – на 19,47 % (Р < 0,05). Со-

держание макроэлементов фосфора и кальция было в пределах физио-

логической нормы. Содержание гликолитического фермента лактатде-

гидрогеназы в сыворотке крови, по сравнению с нормой, возрастает 

при астроцитоме  на 8,14 % (Р < 0,05), олигодендроглиоме на 50,48 % 

(Р < 0,05) и менингиоме на 82,79 % (Р < 0,01). Известно, что повыше-

ние активности лактатдегидрогензы связано с опухолевым процессом, 

мышечной дистрофией, повреждением печени и рядом других причин.  

Из анализа данных таблицы 3 видно, что содержание эритроцитов 

при межпозвоночных грыжах в цервикальном, торакальном и люм-

бальном отделах позвоночного столба составляло 5,76 • 10
12

/л, 
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8,05 • 10
12

/л и 8,22 • 10
12

/л соответственно, что было в пределах физио-

логической нормы. Однако концентрация гемоглобина в расчете на 

один эритроцит была ниже физиологической нормы на 32,45; 37,11 и 

42,19 % (Р < 0,05) соответственно во всех вышеперечисленных отде-

лах. 

Таблица 3 – Гематологические показатели при межпозвоночных 

грыжах у собак  

 
Показатель 

 

 
Норма 

Локализация межпозвоночной грыжи 

C5/6 Th11/12- 

Th12/13 

L1/2-3/4 

 

Эритроциты, 1012/л  5,5-8,6 (7,05)** 5,76 ± 0,14 8,05 ± 0,11 8,22 ± 0,11 

Содержание гемо-

глобина в эритро-
ците, пг 

33-38 (35,5) 24,32 ± 0,24* 22,64 ± 0,46* 20,81 ± 0,37* 

Гематокрит, % 37-55 (46) 35,98 ± 0,31 50,70 ± 0,52 53,64 ± 0,78 

Гемоглобин, г/л 115-185 (150)  131,56 ± 3,78* 134,82 ± 3,23* 138,15 ± 3,04* 

Лейкоциты, 912/л 6-17 (11,5) 15,91 ± 0,26* 10,78 ± 0,17 19,31 ± 0,17* 

Нейтрофилы, % 60-78 (69) 78,49 ± 0,51* 80,17 ± 0,57* 81,26 ± 0,59* 

Лимфоциты, % 12-30 (21) 10,22 ± 0,12* 11,79 ± 0,12* 8,89 ± 0,14* 

Моноциты, % 3-12 (7,5) 5,80 ± 0,12 6,41 ± 0,12 6,05 ± 0,08 

Тромбоциты, 109/л   200-550 (375) 331,85 ± 4,60 217,63 ± 1,11 295,40 ± 4,54 

Ретикулоциты, %  0,3-1,6 (0,95) 0,90 ± 0,02 1,30 ± 0,10 0,74 ± 0,01 

Эозинофилы, % 2-11 (6,5) 0,24 ± 0,01* 1,72 ± 0,05* 1,46 ± 0,11* 

Базофилы, % 0-3 0,13 ± 0,006 0,21 ± 0,01 0,18 ± 0,03 

Примечание – * Р < 0,05; ** (в скобках) – средний показатель; 

Cervix [C] –шейный отдел; Thorax [Th] – грудной отдел; 

Lumbales [L] – поясничный отдел 

Показатель гематокрита свидетельствует о развитии анемии. У 

животных при межпозвоночной грыже шейного отдела ниже физиоло-

гической нормы (в норме – 46 %, при патологии – 36 %), в грудном и 

поясничном отделах эти результаты были в пределах нормы. В сред-

нем у собак при физиологической норме содержание гемоглобина со-

ставляет 150 г/л, при поражении шейного отдела концентрация умень-

шилась – 12,29 %, в грудном отделе – 10,12 % и поясничном отделе – 

на 7,90 %.  

Наблюдается лейкоцитоз при межпозвоночных грыжах в шейном 

и поясничном отделе, концентрация лейкоцитов возросла на 38,35 и 

67,91 % соответственно, в то же время при поражении грудного отдела 

этот показатель был в пределах физиологической нормы. 

По результатам гематологических исследований установлено, что 

при межпозвоночных грыжах во всех изучаемых отделах отмечено 

увеличение количества нейтрофилов, по сравнению с нормой, в шей-

ном, грудном и поясничном отделах – 13,75; 16,19 и 17,77 % (Р < 0,05) 

соответственно. Известно, что нейтрофилы, благодаря фагоцитарной 
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активности и богатству гидролитических и других ферментов, выпол-

няют бактерицидную, дезинтоксикационную функции. Нейтрофилы 

содержат также набор биологически активных веществ, которые 

участвуют в развертывании всех этапов воспаления и в формировании 

лихорадочной реакции. Содержание лимфоцитов зависело от места 

локализации грыжи, при наличии патологического очага в шейном 

отделе снижение составило 14,87 % (Р < 0,05), в поясничном отделе – 

на 25,97 % (Р < 0,05). 

Существенных отклонений от концентрации моноцитов по отно-

шению к норме не наблюдалось, это также относится к тромбоцитам, 

базофилам и ретикулоцитам. Из всех гематологических показателей 

наблюдается резкое снижение эозинофилов во всех исследованных 

группах. При поражении шейного отдела снижение эозинофилов со-

ставило 88,0 %, грудного и поясничного отдела – 14,0 и 27,0 % 

(Р < 0,05). 

При проведении биохимических исследований сыворотки крови 

собак при грыжах межпозвоночных дисков в шейном, грудном и пояс-

ничном отделе установлено, что содержание глюкозы находилось в 

пределах физиологической нормы – 6,03 ± 0,19 - 6,05 ± 0,24 ммоль/л 

(физиологическая норма – 3,3-7,3 ммоль/л). Следует заметить, что при 

грыже в шейном отделе выявлено резкое падение концентрации креа-

тинина до 43,83 ± 1,47 мкмоль/л (физиологическая норма – 

78,50 мкмоль/л), снижение составило 55,89 % (Р < 0,01), в тоже время 

при грыжах в грудном и поясничном отделе эти показатели были в 

пределах нормы – 79,89 ± 2,90 и 76,80 ± 3,40 мкмоль/л соответственно. 

Снижение концентрации креатинина при грыже межпозвоночных дис-

ков, возможно, связано со снижением концентрации мочевины, пато-

логическими процессами в печени, а в ряде случаев и при сахарном 

диабете.  

Содержание макроэлементов в сыворотке крови собак не имело 

существенных отклонений от физиологической нормы. Так, содержа-

ние калия составляло при грыжах в шейном, грудном и поясничном 

отделе в пределах 4,24 ± 0,04 - 5,10 ± 0,06 ммоль/л (норма – 

4,70 ммоль/л), натрия – 147,33 ± 4,53 - 150,40 ± 6,81 ммоль/л (норма – 

147,10 ммоль/л), кальция – 2,79 ± 0,02 - 3,45 ± 0,06 ммоль/л (норма – 

2,64 ммоль/л), фосфора – 1,32 ± 0,02 - 1,52 ± 0,02 ммоль/л (норма – 

1,74 ммоль/л), магния – 0,86 ± 0,002 - 0,90 ± 0,002 ммоль/л (норма – 

0,90 ммоль/л). 

Анализ содержания в сыворотке крови мочевины при грыжах в 

шейном, грудном и поясничном отделе имеет некоторые отличия, а 

именно при грыже в шейном отделе наблюдается снижение концен-
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трации на 69,60 % (Р < 0,01), при грыже в поясничном отделе – на 

26,65 % (Р < 0,05), при грыже в грудном отделе, наоборот, повыше-

ние – на 38,37 % (Р < 0,05). Мы предполагаем, что такая динамика из-

менения содержания мочевины, возможно, связана со стрессовой ситу-

ацией, явлениями анемии, проявляющейся в разной степени у живот-

ных. 

Содержание общего билирубина при грыжах в шейном, грудном 

и поясничном отделах имеет тенденцию к снижению по отношению к 

физиологической норме – на 62,65 % (Р < 0,01), 48,07 % (Р < 0,05) и 

34,65 % (Р < 0,05) соответственно. Здесь также можно предположить, 

что этот процесс связан с явлениями анемии, фиброзом в межпозво-

ночных дисках. 

При грыжах в шейном, грудном и поясничном отделе установле-

но увеличение содержания АсАТ по отношению к физиологической 

норме на 65,73 % (Р < 0,05), 60,0 % (Р < 0,05) и на 52,16 % (Р < 0,05) 

соответственно. Подобную ситуацию мы связываем с нарушениями 

функции печени, некротическими процессами в межпозвоночных дис-

ках. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении АлАТ, где этот 

показатель был выше физиологической нормы при грыжах в шейном, 

грудном и поясничном отделе – на 53,27 % (Р < 0,05), 40,91 % 

(Р < 0,05) и 56,11 % (Р < 0,05) соответственно. Такие изменения мы 

связываем с процессами некроза в структурах позвоночного столба, 

явлениями дистрофии скелетных мышц на фоне нарушения иннерва-

ции при грыжах межпозвоночных дисков, патологическими процесса-

ми в печени.  

Заключение. При астроцитоме концентрация гемоглобина в рас-

чете на один эритроцит снизилась на 32,82 %, олигодендроглиоме – на 

30,29 % и при менингиоме – на 30,51 % по отношению к норме. Кон-

статировано снижение содержания гемоглобина при астроцитоме на 

28,26 %, при олигодендроглиоме и менингиоме на 22,39 % (Р < 0,05) и 

14,49 % соответственно. На фоне астроцитомы содержание лейкоцитов 

возрастает на 45,13 %, при олигодендроглиоме и менингиоме – на 

10,61; 20,88 % соответственно по отношению к норме. Выявлено сни-

жение лимфоцитов при астроцитоме на 34,44 %, при олигодендро-

глиоме на 25,80 % и менингиоме на 17,15 %. При астроцитоме, олиго-

дендроглиоме и менингиоме наблюдается увеличение концентрации 

глюкозы в сыворотке крови собак по отношению к норме на 24,89, 

26,3% и 18,85 % соответственно.  

Уровень повышения АсАТ при астроцитоме достиг 87,01 %, при 

олигодендроглиоме – 55,32 % и менингиоме – 71,21 %, повышение 
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АлАт при астроцитоме составило 51,67 %, олигодендроглиоме – 

18,92 % (Р < 0,05) и менингиоме – 23,15 % соответственно.  

Концентрация гемоглобина в расчете на один эритроцит при 

межпозвоночной грыже в шейном отдела ниже физиологической нор-

мы (в норме – 46 %, при патологии – 36 %), в грудном и поясничном 

отделах – на 32,45 и 37,11 % соответственно. При физиологической 

норме содержание гемоглобина у собак составляет 150 г/л, при пора-

жении шейного отдела концентрация уменьшилась на 12,29 %, в груд-

ном отделе – на 10,12 % и поясничном отделе – на 7,90 %. Наблюдает-

ся лейкоцитоз при межпозвоночных грыжах в шейном и поясничном 

отделе, концентрация лейкоцитов возросла на 38,35 и 67,91 % соответ-

ственно. Содержание лимфоцитов зависело от места локализации гры-

жи, при наличии патологического очага в шейном отделе снижение 

составило 14,87 %, в поясничном отделе – на 25,97 %. При грыжах в 

шейном, грудном и поясничном отделах увеличение содержания АсАТ 

по отношению к физиологической норме на 65,73; 60,0 и 52,16 % соот-

ветственно.  

Концентрация АлАТ была выше физиологической нормы при 

межпозвоночных грыжах в шейном, грудном и поясничном отделах на 

53,27; 40,91 и 56,11 % соответственно. Содержание общего билирубина 

при грыжах в шейном, грудном и поясничном отделе снижается по 

отношению к физиологической норме на 62,65; 48,07 и 34,65 % соот-

ветственно.  
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Введение. Изучение состояния микроциркуляторного русла при 

воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте молодняка 
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сельскохозяйственных животных актуально, но его перестройка в раз-

личных отделах алиментарной системы оставалась без глубокого ана-

лиза [15]. Метаболические и циркуляторные сдвиги являются тем сиг-

налом, по которым кровеносная система адаптируется к соответству-

ющим запросам органа. Снабжение тканей кислородом зависит от двух 

величин: минутного объема крови (кровоток в единицу времени, объ-

емная скорость кровотока) и артериовенозной разности по кислороду, 

т. е. количество О
2
 извлекаемого из каждой единицы объема крови [6, 

7, 14]. 

Относительно алиментарной системы телят, вопросы взаимоот-

ношений его специфических функций (моторной, секреторной, всасы-

вательной) с кровоснабжением и роли последнего в обеспечении этих 

функций практически не изучены. Тем не менее в последние годы по-

лучены важные данные о нутритивном (тканевом) значении ауторегу-

ляции [8, 9, 10].  

При развитии инфекционных заболеваний животных, таких как 

сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез и др., в органах выявляются 

микроциркуляторные расстройства, которые выражаются в дистонии 

сосудов, стазе, сладже, агглютинации эритроцитов и т. д. В артериолах 

происходит спазм, набухание эндотелия, отек стенок, полнокровие с 

отмешиванием плазмы. В венулах и капиллярах тонкого кишечника 

наблюдается внутрисосудистое свертывание крови с выпадением фиб-

рина в виде пересекающихся нитей, тяжей или формирование фибри-

новых, глобулярных, реже гиалиновых тромбов, покрытие фибрином 

стенок венул и артериол [8, 9, 10, 11].  

На фоне нарушения микроциркуляции развивается ише-

мия/гипоксия в кишечнике. При гипоксии происходит накопление сво-

бодных жирных кислот, которые, во-первых, являются разобщителями 

окислительного фосфорилирования и способствуют накоплению Са
+
 в 

митохондриях, во-вторых, обладают детергентными свойствами и мо-

гут повреждать плазматические мембраны, в-третьих, выступают как 

основной субстрат перекисного окисления липидов [12, 19]. 

Таким образом, при тканевой гипоксии развивается комплекс па-

тобиохимических событий: замедление тканевого дыхания, разобще-

ние окисления и фосфорилирования, увеличение восстановленности 

редокс-систем, накопление недоокисленных продуктов, свободных 

жирных кислот, ионов кальция. 

Важное значение в патогенезе гипоксии является накопление 

цАМФ, опосредованное выбросом адреналина, норадреналина и дру-

гих биогенных аминов, что показано в ряде исследований [17]. В усло-

виях редуцированного кишечного кровообращения наряду с деструк-
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тивными изменениями слизистой оболочки кишечника наблюдается 

избыточное накопление в ее тканях гистамина и серотонина [3].  

Ульцерогенные эффекты аминов связывают с активацией ими 

аденилатциклазы и повышением внутриклеточной концентрации 

цАМФ, неизменно сопутствует развитию язвенных поражений энте-

ральной слизистой оболочки [20].  

Дефицит кислорода обуславливает активацию гликолиза, повы-

шение уровня лактата, ионов Н
+
 и восстановленных эквивалентов, что 

увеличивает вероятность образования О2
¯
, Н2О2, а также ОН

¯
, особенно 

при нарастающем снижении рН среды [2].  

Активация перекисного окисления липидов в условиях гипоксии 

ведет к нарушению структуры митохондриальных мембран, модифи-

кации их фосфолипидного состава и проницаемости, ингибированию 

митохондриальных ферментов, разобщению окисления и фосфорили-

рования.  

Следует отметить процессы, отягощающие состояние клеток. Во-

первых, в присутствие ионов Fe
2+

 перекисному окислению подверга-

ются мембраны лизосом, что сопровождается освобождением лизосо-

мальных ферментов [13, 21]. Во-вторых, вследствие дезорганизации 

внутриклеточных структур происходит выход из мест своего функцио-

нирования железосодержащих белков и ферментов, которые способны 

катализировать перекисное окисление [4, 18].  

Цель работы – провести морфологический анализ состояния 

микроциркуляторного русла тонкого кишечника телят на фоне коли-

бактериального поражения.  

Материал и методика исследований. Исследовались образцы 

ткани на участках соответствующих 1-1,5 % (двенадцатиперстная киш-

ка), 6-8 % (проксимальный отдел тощей кишки), 32-37 % (средний уча-

сток тощей кишки), 65-70 % (дистальный участок тощей кишки) и 95-

100 % (подвздошная кишка) длины тонкого кишечника телят. Биопта-

ты тонкого кишечника фиксировали в 10%-м нейтральном забуферен-

ным формалином по Р. Лилли при t +4
о
С и t +20

о
С, фиксаторе ФСУ 

А. М. Бродского, 700 спирте, а для проведения гистохимических ис-

следований биоматериал замораживали в жидком азоте (t -196
0
С) в 

сосуде Дьюара. После вскрытия брюшной полости, отбор проб тонкого 

кишечника проходил не позднее 10-15 мин после эвтаназии. Всего бы-

ло исследовано 9 телят, из которых 4 животных служили в качестве 

контроля 30-65-дневного возраста. 

Для получения обзорной информации структурных компонентов 

тонкого кишечника гистосрезы окрашивали гематоксилин-эозином по 
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П. Эрлиху, прочным зеленым по И. Ван Гизону, альциновым синим с 

докраской ядер гематоксилином.  

Функциональное состояние микроциркуляторного русла оцени-

вали по следующим параметрам: за один капилляр принимали фраг-

мент капиллярной сети, не имеющей боковых ветвлений; плотность 

капилляров определяли как относительную величину, характеризую-

щую густоту распределения капилляров в оболочках тонкого кишеч-

ника, равную числу капилляров, отнесенную к единице площади (nуд.). 

Количественную оценку капилляризации тонкого кишечника телят 

проводили с использованием методики С. М. Блинкова и др. [1961] по 

формуле: L0 = 2nc; nc = Nc / 2a, где Nc – число концов сосудов в преде-

лах сетки; nc – плотность концов капилляров на 1 мм
2
; а – площадь сре-

зов, покрываемой сеткой; L0 – длина капилляров на 1 мм
3
.  

Исследовали следующие основные морфометрические параметры 

сосудов микроциркуляторного русла: диаметр просвета сосуда – Dпр 

(мкм), диаметр сосуда – Dс (мкм), толщина стенки сосуда – Тст (мкм). 

Также измерялись площадь сосуда, включая просвет – Sс (мкм
2
), пло-

щадь просвета сосуда – Sпр (мкм
2
), площадь стенки – Sст (мкм

2
). Вы-

числялись индекс Керногана (ИК) – отношение толщины стенки сосуда 

к диаметру его просвета (ИK = Тст / Dпр). 

Микроциркуляторное русло тонкого кишечника выявляли мето-

дом импрегнации по Бильшовскому-Гросс и гистохимическим методом 

по Г. Гомори, основанного на выявлении щелочной фосфатазы (ЩФ, 

КФ 3.1.1.1) в эндотелии кровеносных сосудов. В качестве субстрата 

применяли β-глицерофосфат натрия. Срок инкубации для щелочной 

фосфатазы составлял 1 ч. Для импрегнации кровеносных сосудов азот-

нокислым серебром применяли тотальные пленочные препараты тон-

кой кишки телят, изготовленные по методике В. В. Малашко [1993]. 

Срезы готовили на ротационном микротоме МПС-2 и МС-2 толщиной 

5-8 мкм. Из нефиксированной ткани гистосрезы готовили на микрото-

ме-криостате МК-25 толщиной 8-10 мкм. Гистосрезы монтировали на 

предметных стеклах Ц1923. Для дегидрирования срезов использовали 

калибровочные спиртовые растворы.    

Для электронно-микроскопического исследования брали соответ-

ствующие участки тонкого кишечника около 3-6 см, которые были ли-

гированы, и внутрилюминально вводился методом диффузии 2%-й 

раствор глютарового альдегида. В последующем ткани помещали в 

5%-й раствор глютарового альдегида на 2 ч. Глютаровый альдегид го-

товился на 0,1М фосфатном буфере рН 7,2-7,4 и фиксировали при 

t +40С. Затем делали вертикальные разрезы по отношению к оси кишки 

и изготовляли кубики с длиной края 1-1,5 см. После 3-кратной про-
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мывки в 0,1М фосфатном буфере материал обрабатывали 2%-м раство-

ром четырехокиси осмия, дегидрировали в спиртах возрастающей кон-

центрации, контрастировали уранил ацетатом и заключали в аралдит. 

Срезы готовили на ультрамикротоме ЛКБ (Швеция), контрастировали 

цитратом свинца и просматривали под микроскопом JEM-100СХ 

«JEOL» (Япония). Статистическую обработку цифрового материала 

проводили с использованием программного пакета Microsoft Excel с 

уровнем достоверности при Р < 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты наших 

исследований показывают, что при бактериальном поражении тонкого 

кишечника телят в гемомикроциркуляторном русле отмечено резкое 

расширение всех венозных сосудов. Переполнение кровью вен приво-

дит к варикозным выбуханиям. В подслизистой основе тонкой кишки, 

где локализуется основной венозный коллектор, варикозные изменения 

наблюдались в венах всех порядков.  

Морфометрические показатели сосудистого русла тонкой кишки 

изложены в таблице. Как показывают данные таблицы, в подслизистой 

основе установлено достоверное увеличение диаметра артериол по 

отношению к норме на 32,45 % (Р < 0,01). Мы полагаем, что такие 

структурные изменения артериол, а именно увеличение просвета, 

направлены на то, чтобы путем резкой активизации притока крови к 

кишечнику и повышения давления в сосудах минимизировать причину 

нарушения венозного оттока. Это, в свою очередь, обуславливает рас-

крытие многочисленных внутриорганных и экстраорганных окольных 

путей оттока крови. 

Таблица – Сравнительная характеристика диаметров сосудов 

гемомикроциркуляторного русла в оболочках стенки тонкой кишки 

телят при колибактериозе  

Вид 

микрососуда 

Оболочки стенки 

тонкой кишки  

Норма Патология 

Артериолы 
 

 

Подслизистая основа 21,39 ± 0,78 28,33 ± 0,47** 

Мышечная оболочка 19,43 ± 0,65 17,08 ± 0,82н/д 

Серозная оболочка 17,8 ± 0,29 16,04 ± 0,23н/д 

 

Капилляры 
 

Подслизистая основа 63,96 ± 2,57 51,62 ± 2,27* 

Мышечная оболочка 44,62 ± 1,46 38,16 ± 1,94* 

Серозная оболочка 48,35 ± 1,58 42,12 ± 1,17* 

 
Венулы 

Подслизистая основа 32,56 ± 1,91 39,61 ± 1,34* 

Мышечная оболочка 23,36 ± 1,11 34,05 ± 1,84* 

Серозная оболочка 25,17 ± 0,43 29,47 ± 0,91* 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01; н/д – недостоверно 

В подслизистом слое вены представлены венами-спутницами, из 

которых в обычных условиях одна вена имеет более широкий просвет. 

Вены с меньшим диаметром в результате перерастяжения становятся 
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извилистыми, приобретают неравномерную извилистость (рисунок 1). 

Расширяются анастомозы между венами, поэтому границы вено-

венозных и вено-венулярных петель становятся более очерченными.  

 

а – варикозное расширение вен (стрелка); б – извитость стенок 

сосудов; в – формирование дугообразных аркад; г – спазм капилляров 

в подслизистом слое тонкой кишки (стрелки) 

Рисунок 1 – Структурные изменения микроциркуляторного русла 

тонкой кишки при колибактериозе. Метод Гомори. Микрофото. 

Биоскан. Ув.: а, б, в – 280, г – 140 

По другой причине этот феномен связан с тем, что прекапилляр-

ные сфинктеры в условиях патологии находятся в состоянии резкого 

спазма. Спазмы также характерны и для мелких артерий и артериол. В 

ответ на резкий спазм сосудов, регулирующих поступление крови в 

микроциркуляторные системы, и в ответ на нарастание тканевой ише-

мии, обусловленной застойными явлениями, происходит компенсатор-

ное увеличение притока крови по крупным артериями к структурам 

тонкого кишечника. Установлены достоверные различия по реакции 

капиллярного русла при патологии. В подслизистой основе диаметр 



212 

 

капилляров уменьшился на 19,29 % (Р < 0,05), в мышечной оболочке – 

на 14,48 % (Р < 0,05) и в серозной оболочке – на 12,88 % (Р < 0,05) по 

отношению к норме. Венозный застой крови сопровождался увеличе-

нием диаметра сосудов, в подслизистой основе этот показатель был 

выше нормы на 21,65 % (Р < 0,05), в мышечной оболочке – на 45,58 % 

(Р < 0,05) и в серозной оболочке – на 11,71 % (Р < 0,05). Аневризмати-

ческие дилатации артерий и артериол приводят к локальному увеличе-

нию их просветов в 1,5-2 раза. Перерастяжение стенки сосуда сопро-

вождается ее удлинением и возникновением извилистости. Расширение 

просветов сосудов сопровождается появлением складчатости эндоте-

лия (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Складчатость эндотелия (двойная стрелка) 

артерии тонкой кишки при колибактериозе. 

Гематоксилин-эозин. Микрофото. Биоскан. Ув.: – 400 

Во всех оболочках тонкого кишечника установлена инфильтра-

ция, отечность клеточных элементов и стаз в микрососудах. При элек-

тронной микроскопии выявлен межклеточный отек, вакуолизация ци-

топлазмы энтероцитов, у 45-57 % энтероцитов наблюдается редукция 

микроворсинок. Нарушается архитектоника крипт, а именно: наблюда-

ется горизонтальный рост крипт вдоль мышечной пластинки слизистой 

оболочки, расширение базальных отделов крипт, зубчатость крипт, 
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уходящая до базальных отделов (в нижней трети) и ассиметричная 

пролиферация. Клетки крипт низкие столбчатые, набухшие, их ядра 

округлые, расположены в базальной части клеток, межкриптальная 

строма отечна. Ворсинки приобретают разнообразную форму, многие 

из них укорочены и истончены, местами встречаются участки с микро-

эрозиями. Многие энтероциты тонкой кишки (28-33 %) находятся в 

состоянии глубоких патологических изменений (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Ультраструктура энтероцита: исчезновение 

микроворсинок «облысение плазмолеммы», многочисленные вакуоли, 

первичные и вторичные лизосомы, фрагментация плазмолеммы. 

Электронограмма. Ув.: – 20000 

Ключевыми морфологическими признаками перестройки микро-

циркуляторного русла тонкого кишечника телят при бактериальном 

поражении наряду с уменьшением высоты и десквамацией эпителия, 

фиброзом и инфильтрацией иммунокомпетентными клетками соб-

ственной пластинки слизистой оболочки, разволокнением коллагено-

вых волокон являются расслоение и утолщение базальной мембраны, 

подэндотелиальным и периваскулярным фиброзом микроциркулятор-

ного русла кишечника.  

Заключение. Во внутриорганном и гемомикроциркуляторном 

русле тонкого кишечника телят при колибактериозе выявлено резкое 

расширение всех венозных сосудов во всех оболочка тонкой кишки. В 
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результате чрезмерного переполнения кровью венул формируются 

аневризмы. В подслизистой основе тонкой кишки варикозные выбуха-

ния наблюдались в венах всех порядков. Венулы с меньшим диаметром 

в результате перерастяжения приобретают неравномерную извили-

стость. Характерную форму имеют аневризмы стенки артериол в ме-

стах отхождения дочерних сосудов. По ходу артериол аневризмы имею 

форму раздутого баллончика, то в указанных местах для них свой-

ственна куполообразная форма.  
Определенные морфологические изменения капиллярного русла тонкого кишечника 

телят характеризуются десквамацией эндотелия, расслоением и утолщением базальной 
мембраны, подэндотелиальным и периваскулярным фиброзом. На фоне развития ише-

мии возникает дефицит энергии, изменяется ионное равновесие, происходит активация 

внутриклеточных ферментов (например, щелочной фосфатазы) в итоге развивается 
некроз в слизистой оболочке тонкой кишки.  

Работа выполнена при поддержке БРФФИ НАН Беларуси гранд Б20МС-

008. 
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Аннотация. На основании результатов исследований считаем, что 

штаммы спорообразующих бактерий Bacillusamyloliquefaciens 45, Bacillus 
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amyloliquefaciens 4-2, Bacillussp. 2к, Bacillussp. 7л, Bacillussp. 8о, предостав-

ленные сотрудниками Института микробиологии НАН Беларуси, являются 

непатогенными и безвредными для лабораторных животных, не обладают 

токсичностью, аллергенностью и токсигенными свойствами. 
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Summary. Based on the results of the above studies, we believe that strains of 

spore-forming bacteria Bacillus amyloliquefaciens 45, Bacillus amyloliquefaciens4-

2, Bacillussp. 2к, Bacillussp. 7l, Bacillussp. 8o, provided by the staff of the Institute 

of Microbiology of the National Academy of Sciences of Belarus, is unpathogenic 

and harmless for laboratory animals, has no toxicity, allergenicity and toxigenic 

properties. 

(Поступила в редакцию 25.05.2020 г.) 

 

Введение. В настоящее время имеется широкий набор кормовых 

добавок, позволяющих повысить эффективность производства. 

Наибольший интерес представляют добавки, нормализующие работу 

пищеварительной системы и, тем самым, повышающие эффективность 

усвоения корма. В последние годы в животноводстве все большую по-

пулярность приобретают препараты пробиотического действия, кото-

рые благоприятно влияют на гомеостаз в кишечнике. Особенно это 

важно для молодняка, у которого пищеварительный тракт еще только 

развивается. В этой связи, особый интерес представляют пробиотики 

на основе спорообразующих бактерий [2, 4]. Пробиотики на основе 

бактерий рода Bacillus обладают антагонистической активностью к 

широкому кругу патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: 

стафилококкам, протеям, кандидам, шигеллам, эшерихиям, псевдомо-

надам, стрептококкам. Применение споровых пробиотиков предупре-
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ждает развитие дисбактериозов, способствует стимуляции клеточных и 

гуморальных факторов иммунитета, повышает неспецифическую рези-

стентность организма, стимулирует регенерационные процессы в орга-

низме, нормализует обмен веществ [1, 3]. 

Цель работы – проверка антагонистических свойств и испытания 

патогенности и токсигенности отобранных штаммов бактерий, пер-

спективных для создания кормовой добавки, на лабораторных живот-

ных. 

Материал и методика исследований. Определение безопасно-

сти (безвредности) штаммов спорообразующих бактерий проводили на 

беспородных белых крысах с начальной массой тела 180-200 г. Для 

проведения опыта по принципу пар-аналогов подбирали клинически 

здоровых крыс, которые были распределены по 6 групп (5 опытных и 

1 контрольная) по 10 особей в каждой. Опыт проводился согласно при-

веденной схеме. Животных содержали в пластиковых клетках в усло-

виях искусственного освещения при температуре 20-22 
о
С и относи-

тельной влажности 60-65 % на подстилке из древесных стружек, про-

стерилизованных в сухожаровом шкафу. Животные получали стан-

дартный рацион вивария и воду. Кормление производили один раз в 

день в утренние часы, замену подстилки – три-четыре раза в неделю. 

За 12 ч до забоя животных лишали пищи. Контрольные животные со-

держались на виварном рационе, крысам опытных групп дополнитель-

но с водой выпаивали изучаемые культуры спорообразующих бактерий 

1 : 10. Скармливание крысам общего рациона и культур спорообразу-

ющих бактерий осуществляли в течение 14 сут с последующим наблю-

дением за лабораторными объектами.  

Таблица 1 – Схема опыта  

Группы Кол-во живот-

ных в группе, 

гол. 

Продолжи-

тельность 

опыта, дней 

Условия проведения опыта 

Контрольная 
10 14 

ОР (основной рацион) 

Опытная 1 
10 14 

ОР + Bacillussp. 8о  

Опытная 2 
10 14 

ОР + Bacillussp. 7л 

Опытная 3 
10 14 

ОР + Bacillussp. 2к 

Опытная 4 
10 14 

ОР + Bacillusamyloliquefaciens 45  

Опытная 5 
10 14 

ОР + Bacillus amyloliquefaciens 4-2  

Контроль за сохранностью и падежом осуществляли ежедневно. 

Во время эксперимента учитывались следующие показатели: внешний 
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вид, поведение, потребление корма и воды, изменение массы тела, 

морфологические и биохимические показатели крови, патоморфологи-

ческие изменения органов.  

В конце опыта лабораторные животные подвергались эвтаназии 

путем декапитации и вскрытию. При вскрытии органы выделялись 

единым органокомплексом с последующим взвешиванием отдельных 

органов и визуальной оценкой их состояния. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате ис-

следований установлено, что испытанные штаммы спорообразующих 

бактерий не проявляли токсического действия на организм крыс. Гибе-

ли лабораторных животных и клинически проявляющихся изменений 

их физиологического состояния при использовании испытуемых 

штаммов бактерий не выявлено.  

Подопытные животные хорошо переносили исследуемые штаммы 

бактерий, они были клинически здоровы в течение всего эксперимента, 

не отмечалось нарушений в поведении, приеме корма и воды, анало-

гично контрольным группам. На протяжении всего опыта животные во 

всех группах имели хорошую упитанность и удовлетворительное об-

щее состояние. Подопытные животные были подвижны и активны, 

шерстный покров был гладким и отличался характерным блеском, сли-

зистые оболочки бледно-розового цвета. У животных опытных групп 

не отмечали признаков неврологического дефицита (нарушение коор-

динации движения, тремора, судорожных реакций).  

Вскрытие брюшной полости подопытных крыс через 14 сут пока-

зало, что выявленных изменений, свидетельствующих о токсичности 

культуральных жидкостей, ни в одном из исследованных органов не 

обнаружено. Печень, поджелудочная железа, сердце эксперименталь-

ных животных были в норме, как и у контрольных животных. Вместе с 

тем при патологоанатомическом исследовании внутренних органов 

среди животных третьей и пятой опытных групп наблюдалось значи-

тельное увеличение массы селезенки, однако нарушений в структуре 

органа не выявлено. Значительные увеличения массы почек наблюда-

лись у животных второй и четвертой опытных групп. 

При патологоанатомическом изучении внутренних органов жи-

вотных и изменений в их структуре не выявлено. Внутренние органы 

располагались анатомически правильно, жидкость в плевральной и 

брюшной полостях отсутствовала, цвет органов и тканей соответство-

вал норме. Просвет трахеи и бронхов свободен, ткань легких имела 

розовый цвет. Слизистая оболочка, выстилающая желудок и кишечник 

после использования исследуемых штаммов, была без видимых изъяв-

лений и кровоизлияний, серо-розового цвета.  
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Полученные результаты подтверждают отсутствие отрицательно-

го действия исследуемых штаммов бактерий на динамику изменения 

массы тела лабораторных крыс (результаты, полученные при изучении 

влияния исследуемых штаммов бактерий на показатели интенсивности 

роста лабораторных животных, отражены в таблице 2).  

Таблица 2 – Живая масса подопытных крыс при введении 

экспериментальных суспензий клеток бактерий 

 
Группы 

Живая масса, г 

В начале опыта В конце опыта 

Контрольная 173,94 ± 8,31 175,36 ± 6,70 

Опытная 1 189,36 ± 9,18 192,48 ± 11,83 

Опытная 2 193,10 ± 7,02 196,03 ± 9,37 

Опытная 3 188,76 ± 6,42 192,77 ± 8,05 

Опытная 4 192,00 ± 8,67 196,90 ± 7,93 

Опытная 5 190,14 ± 7,94 195,27 ± 7,10 

Как видно из данных таблицы 2, за период исследований по уве-

личению живой массы у животных опытных и контрольной групп су-

щественных различий не наблюдалось. Введение штаммов изучаемых 

спорообразующих бактерий лабораторным животным оказало незна-

чительное влияние на весовые показатели некоторых внутренних орга-

нов (таблица 3), сравнительный анализ индексов внутренних органов 

исследуемых животных также выявил несущественные изменения 

(таблица 4).  

Так, у животных второй и четвертой опытных групп, в сравнении 

с аналогами контрольной группы, отмечалась некоторая тенденция к 

увеличению массы селезенки (в 2,4-1,8 раза соответственно), однако 

нарушений в структуре органа не наблюдалось. По-видимому, выяв-

ленные отличия в морфометрических показателях селезенки у живот-

ных данных групп указывают на высокую реактивность иммунной си-

стемы подопытных крыс на введение культур бактерий. По индексу 

селезенки животные второй и четвертой опытных групп также превос-

ходили сверстников из контрольной группы. 

Следует отметить, что у животных первой, второй, третьей и чет-

вертой опытных групп наблюдалось незначительное повышение массы 

почек (в 1,2-1,3 раза), что указывает, на наш взгляд, на некоторое 

напряжение функционального состояния органа. По индексу почек у 

животных данных опытных групп также выявлена тенденция к увели-

чению в сравнении с аналогами контрольной группы.  

При взвешивании внутренних органов установлено, что лабора-

торные крысы второй и пятой опытных групп отличались более низкой 

массой легких по сравнению с контрольными сверстниками, что, по-
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видимому, обусловлено недостаточным функциональным состоянием 

органов.  

Таблица 3 – Масса некоторых внутренних органов крыс при 

введении экспериментальных суспензий клеток бактерий  

Группы жи-
вотных 

Показатели 

Масса 

сердца, г 

Масса 

легких, г 

Масса  

печени, г 

Масса 

почек, г 

Масса селе-

зенки, г 

Контрольная 0,70 ± 0,05 1,89 ± 0,20 6,12 ± 0,22 1,54 ± 0,06 0,80 ± 0,11 

Опытная 1 0,92 ± 0,23 1,90 ± 0,26 7,52 ± 0,65 2,01 ± 0,21 1,11 ± 0,27 

Опытная 2  0,95 ± 0,12 1,14 ± 0,14 7,73 ± 0,37 1,84 ± 0,10 1,93 ± 0,18 

Опытная 3  0,73 ± 0,05 1,70 ± 0,15 7,83 ± 0,45 1,87 ± 0,07 1,00 ± 0,06 

Опытная 4 0,72 ± 0,04 1,85 ± 0,21 7,44 ± 0,39 1,76 ± 0,07 1,47 ± 0,22 

Опытная 5 0,70 ± 0,05 1,56 ± 0,15 5,90 ± 0,33 1,65 ± 0,11 0,92 ± 0,09 

Животные данных опытных групп отличались и более низким 

индексом легких по сравнению с контролем. 

Таблица 4 – Индексы внутренних органов лабораторных живот-

ных при введении экспериментальных суспензий клеток бактерий 
 

Группы 
животных 

Показатели 

Индекс 

сердца, % 

Индекс 

печени, % 

Индекс 

почек, % 

Индекс 

легких, % 

  Индекс 

селезенки, % 

Контроль 3,96 ± 0,19 34,91 ± 0,53 8,77 ± 0,56 10,79 ± 1,21 4,50 ± 0,55 

Опытная 1 4,48 ± 1,03 37,21 ± 1,74 10,00 ± 0,82 9,38 ± 1,08 5,44 ± 1,19 

Опытная 2 5,00 ± 0,89 39,36 ± 1,24 9,36 ± 0,51 9,85 ± 0,98 5,94 ± 0,87 

Опытная 3 3,69 ± 0,18 39,58 ± 1,75 9,49 ± 0,44 8,55 ± 0,49 5,07 ± 0,26 

Опытная 4 3,92 ± 0,13 40,99 ± 2,60 9,63 ± 0,26 10,03 ± 0,98 8,06 ± 1,29 

Опытная 5 3,91 ± 0,37 32,69 ± 0,87 9,14 ± 0,48 8,70 ± 0,80 5,11 ± 0,57 

Результаты эксперимента показали, что исследуемые штаммы 

спорообразующих являются непатогенными и безвредными для лабо-

раторных животных 

Для определения безвредности культуры спорообразующих бак-

терий вводили орально белым крысам (самки массой 180-200 г) в дозе 

3 мл. Наблюдение за животными в течение 14 сут показало, что введе-

ние изучаемых штаммов спорообразующих бактерий не вызывало их 

гибели. Отклонений в поведении, поедаемости корма, состоянии 

шерстного покрова и двигательной активности, по сравнению с кон-

трольными животными, не выявлено. Таким образом, результаты пока-

зали, что исследуемые штаммы являются непатогенными и безвредны-

ми для лабораторных животных. 

Для определения токсикогенности культуру бактерий вводили 

крысам (5-6 голов) в области стопы задней правой лапки в дозе 

0,05 мл, в качестве контроля использовали стерильную питательную 

среду, используемую для культивирования вышеуказанного штамма, 

которую вводили в области стопы задней левой лапки в дозе 0,05 мл. 

Наблюдение за животными проводили в течение 5 сут. Полученные 
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результаты показали, в период наблюдения не было выявлено гибели 

белых крыс, отеков и некроза тканей в месте инъекции, что свидетель-

ствует об отсутствии токсигенности изучаемых штаммов.  

Для определения аллергенности изучаемые штаммы спорообра-

зующих бактерий вводили крысам внутрикожно в дозе 0,05 мл в тече-

ние 3 сут. В период наблюдения культуры спорообразующих бактерий 

не вызвали аллергических отеков на месте введения у животных и 

некроза тканей, что свидетельствует об отсутствии аллергенности. 

Для определения токсичных свойств штаммы спорообразующих 

бактерий вводили белым крысам внутрибрюшинно в дозе 0,5 мл. За 

животными вели наблюдение в течение 14 дней. За это время не выяв-

лено гибели белых крыс, некроза тканей в месте инъекции и похудения 

животных. В связи с этим нами сделано заключение, что изучаемые 

штаммы не обладает токсичными свойствами.  

Заключение. Таким образом, на основании результатов вышеиз-

ложенных исследований считаем, что штаммы спорообразующих бак-

терий Bacillusamyloliquefaciens 45, Bacillus amyloliquefaciens 4-2, 

Bacillussp. 2к, Bacillussp. 7л, Bacillussp. 8о, предоставленные сотрудни-

ками Института микробиологии НАН Беларуси, являются непатоген-

ными и безвредными для лабораторных животных, не обладают ток-

сичностью, аллергенностью и токсигенными свойствами. 
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Аннотация. Штаммы лактобацилл Lactobacillus ramnosus M8, 

Lactobacillus fermentum M9, Lactobacillus plantarum НЕ2, а также штамм 

лактококков Lactococcus lactis AB-32, предоставленные сотрудниками Ин-

ститута микробиологии НАН Беларуси, является непатогенными и безвред-

ными для лабораторных животных, не обладают токсичностью, аллергенно-

стью и токсигенными свойствами. 

При испытании эффективности пробиотического биопрепарата уста-

новлено, что наиболее выраженными антагонистическими свойствами по 

отношению к возбудителям эндометритов обладают бактериальные консор-

циумы № 4, 7 и 8. 
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Summary. Lactobacillus ramnosus M8, Lactobacillus fermatum M9, Lactoba-

cillus plantarum НЕ2, Lactococcus lactis strain Lactococcus lactis AB-32, provided 

by the staff of the Institute of Microbiology of the National Academy of Sciences of 

Belarus, is non-pathogenic and safe for laboratory animals, has no toxicity and is 

not allergic. When testing the effectiveness of probiotic bioprepara, it was found that 

bacterial consortium Nos. 4, 7 and 8 have the most pronounced antagonistic proper-

ties with respect to endometrite agents. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. Одной из основных задач современного рентабельного 

молочнотоварного комплекса является обеспечение собственного вос-

производства стада, позволяющего не только производить ремонт, но и 

увеличивать поголовье. Такие факторы, как малоплодие, плохо син-

хронизированная половая охота и гинекологические заболевания у ко-

ров наносят ощутимый экономический ущерб. Современные промыш-

ленные технологии производства молока ставят коров в жесткие усло-

вия эксплуатации. В частности, повышение их молочной продуктивно-

сти формирует предрасположенность к гинекологическим заболевани-

ям и связанному с ними бесплодию. Повышение и удержание на высо-

ком уровне воспроизводительной способности коров должно быть в 

центре внимания науки и практических работников животноводства, т. 

к. опыт крупных молочных комплексов показывает все возрастающий 

разрыв между молочной продуктивностью и воспроизводительной 

способностью коров [1]. 

В настоящее время отечественный и мировой опыт развития мо-

лочного скотоводства больше уделяет внимания стабилизации поголо-

вья молочных коров, повышении интенсивности его использования, на 

росте молочной продуктивности за счет осуществления целого ком-

плекса зоотехнических, организационных и экономических мероприя-

тий [2]. По имеющимся статистическим данным на промышленных 

животноводческих комплексах, на специализированных фермах, а так-

же среди животных на приусадебных хозяйствах на незаразную пато-

логию приходится до 94-98 % всех случаев заболеваемости. Среди них 

частота возникновения бесплодия по причине развития воспалитель-

ных процессов в половых органах может доходить до 24,2 %. Воспали-

тельные процессы возникают в результате проникновения патогенных 

микроорганизмов в половой аппарат из окружающей среды или через 

кровь, при заболеваниях молочной железы, сердечно-сосудистой си-

стемы и других органов [3]. 

Переболевание животных эндометритом увеличивает продолжи-

тельность от отела до оплодотворения, что отражается на эффективно-
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сти искусственного осеменения и сводит на нет проводимые мероприя-

тие, направленные на улучшение положения по воспроизводству стада.  

Поэтому поиск эффективных в условиях производства способов 

терапии коров при острых послеродовых эндометритах и профилакти-

ки их возникновения требует постоянного изучения. 

Цель работы – провести токсикологические исследования штам-

мов-компонентов биопрепарата, а также испытать эффективность про-

биотического биопрепарата. 

Материал и методика исследований. Определение безопасно-

сти (безвредности) штаммов лактобацилл Lactobacillus ramnosus M8, 

Lactobacillus fermentum M9, Lactobacillus plantarum НЕ2, а также 

штамма лактококков Lactococcus lactis AB-32 проводили на беспород-

ных белых крысах с начальной массой тела 210-250 г. Для проведения 

опыта по принципу пар-аналогов подбирали клинически здоровых 

крыс, которые были распределены на 5 групп (4 опытных и 1 кон-

трольная) по 10 особей в каждой. Опыт проводился согласно приве-

денной схеме (таблица 1). Животных содержали в пластиковых клетках 

в условиях искусственного освещения при температуре 20-22 
о
С и от-

носительной влажности 60-65 % на подстилке из древесных стружек, 

простерилизованных в сухожаровом шкафу.  

Таблица 1 – Схема опыта  

Группы Кол-во 

животных в 

группе, гол. 

Продолжи-

тельность 

опыта, дней 

Условия проведения опыта 

Контрольная 10 14 ОР (основной рацион) 

Опытная 1 10 14 ОР + Lactobacillus ramnosus M8 

Опытная 2 10 14 ОР + лактококков Lactococcus lactis AB-32 

Опытная 3 10 14 ОР + Lactobacillus fermentum M9 

Опытная 4 10 14 ОР + Lactobacillus plantarum НЕ2 

Животные получали стандартный рацион вивария и воду. Корм-

ление производили 1 раз в день в утренние часы, замену подстилки – 

3 раза в неделю. За 12 ч до забоя животных лишали пищи. Контроль-

ные животные получали лабораторный корм, крысам опытных групп 

дополнительно выпаивали культуры лактобацилл и кокков, предвари-

тельно разбавив их питьевой водой в соотношении 1 : 10 в дозе 3 мл на 

голову в сутки. Скармливание крысам общего рациона и изучаемых 

культур осуществляли в течение 14 сут с последующим наблюдением 

за лабораторными объектами.  

Контроль за сохранностью и падежом осуществляли ежедневно. 

Для определения токсикогенности культуры лактобацилл и лактокок-

ков вводили крысам (4-5 голов) в области стопы задней правой лапки в 

дозе 0,05 мл, в качестве контроля использовали стерильную питатель-
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ную среду, используемую для культивирования штаммов лактобацилл 

и лактококков, которые вводили в области стопы задней левой лапки в 

дозе 0,05 мл. Для определения аллергенности изучаемые штаммы лак-

тобацилл и лактококков вводили крысам внутрикожно в дозе 0,05 мл в 

течение 4 сут. Для определения токсичных свойств штаммы лактоба-

цилл и лактококков вводили белым крысам внутрибрюшинно в дозе 

0,5 мл. За животными вели наблюдение в течение 14 дней. 

Во время эксперимента учитывались следующие показатели: 

внешний вид, поведение, потребление корма и воды, изменение массы 

тела, морфологические и биохимические показатели крови, патомор-

фологические изменения органов. 

В конце опыта лабораторные животные подвергались эвтаназии 

путем декапитации и вскрытию. При вскрытии органы выделялись 

единым органокомплексом с последующим взвешиванием отдельных 

органов и визуальной оценкой их состояния.  

Эффективность пробиотического биопрепарата оценивали по ан-

тагонистической активности отобранных на втором этапе исследова-

ний консорциумов молочнокислых бактерий по отношению к условно-

патогенным и патогенным микроорганизмам – потенциальным возбу-

дителям эндометрита. С этой целью из экссудата, полученного из мат-

ки коров с признаками гнойной, катаральной и гнойно-катаральной 

форм эндометрита, выделяли чистые культуры микроорганизмов – по-

тенциальных возбудителей эндометрита, осуществляли их посев на 

питательные среды сплошным газоном, в среде делались углубления, 

куда вносились представленные лабораторией молочнокислых и бифи-

добактерий Института микробиологии НАН Б бактериальные консор-

циумы в объеме 25 мкл. Антагонистическую активность оценивали по 

зонам угнетения роста разных видов патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате ис-

следований установлено, что испытуемые штаммы лактобацилл 

Lactobacillus ramnosus M8, Lactobacillus fermentum M9, Lactobacillus 

plantarum НЕ2, а также штамм лактококков Lactococcus lactis AB-32 не 

проявляли токсического действия на организм крыс. Гибели лабора-

торных животных и клинически проявляющихся изменений их физио-

логического состояния при использовании испытуемых штаммов бак-

терий не выявлено. Подопытные животные хорошо переносили иссле-

дуемые штаммы культур молочнокислых бактерий, они были клиниче-

ски здоровы в течение всего эксперимента, не отмечалось нарушений в 

поведении, приеме корма и воды, аналогично контрольным группам. 

На протяжении всего опыта животные во всех группах имели хорошую 
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упитанность и удовлетворительное общее состояние. Подопытные жи-

вотные были подвижны и активны, шерстный покров был гладким и 

отличался характерным блеском, слизистые оболочки бледно-розового 

цвета. При патологоанатомическом изучении внутренних органов жи-

вотных и изменений в их структуре не выявлено. Внутренние органы 

располагались анатомически правильно, жидкость в плевральной и 

брюшной полостях отсутствовала, цвет органов и тканей соответство-

вал норме. Просвет трахеи и бронхов свободен, ткань легких имела 

розовый цвет. Слизистая оболочка, выстилающая желудок и кишечник 

после использования исследуемых штаммов молочнокислых бактерий, 

была без видимых изъявлений и кровоизлияний, серо-розового цвета. 

Печень, поджелудочная железа, почки, сердце экспериментальных жи-

вотных были в норме, как и у контрольных животных. Полученные 

результаты подтверждают отсутствие отрицательного действия иссле-

дуемых штаммов бактерий на динамику изменения массы тела лабора-

торных крыс (результаты, полученные при изучении влияния исследу-

емых штаммов бактерий на показатели интенсивности роста лабора-

торных животных, отражены в таблице 2).  

Таблица 2 – Масса тела подопытных крыс при введении 

исследуемых штаммов молочнокислых бактерий 

Группы Живая масса, г 

В начале опыта В конце опыта 

Контрольная 230,64 ± 9,36 238,26 ± 6,37 

Опытная 1  238,18 ± 7,50 251,07 ± 11,12 

Опытная 2 250,41 ± 4,09 268,58 ± 7,23 

Опытная 3 210,70 ± 10,78 222,60 ± 9,48 

Опытная 4 224,36 ± 8,37 231,78 ± 10,32 

Как видно из данных таблицы 2, за период исследований по уве-

личению массы тела у животных опытных и контрольной групп суще-

ственных различий не наблюдалось. Введение изучаемых штаммов 

молочнокислых бактерий лабораторным животным не оказало влияния 

на весовые показатели некоторых внутренних органов (таблица 3).  

Таблица 3 – Масса некоторых внутренних органов крыс при 

введении экспериментальных суспензий клеток бактерий  

Группы 

животных 

Показатели 

Масса 

сердца, г 

Масса 

легких, г 

Масса  

печени, г 

Масса 

почек, г 

Масса селе-

зенки, г 

Контрольная 0,84 ± 0,03 1,87 ± 0,18 7,02 ± 0,60 1,71 ± 0,06 1,03 ± 0,06 

Опытная 1  1,04 ± 0,10 2,16 ± 0,26 8,02 ± 0,82 2,06 ± 0,11 1,10 ± 0,08 

Опытная 2 1,00 ± 0,04 2,04 ± 0,29 8,97 ± 0,30 2,03 ± 0,02 1,33 ± 0,22 

Опытная 3  0,70 ± 0,06 1,84 ± 0,14 7,34 ± 0,67 1,70 ± 0,12 0,94 ± 0,07 

Опытная 4  0,88 ± 0,11 1,94 ± 0,21 7,93 ± 0,76 1,82 ± 0,09 0,98 ± 0,11 
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Сравнительный анализ индексов внутренних органов исследуе-

мых животных также не выявил существенных изменений (таблица 4).  

Таблица 4 – Индексы внутренних органов лабораторных животных 

при введении экспериментальных суспензий клеток бактерий 

 

Группы 

животных 

Показатели 

Индекс 

сердца, % 

Индекс 

печени, % 

Индекс 

почек, % 

Индекс 

легких, % 

Индекс 

селезенки, % 

Контроль 3,46 ± 0,11 29,46 ± 2,47 7,16 ± 0,38 7,82 ± 0,72 4,30 ± 0,20 

Опытная 1 4,16 ± 0,47 31,88 ± 2,91 8,22 ± 0,62 10,14 ± 0,86 4,30 ± 0,19 

Опытная 2 3,66 ± 0,07 33,40 ± 1,19 7,56 ± 0,21 10,18 ± 1,11 4,88 ± 0,77 

Опытная 3 3,26 ± 0,07 34,46 ± 1,27 7,98 ± 0,35 8,80 ± 0,99 4,96 ± 0,57 

Опытная 4 3,74 ± 0,32 33,90 ± 1,33 7,86 ± 0,30 8,14 ± 0,71 4,14 ± 0,24 

При этом не было отмечено патологии внутренних органов крыс, 

получавших культуры молочнокислых бактерий. 

Таким образом, результаты эксперимента показали, что исследу-

емые штаммы лактобацилл Lactobacillus ramnosus M8, Lactobacillus 

fermentum M9, Lactobacillus plantarum НЕ2, а также штамм лактококков 

Lactococcus lactis AB-32 являются непатогенными и безвредными для 

лабораторных животных. 

При изучении токсикогенности установлено, что в период наблю-

дения не было выявлено гибели белых крыс, отеков и некроза тканей в 

месте инъекции, что свидетельствует об отсутствии токсигенности 

изучаемых штаммов молочнокислых бактерий. 

В период наблюдения исследуемые штаммы лактобацилл 

Lactobacillus ramnosus M8, Lactobacillus fermentum M9, Lactobacillus 

plantarum НЕ2, а также штамм лактококков Lactococcus lactis AB-32 не 

вызвали аллергических отеков на месте введения у животных и некроза 

тканей, что свидетельствует об отсутствии их аллергенности. 

При введении изучаемых культур белым крысам внутрибрюшин-

но в дозе 0,5 мл в течение 14 дней не было выявлено гибели крыс, 

некроза тканей в месте инъекции и похудения животных. В связи с 

этим нами сделано заключение, что изучаемые штаммы молочнокис-

лых бактерий не обладает токсичными свойствами. 

Заключение. Таким образом, на основании результатов исследо-

ваний считаем, что штаммы лактобацилл Lactobacillus ramnosus M8, 

Lactobacillus fermentum M9, Lactobacillus plantarum НЕ2, а также 

штамм лактококков Lactococcus lactis AB-32, предоставленные сотруд-

никами Института микробиологии НАН Беларуси, является непатоген-

ными и безвредными для лабораторных животных, не обладают ток-

сичностью, аллергенностью и токсигенными свойствами. 

При испытании эффективности пробиотического биопрепарата 

установлено, что наиболее выраженными антагонистическими свой-
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ствами по отношению к возбудителям эндометритов обладают бакте-

риальные консорциумы № 4, 7 и 8. 
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Ключевые слова: почва, ложе пруда, ботаническая площадка, Е. coli, 

S. dublin.  

Аннотация. В статье приведены данные по использовании безопасного 

метода санации почвы ложа пруда путем выращивания кормовых трав. Ос-

новной целью комплекса мелиоративных работ по подготовке прудов к экс-

плуатации является создание условий для ускорения процессов минерализации 

органических веществ, накопившихся за вегетационный сезон, повышение ин-

тенсивности развития естественной кормовой базы в следующем сезоне, 

уменьшение опасности возникновения заболеваний рыб. Исследования прово-

дились с использованием общепринятых методик. С почвы ложа пруда были 

выделены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, энтерококки. 

Санитарно-бактериологическое состояние почвы ложа пруда при выращива-

нии различных сельскохозяйственных культур через 140-150 дней после спуска 

воды показало, что до конца вегетационного периода (через 150 суток после 

летования) происходит постепенное снижение микробной обсемененности 

почвы, снижается коли-титр и титр энтерококков. Интенсивность микроб-

ной деконтаминации находится в прямой зависимости от вида выращиваемых 

кормовых трав. Результаты выращивания сельскохозяйственных культур 

через 90 сут после спуска воды показали, что на процессы самоочищения поч-

вы ботанической площадки влияет их ризосфера – участок почвы, непосред-

ственно прилегающий к корням растений, на которую корневые выделения и 

почвенные микроорганизмы оказывают свое действие. Через 90 сут после 

спуска воды наибольшую активность на процессы санации оказали тимофеев-

ка луговая и люцерна посевная. По сравнению с исходным значением микробная 
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контаминация почвы за этот период уменьшилась соответственно на 79,6 % 

(P ≤ 0,001) и 78,3 % (P ≤ 0,001). Коли-титр и титр энтерококков составил 

0,01. Наименьшую активность на процессы самоочищения оказывали одно-

летние растения: суданская трава и рапс. После 90 сут опыта в почве ложа 

пруда количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных мик-

роорганизмов (КМАФАнМ) уменьшилось соответственно на 61,3 % (P ≤ 0,001) 

и 55,7 % (P ≤ 0,001), а коли-титр и титр энтерококков снизился до 0,01. В 

конце вегетационного периода от начала летования наблюдали дальнейшее 

уменьшение микробной обсемененности почвы, интенсивность деконтамина-

ции была в прямой зависимости от вида кормовых трав.  

 

THE SAFE METHOD OF SANITATION OF THE SOIL OF THE 

POND LAYING BY GROWING FODDER HERBS  

S. N. Nazarenko 

Sumy National Agrarian University 

 Sumy, Ukraine (Ukraine, Sumy, 40021, 160 Gerasima Kondratieva st.,      

e-mail: sau.sumy.ua@gmail.com) 

Key words: soil, pond bed, botanical site, E. coli, S. dublin. 

Summary. The article presents data on the use of the safe method of soil sani-

tation of a pond bed by growing forage grasses. The main goal of the reclamation 

complex for preparing ponds for operation is to create conditions for accelerating 

the mineralization of organic substances accumulated during the growing season, 

increasing the intensity of the development of the natural forage base in the next 

season, and reducing the risk of fish diseases. Studies were conducted using general-

ly accepted methods. Bacteria of the Escherichia coli group, Salmonella, Enterococ-

cus were isolated from the soil of the pond bed. The sanitary and bacteriological 

state of the soil of the pond bed during the cultivation of various crops 140-150 days 

after the water discharge showed that until the end of the growing season (150 days 

after flying) there is a gradual decrease in the microbial contamination of the soil, 

the coli titer and enterococcus titer are reduced. The intensity of microbial decon-

tamination is directly dependent on the type of fodder grass grown. The results of 

growing crops 90 days after the water discharge showed that the self-cleaning pro-

cesses of the soil of the botanical site are affected by their rhizosphere – the part of 

the soil directly adjacent to the plant roots and on which root excretions and soil 

microorganisms exert their effect. 90 days after the discharge of water, timothy grass 

meadow and alfalfa sowing had the greatest activity on the rehabilitation processes 

for contaminated soil. Compared with the initial value, the microbial contamination 

of the soil during this period decreased by 79,6 % (P ≤ 0,001) and 78,3 % 

(P ≤ 0,001), respectively. The coli titer and enterococcus titer was 0.01. The lowest 

activity on self-cleaning processes was exerted by annual plants – Sudan grass and 

rapeseed. After 90 days of experiment in the soil of the pond bed, the number of mes-

ophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (KMAFAnM) decreased 

by 61,3 % (P ≤ 0,001) and 55,7 % (P ≤ 0,001), respectively, and the coli titer and 
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titer of enterococci decreased to 0,01. At the end of the growing season from the 

beginning of flying, a further decrease in the microbial contamination of the soil was 

observed, the intensity of decontamination was directly dependent on the type of 

forage grasses. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

 

Введение. В течение последних десятилетий наблюдается быст-

рый рост объемов производства и реализации продукции рыбоводства, 

а организация многонаправленного использования рыбных прудов 

(производство, рыбоводство, отдых, образование и т. д.) дает суще-

ственные дополнительные экономические преимущества. Наряду с 

увеличением масштабов производства повышается вероятность воз-

никновения биологических проблем, которые непосредственно влияют 

на качество и безопасность получаемой продукции [1].  

Среди многообразия абиотических и биотических факторов 

внешней среды, влияющих на организм рыбы и обуславливающих воз-

никновение ее болезней, наибольшее значение имеют температурный, 

газовый и солевой режимы воды, колебания ее уровня, течение, воз-

растной и видовой состав ихтиоценоза, поликультуры, плотность по-

пуляции или посадки рыбы при выращивании, наличие инфекционных 

или инвазионных возбудителей в водной среде. Для многих заболева-

ний протоколов вакцинации не существует, а чрезмерное использова-

ние антибиотиков и других химических средств является экономически 

оправданным и экологически опасным. Более устойчивой стратегией в 

защите рыб от заражения является применение научно обоснованных и 

качественно проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий [3, 5].  

Летование прудов (оставление водоемов без воды не менее чем на 

год) – процесс достаточно сложный и при неумелом выполнении не 

дает должного эффекта. Во время летования прудов с мощными ило-

выми отложениями в первое лето их ложе тщательно осушают, а на 

следующее лето осуществляют необходимые мелиоративные меропри-

ятия. Основной целью комплекса мелиоративных работ по подготовке 

прудов к эксплуатации является создание условий для ускорения про-

цессов минерализации органических веществ, накопившихся за вегета-

ционный сезон, повышение интенсивности развития естественной 

кормовой базы в следующем сезоне, уменьшение опасности возникно-

вения заболеваний рыб. Ложе прудов вспахивают с оборотом пласта, 

известкуют. В зависимости от мощности иловых отложений, летование 

может занимать несколько лет. Если в таких случаях оставить пруд без 

воды лишь на одно лето, то на следующий год наблюдается усиленное 

зарастание водоема.  
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Для уничтожения возбудителей заразных болезней рыб в окру-

жающей среде в рыбоводстве регулярно осуществляют профилактиче-

скую и при необходимости (в связи с возникновением заболевания), 

вынужденную дезинфекцию и дезинвазию прудов и их гидротехниче-

ских сооружений, бассейнов, аквариумов, орудий лова, инвентаря, 

транспортной тары, инкубационных цехов и спецодежды. С этой це-

лью применяют целый ряд дезинфицирующих средств, относящихся к 

разным химическим группам, и обладают различными физико-

химическими и биоцидными свойствами. Однако применение химиче-

ских соединений не всегда является эффективным и безопасным меро-

приятием в рыбоводстве. Наиболее приемлемой в аквакультуре являет-

ся экологически безопасные методы обеззараживания воды и почвы 

[5].  

Во время летования прудов их ложе засевают различными сель-

скохозяйственными культурами. Их корневая система поддерживает 

почву ложа в рыхлом состоянии, а с урожаем удаляется избыток мине-

ральных веществ. Урожай сельскохозяйственных культур компенсиру-

ет отсутствие рыбной продукции в прудах за время летования.  

Посев таких трав, как клевера, донника и других видов приводит 

к уменьшению количества бактерий группы кишечной палочки в почве 

[1, 4].  

Цель работы – изучение бактериального фона почвы ложа пруда 

и санирующей действия кормовых растений. 

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись в лаборатории мониторинга вод и почв Сумской гидрогеолого-

мелиоративной станции, лаборатории экологической безопасности зе-

мель, окружающей среды и качества продукции Сумского филиала 

ГУ «Держгрунтохорона».  

Для санации почвы ботанической площадки (БП) было использо-

вано 4 вида кормовых трав, которые высевали в почву ложа пруда в 

начале вегетационного периода. Были применены 2 вида многолетних 

трав (люцерна посевная (Medicágo satíva), тимофеевка луговая (Phleum 

pratense L.)) и 2 вида однолетних (суданская трава (Sorghum 

drummondii) и рапс озимый (Brassica napus)). Использование указанных 

кормовых культур вызвано их доступностью, дешевизной и простотой 

культивирования.  

Для изучения процессов самоочищения почвы были проведены 

сравнительные исследования санитарно-бактериологического состоя-

ния почвы ложа пруда до и после использования посевов кормовых 

трав. Контролем служили участки почвы без использования посевов. 

Пробы почвы отбирали ежемесячно стерильным буром на глубине 20-
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22 см в период вегетации сельскохозяйственных культур. Исследова-

ния проводились с использованием общепринятых методик [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате про-

веденных санитарно-бактериологических исследований почвы ботани-

ческого площадки ложа пруда после спуска воды нами были получены 

следующие результаты, представленные в таблице 1. 

Изучение характера изменения санитарного состояния почвы ло-

жа пруда после спуска воды и его зимовки выполняли в течение всего 

периода летования – с мая по октябрь.  

Данные таблицы 1 показывают, что в первые сутки исследования 

количество КМАФАнМ почвы ложа пруда равнялась 

2,3 × 10
6
 ± 0,06 КОЕ/г, что в 2,3 раза выше ПДК для загрязненной поч-

вы, а коли-титр и титр энтерококков составил 0,001. У всех исследуе-

мых проб почвы была выделена E. coli серовариант О4 и О8. Через 10 

суток после начала исследования в почве ложа пруда было отмечено 

уменьшение КМАФАнМ на 4,5 %, однако коли-титр и титр энтерокок-

ков оставался без изменения. В пробах почвы, наряду с E. coli (О4, О8), 

также были выделены бактерии из рода сальмонелл (S. dublin). Через 

30 сут после начала исследования в почве произошло более суще-

ственное уменьшение бактериальной обсемененности: КМАФАнМ 

снизилась в 1,35 раза – до 1,7 ± 0,04 × 10
6
 КОЕ/г, а коли-титр и титр 

энтерококков составил 0,001, также были выделены патогенные изоля-

ты E. coli. 

Таблица 1 – Санитарно-бактериологические показатели почвы 

ложа пруда (М ± m , n = 10) 

Срок иссле-
дования 

(суток) 

Коли-

титр 

патогенные 

микроорганизмы 

титр 

энтерококков 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

1 0,001 Е. coli О4, О8; S. dublin  0,001 2,3 ± 0,06 × 106 

5 0,001 Е. coli О4, О8; S. dublin  0,001 2,3 ± 0,03 × 106 

10 0,001 Е. coli О4, О8; S. dublin  0,001 2,2 ± 0,03 × 106 

30 0,001 Е. coli О4, О8  0,001 1,7 ± 0,04 × 106 

60 0,001 Е. coli О8  0,001   1,3 ± 0,05 × 106 *** 

90 0,001 Е. coli О8  0,001   1,1 ± 0,04 × 106 

120 0,01 Е. coli О8  0,01   0,8 ± 0,02 × 106 *** 

150 0,01 Е. coli О8  0,01   0,7 ± 0,05 × 106 *** 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

почва слабо-

загрязненная  
1,0-0,01 отсутствуют 1,0 1,0 × 103 

почва загряз-
ненная  

0,01-0,001 имеющиеся 0,1-0,01 1,0 × 106 

Примечание – *** Р ≤ 0,001 по сравнению с контролем 
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Через 60 суток в поверхностном слое почвы (0-20 см), несмотря 

на дальнейшее уменьшение бактериальной обсемененности до 

1,3 ± 0,05 × 10
6
 КОЕ/г, были выделены патогенные E. coli (серовариант 

О8). Через 90 сут в почве произошло дальнейшее уменьшение общей 

бактериальной загрязненности до 1,1 ± 0,04 × 10
6
 КОЕ/г. Коли-титр и 

титр энтерококков составлял 0,001, были выделены патогенные штам-

мы E. coli (О8). В конце периода летования, на 120 и 150 сутки после 

начала наблюдения, в почве регистрировали меньшую микробную кон-

таминацию. Так, общая бактериальная загрязненность почвы умень-

шилась в 2,87 и 3,29 раза соответственно – до 0,8 ± 0,02 и 

0,7 ± 0,05 млн. КОЕ/г, а коли-титр и титр энтерококков составил 0,01. 

Эти показатели, по сравнению с ПДК для загрязненной почвы, были 

меньше в 1,43 раза, но, по сравнению с ПДК для слабозагрязненной 

почвы, были больше в 700 раз. Выделяли патогенные E. coli (серовари-

ант О8). 

Таким образом, летование пруда продолжительностью 150 сут 

недостаточно для полного самоочищения и санации почвы ложа пруда 

от патогенной микрофлоры. Для интенсификации этих процессов не-

обходим поиск эффективных и экологически безопасных приемов са-

нации почвы ложа во время летование прудов. Для исследования бак-

терицидных свойств сельскохозяйственных растений были избраны 

4 вида кормовых трав, которые можно использовать не только для са-

нации почвы ложа пруда, но и для кормления сельскохозяйственных 

животных. Для выполнения опыта кормовые травы сеяли в почву БП 

ложа пруда в начале его лета.  

Результаты эксперимента по изучению влияния кормовых трав на 

санитарно-микробиологическое состояние почвы БП до и после посева 

однолетних и многолетних кормовых трав приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели санитарно-бактериологического состояния 

почвы ложа пруда за выращивание кормовых трав, М ± m, n = 10 

Срок 
опыта, 

сут 

микробиологические показатели 

КМАФАнМ 

Коли-
титр 

титр энтеро-
кокков 

патогенные 
микроорганизмы млн. КОЕ/г, 

× 106 

К началу 

уровня, %  

1 2 3 4 5 6 

люцерна посевная 

30 1,11 ± 0,03*** 48,26 0,001 0,001 
Е. coli О4, О8  

90 0,5 ± 0,02*** 21,74 0,01 0,01 

150 0,083 ± 0,005*** 3,61 0,1 0,1 отсутствуют 
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Продолжение таблицы 2 
рапс озимый 

1 2 3 4 5 6 

30 1,45 ± 0,08 63,04 0,001 0,001 

Е. coli О4, О8  90 1,02 ± 0,04*** 44,34 0,01 0,01 

150 0,28 ± 0,008*** 12,17 0,1 0,1 

суданская трава 

30 1,27 ± 0,04*** 55,22 0,001 0,001 
Е. coli О4, О8  

90 0,89 ± 0,03** 38,70 0,01 0,01 

150 0,11 ± 0,006*** 4,78 0,1 0,1 отсутствуют 

тимофеевка луговая 

30 0,92 ± 0,04*** 40,00 0,001 0,001 
Е. coli О4, О8  

90 0,47 ± 0,03*** 20,43 0,01 0,01 

150 0,12 ± 0,005*** 5,22 0,1 0,1 отсутствуют 

почву после с пуска воды (контроль) 

0 2,3 ± 0,06 0 0,001 0,001 
Е. coli О4, О8  

S. dublin  

Примечание – *** Р ≤ 0,001 по сравнению с контролем 

Представленные результаты микробиологических исследований 

показывают, что через 30 дней после посадки растений уровень мик-

робной контаминации участков почвы БП уменьшился. Интенсивность 

обсемененности микрофлорой почвы в этот период на участках с мно-

голетними травами была меньше, чем с однолетними. Так, КМАФАнМ 

на участках почвы при культивировании тимофеевки луговой и лю-

церны посевной уменьшилась, по сравнению с исходным значением, 

соответственно на 60,0 и 51,7 %, а при выращивании суданской травы 

и рапса – на 44,8 и 37 %. Более высокую активную санирующую спо-

собность почвы в начальный период вегетации (через 30 сут при вы-

ращивании многолетних трав) можно объяснить лучшей сложившейся 

сетью корневой системы указанных растений – ризосферы и особенно-

стями ее влияния на микробоценоз прилегающего участка земли. Вме-

сте с тем следует отметить, что, несмотря на характерное уменьшение 

степени микробной загрязненности почвы в начальный период вегета-

ции, коли-титр и титр энтерококков оставался высоким и составил 

0,001. В пробах почвы на всех участках культивирования растений в 

этот период вегетации были выделены патогенные E. coli (серовариан-

тов O4, O8).  

Результаты выращивания сельскохозяйственных культур через 

90 сут после спуска воды показали, что на процессы самоочищения 

почвы ботанического площадки влияет их ризосфера – участок почвы, 

непосредственно прилегающей к корням растений и на которую корне-

вые выделения и почвенные микроорганизмы оказывают свое дей-

ствие. Интенсивность уменьшения КМАФАнМ в почве зависит от вида 
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сельскохозяйственной культуры. Через 90 сут после спуска воды 

наибольшую активность на процессы санации загрязненной почвы ока-

зывали тимофеевка луговая и люцерна посевная. По сравнению с ис-

ходным значением микробная контаминация почвы за этот период 

уменьшилась соответственно на 79,6 % (P ≤ 0,001) и 78,3 % (P ≤ 0,001). 

Коли-титр и титр энтерококков составил 0,01. 

Наименьшую активность на процессы самоочищения оказывали 

однолетние растения – суданская трава и рапс. После 90 суток опыта в 

почве ложа пруда КМАФАнМ уменьшилась соответственно на 61,3 % 

(P ≤ 0,001) и 55,7 % (P ≤ 0,001), а коли-титр и титр энтерококков сни-

зился до 0,01.  

В конце вегетационного периода от начала летования наблюдали 

дальнейшее уменьшение микробной обсемененности почвы. Причем 

интенсивность деконтаминации была в прямой зависимости от вида 

кормовых трав. По сравнению с исходным уровнем через 150 сут после 

посадки растений в почве пруда его ложа, где выращивали люцерну 

посевную и суданскую траву, КМАФАнМ уменьшилось соответствен-

но на 96,4 % (P ≤ 0,001) и 95,3 % (P ≤ 0,001), а коли-титр и титр энтеро-

кокков – с 0,001 до 0,1. Патогенных микроорганизмов при этом выде-

лено не было. 

Видно, что почва БП ложа пруда из категории «загрязненная» при 

условии выращивания кормовых культур (суданской травы и люцерны 

посевной) в конце вегетационного периода (через 150 суток) восстано-

вилась к категории «слабозагрязненная», что указывает на высокую 

санирующую способность сельскохозяйственных культур, улучшает 

санитарное состояние почвы. 

Заключение. Таким образом, выращивание кормовых трав в поч-

ве ложа пруда во время летования является высокоэффективным сани-

рующим мероприятием, существенно уменьшает его микробное за-

грязнение. По сравнению с контрольной площадкой, где растения не 

высаживали, на 150 сут вегетационного периода в почве ботанической 

площадки ложа пруда, в которой выращивали люцерну посевную 

(Medicágo satíva), тимофеевку луговую (Phleum pratense L.), рапс ози-

мый (Brassica napus) и суданскую траву (Sorghum drummondii) , КМА-

ФАнМ было соответственно меньше в 8,43 (Р ≤ 0,001), 3,37 (Р ≤ 0,001), 

1,33 (Р ≤ 0,001) и 1,45 (Р ≤ 0,001) раза.  
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СПИРУЛИНЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ  
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г. Гродно, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 230008, 

г. Гродно, ул. Терешковой, 28; e-mail: ggau@ggau.by) 

Ключевые слова: телята профилакторного периода, естественная ре-

зистентность организма, биологически активная добавка, заболеваемость, 

прирост живой массы. 

Аннотация. Проведены исследования по разработке оптимальной дозы 

биологически активной добавки на основе спирулины при выращивании телят. 

Биологически активную добавку использовали в дозе 1, 2 и 3 г на голову еже-

дневно с 10-дневного возраста в течение 20 дней. В результате исследований 

установлено, что наиболее оптимальной является доза 2 г на голову. При 

этом показатели гуморальной и клеточной защиты организма телят были 

выше по сравнению с контролем и другими опытными группами. Заболевае-

мость телят была ниже на 30 % и с меньшей продолжительностью болезни, 

чем в контроле. Живая масса телят к концу опыта была выше на 4,9 кг, или 

7,5 %, а среднесуточный прирост живой массы выше на 81 г, или 12,7 %, по 

сравнению с аналогами контрольной группы.  

 

DETERMINATION OF THE OPTIMAL DOSE OF APPLICATION 

OF A BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE ON THE BASIS OF 

SPIRULIN WHEN CALVES ARE CULTIVATED 

A. P. Sviridova, V. М. Zen, E. A. Andreichyk, P. P. Vashkevich 

EI «Grodno state agrarian university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: calves of the prophylactic period, natural resistance of an organ-

ism, biologically active additive, incidence, increase in live weight. 
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Summary. Studies have been carried out to develop the optimal dose of a 

spirulina-based dietary supplement for calf rearing. The dietary supplement was 

used at a dose of 1 g, 2 g and 3 g per head, daily from 10 days of age for 20 days. As 

a result of studies, it was found that the most optimal dose is 2 grams per head. At 

the same time, the indicators of humoral and cellular defense of the body of calves 

were higher compared to the control and other experimental groups. The incidence 

of calves was 30 % lower and with a shorter duration of the disease than in the con-

trol. The live weight of calves at the end of the experiment was 4,9 kg or 7,5 % high-

er, and the average daily gain in live weight was 81 g or 12,7 % higher compared to 

the analogues of the control group. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. Повышение продуктивности сельскохозяйственных 

животных в значительной степени связано с обеспечением физиологи-

чески адекватных условий их содержания и кормления, при которых 

наиболее полно реализуется генетически обусловленный продуктив-

ный потенциал. Вместе с тем технологические стрессы и другие небла-

гоприятные факторы окружающей среды сопровождаются снижением 

продуктивности, ослаблением механизмов неспецифической рези-

стентности, возникновением у животных болезней различной этиоло-

гии [7]. 

Применение в хозяйствах технологий и ветеринарно-

профилактических мероприятий, не соответствующих биологическим 

особенностям животных, резко снижает их защитные силы. Естествен-

ная устойчивость организма телят значительно колеблется в зависимо-

сти от возраста, условий их кормления и содержания. Для снижения 

воздействия стрессовых факторов на организм животных используют-

ся различные биологически активные вещества, способствующие по-

вышению степени защиты организма против инфекционных заболева-

ний и одновременно положительно влияющих на сохранность и про-

дуктивность животных. Несмотря на множество предложенных для 

этих целей препаратов, преимущество имеют вещества природного 

происхождения, которые участвуют в процессах жизнедеятельности [2, 

5]. 

Поэтому актуальной задачей является поиск средств и способов 

повышения защитных сил организма, особенно в условиях промыш-

ленной технологии. Одним из самых перспективных способов считает-

ся использование для этой цели соединений, обладающих иммуномо-

дулирующими (иммуностимулирующими) свойствами [1, 8]. 

К таким соединениям относятся вещества, которые путем избира-

тельного действия на определенные этапы иммунного ответа вызывают 

активизацию процессов связывания и обработки антигенного материа-
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ла, созревания иммунокомпетентных клеток, усиления их функцио-

нальных свойств, а также различных регуляторных механизмов. Им-

муностимулирующие вещества могут быть как природными, так и син-

тетическими соединениями [3, 9]. 

Для стимуляции иммунной системы успешно применяются им-

муномодуляторы растительного происхождения как экологически чи-

стые, обладающие высоким лечебно-профилактическим действием [4]. 

Биологически активная добавка на основе спирулины относится к 

экологически чистым препаратам, которые не только не загрязняют 

окружающую среду, но и не накапливаются в мясе в виде нежелатель-

ных соединений [6]. 

Таким образом, из приведенных данных видно, что иммуности-

мулирующие препараты являются жизненно необходимыми элемента-

ми, они оказывают эффективное влияние на продуктивность, рост и 

развитие животных, повышают устойчивость организма к заболевани-

ям. 

Учитывая это, целью наших исследований являлась разработка 

оптимальной дозы биологически активной добавки на основе спирули-

ны при выращивании телят. 

Материал и методика исследований. Научно-исследовательская 

работа проводилась на протяжении 2019 г. в СПК «Пограничный» 

Гродненского района на кафедре гигиены животных и НИЛ УО «Грод-

ненский государственный аграрный университет». Объектом исследо-

ваний служили телята профилакторного периода. Материалом иссле-

дования служила кровь, взятая от подопытных животных.  

Для проведения исследований группы телят были сформированы 

по принципу аналогов с учетом их породы, живой массы при рожде-

нии, а также возраста и продуктивности коров-матерей. Иммуностиму-

лятор из растительного сырья вводили животным опытных групп с 

молочными кормами. 

Для определения дозировки биологически активной добавки на 

основе спирулины были созданы четыре группы телят. Первая группа 

служила контролем, препарат телятам не задавали. Животным II груп-

пы задавали 1 г добавки на голову ежедневно с 10-дневного возраста в 

течение 20 дней, животным III группы – 2 г и животным IV группы – 

3 г на голову в аналогичном режиме. 

Биохимические показатели сыворотки крови телят определяли на 

биохимическом анализаторе DIАLAB Autolyzer 20010D. 

Оценку уровня естественной резистентности организма животных 

проводили комплексно по совокупности показателей. 
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Фиксировали все случаи заболевания телят, продолжительность 

болезни и исход. До 2-месячного возраста отслеживали динамику жи-

вой массы телят. Взвешивание животных проводили до опыта, в 1-

месячном и 2-месячном возрасте.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате ис-

следований установлено, что в начале опыта показатели естественной 

резистентности организма животных всех подопытных групп были 

практически на одном уровне. В конце наблюдений уровень поглоще-

ния микробных тел у телят III опытной группы был наиболее высоким 

и составлял 43,8 %, что на 6,2 п. п. выше, чем в контроле (таблица 1).  

Такая же тенденция характерна для лизоцимной активности сы-

воротки крови и бета-лизинной активности. Разница по данным пока-

зателям составила соответственно 1,3 и 1,7 п. п. по сравнению с кон-

тролем. 

У телят, которым применяли иммуностимулятор в дозе 3 г на го-

лову, бактерицидная активность сыворотки крови составила 43,3 %, 

лизоцимная активность – 4,0 %, бета-лизинная активность – 12,8 %, 

что соответственно на 5,7; 1,2 и 1,3 п. п. выше по сравнению с анало-

гами контрольной группы, которым добавку не применяли. 

Таблица 1 – Показатели гуморальной и клеточной защиты 

организма телят под влиянием различных дозировок биологически 

активной добавки 

Показатели 
Группы телят 

I (к) II (о) III (о) IV (о) 

В начале исследований 

БАСК, % 41,2 ± 1,42 40,1 ± 1,84 41,1 ± 1,57 40,2 ± 1,86 

ЛАСК, % 2,9 ± 0,21 2,7 ± 0,26 2,2 ± 0,32 3,0 ± 0,29 

Бета-лизинная 

активность, % 
12,3 ± 0,43 12,2 ± 0,54 12,5 ± 0,68 12,4 ± 0,46 

ФАЛ, % 32,5 ± 2,96 32,5 ± 3,12 32,3 ± 2,38 32,1 ± 2,87 

В конце исследований 

БАСК, % 37,6 ± 2,26 41,0 ± 1,82 43,8 ± 2,18 43,3 ± 1,93 

ЛАСК, % 2,8 ± 0,31 3,0 ± 0,39 4,1 ± 0,46* 4,0 ± 0,56 

Бета-лизинная 
активность, % 

11,5 ± 0,87 11,8 ± 0,63 13,2 ± 0,71* 12,8 ± 0,64 

ФАЛ, % 34,0 ± 2,44 36,7 ± 3,04 37,2 ± 2,58 37,3 ± 2,36 

Примечание – здесь и далее к – контрольная группа, о – опытная 

группа 

При применении добавки в дозе 1 г разница между показателями 

у телят II опытной и контрольной групп была несущественной и соста-

вила по бактерицидной активности сыворотки крови 2,4 п. п., по лизо-

цимной активности – 0,2, по бета-лизинной активности – 0,3 п. п. 
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Фагоцитарная активность лейкоцитов в конце опыта наибольшей 

была также у телят III и IV опытных групп. По сравнению с контроль-

ной группой разница по данному показателю составила соответственно 

1,8 и 1,6 п. п.  

В течение исследований мы учитывали все случаи заболевания 

телят. Основную массу составляли болезни желудочно-кишечного 

тракта. 

Установлено, что среди животных II и III опытных групп было 

меньше больных телят соответственно на 20 и 30 % и с меньшей про-

должительностью болезни, чем в контроле. При применении биодо-

бавки заболеваемость телят в IV опытной группе составила 10 %, что 

на 50 % ниже по сравнению с контролем. Коэффициент Мелленберга в 

данной группе составил 0,33, в то время как в контрольной группе он 

был равен 4,2, во II опытной группе – 1,65 и в III – 0,83. Случаев паде-

жа животных не было.  

При определении интенсивности роста подопытных животных 

выявлено, что в начале опыта живая масса телят всех групп была прак-

тически одинаковой и колебалась в пределах 27,1-27,4 кг (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика среднесуточных и относительных приростов 

живой массы телят под влиянием биодобавки на основе спирулины 

Возраст телят 
Группы телят 

І (к)  II (о)  III (о)  IV (о)  

Живая масса, кг 

При рождении 27,1 ± 0,44 27,3 ± 0,53 27,1 ± 0,49 27,4 ± 0,48 

30 дней 44,8 ± 0,68 46,8 ± 0,74 47,1 ± 0,64* 48,0 ± 0,71* 

60 дней 65,4 ± 0,94 69,8 ± 1,06** 70,3 ± 0,96** 70,6 ± 1,14*** 

Среднесуточный прирост, г 

За 1-й месяц 590 ± 27,2 650 ± 32,8 667 ± 28,4* 677 ± 24,6* 

За 2-й месяц 687 ± 23,4 767 ± 29,6* 773 ± 26,3*  784 ± 31,4** 

За 2 месяца 639 ± 25,7 708 ± 30,1 720 ± 27,2* 730,5 ± 26,9* 

Относительный прирост, % 

За 1-й месяц 49,2 52,6 53,9 54,6 

За 2-й месяц 37,4 39,5 39,5 40,8 

За 2 месяца 82,8 87,5 88,7 90,4 

В месячном возрасте живая масса телят опытных групп, которым 

применяли биодобавку в профилакторный период, была выше по срав-

нению с контролем. Так, живая масса телят II опытной группы увели-

чилась, по сравнению с аналогами контрольной группы, на 2 кг, или на 

4,5 %, телят III опытной группы – на 2,3 кг, или на 5,1 % (P ≤ 0,05), 

телят IV опытной группы – на 3,2 кг, или на 7,1 % (P ≤ 0,05).  

В 2-месячном возрасте наблюдалась такая же закономерность. 

Живая масса телят II опытной группы была больше на 4,4 кг, или на 

6,7 % (P ≤ 0,01), телят III опытной группы – на 4,9 кг, или на 7,5 % 
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(P ≤ 0,01), телят IV опытной группы – на 5,2 кг, или на 7,9 % 

(P ≤ 0,001), по сравнению с телятами контрольной группы. 

Среднесуточный прирост у телят II, III и IV опытных групп был 

выше соответственно на 10,7; 12,7 и 14,3 %.  

Заключение. Таким образом, применение телятам в профилак-

торный период иммуностимулирующей добавки на основе спирулины 

в дозе 2 г на голову ежедневно начиная с 10-дневного возраста в тече-

ние 20 дней позволяет стимулировать клеточные и гуморальные фак-

торы неспецифической резистентности организма, позволяет снизить 

заболеваемость подопытных животных и увеличить интенсивность их 

роста. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСА «ВИТА ПРЕМ» НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

О. Л. Телкова 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 230008, 

г. Гродно, ул. Терешковой, 28, е-mail:  ggau@ggau.by) 

Ключевые слова: премикс «Вита Прем», молодняк, свиньи, живая масса, 

среднесуточный и относительный приросты, эффективность, затраты кор-

ма, конверсия корма. 

Аннотация. В статье анализируется влияние премикса «Вита Прем» и 

использование его для обогащения и балансирования рационов молодняка сви-

ней производства компании АО «Kauno grudai» / АО «Кауно грудай», Литва. 

Состав премикса «Вита Прем» представляет собой многокомпонент-

ную смесь витаминов, микроэлементов, лизина, метионина, треонина, анти-

оксиданта, подкислителя, абсорбента микотоксинов, кокцидиостатика, 

сульфата натрия, ферментного препарата, соли, известняка в количествах и 

сочетаниях, необходимых для определенного вида животных. Премикс не со-

держит генно-модифицированные продукты. Премикс «Вита Прем» приме-

няют для обогащения и балансирования рационов при приготовлении комби-

корма, БВМД, МВД или кормовой муки. Биологически активные вещества, 

входящие в состав премиксов (витамины, макро, микроэлементы, аминокис-

лоты и др.), помогают интенсивному обмену веществ в организме, влияют на 

увеличение продуктивности, улучшают здоровье животных. Балансирование 

рационов премиксом способствует повышению усвояемости кормов, средне-

суточных приростов, снижению затрат корма на единицу прироста. 

 

INFLUENCE OF THE «VITA PREMIX» PREMIX ON THE 

HEALTH CONDITION AND PRODUCTIVITY OF YOUNG PIG 

O. l. Telkova 

EI «Grodno state agrarian university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: premix «Vita Prem», young pigs, live weight, average daily and 

relative gains, efficiency, feed costs, feed conversion. 

Summary. The article analyzes the impact of the premix «Vita Prem» and its 

use for enrichment and balancing diets, pigs produced by Kauno grudai, JSC / Kau-

no grudai, Lithuania. 

The composition of the premix Vita Prem is a multicomponent mixture of vit-

amins, microelements, lysine, methionine, threonine, antioxidant, acidifier, mycotox-
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ins absorbent, coccidiostatic, sodium sulfate, enzyme preparation, salt, limestone in 

the quantities and combinations required for a particular animal species. Premix 

does not contain genetically modified products. Premix Vita Prem is used for the 

enrichment and balancing of rations in the preparation of compound feed, PMVS, 

MIA or feed flour. Biologically active substances that are part of the premix (vita-

mins, macro, trace elements, amino acids, etc.), help the intensive metabolism in the 

body, affect the increase in productivity, improve animal health. Balancing diets with 

a premix improves feed digestibility, average daily gains, and reduces feed costs per 

unit gain. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. Состояние здоровья животного, продуктивность и вос-

производительные качества в значительной степени определяются его 

пищевым статусом, т. е. степенью обеспеченности организма энергией 

и целым рядом пищевых веществ, в первую очередь незаменимых. 

Здоровье животного может быть сохранено только при условии удо-

влетворения его физиологических потребностей во всех питательных и 

биологически активных веществах. Любое отклонение от т. н. форму-

лы сбалансированного питания приводит к нарушению функций орга-

низма, особенно если эти отклонения достаточно выражены и продол-

жительны во времени. 

Отечественная наука о кормлении животных занимает достойное 

место в мировой науке. На современном этапе она изучает состав и 

питательность кормов и новых кормовых добавок; конкретизирует по-

требности животных с учетом их генетического потенциала; совер-

шенствует рационы и технологию приготовления кормов; разрабаты-

вает и внедряет в производство высокоэффективные кормовые добав-

ки. 

Для балансирования рационов животных в настоящее время ис-

пользуют аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы, пигмен-

ты, ферменты, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, транквили-

заторы, противобактериальные вещества и антигельминтики, кокци-

диостатики и многие другие компоненты [1-4]. 

В практике кормления животных с каждым годом значительно 

расширяется объем различных кормовых добавок и особенно премик-

сов, минеральных и витаминных смесей. Витамины и минералы вы-

полняют самые разнообразные функции, участвуя в биосинтезе и обес-

печении жизнедеятельности организма. Высокопродуктивные живот-

ные чаще испытывают дефицит кальция, фосфора, магния, натрия, се-

ры, железа, меди, цинка, марганца, кобальта, йода, селена, а также ви-

таминов А, D, Е, К и гр. В. Вместе с тем ощутимый вред приносит ор-

ганизму избыточное поступление некоторых минеральных элементов, 
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таких как ртуть, свинец, кадмий, фтор, мышьяк, хром и др. Недостаток 

или избыток минеральных элементов и витаминов в кормах наносит 

значительный ущерб животноводству, снижает ответные иммунные 

реакции, плодовитость и продуктивность, эффективное использование 

питательных веществ, вызывает заболевания и падеж, ухудшает каче-

ство продукции [5-7]. 

Таким образом, сбалансированное питание повышает перевари-

мость питательных веществ корма, улучшает пищевую и технологиче-

скую ценность молока, мяса, яиц, качество шкурок пушных зверей, 

повышает прочность костей и скорлупы яиц, увеличивает мясную, мо-

лочную, яичную, шерстную продуктивность в среднем на 10-25 %. При 

этом сокращается расход кормов на единицу продукции на 8-15 %, 

заболеваемость и падеж животных на 20-40 %. Повышение интенсив-

ности роста на 15 % дает дополнительно 30-40 кг мяса при откорме 

бычков и 10-15 кг при откорме свиней. За счет добавок премикса мож-

но дополнительно получить 200-400 кг молока от коровы за лактацию 

и 20-30 яиц в год от одной курицы. 

Цель работы – изучить влияние премикса «Вита Прем» произ-

водства АО «Kauno grudai» / АО «Кауно грудай» на состояние здоро-

вья, продуктивность и воспроизводительные качества молодняка сви-

ней. 

Материалы и методы исследований. В условиях свинокомплек-

са «Ремутевцы» КСУП «Воронецкий» Берестовицкого района Грод-

ненской области были проведены испытания эффективности использо-

вания премикса «Вита Прем» в рационах молодняка свиней.  

Опыты на молодняке осуществляли на протяжении всего произ-

водственного цикла выращивания и откорма: одновременно на разных 

производственных (технологических группах) группах. С этой целью 

отобрали в общей сложности 205 голов поросят, из которых сформиро-

вали по две группы в каждом технологическом периоде: контрольную 

и опытную. Формирование групп осуществлено по принципу условных 

аналогов. В группу поросят-сосунов включали новорожденных поро-

сят от 2-3 свиноматок с приблизительно одинаковой массой гнезда. 

Опыт начинали с 10-дневного возраста поросят, т. е. с момента ввода 

подкормки. В группу поросят-отъемышей отобрали поросят в возрасте 

28-30 дней. В группу на доращивании включали подсвинков в возрасте 

3,5 мес. В группу откорма 1 периода включили молодняк в возрасте 

5 мес, а в группу откорма 2 периода – молодняк в возрасте 6,5 мес. 

Опыт на каждой технологической группе продолжался около 30 дней. 

Тип кормления сухой, нормированным количеством гранулированных 

комбикормов. Поение вволю – из автоматических поилок. 
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Результаты исследований и их обсуждение.  

Кормление молодняка подопытных групп свиней осуществляли 

полнорационными комбикормами СК-11, СК-16, СК-21, СК-26 и СК-

31. Комбикорма будут готовить в условиях комбикормового цеха хо-

зяйства. Контрольные и опытные рецепты комбикормов отличались 

витаминно-минеральной частью. В опытах поросята контрольной 

группы в составе полнорационных комбикормов получали стандарт-

ные премиксы КС-3-1, КС-3-2, КС-3-3, КС4-1 и КС-4-2 производства 

Лидского КХП. В то же время в опытных группах поросят стандартные 

премиксы были заменены премиксом «Вита Прем». Норма ввода пре-

микса в состав готовых комбикормов составила 5,0 % по массе для 

поросят и 2,5 % для откорма. 

Изучение поедаемости кормового рациона показало, что комби-

корма, обогащенные и необогащенные испытуемым премиксом, по-

треблялись животными охотно, без остатков. Достоверных межгруппо-

вых различий в количестве потребленных за опыт комбикормов не 

установлено. 

При переводе на доращивание были доукомплектованы кон-

трольная и опытные группы поросятами-отъемышами из других кле-

ток. На доращивании с 43- до 60-дневного возраста для кормления по-

росят использовали полнорационный комбикорм СК-16, а с 61- до 104-

дневного возраста – СК-21.  

Кормление откормочного поголовья молодняка свиней осуществ-

лялось полнорационными комбикормами собственного производства, 

изготовленными в комбикормовом цехе по рецептам СК-26 в первый 

период откорма и СК-31 во второй.  

Анализ комбикормов СК-26 в первый период откорма и СК- 31 во 

второй период для подопытных животных показывает то, что они 

обеспечивают нормы концентрации питательных веществ для поддер-

жания жизни и интенсивного роста животных. Изучение поедаемости 

кормового рациона показало, что комбикорма, обогащенные изучае-

мым премиксом, потреблялись животными охотно, без остатков. До-

стоверных межгрупповых различий в количестве потребленных за 

опыт комбикормов не установлено.  

Результаты анализа динамики живой массы и приростов молод-

няка свиней за опытный период представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Живая масса и приросты молодняка в период опытов 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Выращивание поросят-сосунов 

Живая масса при рождении, кг 1,29 ± 0,34 1,32 ± 0,29 

Живая масса при отъеме поросят на 28 день, кг 7,42 ± 0,38 8,25 ± 0,35 

Прирост живой массы поросят-сосунов, кг 6,13 6,93 

Среднесуточный прирост поросят-сосунов, г 218 247 

Относительный прирост, % 140,7 144,8 

Выращивание поросят-отъемышей 

Живая масса при выращивании на 60 день 24,9 ± 0,79 26,4 ± 0,68 

Прирост живой массы, кг 17,48 18,15 

Среднесуточный прирост, г 546 567 

Относительный прирост, % 104,7 105,5 

Доращивание молодняка свиней 

Живая масса при доращивании на 104 день 44,7 ± 0,95 48,2 ± 0,86 

Прирост живой массы, кг 19,8 21,8 

Среднесуточный прирост, г 450 495* 

Относительный прирост, % 56,8 57,9 

Откорм молодняка свиней 1 период 

Живая масса при откорме на 146 день 69,8 ± 1,3 74,8 ± 1,2 

Прирост живой массы, кг 25,1 26,6 

Среднесуточный прирост, г 597 633* 

Относительный прирост, % 42,5 43,8 

Откорм молодняка свиней 2 период 

Живая масса при откорме на 194 день 102,5 ± 1,6 109,7 ± 1,4* 

Прирост живой массы, кг 32,7 34,9* 

Среднесуточный прирост, г 681 727* 

Относительный прирост, % 37,10 37,95 

Итого за выращивание и откорм 

Живая масса в начале опыта, кг 1,29 ± 0,34 1,32 ± 0,29 

Живая масса в конце опыта, кг 102,5 ± 1,6 109,7 ± 1,4* 

Прирост живой массы, кг 101,2 108,4* 

Среднесуточный прирост, г 521 558* 

Относительный прирост, % 195,0 195,3 

Результаты исследований показали, что в начале исследований 

поросята-сосуны имели практически одинаковую живую массу, а на 28 

день при отъеме, у поросят, получавших дополнительно с комбикор-

мом премикс «Вита Прем» живая масса оказалась выше на 11,1 %, чем 

в контроле. Среднесуточный и относительный приросты также были 

выше в опытной группе и составили 247 г и 144,8 %, а в контроле – 

218 г и 140 % соответственно. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 

последующих периодах выращивания поросят. Так, у поросят-

отъемышей опытной группы на 60 день выращивания живая масса со-

ставила 26,4 кг, что на 6,0 % выше, чем в контроле. Среднесуточный и 

относительный приросты составили в опытной группе 567 г и 108,1 %, 
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а в контроле – 546 г и 104,7 %. Живая масса при доращивании на 104 

день составила у молодняка свиней опытной группы 48,2 кг, в контро-

ле – 44,7 кг. Среднесуточный прирост был выше в опытной группе на 

45 г, или 10 %, чем в контроле. При откорме молодняка в первый пери-

од живая масса животных опытной группы на 146 день составила 74,8 

кг, что на 7,1 % выше, чем в контроле. При этом среднесуточный и 

относительный приросты составили соответственно 633 г и 43,8 %, в 

контроле – 597 г и 42,5 %. К концу второго периода откорма живая 

масса молодняка свиней опытной группы на 7,0 % была выше, чем у 

животных контрольной группы. Среднесуточный и относительный 

приросты составили 727 г и 37,95 % соответственно, в то время как в 

контроле – 681 г и 37,83 %. Итого за выращивание и откорм получили 

увеличение живой массы молодняка свиней опытной группы на 7,0 % в 

сравнении с контролем. Суммарно среднесуточный прирост за весь 

период в среднем составил в опытной группе 558 г, что выше на 7,1 %, 

чем в контроле. Относительный прирост за период выращивания был 

выше на 0,3 п. п. 

Таким образом, введение в рацион молодняка свиней премикса 

«Вита Прем» способствовало увеличению среднесуточных и относи-

тельных приростов и как результат – повышению живой массы живот-

ных. 

Эффективность использования премикса «Вита Прем» в рационах 

молодняка свиней определялась также по показателям затрат корма на 

единицу прироста живой массы и конверсии корма (таблица 2).  

Исследования показали, что применение премикса «Вита Прем» в 

количестве 2,5-5,0 % по массе в зависимости от технологической груп-

пы позволило не только повысить продуктивность, но также снизить 

затраты корма на единицу продукции и конверсию корма. Так, в опыт-

ной группе поросят-сосунов затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы были ниже на 9,5 %, чем в контроле, в группе поросят-

отъемышей – на 4,3 % и в группе откорма – 4,9 % в сравнении с кон-

трольной группой. При этом коэффициент конверсии корма снизился 

при выращивании поросят-сосунов с 6,1 до 4,9, при откорме – с 5,4 до 

4,8. При выращивании поросят-отъемышей различий между группами 

по этому показателю не наблюдалось.  

Таким образом, обогащения рациона свиней премиксом «Вита 

Прем» способствует снижению затрат корма на 1 кг прироста живой 

массы и конверсии корма. 
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Таблица 2 – Расчет затрат корма на единицу продукции 
Показатели Контроль Опытная  

Поросята-сосуны 

Среднесуточный прирост, г 218 247 

Средние затраты корма на голову в сутки, г 290,0 300,0 

Затраты корма на 1 кг прироста, г  1330,3 1214,6 

Конверсия корма 6,1 4,9 

Поросята-отъемыши (60-104 день в среднем) 

Среднесуточный прирост, г 498 531 

Средние затраты корма на голову в сутки, г 1370,0 1400,0 

Затраты корма на 1 кг прироста, г 2751,0 2636,5 

Конверсия корма 5,0 5,0 

Откормочные свиньи (1 и 2 период в среднем) 

Среднесуточный прирост, г 639 680 

Средние затраты корма на голову в сутки, г 2200,0 2230,0 

Затраты корма на 1 кг прироста, г 3442,9 3279,4 

Конверсия корма 5,4 4,8 

Динамика продуктивности свиней под действием премикса «Вита 

Прем» подтверждается результатами биохимических и гематологиче-

ских исследований, характеризующих процессы метаболизма в орга-

низме подопытных животных. 

Общий белок и белковые фракции, а также мочевина отражают 

полноценность протеинового питания животных. Следовательно, изу-

чение картины крови свидетельствует о состоянии здоровья животных, 

с одной стороны, и выявление взаимосвязи с их продуктивностью, с 

другой стороны.  

В начале опыта гематобиохимические показатели свиней кон-

трольной и опытной групп были сходны. По окончании исследований 

показатели крови животных, получавших премикс «Вита Прем», отли-

чались от животных, в рационах которых не использовали данный 

премикс (таблица 3).  

В частности, после введения премикса «Вита Прем» поросятам-

сосунам в сыворотке крови на 5,2 % повысилось содержание общего 

белка. Увеличение произошло за счет альбуминов, концентрация кото-

рых возросла на 19,0 % (Р < 0,01). 

Содержание же глобулиновой фракции снизилось на 3,5 %. Все 

это свидетельствует о том, что в организме идет интенсивный синтез 

белка и снижение аллергенной реакции организма. Это подтверждается 

более высокой продуктивностью данной технологической группы.  

Альбуминовая фракция наиболее подвижна, по сравнению с дру-

гими белковыми фракциями, и используется на нужды синтеза. Аль-

буминовая фракция характеризуют интенсивность белкового обмена в 

организме животных. Значительное увеличение содержания альбуми-

нов с одновременным снижением глобулинов не является патологией.  
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Об интенсивности белкового обмена у подопытных животных 

можно судить по содержанию конечного продукта распада азотистых 

веществ – мочевине. Содержание ее в сыворотке крови в норме состав-

ляет 2,9-8,8 ммоль/л. Следовательно, содержание мочевины в пределах 

физиологической нормы свидетельствует о нормально протекающих 

процессах обмена белка. В наших исследованиях отмечено снижение 

мочевины на 16 % (Р < 0,05) в сравнении с контролем. Данные измене-

ния свидетельствуют о более эффективном использовании азота, по-

ступающего с кормом. 

Таблица 3 – Гематобиохимические показатели крови поросят-

сосунов 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л 58,90 ± 2,13 61,97 ± 2,19 

Альбумины, г/л 22,79 ± 1,58 27,13 ± 1,63** 

Глобулины, г/л 36,11 ± 1,61 34,84 ± 1,66 

Са, ммоль/л 2,44 ± 0,51 2,47 ± 0,35 

Р, ммоль/л 1,93 ± 0,37 1,98 ± 0,36 

Са/Р, ед. 1,26 ± 0,41 1,25 ± 0,40 

Железо, мкмоль/л 28,81 ± 4,99 31,03 ± 3,89 

Глюкоза, ммоль/л 4,78 ± 0,58 4,06 ± 0,74 

Холестерин, ммоль/л 2,94 ± 0,79 2,91 ± 0,74 

АлАТ, ед./л 23,17 ± 2,03 23,73 ± 3,68 

АсАТ, ед./л 17,49 ± 1,47 15,99 ± 1,98 

Коэфф. Де-Ритиса, ед. 1,32 ± 0,22 1,48 ± 0,26 

Билирубин, мкмоль/л 6,71 ± 0,72 5,83 ± 0,47 

Магний, ммоль/л 1,11 ± 0,25 1,21 ± 0,21 

Мочевина, ммоль/л 5,63 ± 0,72 4,68 ± 0,66* 

Эритроциты, х 1012 7,27 ± 0,89 7,47 ± 0,67 

Лейкоциты, х 109 30,35 ± 2,64 19,08 ± 2,16** 

Тромбоциты, х 109 443,28 ± 24,14 437,76 ± 26,85 

Гемоглобин, г/л 93,11 ± 4,53 100,13 ± 5,54 

Гематокрит, % 32,67 ± 4,03 34,21 ± 5,01 

MPV, mkm3 3,67 ± 0,87 3,89 ± 0,48 

RDV, % 10,30 ± 3,01 12,33 ± 2,67 

MCV, mkm3 44,94 ± 2,33 45,80 ± 2,00 

ЦП, ед. 0,90 ± 0,21 0,94 ± 0,16 

МСНС, г/100 мл 28,50 ± 4,54 29,27 ± 3,41 

СГЭ, пг 12,81 ± 2,69 13,40 ± 2,02 

Примечание –* Р < 0,05; **  Р < 0,01  

Для эффективного использования переваримого протеина кормов 

исключительно важное значение имеют процессы переаминирования, 

позволяющие экономно расходовать незаменимые аминокислоты. Ре-

зультаты исследований показали, что активность аспартатаминотранс-

феразы (АсАТ) в сыворотке крови свиней всех групп была в пределах 



250 

 

физиологической нормы, что также указывает на нормально протека-

ющие обменные процессы в организме.  

Введение в рацион премикса несколько снизило содержание глю-

козы, по сравнению с контрольной группой, однако концентрация ее 

осталась в норме. Значительные изменения при введении премикса 

наблюдаются в минеральном обмене. Признаком того, что премикс не 

обладает токсическим действием на печень, является снижение уровня 

билирубина. Таким образом, биохимические показатели крови у жи-

вотных всех опытных групп находились в пределах физиологической 

нормы. Это подтверждает то, что использование в рационах поросят-

сосунов премикса «Вита Прем» положительно влияет на биохимиче-

ские процессы, протекающие в организме, что является залогом здоро-

вья и высокой продуктивности животных. 

Что касается гематологических показателей, то премикс 

наибольшее влияние оказал на содержание лейкоцитов, уровень кото-

рых, по сравнению с контролем, снизился на 37,1 % (Р < 0,01) в опыт-

ной группе. При этом содержание эритроцитов увеличилось на 2,8 %, 

гематокритное число – на 1,54 п. п.  

Положительное влияние премикса на организм поросят-сосунов 

подтверждается гематологическими и биохимическими исследования-

ми. Снижение уровня лейкоцитов говорит о том, что в организм жи-

вотных поступает меньшее количество микроорганизмов. Соответ-

ственно не затраченная энергия на защиту организма направляется на 

повышение продуктивности. Повышение содержания гематокрита, 

гемоглобина ЦП, МСНС указывают на улучшение тканевого питания 

организма и активизацию окислительно-восстановительных процессов, 

сопровождающихся увеличением продуктивности.  

Обогащение рациона поросят-отъемышей премиксом «Вита 

Прем» дало изменения и в составе крови (таблица 4). Как и в случае с 

поросятами-сосунами, наибольшие изменения отмечены в белковом и 

минеральном обменах. Концентрация общего белка увеличилась на 

7,1 % в опытной группе, а уровень альбуминов – на 18,8 % (Р < 0,01), 

при этом концентрация глобулиновой фракции несколько снизилась. 

Отмечена тенденция к повышению содержания железа на 7 % и магния 

на 4,0 %.  

В отличие от поросят-сосунов у отъемышей премикс вызвал ак-

тивизацию ферментов АлАТ и АсАТ, соответственно несколько вы-

росло содержание билирубина. Все изменения находятся в пределах 

физиологической нормы, что может лишь подтвердить активизацию 

обменных процессов.  
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На гематологические показатели премикс также оказали влияние. 

Так, содержание эритроцитов увеличилось на 5,2 %, при этом содер-

жание гемоглобина выросло на 7,2 %, гематокритное число – на 

1,24 п. п. Данные показатели указывают на активизацию окислительно-

восстановительных процессов в организме, а также повышение усвое-

ния железа, поступающего с кормом. Содержание лейкоцитов снизи-

лось на 9,6 %, тромбоцитов – на 5,2 %.  

Гематологические показатели подтверждают данные биохимиче-

ских исследований и указывают на положительный эффект от приме-

нения премикса в рационах поросят-отъемышей. 

Таблица 4 – Гематобиохимические показатели крови поросят-

отъемышей 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л 57,99 ± 3,55 62,11 ± 3,65 

Альбумины, г/л 23,54 ± 3,15 27,97 ± 3,24** 

Глобулины, г/л 34,45 ± 1,33 34,14 ± 1,37 

Са, ммоль/л 2,47 ± 0,45 2,41 ± 0,46 

Р, ммоль/л 1,78 ± 0,15 1,89 ± 0,15 

Са/Р, ед. 1,39 ± 0,32 1,28 ± 0,31 

Железо, мкмоль/л 30,17 ± 3,97 32,27 ± 3,89 

Глюкоза, ммоль/л 3,59 ± 1,57 3,64 ± 1,46 

Холестерин, ммоль/л 2,35 ± 0,65 2,39 ± 0,61 

АлАТ, ед./л 28,17 ± 3,03 30,13 ± 2,82 

АсАТ, ед./л 22,61 ± 2,99 23,38 ± 2,78 

Коэфф. Де-Ритиса, ед. 1,25 ± 0,37 1,10 ± 0,35 

Билирубин, мкмоль/л 4,94 ± 0,75 5,42 ± 0,64* 

Магний, ммоль/л 1,24 ± 0,64 1,29 ± 0,53 

Мочевина, ммоль/л 3,31 ± 0,59 3,23 ± 0,46 

Эритроциты, х 1012 7,33 ± 0,97 7,71 ± 0,89 

Лейкоциты, х 109 18,95 ± 1,37 17,14 ± 1,64 

Тромбоциты, х 109 398,44 ± 37,93 377,82 ± 42,19 

Гемоглобин, г/л 102,20 ± 6,67 109,56 ± 5,25 

Гематокрит, % 36,93 ± 1,94 38,17 ± 1,27 

MPV, mkm3 3,17 ± 0,56 3,34 ± 0,39 

RDV, % 13,02 ± 0,78 14,01 ± 0,69 

MCV, mkm3 50,38 ± 2,69 49,51 ± 2,78 

ЦП, ед. 0,98 ± 0,11 0,99 ± 0,13 

МСНС, г/100 мл 27,67 ± 1,97 28,70 ± 1,74 

СГЭ, пг 13,94 ± 0,68 14,21 ± 0,78 

Примечание – *  Р < 0,05; **  Р < 0,01  

Сходные изменения под действием премикса наблюдались в ор-

ганизме откормочного поголовья свиней (таблица 5). 

Введение в комбикорм премикса позволила на 6 % повысить уро-

вень общего белка в сыворотке крови, уровень альбуминовой фракции 
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увеличился на 17,9 % (Р < 0,01), концентрация глобулинов снизилась 

на 4,8 %. Примерно на 1,5-3,5 % увеличилось содержание Са и Р, желе-

за – на 10,3 %, а магния – на 8,2 %. Концентрация глюкозы под влия-

нием премикса увеличилась на 6,7 %. Являясь источником энергии, 

глюкоза активизирует основные биологические процессы в организме.  

Премикс, активизировав минеральный и белковый обмены, по-

способствовал лучшему синтезу гемоглобина.  

Таблица 5 – Гематобиохимические показатели крови свиней на 

откорме 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л 67,34 ± 3,45 71,41 ± 3,49 

Альбумины, г/л 32,22 ± 2,76 37,99 ± 2,81** 

Глобулины, г/л 35,12 ± 2,41 33,42 ± 2,45 

Са, ммоль/л 2,51 ± 0,35 2,57 ± 0,36 

Р, ммоль/л 2,23 ± 0,54 2,28 ± 0,45 

Са/Р, ед. 1,13 ± 0,26 1,13 ± 0,25 

Железо, мкмоль/л 32,42 ± 1,72 35,77 ± 1,62* 

Глюкоза, ммоль/л 4,17 ± 0,71 4,45 ± 0,62 

Холестерин, ммоль/л 2,64 ± 0,39 2,61 ± 0,36 

АлАТ, ед./л 23,64 ± 2,97 22,76 ± 2,70 

АсАТ, ед./л 17,77 ± 2,15 18,69 ± 1,93 

Коэфф. Де-Ритиса, ед. 1,33 ± 0,21 0,95 ± 0,25** 

Билирубин, мкмоль/л 4,36 ± 0,74 4,58 ± 0,58 

Магний, ммоль/л 1,10 ± 0,30 1,19 ± 0,25 

Мочевина, ммоль/л 3,52 ± 0,47 3,42 ± 0,55 

Эритроциты, х 1012 6,62 ± 0,67 6,86 ± 0,71 

Лейкоциты, х 109 19,75 ± 0,99 15,43 ± 0,83** 

Тромбоциты, х 109 203,05 ± 21,61 208,93 ± 25,16 

Гемоглобин, г/л 96,33 ± 1,74 100,53 ± 2,35 

Гематокрит, % 39,99 ± 2,13 41,19 ± 2,66 

MPV, mkm3 4,04 ± 0,98 4,33 ± 0,87 

RDV, % 13,88 ± 0,93 15,09 ± 0,98 

MCV, mkm3 60,41 ± 3,17 60,04 ± 0,88 

ЦП, ед. 1,02 ± 0,13 1,03 ± 0,18 

МСНС, г/100 мл 24,09 ± 1,89 24,41 ± 1,68 

СГЭ, пг 14,55 ± 1,35 14,65 ± 1,77 

Примечание – *  Р < 0,05; ** Р < 0,01  

Уровень ферментов АсАТ и АлАТ, а также билирубина указывает 

на нормальную работу печени. Некоторое снижение мочевины в крови 

свидетельствует о хорошем использовании протеина. Все изменения в 

крови животных контрольной и опытной групп колебались в пределах 

физиологической нормы, что указывает на то, что животные во время 

проведения исследований были клинически здоровы. 
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По окончании испытаний эффективности премикса «Вита Прем» 

в рационах свиней была проведена оценка развитие внутренних орга-

нов и тканей животных, а также качества мяса откормочного поголовья 

[6]. 

При проведении контрольного убоя ветсанэкспертами установле-

но, что туши свиней контрольной и опытной групп имеют нормальную 

симметричную форму без новообразований и воспалительных участ-

ков, желтовато-серого цвета. Слизистые ротовой полости бледно-

розового цвета слегка увлажнены. Слизистая оболочка заднепроходно-

го отверстия бледно-розового цвета с серым оттенком. Кожа эластич-

ная без некрозов, новообразований и других патологических измене-

ний. Скелетные мышцы развиты нормально, светло-красного цвета, 

видны жировые отложения. Подчелюстные лимфатические узлы буг-

ристой формы 4,5 и 2,5 см. Околоушные лимфатические узлы красно-

ватого цвета. Селезенка длинная и узкая, расположена на большой 

кривизне желудка. Цвет малиново-красный, плотной консистенции. 

Легкие ярко-розового цвета равномерно окрашены. Мягкой упругой 

консистенции. Новообразований и некрозов нет. Желудок имеет рав-

номерный, серо-зеленого цвета с желто-розовым оттенком, практиче-

ски не содержит остатков корма. Серозная оболочка без видимых из-

менений. Во внутренней части желудка слизистая оболочка с множе-

ством невысоких складок без рубцов язв и эрозий. Пищевод равномер-

ного красноватого цвета без новообразований. Кишечник без застоя 

содержимого. Тонкий и толстый кишечник не имеют новообразований 

равномерного серо-зеленого цвета. Слизистые не имеют язв и эрозий. 

Печень плотной консистенции равномерного красно-коричневого цве-

та. При разрезе края паренхимы не выпячиваются, что говорит о нор-

мальном ее размере. Почки красно-бурого цвета. На разрезе хорошо 

просматриваются корковая, мозговая и средняя зоны. Сердце красного 

цвета плотной консистенции, конусовидной формы. Все внутренние 

органы имеют хорошую обескровленность. 

Органолептические и лабораторные исследования туш свиней по-

казали, что животные к моменту убоя были физиологически здоровы-

ми. Органы и ткани отвечали требованиям ветеринарно-санитарной 

экспертизы, а их состояние указывало на отсутствие алиментарных 

заболеваний. Исследования также показали, что качество туш кон-

трольной и опытной групп практически не отличались, а по некоторым 

параметрам туши опытной группы даже превосходили контроль. 
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Таблица 6 – Лабораторные исследования качества свинины 
Показатели Контроль Опытная 

рН мяса (фильтрованного 

экстракта) 
6,2 6,3 

Реакция на аммиак и соли 
аммония с реактивом 

Несслера 

Вытяжка зеленовато-желтого 
цвета с сохранением прозрачно-

сти 

Вытяжка зеленовато-
желтого цвета с сохранени-

ем прозрачности 

Формальная реакция Прозрачный фильтрат Прозрачный фильтрат 

Микроскопический анализ 

Окрашивается плохо, видны 

единичные кокки и палочковид-

ные бактерии без следов распада 

мышечной ткани 

Окрашивается плохо, видны 
единичные кокки и палоч-

ковидные бактерии без сле-

дов распада мышечной тка-
ни 

Для определения кулинарных качеств мяса проведена дегустаци-

онная (балльная) оценка с участием 5 дегустаторов (таблица 7). 

Таблица 7 – Дегустационная оценка качества мяса и мясного 

бульона 

Показатели Контроль Опытная  

Бульон 

Внешний вид, цвет 7,6 7,8 

Аромат 7,3 7,4 

Вкус 8,1 8,2 

Наваристость 6,3 6,5 

Мышцы ягодичные 

Внешний вид, цвет 7,4 7,5 

Аромат 7,2 7,3 

Вкус 7,1 7,1 

Консистенция (нежность, жесткость) 7,3 7,4 

Сочность 7,4 7,7 

Длиннейшая мышца спины 

Внешний вид, цвет 7,3 7,6 

Аромат 7,1 7,0 

Вкус 7,8 8,0 

Консистенция (нежность, жесткость) 6,3 6,4 

Сочность 6,3 6,5 

Дегустаторами не было отмечено специфического, неестествен-

ного запаха либо вкуса бульона и мяса свиней, потреблявших премикс 

«Вита Прем» в составе комбикорма.  

Результаты дегустационной оценки показали, что мясо и бульон 

из мяса свиней опытной группы в большинстве случаев оказались 

лучше контрольного. Скорее всего, это связано с тем, что свиньи 

опытной группы имели большую массу и упитанность, что сказалось 

на вкусовых качествах мяса.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 

что премикс «Вита Прем» на качество животноводческой продукции 

негативного влияния не оказывает. 
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Расчет экономической эффективности применения премикса «Ви-

та Прем» в рационах молодняка свиней на откорме, достигнутый в ре-

зультате применения премикса «Вита Прем» при выращивании свиней, 

в соответствии с «Методическими указаниями по внедрению достиже-

ний науки, техники и передового опыта в сельскохозяйственное произ-

водство». Экономическому анализу подвергнуты живая масса, средне-

суточный прирост животных за отдельные периоды наблюдения, вало-

вой прирост. Были учтены фактическая себестоимость и закупочные 

цены на продукцию. 

Получено дополнительной продукции на сумму 725,66 руб. при 

использовании премикса «Вита Прем» в расчете на 30 голов, или 24,18 

руб. в расчете на 1 голову в ценах 2018 г. 

Заключение. Результаты исследований показали, что применение 

премикса «Вита Прем» при выращивании и откорме свиней в количе-

стве 2,5-5,0 % по массе в зависимости от технологической группы поз-

воляет повысить продуктивность в среднем на 7,0 % при одновремен-

ном снижении затрат корма на единицу продукции на 4,3-4,9 % и кон-

версию корма до 0,6 ед. Экономический эффект от использования пре-

микса «Вита Прем» составил 725,66 руб. в расчете на 30 голов, или 

24,18 руб. в расчете на 1 голову в ценах 2018 г. Результаты лаборатор-

ных исследований свинины, а также дегустационной оценки мяса и 

бульона из мяса свиней свидетельствуют о том, что премикс «Вита 

Прем» на качество животноводческой продукции негативного влияния 

не оказывает. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСА «ВИТА ПРЕМ» В РАЦИОНАХ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И КУР-НЕСУШЕК 

О. Л. Телкова 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь (Республика Беларусь, 230008, 

г. Гродно, ул. Терешковой, 28, е-mail: ggau@ggau.by) 

Ключевые слова: премикс «Вита Прем», птица, живая масса, среднесу-

точный и относительный приросты, эффективность, затраты корма, кон-

версия корма. 

Аннотация. В статье анализируется влияние премикса «Вита Прем» и 

использование его для обогащения и балансирования рационов цыплят-

бройлеров и кур-несушек производства компании АО «Kauno grudai» / 

АО «Кауно грудай», Литва. 

Состав премикса «Вита Прем» представляет собой многокомпонент-

ную смесь витаминов, микроэлементов, лизина, метионина, треонина, анти-

оксиданта, подкислителя, абсорбента микотоксинов, кокцидиостатика, 

сульфата натрия, ферментного препарата, соли, известняка в количествах и 

сочетаниях, необходимых для определенного вида животных. Премикс не со-

держит генно-модифицированные продукты. Премикс «Вита Прем» приме-

няют для обогащения и балансирования рационов при приготовлении комби-

корма, БВМД, МВД или кормовой муки. Биологически активные вещества, 

входящие в состав премиксов (витамины, макро-, микроэлементы, аминокис-

лоты и др.), помогают интенсивному обмену веществ в организме, влияют на 

увеличение продуктивности, улучшают здоровье животных. Балансирование 

рационов премиксом способствует повышению усвояемости кормов, средне-

суточных приростов, снижению затрат корма на единицу прироста. 

 

USE OF THE VITA PREMIX PREMIX IN DIETS OF CHICKEN-

BROILERS AND CHICKEN-LIES 

O. l. Telkova 

EI «Grodno state agrarian university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: premix «Vita Prem», chicken-broilers, chicken-lies, live weight, 

average daily and relative gains, efficiency, feed costs, feed conversion. 

Summary. The article analyzes the impact of the premix «Vita Prem» and its 

use for enrichment and balancing diets, pigs produced by Kauno grudai, JSC / Kau-

no grudai, Lithuania. 
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The composition of the premix Vita Prem is a multicomponent mixture of vit-

amins, microelements, lysine, methionine, threonine, antioxidant, acidifier, mycotox-

ins absorbent, coccidiostatic, sodium sulfate, enzyme preparation, salt, limestone in 

the quantities and combinations required for a particular animal species. Premix 

does not contain genetically modified products. Premix Vita Prem is used for the 

enrichment and balancing of rations in the preparation of compound feed, PMVS, 

MIA or feed flour. Biologically active substances that are part of the premix (vita-

mins, macro, trace elements, amino acids, etc.), help the intensive metabolism in the 

body, affect the increase in productivity, improve animal health. Balancing diets with 

a premix improves feed digestibility, average daily gains, and reduces feed costs per 

unit gain. 

(Поступила в редакцию 01.06.2020 г.) 

 

Введение. В современных условиях развития птицеводству отве-

дено заметное место в решении глобальной проблемы обеспечения 

населения полноценными пищевыми продуктами. Оно уже приблизи-

лось к той ступени развития, когда его можно назвать безотходным 

производством. Наряду с высокоценными продуктами диетического 

питания (яйцами и мясом птицы), важное народнохозяйственное зна-

чение имеет побочная продукция: пух, перо, помет. 

В условиях выращивания птиц важное значение приобретают во-

просы создания полноценной кормовой базы, изыскания новых источ-

ников витаминно-минеральных добавок, совершенствования техноло-

гии их скармливания с учетом возраста, породных особенностей, усло-

вий выращивания и содержания. Недостаточное количество в рационе 

минеральных веществ и витаминов резко снижает иммунобиологиче-

ские свойства организма, приводит к значительным потерям продук-

ции и ухудшению ее качества. 

Особое внимание уделяется метаболизму кальция и фосфора, 

нормам и способам кальциево-фосфорного питания сельскохозяй-

ственной птицы. Основной минеральной добавкой в рационе птиц яв-

ляется ракушка, но недостаточное содержание в кормах витамина Д 

ухудшает ее использование и снижает продуктивность птицы. Чтобы 

повысить усвояемость ракушки, необходимо дополнительно вводить в 

рацион витаминно-минеральные премиксы. Использование премиксов 

позволяет повысить естественную резистентность птицы, снизить за-

болеваемость, что имеет важное практическое значение [1-3]. 

Кальций и фосфор играют большую роль в организме птицы. В 

теле взрослой птицы содержится кальция 1,2-1,8 %, фосфора 0,7-

0,85 % (Петрухин И. В., 1968). Около 99 % всего количества кальция и 

85 % фосфора содержится в костной ткани, которая является основным 

депо этих элементов. Несушка, живым весом 1,8 кг, при годовой яйце-
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носкости 220 яиц выделяет 500 г кальция, что в 6-7 раз больше, чем 

содержится в тушке птицы. У кур-несушек 65-67 % пищевого кальция 

идет на построение скорлупы яйца (Георгиевский В. И., 1965). Подсчи-

тано, что для образования скорлупы одного яйца расходуется пример-

но 2 г кальция. С каждым снесенным яйцом выделяется около 0,1 г 

фосфора. Потери компенсируются за счет поступления веществ с кор-

мом и использования запасов организма. 

Недостаточное поступление кальция и фосфора в организм кур 

снижает крепость скорлупы яйца и вызывает тяжелые расстройства 

обмена веществ. Бой и насечка яйца – довольно частые явления, кото-

рые наносят значительный ущерб птицеводческим хозяйствам [4-6]. 

В условиях интенсивного развития птицеводства на промышлен-

ной основе особое значение приобретает резистентность кур-несушек. 

Хорошо известно, что при снижении защитных сил организма возни-

кают заболевания, вызываемые условно-патогенной микрофлорой, что 

приводит к значительным потерям продукции. Естественная рези-

стентность птиц во многом определяется содержанием достаточного 

количества в рационе минеральных веществ и витаминов, поэтому 

необходимо использовать в птицеводстве витаминно-минеральные 

премиксы. Существует много различных рецептов премиксов, каждый 

из которых применяется для определенного вида, породы, возраста, 

физиологического состояния животного.  

Цель работы – изучить эффективность использования премикса 

«Вита Прем» производства АО «Kauno grudai» / АО «Кауно грудай» в 

рационах цыплят-бройлеров и кур-несушек. 

Материалы и методы исследований. Опыт на цыплятах-

бройлерах проводился в условиях птицефабрики «Юбилейная» СПК 

«Прогресс-Вертелишки». В качестве подопытных животных было ото-

брано 2000 суточных гибридных цыплят-бройлеров кросса Кобб 500, 

из которых были сформированы 2 подопытные группы: контрольная и 

опытная, по 1000 голов в каждой. На протяжении всего опыта по мере 

роста цыплят им задавали полнорационные комбикорма ПК-5-1 (0-10 

дней), ПК-5-2 (11-24 дня), ПК6-1 (25-34 дней) и ПК-6-2 (35-42 дня). 

Комбикорма готовили в условиях комбикормового цеха хозяйства на 

основе премиксов ОАО «Дрогичинский КЗ», белкового и зернового 

сырья. Различия в кормлении подопытной птицы состояли в том, что 

из состава комбикормов цыплят-бройлеров опытной группы исключи-

ли премиксы производства ОАО «Дрогичинский КЗ» и заменили их на 

премикс «Вита Прем» в количестве 2,0 % по массе. Длительность опы-

та составила 42 дня.  
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Научно-хозяйственный опыт по оценке эффективности премикса 

«Вита Прем» в составе комбикорма для кур-несушек был проведен в 

условиях ОАО «Берестовицкая птицефабрика» Гродненской области. 

Для формирования подопытных групп было отобрано 400 голов кур 

кросса Хайсекс Белый 280-дневного возраста, которых по принципу 

аналогов разделили на 2 группы по 200 голов в каждой. Условия со-

держания и кормления кур-несушек, световой и температурно-

влажностный режим были аналогичными в подопытных группах и со-

ответствовали нормативным требованиям.  

Птица содержалась в помещении птичника в многоярусных клет-

ках. Кормление и поение осуществлялось из автоматических кормушек 

и поилок. Куры контрольной группы получали полнорационный ком-

бикорм (ПК-1-15) собственного производства, который обогащался 

специализированным премиксом (ОАО «Дрогичинский КЗ»). Несуш-

кам опытной группы в составе комбикорма премикс производства 

ОАО «Дрогичинский КЗ» заменили на премикс «Вита Прем», который 

вводили в количестве 3,0 % по массе. Продолжительность опыта со-

ставила 60 дней. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

Выращивание цыплят-бройлеров разделялось на 3 периода, и, в 

зависимости от их потребностей и возраста, использовались различные 

комбикорма.  

Стартерный комбикорм для цыплят исследуемых групп четко 

сбалансирован по всем питательным веществам. Основными кормами 

в комбикорме были пшеница, кукуруза, соевый и подсолнечный шрот, 

рыбная мука и мука пшеничная. В качестве добавок использовались 

монокальцийфосфат, масло растительное, меласса свекловичная, жир 

животный. В опытной группе премикс Д-П5-1 Б40 Лд10 был заменен 

на премикс «Вита Прем».  

Рацион хорошо сбалансирован по всем питательным веществам и 

аминокислотам. Цыплята в начале роста очень требовательны к содер-

жанию протеина и энергии. Так, количество энергии составляет 314 

килокалорий, а протеина содержится 23,01 %. Комбикорма для цыплят 

строго балансируются по минеральным веществам и их соотношению. 

В комбикорме содержится 0,87 % кальция, 0,75 % фосфора, а их соот-

ношение составляет 1,16. Кроме того, в комбикорме учитывают коли-

чество натрия и хлора.  

Комбикорма для цыплят балансируют и по аминокислотному со-

ставу, особенно по незаменимым аминокислотам. Так, в рационе со-

держалось 1,44 % лизина, 1,09 % метионина и цистина, 0,28 % трипто-
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фана и 0,97 % треонина. В целом следует отметить, что комбикорма 

соответствуют всем предъявляемым требованиям.  

Комбикорм откормочный – ростовой (Гровер) рацион бройлеров, 

обеспечивающий максимальное накопление качественной мышечной 

ткани в тушках цыплят.  

Скармливается мясным цыплятам в возрасте 11-24 дней с ростом 

суточного потребления от 60 до 120 г на голову. Граммовка уточняется 

коммерческими рекомендациями для каждого кросса. 

Комбикорм для цыплят второго периода значительно не отлича-

ется от стартера, при изготовлении этих комбикормов строго учитыва-

ют переход цыплят на другой корм, он должен быть постепенным.  

Основными ингредиентами комбикорма были кукуруза, пшеница, 

шрот соевый, шрот подсолнечный, рыбная мука и мука пшеничная. 

Добавки применялись схожие с добавками комбикорма стартового. 

По количеству протеина ростовой комбикорм значительно не от-

личается от стартового, однако в его составе увеличивают количество 

жира и энергии. 

Так, сравнивая питательность комбикормов, следует отметить, 

что во второй период в комбикорме увеличилось количество жира на 

1,47 %, энергии на 11,6 килокалорий. В первую очередь это связанно с 

повышенной интенсивностью роста цыплят.  

Комбикорм финишный (Финишер) используется для заключи-

тельного кормления цыплят-бройлеров. Не содержит компонентов, 

ухудшающих качество мяса бройлеров. Способствует интенсивному 

росту молодняка мясной птицы и соблюдению параметров конверсии 

комбикорма за цикл ее выращивания. Комбикорм делают гранулиро-

ванным. Маленькие гранулы комбикорма «финишный» хорошо по-

требляются птицей в жаркий период. Средний уровень потребления 

комбикорма составляет 120-150 г на голову в сутки в зависимости от 

кросса. 

Финишный комбикорм в первую очередь должен поддержать ин-

тенсивное увеличение скорости роста цыплят в этот период. По соста-

ву основных кормов финишный комбикорм не отличается, однако зна-

чительно меняется их количество. В состав комбикорма входят пшени-

ца, кукуруза, ячмень, шрот подсолнечный, шрот соевый и мука мясо-

костная, жир животный и мука пшеничная второго сорта, дрожжи кор-

мовые. Состав добавок существенно не изменился. Для улучшения 

питательности комбикорма использовался в контрольной группе пре-

микс для заключительного откорма цыплят-бройлеров Д-П6-1 Лд3, а в 

опытной – премикс «Вита Прем». Количество протеина в финишный 

период уменьшается. Так, количество протеина снизилось на 2,0 % и 
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составило 20,01 %, жира увеличилось, по сравнению с комбикормом 

второго периода, на 0,11 % и составило 8,91 %. При изготовлении фи-

нишных комбикормов необходимо строго учитывать состав аминокис-

лот комбикорма и веществ, снижающих вкусовые качества мяса цып-

лят. 

Обеспечение правильного развития цыплят в первые дни жизни, в 

соответствии с технологическими требованиями, имеет важнейшее 

значение, особенно если речь идет о мясном молодняке. Выращивание 

молодняка птицы имеет свою специфику не только в плане техноло-

гии, но и в плане профилактики заболеваний. Эти особенности, напри-

мер ограничения использование антибактериальных средств, с одной 

стороны, делают более значимым проведение общих профилактиче-

ских мероприятий, а с другой стороны, требуют поиска новых альтер-

нативных средств как специфической, так и неспецифической профи-

лактики заболеваний.  

Сохранность (жизнеспособность) птицы является количествен-

ным показателем, обуславливающим экономическую эффективность 

выращивания молодняка, т. к. определяет выход готовой продукции 

(количество голов) и влияет на себестоимость. Сохранность молодняка 

вычисляют в процентах, учитывая количество павшего и вынужден-

ную выбраковку слабого молодняка. Сохранность учитывают за пери-

од выращивания товарного молодняка. 

В таблице 1 приведена сохранность цыплят-бройлеров за 6-

недельный период выращивания. Анализируя данные жизнеспособно-

сти цыплят-бройлеров, следует отметить, что использование премикса 

«Вита Прем» в комбикормах способствовало повышению их сохранно-

сти. 

Таблица 1 – Сохранность цыплят-бройлеров, % 

Показатели Период 
Группы 

контрольная опытная 

Начальное поголовье, гол. 

0-10дней 

1000 1000 

Пало всего, гол. 47 38 

Сохранность, всего, % 95,3 96,2 

Начальное поголовье, гол. 

11-24 дня 

953 962 

Пало всего, гол. 31 18 

Сохранность, всего, % 96,7 98,1 

Начальное поголовье, гол. 

25-42 дня 

922 944 

Пало всего, гол. 14 11 

Сохранность, всего, % 98,5 99,0 

Начальное поголовье, гол. 

0-42 дня 

1000 1000 

Пало всего, гол. 908 933 

Сохранность, всего, % 90,8 93,3 
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Так, сохранность в контрольной группе за первый период выра-

щивания составила 95,3 %, а в опытной группе она была выше на 

0,9 п. п. Во второй и третий период выращивания наблюдалась анало-

гичная тенденция: сохранность молодняка в опытной группе была вы-

ше на 1,4 и 0,5 п. п. соответственно. В возрастном аспекте наибольший 

процент падежа наблюдался в первый период выращивания. 

В целом сохранность молодняка составила 90,8 % в контрольной 

группе и 93,3 % в опытной, что на 2,5 п. п. выше контрольного показа-

теля.  

Живая масса – это основной признак, по которому определяют 

количество мяса у птицы любого возраста. Живую массу устанавлива-

ют путем взвешивания. Взвешивать птицу лучше утром, до кормления.  

Живая масса – это важнейший показатель роста и развития сель-

скохозяйственной птицы, отражающий влияние условий кормления и 

содержания, в которых выращиваются цыплята-бройлеры. 

Анализ динамики роста цыплят-бройлеров при обогащении ком-

бикорма премиксом «Вита Прем» выявил существенные изменения 

динамики живой массы цыплят-бройлеров в разные возрастные перио-

ды. Изменения массы были неоднозначны, и следует отметить, что в 

первую неделю жизни цыплята тяжело набирали тем роста. Это, по 

нашему мнению, связанно с качеством самого молодняка и согласуется 

с достаточно высоким процентом падежа. 

В таблице 2 отражены данные о динамике живой массы цыплят-

бройлеров опытной и контрольной групп. Следует отметить, что раз-

личий по живой массе суточного молодняка не наблюдалось. В воз-

расте 7 дней масса цыплят-бройлеров, получавших в комбикорме пре-

микс «Вита Прем», была незначительно ниже, чем в контрольной 

группе, однако достоверных различий по этому показателю не наблю-

далось. В последующие периоды масса молодняка опытной группы 

стала превосходить показатель контрольной группы. Так, живая масса 

бройлеров опытной группы превосходила контрольную в возрасте 14 

дней на 1,6 %. 

Таблица 2 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров 

Половозрастные  

группы 

Группы 

Контрольная Опытная 

1 2 3 

Суточный 42 42 

7 дней 145,4 ± 2,3 142,0 ± 2,7 

 % к контролю 100 97,7 

14 дней 410,6 ± 3,7 417,3 ± 4,1 

 % к контролю 100 101,6 

21 день 775,9 ± 7,8 795,9 ± 8,7 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

 % к контролю 100 102,6 

28 дней 1238,7 ± 11,2 1280,7 ± 13,4* 

 % к контролю 100 103,4 

35 дней 1823,1 ± 14,3 1890,3 ± 16,8* 

 % к контролю 100 103,7 

42 дня 2435,8 ± 19,4 2516,3 ± 23,6* 

 % к контролю 100 103,3 

Примечание – * Р < 0,05 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в последующие возраст-

ные периоды. В 21-дневном возрасте цыплята-бройлеры опытной 

группы превосходили молодняк контрольной группы на 2,6 %. В воз-

расте 28 дней масса цыплят опытной группы достоверно превосходила 

живую массу молодняка контрольной группы на 3,4 % (Р < 0,05), а в 

возрасте 35 дней – на 3,7 % (Р < 0,05). 

К убойному возрасту большую живую массу имели цыплята 

опытной группы, в состав комбикорма которых вводился премикс 

«Вита Прем». Их масса в 42 дня составляла 2516,3 г (Р < 0,05), что на 

3,3 % выше, чем у аналогов из контрольной группы. 

Поскольку комбикорма цыплят-бройлеров отличались лишь раз-

личными премиксами, а в остальном они были идентичны, то можно 

предположить, что использование премикса «Вита Прем» в комбикор-

мах цыплят-бройлеров в предложенном количестве способствовало 

увеличению живой массы молодняка опытной группы. 

Скорость роста – признак, учитываемый у мясного молодняка. 

Наиболее высокая скорость роста у молодняка всех видов сельскохо-

зяйственной птицы наблюдается в первые недели выращивания. В 

дальнейшем эта скорость замедляется. Со скоростью роста молодняка 

тесно связаны затраты корма на его выращивание. Чем выше скорость 

роста, тем меньше расходуется кормов на прирост живой массы. По-

этому в практике птицеводства стремятся сократить срок выращивания 

молодняка и таким образом уменьшить затраты кормов, которые со-

ставляют основную статью расходов при выращивании молодняка на 

мясо. О скорости роста птицы судят по живой массе, которую достига-

ет особь к возрасту убоя, или по показателям абсолютного, относи-

тельного и среднесуточного прироста. Причем среднесуточный при-

рост характеризует изменения роста более точно. В таблице 3 приведе-

ны данные изменения среднесуточного прироста цыплят по периодам 

выращивания, что позволяет проследить особенности их роста. 
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Таблица 3 – Динамика прироста живой массы цыплят-бройлеров 
Половозрастные группы Группы 

Контрольная Опытная 

1-7 дней 14,8 14,3 

8-14 дней 37,8 39,3 

15-21 день 52,0 54,1 

22-28 дней 66,1 69,2 

29-35 дней 83,5 87,1 

36-42 дня 87,5 89,4 

1-42 дня 56,9 58,9 

 % к контролю 100 103,5 

Среднесуточные приросты живой массы цыплят-бройлеров изме-

нялись как с возрастом, так и в изучаемых группах. Изменения средне-

суточных приростов согласуются с динамикой живой массы. В груп-

пах, где вводился премикс «Вита Прем», начиная с 8-дневного возрас-

та, приросты были несколько выше. Так, за вторую неделю среднесу-

точный прирост цыплят-бройлеров исследуемых групп был выше кон-

трольной группы на 4,0 %. В остальные возрастные периоды разница 

между группами была выше. В заключительную неделю выращивания 

молодняк, в комбикорм которых вводили премикс «Вита Прем», пре-

восходил цыплят контрольной группы на 3,5 %. За весь срок выращи-

вания наибольший среднесуточный прирост наблюдался у цыплят-

бройлеров в опытной группе, он составил 58,9 г, что выше на 3,5 %, 

чем в контроле. 

Более интенсивный рост цыплят опытной группы следует связать 

с использованием в их комбикормах премикса «Вита Прем». 

Конверсия корма – показатель эффективности использования пи-

тательных веществ корма в яичном и мясном птицеводстве.  

Повышение конверсии корма в настоящее время возможно за счет 

направленной селекции птицы, совершенствования технологии выра-

щивания и содержания птицы, кормления в соответствии с потребно-

стями в обменной энергии и питательных веществах, стимуляции роста 

в стартовый период, улучшения качества корма и гранулирования. 

При выращивании мясного молодняка важно учитывать все зоо-

технические показатели. Интегрирующим показателем, отражающим 

эффективность выращивания цыплят-бройлеров с использованием раз-

личных методов интенсификации, является индекс эффективности вы-

ращивания. 

Затраты кормов при выращивании цыплят-бройлеров и индекс 

продуктивности представлены в таблице 4. 



265 

 

Таблица 4 – Затраты кормов и индекс эффективности выращива-

нии цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Срок выращивания, дней  42 42 

Расход кормов на группу за 1-42 дня, т 107,9 112,9 

Расход кормов на 1 кормодень, г 111,0 115,0 

Затраты корма на 1 кг прироста живой мас-

сы за 1-42 дня, кг 
1,94 1,91 

Сохранность, % 91,3 94 

Живая масса при убое, кг 2435,8 2516,3 

Индекс эффективности выращивания, % 272,9 294,9 

Учет расхода кормов показал, что потребление кормов на один 

кормодень и за весь период выращивания в группе, где использовался 

премикс «Вита Прем», было несколько выше, чем в контроле. Однако 

и масса цыплят в убойном возрасте была выше. Более важным показа-

телем является конверсия кормов птицей, а этот показатель в опытной 

группе был ниже контрольной на 3,0 %, что говорит о лучшем исполь-

зовании кормов. Индекс эффективности выращивания характеризует 

комплекс связанных между собой показателей и отражает эффектив-

ность использования новых технологий и методов в мясном птицевод-

стве. 

Индекс продуктивности в исследуемых группах был на высоком 

уровне. Однако данный показатель при выращивании молодняка опыт-

ной группы был выше на 22,0 п. п. Увеличение индекса продуктивно-

сти в очередной раз подтверждает эффективность использования пре-

микса «Вита Прем» в комбикормах цыплят-бройлеров. 

Важным показателем использования новых кормовых средств яв-

ляется оценка мясных качеств птицы. К основным показателям, харак-

теризующим мясные качества цыплят, относятся живая масса перед 

убоем, выход потрошеной тушки и убойный выход. Мясные качества 

определяли в условиях убойного цеха предприятия при разделке ту-

шек.  

Результаты анатомической разделки представлены в таблице 5.  

На убойные качества цыплят-бройлеров оказал влияние росто-

стимулирующий эффект, который проявился при включении премикса 

«Вита Прем» в комбикорм молодняка опытной группы. Так, предубой-

ная масса в опытной группе была выше, по сравнению с контролем, на 

80,5 г (3,3 %). Масса потрошеной тушки составила 1809,2 г, что выше 

на 4,2 %, чем в контрольной группе. Вследствие увеличения предубой-

ной и массы потрошеной тушки вырос и убойный выход. В опытной 

группе он составил 71,9 %. Масса съедобных частей увеличилась на 

4,8 %. Кроме того, у цыплят, получавших с комбикормом премикс 
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«Вита Прем», отмечалось увеличение массы отдельных отрубов и от-

ношение съедобных и несъедобных частей тушки. Масса грудного от-

руба увеличилась на 5,4 %, крыла – на 4,0 %, бедро – на 9,8 %, голень – 

на 7,3 % соответственно. 

Таблица 5 – Мясные качества цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Предубойная живая масса, г 2435,8 2516,3 

Убойная масса, г 1736,7 1809,2 

Убойный выход, % 71,3 71,9 

Масса съедобных частей, г 1405,0 1472,7 

 % к убойной массе 80,9 81,4 

Масса несъедобных частей, г 331,7 336,5 

 % к убойной массе 19,1 18,6 

Отношение съедобных частей к несъедобным 4,23 4,38 

Масса отрубов, г:   

грудной 573,1 604,3 

крыло 185,8 193,2 

бедро 260,5 285,9 

голень 225,8 242,4 

На основании полученных результатов была рассчитана экономи-

ческая эффективность применения премикса «Вита Прем» при выра-

щивании цыплят-бройлеров. 

Источниками получения исходных показателей (таблица 5) слу-

жили годовой и месячные отчеты предприятия, данные первичного 

зоотехнического учета, результаты испытаний. Экономическому ана-

лизу подвергнуты живая масса, среднесуточный прирост цыплят-

бройлеров за отдельные периоды наблюдения, валовой прирост. Были 

учтены фактическая себестоимость и закупочные цены на продукцию. 

В итоге был определен экономический эффект в ценах на 2018 г., 

достигнутый в результате применения премикса «Вита Прем» в соста-

ве кормов для выращивания птицы. На основании полученных резуль-

татов был произведен расчет экономического эффекта в соответствии с 

«Методическими указаниями по внедрению достижений науки, техни-

ки и передового опыта в сельскохозяйственное производство» (Мн., 

Ураджай, 1999).  

Получено дополнительной продукции на сумму 179,67 руб. при 

использовании премикса «Вита Прем» в расчете на 933 головы цыплят-

бройлеров, или 0,192 руб. в расчете на 1 голову в ценах 2018 г. 

Таким образом, использование премикса «Вита Прем» при выра-

щивании цыплят-бройлеров способствует повышению сохранности 

цыплят-бройлеров на 2,5 п. п., живой массы на 3,3 %, индекса эффек-

тивности выращивания на 22,0 п. п., увеличению убойного выхода на 
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0,6 п. п. и массы потрошеной тушки на 4,2 %, а также снижению затрат 

корма на 1 кг прироста живой массы за период выращивания на 1,6 %. 

Экономический эффект от использования премикса «Вита Прем» со-

ставил 179,67 руб. в расчете на 933 головы цыплят-бройлеров, или 

0,192 руб. в расчете на 1 голову в ценах 2018 г. 

По окончании испытаний эффективности премикса «Вита Прем» 

была проведена оценка развития внутренних органов и тканей цыплят-

бройлеров. При проведении контрольного убоя и анатомической раз-

делки совместно с ветсанэкспертами установлено (таблица 6), что туш-

ки всех исследуемых подопытных групп имеют нормальную симмет-

ричную форму без новообразований и воспалительных участков, жел-

товато-серого цвета с красноватым оттенком.  

Таблица 6 – Лабораторные исследования качества мяса птицы 

Показатели Контроль Опытная группа 

рН мяса (фильтрован-
ного экстракта) 

6,4 6,3 

Реакция на аммиак и 

соли аммония с реакти-
вом Несслера 

Вытяжка зеленовато-желтого 

цвета с сохранением прозрач-
ности 

Вытяжка зеленовато-желтого 

цвета с сохранением прозрач-
ности 

Формальная реакция Прозрачный фильтрат Прозрачный фильтрат 

Микроскопический 
анализ 

Окрашивается плохо, видны 

единичные кокки и палочко-
видные бактерии без следов 

распада мышечной ткани 

Окрашивается плохо, видны 

единичные кокки и палочко-
видные бактерии без следов 

распада мышечной ткани 

Слизистые блестящие, бледно-розовые, незначительно увлажне-

ны без кровоизлияний. Видимые суставы без отеков и воспалений оди-

наковой формы и размера. 

Грудобрюшная полость также без кровоизлияний и новообразо-

ваний. Сердце и легкие нормальной формы и размера, окраска сердеч-

ной мышцы равномерная, легкие не имеют кровоизлияний. Печень и 

селезенка имеют нормальный физиологический размер без кровоизли-

яний некротических очагов и новообразований. Цвет равномерный. 

Органы пищеварения нормального цвета, сосуды кровененаполнены, 

серозные оболочки без кровоизлияний фибринозных наложений и но-

вообразований. 

Органолептические и лабораторные исследования мяса птицы по-

казали, что они были убиты физиологически здоровыми. Органы и 

ткани отвечали требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы, а их 

состояние указывало на отсутствие алиментарных заболеваний. 

Исследования также показали, что качество мяса птицы кон-

трольной и опытной групп практически не отличалось, а по некоторым 

параметрам мясо птицы опытной группы даже превосходило контроль.  
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Для определения кулинарных качеств мяса проведена дегустаци-

онная (балльная) оценка с участием 5 дегустаторов (таблица 7). 

Таблица 7 – Дегустационная оценка качества мяса птицы и 

мясного бульона 

Показатели Контроль Опытная группа 

Бульон 

Внешний вид, цвет 7,6 7,7 

Аромат 7,6 7,5 

Вкус 8,2 8,3 

Наваристость 6,3 6,4 

Мышцы грудные 

Внешний вид, цвет 7,1 7,2 

Аромат 7,4 7,5 

Вкус 7,3 7,4 

Консистенция (нежность, жесткость) 3,6 3,5 

Сочность 4,2 4,2 

Мышцы ножные 

Внешний вид, цвет 7,5 7,6 

Аромат 7,6 7,5 

Вкус 8,1 8,2 

Консистенция (нежность, жесткость) 7,8 7,9 

Сочность 8,2 8,3 

Дегустаторами не было отмечено специфического, неестествен-

ного запаха либо вкуса бульона и мяса птицы, потреблявшей комби-

корм с премиксом «Вита Прем». 

Результаты дегустационной оценки показали, что мясо и бульон 

из мяса птицы опытной группы в большинстве случаев оказался лучше 

контрольного. Скорее всего, это связано с тем, что птица опытной 

группы имела большую массу и упитанность, что сказалось на их вку-

совых качествах.  

Следовательно, премикс «Вита Прем» на качество животноводче-

ской продукции негативного влияния не оказывает. 

Эффективность премикса «Вита Прем» при выращивании цып-

лят-бройлеров подтвердилась и в опытах на курах-несушках. Для 

кормления кур-несушек контрольной и опытной групп использовались 

комбикорма ПК-1-15, приготовленные в условиях ОАО «Берестовиц-

кая птицефабрика». Состав и питательность комбикормов представле-

ны в таблице  

Учитывая, что комбикорма для кур оценивались по широкому 

числу показателей, и они в целом по составу и питательности соответ-

ствовали существующим требованиям. В 100 г комбикормов ПК-1-15 

контрольного и опытного рецептов содержалось практически одинако-

вое количество обменной энергии, сырого протеина, а также клетчатки, 

жира и линолевой кислоты, что было обусловлено идентичным соста-
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вом по основным ингредиентам. Различия установлены по содержанию 

незаменимых аминокислот, уровню кальция, фосфора и его доступно-

стью, а также по отдельным микроэлементам и витаминам.  

Уровень важнейших аминокислот, а особенно лизина, в комби-

кормах для контрольных кур находился ниже нормы, и имелось выра-

женное нарушение аминокислотного баланса. В опытном рецепте ком-

бикорма, благодаря замене в нем стандартного премикса П-1-1 на пре-

микс «Вита Прем», концентрация аминокислот восстановилась до 

нормы, и оптимизировался аминокислотный баланс в соответствие с 

концепцией идеального протеина.  

Следует отметить, что комбикорм для кур-несушек опытной 

группы содержал в 2 раза больше усвояемого фосфора и отличался 

существенно более богатым витаминно-минеральным составом. Это 

обусловлено лучшей обеспеченностью кормовой смеси по витаминам и 

минералам.  

Результаты проведенных исследований продуктивности кур и ка-

чества получаемых от них яиц показали, что использование премикса 

«Вита Прем» способствовало активизации яйценоскости кур-несушек, 

что можно проследить по результатам учета количества снесенных яиц 

осуществляемых на протяжении исследований (таблица 8).  

Таблица 8 – Показатели яйценоскости кур и качество яиц 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Валовой сбор яиц, шт. 10241 11226 

Яйценоскость на одну несушку, шт. 51,2 56,1 

Масса яйца, г 62,01 ± 0,29  63,33 ± 0,31* 

Масса скорлупы, г 6,78 ± 0,19 6,93 ± 0,22  

 % к массе яйца 10,93 ± 0,10 10,94 ± 0,18 

Масса желтка, г 18,70 ± 0,26 19,20 ± 0,31 

 % к массе яйца 30,15 ± 0,34 30,30 ± 0,41 

Масса белка, г 36,53 ± 0,25 37,52 ± 0,28 

 % к массе яйца 58,91 ± 0,67 59,93 ± 0,53 

Отношение массы белка к массе желтка  1,95 ± 0,06 1,96 ± 0,07 

Толщина скорлупы, мм 0,342 ± 0,01 0,348 ± 0,01 

Плотность яйца, г/см3 1,078 ± 0,01 1,086 ± 0,02 

Из данных таблицы видно, что за опыт валовой сбор яиц у под-

опытных кур был различным. Так, у птицы опытной группы, получав-

шей премикс «Вита Прем», валовой сбор составил 11226 шт. яиц, или 

на 985 шт. больше, чем в контрольной группе. В расчете на одну не-

сушку за 2 месяца в контрольной группе получено 51,2 яйца, в опыт-

ной группе – на 9,6 % больше.  

Учетом массы яиц было установлено, что в период исследований 

масса яиц кур опытной группы была достоверно выше на 1,32 г 
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(Р < 0,05), чем у их аналогов из контрольной группы. Следует отме-

тить, что увеличение массы яиц шло преимущественно за счет ее съе-

добной части – белка и желтка.  

Соотношение белка к желтку в яйцах обеих групп было близко к 

оптимальному и в контрольной группе составило 1,95, в опытной – 

1,96.  

Исследования показали, что плотность солевого раствора яиц ко-

лебалась от 1,077 г/см
3
 в контрольной группе птицы до 1,088 г/см

3
 в 

опытной. Эти различия плотности яиц можно объяснить улучшением 

условий минерального питания птицы опытной группы, что позволило 

повысить толщину скорлупы. 

Следовательно, полученные в опыте данные свидетельствуют о 

положительном влиянии премикса «Вита Прем» на повышение яйце-

носкости и качества яиц и в то же время об отсутствии отрицательного 

влияния на их морфологический состав. 

На основании проведенных исследований по изучению влияния 

премикса «Вита Прем» на продуктивность кур-несушек кросса Хайсекс 

Белый нами была рассчитана экономическая эффективность данного 

продукта. С этой целью были определены фактические затраты, свя-

занные с кормлением и содержанием кур, а также стоимость получен-

ной от них продукции. Расчет экономических показателей приведен в 

таблице 9.  

Таблица 9 – Экономическая эффективность использования 

премикса «Вита Прем» при кормлении кур-несушек  

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Начальное поголовье 200 200 

Сохранность, % 97,8 98,6 

Стоимость израсходованных кормов, тыс. руб. 7101 7676 

В т. ч. дополнительные затраты на премикс «Вита Прем», руб. –  575 

Общепроизводственные затраты, руб. 10144 10966 

Выручка от реализации яиц, руб. 10446 11451 

Окупаемость затрат на премикс дополнительным яйцом, раз – 1,75 

Прибыль, тыс. руб. 302 485 

Дополнительная прибыль, руб.   – 183 

Рентабельность, % 3,0 4,4 

Из данных таблицы 9 видно, что включение премикса «Вита 

Прем» в рационы кур увеличило сохранность несушек на 0,8 % и по-

высило производство яйца по группе. Дополнительные затраты на обо-

гащение премиксом окупались яйцом в 1,75 раза, что привело к полу-

чению дополнительной прибыли и повышению рентабельности произ-

водства яиц на 1,4 п. п. 
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Заключение. Использование премикса «Вита Прем» при выра-

щивании цыплят-бройлеров способствует повышению сохранности 

птицы на 2,5 п. п., живой массы на 3,3 %, индекса эффективности вы-

ращивания на 22,0 п. п., увеличению убойного выхода на 0,6 п. п. и 

массы потрошеной тушки на 4,2 %, а также снижению затрат корма на 

1 кг прироста живой массы за период выращивания на 1,6 %. Эконо-

мический эффект от использования премикса «Вита Прем» составил 

179,67 руб. в расчете на 933 головы цыплят-бройлеров, или 0,192 руб. в 

расчете на 1 голову в ценах 2018 г. Результаты лабораторных исследо-

ваний мяса птицы, а также дегустационной оценки мяса и бульона из 

мяса птицы свидетельствуют о том, что премикс «Вита Прем» на каче-

ство животноводческой продукции негативного влияния не оказывает. 

Включение премикса «Вита Прем» в рационы кур способствует увели-

чению сохранности на 0,8 %, повышению производства яйца и его мас-

сы. Дополнительные затраты на обогащение премиксом окупались яй-

цом в 1,75 раза, что привело к получению дополнительной прибыли и 

повышению рентабельности производства яиц на 1,4 п. п. 
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Аннотация. При абомазите наблюдается атрофия слизистой оболочки 

фундального отдела сычуга, этот показатель снижается на 41 %, высота 

поверхностного эпителия уменьшается на 36,5 %, увеличивается содержание 

межэпителиальных лимфоцитов  на 12,72 %, макрофагов на 6,56 % и тучных 

клеток в 1,9 раза. В случае развития язвенного процесса наблюдается гипер-

трофия обкладочных клеток. Размеры клеток превышают контрольные пока-

затели на 15,54-21,38 %. Наблюдаются диспропорции в соотношении главных 

и обкладочных гландулоцитов. В результате атрофии слизистой оболочки 

сычуга уменьшается высота фундальных желез на 7,5 %, глубина желудочных 

ямок уменьшается  на 13,10 мкм. За счет нарушения секреции и выделения 

сычужного сока происходит увеличение диаметра желез на 53,56 %.  
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Summary. Abomasitis leads to an atrophy of the glandular mucosa ( up to 

41 %) in the fundic region of abomasum. Apical epithelial cells height get reduced 

by 36,5 %, the number of intraepithelial lymphocytes increases by 12,72 %, of mac-

rophages – by 6,56 %, the number of mastocytes increases by the factor of 1,9. In 

case of ulcerative inflammation, parietal cells hypertrophy can be observed (cell 

sizes increase by 15,54-21,38 % compared to normal), as well as disproportions in 

ratio of chief ( zymogenic) cells to parietal ( oxyntic) cells. 

As the result of glandular mucosa atrophy, height of the fundic glands get re-

duced by 7,5 %, depth of the gastric pits get reduced by 13,10 µm. Due to secretion 

disorder and rennet excretion, glands diameter increases by 53,56 %. 

(Поступила в редакцию 12.05.2020 г. ) 

 

Введение. Дисплазией обозначают нарушения развития роста и 

гистологического строения эпителия в результате усиленной пролифе-

рации недифференцированных клеток [6]. При этом часть толщи эпи-

телиального пласта замещается клетками с различными степенями 

атипии и утратой их полярности [4, 9]. Эти изменения часто бывают 

вторичными и развиваются в ходе воспаления. В измененных клетках 

электронная микроскопия обнаруживает увеличение и атипию ядер, 

нарастание числа рибосом и микроворсинок, признака созревания 

(нарастание числа тонофибрилл, микрошипиков и зрелых десмосом) 

[10]. Дисплазия железистого эпителия проявляется изменением строе-

ния желез, разными формами пролиферации клеток, содержащих мало 

слизи, с утраченной полярностью, выраженным полиморфизмом и ге-
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терохромностью ядер. При регенераторных изменениях вид клеток 

почти такой же, как и при дисплазии. Для дисплазии более характерны 

многорядность эпителия, плеоморфизм и утрата полярности в плоть до 

формирования перстневидных клеток. Эти процессы захватывают всю 

колонку клеток до поверхности слизистой оболочки с выраженной 

дизурией, формированием папиллярных отпочкований и тесным рас-

положением желез при отсутствии воспалительной реакции [5, 7]. 

Дисплазию отличают также от гиперплазии, при которой происходит 

разрастание тканевых компонентов без выраженной клеточной и 

структурной атипии, и неоплазии, характеризующейся автономным 

ростом атипичных клеток. Таким образом, дисплазия занимает проме-

жуточное положение между этими формами [13]. 

Обычно дисплазию находят при макроскопически различимых 

очаговых изменениях (язвы, полипы). Фоном для дисплазии всегда 

служит атрофия и нередко метаплазия слизистой оболочки желудка, 

при этом степень тяжести дисплазии обычно коррелирует с выражен-

ностью гастрита [14]. В настоящее время различают два морфологиче-

ских типа диспластического эпителия [12]. При первом типе клетки 

сходны с эпителиоцитами типичных аденом толстой кишки. Они 

призматические, заметно крупнее нормальных, нередко в них выраже-

на многорядность. Такие клетки, в отличие от реактивного эпителия, 

как бы замещают поверхностный эпителий желудка [11].  

Второй тип обычно сочетается с атрофическим гастритом и не-

полной кишечной метаплазией. Клетки напоминают регенерирующий 

эпителий, выражен анизоцитоз и анизокариоз, всегда увеличены ядер-

но-цитоплазматические отношения. Ядра большие, круглые, везику-

лярные с крупными отчетливыми ядрышками.  

Дедифференцировка выражается перемещением не полностью 

дифференцированных клеток в те участки, которые в норме занимает 

зрелый эпителий. Об этих процессах можно судить по снижению сек-

реции мукоида, отсутствию главных и париетальных клеток, а также 

по расширению зоны пролиферации, укорочению продолжительности 

жизни клеток, возрастанию митотического индекса и индекса метки. 

Дезорганизация структуры проявляется деформацией, нерегулярным 

тесным расположением желез, их почкованием и ветвлением. В зави-

симости от выраженности структурных изменений выделяют обычно 

три степени дисплазии: 1 – слабую, 2 – умеренную, 3 – выраженную 

или тяжелую [8].  

При заболеваниях желудка участки слизистой оболочки его за-

мещаются клетками, сходными с энтероцитами. Метаплазия в слизи-

стой оболочке антрального отдела желудка встречается значительно 
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чаще, чем в фундальном отделе. По объему поражения слизистой обо-

лочки различают 3 степени кишечной метаплазии: 1) слабую – менее 

5 %, 2) умеренную – 5-10 % 3) выраженную – 20-100 %. В отличие от 

пилорических желез, железы, выстланные кишечным эпителием, явля-

ются не ветвистыми, а прямыми [15]. 

Наличие в области устья желез пролиферирующих эпителиоцитов 

и энтероцитов с ацидофильными гранулами (клеток Панета) указывает 

на то, что метаплазия начинается в этом отделе. Здесь происходит 

трансформация желудочного эпителия в кишечный. Пилорические же-

лезы подвергаются постепенной атрофии. Процесс этот является муль-

тифокальным.  

Наиболее ранней стадией метапластической трансформации явля-

ется выработка эпителием слизи, характерной для тонкой кишки. Сек-

реция толстокишечного муцина, по-видимому, наступает в более позд-

ние стадии дифференцировки. Этими особенностями можно объяснить 

и появление обоих типов муцина в одних и тех же бокаловидных клет-

ках. Различают полную и неполную кишечную метаплазию. Полная 

метаплазия характеризуется наличием бокаловидных клеток, секрети-

рующих кислые гликозаминогликаны, и энтероцитов с хорошо разви-

той щеточной каемкой и высокой активностью щелочной фосфатазы и 

лейцинаминопептидазы. Соотношение бокаловидных и каемчатых эн-

тероцитов составляет примерно 2 : 1. В большинстве крипты содержат 

смешанную популяцию бокаловидных клеток, секретирующих О- и N-

ацетилсиаломуцины и лишь в единичных клетках удается выявить 

сульфомуцины (тип I) (рисунок 1). При неполной метаплазии (тип II А) 

бокаловидные клетки секретируют N-ацетилсиаломуцины, иногда 

сульфомуцины, однако в отличие от I типа – О-ацетилсиаломуцины в 

них не выявляются. Бокаловидные клетки расположены среди высоких 

призматических, содержащих нейтральные ШИК-положительные му-

цины. При электронно-микроскопическом исследовании выявляются 

на поверхности этих клеток микроворсинки, более высокие, чем в 

ямочном эпителии желез желудка, но не достигающие таких размеров, 

как на поверхности энтероцитов. Видны также секреторные гранулы, 

диаметр которых меньше, чем гранул ямочного эпителия, мультивези-

кулярные тельца, характерные для абсорбтивных клеток кишечника.  
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Рисунок 1 – 

Гистохимия 

мукоида при 

разных типах 

кишечной 

метаплазии (схема, 

по: В. В. Малашко, 

2020) 

 

 

 

При кишечной метаплазии типа IIб призматический эпителий 

секретирует большое количество сульфомуцинов, которые заполняют 

всю цитоплазму, и отличить такие клетки от бокаловидных удается 

лишь с помощью гистохимических реакций (бокаловидные клетки со-

держат сиаломуцины). На препаратах, окрашенных гематоксилин-

эозином, такие участки напоминают гиперплазированную слизистую 

оболочку толстой кишки («толстокишечная метаплазия»), однако в 

отличие от колоноцитов метаплазированный эпителий не секретирует 

О-ацитилированные сиаломуцины. Крипты при кишечной метаплазии 

типа IIб более глубокие, извитые, ветвистые, на поверхности видны 

папилломатозные выступы. Высота эпителия при кишечной метапла-

зии типа I – 23 мкм, IIа – 30 мкм, IIб – 39 мкм. Гистохимическая харак-

теристика мукоида при кишечной метаплазии представлена на рисун-

ке 1.  

При электронно-микроскопическом исследовании на поверхности 

клеток находят редкие и короткие микроворсинки, нерегулярную тер-



277 

 

минальную сеть и большое количество слизистых глобул, более элек-

тронноплотных, чем в бокаловидных клетках. Иммуногистохимиче-

ское исследование выявляет гиперплазию эндокринных клеток, содер-

жащих гастрин и гамма-эндорфин. На этом основании Л. И. Аруин [1] 

делит желудочную метаплазию на неполную, касающуюся только по-

верхностного эпителия, и полную, при которой образуются свойствен-

ные желудку эндокринные клетки. 

Как считает В. С. Городинская [3], желудочная метаплазия явля-

ется результатом нарушения дифференциации, которая наступает не в 

процессе клеточного обновления, а в процессе репаративной регенера-

ции при заживлении поверхностных эрозий и язв.  

Цель работы – провести морфологический мониторинг диспла-

зии в пищеварительном тракте телят при патологических процессах.  

Материал и методика исследований. Биоптаты сычуга телят 

фиксировали в 10-12%-м нейтральном забуференном формалином по 

Р. Лилли при t +4
о
С и t +20

о
С, жидкости И. Карнуа, фиксаторе ФСУ 

А. М. Бродского, 70
о
 спирте, а для проведения гистохимических иссле-

дований биоматериал замораживали в жидком азоте (t -196
о
С) в сосуде 

Дьюара. Пробы сычуга пропитывали парафином в термостате ТВЗ-25 

при t +54
0
С 1,5-4 ч. Срезы готовили на ротационном микротоме МПС-2 

и МС-2 толщиной 5-8 мкм. Из нефиксированной ткани гистосрезы го-

товили на микротоме-криостате МК-25 толщиной 8-10 мкм. Гистосре-

зы монтировали на предметных стеклах Ц1923.  

Для получения обзорной информации структурных компонентов 

сычуга гистосрезы окрашивали гематоксилин-эозином по П. Эрлиху, 

прочным зеленым по И. Ван Гизону, эозином-метиленовым синим по 

Лейшману, альциновым синим с докраской ядер гематоксилином.  

Энзимологические методы применяли в качестве тестов общего и 

специфического обмена в тканях сычуга и тонкого кишечника. Опре-

деление сукцинатдегидрогеназы (СДГ, КФ 1.3.99.1) проводили по ме-

тоду M. M. Nachlas et al. [1957]. СДГ локализуется на внутренней мем-

бране митохондрий, занимает центральное место в цикле Кребса, явля-

ется индикатором аэробного метаболизма клетки, утилизации энергии 

при биологическом окислении. В качестве донатора водорода исполь-

зовали нитросиний тетразолий (нитро – СТ).  

Активность щелочной фосфатазы (ЩФ, КФ 3.1.1.1) по методу G. 

Gomori [1969]. ЩФ, или неспецифическая фосфомоноэстераза, участ-

вует не только во многих обменных реакциях клетки, но и в транс-

портных процессах. Катализирует перенос фосфатных групп и участ-

вует в гидролизе эфиров фосфорной кислоты, в реакциях, связанных с 

образованием фосфорных соединений, в накоплении гликогена, рас-
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щеплении липидов, в синтезе фибриллярных белков. ЩФ выявляется в 

капсулах нейронов и эндотелии кровеносных сосудов. В качестве суб-

страта использовали β-глицерофосфат. Время инкубации для ЩФ со-

ставляло 1,5 ч. Для оценки специфичности гистохимической реакции 

ставили контроль, где инкубационная среда не содержала β-

глицерофосфата. 

Для электронно-микроскопического исследования брали соответ-

ствующие участки сычуга около 3-5 см, которые были лигированы, и 

внутрилюминально вводили методом диффузии 2%-й раствор глюта-

рового альдегида. В последующем ткани помещали в 5%-й раствор 

глютарового альдегида на 2 ч. Глютаровый альдегид готовили на 0,1М 

фосфатном буфере рН 7,2-7,4 и фиксировали при t +4
0
С. Затем делали 

вертикальные разрезы по отношению к оси кишки и изготовляли куби-

ки с длиной края 1-1,5 см. После 3-кратной промывки в 0,1М фосфат-

ном буфере материал обрабатывали 2%-м раствором четырехокиси 

осмия, дегидрировали в спиртах, возрастающей концентрации, контра-

стировали уранил ацетатом и заключали в аралдит. Срезы готовили на 

ультрамикротоме ЛКБ (Швеция), контрастировали цитратом свинца и 

просматривали под микроскопом JEM-100СХ «JEOL» (Япония). Дан-

ные документировали микрофотографиями и электронограммами. Ста-

тистическую обработку цифрового материала проводили с использова-

нием программного пакета Microsoft Excel с уровнем достоверности 

* Р < 0,05; ** Р < 0,01.  

Результаты исследований и их обсуждение. Как показывают 

наши исследования, собственная пластинка слизистой оболочки фун-

дального отдела сычуга содержит различные типы лейкоцитов, нали-

чие которых рассматриваем как проявление контролируемого процесса 

воспаления и дисплазии. Лимфоциты составляют гетерогенную попу-

ляцию, которая включает межэпителиальные лимфоциты, лимфоциты 

собственной пластинки и лимфоциты лимфоидных скоплений. Лимфо-

идные скопления, как указывалось выше, принадлежат к лимфоидной 

ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками, и являются ме-

стом формирования иммунного ответа. Межэпителиальные лимфоци-

ты расположены между клетками покровного эпителия в его базальных 

отделах и относятся к Т-клеткам, а лимфоциты собственной пластин-

ки – к В-клеткам (15-40 %) и Т-клетками (40-90 %). В-клетки в боль-

шинстве своем плазматические, секретирующие IgA, IgM, IgG в про-

порции 90 : 6 : 4. Клетки моноцитарно-макрофагального ряда располо-

жены в верхних отделах собственной пластинки субэпителиально и 

диффузно. Из миелоидных клеток в собственной пластинке в норме 
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присутствуют эозинофильные и базофильные лейкоциты, а также туч-

ные клетки.  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что наблюдается атрофия 

слизистой оболочки фундального отдела сычуга, в частности, этот по-

казатель снижается на 41 % (на 114,86 мкм, Р < 0,01). Высота поверх-

ностного эпителия уменьшается в пределах 36,5 % (на 14,56 мкм, 

Р < 0,05). 

Таблица 1 – Морфометрические параметры слизистой оболочки 

фундального отдела сычуга телят 

 

Исследуемый параметр 

Группа 

интактные животные 

(контроль) 

больные животные 

(опыт – абомазит) 

Толщина слизистой оболочки, мкм  345,73±14,19 200,87 ± 9,65** 

Высота поверхностного эпителия, 

мкм  

39,84 ± 2,62 25,28 ± 1,41* 

Высота ямочного эпителия, мкм 22,08 ± 1,18 19,39 ± 1,24н/д 

Межэпителиальные лимфоциты, % 26,17 ± 2,33 38,89 ± 2,74* 

Плазмоциты, % 18,55 ± 1,17 16,36 ± 1,72н/д 

Межэпителиальные макрофаги, % 24,92 ± 1,72 31,48 ± 1,66* 

Тучные клетки, % 3,24 ± 0,21 6,02 ± 0,58* 

Площадь склероза собственной пла-

стинки слизистой оболочки, % 

0 6,37 ± 0,05 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01; н/д – недостоверно 

Защитные реакции со стороны слизистой оболочки сычуга сопро-

вождаются увеличением содержания межэпителиальных лимфоцитов 

на 12,72 % (Р < 0,05), макрофагов на 6,56 % (Р < 0,05) и тучных клеток в 

1,9 раза (Р < 0,05). 

Таким образом, при морфологическом исследовании с помощью 

окраски гематоксилин-эозином были выявлены признаки атрофии эпи-

телия, уменьшение глубины желез сычуга, фиброз собственной пла-

стинки слизистой оболочки, слабое окрашивание слизистых клеток с 

помощью ШИК-реакции. Окраска по Маллори выявила признаки про-

цесса склерозирования собственной пластинки слизистой оболочки и 

подэпителиального склероза, формирования микроэрозий, подэпители-

альные кровоизлияния. Корреляционный анализ показал статистически 

значимые связи между морфометрическими показателями структурных 

изменений и числом клеток слизистой оболочки сычуга. Коэффициент 

Спирмена между высотой поверхностного эпителия и числом межэпи-

телиальных макрофагов составил r = 0,67. Подобная обратная корреля-

ционная связь относится и к высоте ямочного эпителия, где r = 0,58.  

Коэффициент Спирмена между площадью подэпителиального 

склероза и числом макрофагов составил  r = 0,71, для склероза соб-

ственной пластинки слизистой оболочки – r = 0,67. На фоне вышеопи-
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санных структурных и иммунологических изменений происходит фор-

мирование эрозий и язв слизистой оболочки фундальной части сычуга 

телят (рисунки 2а, б). Данная патология по нашим наблюдениям может 

развиться в течение 3-4 дней болезни, т. е. прогрессирует эрозивно-

язвенный абомазит. 

Из 6 исследованных сычугов павших телят у 4 животных (67 %) 

обнаружены язвы преимущественно в фундальном отделе сычуга. Их 

количество доходило до 5-11 шт. округлой, овальной или неправиль-

ной формы, иногда встречаются язвы неправильной полигональной 

формы со светло-серым шероховатым или бугристым дном. В отдель-

ных случаях язвенные поражения достигали подслизистой оболочки и 

даже мышечного слоя. У двух телят с язвой типа 1 идентифицирован 

подтип 1d, который характеризовался частичным или общим прободе-

нием в спиральных складках.  

Дно язв покрыто серо-белым кристалловидным налетом, похо-

жим на скопления бария. Края язв выражены нечетко, иногда узлова-

тые с инфильтрацией, распространяющейся на окружающую слизи-

стую оболочку. Дно и края язв не имеют границ, в одном из участков 

может быть подрытость края, в другом – «наплыв» дна на край. В от-

дельных участках поражения выражена диффузная инфильтрация 

стенки сычуга с ригидной конвергенцией складок к одному из участков 

язвы.  

В случае стадии обострения язвенного процесса, преимуществен-

но язв овальной формы, воспалительный вал менее выражен и слабо 

прослеживается гиперемия окружающих тканей, дно покрыто белова-

тым налетом. С учетом этого факта выявлено, что при язвенных пора-

жениях слизистой оболочки сычуга не обнаружено обильного слизи-

стого наложения. В местах язв слизистой оболочки сычуга регистриро-

вали пенетрацию ее мышечной пластинки и частичные изъязвления в 

подслизистом слое. Изъязвления имели склеротичное дно и были про-

питаны лимфоплазмоцитарным инфильтратом, в котором присутство-

вали эозинофилы и нейтрофилы.  
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а – гипертрофия париетальных гландулоцитов (желтая стрелка) при 

развитии язвенного процесса; б – нарушение коммуникационных 

связей между париетальными (синие стрелки) и главными (синие 

стрелки) гландулоцитами при развитии язвенного процесса, фрагменты 

апоптозных телец от ядер главных гландулоцитов (красные стрелки) 

Рисунок 2 – Морфофункциональные изменения железистого аппарата 

сычуга теленка при язвенном поражении. Гематоксилин-эозин. 

Микрофото. Биоскан. Ув.: – 400   

Инфильтраты превышали размеры язв. Подслизистый слой утол-

щен за счет полиморфного инфильтрата. Проведенный анализ показал, 

что площадь язв округлой формы колебалась в пределах 

38,47 ± 4,74 мм
2
 - 50,24 ± 5,12 мм

2
 - 63,59 ± 5,24 мм

2
, овальной формы – 

от 35,32 ± 3,83 до 65,94 ± 6,05 мм
2
 (рисунки 3, 4). Функциональное со-

стояние слизистой оболочки в периульцерозной зоне имеет важное, в 

т. ч. и прогностическое, значение и может способствовать целенаправ-

ленной противоязвенной терапии.  
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Рисунок 3 – Формирование эрозий (а) в фундальном отделе и отек 

складок (б) слизистой оболочки сычуга теленка. Фото. Оригинал  

 

 

Рисунок 4 – Формирование язв (желтые стрелки) в фундальном отделе 

сычуга теленка. Фото. Оригинал  

Существует три системы защиты слизистой оболочки сычуга 

против повреждающего действия эндогенных (соляная кислота, пеп-

син) и экзогенных (пищевые, лекарственные вещества) факторов: сли-

зистый барьер, непрерывное обновление клеточной популяции слизи-

стой оболочки и цитопротективное действие простагландинов. Кроме 

того, на сопротивляемость слизистой оболочки влияет уровень крово-

тока.  
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Как показывают наши исследования, нарушение функции защит-

ного барьера приводит к развитию язвенного поражения слизистой 

оболочки. Возможен дисбаланс в образовании соляной кислоты и пеп-

сина, что сопровождается развитием пептических язв сычуга. По 

нашим данным, у телят-молочников пептические хронические язвы 

могут встречаться в 31,6-48,5 % случаев. В стрессовых ситуациях (пе-

реход с лактотрофного на фитотрофное кормление, перегруппировка, 

низкое качество ЗЦМ, нарушение гигиены кормления), как свидетель-

ствуют проведенные морфологические исследования, возрастает функ-

циональная активность париетальных (обкладочных гландулоцитов) 

клеток. 

Об этом свидетельствует гипертрофия обкладочных клеток в слу-

чае развития язвенного процесса. Размеры клеток превышают кон-

трольные показатели на 15,54-21,38 % (Р < 0,05). Наблюдаются дис-

пропорции в соотношении главных и обкладочных гландулоцитов.  

Гипертрофию обкладочных клеток мы расцениваем как усиление 

секреторной активности. Повышенная концентрация соляной кислоты 

создает состояние ацидификации субэпителиальной ткани, что приво-

дит к поражению слизистой оболочки и развитию эрозивно-язвенного 

процесса. В условиях гиперсекреции кислоты происходит ослабление 

защитного барьера сычуга. 

Обнаружен факт отторжения париетальных клеток от главных 

гландулоцитов. Такие клетки располагаются на расстоянии 8-14 мкм от 

желе, вокруг этих клеток находятся до 10-17 лимфоцитов и 2-6 плазма-

тических клеток. От ядер на границе с париетальными клетками лока-

лизуются апоптозные тельца – фрагменты ядерного аппарата главных 

гландулоцитов (рисунок 2). 

Известно, что существует корреляционная связь между скоростью 

кровотока в слизистой оболочке сычуга и, например, величиной секре-

ции соляной кислоты, что, естественно, указывает на роль микроцир-

куляции как фактора, в определенной мере детерминирующего уровень 

секреции обкладочными клетками НСl.  

Этот процесс связан с транспортом к железистым элементам эн-

догенных регуляторов секреции НСl, гастрина и других ферментов. С 

этих позиций оценена динамика перестройки микроциркуляторного 

русла при анализе фундального отдела сычуга телят при патологии. 

Обнаруженные закономерности дали новое освещение проблемы 

соотношения структуры и функции слизистой оболочки сычуга, что 

позволяет с новых позиций взглянуть на проблему развития гастроэн-

теральной патологии у животных. На основании описанных выше пе-
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рестроек проанализированы морфометрические показатели железисто-

го аппарата фундальной части сычуга (таблица 2). 

Таблица 2 – Морфометрические показатели железистого аппарата 

фундального отдела сычуга 

 

Морфометрические показатели 

 

Группа 

интактные жи-

вотные (кон-
троль) 

больные животные 

(опыт – абомазит) 

 Высота желез, мкм 133,81 ± 3,41 123, 72 ± 2,33* 

 Глубина желудочных ямок, мкм 134,20 ± 3,45 121,10 ± 3,18* 

 Диаметр желез, мкм 36,78 ± 1,81 56,48 ± 2,56* 

Количество желез в поле зрения на 10 мкм2 46,45 ± 1,87 30,77 ± 1,46** 

Примечание – * Р < 0,05; ** Р < 0,01 

Из анализа данных таблицы 2 видно, что в результате атрофии 

слизистой оболочки уменьшается высота фундальных желез на 7,5 % 

(на 10,09 мкм, Р < 0,05). Глубина желудочных ямок уменьшается на 

13,10 мкм (Р < 0,05). За счет нарушения секреции и выделения сычуж-

ного сока происходит увеличение диаметра желез на 53,56 % (Р < 0,05), 

при одновременном уменьшении на 33,60 % (Р < 0,01) количества фун-

дальных желез в расчете на 10 мкм
2
 по отношению к контролю. Особо-

го внимания заслуживают изменения в строении митохондрий и их 

мембран эпителиоцитов. Митохондриальные мембраны определяют 

степень «поломки» в клетках энергозависимых метаболических про-

цессов, что сопровождается развитием гликолиза.  

Обнаружены сверхдлинные ансамбли митохондрий, дугообраз-

ной, серповидной форм, которые наблюдались в энтероцитах. Средние 

размеры длины митохондрий колебались от 8 до 15 мкм, при среднем 

диаметре 1,5-2,5 мкм. Подобные морфологические превращения мито-

хондрий мы связываем с поликонденсацией органелл. Формирование 

гигантских митохондрий является специфическим проявлением адап-

тации органелл к потребностям клетки. Деструктивные изменения со-

провождались разрушением внутренней и наружной мембран и появ-

лением миелиноподобных структур. По нашему мнению, подобные 

нарушения рассматриваем как переход обратимой стадии дистрофиче-

ских изменений в необратимый процесс. Из других клеточных орга-

нелл наблюдали нарушения в гранулярном ретикулуме, цистерны были 

фрагментированы, частично редуцированы, сужения и расширения 

просвета сети. Это приводит к нарушению не только синтеза белка в 

клетках, но и функционирования единой внутриклеточной транспорт-

ной системы эпителиоцитов слизистой оболочки сычуга телят. С уче-

том литературных данных с авторскими дополнениями составлена 
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морфологическая характеристика дисплазий в пищеварительном трак-

те телят (таблица 3). 

Таблица 3 – Морфологическая характеристика дисплазий в 

пищеварительном тракте телят [1, 6, 10] 

Степени 

дисплазии 

Морфологическая характеристика дисплазии 

I степень 
(слабая) 

Встречается наиболее часто. По сути дела, это пограничные изменения 
между гиперплазией и истинной дисплазией. Морфологически она 

связана с гиперпластическими и воспалительными процессами и уси-

ленным клеточным обновлением. Такая дисплазия характеризуется 

удлинением ямок, увеличением диаметра и гиперхроматозом ядер, 

увеличением ядерно-цитоплазматических отношений, снижением сек-

реции мукоида. Продолжительность жизни эпителия сокращается с      
8-20 сут в норме до 2,75-4,5 сут, а продукция клеток возрастает с 38 

клеток/час (норма) до 57-85. Железы частично выстланы аденоматоз-

ным эпителием, многорядность встречается редко.  

II степень 
(умеренная) 

Выраженность изменений нарастает. Отчетливых границ между I и II 
степенями дисплазии нет, и диагностика их в значительной мере субъ-

ективна. При слабой и умеренной дисплазии преобладают диплоидные 

клетки. Продолжительность жизни клеток составляет 1,5-2,5 сут, а про-
дукция клеток – 114-170 клеток/час. 

III степень 

(тяжелая) 

Участки слизистой оболочки имеют вид утолщений. В них различают 

две зоны. Наружная зона образована тесно расположенными железами, 
выстланными базофильными столбчатыми клетками с удлиненными 

ядрами, иногда здесь встречаются бокаловидные клетки, постоянно 

видны папилломатозные разрастания эпителия. Вторая, внутренняя 
зона представлена пилорическими железами или кишечными криптами. 

В окружности участков дисплазии всегда имеется кишечная метаплазия 

(полная или неполная). Дисплазия характеризуется клеточной атипией, 
анизокариозом, гиперхроматозом ядер, резким увеличением ядерно-

цитоплазматических соотношений, распространенной псевдостратифи-

кацией, нарушением полярности, полным отсутствием секрета, форми-
руется ложная многоядерность эпителия. Ядра гиперхромные приобре-

тают ветвистую форму и тесно расположены. Возрастает количество 

митозов. Продукция клеток – 170-228 клеток/час, продолжительность 
жизни клеток – около 1 сут. Диплоидных клеток мало.  

Заключение. Нарушение функции защитного барьера приводит к 

развитию язвенного поражения слизистой оболочки. У телят-

молочников пептические хронические язвы могут встречаться в 31,6-

48,5 % случаев. В стрессовых ситуациях (переход с лактотрофного на 

фитотрофное кормление, перегруппировка, низкое качество ЗЦМ, 

нарушение гигиены кормления), возрастает функциональная актив-

ность париетальных (обкладочных гландулоцитов) клеток. Об этом 

свидетельствует гипертрофия обкладочных клеток в случае развития 

язвенного процесса. Размеры клеток превышают контрольные показа-

тели – на 15,54-21,38 %. Гипертрофия обкладочных клеток расценива-

ется как усиление секреторной активности. Повышенная концентрация 

б а 
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соляной кислоты создает состояние ацидификации субэпителиальной 

ткани, что приводит к поражению слизистой оболочки и развитию эро-

зивно-язвенного процесса. В условиях гиперсекреции кислоты проис-

ходит ослабление защитного барьера сычуга. Обнаружен факт оттор-

жения париетальных клеток от главных гландулоцитов. Такие клетки 

располагаются на расстоянии 8-14 мкм от желез и вокруг этих клеток 

находятся до 10-17 лимфоцитов и 2-6 плазматических клеток. От ядер 

на границе с париетальными клетками локализуются апоптозные тель-

ца – фрагменты ядерного аппарата главных гландулоцитов.  

Работа выполнена при поддержке БРФФИ НАН Беларуси гранд 

Б20МС-008. 
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ПАТАМАРФАЛАГІЧНЫЯ ЗМЕНЫ Ў ПЕЧАНІ ПРЫ 

ПАРУШЭННІ АБМЕНУ РЭЧЫВАЎ У КАРОЎ 

Г. А. Туміловіч, Дз. У. Воранаў, Дз. М. Харытонік 

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт» 

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь (Рэспубліка Беларусь, 230008, 

г. Гродна, вул. Церашковай, 28; e-mail: ggau@ggau.by) 

Ключавыя словы: карова, абмен рэчываў, кетоз, печань, гепатоз, 

стэатоз, гепатыт, гепатацыт, пячоначная долька, пячоначная перакладка, 

мікрацыкуляторнае рэчышча, дыстрафія. 

Анатацыя. Праведзеныя даследаванні паказваюць, што пераважна пры 

клінічных формах кетозу ў высокапрадуктыўных кароў выяўляецца тлушчавы 

гепатоз, для якога характэрны шэраг дэструктыўных пераўтварэнняў: 

дыфузнае атлусценне печані з фарміраваннем тлушчавых кіст; у большасці 

гепатацытаў глікаген не выяўляецца; у сістэме мікрацыркуляцыі адзначаецца 

набраканне і дэфармацыя эндатэліяльных клетак сінусоідных капіляраў, з 

выяўленай дэфармацыяй і ацёкам прасторы Дысэ; адзначана залішняе 

разрастанне злучальнай тканкі з наступнай перабудовай сасудзістага 

рэчышча тканкі печані пры яе фіброзным перараджэнні на фоне хранічнага 

тлушчавага гепатозу. 

Пры развіцці клінічных (пераважна вострай) формаў ацыдозу ў 

высокапрадуктыўных кароў адзначаюцца прыкметы вострага 

парэнхіматознага гепатыту, для якога характэрны наступныя 

марфалагічныя змены: зярністая дыстрафія; міжперакладачныя прасторы 

пашыраныя, перакладкі ў гэтых участках атрафіраваныя, міждолькавыя 

крывяносныя сасуды гіперэміраваныя, сценка сасудаў разрыхленая; выяўлена 

паўнакроўе цэнтральных вен, сінусоідных капіляраў, а таксама вен 

партальных трактаў з умераным ацёкам сасудзістых сценак; адзначана 

слабавыразнае разрастанне тонкавалакністай злучальнай тканкі вакол 

асобных цэнтральных вен. 

 

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER IN CASE 

OF METABOLIC DISORDERS IN COWS 

G. A. Tumilovich, D. V. Voronov, D. N. Haritonik 

EI «Grodno state agricultural university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, Te-

reshkova St., 28; e-mail:ggau@ggau.by) 

Key words: cow, metabolism, ketosis, liver, hepatosis, steatosis, hepatitis, 

hepatocyte, hepatic lobule, hepatic rearrangement, microvascular bed, dystrophy. 

Summary. The conducted research shows that mainly in clinical forms of ke-

tosis in highly productive cows, fat hepatosis is manifested, which is characterized 
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by a series of destructive transformations: diffuse liver obesity and fatty cyst for-

mation; glycogen is not detected in most hepatocytes; in the microvascular system, 

there is a swelling and deformation of endothelial cells of sinusoidal capillaries, 

with pronounced deformation and edema in the space of Disse; growth of connective 

tissue with subsequent restructuring of the microvascular bed in the liver tissue 

background of chronic fatty hepatosis was noted. 

High yielding cows with clinical acidosis will show signs of acute parenchy-

mal hepatitis. This disease is characterized by morphological changes: cerebral 

dystrophy; the hepatic rearrangement are enlarged, the beams are atrophied, the 

vessels are hyper-membrane, the wall of the vessels is broken; full central veins, 

sinusoidal capillaries are detected, as well as the veins of portal tracts with moder-

ate swelling of the vascular walls, there was a slight spread of thin-fibre connective 

tissue around the individual central veins. 

(Паступіла ў рэдакцыю 28.05.2020 г.) 

 

Уводзіны. Асноўная тэндэнцыя развіцця малочнай 

жывёлагадоўлі на сучасным этапе накіравана на павелічэнне яе 

прадуктыўнасці і змяншэнне сабекошту вырабленай прадукцыі. У 

гэтых напрамках удасканальваецца тэхналагічная арганізація дадзенай 

галіны: стратэгія кармлення, развядзення, утрымання і эксплуатацыі 

прадуктыўных жывёл. Аднак з павелічэннем іх прадуктыўнасці і 

інтэнсіўнасці выкарыстання ўзрастае рызыка ўзнікнення 

неадпаведнасці фізіялагічных магчымасцяў арганізма фактычным 

параметрам кармлення і ўтрымання жывёл. Гэта служыць асноўнай 

прычынай парушэнняў абмену рэчываў і зніжэння неспецыфічнай 

рэзістэнтнасці арганізма, што, у сваю чаргу, з'яўляецца пускавым 

механізмам да ўзнікнення шматлікіх захворванняў [1, 5, 9, 14]. 

Адной з найбольш распаўсюджаных формаў праявы 

метабалічных парушэнняў з'яўляецца захворванне печані – органа, з 

якім прама ці ўскосна звязана большасць абменных працэсаў у 

арганізме. Пры гэтым для праявы функцыянальнага парушэння 

неабходна паражэнне вялікай часткі яе парэнхімы. У сувязі з гэтым 

большасць гепатапатый працякаюць працяглы час субклінічна [1, 2, 7, 

8]. 

Ва ўмовах інтэнсіўнага вядзення малочнай жывёлагадоўлі 

паталогіі печані, асабліва гепатозы, пераважаюць над іншымі 

незаразнымі хваробамі (іх рэгіструюць у 30-60 % буйной рагатай 

жывёлы) [2, 13]. Гепатозы – дыстрафічныя хваробы печані, 

абумоўленыя парушэннямі абмену рэчываў. Да іх у найбольшай 

ступені схільныя жывёлы з высокай прадуктыўнасцю, што звязана з 

высокай інтэнсіўнасцю метабалізму [3, 5, 6, 14, 15]. Да асноўных 

прычын першасных гепатозаў адносяць скормліванне жывёлам 
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недабраякасных, таксічных кармоў, недахоп у рацыёне селену і 

некаторых іншых мікраэлементаў. Другасныя гепатозы развіваюцца на 

фоне атлусцення, кетозу, цукровага дыябету, кахексіі і іншых 

паталогій, у аснове якіх ляжаць парушэнні абмену рэчываў і функцый 

эндакрынных органаў [2, 3, 8, 12, 17]. 

Шматлікія навуковыя даследаванні падкрэсліваюць уплыў стану 

арганізма ў момант цялення на ўзнікненне гепатозу печані ў пачатку 

лактацыі ў укормленных жывёл. Дадзеная група жывёл часцей 

падвяргаецца гепатозу ў выніку больш інтэнсіўнай тканкавай 

мабілізацыі ліпідаў і запаволенага развіцця функцый спажывання [2, 3, 

8, 14]. 

Для падтрымання высокай малочнай прадуктыўнасці каровам 

скормліваюць вялікія колькасці канцэнтратаў. Аднак гэта не 

прыводзіць да значнага павелічэння прадуктыўнасці, а выклікае 

ўзнікненне адмоўнага эфекту, гэта звязана з тым, што пры павелічэнні 

ў рацыёне колькасці канцэнтраваных кармоў зніжаецца ўзровень іх 

спажывання. Высокае ўтрыманне растваральных вугляводаў, якія 

змяшчаюцца ў зерні збожжавых культур, спрыяе ўзнікненню 

дэкампенаванага метабалічнага ацыдозу, закісленню змесціва рубца. У 

такіх умовах інтэнсіўна размнажаюцца грамдадатныя бактэрыі, у 

прыватнасці, малочнакіслыя, для якіх лёгкарастваральныя вугляводы 

служаць добрым пажыўным асяроддзем. Інтэнсіўны гідроліз 

вугляводаў суправаджаецца ўтварэннем вялікай колькасці лятучых 

тлустых кіслот (воцатная, малочная, алейная, прапіенавая, 

піравінаградная і інш.). Зніжэнне pH у рубцы да 4-6 адзінак парушае 

рубцовае страваванне, аслабляе тонус яго мускулатуры. Змесціва рубца 

застойваецца, колькасць сімбіёнтаў зніжаецца з прычыны іх гібелі [9, 

10, 16]. Як следства, парушаюцца мікрабіялагічныя, біяхімічныя 

працэсы ў змесціве рубца, змяняецца структура слізістай абалонкі 

перадстраўніка, асабліва рубца [9, 11], узнікае таксічнае паражэнне 

печані [1-4, 14, 15, 17]. 

На метабалічныя змены печані ў буйной рагатай жывёлы таксама 

ўплывае нізкі энергетычны баланс арганізма. Высокапрадуктыўныя 

каровы пасля цялення адчуваюць вялікую патрэбу ў энергіі і 

пажыўных рэчывах, калі апошнія не пакрываюць выдаткі энергіі, якая 

ідзе на сінтэз малака. Узровень энергетычных выдаткаў у лактуючых 

жывёл у пачатку лактацыі (у залежнасці ад ўдою) на 30-60 % вышэй, 

чым у нелактуючых [6, 15]. Калі ў гэты час жывел не забяспечыць 

дастатковай колькасцю лёгказасваяльных вугляводаў, то ўзнікае іх 

дэфіцыт, паколькі рубцовая мікрафлора не ў стане сінтэзаваць лятучыя 

тлустыя кіслоты, якія ідуць на ўтварэнне энергіі. Сінтэз глюкозы ў 
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печані скарачаецца, а дэфіцыт энергіі папаўняецца за кошт утылізацыі 

ўласных тлушчавых запасаў. Гэтаму пры залішнім бялковым кармленні 

спрыяе інтэнсіўнае ўтварэнне ў рубцы тыразіну, лейцыну, ізалейцыну і 

фенілаланіну, якія ўзмацняюць утварэнне кетонаў. У працэсе 

дэтаксікацыі печані расходуецца глікаген, што вядзе да актывацыі 

глюканеагенезу і кетагенезу [6, 14, 15, 17]. 

Гепатозы наносяць жывёлагадоўлі значны эканамічны ўрон з 

прычыны выбракоўкі і падзяжу жывёл, зніжэння малочнай 

прадуктыўнасці, узнаўленчай здольнасці і рэзістэнтнасці арганізма, 

развіцця на гэтым фоне шматлікіх заразных і незаразных хвароб, а 

таксама росту прамых матэрыяльных выдаткаў на правядзенне 

лячэбна-прафілактычных мерапрыемстваў [1, 4, 12]. 

Як бачна з літаратурных дадзеных, у большасці кароў развіваецца 

тлушчавая інфільтрацыя печані пасля цялення [1-6, 13-15]. У 30 % 

высокапрадуктыўных кароў тлушчавая інфільтрацыя цесна звязана з 

зварачальным, але істотным уплывам на структуру і функцыю печані. 

Субклінічнае атлусценне печані ўзаемазвязана з тлушчавым дэпо 

іншых органаў, уключаючы ныркі, наднырачнікі і мускулы, і ўплывае 

на зніжэнне ўкормленасці пасля цялення. Само сабой зразумела, што ў 

гэтых умовах зніжаецца прадуктыўнасць жывёл. Празмерны запас у 

парэнхіматозных клетках печані ліпідаў (пераважна 

трыяцылгліцэролаў) парушае яе функцыі, сярод іх такія важныя 

функцыі, як глюканеагенез, гліканеагенез, акісленне тлустых кіслот, 

што схіляе жывел да шэрагу захворванняў. 

У сувязі з вышэйпералічаным адным з прыярытэтных накірункаў 

у перыяд сухастою і раздою кароў у раннюю фазу лактацыі з'яўляецца 

падтрыманне нармальнага функцыянавання печані для эфектыўнага 

забеспячэння не толькі метабалізму і прадуктыўнасці, але і 

аднаўленчай функцыі жывёл. Аднак гэтага немагчыма дасягнуць без 

разумення механізму і характару патамарфалагічных змяненняў у 

печані высокапрадуктыўных кароў ва ўмовах інтэнсіўнага вядзення 

малочнай жывёлагадоўлі. 

Мэта работы – вызначыць асаблівасці структурна-

функцыянальнай арганізацыі печані пры парушэнні абмену рэчываў у 

высокапрадуктыўных кароў. 

Матэрыялы і методыка даследаванняў. Матэрыялам для 

гісталагічных і гістахімічных даследаванняў служылі ўзоры печані ў 

розных яе долях. Матэрыял адбіраўся пасля забою або 

патолагаанатамічнага ўскрыцця высокапрадуктыўных кароў 2-5 

лактацыі (прадуктыўнасць больш 25 л/сут) з прыкметамі ацыдозна-

кетознай паталогіі. Пры адборы матэрыялу імкнуліся да максімальнай 
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стандартызацыі прэпаратыўных працэдур пры фіксацыі, праводцы, 

заліванні, падрыхтоўцы парафінавых і крыястатных зрэзаў. Адбор проб 

печані праводзілі не пазней 10-15 мін пасля ўскрыцця брушной поласці 

жывёл. Матэрыял папярэдне фіксаваўся ў 10-12%-х растворах 

няйтральнага фармаліну. Затым залівалі ў парафін і ажыццяўлялі 

ўніфікаваную праводку. Зрэзы, таўшчыней 5-8 мкм, рыхтавалі на 

ратацыйным мікратоме МПЗ-2, МС-2. 

Пры правядзенні патамарфалагічных даследаванняў у першую 

чаргу вызначалі макраскапічныя змены печані: маса, памер, форма, 

колер, кансістэнцыя, аднароднасць капсулы і парэнхімы, захаванасць 

будовы.  

Для правядзення марфалагічных даследаванняў ужывалі 

афарбоўку гематаксілін-эазінам, кіслым гематаксілінам па П. Эрліху, 

злучальнатканкавыя калагенавыя валакны выяўлялі па метадзе Ван-

Гізана. Глікаген выяўлялі па метадзе А. Л. Шабадаша рэактывам Шыфа 

з дафарбоўкай гематаксілінам і кантролем дыястазай у тэрмастаце пры 

37 °С на 30-60 мін. За глікаген прымалі шёк-пазітыўныя рэчывы 

ферментаваныя дыястазай. Шёк-пазітыўны матэрыял, ўстойлівы да 

ферментавання дыястазай, адносілі да нейтральных глікапратэідаў. 

Гранулы глікагену афарбоўваліся ў яркі фіялетава-вішнёвы, а мукоіды і 

глікапратэіды – у чырвоны колер. Ліпіды выяўлялі шляхам 

афарбоўвання гістазрэзаў суданам III, пры гэтым тлушчавыя рэчывы 

афарбоўваюцца ў інтэнсіўна аранжавы колер, а ядры – у сіні. 

Для апрацоўкі дадзеных выкарыстана сістэма мікраскапіі з 

камп'ютарнай праграмай «Altami Studio», якая ўключае мікраскоп 

ЛАМА МІКМЕД-2, каляровую фотакамеру D. S. P. 78/73 SERIES. 

Вынікі даследаванняў і іх абмеркаванне. Пры паслязабойным 

аглядзе, патолагаанатамічных і гісталагічных даследаваннях печані 

высокапрадуктыўных кароў на буйных малочных комплексах Брэсцкай 

і Гродзенскай абласцей устаноўлена, што найбольш распаўсюджанай 

формай гепатадыстрафіі з'яўляецца тлушчавы гепатоз (стэатоз печані), 

які назіраўся ў 14,2 % даследаваных жывёл. Пры гісталагічным 

даследаванні пробаў печані адзначаны паталагічныя змены, 

характэрныя для гепатадыстрафіі (тлушчавы гепатоз, парэнхіматозны 

гепатыт), назіраліся ў 42,7 % даследаваных узораў. 

Пры вострай форме стэатозу печані адзначаны жоўты або шэра-

жоўты колер, на вобмацак печань умерана шчыльнай або рыхлай 

(друзлай) кансістэнцыі (малюннкі 1а і 1б), значна павялічаная ў аб'ёме, 

у параўнанні з нормай, края закругленыя, капсула напружаная, 

малюнак дольчатай будовы згладжаны. У большасці выпадкаў пры 

пальпацыі печані некаторыя ўчасткі расціскаюцца ў руцэ, або 
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выяўляюцца рознай велічыні ўчасткі, у якіх пячоначная тканка 

распалася. У рэдкіх выпадках пры хранічнай форме стэатозу печані 

адзначалі нязменны або паменшаны памер печані, кансістэнцыя пры 

гэтым была умерана шчыльная або шчыльная. Орган меў стракаты 

мазаічны малюнак (карычнева-чырвоныя ўчасткі чаргуюцца з шэрымі 

або жоўтымі). 

Пры зборы анамнезу здохлых і забітых кароў было ўстаноўлена, 

што востры тлушчавы гепатоз выяўляўся пераважна пры клінічных 

формах цячэння захворванняў абмену рэчываў (кетоз). У адабраным 

патамарфалагічным матэрыяле печані ад здохлых, забітых кароў і 

ўзорах тканкі печані, выбракаванай пры ветэрынарна-санітарнай 

экспертызе, у большасці выпадкаў быў выяўлены тлушчавы гепатоз 

без запаленчай рэакцыі, што адпавядала дыстрафічным зменам. 

Пры гэтым у печані назіраліся ўчасткі ўмерана выяўленага 

дыфузнага дробна-, сярэдне-, буйнакропельнага пераважна 

ўнутрыклетачнага атлусцення. Пячоначныя клеткі ва ўсіх аддзелах 

долек запоўнены кроплямі тлушчу рознага памеру і лакалізацыі. Па 

лакалізацыі дробна- і сярэднекропельная тлушчавая дыстрафія 

гепатацытаў была адзначана пераважна па перыферыі долек 

(перыпартальна), а буйнакропельная (цэнтралабулярна) – у 

гепатацытах, размешчаных у цэнтры пячоначных долек (малюннкі 1а і 

1б). 

Пры клінічнай (вострай) форме цячэння кетозу выяўлялася 

выразнае дыфузнае, пераважна буйнакропельнае атлусценне са 

з'яўленнем у парэнхіме тлушчавых кіст, якія ўтвараюцца пры зліцці 

буйных тлушчавых кропель пасля гібелі арганэл гепатацытаў (малюнак 

2а). На мяжы гэтых участкаў выяўленыя змены прыкладна 

аднолькавыя і адзначаюцца як дробнакропельныя, так і 

буйнакропельныя тлушчавыя вакуолі, а таксама тлушчавыя кісты. 

Кропля ліпідаў адціскае адносна захаваныя арганэлы і ядро на 

перыферыю клеткі, якая становіцца персценападобнай. У наступным 

гепатацыты гінуць. Пры дробнакропельнай тлушчавай дыстрафіі ядры 

клетак гепатацытаў зменшаныя ў аб'ёме, дэфарміраваныя, пратаплазма 

прадстаўлена невялікім абадком, размешчаным вакол ядра. 
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а – знешні выгляд печані каровы з прыкметамі вострага тлушчавага 

гепатозу, печань павялічана ў памеры, паверхня гладкая, па краі 

адзначаецца прытупленне; б – печань каровы з прыкметамі вострага 

тлушчавана гепатозу ў разрэзе, друзлай кансістэнцыі, жоўтага колеру, 

дольчатая будова згладжана; в – знешні выгляд печані пры вострым 

парэнхіматозным гепатыце, павялічаная ў аб'ёме, паўнакроўная, 

друзлай кансістэнцыі, пры націсканні лёгка рвецца, па краі адзначаецца 

прытупленне, чырвона-карычневага колеру, на разрэзе паверхня 

мутная, цьмяная, з багатым саскобам, дольчаты малюнак згладжаны; г 

– печань здаровай каровы, колер карычневы, край завостраны, пругкая 

кансістэнцыя, характэрнага памеру, структурная арганізацыя захавана. 

Узрост: а, б – 4 гады, в – 5 гадоў і г – 6 гадоў 

Малюнак 1 – Патамарфалагічныя змены печані высокапрадуктыўных 

кароў. Натуральны прэпарат 

У асобных участках печані доследных кароў адзначаецца 

выяўленае дыфузнае буйнакропельнае атлусценне з пазаклетачным 

утварэннем тлушчавых кіст, маса гепатацытаў знаходзіцца ў стане 

некрабіёзу. На значных участках печані адзначаецца патаўшчэнне 
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асобных партальных трактаў. Як вынік дыстрафічных пераўтварэнняў 

органа, парушэнне трабекулярнай будовы долек і разрастанне 

злучальнай тканкі. 

Цытахімічныя метады даследавання гепатацытаў з 

выкарыстаннем афарбоўкі гістазрэзаў печані суданам III дазволілі 

выявіць буйнакропельную тлушчавую дыстрафію гепатацытаў 

(малюнак 2 г). Пры гэтым пячоначныя клеткі ў цэнтры долькі 

павялічаныя, круглявыя. У іх бачныя пустоты – вакуолі, з 

афарбаванымі кропелькамі тлушчу ў аранжава-чырвоны колер. Ядро і 

цытаплазма клетак ссунутыя на перыферыю клеткі. Цытаплазма мае 

выгляд тонкага абадка. Перакладачная будова згладжаная. Як 

адзначалася раней, па лакалізацыі дробна- і сярэднекропельная 

тлушчавая дыстрафія гепатацытаў была адзначана пераважна па 

перыферыі пячоначных долек (перыпартальна), а буйнакропельная  

(цэнтралабулярна) – у гепатацытах, размешчаных у цэнтры 

пячоначных долек. Пры дробнакропельнай тлушчавай дыстрафіі клеткі 

набраклыя, дробнаячэйкавыя, ядры зморшчаныя, размешчаны ў 

цэнтры клетак. 

Гістахімічнымі метадамі быў даследаваны вугляводны абмен у 

гепатацытах печані здаровых кароў і хворых з прыкметамі тлушчавана 

гепатозу і парэнхіматознага гепатыту. У здаровых кароў сухастойнага 

перыяду глікаген у гепатацытах выяўляўся ў выглядзе гранул 

фіялетава-вішнёвага колеру, які раўнамерна запаўняў цытаплазму. 

Сустракаліся гепатацыты перапоўненыя глікагенам, але ў асобных 

гепатацытах утрыманне глікагену было зніжана, зрэдку сустракаліся 

гепатацыты, у якіх гранулы глікагену адсутнічалі (малюнак 3а). У 

жывёл з гісталагічна пацверджаным дыягназам востры тлушчавы 

гепатоз у большасці гепатацытаў глікаген не выяўляўся, а адзначалася 

толькі фонавая афарбоўка, абумоўленая гематаксілінам (малюнак 3б). 

Пры правядзенні шёк-рэакцыі сустракаліся гепатацыты, у якіх 

глікаген быў гамагенна рассеяны па цытаплазме або раскіданы 

дробнымі глыбкамі. У адных клетках гранулы фарміравалі 

няправільнай формы кангламераты з выразнымі контурамі, а ў іншых 

клетках гранулы зліваліся ў гамагенную (фіялетавага) ружовага колеру 

масу. Выяўлены клеткі з палярным размяшчэннем глікагену, які 

размяшчаўся на васкулярным полюсе гепатацытаў у непасрэднай 

блізкасці да сінусоіднага капіляру, такім чынам, гепатацыты былі 

запоўнены глікагенам напалову. Адзначаліся ўчасткі, дзе размяшчэнне 

было зваротным, глікаген размяшчаўся ў біліарным полюсе. 

Адзначаная лакалізацыя сустракалася ў цельных жывёл з пачатковымі 

прыкметамі стэатозу печані (малюнак 3в). Выяўлены жывелы з 
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прыкметамі тлушчавага стэатозу, ў якіх адзначалася вымыванне шёк-

пазітыўнага рэчыва (глікагену) з павелічэннем аб'ёму гепатацытаў і 

выразным фіброзам партальных трактаў (малюнак 3г). 
 

  

  

а – буйнакропельная тлушчавая дыстрафія гепатацытаў адзначана 

пераважна ў цэнтральнай частцы долькі, а дробнакропельныя – па 

перыферыі; б – пераважна дробнакропельная тлушчавая дыстрафія 

гепатацытаў, размешчаных у цэнтры пячоначнай долькі; в – 

перакладачная будова парушана, цытаплазма гепатацытаў набраклая, 

мутная, у большасці гепатацытаў грубая зярністасць, ядры дрэнна 

адрозныя, контуры клетак дрэнна бачныя, прыкметы характэрныя для 

зярністай дыстрафіі; г – буйна-, сярэдне- і дробнакропельная 

тлушчавая дыстрафія гепатацытаў пры афарбоўцы суданам ІІІ. Узрост: 

а, б і г – 4 гады, в – 5 гадоў. Фарбавальнік: а, б, і в – гематаксілін-эазін; 

б – афарбоўванне суданам ІІІ. Мікрафота. Altami Studio. Пав.: а, г – 70, 

б – 100; в – 400 

Малюнак 2 – Дыстрафічныя змены ў гепатацытах пры гепатадыстрафіі 

ў высокапрадуктыўных кароў 
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а – адзначана павялічанае ўтрыманне гранул глікагену ў цытаплазме 

гепатацытаў у цэнтры пячоначнай долькі цельнай здаровай каровы; б – 

зніжанае ўтрыманне глікагену ў гепатацытах пры вострым тлушчавым 

стэатозе печані з фонавай афарбоўкай гематаксілінам; в – утрыманне 

шёк-пазітыўнага рэчыва ў цытаплазме гепатацытаў каровы апошняга 

трыместра цельнасці; г – вымыванне шёк-пазітыўнага рэчыва з 

павелічэннем аб'ёму гепатацытаў і выразным фіброзам партальных 

трактаў у каровы з вострым тлушчавым стэатозам. Узрост: а, б і г – 4 

гады, в – 5 гадоў. Фарбавальнік: метад Шабадаша з рэактывам Шыфа, 

дафарбоўкай гематаксілінам і кантролем дыястазай. Мікрафота. Altami 

Studio. Пав.: а – 280; б, в і г – 200 

Малюнак 3 – Утрыманне глікагену ў гепатацытах печані пры 

гепатадыстрафіі высокапрадуктыўных кароў 
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Пры працяглым хранічным цячэннні тлушчавага гепатозу, як 

было адзначана раней, назіраюцца дыстрафічныя і некрабіятычныя 

змены гепатацытаў з парушэннем структуры і архітэктонікі органа. 

Адбываецца парушэнне правільных суадносін клетачных элементаў 

пячоначных перакладак (дыскапмлексацыя), што суправаджаецца 

выразным павышэннем прапушчальнасці жоўцевых капіляраў, у 

прасветы якіх трапляе і кроў. Таму пры ўскрыцці трупаў жывёл 

адзначаецца запаўненне жоўцевай бурбалкі вялікай колькасцю цёмна-

зялёнай жоўці, на гісталагічных прэпаратах выяўляецца застой жоўці ў 

пратоках. Назіраная жаўтуха пры хранічным тлушчавым гепатозе 

сведчыць аб тым, што кроў трапляе ў жоўцевыя капіляры на фоне 

павышэння іх порыстасці, а жоўць, у сваю чаргу, трапляе ў кроў, з 

развіццём холеміі. 

Пры даследаванні печані здаровых і хворых на тлушчавы гепатоз 

кароў вызначана, што ў зрэзах ад здаровых кароў адзначалі выразную 

перакладачную будову, міжперакладачныя капіляры звужаныя, 

малакроўныя, вянозныя сасуды ўмерана напоўненыя. Межы клетак 

выразна пазначаны, ядры гепатацытаў добра прыкметныя, круглявыя, 

размешчаны ў цэнтры.  

На некаторых прэпаратах адзначаецца дробнакропельная 

перылабулярная тлушчавая інфільтрацыя перываскулярнага тыпу. 

Зорчатыя клеткі давалі характэрную афарбоўку на тлушч. 

Інтэнсіўнасць тлушчавай інфільтрацыі печані ў большай меры была 

адзначана ў кароў на 9 мес цельнасці і першыя месяцы лактацыі ў 

параўнанні з трэцім і наступнымі месяцамі лактацыі. 

Таксама неабходна адзначыць, што ў развіцці шэрагу 

паталагічных змяненняў у тканках печані ў выпадках яе тлушчавага 

дыстрафічнага пашкоджання важную і, мабыць, галоўную ролю 

адыгрывае парушэнне арганнага крывацёку, а менавіта 

мікрацыркуляцыі. У ходзе праведзеных даследаванняў выяўлены 

марфалагічныя змены эндатэліяльнага пласта мікрацыркуляторнага 

рэчышча. Устаноўлена, што акрамя прамога цытатаксічнага ўздзеяння 

прадуктаў кетагенезу ў аснове развіцця пашкоджання эндатэліяльнага 

пласта мікрацыркуляторнага рэчышча ляжаць клетачныя рэакцыі, 

звязаныя з уздзеяннем медыятараў запалення (гістамін, сератанін і 

т. п.), выкід якіх адбываецца з прычыны раздражнення рэактыўных 

клетак, што цягне за сабой набраканне, дэфармацыю і павышэнне 

актыўнасці клетачных мембран эндатэлію з пашырэннем 

міжклетачных прастор (малюнак 4в). 

Развіццё павышанай прапушчальнасці эндатэліяльнага пласта 

спрыяе парушэнню транспарту электралітаў і пажыўных рэчываў са 
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зменамі трофікі тканкі печані, што з'яўляецца падставай для ўзнікнення 

дыстрафічных і некрабіятычных працэсаў у асноўных структурных 

кампанентах органа. У сістэме мікрацыркуляцыі адзначаецца 

набраканне і дэфармацыя эндатэліяльных клетак сінусоідных капіляраў 

з нераўнамерна зярністай цытаплазмай, якія размяшчаюцца на рознай 

адлегласці адзін ад аднаго, з выяўленай дэфармацыяй і ацёкам 

прасторы Дысэ, што прыводзіць да парушэння структуры 

перакладачнай будовы (малюнак 4а). 

Працэсу развіцця выяўленых склератычных змяненняў у тканках 

печані папярэднічае шэраг паталагічных змен. Прамое таксічнае 

ўздзеянне прадуктаў кетагенезу на сценку сасудаў 

мікрацыркуляторнага рэчышча спрыяе ўзнікненню ішэміі і некрозу 

гепатацытаў з развіццём выяўленай запаленчай рэакцыі ў навакольных 

тканках печані, што, у сваю чаргу, з'яўляецца непасрэднай прычынай 

парушэння характару рэгенерацыі, а таксама залішняга разрастання 

злучальнай тканкі з наступнай перабудовай сасудзістага рэчышча 

тканкі печані ў выпадках яе фібрознага перараджэння на фоне 

хранічнага тлушчавага стэатозу. Адзначаецца разрастанне злучальнай 

тканкі як вакол сасудаў, так і ў сасудзістай сценцы, пераважна ў венах, 

з наступнай дэфармацыяй прасвету сасуда (малюнак 4б). 

Выяўленая пераважна вянозная паўнакроўнасць сасудаў 

доследнай тканкі печані хутчэй за ўсё з'яўляецца праявай клінічнай 

сардэчнай недастатковасці з прычыны непасрэднага паражэння 

структур сардэчна-сасудзістай сістэмы, у тым ліку і сасудаў 

мікрацыркуляторнага рэчышча на фоне цытатаксічнага ўздзеяння 

прадуктаў кетагенезу. 

На падставе анамнестычных дадзеных і вынікаў 

патолагаанатамічнага даследавання востры парэнхіматозны гепатыт 

выяўляўся ў большасці кароў з вострай формай ацыдозу. 

Пры адборы тканак печані пры патолагаанатамічным ускрыцці 

шэрагу здохлых жывёл і ветэрынарна-санітарнай экспертызе печані 

макраскапічна выяўлены прыкметы вострага парэнхіматознага 

гепатыту: печань павялічана ў аб'ёме, друзлая, пры націсканні лёгка 

рвецца, край закруглены. Афарбоўка нераўнамерна чырвона-

карычневая з ўчасткамі шэра-бурага колеру, на разрэзе паверхня 

мутная, цьмяная, з багатым саскобам, дольчаты малюнак згладжаны 

(малюнак 1в). 
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а – дэфармацыя і ацёк прасторы Дысэ прыводзіць да парушэння 

структуры перакладачнай будовы печані на фоне вострага тлушчавага 

стэатозу; б – перабудова тканкі печані на фоне хранічнага тлушчавага 

стэатозу, пры гэтым адзначаецца разрастанне злучальнай тканкі як 

вакол сасудаў, так і ў сасудзістай сценцы, пераважна ў венах, з 

наступнай дэфармацыяй прасвету; в – набраканне, дэфармацыя і 

павышэнне актыўнасці клетачных мембран эндатэлію з пашырэннем 

міжклетачнай прасторы; г – рэзкае выбуханне ў прасвет сасуда 

эндатэліяцытаў, у выглядзе «частаколу», ядры гладкамышачных клетак 

скарочаныя, унутраная эластычная мембрана звілістая. Узрост: а, б – 4 

гады, в – 5 гадоў і г – 6 гадоў. Фарбавальнік – гематаксілін-эазін. 

Altami Studio. Пав.: а, в, г – 400; б – 70 

Малюнак 4 – Структурная арганізацыя тканкавых элементаў печані ў 

высокапрадуктыўных кароў пры гепатадыстрафіі 
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Пры марфалагічным вывучэнні гістазрэзаў тканак печані кароў 

хворых на тлушчавы гепатоз і парэнхіматозны гепатыт усталявалі 

значныя адрозненні ў лакалізацыі інфільтратаў. Пры тлушчавым 

гепатозе яны размяшчаліся пераважна ў пячоначнай дольцы, а пры 

вострым парэнхіматозным гепатыце – у вобласці пячоначных трыяд. 

Шэраг аўтарытэтных навукоўцаў-марфолагаў звяртаюць увагу на 

тое, што пры гісталагічным даследаванні печані з патолагаанатамічным 

дыягназам «востры парэнхіматозны гепатыт» выяўляюцца ў рознай 

ступені парушэнні перакладачнай структуры, дыстрафічныя і 

некратычныя змены гепатацытаў (бялковая, зярністая, частковая 

гідрапічная і тлушчавая дыстрафія), нераўнамерная гіперэмія сасудаў, 

лейкацытарна-макрафагальная інфільтрацыя стромы, праліферацыя 

клетак, атрафія, злушчванне або праліферацыя эпітэлію жоўцевых 

пратокаў. Бачныя ачагі некрозу – участкі гібелі асобных гепатацытаў 

або невялікія групы клетак у выніку цытолізу. Некроз клетак 

лакалізуецца пераважна ў цэнтральных зонах долек печані. 

Пры правядзенні даследаванняў у большасці жывёл з гісталагічна 

пацвярджаным патолагаанатамічным дыягназам «востры 

парэнхіматозны гепатыт» адзначаны змены, характэрныя для зярністай 

дыстрафіі, а менавіта перакладачная будова парушаная, цытаплазма 

гепатацытаў набраклая, мутная, у большасці гепатацытаў выяўляецца 

грубая зярністасць, ядра дрэнна выяўляюцца, контуры клетак ледзь 

бачныя. Частка міжперакладачных прастор пашыраная, перакладкі ў 

гэтых участках атрафіраваныя. Міждолькавыя крывяносныя сасуды 

гіперэміраваныя, сценка сасудаў разрыхленая, эпітэлій жоўцевых 

паратокаў гіперплазіраваны (малюнак 2в). 

У працэсе правядзення гісталагічных даследаванняў ва ўсіх 

узорах тканак печані асаблівую ўвагу звяртала на сябе выяўленае 

паўнакроўе цэнтральных вен, сінусоідных капіляраў, а таксама вен 

партальных трактаў з умераным ацёкам сасудзістых сценак ва ўсіх 

палях зроку. Прасвет вен быў значна пашыраны з выяўленым 

пляскатым эндатэліем. На фоне выяўленага паўнакроўя вен і капіляраў 

адзначалася нераўнамернае паўнакроўе артэрый з некаторым 

звужэннем іх прасвету. Эндатэліяцыты артэрый рэзка выбухалі ў 

прасвет сасуда і размяшчаліся «частаколам», ядры гладкамышачных 

клетак былі скарочаныя, а ўнутраная эластычная мембрана звілістая, 

адзначаліся прыкметы адгезіі эрытрацытаў да эндатэлію (малюнак 4г). 

Набраклыя і дэфарміраваныя эндатэліяльныя клеткі сінусоідных 

капіляраў з нераўнамерна эазінафільнай цытаплазмай размяшчаліся на 

адносна аднолькавай адлегласці адна ад адной з умераным, месцамі 

выяўленым ацёкам прасторы Дысэ. 
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У даследаваных выпадках з захаванай структурай тканкі печані, 

склератычныя змены вакол сасудаў былі нязначнымі і выяўляліся ў 

выглядзе слабавыразнага разрастання тонкавалакністай злучальнай 

тканкі вакол асобных цэнтральных вен. У сваю чаргу, у доследных 

узорах з перабудовай тканкі печані ў выпадках яе цырознага 

перараджэння адзначалася разрастанне злучальнай тканкі як вакол 

сасудаў, так і ў сасудзістай сценцы пераважна ў венах з наступнай 

дэфармацыяй прасвету сасуда. 

Заключэнне. Такім чынам, намі ўстаноўлена, што пераважна пры 

клінічнай (вострай) форме кетозу ў высокапрадуктыўных кароў 

выяўляецца востры тлушчавы гепатоз, для якога характэрны шэраг 

дэструктыўных пераўтварэнняў: выяўлена дыфузнае атлусценне печані 

з фарміраваннем тлушчавых кіст; у большасці гепатацытаў глікаген не 

выяўляецца; у сістэме мікрацыркуляцыі адзначаецца набраканне і 

дэфармацыя эндатэліяльных клетак сінусоідных капіляраў, з выразнай 

дэфармацыяй і ацёкам прасторы Дысэ; празмернае разрастанне 

злучальнай тканкі з наступнай перабудовай сасудзістага рэчышча 

тканкі печані пры яе фіброзным перараджэнні на фоне тлушчавага 

гепатозу. 

Пры развіцці пераважна клінічных (вострай) формаў ацыдозу ў 

высокапрадуктыўных кароў адзначаюцца прыкметы вострага 

парэнхіматознага гепатыту, для якога характэрны наступныя 

марфалагічныя змены: зярністая дыстрафія; пашыраныя 

міжперакладачныя прасторы, перакладкі ў гэтых участках 

атрафіраваныя, міждолькавыя крывяносныя сасуды гіперэміраваныя, 

сценка сасудаў разрыхленая; выяўлена паўнакроўе цэнтральных вен, 

сінусоідных капіляраў, а таксама вен партальных трактаў з умераным 

ацёкам сасудзістых сценак; адзначаецца слабавыразнае разрастанне 

тонкавалакністай злучальнай тканкі вакол асобных цэнтральных вен. 

Работа выканана пры падтрымцы БРФФД НАН Беларусі гранд 

№ Б19-017. 
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МАЛОЧНАТАВАРНЫХ КОМПЛЕКСАЎ 

Дз. М. Харытонік, Г. А. Туміловіч, А. І. Чарноў, А. М. Казыра 

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт»  

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь (Рэспубліка Беларусь, 230008, 

г. Гродна, вул. Церашковай, 28; e-mail: ggau@ggau.by) 

Ключавыя словы: каровы, кроў, гематалогія, біяхімія, дыстальныя 

аддзелы канечнасцяў. 

Анатацыя. У артыкуле прыведзены дадзеныя аб распаўсюджанасці і 

этыялогіі хвароб дыстальных аддзелаў канечнасцяў у кароў ва ўмовах 

малочнатаварных комплексаў. Даследаваны гематалагічныя і біяхімічныя 

паказчыкі крыві пры найбольш часта сустракаемых формах захворванняў 

пальцаў у кароў: язвы скуры ў вобласці міжкапытнай шчыліны, мякішу, 

венчыка і розных формах пададэрматыту.  

 

ORTHOPEDIC DISEASES IN COWS IN THE CONDITION OF 

DAIRY COMPLEXES 

D. N. Haritonik, G. A. Tumilovich, O. I. Chernov, A. M. Kazyro 

EI «Grodno state agrarian university» 

Grodno, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 230008, Grodno, 28 Te-

reshkova st.; e-mail: ggau@ggau.by) 

Key words: cows, blood, hematology, biochemistry, distal departments of ex-

tremities 

Summary. Data on distribution and an etiology of diseases of distal depart-

ments of extremities at high-yield cows in the conditions of lactic and commodity 

complexes are provided in article. Hematological and biochemical indexes of blood 

are studied at the most often meeting forms of diseases of fingers at cows: skin ulcers 

in the field of a mezhkopyttsevy crack, a crumb, a nimbus and various pododermati-

ta. 

(Паступіла ў рэдакцыю 01.06.2020 г.) 

 

Увядзенне. Найважнейшай задачай сельскай гаспадаркі 

Рэспублікі Беларусь з'яўляецца далейшае павелічэнне вытворчасці 

малака, мяса і іншай сельскагаспадарчай прадукцыі з тым, каб паўней 

задаволіць патрэбы насельніцтва ў прадуктах харчавання, а 

прамысловасці – у сыравіне. Імкненне да максімальнага павышэння 

прадуктыўнасці за кошт укаранення інтэнсіўных тэхналогій без 

дастатковага ўліку фізіялагічных патрэбаў жывёл вядзе да 

метабалічнай пераарыентацыі і зніжэння іх імуннай рэактыўнасці, на 
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фоне якіх незаразныя хваробы складаюць па асноўных відах 

сельскагаспадарчых жывёл каля 90 % [7]. 

Сучасная жывёлагадоўля характарызуецца вялікай 

канцэнтрацыяй жывёл на буйных комплексах з прамысловай 

тэхналогіяй утрымання і вырошчвання, адзначаецца тэндэнцыя да 

росту колькасці захворванняў капыткоў у буйной рагатай жывёлы. У 

асобных гаспадарках захворванні капыткоў сустракаюцца ў 20-87 % 

кароў ад агульнага пагалоўя, гэта наносіць сур'ёзны эканамічны ўрон. 

У прыватнасці, на 28-42 % зніжаецца сярэднесутачны надой, 

павялічваецца сэрвіс-перыяд, памяншаецца выхад цялят на працягу 

года на 18 %, а заўчасная выбракоўка хворых жывёл дасягае 50-60 %, 

прычым часцей высокапрадуктыўных [6]. Павышаецца ратацыя 

пагалоўя, парушаецца план селекцыйна-племяной работы, што не 

дазваляе рэалізаваць генетычны патэнцыял жывёл [4]. Такім чынам, 

паражэнне капыткоў у высокапрадуктыўных кароў з'яўляецца 

актуальнай праблемай жывёлагадоўлі.  

Шэраг даследчыкаў паказваюць, што з усіх хвароб дыстальнага 

аддзела канечнасцяў вялікая колькасць (ад 10-65 %) прыпадае на 

гнойна-некратычныя захворваніі [1, 2, 3]. У этыялогіі дадзенай 

паталогіі велізарную ролю адыгрывае гнойна-некратычная мікрафлора: 

стафілакокі, стрэптакокі, кластрыдыі, пратэй і інш. Мікробныя 

асацыяцыі сваімі ферментнымі сістэмамі ўзмацняюць дзеянне 

асноўных патагенаў і тым самым істотна павышаюць іх вірулентнасць.  

Патагеннай мікрафлорай жывёлы акружаны пастаянна, аднак 

заражэнне адбываецца толькі пры пэўных умовах. Для развіцця 

інфекцыйнага працэсу неабходна, каб мікроб трапіў у арганізм жывёлы 

з паніжанай рэзістэнтнасцю і слабымі магчымасцямі супрацьстаяць 

праяве патагеннасці ўзбуджальніка. 

Часта развіццю гнойна-некратычных паражэнняў папярэднічаюць 

траўмы канечнасцяў, мацэрацыя і парушэнне цэласнасці скуры, а 

таксама высокая канцэнтрацыя жывёл на абмежаваных плошчах, 

сістэма іх ўтрымання (волкасць, несвоечасовая ўборка гною, 

адсутнасць шпацыру), скарочаныя стойлы, недахоп грубых кармоў, 

мікраэлементаў і вітамінаў [5, 9].  

Іншыя даследчыкі звяртаюць увагу, што асноўным фактарам, які 

спрыяе ўзнікненню і распаўсюджванню захворванняў, з'яўляецца 

дэфіцыт кальцыя ў рацыёне жывёл, у выніку чаго адбываецца яго 

вымыванне з храстковай і касцяной тканкі. Большасць даследчыкаў 

лічаць, што асноўная роля ў развіцці хвароб дыстальных аддзелаў 

канечнасцяў, часцей тазавых, высокапрадуктыўных кароў адводзіцца 

латэнтнаму хранічнаму ацыдозу рубца, які ўзнікае пры скормліванні 
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вялікай колькасці канцэнтраваных кармоў і незбалансаваным рацыёне 

па вугляводах, пратэіну і мікраэлементах. Усё гэта прыводзіць да 

разрыхлення капыткоў і іх інфіцыравання, паколькі яны знаходзяцца ў 

фекаліях, з наступным развіццём паталагічнага працэсу [4].  

Вядома, што ў норме pH змесціва рубца больш 5,9; пры pH менш 

5,5 адзначаецца ацыдоз рубца, які прыводзіць да пададэрматыту 

(ламініту). Звычайна ацыдоз рубца праяўляецца праз 2-3 мес пасля 

парушэння кармлення. Шэраг даследчыкаў лічаць, што ў 

этыяпатагенезе ламініту (дыфузнага пададэрматыту) асноўную ролю 

адыгрывае гістамін, які змяшчаецца ў вялікай колькасці ў абалонках 

зерня злакавых, якія выкарыстоўваюцца для кармлення цельных 

цялушак і кароў [2, 7].  

Развіццю ламініту спрыяе гіпадынамія, пры якой вызваляецца 

гістамін, лабільнасць звязана з бялкамі рога капыткоў. Усё гэта 

прыводзіць да разрыхлення рагавога пласта копыткоў, яго 

траўмiравання, інфіцыравання і развіцця запаленчых і гнойна-

некратычных працэсаў [4].  

Пры парушэнні балансу ў рацыёне сакавітых, грубых і 

канцэнтраваных кармоў pH змесціва рубца і колькасць у ім воцатнай 

кіслаты зніжаецца з адначасовым павелічэннем утрымання масленай, 

малочнай і прапіёнавай кіслот. Гэта правакуе кіслотнае пашкоджанне 

ахоўнага пласта сценкі рубца, а мікратраўмы, якія наносяцца часціцамі 

корму, абумоўліваюць каланізацыю слізістай рубца, дзе інтэнсіўна 

размножваюца фузабактэрыі [5].  

У этыялогіі хваробы важная роля належыць механічнаму 

ўздзеянню, якое з дня ў дзень уплывае на капыток, няправільная 

нагрузка на капыток з прычыны іх несвоечасовай абрэзкі [4, 8].  

Усё вышэйпададзенае сведчыць аб тым, што гнойна-некратычныя 

паразы дыстальных аддзелаў канечнасцяў буйной рагатай жывёлы 

неабходна разглядаць як поліэтыялагічны паталагічны працэс, які 

ўзнікае ў жывёл з імунадэфіцытным станам.  

Мэтай працы з'явілася вывучэнне ступені распаўсюджанасці 

гнойна-некратычных паталогій дыстальнага аддзела канечнасцяў і 

некаторых паказчыкаў крыві ў кароў ва ўмовах малочнатаварных 

комплексаў.  

Матэрыял і методыка даследаванняў. Даследаванні праводзілі 

на базе аграхолдынга УСП «Новы двор-Агра» Свіслацкага раёна, СВК 

«Галынка» Зэльвенскага раёна Гродзенскай вобласці і Ніл «ГДзАУ». 

Былі сфарміраваны 2 групы кароў: кантрольная (здаровыя 

жывёлы), даследчая (каровы, з прыкметамі паразы дыстальных 

аддзелаў канечнасцяў). Умовы ўтрымання, кармлення кантрольнай і 
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доследнай груп былі аднолькавымі і адпавядалі прынятым нормам на 

комплексах. 

Для правядзення гематалагічных і біяхімічных даследаванняў 

адбіралі кроў з ярэмнай вены ў жывёл кантрольнай і доследнай групы з 

выкананнем правіл асептыкі. 

У крыві вызначалі колькасць эрытрацытаў, лейкацытаў, 

утрыманне гемаглабіну, сярэдні аб'ём эрытрацытаў, сярэдняе 

ўтрыманне гемаглабіну ў эрытрацытах, сярэднюю канцэнтрацыю 

гемаглабіну ў эрытрацытах на аўтаматычным гематалагічныя 

аналізатары Меthyc-18. У сыроватцы крыві вызначалі змест агульнага 

бялку глюкозы, канчатковых прадуктаў абмену (рэшткавага азоту, 

мачавіны, крэацініну, малочнай і піравінаграднай кіслот), актыўнасць 

АсАТ і АлАТ, кальцыя, фосфару на біяхімічным аналізатары 

Dialabautolyzer 20010D. 

Статыстычную апрацоўку лічбавага матэрыялу праводзілі з 

выкарыстаннем праграмнага пакета Microsoft Excel. 

Вынікі даследаванняў і іх абмеркаванне. У выніку праведзенай 

артапедычнай дыспансерызацыі было даследавана 2050 галоў буйной 

рагатай жывёлы. Устаноўлена, што хваробы ў вобласці копыткоў 

сустракаліся ў 711 галоў, што склала 34,7 % ад агульнага пагалоўя 

кароў. 

Сярод дойнага статка рэгістравалі наступныя захворванні 

дыстальнага аддзела канечнасцяў: язвы скуры ў вобласці мякішу – 

41 %, язвы скуры ў вобласці міжкапытнай шчыліны – 34 %, 

пададэрматыты – 15 %, язвы ў вобласці венчыка, міжпальцавы 

дэрматыт і хвароба Мартэлара – 8 %, флегмоны венчыка, артрыты, 

тыломы, раны і іншыя сустракалі ў 2 % доследных жывёл (малюнак 1). 

Найбольш часта сустракаліся наступныя формы захворванняў 

пальцаў у кароў: язвы скуры ў вобласці міжкапытнай шчыліны – 

28,6 %, гнойныя пададэрматыты – 26,1 %, язвы ў вобласці мякішу – 

18,6 %, язва ў вобласці венчыка – 8,0 %, іншыя захворванні ў вобласці 

пальцаў рэгістравалі ў нязначных колькасцях выпадкаў (малюнак 2). 
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Малюнак 1 – Распаўсюджванне артапедычных захворванняў 

канечнасцяў у высокапрадуктыўных кароў 

 

 

Малюнак 2 – Найбольш часта распаўсюджаныя захворванні пальцаў у 

кароў  

Пры аналізе дадзеных гематалагічныя паказчыкаў устаноўлена, 

што ўтрыманне эрытрацытаў у хворых кароў было ніжэй на 2,4 %, чым 

у здаровых, утрыманне гемаглабіна – на 3,6 %. Эрытрацытарныя 

індэксы ў хворых кароў былі нязначна ніжэй у параўнанні са здаровымі 
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жывёламі. Колькасць лейкацытаў была ніжэй у здаровых жывёл на 

22,4 % у параўнанні з хворымі каровамі. 

У выніку даследавання біяхімічных паказчыкаў крыві было 

ўстаноўлена, што ўзровень агульнага бялку ў хворых кароў быў ніжэй 

на 7,4 % у параўнанні з клінічна здаровымі жывёламі. Канцэнтрацыя 

глюкозы ў сыроватцы крыві ў жывёл доследнай групы была вышэй на 

4,4 % у адносінах да кантролю. У хворых жывёл узровень крэацініна і 

малочнай кіслаты ў сыроватцы крыві на 3,2-15,5 % вышэй, чым у 

здаровых. У кароў доследнай групы адзначалі зніжэнне кальцыя на 

12,0 %, фосфару на 8,2 %, цынку на 15,3 %. 

Пры даследаванні актыўнасці ферментаў переамініровання было 

ўстаноўлена павышэнне іх каталітычнай актыўнасці ў хворых кароў у 

параўнанні са здаровымі. Так, узровень АсАТ павышаўся на 24,4 %, а 

ўзровень АлАТ павялічваўся на 55,6 %. 

Вызначэнне мачавіны з'яўляецца важным параметрам у 

даследаванні бялковага абмену ў арганізме жывёл. У ходзе 

правядзення даслеванняў устаноўлена, што ў хворых кароў 

канцэнтрацыя мачавіны павышалася ў 2 разы. 

Заключэнне. Такім чынам, захворваніі дыстальных аддзелаў 

канечнасцяў буйной рагатай жывёлы неабходна разглядаць як 

поліэтыялагічныя захворванні, якія наносяць значную эканамічную 

шкоду з прычыны зніжэння прадуктыўнасці і выбракоўвання жывёл. У 

кароў з артапедычнай паталогіяй былі адзначаны наступныя змены ў 

гематалагічным і біяхімічным складзе крыві: паніжанае ўтрыманне 

эрытрацытаў і гемаглабіну, агульнага бялку, канцэнтрацыі крэацініну і 

павышэнне колькасці лейкацытаў, канцэнтрацыі мачавіны, актыўнасці 

АсАТ і АлАТ у параўнанні з клінічна здаровымі жывёламі. 

Работа выканана пры падтрымцы БРФФД НАН Беларусі гранд 

№Б20-068. 
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Аннотация. В статье изложено влияние поваренной соли на физиологи-

ческое состояние организма поросят. В ходе исследований установлено, что в 

организации полноценного кормления животных важная роль уделяется мине-

ральным веществам, особенно поваренной соли. Дефицит ее ухудшает физио-

логическое состояние здоровья поросят, отрицательно влияет на рост и раз-

витие их организма. Лабораторные анализы зафиксировали, что дефицит 

поваренной соли в рационе привел к увеличению количества лейкоцитов и 

эритроцитов в крови, выше физиологической нормы уже через 30 и 60 дней 

опыта. А живая масса тела поросят была ниже нормы. Установлена по-

требность поросят в натрии, который влияет на обеспечение высокой про-

дуктивности животных и на сохранение их жизнедеятельности.  
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Summary. The article describes the effect of salt on the physiological of the 

organism state of piglets. In the course of research it was found that in the organiza-

tion of full-fledged feeding of animals, an important role is given to minerals, espe-

cially salt. Its deficiency worsens the physiological state of health of piglets, nega-

tively affects the growth and development of their organism. Laboratory tests rec-

orded that deficiency of sodium chloride in the diet led to an increase of leukocytes 

and red blood cells in the blood was higher than the physiological norm after 30 and 

60 days of the experiment. And the live weight of the piglets was below normal. The 

need for piglets in sodium has been established, which affects the increase in the 

productivity of animals and the preservation of their livelihoods. It was found that 

sodium has a high level of digestibility in animals. 

(Поступила в редакцию 31.05.2020 г.) 

 

Введение. В настоящее время благосостояние населения и эконо-

мика государства зависят от развития животноводства. Одной из эф-

фективных отраслей животноводства является свиноводство. Свино-

водство Украины было и всегда будет национальной отраслью сель-

хозпроизводства.  

Мясная отрасль во всем мире имеет положительную динамику. 

При этом свинина остается мясом № 1, и ее удельный вес достигает 

40 %. Объем мирового производства свинины составляет около 

112 млн. т. В Украине тоже идет определенный рост — плюс 1,4-1,5 % 

по объемам производства и потреблению свинины. Удельный вес по-

требления составляет около 39 %, удельный вес свинины от общего 

объема производства – 32 %. Несмотря на то что курятина остается в 

приоритете и является преобладающей мясной продукцией в Украине 

(47 %), свинина все равно находится на 2-м месте и занимает суще-

ственную долю в общем объеме потребления. Поэтому свиноводство 

как отрасль еще живет, и спрос на свинину есть [8].  

В последние годы в промышленном сегменте было существенное 

снижение по объемам выращивания и сдачи на убой. Хотя темпы па-

дения сейчас приостановились. В 2018 г. объем выращивания свиней 

начинает демонстрировать слабые оптимистичные тренды. Бесспорно, 

кризис привел к экономическому спаду и рекордному сокращению 
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поголовья свиней. На данный момент без учета Крыма и оккупирован-

ных территорий Донецкой и Луганской областей Украина имеет менее 

6 млн. голов свиней. Существенно сокращается сектор приусадебных 

хозяйств за счет экономической составляющей и африканской чумы 

свиней. Но при этом в промышленных хозяйствах есть некоторое уве-

личение поголовья. Это говорит о начале положительной динамики в 

отрасли [8]. 

Наиболее перспективным путем развития отрасли свиноводства 

является выращивание жизнеспособных, крепких поросят, необходи-

мых для дальнейшего использования с целью воспроизводства или 

откорма. 

Залогом этого является кормление животных согласно рационам, 

сбалансированным по основным зоотехническим показателям. В их 

состав входят и минеральные элементы, в т. ч. и поваренная соль. Про-

блема минерального питания свиней всегда была и остается актуаль-

ной. Особое внимание занимает поваренная соль как минеральная до-

бавка. Она поступает в организм вместе с водой и едой. Минеральные 

вещества выводятся из организма с мочой, калом, потом, а у животных 

в период лактации – с молоком [3, 4]. 

Поваренная соль (хлористый натрий, NaCl) – это белый кристал-

лический порошок, хорошо растворимый в воде. Для кормовых целей 

используют соль крупнокристаллическую, в форме брикетов, иногда 

используют соль-лизунец. Поваренная соль относится к таким неорга-

ническим соединениям, без которых жизнь высших существ невоз-

можна. Недостаток в кормовом рационе поваренной соли приводит к 

тяжелым патологическим процессам, в основе которых лежит наруше-

ние нормального равновесия ионов калия, натрия и кальция. Ионы 

натрия необходимы для поддержания тонуса мышечной ткани, регуля-

ции водного обмена в организме; они являются составной частью бу-

ферной системы, играют роль в омылении жирных кислот и т. д. Боль-

шое значение имеют и ионы хлора, составляющие основу соляной кис-

лоты желудочного сока [5]. В организме животного натрий содержится 

в биологических жидкостях, в клетках, а также в хрящах и костях, 

служит материалом для построения новых клеток и тканей, участвует в 

сложных процессах обмена веществ. Натрий в соединении с калием 

создает электролитическую среду, в которой функционируют мышеч-

ные клетки и нервные окончания. Натрий регулирует выделение поч-

ками многих продуктов обмена веществ, активирует ряд ферментов 

слюнных желез и поджелудочной железы, а также более чем на 30 % 

обеспечивает щелочные резервы плазмы крови. Кроме того, ионы 
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натрия способствуют набуханию коллоидов тканей, это задерживает 

воду в организме [1, 3].  

Малое потребление поваренной соли с пищей столь же вредно 

для организма, как и избыточное. Животные прекращают расти, в ко-

нечном итоге, многие погибают [6]. 

Цель работы – изучить влияние поваренной соли на физиологи-

ческое состояние организма поросят.  

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись на племенной ферме учебного хозяйства «Юбилейный» Полтав-

ского района Полтавской области и на экспериментальной базе Инсти-

тута свиноводства им. А. В. Квасницкого. Для опытов были отобраны 

клинически здоровые поросята крупной белой породы с учетом живой 

массы тела и возраста (60 дней). Сформировали три группы свиней-

аналогов: две опытных и контрольная. Животные содержались груп-

пами по 12 голов в каждой на протяжении 60 дней с учетом зоогигие-

нических и ветеринарно-санитарных норм [11, 12]. В практических 

условиях поваренную соль не додают в рацион поросят после отнятия 

от свиноматки, из-за риска солевого отравления, поэтому за контроль 

взяли животных третьей группы, которые содержались на рационе без 

добавления поверенной соли. Согласно схеме опыта (таблица 1), жи-

вотным первой группы к основному рациону (ОР) прибавляли суточ-

ную зоотехническую норму поваренной соли (0,97 г), а другой – две 

(1,77 г) суточные нормы.  

Таблица 1 – Схема опыта 

Показатели Группы животных 

Опытные Контрольная 

1 2 3 

Условия кормле-

ния 

ОР + добавка ОР + добавка ОР без добавки 

Влажные мешанки 

Условия дачи 

воды 

Свежая вода из артезианской скважины из корыт 

Условия содержа-

ния 

Стандартные, кирпичное помещение, стабильная температура 

и влажность, металлические клетки. Каждый день осмотр жи-

вотных ветеринарным специалистом  

ОР – зерносмесь, комбикорм, шрот подсолнечника, цельное мо-

локо. Добавка – ГОСТ 3583:97 Соль поваренная. Этот стандарт рас-

пространяется на поваренную соль, которая являет собой хлористый 

натрий. После окончания опыта (60 дней) был проведен забор крови, 

забой животных и отбор тканей для исследований по общим принятым 

методикам [9, 10]. Полученные результаты были обработаны статисти-

чески [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлена общая 

тенденция хорошего переваривания питательных веществ животными 
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третьей группы, поросята которой очень продуктивно использовали 

натрий рациона (таблица 2). Из данных таблицы 2 видно, что эндоген-

ные потери за сутки составили 0,048 г, а у животных первой и другой 

групп – соответственно 0,092 и 0,078 г. Однако процент усвояемости 

натрия был достаточно высоким и колебался от 94,27 до 96,97 % у по-

росят второй группы. 

Таблица 2 – Баланс натрия, г 

Показатели Группы животных 

1 2 3 

Содержание в рационе 1,799 2,599 0,829 

Эндогенные потери за сутки:    

с мочой 0,059 0,054 0,033 

с калом 0,033 0,024 0,015 

всего 0,092 0,078 0,048 

Отложено в организме 1,707 2,522 0,782 

Усвояемость из рациона, % 94,75 96,97 94,27 

Количество в суточном рационе в 

расчете: 

   

на 1 голову 0,45 0,63 0,21 

При разном содержании натрия в рационе опытных животных от-

ложено было в организме также разное количество и колебалось от 

0,782 до 2,522 г.  

Ионы натрия необходимы для возникновения и проведения элек-

трических импульсов в нервных клетках, для нормальной работы мно-

гих вне- и внутриклеточных ферментов. Они обеспечивают проникно-

вение питательных веществ через стенки желудка и тонкой кишки в 

кровь, а из нее и в другие ткани [1, 15]. Это подтверждается показате-

лями опыта: уровень активных ионов натрия в длиннейшей мышце 

спины поросят колеблется от 77,51мг % в первой группе до 32,83 мг % 

в третьей группе (Р < 0,001), а в другой – 48,17мг % (Р < 0,01). Умень-

шение уровня ионов натрия в мышцах ведет к замедлению росту и раз-

витию поросят [14]. 

Установлено также, что некоторые показатели крови и живая 

масса тела опытных животных имели изменения. 

На начало опыта, через 30 и 60 суток животных взвешивали и от-

бирали пробы крови для гематологических исследований [13], а после 

их убоя – пробы некоторых внутренних органов для гистологических 

исследований [10].  
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Рисунок 1 – Динамика живой массы, кг 

 

 
Рисунок 2 – Динамика лейкоцитов, тыс./мм

3
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Рисунок 3 – Динамика эритроцитов, млн./мм

3
 

Анализируя результаты исследований (рисунок 1), видим, что 

живая масса тела поросят, которым в рацион прибавляли поваренную 

соль, через 60 суток была достоверно высокой (Р < 0,001), а количество 

эритроцитов (рисунок 3) – ниже (P < 0,05), чем в контрольной группе 

животных. Количество лейкоцитов (рисунок 2) в крови поросят второй 

группы через 30 и 60 суток было выше физиологической нормы и до-

стоверно выше (Р < 0,001), чем у животных первой группы. Увеличе-

ние количества лейкоцитов в крови поросят является следствием вос-

палительных процессов в организме. Их выявили при гистологических 

исследованиях некоторых внутренних органов.  

Дефицит натрия в рационе отмечают часто при недостатке пова-

ренной соли в кормах, симптомы болезни проявляются дефицитом 

натрия, а не хлора. Чаще дефицит натрия проявляется к концу зимнего 

и в начальный период пастбищного содержания, при кормлении зер-

ном свиней и птиц. Дефицит натрия в организме может возникать при 

избытке калия в рационе из-за повышенного выделения натрия с мочой 

[2]. 

Анализируя гистологические исследования легких, печени и по-

чек, выявили, что у поросят первой группы не было морфологических 

изменений в структуре этих органов. 

У животных второй группы паренхима легких отечна, в некото-

рых участках наблюдалось утолщение альвеолярных перегородок и 

сужение альвеол. У поросят третьей группы также были утолщение 

альвеолярных перегородок, присутствовали растянутые альвеолы и их 

разрыв. 
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В печени поросят второй группы наблюдали лимфо-

лейкоцитарную инфильтрацию сосудов в зоне триад, отек и вакуолиза-

ция гепатоцитов, в трабекулах – инфильтрация соединительной ткани. 

У поросят третьей группы была микрожировая вакуолизация гепатоци-

тов, зернистость их цитоплазмы, синусоиды зажаты, четкость трабеку-

лярных структур преимущественно с лимфоцитарной инфильтрацией.  

У животных второй группы в почках наблюдали расширение из-

вивистых канальцев, эпителий их отечный, цитоплазма зернистая, в 

полости капсулы Шумлянского Боумена находится серозный экссудат. 

У поросят третьей группы – дистрофические изменения эпителия ка-

нальцев почек, просвет канальцев узкий, отдельные нефроны с призна-

ками выраженной атрофии.  

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследова-

ний подтверждают влияние поваренной соли на физиологическое со-

стояние организма поросят, которое выявлено в уменьшении уровня 

ионов натрия в мышцах поросят в группах, где был ее дефицит и две 

нормы, что привело их также к уменьшению живой массы тела и пато-

логическим изменениям в легких, печени и почках. Использование 

поваренной соли как минеральной подкормки в рационе поросят фи-

зиологически обосновано. Она позитивно влияет на организм и спо-

собствует лучшему росту и развитию продуктивности. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследований по изуче-

нию динамики показателей белкового обмена в сыворотке крови коров на фоне 

циркуляции ряда возбудителей инфекционных пневмоэнтеритов молодняка 

крупного рогатого скота. В результате проведенных биохимических и сероло-

гических исследований установлено, что низкий уровень обменной энергии в 

рационах коров на фоне циркуляции возбудителей вирусно-бактериальных эн-

теритов телят оказывает отрицательное влияние на интенсивность и ха-

рактер белкового обмена, что проявляется снижением уровня общего белка, 

глобулинов и показателей остаточного азота.  

 

INDICATORS OF PROTEIN METABOLISM IN COWS ON THE 

BACKGROUND OF CIRCULATION OF PATHOGEN FACTORAL 

DISEASES 
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Vitebsk, Republic of Belarus (Republic of Belarus, 210026, Vitebsk, 7/11 

Dovatora st.; e-mail: yaromchykyroslau@mail.ru) 

Key words: blood serum, cows, antibodies, viral and bacterial enteritis, total 

protein, urea. 

Summary. The article presents the results of studies on the dynamics of indi-

cators of protein metabolism in the blood serum of cows on the background of the 
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circulation infectious pneumoenteritis pathogens in calves. As a result of biochemi-

cal and serological studies, it was found that a low level of metabolic energy in the 

diets of cows against the background of circulation of pathogens of viral-bacterial 

enteritis of calves has a negative effect on the intensity of protein metabolism, which 

is manifested by a decrease in the level of total protein, globulins and indicators of 

residual nitrogen. 

(Поступила в редакцию 31.05.2020 г.) 

 

Введение. Скармливание силоса и сенажа, заготовленных с 

нарушениями технологии, с высокой влажностью, неправильным соот-

ношением кислот брожения и низкое содержание энергии и протеина, 

является одним из главных факторов, негативно влияющих на рубцо-

вое пищеварение и обмен веществ у коров. Наиболее ответственный 

период в содержании коров – транзитный, который начинается за 3 

недели до отела и 3 недели после него. Скармливание кормов с повы-

шенным содержанием кислот и микотоксинов, с недостатком каротина, 

микро- и макроэлементов понижает резистентность рожениц, происхо-

дит внутриутробное заражение плода, в основном на 6-7 мес стельно-

сти. У большинства новотельных коров остро выражена недостаточ-

ность обеспечения организма энергией из-за резкого снижения потреб-

ления кормов и отрицательного энергетического баланса. В это время 

отмечается снижение естественных факторов защиты, что делает жи-

вотных более уязвимыми для проникновения патогенов вирусной и 

бактериальной природы [1, 3, 6, 13, 14].  

В дальнейшем, основным источником возбудителя инфекции, 

обеспечивающим распространение и стационарность инфекционных 

болезней у молодняка крупного рогатого скота, являются лактирую-

щие коровы, у которых наблюдают длительную персистенцию вирусов 

и условно-патогенной микрофлоры в организме [4, 5, 8, 9].  

Противоэпизоотические мероприятия в комплексе с научно обос-

нованной системой заготовки кормов и организации полноценного 

кормления животных позволяют значительно снизить уровень распро-

странения инфекционных болезней молодняка и снизить непроизводи-

тельное выбытие телят первых дней жизни [1, 8-16]. 

Цель работы – определить взаимосвязь показателей обменных 

процессов дойных и сухостойных коров и их инфицированности воз-

будителями факторных болезней молодняка.  

Материалы и методика исследований. Эпизоотологическое об-

следование проводилось в ряде сельскохозяйственных организаций, 

неблагополучных по инфекционным болезням крупного рогатого ско-

та. Отбор парных проб сывороток крови проводили от стельных коров 

за 2 мес до отела и у дойных коров ранней лактации. Для исследований 
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подбирались животные методом пар-аналогов, близкие по возрасту и 

физиологическому состоянию, а также с учетом анализа хозяйственно-

го рациона кормления на предмет его сбалансированности по энерге-

тической питательности.  

В результате нами были сформированы 2 группы коров по 10 го-

лов в каждой, различающиеся степенью обеспеченности обменной 

энергией – оптимальная и недостаточная энергетическая обеспечен-

ность [7].  

Также был проведен анализ данных, полученных при биохимиче-

ских исследованиях проб сывороток крови крупного рогатого скота, 

для сопоставления показателей белкового обмена веществ с опреде-

ленным серологическим статусом поголовья на фоне циркуляции в 

сельскохозяйственных организациях возбудителей вирусно-

бактериальных энтеритов молодняка крупного рогатого скота.  

Лабораторные исследования проводились в научной лаборатории 

кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней, а также в отрасле-

вой лаборатории ветеринарной биотехнологии и заразных болезней 

животных и Научно-исследовательском институте прикладной ветери-

нарной медицины и биотехнологии УО «Витебская государственная 

академия ветеринарной медицины». В отобранных пробах сывороток 

крови определяли содержание общего белка, белковых фракций (аль-

бумины, глобулины), мочевины и креатинина. Биохимические показа-

тели определяли по общепринятым методикам с использованием диа-

гностических наборов реактивов на автоматическом биохимическом 

анализаторе Mindray BS 200. Биометрическую обработку полученного 

цифрового материала проводили методами вариационной статистики с 

помощью программного средства Microsoft Excel и статистической 

программы Biom 2720 [2].  

При проведении серологических исследований для определения 

титров специфических противовирусных антител к наиболее распро-

страненным возбудителям вирусных пневмоэнтеритов использовали 

РНГА с применением эритроцитарных диагностикумов. Постановку 

РНГА с полученными сыворотками крови от крупного рогатого скота 

проводили согласно методическим указаниям по применению набора 

жидких цветных эритроцитарных диагностикумов с антигенами виру-

сов диареи и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, 

рота- и коронавирусов, утвержденную Департаментом ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Беларусь от 30.11.2012 г. 

При анализе полученных результатов серологических исследова-

ний учитывали имеющиеся эпизоотологические данные хозяйств, с 
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учетом сроков проводимых вакцинаций животных против инфекцион-

ных болезней. Проводимые серологические исследования сывороток 

крови сопровождали необходимыми контролями, обеспечивающими 

достоверность результатов.  

По полученным результатам исследований определяли влияние 

обеспеченности рационов для животных обменной энергией на уро-

вень титров специфических антител к наиболее распространенным 

возбудителям инфекционных болезней молодняка крупного рогатого 

скота.  

Результаты исследований и их осуждение. В таблице 1 нами 

приводятся данные биохимических исследований сыворотки крови у 

стельных сухостойных коров.  

Таблица 1 – Показатели белкового обмена в сыворотке крови 

сухостойных коров  

Показатели 1 Группа (коровы с дефицитом  
обменной энергии в рационе) 

2 Группа (коровы с опти-
мальным содержанием об-

менной энергии в рационе) 

Общий белок, г/л 64,65 ± 2,18* 75,90 ± 2,84 

Альбумин, г/л 35,78 ± 0,41 38,06 ± 0,29 

Глобулины, г/л 28,87 ± 1,22* 37,84 ± 2,02 

А/Г 1,32 1,02 

Мочевина, ммоль/л 2,66 ± 0,16* 3,48 ± 0,19 

Креатинин, мкмоль/л 135,64 ± 2,58 145,74 ± 4,25 

Примечание – * Р ≤ 0,05 

При анализе представленных в таблице 1 данных, можно сделать 

вывод, что различия в содержании общего белка у сухостойных коров 

с дефицитом обменной энергии в рационе, по сравнению с коровами, 

имеющими достаточное содержание энергии, составили почти 1 % 

(Р ≤ 0,05). При этом уровень глобулинов у коров указанной группы 

был на 23 % ниже. Отношение альбуминов к глобулинам у коров 1-й 

группы повышалось с 1,02 до 1,32. В результате в сыворотке крови у 

данных коров отмечалось снижение указанных показателей, характе-

ризующих уровень остаточного азота (мочевина и креатинин) на 23 

(Р ≤ 0,05) и 7 % соответственно. 

В таблице 2 приводятся результаты биохимических исследований 

сыворотки крови дойных коров.  
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Таблица 2 – Показатели белкового обмена в сыворотке крови 

дойных коров  
Показатели 1 Группа (коровы с дефи-

цитом обменной энергии в 

рационе) 

2 Группа (коровы с оптималь-

ным содержанием обменной 

энергии в рационе) 

Общий белок, г/л 72,79 ± 1,27** 83,31 ± 1,98 

Альбумин, г/л 38,52 ± 0,32 39,10 ± 0,34 

Глобулины, г/л 34,27 ± 2,45* 44,21 ± 2,63 

А/Г 1,14 0,84 

Мочевина, ммоль/л 2,47 ± 0,29** 6,61 ± 0,44 

Креатинин, мкмоль/л 122,93 ± 2,54 106,19 ± 4,19 

Примечание – * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01 

Как показывают данные таблицы 2, у дойных коров, получавших 

рацион с дефицитом обменной энергии, концентрация общего белка 

также, как и у сухостойных коров, была на 12 %, а уровень глобулинов 

на 22 % достоверно ниже. Отношение альбуминов к глобулинам у та-

ких коров за счет снижения доли глобулинов повышалось с 0,84 до 

1,14. Кроме того, регистрировалось существенное снижение концен-

трации мочевины (в 2,7 раза (Р ≤ 0,01)) по сравнению с коровами 2-й 

группы. 

Результаты серологических исследований сывороток крови коров 

на наличие специфических антител к возбудителям вирусных пневмо-

энтеритов молодняка крупного рогатого скота, представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Титры специфических противовирусных антител в 

сыворотках крови крупного рогатого скота разных групп, log
2
  

№ 

п/п 

Вирусная 

диарея 

Коронавирусная 

инфекция 

Ротавирусная 

инфекция 

Инфекционный  

ринотрахеит 

1 дойные коровы с дефицитом обменной энергии в рационе 

4,8 ± 0,21 2,8 ± 0,22 4,8 ± 0,13 5,0 ± 0,44 

2 дойные коровы с оптимальным содержанием обменной энергии в рационе 

2,8 ± 0,12 2,4 ± 0,34 2,2 ± 0,18 2,4 ± 0,16 

3 коровы сухостойного периода с дефицитом обменной энергии в рационе 

3,4 ± 0,18 2,2 ± 0,14 3,2 ± 0,64 3,6 ± 0,1 

4 коровы сухостойного периода с оптимальным содержанием обменной энергии в рационе 

4,4 ± 0,24 3,2 ± 0,43 5,2 ± 0,21 5,4 ± 0,26 

Путем постановки РНГА с сыворотками крови дойных коров 

установлено, что у лактирующих коров, в рационах которых установ-

лен дефицит обменной энергии, выявлены высокие титры противови-

русных антител к вирусам диареи, инфекционного ринотрахеита и ро-

тавирусной инфекции крупного рогатого скота, что обусловлено цир-

куляцией возбудителя в исследуемой группе животных.  

Анализ полученных данных серологических исследований сыво-

роток крови коров сухостойного периода проводили с учетом форми-

рования иммунного ответа у животных при проведении в хозяйствах 
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плановых вакцинаций скота против вирусно-бактериальных энтеритов 

молодняка крупного рогатого скота. С учетом активной иммунизации 

коров на последних месяцах стельности определено, что у коров с де-

фицитом обменной энергии в рационе титры специфических поствак-

цинальных антител были ниже в 2-4 раза почти ко всем исследуемым 

возбудителям инфекционной патологии телят вирусной этиологии, по 

отношению к животным с достаточным содержанием обменной энер-

гии в рационе.  

Заключение. Таким образом, несмотря на отсутствие клиниче-

ских признаков факторных болезней инфекционной этиологии, нали-

чие высоких титров специфических антител указывает на наличие цир-

куляции исследуемых эпизоотических штаммов вирусов и достаточно 

широкое вирусоносительство как у сухостойных, так и у дойных коров, 

которые в дальнейшем могут быть основными источниками возбуди-

телей факторных болезней у новорожденных телят.  

Низкий уровень обеспечения обменной энергией в рационах у 

дойных и сухостойных коров, оказывает существенное ингибирующее 

влияние на интенсивность и характер белкового обмена, что проявля-

ется снижением уровня общего белка и глобулинов и как следствие – 

показателей остаточного азота.  

Кроме того, установленные нарушения белкового обмена приво-

дят к снижению иммунного ответа организма коров, что ведет к недо-

статочной выработке специфических антител после проведения актив-

ной иммунизации глубокостельных коров, а в дальнейшем – к нараста-

нию титров противовирусных антител на фоне циркуляции эпизооти-

ческих штаммов – возбудителей инфекционных энтеритов молодняка 

крупного рогатого скота. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ветеринарные и технологические мероприятия при содержании крупного рогатого 
скота: монография / П. А. Красочко [и др.]; под общ. ред. П. А. Красочко. – Смоленск: 

«Универсум», 2016. – 508 с.  

2. Вишневец, А. В. Биометрия в животноводстве / А. В. Вишневец, В. Ф. Соболева, 
Т. В. Видасова. – Витебск: ВГАВМ, 2017. – 44 с.  

3. Влияние нарушений обменных процессов в организме коров-материей на заболевае-

мость телят желудочно-кишечными и респираторными болезнями / И. Т. Шапошников [и 
др.] // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» госу-

дарственная академия ветеринарной медицины : научно-практический журнал. – Ви-

тебск, 2018. – Т. 54, № 4. – С. 137-140.  
4. Красочко, П. А. Оценка эпизоотической ситуации по инфекционным энтеритам телят в 

хозяйствах витебской области / П. А. Красочко [и др.] // Ветеринарный журнал Белару-

си. – 2018. – № 2 (9). – С. 35-39.  
5. Новые и возвращающиеся болезни животных: монография / А. И. Ятусевич [и др.]. – 

Витебск: ВГАВМ, 2016. – 400 с.  

6. Нормы кормления и рационы для высокопродуктивных животных / Н. А. Шарейко [и 
др.]. – Витебск: ВГАВМ, 2013. – 90 с.  



323 

 

7. Пахомов, И. Я. Основы научных исследований в животноводстве и патентоведения / 

И. Я. Пахомов, Н. П. Разумовский. – Витебск: ВГАВМ, 2007. – 113 с.  

8. Диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы с желудочно-кишечными болез-
нями молодняка крупного рогатого скота инфекционной этиологии: рекомендации / 

Н. В. Синица [и др.]. – Витебск: ВГАВМ, 2013. – 55 с.  

9. Диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы с респираторными болезнями 
молодняка крупного рогатого скота инфекционной этиологии: рекомендации / 

Н. В. Синица [и др.]. – Витебск: ВГАВМ, 2013. – 46 с.  

10. Соболев, Д. Т. Нормализация обмена веществ у лактирующих коров адресными ком-
бикормами и премиксами / Д. Т. Соболев, М. В. Базылев, Е. А. Левкин // Зоотехническая 

наука Беларуси: сборник научных трудов / РУП НПЦ НАНБ по животноводству. – 

Жодино, 2012. – Т. 47, ч. 2. – С. 273-279.  
11. Соболев, Д. Т. Показатели белкового и углеводного обменов в сыворотке крови коров 

при использовании в их рационах премикса, обогащенного ниацином, биотином и циан-

кобаламином / Д. Т. Соболев, Н. П. Разумовский, В. Ф. Соболева // Ученые записки 
учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины»: научно-практический журнал. – Витебск, 2018. – Т. 54, 

вып. 3. – С. 47-50.  
12. Средства специфической профилактики инфекционных болезней крупного рогатого 

скота и свиней: практическое пособие / П. А. Красочко [и др.] – Минск: ИВЦ Минфина, 

2018. – 368 с.  
13. Физиологические основы проявления стрессов и пути их коррекции в промышленном 

животноводстве: монография. В 2 ч. Ч. 1 / Ф. И. Фурдуй [и др.] / Под ред. П. А. Красоч-

ко. – Горки: БГСХА, 2013. – 564 с.  
14. Физиологические основы проявления стрессов и пути их коррекции в промышленном 

животноводстве: монография. В 2 ч. Ч. 2 / Ф. И. Фурдуй [и др.] / Под ред. П. А. Красоч-

ко. – Горки: БГСХА, 2013. – 492 с.  
15. Шарейко, Н. А. Биологический консервант «Лактофлор» эффективен при силосова-

нии травяных кормов / Н. А. Шарейко, Н. П. Разумовский, Д. Т. Соболев // Белорусское 

сельское хозяйство. – 2007. – № 8. – С. 57-59.  
16. Яромчик, Я. П. Иммуногенность ассоциированной инактивированной вакцины про-

тив ротавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота / Я. П. Яромчик // 

Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной медицины»: научно-практический журнал. – Витебск, 

2012. – Т. 48, № 1. – С. 59-62.  

 

 



324 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
Анашкин Е. Е. 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕЛЯТ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ СПОСОБЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РОСТА РОГОВ В КОМПЛЕКСЕ С ПРЕПАРАТОМ 
«РАСТВОР «БЕЛАВИТ» ИНЪЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ» 

3 

Анишккявичюс М. 

СУБМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕЙРОНОВ 

СПИННОМОЗГОВЫХ ГАНГЛИЕВ ПРИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ 

ГРЫЖАХ У СОБАК  

10 

Белявский В. Н., Лучко И. Т., Будько Ю. С.  

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ЦЕФОЛАКТ» ПРИ МАСТИТЕ И 

ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ 

18 

Величко М. Г., Кравчик Е. Г. 

ЭФФЕКТЫ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ЖИВОТНЫХ-

ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЯХ 

31 

Величко М. Г., Кравчик Е. Г.  

ЭФФЕКТЫ ТАВАМИНА НА ФЕРМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ 

ОПУХОЛЕВОМ РОСТЕ 

38 

Воронов Д. В., Макарчиков А. Ф., Михалюк А. Н., Шешко Д. В.  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВ 

КЕТОЗА У КОРОВ В ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД 

45 

Глаз А. В., Заневский К. К., Козел А. А., Глаз А. А., 

Стецкевич Е. К., Ивашкевич О. П. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
КОРОВ 

55 

Громов И. Н.  

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОМОРФОГЕНЕЗА У ПТИЦ ПРИ 

ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВЫМИ, 

ВЕКТОРНЫМИ И ИНАКТИВИРОВАННЫМИ ВАКЦИНАМИ  

64 

Громов И. Н.  
РОЛЬ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ ГИПО- И ГИПЕРВИТАМИНОЗОВ ПТИЦ 

73 

Громов И. Н., Вербицкий А. А., Астапенко А. С., Кузибоев А. А. 

ИММУНОМОРФОГЕНЕЗ У РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР, 

ИММУНИЗИЗОВАННОГО ЖИВОЙ ВЕКТОРНОЙ ВАКЦИНОЙ 
«ВЕКТОРМУН FP-MG+АЕ» 

82 

Довгий Ю. Ю., Рудик А. В. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ЭЙМЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ  

89 



325 

 

Журов Д. О.  

МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ  

95 

Журов Д. О., Жуков А. И. 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

103 

Казыро А. М., Малашко В. В., Петушок А. Н., Кулеш И. В., 

Пальчевская В. Т., Шенгаут Л.-Д., Малашко Д. В., 

Фаридун А. М. Амин, Шенгаут Я., Латвис В., Анишкявичюс М. 

АРХИТЕКТОНИКА ЭРИТРОЦИТОВ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ДЕГИДРАТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

113 

Ковалевская Е. О., Хомченко Н. Г., Жуков А. И., Журов Д. О. 

ВЛИЯНИЕ ФАСЦИОЛЕЗНОЙ ИНВАЗИИ НА МОРФОЛОГИЮ ПЕЧЕНИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

126 

Красочко П. А., Кузьменко П. М., Капитонова Е. А., Малашко Д. В.  

СОСТОЯНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, МИКРОБИОЦЕНОЗА И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ 

134 

Красочко П. А., Кузьменко П. М., Капитонова Е. А., Малашко Д. В.  

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНБИОТИКА «СИНВЕТ»  

141 

Красочко П. А., Яромчик Я. П., Синица Н. В.  

СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ, 

ИММУНИЗИРОВАННЫХ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ОБРАЗЦАМИ ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЭНТЕРИТОВ 

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

150 

Кудрявцева Е. Н., Островский А. В., Юшковский Е. А., 

Пахомов П. И. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВО МЯСА 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

159 

Латвис В. 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В КОРЕ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА СОБАК ПРИ ОПУХОЛЯХ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

169 

Латвис В. 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНЕЛЛ НЕЙРОНОВ КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА СОБАК ПРИ ОПУХОЛЯХ 

178 

Лучко И. Т., Белявский В. Н. 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АД3Е-МИНЕРАЛЫ» НА 
ПРОЦЕССЫ МЕТАБОЛИЗМА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

187 

Малашко В. В., Латвис В., Анишкявичюс М. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ СОБАК ПРИ 

ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА И МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖЕ  

195 



326 

 

Малашко В. В., Петушок А. Н., Сукач В. Л., Пальчевская В. Т., 

Шенгаут Л.-Д., Малашко Д. В., Фаридун А. М. Амин 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ 

ТЕЛЯТ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 

206 

Михалюк А. Н., Сехин А. А., Малец А. В., Лойко И. М., 

Коломиец Э. И., Романовская Т. В. 

ПРОВЕРКА АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ИСПЫТАНИЯ 
ПАТОГЕННОСТИ И ТОКСИГЕННОСТИ ОТОБРАННЫХ ШТАММОВ 

БАКТЕРИЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОРМОВОЙ 

ДОБАВКИ, НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

215 

Михалюк А. Н., Козел А. А., Козел Л. С., Головнева Н. А. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШТАММОВ-

КОМПОНЕНТОВ БИОПРЕПАРАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

222 

Назаренко С. Н.  

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД САНАЦИИ ПОЧВЫ ЛОЖА ПРУДА ПУТЕМ 

ВЫРАЩИВАНИЯ КОРМОВЫХ ТРАВ 

228 

Свиридова А. П., Зень В. М., Андрейчик Е. А., Вашкевич П. П. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ СПИРУЛИНЫ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ  

236 

Телкова О. Л. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСА «ВИТА ПРЕМ» НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

242 

Телкова О. Л. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСА «ВИТА ПРЕМ» В РАЦИОНАХ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И КУР-НЕСУШЕК 

256 

Тумилович Г. А., Малашко В. В., Сукач В. Л., Казыро А. М., 

Петушок А. Н., Кулеш И. В., Шенгаут Л.-Д., Малашко Д. В., 

Микулич Е. Л., Лавушева С. Н., Фаридун А. М. Амин 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИСПЛАЗИИ В ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ТЕЛЯТ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

272 

Туміловіч Г. А., Воранаў Дз. У., Харытонік Дз. М. 

ПАТАМАРФАЛАГІЧНЫЯ ЗМЕНЫ Ў ПЕЧАНІ ПРЫ ПАРУШЭННІ 

АБМЕНУ РЭЧЫВАЎ У КАРОЎ 

287 

Харытонік Дз. М., Туміловіч Г. А., Чарноў А. І., Казыра А. М. 

АРТАПЕДЫЧНЫЯ ЗАХВОРВАНHІ Ў КАРОЎ ВА ЎМОВАХ 
МАЛОЧНАТАВАРНЫХ КОМПЛЕКСАЎ 

303 

Шерстюк Л. Н., Бердник В. П. 

ВЛИЯНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ПОРОСЯТ  

309 

Яромчик Я. П., Красочко П. П., Соболев Д. Т. 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КОРОВ НА ФОНЕ 

ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ФАКТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

317 

 



327 

 

Научное издание 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

Сборник научных трудов 

 

 

Основан в 2003 году 

 

 

Том 48 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

 
Ответственный за выпуск О. Г. Тимощенко 

Корректор Л. Б. Иодель 

Компьютерная верстка: Е. Н. Гайса  

 

 
Подписано в печать 15.10.2020. 

Формат 60х84/16. Бумага офсетная. 

Печать Riso. Усл. печ. л. 19,07. Уч.-изд. л. 20,87. 

Тираж 100 экз. Заказ 5234 

 

 
 

9 789855 371589

ISBN 978-985-537-158-9

 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

аграрный университет» 

Свидетельство о государственной 

регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий 

№ 1/304 от 22.04.2014. 

Ул. Терешковой, 28, 230008, г. Гродно. 

 


