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норм, но не носящие воздействия патологического 

характера. Они приводят к морфозам, мутациям и 

аномалиям развития организма; 3) закономерное, 

стрессовое действие среды, обеспечивающее норму 

развития организма.

Многочисленными исследованиями развития 

организма животных и его систем выявлены сроки 

критических фаз у свиней в онтогенезе. Установ-

лено, что организм животных на каждом этапе 

развития не реализует все свои возможности, запро-

граммированные в генотипе, он реализует только 

малую часть – фенотип. Доместикация животных 

и целенаправленный отбор позволили человечеству 

в короткий срок улучшить многие продуктивные 

возможности животных. Именно частичная реа-

лизация полезных качеств организма на разных 

этапах и стадиях создаёт благоприятные условия 

для целенаправленного вмешательства в управление 

развитием животных. Поэтому познание этапов и 

стадий, а также критических фаз развития живот-

ных необходимо для учёных и практиков, так как 

даёт ключ для исследования изменчивости и воз-

никновения новых свойств и признаков в пределах 

генетической детерминированности. Эти сведения 

являются биологической основой при разработке 

рациональных приёмов кормления, содержания и 

ухода за животными, а для ветеринарных врачей – 

для организации профилактических мероприятий 

по борьбе с заболеваниями.

Установлено, что критические фазы развития 

у млекопитающих животных протекают в двух 

формах: эволюционной (постепенной) и некробио-

тической (путём метаморфоза) [11]. Каждая крити-

ческая фаза несёт свою специфическую возрастную 

морфофункциональную характеристику органов и 

систем организма. Однако все критические фазы 

развития организма животных имеют общие черты: 

а) подводят итог развитию, результативности про-

шедшего этапа; б) в критические фазы развития 

у животных происходит: 1) смена одного этапа 

другим; 2) установка генетической программы на 

будущий этап; 3) десинхронизация биологических 

ритмов роста, развития органов и систем организма; 

4) повышение чувствительности тканей, органов 

к лекарственным веществам и факторам внешней 

среды: 5) генетические мутации в клетках; 6) смена 

функций дефинитивных органов и морфофунк-

циональных генераций.

Выводы. Новая концепция выращивания свиней 

в онтогенезе для получения наивысшей генотипи-

ческой продуктивности опирается в первую оче-

редь на знание сроков этапов, стадий развития и 

критических фаз развития организма, его систем, 

органов и тканей, то есть на науку – биологию 

развития. Исходя из этой концепции необходимо 

создание учёными сельскохозяйственных вузов 

новых научно обоснованных технологий кормле-

ния и содержания животных с определёнными 

добавками для каждого конкретного этапа раз-

вития. Это увеличит продуктивность животных, 

как минимум на 20–25% на каждом из 9 этапов 

онтогенеза, а в целом за онтогенез можно увеличить 

продуктивность в 1,5–2 раза. Этот резерв генотипа 

организма животных можно получить исходя из 

смены технологий с учётом этапов развития.

Литература 
 1. Кокорев В.А. Онтогенез свиней крупной белой породы // 

Методы повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных: межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 1980. С. 63–81.

 2. Бажов Г.М. Племенное свиноводство. СПб.: Изд-во «Лань», 
2006. 384 с.

 3. Колмацкий В.И. Этология свиней. СПб.: Изд-во «Лань», 
2005. 368 с.

 4. Максилюк Н.Н., Скопичев В.Г. Физиология кормления 
животных. Теория питания, приём корма, особенности 
пищеварения. СПб.: Изд-во «Лань», 2006. 256 с.

 5. Тельцов Л.П., Соловьёва Л.П., Романова Т.А. и др. Биология 
развития в реализации национального проекта «Развитие 
АПК» // Известия Оренбургского государственного аграр-
ного университета. 2008. № 4(20). С. 13–17.

 6. Тельцов Л.П., Стёпочкин А.А., Ткачёв А.А. и др. Онтоге-
нез. Периодизация развития свиней // Научные проблемы 
производства продукции животноводства и улучшение её 
качества: матер. междунар. науч.-практич. конф. Брянск, 
2010. С. 126–138.

 7. Тельцов Л.П., Шашанов И.Р., Здоровинин В.А. и др. Законы 
индивидуального развития млекопитающих и практика // 
Вестник ветеринарии. 2007. № 40–41. С. 3–9.

 8. Тельцов Л.П. Наличие эмбрионального пищеварения
у плодов млекопитающих // Механизмы висцеральных 
систем: матер. Всерос. конф. СПб., 2001. С. 357–358.

 9. Тельцов Л.П., Романова Т.А., Добрынина И.В. и др. Онто-
генез и критические фазы развития человека и животных // 
Известия Оренбургского государственного аграрного уни-
верситетата. 2008. № 4(20). С. 73–76.

10. Тельцов Л.П. Выращивание животных в онтогенезе для 
получения наивысшей генетической продуктивности // 
Современные проблемы и достижения аграрной науки в 
животноводстве и растениеводстве: сб. стат. Барнаул, 2003. 
Ч. 4. С. 206–211.

11. Светлов П.Г. Некоторые закономерности в онтогенезе и 
их отношения к проблеме охраны антенатального периода 
жизни // Вестник АМН СССР. 1966. № 6. С. 26–34.

ВЕТЕРИНАРИЯ

А.М. Гертман, д.в.н., профессор,

Т.С. Самсонова, к.б.н., Уральская ГАВМ

Согласно исследованиям ряда учёных УрФО 

было установлено, что среди животных, обитаю-

щих на территории Южного Урала, регистриру-

ются многочисленные незаразные заболевания: 

гипокобальтоз, гипомагнемия, сухой некроз ко-

нечностей, коллагеноз, мочекаменная болезнь, 

остеодистрофия и др. [1–4]. У животных с кли-

Способы коррекции обменных процессов
при незаразной патологии продуктивных коров
в условиях техногенных провинций Южного Урала
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ническим проявлением заболевания, как правило, 

выявлено снижение продуктивности, а получаемая 

продукция имеет низкие пищевые качества, что 

сопровождается значительными экономическими 

потерями для хозяйств региона [1, 5]. Крупные 

сельскохозяйственные предприятия, занимаю-

щиеся производством молока и мяса, на Южном 

Урале располагаются чаще вблизи крупных горо-

дов (Магнитогорск, Челябинск, Кыштым и др.). 

На этих же территориях заготавливаются корма. 

Выбросы в атмосферу значительного количества 

токсических элементов способствуют загрязнению 

объектов внешней среды (почвы, водоисточники, 

растительность).

Нельзя не учитывать, что зона Южного Ура-

ла уникальна в биогеохимическом отношении. 

В процессе формирования земной коры здесь 

образовались 14 провинций, характеризующих-

ся определённым химическим составом почв и 

воды. Зона Южного Урала богата различными 

месторождениями, при разработке которых целые 

пласты пород, содержащих соли тяжёлых металлов, 

эссенциальных микроэлементов, извлекаются на 

поверхность и под действием осадков, атмосфер-

ного воздуха распределяются в окружающей сре-

де. Все эти факторы в совокупности формируют 

сложные природно-техногенные провинции, в 

условиях которых и живут сельскохозяйственные 

животные, потребляя корма и воду с изменённым 

химическим составом.

Следует отметить, что не все животные адекват-

но реагируют на изменение химического состава 

окружающей среды. Часть из них (до 70–75%) 

остаются устойчивыми и не проявляют характерных 

клинических признаков той или иной патологии. 

Необходимо учитывать, что проявление заболе-

ваний усугубляется допускаемыми погрешностя-

ми в технологических процессах – в кормлении 

(белковый перекорм, неправильное скармливание 

свекловичной патоки), содержании, доении.

Целью настоящей работы явилось изучение 

степени распространения незаразной патологии 

среди лактирующих коров, находящихся в усло-

виях природно-техногенных провинций Южного 

Урала с разной степенью нагрузки, и разработка 

эффективных способов терапии.

Материал и методы исследований. При исследо-

вании проб почвы, водоисточников и кормов на 

территории Челябинской области были выделены 

две группы хозяйств, территории которых являются 

природно-техногенными провинциями: с интен-

сивным загрязнением объектов окружающей среды 

солями тяжёлых металлов и загрязнением средней 

степени тяжести. К первой группе отнесено ООО 

«Хлебинка» Верхнеуральского р-на и КООПХОЗ 

«Знаменский» Нагайбакского р-на, ко второй – 

ООО «Заозёрный» Варненского р-на.

На базе указанных хозяйств проведена ком-

плексная диспансеризация коров по методике, 

описанной И.П. Кондрахиным [6]. В ходе работы 

были проанализированы корма и рационы, условия 

содержания, показатели воспроизводства и эконо-

мической эффективности, а также осуществлены 

индивидуальный клинический осмотр, выборочное 

исследование крови, мочи, кала, молока и со-

держимого рубца. При анализе кормов и рациона 

опирались на общепринятые в зоотехнической 

практике методы. Для морфо-биохимического ана-

лиза крови, мочи и кала, рубцового содержимого 

использовали унифицированные методы, принятые 

в ветеринарной практике.

Всего при диспансеризации было исследовано 

1469 гол. коров, средний возраст которых составлял 

4,5–5 лет, уровень продуктивности – 4,5–5,0 тыс. кг

молока за лактацию. Результаты диспансеризации 

показали, что в хозяйствах, расположенных на 

территориях природно-техногенных провинций, 

существует закономерность распространения не-

заразной патологии. Так, у коров на территории 

интенсивного загрязнения были выявлены кли-

нические признаки ацидоза (25,3–36,1%), остео-

дистрофии (18,7–26,8%), гепатоза (14,6–23,5%), 

миокардиодистрофии (13,0–15,2%), нефрита и 

нефроза (3,7–4,9%), заболеваний желудочно-

кишечного тракта (12,5–15,2%), дистального от-

резка конечностей (1,8–15,4%). На территории с 

загрязнением средней степени закономерности по 

проявлению незаразной патологии сохранялись, 

но поражение животных было на 20–27% ниже.

Среди обследованных коров только 15,4–21,6% 

были здоровы. У многих животных отмечались 

одновременно признаки сразу нескольких заболе-

ваний, доминировали ацидоз рубца, остеодистро-

фия и гепатоз. На наш взгляд, в генезе гепатоза 

и остеодистрофии ведущая роль принадлежит 

хроническому ацидозу рубца. Результаты диспан-

серизации явились основанием для формирования 

на базе каждого хозяйства опытных и контрольных 

групп коров, больных ацидозом, остеодистрофией 

и гепатозом.

Учитывая тот факт, что коровы находились в 

условиях природно-техногенной провинции, а 

кормовые рационы содержали достаточно высокий 

уровень токсических элементов (никель, свинец, 

кадмий), всем животным опытных групп с целью 

детоксикационной терапии в рацион вводили при-

родный минерал вермикулит из расчёта 0,1 г/кг

массы тела один раз в сутки в смеси с концен-

тратами в течение 15 дней с интервалом 15 дней. 

Вермикулит – минеральный энтеросорбент, 

обладающий высокими сорбционными (в отно-

шении солей тяжёлых металлов, микотоксинов, 

аутотоксинов и др.), каталитическими и ионооб-

менными свойствами (в отношении эссенциальных 

микроэлементов и макроэлементов). В его состав 

входят до 40 макро- и микроэлементов. В плане 

симптоматического лечения при ацидозе рубца 

животным применяли дрожжевую культуру И-сак 

ВЕТЕРИНАРИЯ



67

в дозе 5,0–5,5 г на гол. в сутки; для поддержания 

сердечно-сосудистой деятельности, функциональ-

ной активности печени – 100–150 мл 5-процентного 

раствора глюкозы. Продолжительность лечения и 

наблюдения составила 60 сут.

Животным, больным остеодистрофией, внутри-

венно вводили 10-процентный раствор кальция 

хлорида в дозе 200–250 мл и 10-процентный рас-

твор магния сульфата в дозе 100–150 мл, масляный 

раствор тривита в дозе 5–10 мл; для поддержания 

сердечно-сосудистой деятельности и функцио-

нальной активности клеток печени – 100–150 мл

5-процентного раствора глюкозы. Продолжитель-

ность лечения и наблюдения за животными со-

ставила 60 суток.

Для лечения гепатоза животным внутривенно 

вводили 10-процентный раствор глюкозы в дозе 

250–300 мл, 10-процентный раствор кальция хло-

рида в дозе 100–150 мл, витамины группы В (В6 и 

В12 согласно наставлению). Коровам опытной гр. 

однократно подкожно делали инъекцию селено-

содержащего препарата деполен в дозе 10–12 мл.

Продолжительность лечения составила 90 сут.

Все полученные экспериментальные данные 

обработали биометрически с определением до-

стоверности по Стьюденту.

Результаты исследований. При проведении 

локального мониторинга было установлено, что 

источником контаминации организма животных 

солями тяжёлых металлов являются корма, за-

готовленные на территории хозяйств. В кормах 

был выявлен высокий уровень никеля, свинца и 

кадмия (превышающий МДУ) на фоне снижения 

концентрации эссенциальных микроэлементов 

(медь, марганец, кобальт, цинк и др.). Это явление 

способствовало развитию самой разнообразной 

патологии в организме всех животных, в том числе 

и высокопродуктивных коров. Так, в крови коров 

был отмечен повышенный уровень железа, никеля, 

свинца, кадмия относительно нормы. При иссле-

довании содержимого рубца коров установлено 

снижение рН на 10,4–19,6%, числа инфузорий –

в 6,2–9,0 раз, общего количества ЛЖК – на

46,7–61,9%. Причём эти изменения в содержимом 

рубца отмечались у животных больных как ацидо-

зом, так и остеодистрофией, и гепатозом.

Методы групповой профилактики и терапии, 

включающие комплексное применение верми-

кулита и симптоматической терапии, оказали 

положительное терапевтическое действие. У всех 

животных отмечали нормализацию клинического 

статуса, аппетита, повышение молочной продук-

тивности на 13,8–21,6%.

На 60-е сут. лечения у коров при хроническом 

ацидозе нормализовались показатели рубцового 

пищеварения: рН увеличилась на 12,1–14,6%, число 

инфузорий – на 34,6–47,2%, общее количество 

ЛЖК – на 27,4–36,1%. В крови повысилось со-

держание глюкозы на 35,4–38,4%, общего каль-

ция – на 12,9–14,2%, резервной щёлочности – на 

25,4–32,7%.

Проведение комплексного лечения больных 

остеодистрофией коров способствовало выведе-

нию из организма солей никеля, свинца, железа, 

и повышению концентрации эссенциальных 

микроэлементов (марганца, меди, цинка, кобаль-

та). Наиболее выраженное снижение токсикантов 

было выявлено на 60-е сут. лечения. В этот пе-

риод содержание никеля в крови коров опытной 

группы уменьшилось на 38,2–39,3%, свинца – на 

24,5–28,6, кадмия – на 15,2–18,4%, железа – на 

6,7–9,7%. Одновременно с этим концентрация 

меди, цинка, марганца и кобальта в крови была 

выше относительно контрольных величин. На фоне 

детоксикационной терапии и ионообмена элемен-

тов происходила нормализация морфологических 

и биохимических показателей. Уровень общего 

кальция увеличился на 57,7–62,1%, магния – на 

36,1–48,5%, щелочного резерва – на 49,4–54,0%, 

снизилось содержание неорганического фосфора 

на 19,0–22,8%, активность щелочной фосфатазы –

на 21,4–23,8%. Отмечалась стимуляция факторов 

неспецифической резистентности: был выше уро-

вень фагоцитарной активности лейкоцитов крови 

на 40,9–52,6%, бактерицидной и лизоцимной 

активности сыворотки (на 23,9–34,6 и 21,7–28,3% 

соответственно по сравнению с животными кон-

трольной группы).

При комплексном лечении гепатоза на 90-е 

сут. было установлено его положительное влияние 

на течение белкового, углеводного, минерального 

и жирового обменов. При оценке показателей 

жирового обмена больных гепатозом коров от-

мечалось достоверное снижение общих липидов 

на 14,4–23,5%, основного окислителя жиров – 

холестерола – на 25,9–36,1%, билирубина – на 

19,6–22,7%, активности основных ферментов 

переаминирования АсАТ – на 33,4–37,0 и АлАТ – 

на 21,1–25,0%. Проводимая терапия позволила 

нормализовать свободнорадикальное окисление в 

организме коров и снизить токсическое влияние 

продуктов перекисного окисления липидов. Эти 

закономерности проявились в снижении уровня 

малонового диальдегида и повышении концентра-

ции церулоплазмина в сыворотке крови, выражен-

ные на 90-е сут. лечения. В этот период у коров 

опытной гр. концентрация малонового диальдегида 

снизилась на 54,1–67,1% относительно показателей 

у животных контрольной гр., а содержание церу-

лоплазмина увеличилось на 68,2–70,2%.

Заключение. Таким образом, при лечении не-

заразной патологии высокопродуктивных коров в 

условиях природно-техногенных провинций реко-

мендуем сочетанное применение минеральных сор-

бентов, селенсодержащих препаратов, дрожжевой 

культуры И-сак со средствами симптоматической 

терапии, что имеет высокий терапевтический и 

экономический эффекты.

ВЕТЕРИНАРИЯ
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1. Динамика живой массы нетелей

и первотёлок, кг (X±Sx)

Живая масса Возраст,
мес.

Новорождённые
При первом осеменении
При отборе для покупки
Перед завозом
После завоза
Перед отёлом
После отёла через 1 месяц

41,62±4,18
423,78±20,95
521,82±14,22
583,07±12,85
556,70±15,05
592,40±12,47
462,60±18,72

–
12,95±1,46
16,82±1,73
18,04±1,92
18,04±1,92
22,01±1,05
23,45±1,16
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В последнее время во многих хозяйствах ориен-

тируются на закупку нетелей голштинской породы 

с высоким генетическим потенциалом для произ-

водства молока. Однако до 40% животных выбы-

вает из цикла воспроизводства в течение первой 

лактации. Этиология выбытия первотёлок – это 

не только повышенные биологические требования 

животных к технологии кормления и содержания, 

но и интенсивная технология их выращивания в 

хозяйствах, из которых они поступают [1–9].

Цель исследования – определить этиологию вы-

бытия первотёлок голштинской породы. На осно-

вании этого были поставлены следующие задачи:

 – провести анализ роста массы тела телят с 

периода новорождённости;

 – изучить показатели течения родов и после-

родового периода у первотёлок;

 – определить основные причины выбытия 

первотёлок.

Материал и методика. Исследования проводили 

в СПК им. Калягина Самарской области на нетелях 

голштинской породы, завезённых из Кировской 

области в количестве 113 голов. Применяли тех-

нологию беспривязно-боксового содержания не-

телей после завоза с использованием однотипного 

кормления (сенажно-концентратного). По данным 

племкарточек, акта закупки, результатов взвеши-

вания в хозяйстве была проанализирована живая 

масса животных в следующие производственно-

технологические периоды: новорождённые, при 

первом плодотворном осеменении, при отборе 

для покупки, перед и после завоза в хозяйство, 

перед отёлом и через один месяц после отёла, с 

указанием возраста. На основании этих данных 

рассчитывали интенсивность роста нетелей в раз-

ные периоды их выращивания, покупки, перевоза 

и после отёла.

Репродуктивные качества животных изучали по 

таким показателям, как течение родов и послеродо-

вого периода, характеристика послеродовых ослож-

нений, сроки проявления первого цикла после 

отёла, живая масса телят при рождении, оплодотво-

ряемость в первую половую охоту и последующие 

половые охоты, индекс осеменения, продолжи-

тельность сервис-периода. Этиологию выбытия 

животных изучали путём анализа характеристики 

нетелей, результатов отёла, заболеваний половых 

органов, бесплодия, клинико-физиологического 

состояния нетелей.

Весь полученный материал был обработан 

биометрически с использованием метода вариа-

ционной статистики и критерия достоверности по 

Стьюденту с помощью компьютерной программы 

Microcoft Exel.

Результаты исследования. Установлено, что 

нетелей осеменили первый раз с живой массой 

423,78±20,95 кг в возрасте 12,95±1,46 мес. (табл. 1), 

что указывает на интенсивную систему выращи-

вания тёлок. Так, среднесуточный прирост со-

ставил от периода рождения до осеменения 979 г,

что является очень высоким показателем при вы-

ращивании ремонтного молодняка молочного на-

правления. При этом организм тёлок испытывает 

большую нагрузку на все органы и системы, так 

как масса тела опережает развитие органов. Раннее 

осеменение ещё больше увеличивает нагрузку на 

организм тёлок, не завершивших своего развития. 

В этой связи в организме тёлок и нетелей воз-

никает дисбаланс между массой тела и развитием 

организма и его органов.

При покупке нетелей стельность составила 

4,0–4,5 мес., отбор животных проводился по экс-

Показатели репродукции первотёлок
голштинской породы




