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Формирование и проявление механизмов есте-

ственной резистентности животных происходит под 

действием самых разнообразных факторов внешней 

среды, с которыми они находятся в постоянном 

контакте. К числу факторов, обеспечивающих ту 

или иную степень проявления защитных сил ор-

ганизма, относятся условия кормления, содержа-

ния и эксплуатации животных, а также породная 

принадлежность, возраст и др. факторы. Необхо-

димость изучения различных факторов внешней 

среды вызывается их влиянием на формирование и 

проявление естественных защитных сил организма 

животных [1–8].

Материал и методы исследования. С целью 

коррекции иммунобиологической реактивности в 

период подготовки полового созревания тёлкам I 

опытной группы применяли содэхин, II – препарат 

Катис, III – содэхин в сочетании с препаратом Ка-

тис, в контрольную гр. вошли интактные животные.

Результаты исследования. В результате изучения 

клеточного иммунитета по уровню содержания 

Т-, В- и NK-лимфоцитов наблюдались следую-

щие закономерные изменения в зависимости от 

физиологического состояния животных. Так, до 

применения препаратов в крови тёлок с возрастом 

происходило повышение количества Т-лимфоцитов 

на 4% и NK-лимфоцитов – на 12%. Однако ко-

личество В-лимфоцитов снижалось на 5%, что 

указывало на подавление факторов естественной 

резистентности организма животных.

После применения иммуномодуляторов в пе-

риод подготовки полового созревания по сравне-

нию с животными контрольной гр. в крови тёлок

I опытной гр. количество Т-лимфоцитов было 

выше на 8%, В-лимфоцитов – на 26% и, напротив, 

NK-лимфоцитов – ниже на 5%; в крови сверстниц 

II опытной гр. было выше Т-лимфоцитов на 4%, 

В-лимфоцитов – на 10%, а NK-лимфоцитов ниже 

на 13%; у особей III опытной гр. количество 

Т-лимфоцитов было выше на 9%, В-лимфоцитов –

на 28%, NK-лимфоцитов – ниже на 4%.

При изучении бактериального фагоцитоза крови 

у животных наблюдались следующие закономер-

ные изменения в зависимости от их физиологи-

ческого состояния. Так, у тёлок контрольной гр. 
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с возрастом наблюдалось увеличение активных 

фагоцитов на 13,4%, поглотительной способности 

нейтрофильных гранулоцитов – на 17,5%, пере-

варивающей – на 4%.

После применения препаратов в крови тёлок

I опытной гр. отмечалось активное повышение 

фагоцитирующих нейтрофильных гранулоцитов –

на 10, II– на 7, III– на 16%. В то же время увели-

чивалась поглотительная способность нейтрофиль-

ных гранулоцитов в организме животных I, II и III 

опытных групп – на 3, 9 и 10% соответственно, 

переваривающая способность нейтрофильных 

гранулоцитов – на 25, 13 и 32% соответственно 

относительно показателей в контрольной гр. 

Более низкие показатели поглотительной и пере-

варивающей способности нейтрофильных грану-

лоцитов в период половой зрелости у животных 

контрольной гр. свидетельствовали о снижении 

в целом защитных сил их организма, а также их 

воспроизводительной функции.

Нами выявлено, что до применения препаратов 

у тёлок с возрастом наблюдалось незначительное 

повышение формазанпозитивных нейтрофилов 

(ФПН): в контрольной гр. – в 1,3 раза, в I и 

III опытных гр. – в 2,2 раза, во II опытной – в 

1,9 раза. Результаты проведённых исследований 

показали, что после применения препаратов ФПН 

был выше у животных I опытной гр. в 1,7 раза,

II опытной – в 1,4 раза и III опытной – в 2,1 раза, 

чем в контрольной гр. Более высокое значение 

ФПН у тёлок III опытной гр. – выше в 1,2 и в 

1,4 раза, чем у животных I и II опытных гр., было 

обусловлено применением содэхина в сочетании с 

препаратом Катис. Высокий процент фармазанпо-

зитивных нейтрофилов свидетельствует о степени 

завершённости фагоцитарного процесса.

При изучении цитохимических интралейкоци-

тарных микробицидных систем нами были выяв-

лены изменения активности щелочной фосфатазы 

у тёлок в зависимости от возраста и физиологиче-

ского состояния. Так, до применения препаратов 

с возрастом у тёлок наблюдалось повышение 

активности щелочной фосфатазы в контрольной 

группе на 3%, в I и во II опытных гр. – в 2 раза, 

в III – в 4 раза.

Терапевтическая эффективность препаратов 

проявлялась в повышении в пределах физиологи-

ческой нормы активности щелочной фосфатазы: 

у тёлок I и II опытных гр. её активность увели-

чивалась в 1,5 раза, III опытной гр. – в 2,3 раза 

относительно контрольной гр. В крови животных 

III опытной гр. на фоне применения содэхина в 

сочетании с антисептиком Катис активность ще-

лочной фосфатазы была выше, чем у сверстниц

I и II опытной гр., в 1,6 и 1,5 раза соответственно.

У тёлок до применения препаратов с возрас-

том наблюдалось повышение активности кислой 

фосфатазы в контрольной гр. в 1,5 раза, в I и III 

опытных гр. – в 2,2 раза, во II – в 1,7 раза. Повы-

шение активности кислой фосфатазы происходило 

после применения препаратов: в I и III опытных 

гр. – в 2,1 раза, во II– в 1,6. В крови животных 

III опытной гр., получавших содэхин в сочетании 

с препаратом Катис, активность кислой фосфата-

зы была выше, чем в I опытной гр., в 1,1 раза и

II опытной – в 1,3 раза.

Необходимо отметить разницу в динамике в 

период половой зрелости между активностью кис-

лой и щелочной фосфатаз. Так, активность кислой 

фосфатазы была выше, чем щелочной, у тёлок

I опытной гр. в 1,9 раза, II опытной – в 1,7 раза, 

III опытной – в 1,2 раза.

Кроме того, активность миелопероксидазы 

также была подвержена динамичности в различ-

ные физиологические периоды. Так, у тёлок до 

применения препаратов с возрастом наблюдалось 

повышение активности миелопероксидазы в кон-

трольной гр. в 1,4 раза, в I опытной – в 1,9 раза, во 

II опытной – в 1,6 раза, в III опытной – в 3,6 раза.

Терапевтическая эффективность иммуномоду-

ляторов проявлялась в повышении активности мие-

лопероксидазы в организме тёлок I опытной гр. –

в 1,4 раза, II опытной – в 1,3 раза, III опытной –

в 2,3 раза по сравнению с контрольной гр. У тёлок 

III опытной гр., получавших содэхин в сочетании 

с препаратом Катис, активность миелопероксидазы 

была выше, чем у особей I опытной гр., в 1,6 раза 

и II опытной – в 1,8 раза.

С увеличением возраста у тёлок наблюдалось 

повышение уровня лизосомально-катионных бел-

ков в контрольной гр. в 1,2 раза, в I и III опытных 

гр. – в 1,1 раза, во II опытной – в 1,3 раза.

После применения иммуномодуляторов уровень 

лизосомально-катионных белков увеличивался у 

тёлок I опытной гр. на 11%, II опытной – на 6%, 

в III опытной – на 16%, относительно показателей 

в контрольной гр. У животных III опытной гр., по-

лучавших содэхин в сочетании с препаратом Катис, 

активность миелопероксидазы была выше относи-

тельно, чем у особей I и II опытных гр., в 1,1 раза.

Вывод. При коррекции иммуномоделирую-

щими препаратами происходила интенсивная 

пролиферация иммунокомпетентных клеток.

У животных опытных гр., в отличие от контроль-

ной, отмечались максимальные уровни содержания

Т- и В-лимфоцитов, в то время как NK-лимфоциты 

снижались. Повышение показателей бактериаль-

ного фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов, 

особенно после применения иммуномодулятора 

содэхина в сочетании с антисептиком Катис, 

свидетельствовало о способности данных препа-

ратов регулировать и поддерживать на достаточно 

высоком уровне количество иммунокомпетентных 

клеток, что является проявлением компенсаторно-

приспособительных реакций у тёлок в период 

полового созревания.

В результате изучения интралейкоцитарных 

микробицидных систем нейтрофильных гранулоци-
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тов у тёлок до начала периода полового созревания 

установлено, что активность ферментных и уровень 

неферментных систем были ниже, чем в период 

половой зрелости. Депрессия микробицидных 

систем нейтрофильных гранулоцитов приводила 

к снижению защитных сил организма. В дальней-

шем в период полового созревания происходила 

некоторая их активизация, особенно в организме 

тёлок, получавших фитоиммуномодулятор содэхин 

в сочетании с препаратом Катис.

Характеризуя динамику изменений микроби-

цидной системы нейтрофильных гранулоцитов, 

следует учесть её позитивность с точки зрения 

функциональной значимости показателей. В част-

ности, известно, что щелочная фосфатаза оказы-

вает существенное влияние на внутриклеточный 

метаболизм нейтрофильных гранулоцитов и имеет 

большое значение в процессе фагоцитоза. В связи 

с этим её двукратное возрастание в крови тёлок в 

период половой зрелости является проявлением 

позитивной активизации естественной резистент-

ности. Интралейкоцитарная ферментная система 

(щелочная и кислая фосфатаза, миелопероксидаза), 

а также неферментная система – лизосомально-

катионные белки представляют собой мощную 

антибактериальную разрушающую систему, по-

давляющую рост микроорганизмов.
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При формировании мясной продуктивности 

крупного рогатого скота рост и развитие скеле-

та имеет огромное значение. По живой массе, 

внешним формам телосложения, которые в зна-

чительной мере зависят от степени упитанности, 

довольно сложно объективно судить о развитии 

животного [1–6]. Для более точной характеристи-

ки и направленного влияния на формирование 

конституционального типа животных необходимо 

детальное изучение скелета [7, 8].

Крепость и жизнеспособность животного в 

значительной мере определяются крепостью его ко-

стяка. Поэтому созданию условий для правильного 

формирования костной ткани необходимо уделять 

особое внимание при выращивании молодняка.

Материал и методы исследования. Для прове-

дения научно-хозяйственного опыта из новорож-

дённых телят чёрно-пёстрой породы по принципу 

аналогов были подобранны две группы бычков и 

одна группа тёлок. Бычков II гр. в возрасте 3–3,5 

мес. кастрировали открытым хирургическим спо-

собом с последующим удалением семенников.

Для изучения возрастной динамики роста от-

дельных видов тканей и оценки мясных качеств 

молодняка различных половозрастных групп произ-

водили контрольный убой 4 новорождённых телят 

(2 бычка и 2 тёлочки), а также в возрасте 8, 12, 

16 и 20 мес. – по 3 животных из каждой группы.

Весовой рост скелета изучали на всех убитых 

животных. После препаровки мышц левой по-

ловины туши правую половину разделяли на

5 естественно-анатомических частей и проводили 

обвалку каждой части. Все кости, тщательно очи-

щенные от остатков мышц, связок и сухожилий, 

взвешивали в сыром виде и измеряли циркулем 

и лентой.

Осевой отдел скелета включает череп, по-

звоночник и придатки (рёбра и грудину), пери-

ферический – грудную и тазовую конечности 

Согласно этой схеме скелет делится на осевой и 

периферический отделы.

Мы изучали только ту часть скелета, которая 

находилась непосредственно в туше после об-

Изменение абсолютной и относительной
массы костей скелета молодняка чёрно-пёстрой
породы по возрастным периодам




