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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ

П риведены  лит ерат урны е данны е о соврем енном  предст авлении о 
ест ественной резист ент ност и организма ж ивотных. Определены факторы, 
оказывающ ие влияние на защ ит ные силы  организма.

Физиологическая устойчи
вость организма к воздействию 
факторов внешней среды в нас
тоящее время явилась объектом 
пристального внимания многих 
исследователей в области сель
скохозяйственной биологии, ме
дицины, ветеринарии. Причи
нами этому послужили:

а) требования промышлен
ной технологии к животным, 
сочетающим высокую продук
тивность с устойчивостью к 
действию неблагоприятных фак
торов внешней среды;

б) наличие разнообразных 
инфекционных агентов, на каж
дый из которых невозможно соз
дать специфические биопрепа
раты и трудно осуществить схему 
их применения в связи с огра
ниченными сроками жизни жи
вотных при откорме;

в) быстрая адаптация микро
организмов к антибактериаль
ным средствам, что обуславли
вает обязательную необходи
мость учитывать естественные 
защитные силы макроорганизма 
и способы их повышения при 
проведении лечебных и профи
лактических мероприятий.

На роль неспецифических 
защитных сил организма еще в 
1883 г. обратил внимание И.М. 
Мечников, что позволило N. 
Fodos (1887), K.Fhige, N.Bitther 
et.al (1888) выдвинуть гумораль
ную теорию иммунитета. Однако 
A.Peterson (1908), Н .Buchner 
(1989) доказали, что в защите 
организма и разрушении бакте
рий важную роль играют как 
гуморальные, так и клеточные 
факторы.

В литературе нередко имеет 
место противопоставление спе
цифических механизмов имму
нитета неспйцифическим. П.А. 
Емельяненко [2] отдавал пред
почтение гуморальным факто
рам иммунитета, тогда как С.Ма- 
chead [15] в своих работах прихо
дит к выводу, что неспецифи
ческие механизмы выполняют 
главную роль, а специфические 
- второстепенную. Противопос
тавление специфических меха
низмов представляется занятием 
бесплодным, даже вредным, так 
как в организме действует сис
тема иммунитета, выступающая 
в диалектическом единстве.

В литературе естественная 
устойчивость организма чаще 
представлена общей иммуноби
ологической реактивностью, 
клеточным и тканевым имму
нитетом, неспецифическими гу
моральными факторами. Боль
шинство же авторов определяют 
ее как естественную резистент
ность или реактивность орга
низма [10].

Учение об общей иммуноби
ологической реактивности как 
ответ иммунной системы, сопро
вождающийся местной аллер
гической реакцией и показыва
ющий общую готовность к 
мобилизации всех защитных сил, 
факторов и механизмов, обос
новали В.И.Иоффе с соавт. [3], 
В.И.Иоффе и Б.И.Ионнесян- 
Зверькова [4].

П.А.Емелъяненко [2] счита
ет, что не следует отождествлять 
иммунологическую реактивность 
и неспецифические факторы 
защиты. К неспецифическим

защитным факторам он относит 
фагоцитоз, комплемент, интер
ферон, лимфокинины, лизоцим, 
пропердин, гидролитические 
ферменты, бактерицидные суб
станции тканей, непроницае
мость покровов, а к иммуноло
гической реактивности - антите
ла, гиперчувствительность не
медленного и замедленного ти
пов, иммунологическую память, 
иммунологическую толерант
ность.

Известно, что первичная и 
наиболее важная защита опреде
ляется кожей, слизистыми обо
лочками, являющимися не толь
ко механическим барьером, но 
и стерилизующим фактором для 
многих микроорганизмов.

Защитные покровы организ
ма - сложнейший комплекс 
приспособлений различной при
роды, сформировавшийся в про
цессе эволюционного развития. 
С этих позиций местный имму
нитет является неразрывной и 
соподчиненной частью общего 
иммунитета - одной из систем 
гомеостаза организма, которая 
обеспечивает его защиту от чуже
родных клеток с измененной 
генетической информацией и 
аутоантигенов [13].

Вместе с тем местный имму
нитет имеет автономию в своих 
функциях. Так, устойчивость ды
хательной системы к чужерод
ным агентам обеспечивают ана
томо-физиологические приспо
собления, сложившиеся в про
цессе эволюционного развития. 
Защитные функции организма 
проявляются в виде специфи
ческих и неспецифических форм
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реагирования, выражающихся в 
иммунологической реактивности 
организма [10]. Действие фак
торов защиты организма на
правлено против различных 
микроорганизмов, паразитов и 
других агентов.

Неспецифические средства 
защиты имеют важное значение 
для создания иммунитета. Меха
низм неспецифической защиты 
немедленно реагирует на про
никновение раздражителя и спо
собствует формированию имму
нитета против инфекционных 
или инвазионных заболеваний.

В основе неспецифических 
механизмов защиты макроор
ганизма лежат клеточные и гу
моральные факторы, которые 
обуславливают в конечном итоге 
исход действия патогенного 
агента на макроорганизм (на 
хозяина).

Неспецифическая, или об
щая, защита организма выража
ется в реакциях на самые различ
ные раздражения и непосредст
венно связана с общефизиологи
ческими свойствами макроорга
низма. Такая реактивность обес
печивается, отмечает А.А.Сохин 
с соавт. [12], неспецифическими 
факторами иммунитета, к числу 
которых относятся кожные и 
слизистые барьеры, клеточная 
защитная функция, противо- 
микробные свойства крови и др.

Понятие о естественной ре
зистентности тесно связано с по
нятием реактивности. Реактив
ность - это свойство организма 
определенным образом реагиро
вать на воздействие окружающей 
срелы и изменения своей жизне
деятельности, что обеспечивает 
адаптацию организма к условиям 
внешней среды. Неспецифичес
кая, или общая, устойчивость 
организма отличается от специ
фической тем, что она защища
ет от воздействия разнообраз
ных факторов внешней среды, а 
специфическая устойчивость - 
дищь от отдельных болезней. 
Последняя одновременно связа
на с общей устойчивостью, кото
рая, в свою очередь, обусловлена 
деятельностью эндокринной и

ретикулярной систем, регулиру
емых центральной нервной сис
темой через вегетативную сис
тему [5].

В.Ф.Матусевичем [7] естест
венная резистентность опреде
лена как реакция целостного ор
ган изма, регулируемая цент
ральной нервной системой.

Поскольку естественная ре
зистентность обеспечивает не 
один, а целый комплекс неспе
цифических защитных приспо
соблений, для исследований 
представляет большой интерес 
зависимость ряда показателей 
естественной резистентности 
между собой и с другими пока
зателями.

Имеющиеся литературные 
данные [5] свидетельствуют о 
том, что первичная защита орга
низма от проникновения чуже
родных агентов, способных на
рушать гомеостаз организма, 
осуществляется факторами не
специфической защиты. Они не 
направлены конкретно против 
какого-то одного или нескольких 
антигенов, а защищают орга
низм вообще от проникновения 
любого агента, несущего призна
ки антигена.

Д.Ф.Осидзе и А.П.Простяков 
[9] к факторам неспецифической 
иммунной защиты относят та
кие, как непроницаемость пок
ровов, пищеварительные соки, 
гидролитические ферменты, бак- 
терицвдность, лизоцим, пропер- 
дин, интерферон - защитный 
клеточный белок, обладающий 
высокой протеолитической ак
тивностью для любых чувстви
тельных клеток.

Промежуточное положение 
между специфическими и не
специфическими факторами за
щиты занимают комплемент и 
фагоцитоз.

Главным регулятором, обес
печивающим физиологическую 
взаимосвязь органов и систем 
организма, является нейрогумо- 
ральная система организма 
(взаимосвязь нервной системы с 
эндокринными органами).

Наряду с ведущим и регу
лирующим значением нейрогу

моральной системы в резис
тентности организма, отдельные 
органы и системы обладают 
определенной функциональной 
самостоятельностью, способ
ностью к саморегуляции и соб
ственной раздражимости. Между 
тем деятельность нервной сис
темы может проявляться только 
через деятельность тех или иных 
органов.

Важным фактором, опреде
ляющим устойчивость организма 
животных и человека к воз
действию вредоносных факторов 
внешней среды, является кровь. 
Она выполняет различные функ
ции в организме. Кровь транс
портирует питательные вещест
ва, кислород к клеткам и иным 
структурам организма и уносит 
от них продукты внутренней 
секреции (гормоны, иммунные 
антитела, защитные клетки и 
субстанции), обеспечивающие 
постоянство внутренней среды.

Исследованиями ряда авто
ров выявлена коррелятивная 
связь между резистентностью 
организма и некоторыми гемато
логическими показателями. Так, 
по данным В.И.Дергача [7], 
сильно реактивное животное 
имеет большее число эритроци
тов, лейкоцитов и повышенное 
содержание гемоглобина, чем 
животное со слабой степенью 
реактивности.

Известно, что эритроциты 
выполняют важные функции ч 
организме (участие в газо- и 
водно-солевом обмене, регуля
ция кислотно-щелочного равно
весия, транспортная и ангиток- 
сичная роль). Изучение прони
цаемости оболочки эритроцитов 
и устойчивости их к различной 
реакции среды (pH) дает воз
можность определить степень 
реагирования на неблагоприят
ные условия, судить о реакции 
организма на воздействие этих 
факторов.

А.Ф.Могиленко [8] утверж
дает, что содержание лизоцима 
в сыворотке крови является важ
ным показателем неспецифи
ческой реактивности, характери
зующим состояние защитных
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функций организма.
Чтобы объективно оценить 

реактивность организма, как 
указывают I.Ungshchecma [16] и 
другие, необходимо проводить 
биохимические исследования 
крови.

Для определения состояния 
защитных сил организма живот
ных рекомендуют определить: 
фагошгтарную активность нейт
рофилов и моноцитов, лизо- 
цимную и бактерицидную актив
ность сыворотки крови, концен
трацию иммуноглобулинов, 
содержание общего белка и 
гамма-глобулинов в крови, сиа- 
ловые кислоты, пропердин, бе
та-лизин и др.

Установлено, что состояние 
естественной резистентности 
организма животных и особен
ности формирования иммуно
биологической реактивности 
находятся в прямой зависимости 
от кормления, в частности от 
минерально-витаминного пи
тания, условий содержания и 
генетических факторов [6], и 
подвергаются возрастным изме
нениям.

Обобщая приведенные лите
ратурные данные, следует отме
тить, что резистентность орга
низма животных является слож
ным взаимообусловленным 
свойством воспринимать воз
действие разрушителя и отвечать 
на него защитной реакцией с мо
билизацией прежде всего неспе
цифических, затем специфи

ческих защитных факторов, про
являющихся в существенных 
изменениях обменных процес
сов, направленных на подав
ление или удаление агента и 
поддержание гомеостаза.
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Summary

V.Medvedskv
Modern Idea about Natural 

Resistance of Animal Organism

Literature data on modem idea 
about natural resistance in animal 
organism have been given. The 
factors, affecting natural protective 
forces of animal organism, have 
been determined.
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