
2(4)/2016 Ветеринарный журнал Беларуси
Так, бактерицидная активность сыворотки 

крови животных, которым применялся минерало
содержащий препарат «КМП плюс» в сочетании с 
витаминным препаратом «Тривитамин» (IV группа), 
достоверно превышала показатели животных кон
трольной группы (I группа) на 7,6% (Р<0,01) (рису
нок 1), разница с группами, которым применялись 
препараты отдельно (II и III группы), была стати
стически недостоверна.

За время опыта бактерицидная активность 
сыворотки крови у животных IV группы увеличи
лась на 8%, в то время как показатели контрольной 
группы снизились на 6% по сравнению с началом 
опыта, что свидетельствует о влиянии внешних 
факторов на организм животных.

На рисунке 2 показана динамика лизоцимной 
активности сыворотки крови быков- 
производителей. Данный показатель за время опы
та увеличился у всех исследуемых животных, дос
товерная разница была у II и IV групп по сравнению 
с контрольной и составила 3,3% (Р<0,01) и 7,1% 
(Р<0,01) соответственно. Наиболее значимое уве
личение наблюдалось у животных IV группы, и, со
гласно нашим данным, лизоцимная активность в 
этой группе к концу опыта возросла на 10%.

Введение быкам-производителям витамин
ного и минералосодержащего препаратов положи
тельно сказывается и на клеточных факторах есте
ственной резистентности [5], так, фагоцитарная 
активность лейкоцитов в IV группе превышала дан
ные контрольной группы на 6,6% (Р<0,05), в III 
группе - на 1,3%, во II группе - на 0,26% (рисунок 3). 
Как и в предыдущих случаях, за время исследова
ний наибольшее увеличение защитных свойств 
организма проявилось в четвертой группе и к концу 
опыта составило 9%.

Заключение. Таким образом, применение 
витаминных и минеральных препаратов стимули
рует гуморальные и клеточные факторы естест
венной резистентности организма. Согласно на
шим данным, наиболее эффективно сочетанное

применение витаминного препарата «Тривитамин» 
и минералосодержащего препарата «КМП плюс», 
т.к. установлено, что бактерицидная активность 
сыворотки крови превышала показатели контроль
ной группы на 7,6%, лизоцимная активность -  на 
7,1%, фагоцитарная активность -  на 6,6%.
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что динамика поглощения и 
выделения основных метаболитов липидного обмена тканями молочной железы коров обеспечивает 
снижение жиросинтезирующей функции тканей молочной железы к  периоду завершения лактации, и в 
большей степени происходит накопление суммарной фракции фосфолипидов и триацилглицеролов в 
тканях молочной железы в течение периода сухостоя. Увеличение поглощения метаболитов липид
ного обмена тканями молочной железы коров в период сухостоя, возможно, является одним из меха
низмов, который подавляет функциональную активность альвеол молочной железы до завершения 
лактации и обеспечивает накопление жиров в тканях для дальнейшего их выделения в молозивный 
период.
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Cows breasts major metabolites o f lipid metabolism absorption and excretion dynamics research results: 

fat synthesis function reduces breast to complete the lactation period. Total fraction accumulates phospholipids 
and triacylglycerols in breast during the deadwood period. Cows breast increase lipid metabolites absorption in 
the deadwood period. It's probably one o f the mechanisms that suppress breast teethridge functional activity until 
the end of lactation. It provides the tissues fat accumulation for further allocation in the colostric period.

Ключевые слова: корова, лактация, физиологические параметры, кровь, секреторная функция, 
адсорбция.
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Введение. Обеспечение населения высоко
качественными продуктами питания, к которым от
носятся молоко и продукты его переработки, тре
бует увеличения производства продукции животно
водства. В связи с этим, перед животноводством 
стоит вопрос максимально полной реализации по
тенциальных возможностей продуктивности, до
стижения высокой экономической эффективности 
производства ценных продуктов питания и сырья 
для различных отраслей промышленности.

В этом плане особое значение приобретает 
подготовка животных к лактации. Исследователи 
считают, что в период глубокой стельности (сухос
тоя) коров их энергетические и пластические за
траты определяются интенсивностью роста плода, 
а в новотельный период -  интенсивным синтезом 
и секрецией компонентов молока - с одной стороны 
и неадекватным экзогенным поступлением пита
тельных веществ и энергии -  с другой. Интенсив
ное использование в это время внутренних жиро
вых и белковых резервов для покрытия возникаю
щего дефицита энергии и пластических веществ 
сопровождается так называемым «сдаиванием» 
животных и рядом существенных метаболических 
сдвигов в липидном обмене, определяющих пос
ледующую продуктивность и состояние здоровья 
высокопродуктивных коров. Однако в контексте 
выше обозначенных проблем практически не учте
но использование липидов тканями молочной же
лезой коров в период лактации и в сухостой. Мы 
считаем, что именно липидный обмен в организме 
коров в период лактации и в сухостой определяет 
результат подготовки молочной железы к последу
ющей лактации и свидетельствует об актуальнос
ти проведенных исследований [1-5].

Материалы и методы исследований. Ис
следования проведены на кафедре анатомии, 
нормальной и патологической физиологии Сумско
го НАУ и в условиях хозяйства СВК АФ «Первое 
мая». Для изучения динамики использования ли
пидов в организме коров, поглощения их тканями 
молочной железы в период лактации и в период 
сухостоя (8-9-й месяц стельности) в условиях хо
зяйства СВК АФ «Первое мая» сформировали 
группу коров из 10 животных с начала третього ме
сяца стельности. В течение лактации и сухостоя 
проводили отбор проб крови с хвостовой артерии и 
подкожной брюшной вены для определения арте- 
рио-венозной разницы использования разных 
классов липидов тканями молочной железы коров. 
В последующем, после оттела коров проводили, 
отбор первой порции молозива и молока и опреде
ляли в них содержание основных классов липидов. 
В пробах крови, молозива, молока проводи
ли определение содержания основных классов ли
пидов методом атомно-десорбционной масс-

спектрометрии (PDMS) на масс-спектрометре про
изводства «МСБХ» (ВАТ Selmi, г. Сумы, Украина). 
Для этого пробы выше обозначенных жидкостей в 
количестве 10 мкл наносили на позолоченный про- 
бонесущий диск, распределяли его тефлоновой 
пластинкой на поверхности площадью 0,5 см2, под
сушивали в атмосфере азота и помещали в анали
тический блок прибора. Масс-спектры регистриро
вали с использованием ускоряющего напряжения 
в +15кВ, количество стартов 100000. Для контроля 
использовали стандартный набор триацилглице- 
ролов «Sigma» (США). Содержание липидов в исс
ледуемых пробах определяли, исходя из молеку
лярных значений молекулярной массы (М/z) и ин
тенсивности пиков квазимолекулярных ионов 
(КМИ), которые соответствуют обозначенным ве
ществам. Интенсивность КМИ выражали в каунтах. 
В пробах крови общепринятыми методами опреде
ляли концентрацию общих липидов и липидного 
фосфора по Блюру (М.Д. Неменова, 1967 г.), нее- 
терифицированных жирных кислот (НЕЖК) -  по 
Думкомбе (1968 г.), глюкозы -  методом Хиварине- 
на-Никкила (А.М. Горячковський, 1994 г.).

Результаты исследований. Результаты 
проведенных исследований позволяют говорить о 
том, что от периода интенсивной лактации до ее 
окончания ткани молочной железы коров посте
пенно снижали использование суммарной фракции 
фосфолипидов. Наиболее интенсивно ткани моло
чной железы коров использовали суммарную фра
кцию фосфолипидов в период интенсивной лакта
ции (26,21±0,95 каунта). В последующем, до заве
ршения второго и третьего периодов лактации пог
лощение фракции фосфолипидов тканями молоч
ной железы коров снижалось. В конце периода 
стабилизации лактации ткани молочной железы 
коров поглощали только 12,24±0,66 каунта сум
марной фракции фосфолипидов, что оказалось в 
2,14 раза (р<0,001) меньше, чем в период интен
сивной лактации. В период завершения лактации 
ткани молочной железы коров снижали поглоще
ние с притекающей крови суммарной фракции 
фосфолипидов до 7,53±0,43 каунта. Уровень по
глощения суммарной фракции фосфолипидов в 
конце завершения лактации оказался в 3,14 раза 
меньше (р<0,001), чем в конце периода интенсив
ной лактации, и в 1,63 раза (р<0,001) меньше, чем 
в период стабилизации лактации.

Установлено, что в период сухостоя ткани 
молочной железы коров повысили поглощение 
суммарной фракции фосфолипидов с притекаю
щей крови. В период сухостоя ткани молочной же
лезы коров поглощали суммарную фракцию фос
фолипидов на уровне 13,27±0,44 каунта и данный 
показатель был практически такой, как в период 
стабилизации лактации (12,24±0,66 каунта). Ткани
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молочной железы коров в конце периода сухостоя 
поглощали 13,27±0,44 каунта суммарной фракции 
фосфолипидов, что в 1,76 раза (р<0,001) больше, 
чем в период завершения лактации. В то же время 
необходимо отметить, что динамика поглощения 
тканями молочной железы коров фосфорилхолина 
была несколько иная, чем динамика использования 
ими суммарной фракции фосфолипидов с прите
кающей крови. В целом, ткани молочной железы 
коров в течение лактации снижали использование 
фосфорилхолина к периоду завершения лактации 
и значительно повышали его использование во 
время сухостоя.

Однако необходимо указать, что ткани мо
лочной железы коров во время периода интенсив
ной лактации поглощали 23,91±0,60 каунта фос- 
форилхолина, а в период стабилизации лактации - 
22,93±0,79 каунта, что практически было на одном 
уровне. В период завершения лактации ткани мо
лочной железы значительно снижали поглощение 
фосфорилхолина с притекающей крови. В этот пе
риод они поглощали 11,67±0,43 каунта фосфорил- 
холина, что в 2,05 раза (р<0,001) и 1,96 раза 
(р<0,001) меньше, чем в период интенсивной лак
тации и в период стабилизации лактации. В конце 
сухостоя ткани молочной железы коров повысили и 
эффективно поглощали фосфорилхолин с прите
кающей крови (38,09±0,50 каунта). В этот период 
ткани молочной железы коров поглощали фосфо- 
рилхолин с притекающей крови в 3,36 раза 
(р<0,001) больше, чем в период завершения лакта
ции, в 1,66 раза (р<0,001) и в 1,51 раза (р<0,001 ) 
больше, чем в период стабилизации и период ин
тенсивной лактации.

Ткани молочной железы коров в течение 
лактации уменьшали поглощение суммарной 
фракции триацилглицеролов с притекающей кро
ви. В конце периода интенсивной лактации ткани 
молочной железы поглощали 13,11 ±0,42 каунта 
суммарной фракции триацилглицеролов. В конце 
периода стабилизации лактации ткани молочной 
железы поглощали в 1,48 раза (р<0,01) меньше 
суммарной фракции триацилглицеролов с прите
кающей крови в сравнении с этим процессом в пе
риод интенсивной лактации.

В период завершения лактации ткани мо
лочной железы продолжали снижать поглощение с 
притекающей крови суммарной фракции триа- 
цилглицеролов до 7,17±0,41 каунта, что в 1,83 
(р<0,001) и 1,24 раза (р<0,01) меньше, чем в пери
од интенсивной лактации и период стабилизации 
лактации.

В конце сухостоя ткани молочной железы ко
ров по сравнению с периодом завершения лакта
ции повышали поглощение суммарной фракции 
триацилглицеролов в 1,63 раза (р<0,001) до 
11,72±0,57 каунта. По сравнению с периодом ин
тенсивной лактации, при завершении сухостоя тка
ни молочной железы коров поглощали с прите
кающей крови в 1,12 раза (р<0,05) меньше суммар
ной фракции триацилглицеролов, и в 1,32 (р<0,01) 
и 1,63 раза (р<0,001) больше, чем в период стаби
лизации и завершения лактации.

В то же время, динамика артериовенозной 
разницы использования холестерола молочной 
железой коров имела иной характер. В период ин

тенсивной лактации ткани молочной железы жи
вотных поглощали с притекающей крови 26,15±0,58 
каунта холестерола. Поглощение данного метабо
лита липидного обмена в период интенсивной лак
тации составило 57,53±0,62 каунта, что в 2,21 раза 
больше (р<0,001), чем в период стабилизации лак
тации. Во время завершения лактации ткани мо
лочной железы коров выделяли холестерол в отте
кающую от молочной железы кровь на уровне 
15,17±0,40 каунта. Период сухостоя характеризо
вался повышенным использованием холестерола 
тканями молочной железы коров на уровне 
29,86±0,51 каунта. Динамика поглощения основных 
классов липидов тканями молочной железы коров в 
течение всей лактации отобразилось на их содер
жании в молоке и молозиве коров. Нами установ
лено, что содержание фосфорилхолина в молоке 
коров в период интенсивной лактации составляло 
1677,75±10,94 каунта. К концу периода стабилиза
ции лактации содержание фосфорилхолина в мо
локе коров снижалось лишь на 5,43% в сравнении 
периодом интенсивной лактации - до 1586,59±10,41 
каунти. В период завершения лактации содержа
ние фосфорилхолина в молоке коров снизилось до 
1425,18±9,12 каунта, что в 1,18-1,11 раза (р<0,05) 
меньше, чем в период интенсивной лактации и в 
период стабилизации лактации. В первой порции 
молозива содержание фосфорилхолина состав
ляло 1643,40±7,32 каунта, что в 1,15 раза (р<0,05) 
больше, чем его содержание в молоке коров в пе
риод завершения лактации. Содержание фосфо
рилхолина в молоке коров в течение всей лактации 
свидетельствует о снижении выделения данного 
метаболита с секретом молочной железы в тече
ние всей лактации и повышении его содержания в 
первой порции молозива. Содержание суммарной 
фракции фосфолипидов в молоке коров последо
вательно снижалось от периода интенсивной лак
тации до периода завершения лактации.

Вместе с тем, нами установлено, что содер
жание жирных кислот в составе триацилглицеро- 
лов молока коров также имело определенную ди
намику. Содержание пальмитиновой жирной кис
лоты в молоке коров в течении лактации снижа
лось. В конце периода интенсивной лактации соде
ржание данной кислоты в молоке коров составля
ло 414,98±3,32 каунта и до конца периода завер
шения лактации снизилось в 1,92 раза (р<0,001) до 
216,05±3,10 каунта. В первой порции молозива со
держание данной кислоты выявилось достоверно 
большим (389,40±6,18 каунта), чем в период за
вершения лактации (216,05±3,10 каунта), в 1,80 
раза (р<0,001).

Заключение. Результаты исследований 
свидетельствуют о необходимости уделять особое 
внимание липидному обмену в организме коров в 
течение лактации и в сухостой. Динамика поглоще
ния и выделения основных метаболитов липидного 
обмена тканями молочной железы коров на протя
жении лактации и в период сухостоя характеризу
ется снижением жиросинтезирующей функции тка
ней молочной железы до завершения лактации. В 
период сухостоя выявлено накопление суммарной 
фракции фосфолипидов и триацилглицеролов в 
тканях молочной железы. Возможно, это является 
одним из механизмов, который подавляет функ
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циональную активность альвеол молочной железы 
до завершения лактации и обеспечивает накопле
ние жиров в тканях для дальнейшего их выделения 
в молозивный период.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЯНТАРНАЯ» НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА У ТЕЛЯТ

Новикова В.П., Медведский В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Введение в рацион телят-молочников кормовой добавки «Янтарная», включающей в себя доло
мит, лактулозу, янтарную кислоту и кормовые дрожжи, способствует более быстрому заселению 
кишечника полезной микрофлорой, оказывает стимулирующее влияние на дальнейший ее рост, а 
также угнетает условно-патогенную микрофлору. Это приводит к получению здорового молодняка.

The introduction o f the feed additive "Amber" including dolomite, a laktuloza amber acid and fodder yeast 
to a diet of calves-dairy producers promotes faster settling of intestines useful microflora, has the stimulating im
pact on its further growth, and also oppresses opportunistic microflora. It leads to receiving healthy young growth.

Ключевые слова: микробиоценоз, фекалия, кормовая добавка, телята, кишечник. 
Keywords; microbiocenosis, feces, feed additive, calves, intestine.

Введение. Наибольшей податливостью к 
воздействию внешних условий молодняк обладает 
в раннем возрасте, в период интенсивного его рос
та и развития. В это время наиболее неблагопри
ятно сказываются на развитии молодняка условия 
содержания. В молодом возрасте не только велика 
энергия роста при том содержании и кормлении, 
которое данной породе требуется, но и особенно 
велика пластичность организма, т.е. его податли
вость на условия необычные, например, на очень 
обильное кормление. Забота о выращивании мо
лодняка должна начинаться еще в период утробно
го развития, что подтверждается опытами и много
численными практическими наблюдениями. Жи
вотные разных видов и пород имеют различное 
соотношение утробного и послеутробного перио
дов их роста и развития. Большой ущерб животно
водству наносят желудочно-кишечные заболева
ния молодняка сельскохозяйственных животных. 
По статистическим данным, более 50% падежа те
лят приходится на первые 10-15 дней после рож
дения, при этом 90% телят гибнет от незаразных, 
преимущественно желудочно-кишечных заболева
ний.

Высокая чувствительность к кишечным ин
фекциям молодняка в первые дни жизни обуслов
лена неразвитостью его собственных защитных

систем и несформированностью нормальной ки
шечной микрофлоры.

Нормальный биоценоз животного рассмат
ривается как часть сложной экосистемы «животное 
-  его микрофлора -  окружающая среда», или как 
отдельный «метаболический орган», выполняющий 
самые разнообразные функции. Однако в условиях 
ухудшающейся экологической обстановки, интен
сификации животноводства, лекарственного прес
синга отмечается тенденция к расширению спектра 
патологических состояний, сопровождающихся на
рушением микроэкологического равновесия раз
личных полостей макроорганизма [1, 3, 5].

Огромное значение имеет участие нормаль
ной микрофлоры в кооперации с организмом хо
зяина для обеспечения колонизационной рези
стентности, под которой подразумевают сово
купность механизмов, придающих стабильность 
нормальной микрофлоре. В случае снижения этого 
показателя происходит увеличение числа и спек
тра потенциально патогенных микроорганизмов, 
их транслокация через стенку кишечника или 
других полостей, что может сопровождаться воз
никновением эндогенной инфекции или суперин
фекции различной локализации. Главная роль 
лакто- и бифидофлоры заключается в поддержа
нии колонизационной резистентности слизистой
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