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ВВЕДЕНИЕ 

Дальнейший рост поголовья крупного рогатого скота и повышение 
его продуктивности во многом зависит от темпов воспроизводства мо

лодняка, от направленного выращивания из него не только высокопро

дуктивных, но и жизнестойких животных. 
Однако осуществлению этих задач до сих пор большой вред наносят 

различные заболевания телят, в частности, колибациллез, паратиф, септи
ческая бронхопневмония и другие болезни, которые обычно возникают на 
фоне понижения естественной рези<;тентности животного организма, в ре
зультате нарушения ветеринарно-санитарных и зоотехнических требований 
в процессе воспитания молодняка. 

Основываясь на принципах павловской физиологии о единстве живот
нога организма и среды его обитания, управление процессами развития 
животных можно и должно вести при воспитании телят не только с целью 

повышения продуктивности, но и с целью nовышения естественной сопро
тивляемости организма к неблагаприятным воздействиям внешней среды, 
в том числе и к инфекционному началу. 

Наукой и практикой накоплен обширный материал, вскрывающий при
роду естественной резистентности животного организма и биологические 
заiюномерности путей ее повышения, дающий обоснование наиболее жела
тельных приемов воспитания молодняка. 

Недостаточная систематизация и разбросанность накопленных данных 
по различным литературным источникам говорят о необходимости обоб
щения и конкретизации их применительно к отдельным зонам нашей 
большой страны с учетом различных климатических и эколого-геогра
фических условий. 

В данной книге, рассчитанной на ветеринарных специалистов, эти во
Просы освещаются применительно к проблеме выращивания жизнестойких 
телят. В ней изложены материалы многих литературных источников, опыт 
отдельных передовых животноводческих совхозов Среднего Урала и неко
торые работы автора данной книги, который являлся руководителем ла
боратории микробиологии Уральского филиала Академии наук СССР, и 
его сотрудников (Л. М. Сюзюмовой, Н. П. Плотникова, А. А. Гольцевой и 
Л. А. Носыревой), характеризующие вопросы естественной резистентности 
организма телят и пути ее повышения. 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ОБ ЕСТЕСТВЕННОИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА 

Сушн:Jсть явлений естественной резистентности можно понять при ана
лизе г.зnимоотношений животного организма с окружающей его средой и 
присутствующими в ней микробами. Представления о процессе этих 
взаимоотношений претерпели значительную эволюцию. 

С началом микробиологической эры в медицине и ветеринарии связано 
появление учения о преимущественной роли патогенных микробов в воз
никновении и развитии инфекционных заболеваний. 

Основоположником этого учения был известный немецкий ученый 
Роберт 11\ох, который считал, что примат в инфекционном процесс~ при
надлежит патогенному микробу, вызывающему болезнь при любых усло
виях. Данное положение базировалось на утверждении наличия у боJJезне
творных микроорганизмов неизменяющихся, передающихся по наследству 

морфологических, биохимических, патогенных и других свойств. 
Выдающиеся резуJJьтаты, полученные в деле борьбы со многими остро 

протекающими инфекционными забоJJеваниями, с помощью биопрепаратов 
и средств, направJJенных против возбудителя той или иной болезни, укре
пили концепцию Коха. Ученики Коха и многочисJJенные ученые прошJJого 
стоJJетия рассматриваJJи инфекционный процесс с позиций преимуществен
ной роли микроба-возбудителя болезни и недооценивали роли макрсорга
низма и различных факторов окружающей среды, оказывающих мнегаоб
разное влияние на макро- и микроорганизмы. 

Наряду с развитием и становлением учения Р. Коха о постоянстве· 
видов патогенных микробов и об их примате в инфекционном процесlсе, 
Л. Пастер и его многочисленные ученики и последователи, при расшиф
ровке этиологии инфекционных заболеваний и методов их профилактики 
подчеркивали огромную роль защитных сил организма в инфекционном 
процессе. 

По мере дальнейшего изучения инфекционных заболеваний человека и 
сельскохозяйственных животных накопилось много фактов, говорящих о 
том, что односторонние мероприятия против возбудителя болезни, хотя и 
тщательно проведенные, иногда не дают полноценных результатов, если 

они осуществляются без учета 'состояния животного организма, в котором 
протекает инфекционный процесс. 

Практические наблюдения показали, что при заражении животных у 
отдельных индивидов развивается заболевание различной интенсивности, 
а некоторые из них успешно противостоят воздействию болезнетворных 
микроорганизмов. Изменяя условия внешней среды в сторону, максималь
но благоприятную для животного организма и неблаюприятную для пато
генных микроорганизмов, можно предотвратить возникновение заболева
ний или же затормозить и облегчить течение и развитие их. 

Исследованиями и наб-!Уюдениями целой плеяды ученых была показава 
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активная роль животного организма в инфекционном процессе. Отсюда 
вытекало, что понижение или повышение устойчивости организма живот
ного св:Язано с.его физиологическим состоянием, которое находится в пря
мой зависимости от возраста, времени года, условий кормления, содержа
ния и ухода. 

Таким образом, в оценке роли микроба и животного организма в про
цессе возникновения и развития инфекционных заболеваний прои3сшла 
значительная эволюция. В связи с этим внимание ученых и практиков при
ковывается не только к микробу-возбудителю той или иной болезни, но и 
к макроорганизму. Большое количество работ было направлено на изуче
ние путей повышения естественной устойчивости организма, на изыска
ние средств, усиливающих ее, помогающих организму в борьбе с не>збу
дителями различных заболеваний. 

Многие факты, характеризующие активную роль макроорганизма в ин
фекционном процессе, нашли освещение в ряде работ и были обобщены 
и описаны И. И. Мечниковым, творцом фагоцитарной теории иммунитета. 
Согласно этой теории процесс защиты организма млекопитающих от ин
фекции сводится не только к захвату фагоцитами патогенных микробов и 
последующему внутриклеточному перевариванию их, но и к реактивности 

целостного животного организма. 

Теория иммунитета Мечникова оказала огромное влияние на последую
щее развитие учения об устойчивости животного организма к заболева
ниям. Она была подтверждена. и развита в работах ряда выдающихся 
ученых, учеников И. И. Мечникова- Н. Я. Чистовича, Л. А. Тарасевича, 
И. Г. Савченко, А. М. Безредка и др. 

Наряду с развитием и становлением теории иммунитета Мечникова 
многочисленные ученые своими исследованиями доказали важную роль 

в иммунитете гуморальных защитных факторов организма, говорящих о 
том, что в основе невосприимчивости заложена способность гуморов 
животного организма убивать микробов (бактерицидность) и нейтрализо
вать их яды с помощью антитоксинов. 

Полученные в процессе изучения материалы породили многочиСJI<:Нные 
гуморальные теории иммунитета. Авторы этих теорий вырывали из Сlбщей 
связ~1 сложнейших явлений, лежащих в основе невосприимчивости, то или 
иное проявление защитной функции организма (способность организма 
нейтрализовать яды микробного происхождения, лизировать микробньн~ 
клетки и т. п.), доводили его до теории и претендовали на vбъя(;пение 
сложнейших явлений, лежащих в основе иммунитета. Но эти теории 
не смогли объяснить многообразные явления, лежащие в основе невос
приимчивости организма млекопитающих. Однако большой фактический 
научный материал, добытый гуморалистами, послужил основой для объ
яснения роли гуморальных факторов в иммунитете и роли воздействия 
на патогенные микроорганизмы антител и фагоцитов (гуморальных и 
целлюлярных защитных факторов организма). 

К: настоящему времени накоплен огромный фактический материал, 
характеризующий многообразную защитную роль животного органпзма в 
процессе борьбы с возбудителями той или иной болезни, требующий даль
нейшей систематизации и обобщения. 

Учеными нашей родины сделаны крупные шаги в этом направлении. 
А. А. Богомолец ( 1928) является основателем учения об определяющей 

роли реактивных сnособностей организма в происхождении различных 
заболеваний. Степень реактивности животного организма он связывал с 
функциональным состоянием физиологической системы соединительной 
ткани и с биохимическими процессами, протекающими в животном орга
низме, находящимиен в прямой зависимости от окружающей среды. 

б 



Учение о реактивности животного организма было использовано мно
гими учеными для объяснения сложнейших явлений, разыгрывающихся в 
процессе инфекции и иммунитета. 

В отечественных учебниках и руководствах по микробиологии и эпизоо
тологии [Н. А. Михин и Н. И. Леонов (1944), Л. А. Зильбер (1948); 
М. С. Ганнуткин (1948), 'В. М. Аристовекий и др. (1949), Н. Ф. Гамалея 
(1951), А. Л. Скоморохов ( 1951), Я. Е. Коляков (1952) и др.] при описа
нии явлений инфекции и иммунитета важное значение придается состоя
нию животного организма и различным факторам окружающей среды. 
В процессе предупреждения, возникновения и развития инфекционных 
заболеваний обращается большое внимание на поддержание высокогG 
уровня естественной резистентности организма животных и человека. 

Нетрудно заметить, что взгляды на процессы инфекции и иммуiJитета 
организма млекопитающих формиравались без достаточного учета роли 
нервной системы, играющей у высших животных исключительно важную 
координирующую роль во всех жизненных отправлениях. 

Объединенная сессия 'Академии яаук СССР и Академии 'медицинских 
наук СССР ( 1950). поевяшеиная проблемам физиологического учения 
академика И.· П. Павлова, оказала огромное влияние на дальнейшее раз
витие учения о реактивности животного организма. 

Развивая павловское учение в области иммунологии, П. Ф. Здродовский 
(1950) пишет о том, что для понимания условий возникновения и развития 
инфекционных заболеваний совершенно недостаточно овладение микро
биологической сторщюй явлений, необходимо еще обязательное выявление 
степени предрасположенности организма, определяющей возможность пе
рехода микробной инфекции в инфекционное заболевание. При этом под
черкивается неотделимость явлений и закономерностей, наблюдаемых при 
развитии иммунитета, от общефизиологических закономерностей и важная 
роль центральной нервной системы в защитных реакциях организма мле

копитающих. 

С. И. Метальников ( 1924, 1927), А. Д. Сперанский ( 1937), П. Ф. Здро
довский (1950), А. В. Поиомарев (1950) и другие в результате крупных 
работ доказали исключительно важную роль нервной системы в процессе 
инфекции и иммунитета у млекопитающих. Им удалось убедительно пока
зать, что неоднократные парентеральные введения антигена, в сочетании 

с тем или иным условным раздражителем, приводят в последующем к 

ответной реакции иммунологического характера на действие одного услов
ного раздражителя. 

А. Н. Гордиенко ( 1949, 1954), Р. Е. Кавецкий ( 1954), Н. А. Зейт.'Iенок 
и Е. Н. Бычкова ( 1954) и другие показали влияние нервной системы на 
фагоцитоз и функциональное состояние клеток ретикуло-эндотелиалъной 
системы. 

Накопленные иммунологией обширные материалы широко испо.'Iьзуют
ся д.'Iя объяснения существа защитных реакций животного организма про
тив инфекционного начала. 

Животный организм обладает рядом защитных приспособлений против 
возбудителей заболеваний. Различают наружные (кожа и слизистые обо
лочки) и внутренние защитные факторы животного организма, характери
стика которых дается ниже. 

Неповрежденный кожный покров здорового животного является хоро
шим защитным барьером. Только возбудители некоторых инфекционных 
заболеваний могут проникать через неповрежденную кожу (бруцеллез, 
~уляремия, стригущий лишай, парша). Для многих болезнетворных микро
t;)ов кожа, обладающая волосяным покровом и слоем эпидермиса, несу
щими защитные функции, является непреодолимым препятствием. Орого-
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вевшие клетки верхнего слоя кожи непрерывно слущиваются и, отпадая, 

очищают ее от многих микробов. Однако кожа является не только меха
ническим барьером для микроорганизмов. На поверхности ее имеет место 
резко выраженное химическое, бактерицидное действие. Секрет потовых 
и сальных желез, имеющий кислую реакцию, обладает бактерицидным 
действием. Следует добавить, что в секрете потовых желез установлено 
наличие лизоцима, оказывающего лизирующее действие на ряд микроор
ганизмов. 

В процессе защиты от воздействия патогенных микроорганизмов актив
ная реакция 'Кожи имеет большое значение. Установлено, что роговой и 
ядерный слои кожи обладают резко выраженной кислой реакцией, обеспе
чивающе~ бактермостатическое действие на большинство микроорга
низмов (И. А. Троицкий, 1948). В связи с этим только небольтое количе
ство микробов-дерматофитов может сохраняться и развиваться на поверх
ности здоровой кожи (рис. 1). 

Кислая защитная реакция верхнего слоя кожи закреплена в процессе 
эволюционного развития млекопитающих и обычно изменяе'Гся при нару
шениях обмена веществ, связанных с погрешностями в питании, в п~рвую 
очередь минеральном. 

В связи с этим следует отметить, что кислая реакция поверхностного 
слоя кожи непостоянна и колеблется не только у отдельных животных, но 
и на различных участках кожного покрова. 

Выделения кожи, слущивающийся эпидермис и различные факторы 
окружающей среды интенсивно загрязняют кожный и волосяной покровы. 
Вследствие этого на волосах, поверхности кожи и в особенности на склад
чатых участках ее, может накапливаться пропитанный жировыми и пото
выми отд·елениями кожи субстрат, разложение которого приводит к сни
жению кислой реакции кожи и вслед за этим к большей уязвимQсти ее для 
воздействия патогенных микроорганизмов. 

Кожа прежде всего приходит в контакт ·С окружающей средой и с мно
гочисленными, постоянно присутствующими в ней микроорганизмами. На 
поверхности загрязненной кожи у телят, на каждом квадратном сантимет
ре ее, содержатся миллионы микроорганизмов, среди которых встречаются 

не только сапрофитные, но также и патогенные возбудители дерматитов 
и заболеваний общего порядка. 

Следует подчеркнуть, что чистая и неповрежденная кожа обладает 
резко выраженными защитными функциями. ~На такой коже здоровых 
телят микроорганизмы, попавшие из окружающей среды, погибают в боль
ших количествах и сохраняются, главным образом, микробы, приспособив
шиеся к специфическим условиям кожного покрова. 

Экспериментальным путем установлено, что чистка кожи телят осво
бождает ее от многочисленных микроорганизмов, повышает защитные 

свойства за счет резкого улучшения физиологических отправлений кож
ного покрова, усиливает аппетит, улучшает обмен веществ и усвоение 
кормов (А. К. Скороходько, 1950; И. А. Троицкий, 1948). 

Вот почему рекомендуется ежедневный уход за кожей, предусматри
вающий обмывание теплой водой с мылом загрязненных калом и грязью 
участков кожи, протирание их досуха соломенным жгутом и последующая 

чистка всего кожного покрова. 

За верхним ороговевшим слоем эпидермиса следует собственно кожа, 
имеющая специфическую соединительнатканную структуру, многочислен
ные кровеносные сосуды и нервные окончания, сальные и потовые железы. 

Микроорганизмы, проникшие тем или иным путем через эпидермис в 

кожу, встречаются с клетками соединительной ткани и крови (лейксцита
ми): обладающими способностью захватывать и пожирать мю<робов. На 
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месте внедрения микробов может собираться такое большое количество 
лейкоцитов, что они становятся видны простым глазом в виде очагов гноя. 
Если клеткам, пожирающим микроорганизмы, не удается справиться с 
ними, то микроорганизмы захватывают новые ткани и органы. 

Из сказанного явствует огромная защитная роль кожного покрова, 
который больше всего соприкасается с внешней средой. 

Роrовый 
слой -

ЯдеРН"Ьiй_ 
слои 

Шllnовид
ный слой+ 

6азаJ1ь
ный слой-. 

ео6ствен
i-\О кожа 

р Н б,?- 6,9 

рН?,О-7,4 

Рис. 1. Измt>нение рН кожи по слоям (по И. А. Тrоицкому, 1948). 

ЗащИтные свойства кожи зависят от состояния здоровья животного 
организма. В свою очередь кожный покров оказывает заметное влия
ние на состояние всего организма. Не случайно, что по виду кожного 
и шерс'Гного покрова можно, до некоторой степени, судить о со
стоянии организма в целом. Сухая кожа, с взъерошенными, сухими и 
длинными волосами, с нарушенным процессом линьки характеризует ос· 

лабление резистентности организма, а нередко сопровождает заболевание. 
Следует иметь в виду, что кожа является защитным и выделительным 

органом, регулирует теплоотдачу и обладает внутрисекреторной функцией. 
Обладая большим количеством нервных окончаний, кожа оказывает важ· 
ное влияние на жизненные отправления всего организма. При раздраже
нии кожи рефлекторным путем изменяется деятельность сердца, скорость 
и глубина дыхания, кровяное давление. Поэтому уход за кожей преду
сматривает ее нормальное функционирование, являющееся обязательным 
условием здорового состояния и нормальной резистентности к вредным 
фаюорам окружающей среды. 

Воздействие окружающей среды на кожу при умелом уходе и содер
жании те.11ят направляется на повышение аппетита, усиление обмена ве-
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ществ и ·закаливание организма. При этом следует иметь в виду, что в 
основе Ja калива ни я лежит привыкание чувствительности кожных нервов 
к тому или иному раздражителю, выработка адаптационно-трофических 
приспособленuй организма. 

Вот почему холодный метод воспитания телят зимой и лагерное содер
жание их летом оказывает такое мощное положительное действие на их 

организм. При этом кожа теленка подвергается воздействию колеблющей
ся температуры окружающего воздуха и различной влажности, застав
ляющие организм приспосабливаться к повышенной или пониженной отда
че тепла, что закаляет организм к простудным заболеваниям за счет при
способления теплорегуляционных функций кожи к постоянно меняющимся 
факторам внешней среды. Под влиянием умеренных доз солнечного света 
и тешш кожа пигментируется и становится более приспособленной к раз
ли1.шым физическим, химическим и биологическим воздействиям. Прп этом 
усиливается гуморальная функция сальных и потов·ых желез, повышается 
газообмен кожи с окружающей средой и увеличиваются ее бактерицидные 
свойства. 

Пr2ви.пьное и полноценное кормление телят является основной мерой 
профилактики кожных заболеваний. Недостаточное витаминное и мине
ральное питание телят, как правило, сопровождается кожными забо
леваниями. 

Слизистые обОJючки, выстилающие полости рта, носоглотки, кишечна
ка п половых путей, по сравнению с кожей, более уязвимы для патогенных 
микробов. Через них проникает большее количество возбудителей инфек
ционных заболеваний, нежели через кожу. Этому способствует большая 
всасывающая способность слизистых оболочек, их складчатость, влаж
ность, отсутствие света в полостях, выстланных ими, и благоприятная для 
IIП!кроорганизмов температура. Однако следует подчеркнуть, что сmiзи
стые оболочки здорового организма обычно эффективно защищаются от 
часто попадающих на них условно-болезнетворных микроорганизмоn и 
нормально функционируют. 

Слизистые оболочки дыхательных путей, начиная от полости носа, 
кончая бронхами, выстланы мерцательным эпителием, обеспечивающим 
эти слизистые огромным количеством мерцающих ресничек, которые 

вместе со слизью задерживают пылинки, микробы и выбрасывают их из 
дыхательных путей в окружающую среду вместе с мокротой. 

Кроме механической защиты, слизистые оболочки оказывают резко 
выраженное антибактериальное действие на микробы с пьмощью сек
ретов, их омывающих. В слюне и в секрете слизистой оболочки носо
глотки содержится лизоцим, оказывающий бактерицидное действие на 
многих микробов. Желудочный и дуоденальный соки здоровых животных 
обладают резко выраженным бактерицидным действием и вызывают 
гибель большинства микроорганизмов. 

Нужно всегда иметь в виду, что защитная роль кожи и слизистых обо
.почек присуща здоровому организму и различно выражена в зависимости 

от возраста, времени года, питания и других факторов. Погрешности в 
диете, простуда, травмы и другие факторы понижают резистентность сли
зистых оболочек и кожи, увеличивают их уязвимость. 

Если патогенному микробу удается преодолеть внешние защитные при
способления кожи или. слизистых оболочек, он попадает внутрь организ
ма, где также встречается с его защитными приспособлениями. 

Борьба, разыгрывающаяся между проникшим в организм микробом и 
защитными силами организма, характеризуется местным воспалитеJiьным 

процессом различной интенсивности и затем воспалением регионарных 
лимфатических сосудов и узлов. Преодолев лимфатический барьер, пато-
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генный микроб дает развитие генерализованного процесса, при котором 
разыгрывается весьма бурное сопротивление защитных сил организма ин
фекционному началу. 

Лейкоциты, эндотелий кровеносных и лимфатических сосудов, клетки 
соединительной ткани, клетки селезенки (спленоциты), купферовские 
клетки печени, клетки коры надпочечников и гипофиза и некоторы~ дру
гие к.летки активной мезенхимы обладают способностью захватывать, уби
вать и переваривать микробов. !Кровь здоровых животных, приходя в кон
такт с возбудителем болезни, ослабляет его вирулентность и подготавли
вает микробную клетку к фагоцитозу. 

К:роме фагоцитарной функции клеток ретикуло-эндотелиальной систе
мы в организме имеют место многообразные гуморальные факторы имму
нитета. К:ровь, лимфа, молоко и другие жидкости здорового организма 
обладают способностью задерживать развитие микробов (бактериостати
ческое действие), убивать их (бактерицидное действие) и нейтрализовать 
ядовитые продукты микробного происхождения. В крови микробы могуr 
агглютинироваться и лизироваться. Присутствующие в кровИ опсоннны и 
тропины подготавливают микробную клетку к последующему захва1ыва
нию и перевариванию ее фагоцитами. 

Защитная функция, выражающаяся в бактерицидной и бактериостати
ческой активности гуморов (жидкостей) организма, связывается в настоя
щее время, наряду с ранее изученными факторами естественной резистент
ности, с наличием в различных органах и тканях антибиотических веществ. 
Так, например, было установлено, что защитная функция лейкоцитов не 
ограничивается фагоцитозом. В лейкоцитах были обнаружены лейкины -
вещества, задерживающие рост различных микробов. Л. А. Зильбер 
[1946] выделил из эритроцитов новый антибиотик- эритрин, эффективно 
действующий на ряд микроорганизмов. 

Внутренние защитные приспособления организма выражаются обычно 
в слсжном совместном воздействии на микробную клетку гуморальных и 
целлюлярных факторов, проявляющемся в конечном итоге в гибели и ли
зисе микробной клетки. 

Такого рода защитная функция организма, играющая важную роль 
в состоянии естественной резистентности организма, бывает выражена раз
лично и находится в прямой зависимости от условий кормления и содер
жа ни я животных. 

Инфекционное заболевание обычно сопровождается специфической 
перестройкой организма и при благополучном исходе болезни в боJiьшин
~тве СJlучаев заканчивается иммунитетом к данному заболеванию. При 
этом присущие нормальному организму клеточные и гуморальные факто
ры иммунитета резко увеличиваются в силе по отношению к конкретному 

возб~·дителю болезни. Такая перестройка организма может быть различ
ной напряженности и находится в зависимости от состояния естественной 
резистентности животного организма. Она зависит в первую очередь от 
состояния ретикуло-эндотелиальной системы, клетки которой осущест
ВJtяют фагоцитоз и выработку антител. Эти клетки, носящие название 
клеток активной мезенхимы, пронизывают все органы и ткани, выстJмают 
кровеносные и лимфатические сосуды и выполняют исключительно важ
ную роль в защите организма от инфекции. 

По мере совершенствования животного организма в ходе его филоге
неза, развитие и деятельность клеток активной мезенхимы, равно как и 
других органов и тканей, находились все в большей зависимости от 
состояния целостного организма и подчинялись контролирующему и регу

лирующему влиянию центральной нервной системы, что нашло свое выс
шее выражение в реактивности организма млекопитающих. 



НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОИ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА 

Приведеиные выше данные говорят о том, что животный организм 
обJJадает свойственной ему естественной устойчивостью к заболеваниям. 
которая может быть нарушена воздействием на организм неблагоприят
ных факторов внешней среды. 

В связи с этим для практических работников очень важно знать методы 
оценки иммунологической реактивности животного организма, применив. 
которые, можно было бы судить о ее состоянии, о наличии или отсутствии 
предрасположенности организма к заболеваниям, о поиижении или повы
шении устойчивости организма. 

Имеется необходимость широкого использования этих методов для 
своевременного и сознательного воздействия на животный организм в сто
рону повышения его. резистентности, так как с помощью этих методов еше 

до появления болезни можно принять эффективные меры и предупредить 
ее развитие. 

Ниже наtми ,прИ!водятся отдельные мето:ды прИIЖиtзненного исследова
ния, tпроверенные в процессе мзуче-:нИ!я иммунологичеокой реактивности 
организма крупного рогатого скота. 

При rвыборе методов ll!ССЛедованИiя следует иметь в виду данные 
П. Ф. Здродовокого (1950) о том, что естес11венная рез!Истентность жи
вотного организма, основанная на его иммунологической реактивности, 
регулируется общефизоологИJЧескими законами и, в первую очередь, 
процесса,ми возбуждения и торможенwя. 

Поэтому для оценки иммунологической .реаtктивностИI органИIЗма 
должны выбИ!раться р·еакции, повволяющИiе судить о ·степени реактивно
стИ! целостного ор·ганИIЗма. 

В качесwе tК'ритериев степени 'Р·еактивности организма телят можно 
использовать д!И!Намику накопления антИ!Тел, колебанИiе ба,кгерИ!цидной 
актwвности крGви, опсоно-фаrоциrгарную 1р•еакцию, специальную 'Внугри
кожную пробу .ИI ка:ртИ!ну tК:рови. Достоверность данных реа;кций прове
рена ·многИIМИ ИIССЛ·едователями в процессе изучения резистентности 

животного организ•ма. Эти взаИ!мно дополняющие друг друга реа·кции 
можно успешно применить для оценки состоянИ!я естественной ре3истен
тности животного организма, определяющейся самыми разнообразными 
причинами: Иiндиви.дуальностью, возрастом, питанием, оообенностями• 
внешней среды иt т. д. 

Баtктериостатичеокая ак11ивность, ИЛИ! способность жщп:костей организ
ма .подавлять развитие микроорганИJЗмов, играет •исключиrгельно важную 

роль в защите организма_ И в самом деле, попадающИiе в ЖИ!дкости 
организ•ма 'микробы могут прекратиrrь дальнейшее развитие и затем по
ГИiбнуть. Однако при понИIЖениtи резистентнос11и организма этого может 
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и не быть, так как степень бактерИ1Цидной активности не одина;кова и 
завиоит, в первую очередь, от возраста, времени года, условий 1кормления, 
содержанИ!я. и ухода. 

Создать представление о бактерицидной актИiвности жидкостей орга
низма можно путем исследования крови с помощью специальной реак
II.ИIИ, сущность методикИ! •Которой сводИJТся к следующему: от испытуемого 
ЖИIВотного бе.рут кровь, получают кровяную сыворо11Ку, которую налива
ют для испытания ее бактерицидных свойств в стерильные пробирки по 
2 мл. Затем в сыворотку производится посев суточной бульонной куль
туры 'ки1шечной палочки ИLЛИI возбудИJТеля паратифа телят, разведенной 
стерильным фи31иологическим раствором 1 100 в дозе 0,05 мл. После 
посева сыворо'I1ка ставится в термостат при 37° С И1 ИIЗ нее одной И1 той 
же ба1ктериологИJЧеской петлей делаются высевы в расплавленный и ос
туженный до 45° С мясопептонный агар, из расчета посева 0,01 мл куль
туры. Путем вращения пробирки между ладоням:ИI посеянный материал 
равномерно распределяется в агаре, который ·затем окашИJВа·ется и в 
таком положении застывает. После этого пробирку с агаром ставят в 
термостат для 'культИ!вированИJя 1пр:И1 температуре 37-38° С на 24 часа. 
На следующий день пробир,юи извлекают для определения налИiчия или 
<rгсутствИ!я роста и для подсчета выросших колон:Иiй. Посевы п,роивво
дятся сразу по·сле внесения IКульту;ры в кровяную сыворотку, через 30 
МИJнут IКiонтакта через один, два, 't{)IИ, четыре часа· 1и через сутки. В каче
С'Гве 1КОН11роля 1Произво:Щится посев :испытуемой !Культуры в 2 мл физиоло
ГИJЧеоiюго раствора поваренной соли с последующими высева,ми на 
мясопепrонный агар в те же срокИ!. 

Опсоно-фагоцитарная реакция, позволяющая оценить фагоцитарную 
фу;нющю клеrок ретИ!куло-эндотелиалъ,оой системы, может быть поставле
на по с.mедующей методике: в ·Стерильную пробИ!рiКУ вносится 0,25 мл пяти
процен11но:ю ;раствора J11ИмоннокИJслого на11рия. Затем в эту пробирку 
добавляется О, 5 мл испытуемой крови и О, 25 мл двухмиллиардной 
взвесИ! культуры киiШечной палочкщ или вообудителя паратифа телят, 
убитые путем нагревания при 70° С в течение 30 минут. После равно
мер,ного пер·емешивания содержимого :nробирок последнИiе ·ставятся в 
термостат прИ! температуре + 37° С на 30 МИ!Нут. Затем из со:Цержимоrо 
Пробирки приrотruв.ливается мазок, окрашивается 1К'раокой Гимза и про
Ш3•ВОДИIТСЯ подсчет фаюцитированных МИ!юробов в 25 ней11рофилах, одре
деляе'ГСя общее количество захваче,нных микробов И1 выводится цифровой 
показатель реакции путем деления общего числа фаюцитированных 
МИ1кро6ных кл·еток на 25. 

Для опр·еделения общей иммуноvюгичеокой реаiКтивности у телят 
можно использовать внутрикожную пробу, испытанную для этих целей 
В. И. Иоффе ( 1943) на людях. ПрiИ'Менителыно 1К телятам Л. М. Сюзю
мова ( 1956) рекомендует следующую методику ИIОСЛедований, сосrоящую 
из двух этапов. Сначала приготавливается специфическая «антикоровьЯ>> 
сывор1011ка пу11ем введения взрослым :Кiр0J11икам (весом в 2-3-5 1кг) 
норма11шной 1кровяной сывороrгК!И телят, внутр,ивенно оо одной иэ схем 
получения гемолизина. Кур.с иммунизации заiКанчивает·ся при до·стиже
нии 11итра преци.питинов в кровяной сыворотке кро.лиК!ов по с'Гношению 
1к бел•кам сыворотки крупного рогатого скота до 1 1 О 000. Полученная 
видаспецифическая «антикоровья» сыворотка вводится телятам внутри
кожно ·В области шеИ! с правой ·стороны в доЗJе 0,2 .мл. Одновременно в 
ка:честве кон11роля с левой стороны шеи I~нутрикожно вво.щится нор1маль
ная сыворотка кров,ИJ •кро.лИJка, в той же дозе. 

Результаты реакций учитываются через 24 и 48 часов после внутри
Iюжного введения сывороrок. 
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Исследования показали, что ответная воспалительная реаiКЦия на 
введение «антиriщровьей» сыворотки развиtвается ;rюс·гепенно. Через 16 
часов отмечается увеличение tКо:жшой окладкИI на месте введения сыво
роткщ достигающее .максимума к 20-24 часам. Через 48 часов у боль
шинства, ЖIИВО'ГНЫХ заметно уменьшается воспалиrгелъная реакция, через 

72-96 часов она :ИJСчезает. ОцеНtка степеНIИ выраженности реакцИJИ 
производится путем tизмеренИJя складки с помощью штангенциркуля до 

и после введения сыворотки. Увеличение кожной складки на 2-3 мм 
сносится к ·слабо :положительной реа;ц:ции, а уtВеличенИJе 1на 4 мм и выше 
к положитеJIIЫfой, <УГСутствие peatiЩИJИJ или увеличеНtие складrк:и на 
1-2 мм оценивается как отрицательная реакция. 

Та•КИ'М образом, поЛ'Ожительная реа,кцИJя характеризуется появлением 
на месте введения сыворотки воспаЛ'Ительного отека разлИ!Чной 
иrнтеноивнос11и. 

Степень воспалительной реа·кции на месте введения сыворотки поз
воляет создать предста,вление о ба;рьерных функциях ор·гани·зма, О' фаго
цитарной а•ктивности· клеточных элеменrов, о потенцИJальных ооеможно
стях ес11есwенной резистен11ности :жtивотНiоrо органивма. 

Эта реакция позволяет судить о сосrоЯ<НIИtИ ·защитных ·ОИЛ орга.низма 
В Эа'ВИС:ИМОСТИ ОТ воораста ЖИIВОТНОГО И раэЛИIЧ\НЪIХ услоВИЙ окружающей 
среды. 

Вполне ·естественно, чrо да,н:ная проба не ·может объЯснить 'весь 
iКомплекс сложнейших защиrгных явлений целостного органИIЗма. В ·связи 
с этим показатели этой пробы учитываются в сочетании с показателями 
других проб, о которых мы говорили выше. 

Гематологические исследования, прово~имые по обычно принятой 
методиtК·е; rмогут доiЮ.Jllнить характер:истику степени ·иммуноЛО11И!Чесiюй 
реактивности животного ор•га•низма, так 'каtК: ооновные ·поiШ3атели rкро,ви 

позволяют судиrгь о состоян,ии организма 1И1 его защитных возможностях. 

Роль !Крови в защиrrе организма от rинфекции rи·сключительно важна. 
Известны фагоцитарная, комплементарная и бактерицидная функции 
крови, по степени напряженности которых можно создать представление 

о сосrояни:Иl защитных ·сил организма. 

rПо эритропоэзу, tКОЛИ!Честву гемоглобина щформуле кроrви, с которыми 
связаны указанные выше показатели, можно судиrгь об энер•гетических 
проце·ссах в 11канях пр1И1 различных условиях воспитаrни·я тиво11ных. 

С помощью rой ИLJI1И .иной црrобы из ЧИIСЛа описанных н•а'М'И выше или 
же при учете показателей несколыких реакций, специалист может со·з
дать пр·едставлениrе о сосrоян,ии естественной резистеН11ности того илиr 
И'НОГО животного ·иr своевременно принять меры для ·предУ'цреждения 

многообразных и весьма нежелательных последствий, 'Происходящих 
на фоне ее пониJЖения. 



ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ТЕЛЯТ 
И ЕЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Понятие об естественной резистентности животного организма тесно 
связано с понятием о реактивности его, которая характеризуется способ

ностью организма отвечать Щl те или иные раздражения, следующие из 

окружающей среды. В связи с этим ответные реакции животного организ
ма на внедрение микроба или его продуктов называются иммунологиче
ской реактивностью, с которой связаны защитные силы организма и спо
собность его сопротивляться инфекционному началу и вырабатывать имму
нитет (невосприимчивость) к той или иной болезни. 

Вопросы естественной резистентности молодых сельскохозяйственных 
животных в процессе их индивидуального развития и пути ее повыщения 

заслуживают серьезного внимания. Очень важно правильно оценить за
щитные способности молодого организма на различных этапах его разви
тия и при различных условиях воспитания. Это позволит обосновать при
емы сохранения и выращивания жизнестойких животных. 

Знание иммунобиологических возможностей молодого организма и 
механизма при-способительных реакций его позволит сознательно, а не по 
щаблону, предупреждать возникновение заболеваний молодню<а. 

Следует подчеркнуть, что восприимчивость телят к различным заболе
ваниям характеризуется по сравнению с таковой у крупного рогатого скота 
рядом особенностей, свойственных молодому организму. 

Общеизвестны заболевания телят на первых этапах их жизни и невос
приимчивость или высокая устойчивость к ним взрослого крупного рога
того скота. Кищечная палочка, микробы из паратифозной группы, кокки и 
пастереллы обычно вызывают энзоотические заболевания телят, тогда как 
для крупного рогатого скота перечисленные возбудители не представляют 
такой ·серьезной угрозы. В то же время возбудитель бруцеллеза, поражая 
взрослый крупный рогатый скот, обусловливает эпизоотическое забо-lева
ние, не давая каких-либо серьезных последствий в организме телят. 

И. А. Арщавский (1947, 1949, 1950), В. М. Берм ан (1947), Е. С. Кли
ванская-Кроль (1947), Н. Н. Сиротинин (1951), Е. А. Кроль (1952) и дру
гие провели изучение возра·стных изменений иммунологической реактив
ности у людей и лабораторных животных. Эти материалы явились основа
нием для сводных статей и обобщающих работ по этому вопросу. И. А. Ар
шавский (1952), В. М. Берм ан 1947), Н. Н. Сиротинин (1952), В. И. Полтев 
(1947) и В. М. Коропо'в (1954) дали глубокий 'анализ общих вопросов 
фила- и онтогенеза основных факторов иммунитета у млекопитающих и 
описали особенности возрастной реактивности животного организма, сбус
ловленные анатомическими, биохимическими и физиологическими особен. 
ностями, и их влияние на восприимчивость и течение заболеваний у моло
дых животных. 
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Такой материал, представляющий значительный интерес для объяс
нения затронутой проблемы в целом, не дает возможности полностью 
использовать его при анализе этого вопроса в отношении отдельных видов 

крупных животных, характеризующихся рядом существенных физиологи
ческих особенностей. 

Литературные источники, характеризующие динамику естественной 
резистентности у телят, содержат противоречивые данные, базирующиеся 
не только на экспериментальных материалах, но и на логических умоза

ключениях и предположениях. 

В. М. Бехтерев (цитировано по Т. П. Ятель, 1954) еще в 1886 г. 
обратил внимание на существование группы~ животных, рождающихся 
слепым.и, с функционально недоразвцтой центральной нервной систе
мой (кролики, белые крысы, мыши, собаки) и другой группы животных. 
которые уже при рождении своем приближаются по развитию централь
ной нервной системы к взрослым животным (морские свинки, козлята, 
телята). 

Основываясь на значении центральной нервной системы в реактив
ности организма и его защитных реакциях, Т. П. Ятель ( 1954) установила, 
что морские ·свинки уже в первые дни после рождения дают иммунологи

ческую реакцию, тождественную реакции взрослых животных, и тем 

самым показала, что от .высокого уровня физиологической зре.тюсти зави
сит полноценность ответной реакции на введение антигена и, в связи с 
этим, способность выработки иммунитета. 

Эти данные, полученные в эксперименте на морских свинках, часто 
привлекаются для сравнительной оценки иммунологической реактивности 
организма новорожденных телят. 

Однако резко выраженные видовые физиологические различия не поз
воляют переносить полученные в экспериментах на морских свинках дан

ные- на молодняк крупных животных, хотя аналогия и напрашивается 

с боJiьшой долей вероятности. В настоящеее время это подтверждается 
большим э~спериментальным материалом. 

Отмечены резко выраженные возрастные особенности пищеварения и 
обмена веществ у телят в процессе их индивидуального развития. 

В. И. Георгиевским ( 1955) установлено, что наиболее интенсивные про
цессы функционального созревания коры головного мозга происходят у 
телят в первые 6-7 месяцев постнатальной жизни, а ·Стабильность основ
ных свойств корковых процессов у телят оформляется к годовому воз
расту. 

Многократными исследованиями Г. А. Махачева (1955) показала, что 
у телят в течение первых тридцати дней жизни значительно колеблются 
температура тела, частота дыхательных движений, пульса и другие физио
логические показатели, находящиеся в прямой зависимости от воздействия 
на организм теленка различных факторов окружающей среды. 

По мере дальнейшего роста и развития телят проис:юдит постепенная 
стабилизация этих показателей. 

Детальных исследований иммунологической реактивности у телят в 
процессе их индивидуального развития не проводилось. Сведения по это
му вопросу были получены, главным образом, в процессе изучения и совер
шенствования существующих методов специфической профилактики и 
лечения паратифа телят. 

Однако следует отметить, что полученные при этом материалы проти
воречивы и не дают достаточно полной характеристики иммунологической 
реактивности у данного вида животных. 

В процессе разработки принципов иммунизации телят против паратифа 
и колибациллеза Н. А. Михин (1936) пришел к заключению, что мо.подняк 
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крупного рогатого скота в первые дни жизни не способен вырабатывать 
защитные антитела, а их ткани и органы еще не в состоянии защищаться 

активно, поэтому вакцинация в чистом виде в этот период жизни телят не 

дает положительных результатов. 

О не<:пособности новорожденного теленка к выработке гуморальных и 
целлюлярных факторов иммунитета в первые 10 дней жизни сообщил 
П. П. Вишневский ( 1950). 

Д. Д. Новак (1954) сообщил, что организм новорожденного теленка 
уже в первые дни жизни способен к активной иммунной перестройк~, отве
чая в 1-, 3-дневном возрасте на введение паратифозной вакцины повыше
нием фагоцитарной активности и образованием Н-агглютининов. У таких 
телят Д. Д. Новак не наблюда.11 образования 0-агглютининов. 

В. А. rАликаев (1953), IA. С. Скоморохов (1953) и Н. А. Флегматов 
(1950) обращают внимание на особенности организма новорожденных те
лят, выражающиеся в меньшей естественной устойчивости их к заболева
ниям, а Л. И. Дракин (1955) прямо говорит о том, что в этот 
период барьерные и иммунные функции организма еще недостаточно 
развиты. 

К. И. Халдин ( 1954), обследуя здоровых телят, двукратно вакциниро
ванных (согласно действующей инструкции) паратифозной вакциной, уста
новил, что около 25% телят совершенно не реагируют на введение 
вакцины выработкой агглютининов, а подавляющее большинство приви
тых животных вырабатывают агглютинины в низком титре ( 1/50). 

Об относительности иммунитета у привитых телят, об его вередком 
выпадении и необходимости дальнейшего совершенствования методов 
борьбы ·С заболеваниями телят говорят многочисленные практические на
блюдения и научные данные. Совершенно очевидно, что одними привив
ками нельзя ликвидировать заболевания молодняка. Для этой цели тре
буется комплекс мероприятий с особым акцентом на повышение естествен
ной устойчивости телят. 

П риведенные данные говорят о важности поставленного вопроса, о 
необходимости накопления новых материалов, характеризующих многооб
разные явления естественной резистентности организма крупного рогатого 
скота в онтогенезе в целях использования их для научного ебоснования 
мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний. 

В. В. Никольский (1956J, Л. А. Носырева (1956) и Л. М. Сюзюмова 
(1956) занимались изучением возрастной изменчивости иммунологической 
реактивности организма телят, колебаний ее в различные отрезки времени 
года и под влиянием различных условий воспитания животных. 

Исследования на четырех группах телят (по десяти телят в каждой 
группе) проводились с первых дней их жизни и до 6-12-месячного возра
ста в нескольких хозяйствах Среднего Урала при различных условиях 
содержания и ухода. 

Для определения степени иммунологической реактивности (степени 
ответной реакции организма на антигенное раздражение) организма телят, 
воспитывающихся различными методами, авторы использовали динамику 

накопления антител, колебание бактерицидной активнос'!'и крови, опсоно
фагоцитарную реакцию и специальную внутрикожную пробу, служащую 
хорошим критерием иммунологической реактивности животного организ
ма. Наряду ·С этим проводились гематологические исследования. Перечис
JlеН~fые выше пробы позволяли создать представление об иммунологиче
скои реактивности целостного организма, о степени выраженности гумо
ральных и клеточных защитных факторов организма. Все это СJiужило 
мериJJом для оценки общей неспецифической резистентности оргаю!зма и 
кu.тrебаний ее, обусловленной самыми разнообразными причинами: Р.нди-
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видуальностью, возрастом, питанием, различными особенностями внеш
ней среды и т. д. 

В 1952 г., последовательно исследуя одну группу, состоящую из десяти 
телят, принадлежащих совхозу «Исток», мы установили, что у них в тече
ние первых десяти-пятнадцати дней жизни более выражена клеточная 
защитная функция организма, характеризующаяся активным фагоцитозо.м 
микроорганизмов. 

Если в течение первых 10-15 дней жизни у этих телят, получавших 
хорошие условия воспитания, олеоно-фагоцитарный цифровой показатель 
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Рис. 2. Изменения гематологических показателей и фагоцитоза у телят 
в связи с возрастом. 

по отношению к кишечной палочке достигал средней цифры 8, то н 30-, 
40-дневном возрасте он равнялся 3,7, а в 60-, 70-дневном- 1,4. Последую
щие исследования этих же телят в более старшем возрасте установили 
постепенное увеличение степени фагоцитоза с колебаниями оп со но· фаго
цитарного цифрового показателя в ·сторону повышения или понижения в 
зависимости от условий содержания, ухода, кормления и сезонных факто
ров. Перевод телят с молока на одностороннее и неполноценное питание, 
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как правило, приводил к понижению показателей опсоно-фагоцитарной 
реакции. 

Данные, характеризующие динамику фагоцитарной реакции, согла
суются с результатами гематологических исследований, по ходу которых 
было установлено, что в первые дни жизни у телят наблюдается бо.'lьшее 
количество эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов; затем отмечается их 
постепенное снижение и обратное повышение с 60-, ?О-дневного возраста. 
l\ этому следует добавить, что у телят в первые дни их жизни в фоr;муле 
белой крови отмечается преобладание нейтрофилов над лимфоцитами, 
что, учитывая важную роль нейтрофилов в фагоцитозе, имеет принци
пиальное значение в разбираемом вопросе. В процессе дальнейшего роста 
к развития телят картина меняется и уже к полутора- двухмесячному 

возрасту лимфоцИты преобладают над нейтрофилами. Приводимые ниже 
табл. 1 и рис. 2 иллюстрируют вышесказанное. 

Приведеиные результаты гематологических исследований согласуются 
с ранее опубликованными данными А. А. Кудрявцева ( 1936) об изменении 
физико-.химических и морфологических свойств крови телят в связи с воз
растом и с данными, параллельна полученными в условиях Среднего Ура
ла на телятах тагильской породы В. В. Филатовичем (1953) и Е. П. Тру
хиной (1955). 

Л. А. Носырева (1954) и В. В. Никольский (1956) в опытах на телятах 
установили, что их организм в первые дни жизни не отвечает 13Ыработкой 
антител на введение формолвакцины против паратифа телят. Выработка 
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Рис. 3. Динамика образования нормальных агглютининов. 

антител в ответ на введение вакцины имела место, начиная с 8-, !О-днев
ного возраста. Однако следует отметить, что при этом агглютинины обра
завывались в небольших титрах ( 1 : 25- 1 : 50) не у всех привитых живот
ных и исчезали из крови примерно к одно-, полуторамесячному возрасту. 

Было также установлено, что нормальные агглютинины по отношению 
к гертнеровскому антигену в разведении 1 : 25-1 : 50 появляются в крови 
телят в среднем с 60-дневного возраста. К 6-, 8-месячному возрасту титр 
нормальных агглютининов у обследованных телят достигал 1 :50, а у не
которых животных 1 100 (рис. 3). 

Следует отметить, что с увеличением возраста способность к продукции 
антител увеличивается. Этими же исследованиями было vстановлено что 
на введение паратифозной формолвакцины телята реагЙруют обра~ова
нием агглютининов в довольно высоких титрах (1 100 и выше), начиная 
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Таблица 

Возрастные изменения гематологических показателей у телят совхоза «Исток» 

Дата 
о рождения, ... 

1952 г. о 
:с 

0.1-
"'о 
:1;10 
о :с 

:tiE 

728 11 января 
709 16 » 
732 13 » 

717 25 ·января 
715 21 » 
736 24 » 1 

740 28 » 
738 25 » 
734 22 » 

Среднее 
за январь 

728 1 1 января 
709 1 6 » 
732 1 3 » 
717 2 5 » 
715 2 1 » 
736 2 4 » 
740 2 8 » 
738 2 5 » 
734 2 2 » 
730 1 3 » 

Среднее \ 
за февраль 

715 21 
717 25 
709 16 
732 13 
736 24 
730 13 
740 28 
728 11 
738 25 
734 22 

20 

января 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Среднее / 
за март 

... 
:.: 

u ., ., .. 
о 

"' = 
i:IE 

38 
39 
34 

39 
41 
47 
39 
41 
33 

71 
67 
52 
60 
73 
72 
57 
60 
60 
66 

100 
75 
89 
73 
95 
88 
80 
92 
89 
73 

1 
... 

1 

= Количество ' 
о., 

., . 
•о ,:С 

с. о Ос, 

" 1 

«~::r 
1-С, ~:.: О> о =:.: 

ое 
:0 "'"'= о._ .,~ = :<:«10: 

"::; о;::; о. o-e-::r 
О:!; 0::; ; ., ., с:':.: ot"' 

РОЭ 
., 

~- = .,о о ~~~ .. - "' о'" .. 
~8~ i::., ~"' о .. = = 

" :c::r ::r 
ос:<= :r., :r., ... .,о о 

=о . =о о ::;:.: о& с.оо 

'>1-u t; .. :Е ..... ::; -&,о :с 

O:s:::s О о;: 

~ "" = >:о; С. 

::!"'"' 1 
:x:-::r .. :x:'::r Ut; " .... 

16 января 1952 г о 

9 7960 9400 48 47 37 2,36 
9 7220 12660 49 29 55 2,88 

5,5 8130 11600 46 56 38 3,64 

30 января 1952 г. 

5. 10730 7800 51 
1 

42 42 12,00 
4 7470 13400 58 39 54 9,28 
2 5920 8720 53 34 63 16,92 
3 7440 12600 68 66 24 4,68 
4 9540 13800 54 39 37 14,40 
7 10010 13600 50 36 57 6,54 

5,39 8280 11509 53 43 46 8,8 

25 февраля 1952 г. 

9,5 6640 6320 39 25 66 4,00 
9,0 6260 11000 38 27 66 3,00 
4,5 7650 9200 42 42 50 2,90 
6,0 6870 8460 40 49 43 2,40 

10,5 6710 11260 40 36 50 6,30 
5,0 7110 8860 48 42 45 1,40 
3,0 9350 13400 59 53 41 0,64 
5,5 7890 10800 47 27 57 1, 70 
q,O 6485 6660 40 54 30 4,40 
5,5 7510 10800 49 25 58 4,00 

' 
\6,35\ 7247 1 9676 \ 44,2\ 38 \50,21 3,оо 

24 марта 1952 г. 

7,5 6970 11000 
6,0 5030 10120 
8,0 6150 14400 
7,5 5260 13120 
6,5 7540 7800 
7,0 6570 6660 
8,0 9500 7400 
6,5 7240 6240 

31 37 51 2,7 
36 32 59 1,8 
31 24 69 1,8 
32 43 42 2,1 
35 37 49 0,6 
39 20 72 2,2 
49 39 51 0,7 
35 58 35 0,7 

8,5 7430 8320 41 26 56 1 ,О 
7,0 5120 10720 38 36 56 1 ,О 

1 7,3, 6681 9578 /36,7,35,2/ 59 / 1,45 



с 50-, 70-дневного возраста, что совпадает с появлением в крови нормаль
ных arr лютининов. 

По сравнению с телятами первых дней жизни, в месячном и по.lутора
месячном возрасте иммунологическая реактивность их характеризуется 

переходными данными, постепенно приближающимиен к показателям, 
характерным для телят двухмесячного возраста. 

Телята, обследованные в 4-, 10-месячном возрасте, обладали резко 
выраженными показателями иммунологической реактивности. Вакцинация 
паратифозной формолвакциной в этом возрасте обусловливала четко 
выраженную ответную реакцию, в организме телят при этом обнаружива
лись агглютинины в разведениях 1 : 600 и выше. Такие показатели имму
нологической реактивности говорят о больших потенциальных возмож
ностях молодого организма и о большой эффективности иммунизации в 
эти периоды жизни крупного рогатого скота. 

Изучение бактерицидных и бактернастатических свойств ,крови у телят 
различного возраста показала, что эти свойства развиваются также посте
пенно и находятся в прямой зависимости от условий воспитания. Если 
в первые дни жизни угнетение микробов при контакте с кровяной сыво
роткой у большего количества телят бывает слабо выражено, то в 10-, 
15-дневном возрасте активность кровяной сыворотки несколько повы
шается, достигая к полутора-двухмесячному возрасту уровня бактери
цидной активности кровяной сыворотки взрослых животных. 

Для изучения возрастных изменений иммунологической реактивности 
у телят была применена специальная внутрикожная проба, характеризую
щая реактивность целостного организма на видоспецифическое антигенное 
раздражение. В этом случае для пробы употреблялась кровяная сыворот
ка кроликов, многократно обработанных нормальной кровяной сывороткой 
от крупного рогатого скота по описанной выше методике. 

Эта реакция позволила ·судить о состоянии защитных сил организма 
телят, в частности, о состоянии барьерных функций организма, о его спо
собности давать местную реакцию и локализовать инфекционный агент 
при его проникиовении в организм. 

С помощью этой пробы Л. М. Сюзюмовой ( 1956) были обследованы 
телята различных возрастных групп ряда животноводческих хозяйств 
Свердловекой области, имеющих различный уровень содержания и 
кормления. 

Эти исследования выявили слабую реактивность кожного покрова и 
неспособиость к воспроизведению типичной воспалительной реакпии на 
месте введения сыворотки у новорожденных телят до 10-дневного возраста: 
54% обследованных телят в этом возрасте дали сомнительную н 46% 
отрицательную реакцию. 

По мере дальнейшего роста и развития телят картина меняется. С 15-, 
30-дневного возраста 26% телят дали выраженную положительную реак
цию, 37%- сомнительную, и 37%- отрицательную, а в 3-5-месячном 
возрасте уже подавляющее большинство телят (71 ,5%) дали выраженную 
положительную реакцию, 21,4% - сомнительную и 7,1 % - отрица
тельную. 

Вполне очевидно, что полученные показатели характеризуют специ
фику индивидуальной реактивности молодого организма и находятся в за
висимости от ряда факторов окружающей среды. 

Приведеиные данные говорят о том, что организм новорожденных телят 
не в состоянии давать типичную местную защитную реакцию, которая 

бывает выражена очень слабо или совсем отсутствует. Это свойство орга
низма формируется постепенно и достигает своей зрелости в 2-, 3-месяч
ном возрасте. 



В процессе изучения возрастных изменений иммунологической реак
тивности, нами в нескольких хозяйствах было установлено влияние раз
личных условий воспитания молодняка на их естественную резистент

ность и на сроки иммунологического созревания организма телят. 

Многочисленные исследования показали, что более раннее иммунологи
ческое созревание организма наступает у телят в хозяйствах, где были 
хорошие условия ухода, кормления и содержания животных. Так, напри
мер, устойчивая и высокая бактерицидность крови, проявляющаяся уже по 
истечении 2-часового контакта кровяной сыворотки с микробной культу
рой, наблюдалась у телят, принадлежащих совхозу «Исток», в среднем на 
45-й день, у телят совхоза «Тагильский» - в ·среднем на 60-й день, а у 
телят, принадлежащих колхозу «Красная деревня», в среднем на 80-й, 
90-й день. Явление бактерицидности имело место и в более раннем воз
расте, но оно характеризовалось более низкими и пестрыми показа
rелями. 

Более высокие иммунологические показатели были получены телят 
крупных, родившихся вполне развитыми. 

В связи с приведеиными материалами возникает необходимость оста
новиться на характеристике условий воспитания телят в упомянутых выше 

хозяйствах. 
Ордена Ленина совхоз «Истою> является родиной новой породы круп

ного рогатого скота молочного направления, полученного в результате 

скрещивания тагильского скота с остфризским. В итоге длительной селек
ционнс-uлеменной работы с одновременным улучшением условий кормле
нин, содержания и ухода, коллективу совхоз~ и бригаде Всесоюзного 
института животноводства под руководством профессора Е. А. Арзуманян 
уа;алось получить скот, приспособленный к суровым климатическим усло
виям Среднего Урала, высокопродуктивный и жирномолочный, удовлетво
ряющий требованиям зоны промытленных городов. 

Годовой удой в 5000-5500 литров молока на одну фуражную корову, 
с содержанием 3.>95-4,06% жира, средний живой вес коров 550-600 кг 
и хорошая оплата кормов являются высокими показателями, которые 

ставят коров стада совхоза «Исток» в разряд первоклассных продуктив
ных животных. Крупный рогатый скот совхоза «Исток» сохранил большие 
достоинства тагильского скота - высокий процент жира в молоке, хоро
шую способность к раздою, приспособленность к суровым условиям Урала, 
а также приобрел новые качества (хороший экстерьер и высокую в мас.се 
продуктивность), исправляющие недостатки тагильской породы. 

Племенной совхоз «Исток» является лучшим животноводческим хозяй
ством Урала. Указанных выше показателей коллектив совхоза достиг 
бЛагодаря улучшающейся из года в год работе со стадом крупного рога
того скота, благодаря применению новейших научных достижений в своей 
практической работе. 

Забота о получении жизнестойкого приплода с хорошим живым весом 
в этом хозяйстве начинается с внутриутробного развития плода. При 
этом имеется в виду, что жизнестойкий плод можно получить лишь в орга
низме здоровой коровы при ее полноценном питании, надлежащем содер
жании и уходе. В связи с этим стельные коровы получают полноценные 
корма, согласно существующим нормам, с учетом потребностей растущего 
плода. В дополнение к ·суточному кормовому рациону стельным коровам 
добавляется: 100 r трикальцийфосфат а, 75-100 г столовой соли, 
60-200 г костной муки и 15-30 мл рыбьего жира. 

Учитывая то, что кислые корма ·Связывают в кишечнике крайне необхо
димые для плода соединения кальция и тем самым оказывают неблаго
приятное действие на его формирование, за 2-3 месяца до отела из кор-
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мового рациона стельных коров исключаются: кислое болотное сено, барда 
и другие кислые корма. 

Зимой стельных коров выпускают в специальные загоны на прогулки, 
продолжительностью 3-5 часов в сутки, которые улучшают кровообраще
ние и обмен веще·ств не только в организме коровы-матери, но и в орга
низме плода. 

Летом стельные коровы находятся в отведенных для них лагерных 
помещениях и пользуются полноценным кормлением; свежим воздухом, 

инсоляцией и зеленой травой на лесных полянах. 
Коров подвергают регулярной чистке, что улучшает состояние их здо

ровья. 

При кормлении животных обращается внимание на разнообразие кор
мовых рационов и обеспечение бесперебойности в кормлении на протяже
нии всего года. В совхозе осуществляется подготовка кормов к скармлива
нию (дробление и размол концетрированных кормов, распарка жмыхов, 
запаривание соломы и др.). Круглый год дойный и сухостойный скот полу
чает смесь концентратов, составленную из жмыхов, овсянки, отрубей и 
пивной дробины, сочные корма и минеральную подкормку в виде поварен
ной соли, мела и костяной муки. В стойловый период, кроме того, коровам 
дают грубые корма: в среднем на голову 5 кг сена и 3 кг соломы. Из соч
ных кормов в зимний период скармливаются корнеплоды, свекловичный 
жом и силос - кукурузный, вико-овсяный, подсолнечный и из дикорасту
щих трав. В летний период скот угоняют на естественные пастбища, рядом 
с которыми в порядке зеленого конвейера сеется кукуруза, вико-овсяная 
смесь, клевер и корнеклубнеплоды. Все это обеспечивает получение круп
ных и жизнестойких телят со средним живым весом 35-40 кг при рож
дении. 

В приводимых ниже таблицах 2 и 3, заимствованных из книги Е. А. Ар
зуманян, Н. А. Долгушиной и М. Г. Бурдина- «Тагилоостфризский скот» 
(1950) дается характеристика уровня кормления молодняка и крупного 
рогатого скота, принадлежащих совхозу «Истою>. 

Таблица 2 

Нормы кормления молодняка (в центнерах) 

..... Молоко :11 :;s Грубые корма ~ 
.. .. ~ 

;Е:.: ~ ~ о :з~ 
~ 

о с 

:i~ .. - .. t; 
=~ Возраст =" о .. = с ~ а. а. =" = о 

., .. u 
~ 

~:.: .. о ~"' .. .. :t = о о 5:Е :с:.: .... t; .. = а. t; 
:с t; t;В' =е: а. о .. :с 

о о = .. о 
U111 :t и ::t: ::t: u u u ~:.: :!Ее 

1 

3,20 1 До года. 260 4,0 4,0 6,0 4,0 10,0 - 4,0 о, 1 

Старше года . 440 -
1 

- 5,0 10,0 12,0 10,0 8,0 6,0 о, 1 

Таблица 3 

Нормы кормления коров (в центнерах) при удоях 5000-5500 кг 

Концентраты 1 Силос Турнепс \ Картофель 1 
Зеленая 

подкормка 1 Пастбище Сено 

15 50 50 35 25 25 14 
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Зимой совхоз практикует воспитание телят в неотапливаемых помеще
ниях и регулярные прогулки в выгульных двориках, а летом в лагерях. 

В результате телята растут крепкими, выносливыми и хорошо развиваются. 
Правильное и полноценное кормление животных имеет место в течение 

всех периодов жизни, благодаря чему совхоз получает высокопродуктив
ных и хорошо развитых животных. Рентгенологические исследования мо
лодняка и взрослого скота показывают, что совхоз получает животных с 

хорошо развивающимся костяком. 

Нормы кормления телят в возрасте 6-12 месяцевпоказаныв приводи
мой ниже табл. 4. 

Таблица 4 
Нормы кормления телят в возрасте 6-12 месяцев 

Летом Зимой 
--- ---

норма норма 

--- -

1 

/корм. ед. корм корм 

вес, кг корм е д. вес, кг 

Пастбище и зеле-
1 
Сено 4,6 2,30 

1 
. 

ная подкормка . - 2,5 1 Жмых . . • . 1 ,о 1 '16 
Жмых. 1,0 1' 16 Отруби ••.•. 0,5 0,35 
Отруби 0,5 0,35 Овсянка .... 0,5 0,50 
Овсянка 0,5 0,5 Смесь и корнеплоды/ 4,6 0,5 

-----·-· -- -
2,0 4,51 

1 
1 - 4,81 

В племенном совхозе «Тагильский» имеется чистопородный тагильский 
скот, характеризующийся высокой жирномолочностью. В совхозе создают
ся для скота удовлетворительные условия кормления, содержания и ухода. 

Так же, как и в совхозе «Исток», в совхозе «Тагильский» телята вос
питываются в неотапливаемых помещениях, в· которых поддерживают 

довольно постоянную минусовую температуру. 

Удовлетворительное кормление животных имеет место в течение всех 
периодов жизни животного, благодаря чему из года в год увеличивается 
живой вес животных и повышается их продуктивность. Основной отрица
тельной стороной в кормлении крупного рогатого скота в совхозе «Тагиль
ский» является недостаток сочных кормов, компенсируемых в рационе 
концентратами. Другим недостатком стада совхоза «Тагильский» явJiяется 
наличие в хозяйстве в прошлом близкородственного разведения. 

Изучались также две группы телят по 10 голов в каждой: одна в 
колхозе «Красная деревня», расположенном вблизи совхоза «Исток», а 
другая в колхозе имени Ленина, расположенном вблизи совхоза «Та
гильский». 

Телята в данных хозяйствах были размещены в примитинных помеще
ниях при наличии скученности и повышенной влажности. 

Из приведеиной выше характеристики видно, что наши исследования 
проводились в нескольких хозяйствах с различными условиями содержа

ния, кормления _и ухода за животными различных пород. В совхозах 
«Истою> и «Тагильский» животные получали разнообразный кормовой 
рацион, содержащий белки, уг левады, жиры, минеральные соединения и 
витамины. От полноценно питающихся коров в этих хозяйствах рождают
ся сформированные, хорошо развивающиеся, с большим весом телята, 
пользующиеся в последующем надлежащими условиями кормления, содер-
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жания и ухода с применением новаторских приемов воспитания молод

няка. 

В колхозах «Красная деревня» и имени Ленина имело место односто
роннее кормление крупного рогатого скота преимущественно грубыми кор
мами (солома, сено в недостаточном количестве). В данных колхозах от 
коров рождались телята с малым живым весом, предрасположенные к 

различным заболеваниям. 
~олочный период для телят этих колхозов характеризовался недоста

точным кормлением молоком и обратом. В результате преимущественного 
кормления грубыми кормами, в этих хозяйствах имела место резко выра
женная задержка роста и появление ряда заболеваний молодняка (поно
сы, рахитизм и т. п.). 

В обоих колхозах были нарушены зоогигиенические условия в процес
се воспитания животных. 

На базе перечисленных хозяйств проводилось изучение влияния усло
вий содержания, кормления и ухода и различных приемов воспитания 
телят на повышение или Ifонижение реактивности их организма. 

Несомненно, что при этом имела значение и порода исследуемых жи
вотных. В совхозе «Исток» молодое, развивающееся стадо, созданное на 
базе двух Ш>род- тагильской и остфризской. В совхозе «Тагильский» -
чистопородный тагильский скот в течение нескольких лет развивалея при 
наличии явлений инбридинга. 

Исследования показали, что рационы стельных коров в совхозе 
«Истою>, включающие в себя необходимый набор питательных веществ, 
минеральных соединений и витаминов, оказали влияние не только на вес и 
жизнестойкость новорожденных телят, но и на сроки их иммунологическо
го созревания. 

Параллельные опыты в двух других хозяйствах, где телят после молоч
ного периода переводили на скудное, неполноценное кормление, показали 

снижение иммунореактивности их организма и появление диспозиции к 

различным заболеваниям. 
Проведеиные в совхозе «Исток» исследования показали также, что в 

формировании организма телят с повышенной устойчивостью к заболева
ниям исключительно важное значение имеет метод воспитания в неотап

ливаемых помещениях (табл. 5). 
Таблица 5 

Гематологические показатели, опсоно-фаrоцитарная активность и бактерицидная 
способность крови телят, воспитанных в неотапливаемых помещениях 

(исследования произведены 19 января 1952 r) 

1 1 

= 
1 = о оь о~ •::f Бактерицидная активность ... "'о. ""' ~ "'о кровяной сыворотки 

о t;;:.: """ ~Я= = о.~ Q)~ "' 1- "':!! о;:!! "-&"' 
о Дата 0::;: .; o.::r 

"' о:!! t::O:< 

= рождения, "' ~- = :с., 

:Е ... - \0 ""о"' 1951 г. ~~u 't= о., 0<>0. 
через через через через 

о. "=:О ;~ 
О: о; ~§~ 2 часа 3 часа 4 часа 24 часа 

"' ~о~ z.s о. о 
:!! -: ... :!!'-' -& .. :с 
о о 1- - о., "'о 

.,о: а. 

:I: ::.:'"'"' 1• QJ ~ 
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616 5.IX 9320 10260 1 59 2,52 1000 78 Стериль но 
545 21.VI 9100 14600 45 2,52 1000 125 » 
582 16.VII 8170 13520 51 6,4 800 48 » 
576 9.Vll 9830 14800 52 2,68 1000 !50 » 
578 10. VI I 9320 11320 62 2,2 1000 109 » 
580 13. Vl I 7280 15660 42 2,12 1000 67 » 
572 21.Vl 10850 13860 48 1,44 1000 

1 

168 » 
584 18.VII 11270 9400 46 1,36 500 18 » 

1 
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Приведеиные в табл. 5 данные говорят о том, что воспитание телят 
в неотапливаемых телятниках при полноценном питании благоприятно 
влияет на состояние их естественной резистентности. У таких телят на 
высоком уровне находятся гематологические показатели, фагоцитоз и бак
терицидная активность крови, характеризующие состояние гуморальных и 
целлюлярных защитных факторов организма. 

Иммунологические исследования показали также, что условия воспи
тания телят, практикуемые в совхозе «Исток», позволяют вырастить не 

J 
1 1 

1 r\. 
1 1 /"\. 

1/ 1 
1\ 1 
\ \ 1\ 1 

\ , 1\ 1 

i 1 

- 1 
Месяцы 

Рис. 4. Сезонные колебания бактерицидности (no Л. А. Носыревой, 1956). 

только высокопродуктивных, но и жизнестойких животных, обладающих 
высокими иммунологическими показателями. 

Было установлено, что в совхозе «Исток» телята реагируют быстрее и 
в более высоких титрах на введение вакцины, несколько ниже в этом отно
шении реагируют телята совхоза «Тагильский», а телята колхозов «Крас
ная деревня» и имени Ленина реагировали на введение вакцины еще мед

леннее и более низкими титрами агглютининов. 
Интересные результаты дали исследования бактерицидных и бактерно

статических свойств крови. 
Устойчивая и высокая бактерицидность, проявляющаяся уже по исте

чении 2-3-часового контакта кровяной сыворотки с микробной культурой, 
имела место у телят, принадлежащих совхозу «Исток», в среднем на 45-й 
д~нь, у телят, принадлежащих совхозу «Тагильсwий», в среднем на 60-й 
день, а у телят, принадлежащих колхозу «!Красная деревня», в среднем на 
80-90-й день их жизни. 

Угнетение микробов при контакте с кровяной сывороткой можно было 
наблюдать и в более раннем возрасте, но более стойкая и высокая бакте
рицидность, обусловливающая стерильность посевов, устанавливалась в 
указанные сроки. Следует обратить внимание на индивидуальные колеба
ния внутри каждой опытной группы. 

Изучение показателей естественной сопротивляемости организма телят, 
проведеиное на протяжении нескольких лет Л. А. Носыр'евой (1954) и 
автором данной книги, выявило наличие колебаний иммунологической 
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реактивности в различные отрезки времени года. Было отмечено явно 
выраженное понижение бактерицидности крови, начинающееся со вто
рой половины февраля и продолжающееся в марте и первой половине 
апреля, с дальнейшим повышением <;о второй половины апреля. В июне 
бактерицидность достигает наиболее высоких показателей. В октябре 
бактерицидность снижается и повышается лишь в первой половине 
ноября и остается высокой до февраля (рис. 4). 

Приведеиные в данной главе материалы говорят о том, что иммуноло

гическая реактивность телят по сравнению с реактивностью взрослых 

животных характеризуется рядом особенностей, свойственных молодому 
организму. 

У телят в первые дни их жизни защитные гуморальные факторы выра
жены слабо. Благодаря этому имеет место слабая защищенность кожного 
покрова и слизистых оболочек, которые у новорожденных телят легко 
уязвимы для болезнетворных микробов и их токсинов. 

IНа первой стадии развития телят более ярко выражен фагоцитоз, как 
клеточная защитная функция организма, которая частично компенсирует 
недостаточность гуморальных факторов иммунитета и накладывает отпе
чаток своеобразия защитной функции организма в этот отрезок времени. 

Показания внутрикожной пробы, совпадающие с данными по приме
нению аллергенов у молодых сельскохозяйственных животных, говорят 
о том, что организм телят в первые дни их существования не способен 
давать выраженной местной воспалительной реакции в ответ на введение 
видаспецифической сыворотки и склонен к обобщенной реакции. 

Систематические исследования телят, принадлежащих ряду хозяйств и 
находящихся на различных уровнях кормления, содержания и ухода, по

казали, что иммунологическое созревание их организма происходит посте

пенно, достигает зрелости в среднем к шестидесятидневному возрасту и 

находится в прямой зависимости от условий воспитания животных. Как 
мы уже гово~или выше, у телят, вакцинированных в 8-10-дневном воз
расте против паратифа, создается иммунитет не высокой напряженности и 
не у всех привитых животных. Этим объясняется возможность заболева. 
ния иммунизированных телят при искусственном заражении и наличие 

случаев заболевания паратифом среди привитых животных почти в каж
дом неблагополучном по паратифу хозяйстве. Общепризнанным является 
то, что эффективность от прививок можно получить лишь при условии 
проведения комплекса ветеринарно-зоотехнических мероприятий. 

Не умаляя значения работ по изысканию новых, более эффективных 
биологических препаратов, следует сказать, что наиболее важным в общей 
цепи мероприятий по борьбе с заболеваниями молодняка являются меро
приятия по повышению естественной устойчивости организма телят к забо
леваниям, появляющимся обычно на фоне определенных предрасполагаю
щих факторов. 

Очень важно вовремя помочь молодому, еще не оюрепшему, организ,му 
и тем самым предотвратить возможность того или иного заболевания. 

Приведеиные выше материалы говорят о том, что фактор возрастной 
изменчивости иммунологической реактивности у телят имеет исключитель
но важное значение· и его необходимо учитывать при проведении меро
приятий по предупреждению и ликвидации заболеваний молодых сельско
хозяйственных животных. На примере паратифа телят мы иллюстрируем 
высказанные мысли. 

Следует обратить внимание на то, что среди телят до сих пор довольно 
широко распространена паратифозная инфекция, характеризующаяся зна
чительным ·отходом заболевших животных. 

Чем же объяснить наличие_ паратифа и значительный падеж от него 
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телят несмотря на действующую систему мероприятий и применение био
логических препаратов в целях профилактики и ликвидации этого опас
ного заболевания? Объясняется это, во-первых, тем, что профилактика 
паратифа с помощью биологических препаратов производится в таком 
возрасте телят, когда организм не всех животных, которым сделана при

вивка, в состоянии выработать достаточной напряженности иммунитет в 
ответ на введение вакцины. Во-вторых, сами биологические препараты 
требуют их дальнейшего совершенствования в смысле повышения их имму
низаторной эффективности. В-третьих, при проведении мероприятий по 
борьбе с паратифом телят, еще совершенно недостаточно учитывается 
фактор широкой изменчивости микробов из паратифозной группы, приспо
сабливающихся к развитию в организме телят в самых различных 
условиях. 

В настоящее время официальным методом специфической профилак
тики паратифа телят является метод, предложенный в 1933 г. Н. А. Михи
ным. Вскоре после рождения теленку в профилактической дозе вводится 
сыворотка против паратифа и колибациллеза телят в расчете создать пас
сивный иммунитет на 14-15 дней, а затем в возрасте 8 и 14 дней активи
зировать его путем двукратного введения формолвакцины. 

При таком методе обработки в первые две недели жизни, которые 
являются наиболее ответственными в смысле предохранения телят от пара
тифа и колибациллеза, большие надежды возлагаются на гиперимунную 
сыворотку, а активный иммунитет создается на 20-25-й день жизни 
теленка. 

Однако имеются наблюдения, говорящие о том, что сыворотка nротив. 
паратифа телят не оправдала себя (И. И. Архангельский и В. И. Грязин,. 
1950 г. и др.). 

Р. Б. Циан (1949) пишет, что сыворотка в 50% случаев не в состоянии 
предупредить развитие паратифа среди телят. Более того, М. М. Иванов. 
( 1955) утверждает, что введение паратифозной сыворотки телятам в воз
расте одного-двух дней, с последующей вакцинацией их при достижении 
7-10-дневного возраста задерживает развитие активного иммунитета. 

Накопилось большое количество практических наблюдений и экспери
ментальных данных о недостаточной эффективности формолвакцины про
тив паратифа телят. 

Н. А. Михин (1936) в целях изучения степени напряженности иммуни
тета у телят, привитых против паратифа формолвакциной, поместил их 
вместе с больными паратифом телятами. Через десять суток тесного кон
такта с больными, вакцинированные телята были переведены обратно в 
группу здоровых и вакцинированных животных. В результате из 14 вакци
нированных телят осталось в живых 8, остальные погибли от паратифа .. 

Н. А. Михинна основании этого и других экспериментов пришел к вы
воду, что ни один из методов прививок против паратифа не сообщает 
привитым животным стойкого иммунитета. 

В этих же целях нами был проведен опыт на четырех телятах, в ходе 
которого вначале формолвакциной против паратифа телят были вакцини
рованы два восьмидневных теленка в сроки и в дозах, которые предусмот

рены действующей инструкцией по борьбе с данным заболеванием. По 
истечении 14 дней после второй вакцинации, обработанные вакциной те
лята и два невакцинированных (контрольных) были заражены предвари
тельно оттитрованной культурой Bact. enteritidis Gii.rtneri, путем скарм
ливания 2 млрд. микробных тел из суточной агаровой культуры этого 
микроба, выделенного от павшего теленка в хозяйстве, где паратиф унес 
много жертв и повторялся из года в год. Такая доза паратифозной куль
туры при предварительном испытании давала заболевание телят со смер-
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тельным исходом. В результате заражения вакцинированные и невакцини
рованные телята на второй день после заражения заболели тяжелой фор
мой паратифа и затем пали. 

И. И. Архангельский (1950) дважды вакцинированным против пара
тифа формолвакциной пяти телятам скормил с молоком смертельную дозу 
культуры паратифозного микроба. В результате этого три теленка тяжело 
заболели и пали, а два переболели паратифом в легкой форме. 

Об относительности иммунитета у привитых телят, об его нередком 
выпадении и необходимости дальнейшего совершенствования дела борьбы 
с заболеваниями телят говорят многочисленные практические наблюдения 
и научные даниые. 

Совершенно очевидно, что одними прививками нельзя ликвидировать 
паратиф телят. Для этой цели требуется комплекс мероприятий с акцентом 
на повышение естественной устойчивости животного организма. 

В колхозе им.Чапаева, Туринского района, Свердловекой области в 
1955 году мы наблюдали энзоотию паратифа среди телят со значительным 
процентом заболеваемости и смертности их от пара;rифа, несмотря на то, 
что телятам прививалась сыворотка и вакцина против паратифа согласно 
действующей инструкции. Контакт телят, больных паратифом, с вакцини
рованными здоровыми телятами способствовал дальнейшему распростра
нению заболевания среди привитых животных. 

Приведеиные данные говорят о том, что .существующий метод специ
фической профилактики паратифа телят недостаточно эффективен. Иммун
ная антипаратифозная сыворотка обладает слабо выраженными лечебно
профилактическими свойствами, а после введения вакцины активный 
и.ммунитет слабой напряженности создается у телят на 20-й-25-й день их 
жизни и не у всех привитых животных. При этом, кроме качества биологи
ческих препаратов, главное значение имеет возраст теленка, его ·Состояние 

и способность вырабатывать иммунитет достаточной напряженности в 
ответ на введение вакцины. 

Состояние низкой иммунологической реактивности телят в первые дни 
их жизни в значительной мере может быть восполнено за счет поступле
ния в их Dрганизм защитных антител с молозивом коровы-матери. 

К настоящему времени накоплен значительный экспериментаJiьный 
материал по данному вопросу. 

В связи с этим изучались пути передачи антител от коровы те.1енку. 
Шнейдером и Шатмари * (1938, 1939, 1940) было установлено, что у 

крупного рогатого скота антитела из материнского организма в плод пла
центарным путем не проникают. Это связано с непроходимостью для 
антител эпителиохориальной плаценты, которой обладает крупный ро
гатый скот. 

У новорожденных телят не обнаруживаются антитела даже в том слу
чае, когда они родились от гипериммунизированных матерей. Антитела у 
них начинают накапливаться позднее в результате поступления их в орга

низм теленка с молоком матери, так как в первые дни жизни кишечник 

теленка пршюдим для антител. 

Использование этого явления в целях повышения с11ойкости организма 
телят к заболеваниям началось с первой половины двадцатого века. 

В. П. Миловзоров и Е. И. Козьминская ( 1934) установили, что вакци
нация стельных коров за 2-3 месяца до отела предохраняет нарождаю
щийся молодняк от заболевания паратифом. 

Применявший этот метод Н. В. Макавеев (1948) сообщил, что телята 

* Цитировано по В. И. Полтеву, 1947. 
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от вакцинированных коров получают стойкий пассивный иммунитет, кото
рый сохраняется свыше 4 недель. Метод вакцинации стельных коров при 
борьбе с паратифом телят дал хорошие результаты в опытах IA. М. Булга
кова* (1948), Г. И. Демидеикс (1950), Н. И. Гурина (1953), С. А. Куп
кина ( 1955) и др. 

Исследования молозива от вакцинированных паратифозной вакциной 
коров дали интересные результаты, позволяющие осмысленно по~ходить 

к его использованию. 

Исследуя молозиво, Д. Д. Нова к ( 1954) установил, что в первые дни 
отела молозиво вакцинированных коров содержит большое колит1ество 
иммунтел. К: 4-му-5-му дню с момента отела количество антител в моло
зиве резко падает. А. Г. Малявин и Ф. И. Гольдевмаи (1955) установили, 
что молозиво иммунных коров в первые 2-3 дня после отела имеет агглю
тинационный титр значительно выше, чем титр сыворотки крови, а с 
4-го- 5-го дня, наоборот, агглютинационный титр молозива падает и не
сколько повышается в крови. 

По данным П. П. Вишневского (1950) антитела в крови теленка после 
выпойки молозива можно обнаружить уже через час, а через шесть часов 
они достигают наивысшей концентрации. По истечении 13-18 часов коли
чество противотел в молозиве становится уже меньшим, а на 2-й-3-й день 
они исчезают почти совсем. Однако этот процесс у различных коров идет 
неодинаково. 

В процессе изучения путей повышения естественной резистентности 
организма телят к заболеваниям, В. В. Никольский и Н. П. Плотников 
( 1956) в условиях СредНего Урала провели опыт по вакцинации стельных 
тагило-остфризских коров. Животных трехкратно обрабатывали парати
фозной формолвакци~:~ой на 6,5-7,5 месяце стельности. Вакцина вводи
лась трехкратно с 8-10-дневными интервалами в дозах: первый раз-
5 мл, второй 6-8 мл и третий раз- 10 мл. Одиннадцать коров были 
привиты путем подкожного введения вакцины в облас11и шеи, а сорок три 
коровы - внутримышечно. 

При проверкекрови опытных коров по реакции агглютинации с пара
тифозным антигеном было установлено наличие в их крови нормальных 
агглютининов в титрах- 1: 25- 1 :50. Через 15 дней после вакцинации у 
данных животных титр агглютининов резко повышался, достигая разведе

ний 1 : 800 - 1 : 600. 
При исследовании молозива и крови от вакцинировhнных коров в пер

вый день после отела по реакции агглютинации пробирочным методом 
было установлено, что агглютинационный титр молозива выше титра 
крови. Если сыворотки крови давали положительную реакцию в разведе
ниях 1 :200- 1 : 400, то агглютинационный титр молозива достигал раз
ведений 1 : 400 - 1 : 800. 

Последующими ежедневными исследованиями крови и молока от дан
ных животных было установлено постепенное снижение агглютинационно
го титра, причем в большей степени в молоке. На 15 сутки после отела 
агглютинационный титр молока достигал в .среднем разведения 1 50, а в 
крови 1 100: 200. · 

Многочисленные исследования показали, что в крови новорожденных 
телят, полученных от вакцинированных против паратифа коров, агг,r,:юти
нины не диагносцируются. Они обнаруживаются вскоре после выпойки 
иммунного молозива и затем постепенно нарастают в крови бо.Тiьшинства 
телят, если им продолжают выпаивать такое молозиво. 

Через пять дней агглютинационный титр у таких телят достига.1 раз-

• Цитировано по И. И. Архангельскому, 1954. 
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ведений 1 200 - 1 : 400, а через 15 дней енижался до разведений 
1 100 - 1 : 200. Изучение бактерицидной активнос'Ги крови опытных 
телят по отношению к возбудителю паратифа показало, что телята, воспи
тываемые на молозиве, полученном от вакцинированных коров, в первые 

дни жизни имеют низкие показатели бактерицидной активности, которые 
постепенно нарастают и достигают сравнительно высокого уровня уже 

к 15-му дню. 
Наряду с изучением динамики изменения количества антител у стель

ных коров, вакцинированных паратифозной вакциной, а также у телят, 
родившихся от них, был поставлен опыт по определению стойкости ново
рожденных к паратифозной инфекции. Для этого двум бычкам в возрасте 
четырех дней, которым регулярно выпаивалось молозиво от вакциниро
ванных коров, скормилrи с молозивом по 2 млрд. микробных тел односу
точной культуры паратифозного микроба каждому. Эта доза в результате 
проведеиной нами титращщ оказалась способной вызвать заражение и 
смерть животного, что было установлено в опытах, проведеиных в целях 
определения смертельной дозы этой микробной культуры. 

Через два дня после заражения у обоих телят повысилась температура 
до 40,5°. У одного теленка она была повышенной в течение одних ·суток, а 
у другого - двое суток, после чего на протяжении трех суток температура 

постепенно снижалась до нормы. Наблюдение длилось в течение семи 
суток. За все это время каких-либо других признаков заболевания не отме
чалось. Телята имели хороший аппетит, были бодрые, отклонения от нормы 
со стороны желудочно-кишечного тракта отсутствовали. При исследовании 
сыворотки крови телят до заражения, агглютинационный титр ее по отно
шению к паратифозному антигену был у одного теленка 1 : 200, у друго
го- 1:400. 

Этот опыт показал, что телята в результате потребления молозива от 
вакцинированных коров-матерей приобретают устойчивость по отношению 
к паратифозной инфекции. 

Таким образом, вакцинированные коровы передают с молозивом имму
нитет новорожденному теленку и тем самым обеспечивают повышенную 
стойкость его к паратифозной инфекции в первые дни жизни. Антитела из 
молозива проникают в кровяное русло новорожденных в первые же часы 

после его принятия. У телят благодаря этому в течение первых 15-20 дней 
создается стойкий пассивный иммунитет к паратифу, который постепенно 
уменьшается и затем исчезает. 

Имеется сообщение о том, что в 26-47-дневном возрасте такие телята 
заражаются паратифом наравне с телятами от невакцинированных коров. 
Отсюда вытекает необходимость активации пассивного иммунитета с по
мощью вакцинации. 

Выше мы уже говорили о том, что в отношении сроков вакцинации 
телят против паратифа существуют различные точки зрения. Некоторые 
предлагают вводить вакцину в первые дни пос,ле рождения телят,, дру

гие- в более поздние сроки на 10-15 день. Так, Д. Д. Новак (1954) 
рекомендует ваkцинировать стельных коров трехкратно, подкожно в об
ласти шеи (10, 15 и 20 мл с промежутком 15 дней) и за,тем телят
в первый (0,5-1,0 мл) и четвертый (1,0-1,5 мл) дни жизни. 

М. М. Иванов ( 1955) сообщил, что при вакцинации стельных коров 
телят от них можно вакцинировать в возрасте 20-30 дней, так как до 
этого времени телята имеют пассивный иммунитет достаточной напряжен
ности, полученный от матери. И. И. Архангельский ( 1954) с ycпexol'.I вак
цинировал 200 стельных коров в неблагополучном по паратифу хозSJЙстве. 
В сочетании с вакцинацией телят в возрасте 10-14 дней этот метод позво
лил автору ликвидировать отход животных от паратифа. 
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Выше нами было показано, что организм телят в первые дни жизни 
не отвечает выработкой антител на введение формолвакцины против па
ратифа ·телят. В связи с этим следует сказать, что телята, обладающие 
иммунным состоянием против паратифа за счет молозива от вакциниро
ванных коров-матерей, должны прививаться двукратно формолвакциной 
против паратифа в 8-14-дневном возрасте. Телята, реагирующие на 
прививку в этом возрасте, успевают выработать активный иммунитет. 
против паратифа до исчезновения пассивного иммунитета, созданного 
за счет скармливания молозива от вакцинированных коров. 

Кроме этого, учитывая слабую напряженность активного иммунитета 
при вакцинации телят в первые две декады их жизни и его сравнительную 

кратковременность, в неблагополучных по паратифу хозяйствах, имеется 
целесообразность проводить ревакцинацию телят в 1,5-2-месячном воз
расте. Молозиво от коров, вакцинированных против паратифа, должно 
сыграть важную роль в борьбе с данным, весьма опасным, заболеванием 
телят, так как с помощью его может быть в значительной степени воспол
нено сос11оян~е пониженной иммунологической реактивности телят в пер
вые дни их жизни. 

Приведеиные выше литературные данные говорят о том, что действу
ющий ныне метод профилактики и борьбы с паратифом телят, узаконен
ный соогветствующей инструкцией Минисrерства сельского хозяйства 
СССР, требует совершенствования, дополнений и изменений. Для этой 
цели следует исnользовать новые материалы, наукой и практикой накоп

ленные в различных зонах страны. 



ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ТЕЛЯТ И ФАКТОР ПИТАНИЯ 

Имеется много наблюдений и экспериментальных данных, характери
зующих исключительно важную роль питания в повышении или пониже

нии естественной сопротивляемости организма к заболеваниям. 
Набор полноценных кормов, использованных с учетом возрастных 

потребностей организма, оказывает на него разностороннее влияние в 
процессе роста и развития. 

В связи с этим А. В. Рейслер ( 1952), известный специалист по вопро
сам лечебного питания, писал, что степень восприимчивости организма к 
ряду инфекций находится в прямой зависимости от питания. 

Несмотря на всю очевидность влияния питания на состояние естествен
ной сопротивляемости животного организма против заболеваний, зоотех
ническая и ветеринарная науки по этому вопросу до сих пор дают лишь 

общие представления о роли пищевого фактора, не вскрывая влияния его 
на отдельные иммунобиологические показатели, не определяя роли раз
личных рационов и компонентов пищи в формировании иммунологической 
реактивности сельскохозяйственных животных. 

Относительно влияния отдельных компонентов пищи на степень имму
нологической реактивности животного организма имеющиеся данные 

базируются в основном на материалах, полученных на лабораторных 
животных. 

Эти материалы позволяют оценить роль отдельных компонентов кор
мового рациона в повышении или поиижении естественной резистентности 
животного организма к инфекции. 

РОЛЬ БЕЛКОВОГО КОМПОНЕНТА 

Особо важное значение в иммунологической реактивности животного 
организма принадлежит белкам. С гаммаглобулинами связаны защит
ные антитела, а процесс образования их в организме связан с белковым 
обменом. 

Многочисленные исследования показали, что белковое голодание по· 
нижает резистентность организма к заболеваниям. 

При этом животные становятся предрасположенными к пневмонии и 
снижают резистентность к паратифу, бруцеллезу и другим заболеваниям 
(В. Н. Гончарова, 1947, А. А. Климентова, 1954, П. А. Вершилова, 
1954 Перла и Марморс11он [D. Perla а. 1. Mannorston], 1941, П. Кеннон 
[Р. R. Canпon], 1944, Вебстер иПритчет [L. Т. Webster а. L. М. Pritchett], 
1924 и др.). 

Было также установлено, что при белковом голодании имеет место 
снижение интенсивности образования антител (М. М. Рошковская и С. 3. 
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Шапиро, 1954, П. Кеннон, 1944), а также ·снижение фаruцитарной и бак
терицидной активности гуморов организма (Гугенгейм и Бухлер [К. Gug
geлheim а. Е. Buechler], 1948. П. Кеннон, 1944, и А. А. Климентова, 1954) 
показали, что снижение естественной устойчивости животного организма 
при белковом голодании связано с непрерывным расходованием при этом 
тканевых белков, в том числе и иммунных глобулинов. 

Установлено, что ослабление естсетвенной устойчивости животного 
организма к инфекции возможно не только при недостаточном, но и при 
одностороннем белковом питании. Для поддержания высокого урювня 
естественной резистентности необходимы полноценные белки, содержа
ЩИе различные аминокислоты, лринимающие участие в синтезе живот

ных белков, в частности, тирозин, цистин и лизин (И. В. Поддубский, 
1955, П. Кеннон, 1944). 

Таким образом, белки различных кормовых рационов играют·важней
шую биологическую роль. Чем больше белков в поедаемом корме, тем 
выше продуктивность и жизнестойкость животных. Однако эта законо
мерность имеет место только до тех лор, пока белкоовая нагрузка не вы
зовет нарушения нормальной деятельности органов пищеварения и лро

цессов белкового обмена, пока белки даются животному в соответствии 
с eru потребностями. 

Избыточное содержание белковых соединений в кормовом рационе 
приводит к лерегрузке организма белками, которые при распаде дают 
большие количества мочевой, серной и других кислот. В итоге развивается 
ацидоз, •сощровождающийся, как П;равило, снижеiНием сопротивляемюсти 
организма к заболеваниям. Состояние ацидоза (кислотность тканей и со
ков организма) совладает с резким ослаблением бактерицидной актив
ности гуморов организма (Мух [Much], 1920, Бонанна [Bonanno], 1932, 
Гориери [N. 1. Gorieri], 1934, А. М. К:ирхенштейн, 1954) *. 

При этом избыточные кислоты, соединяясь с солями кальция и фосфо
ра, приводят к обеднению скелета этими солями и способствуют ра3-
витию рахита. 

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИй 

Роль минеральных соединений в повышении или пониженин естест
венной устойчивости животного организма к заболеваниям можно видеть, 
исходя из оценки участия их во всех жизненно важных лроцессах. Они 
поддерживают осмотическое давление в клетках, участвуют во всех фер
ментативных процессах, влияют на 1юллоидальное состояние тканевых со

ков, лринимают участие в водном режиме и в поддержании в олределен

JiЫХ границах постоянной реакции крови и других жид1юстей организма. 
Недостаток минеральных веществ в 1юрмовых рационах приводит к 

нарушению лроцесса обезвреживания ядовитых веществ, водного обмена, 
'Нормального функционирования пищеварительной системы и другим из
менениям. Все это лонижает естественную резистентность и приводит к 
.развитию ряда серьезных заболеваний телят. 

Важную роль при формировании и развитии кюстной ткани и в лро
цессах тканевого метаболизма играют соли кальция и фосфора. Соли 
натрия и калия имеют большое значение в поддержании осмотического 
давления в клетках и в процессах в-одного обмена. На фоне недостаточ
ности солей натрия развиваются явления ахилии и лонижение бактери
цидной активности желудочного сока. 

Железо, являясь составной частью гемоглобина, принимает участие 

"' Работы Муха, Бонанна и Гориери приведены в книге А. М. К:ирхенштейна, 1954, 
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в процессе кроветворения. Наряду с железом установлена аналогичная 
роль меди и кобальта. При недостатке в кормах соединений железа, меди 
и кобальта у телят развивается так называемое пищевое малокровие, 
приводящее к истощению животных, а если не принимать своевременных 

мер, то и к смерти. 

Yoтa/HOIВJI.e!HIO, Ч1'J1О 'Нiедоста11ок кобальта 011рицаrrельно окавывае'Dся !На 
ест·ественной резистентности и продуктивности сельскохозяйственных 
животных, а добавка незначительных количеств. хлористого кобальта 
к кормам и дает хорошо выраженный положительный эффект. 

Быстрый рост теленка и его скелета требует большого количества 
минеральных соединений, которых часто уже к концу второй недели не
достает в молоке. Для покрытия дефицита в минеральных веществах 
в животново~ческих х•озяйствах практикуется ежедневная минеральнаЯ 
подкормка телят смесью из костной муки, мела и столовой соли. 

Широко распространенное явление минеральной недостаточности 
у телят говорит о необходимости дальнейшего совершенствования мине
рального питания и изыскания более эффективных и лучше усвояемых 
минеральных кормов, в первую очередь, из числа местных минеральных 

источников. 

С позиций дальнейшего совершенствования методов повышения есте
ственной резистентности животного организма к заболеваниям привJiека
ют внимание сложные минеральные корма, оказывающие разносторон

нее биологическое действие. 
Настоящая работа не предусматривает детальный разбор вопросов 

минерального питания и отдельных видов минеральных кюр.мов. Это ян
ляется предметом обсуждения специальных литературных источников. 

Данный вопрос, в плане влияния на естественную резистентность 
организма телят комплексных минеральных кормов местного происхож

дения, мы имели в виду разобрать на примере сапропеля, как эффектив
ного минерального корма, котlорый для отдельных районов нашей страны 
заслуживает серьезного внимания. Изложение материала производится 
по тексту ранее опубJiикованных нами (1951, 1953) и другими авторами 
работ, проведеиных в целях изучения сапропелей. 

Сапропелем называются иловые отложения, образующиеся из остат
ков мельчайших живых существ растительного (фитопланктон) и живот
ного (зоопланктон) происхождения, на дне пресных высококормных и 
среднекормных водоемов, преимуществ·енно озер. 

В сапропелевых озерах вода содержит минеральные и органические 
вещества, необходимые Д.Ля развития различных водорослей и простей
ших. Окрытая поверхность таких озер и незначительный слой воды 
обеспечивают прогревание водяного столба до 20-24° и выше, что также 
создает благоПриятные условия для развития этих организмов. 

В течение лета и осени отмирает несколько поколений пышно разви
вающегося зоо- и фитопланктона, обогащающего верхний слой сапро
пеля- пелоген- белками, жирами, угJiеводами, витаминами и мине
ральными соединениями. В процессе образования сапропеля также участ
вуют представители высшей растительности и, главным образом, элодея 
канадская. 

Под вJiиянием корненожек, инфузорий, хирономид, различных микро
организмов и ряда других животных существ, обитающих в сапропе"1е, 
остатки растительного и животного происхождения подвергаются разно

образным превращениям. 
С одной стороны имеет место ферментативный распад органических 

соединений, а с другой стороны - синтез новых. Часть органических 
соединений, попавших в сапропель с отмершими сапропелеобразовате-
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лями по мере захоронения в подлежащих слоях его, где микробные про
цессы постепенно затухают, остаются мало измененными. 

Следует обратить внимание на значительные различия сапропелей по 
их физико-химическим свойствам, зависящие от условий окружающей 
среды. Большую роль при этом оказывает рель~ф местности, климатиче
·Ские условия, застилающие дно водоема породы, химический состав 

подземных вод и воды основного водоема. 

Использованию сапропеля из того или иного водоема должно пред
шествовать его физико-химическое исследование, так как различные 
сапропели имеют нгодинаковую ценность в процессе минерального пита

ния животных. 

Сапропели обычно имеют студневидную консистенцию и окрашены 
.в оливковый, бурый, зеленый, серый и серовато-розовый цвета. Донные 
отложения сапропеля обычно располагаются слоями, количество и толщи
на которых варьируют. 

В некоторых озерах встречается один-два слоя сапропеля, а в дру
гих- три-четыре. При этом, чем древнее озеро, тем разнообразнее типы 
откладывающихся в нем сапропелей. 

В. Н. Сукачев (1941) и Е. М. Титов (1949) в большинстве древних 
сапропел·евых озер Среднего Урала на дне /обнаруЖивали слой торфяни
стого сапропеля мощностью от 3-4 до 50 см, над ним светлый слой из
вестковистого сапрОJiеля с различными оттенками (розовым, желтоватым 
серым, красным) и верхний слой сапропеля мощностью от 0,5 до 4 м 
и более, обычно окрашенный в темные цвета (темно-оливковый, оливково
серый, бурый, зеленоватый). В озерах с однослойными иловыми отложе
ниями обнаруживаются темноокрашенные сапропели, имеющие различ
ную толщину (от 1 до 4-5 м и более) . 

Химические исследования сапропелей показали, что в большинстве во
доемов по мере углубления в толщу сапропелевой залежи увеличивается 
минерализация и уменьшается количество органических веществ. Следует 
отметить, что разложение органических веществ в сапропеле идет очень 

медленно, поэтому, наряду с полным распадом их, часть органических 

соединений сохраняется, а часть находится в стадии -м·ежуточного 
распада. 

Обилие и разнообразие животных и растительных организмов и ве
ществ, попадающих в озеро из окружающей среды, участвующих в обра
зовании залежей сапропеля, создают богатство в нем самых различных 
веществ. 

Е. И. К:азаков (1950), в результате изучения органической части са
пропелей многих озер СССР, установил, что основную массу органиче
ского вещества сапропеля составляют углеводы (от 25 до 40%), гумино
вые кислоты (от 15 до 32% ) , протеинаподобные вещества (около 11 %) 
и битуминозные .вещества. Вопреки прежнему представлению о сапропе
ле, как отложении, богатом жирами, Е. И. К:азаков установил, что жиров 
в сапропеле мало - всего 0,2-0,5% от веса сухой массы. 

К:ак уже говорилось выше, сапропель содержит в себе хлорофилл, 
каротин и каротиноиды. В некоторых сапропелях количество каротина 
(провитамина А) достигает 3-20 М·Г на 100 г сухого вещества. 

М. М. Соловьев ( 1932) различает следующие группы сапропелей: 
истинные сапропели, в которых содержится более 50% органического ве
щества; сапропелиты - иловые отложения, в которых содержится менее 

50% органического вещества и сапропелевые пески и глины с содержани
ем органических веществ не более 20-25%'. В практике животноводче
ских хозяйств находят применение истинные сапропели. 

Е. М. Титов (1949) по минеральному скелету различает кремнеземи-

36 



Рис. 5. Схематическая карта сапропелевых озер Свердловекой области 
(по Б. А. Лебедеву). 

бальт др., а также соединения кремния, алюминия, железа, марганца, ме
ди, натрия, калия и других элементов. Сапропель обычно имеет слабо
щелочную реакцию, а обилие органических коллоидов обеспечивает 
высокую его влаrоемкость. 

Запасы сапропеля огромны. Сапропелевыми озерами богаты Урал, 
Сибирь, :Калининская, Ленинградская, Московская, Ивановская, Ярослав
ская области, Белорусская, :Карельская, Якутская и прибалтийские рес
публики, а также некоторые другие области СССР. 

О запасах сапропеля можно судить на примере любого сапропелево
го озера. Так, например, в среднем по величине озере Молтаево, Сверд
ловекой области, запасы сапропеля, по данным В. Ф. :Ковалева (1951), 
составляют 8 млн. тонн, а ежегодный прирост сапропелевой залежи в 

37 



настоящее время достигает 1000 тонн. Таких озер в Свердловекой обла
сти много, но не о всех еще имеются полные данные. На рис. 5 дается 
схематическое расположение обследованных сапропелевых озер Сверд
ловс~ой области. 

Сапропель издавна привлекал внимание людей науки и практики. 
В 1934 году М. М. Черныш (1945) использовал сапропель в качестве 

корма для свиней в Чебулинском соююзс, Новосибирской области. 
Дальнейшая разработка вопросов, связанных с использованием сапро

пеля для откорма свиней, была проведена Н. Н. Баженовым ( 1936), 
И. Скориным ( 1940) и др. 

В военные годы интерес к сапропелю, как к возможному заменителю 
концентрированных кормов, резко возрос, В эти и послевоенные годы бы
ли проведены обширные, комплексные геологические, гидробиологические, 
химические, микробиологические, физиологические, зоот~хнические и кли
нические исследования, позводившие научно обосновать практиче
ские рекомендации сапропеля для различных нужд народного хозяй
ства. 

В зоотехнической практике о кормовых д:остоинствах сапропеля можно 
судить, в первую очередь, по количеству содсржащихся в нем азотистых 

соединений. Таких соединений в сапропеле значительное количество 
и потому вполне естественно, что он привлек к себе внимание как источ
ник корма для сельскохозяйственных животных. 

Однако оказалось, что в сапропеле белковые соединения обычно на
ходятся частью в различных стадиях распада под влиянием микроорга

низмов, а также химических и физико-химических процессов, происходя
щих в сапропеле. 

Полноценных для животного организма белковых соединений в сапро
пеле мало. 

А. П. Горбачева ( 1945) в целях выяснения вопроса, подвергаются ли 
азотистые вещества сапропеля ферментативному гидролизу, провела. опыт 
с пепсином. Воздействуя на сапропель пепсином в продолжении 6 и 24 
часов при температуре 40°С, она получила следующие результаты: из 
сапропеля N2 3 через 6 часов воздействия пепсина было получено раство
римого азота в фильтрате не только 3,35% от общего азота, а в образце 
<~озерный ил» было найдено 4,5% от общего азота. 

Эти опыты показали, что усвояемые азотистые вещества в сапропеле 
находятся в незначительном количестве. Углеводы в сапропеле в значи
тельной степени также подвергаются разрушению. 

Физиологическими опытами И. А. Барышникова ( 1943), А. Д. Сине
щекова, А. С. Серебря~ова и 3. И. Шеремет ( 1945) и зоотехническими 
экспериментами на свиньях Е. И. Симоном и М. А. Ермаковой (1945) 
было показано, что питательная ценность сапропеля как кормового сред
ства незначительная, так как, несмотря на сохранение в нем органических 

веществ, большая часть этих соединений находится в недрступной для 
усвоения животным организмом форме. 

Давая сравнительную характеристику ценности сапропеля как з~мени
теля концентратов, Е. И. Симон и М. А. Ермакова (1945) сообщили, что 
в 1 кг сапропеля содержится приблизительно 2,5 г переваримого белка 
в то время как в 1 кг овса количество переваримого белка 
равно 75-80 r, а в жмыхах и зерне бобовых доходит до 200-ЗОО г. 

На основании этого можно говьрить о том, что питательная ценность 
сапропеля незначительная. Таким образом, первоначальные надежды на 
сапропель, как на заменитель концентрированных кормов, не оправда

лись. Это же подтвердила и практика военных лет, когда вследствие недо
ст:;~тка кормов на сапропель возлагзлись большие надежды. 
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Общее признание получил сапропель как минеральный корм. Много
численные химические исследования указали на наличие в нем различных 

минеральных соединений и микроэлементов, а физиологические зоотех
нические эксперименты - на высокую ценность сапропеля как минераль

ной подкормки. 
В итоге большой экспериментальной работы на сивиньях Т. П. Боро

дина (1950) пришла к заключению, что сапропель, введенный в рацион в 
качестве минеральной подкормки, положительно влияет на организм всех 
возрастных групп свиней. Растущие откормочные подсвинки, получая 
сапропель, дают суточный привес на 24% выше по сравнению с подсвйн
ками, получающими костную муку и мел. Сапропель, введенный в рацион 
свиней, повышает оплату корма, снижая на 14,4% затраты кормюных 
единиц на килограмм привеса за счет лучшего усвоения питательных 

веществ основного рациона. В частности, коэффициент использования 
азота у подевин ков, получавших сапропель, повысился на 6%, каль
ция- на 24% и фосфора на 15%. 

Наличие в сапропеле самых различных минеральных соединений, 
в удобоваримой для организма форме и сочетании, характеризует сапро
пель как хороший минеральный корм. 

В колхозах практикуют скармливание зеленой массы вместе с сапро
пелем (проращивают овес в ящиках, наполненных сапропелем) и полу
чают хорошие результаты. 

Многолетний опыт широкюго использования на Урме сапропеля в ка
честве минеральной подкормки для свиней полностью подтвердил выво
ды, сделанные в итоге ряда научно-исследовательских работ. 

Производственный опыт доказал благоприятное действие сапропеля на 
повышение воспроизводства погол-овья свиней и сохранение молодняка, 
на предупреждение заболеваний и увеличение продуктивности свиней. 

Это послужило нам основанием к проведению экспериментов по 
скармливанию сапропеля телятам. Имелось в виду проверить эффектив
ность этого вида минеральной подкормки на естественную резистентность 
организма телят к заболеваниям. 

Исследования были проведены с сапропелем, добываемым из озера 
:Карасье, Арамильекого района, Свердловекой области. 

Химическая характеристика указанного сапропеля приведена 
в табл. 6. 

Таблица 6 

Химическая характеристика сапропеля из озера Карасье, Арамильекого района, 
Свердловекой области 

Цвет 
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(по А. Д. Синещекаву, 1945) 
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1 ·: 1 1 1 

Серый .. 90,599,4138,2061,80
1

9,23 9,230,51 - 11,05 -
Зеленый 1 
(зернистый)90,439,5764,80135,2017,1417,03 - - 17,15 -
Вишневый · 1 

(студневид- 1 
ный) •• 92,98 7,02 68,95 31,05

1

17,74 17,38 0,34l1 ,28 25,00 28,00 

"" = :r .. 
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"' :.: 

1 
20,7211,860,043 7,00 

1,1012,770,52 26,92 

2,2014,4010,57 17,67 

39 



Как видно из таблицы, химический состав сапропеля в различных 
слоях его не одинаков. Количество сухого остатка составляет 
7,02-9,57%, в Н€м на долю минеральных веществ приходится 
31,05-61,80%, а на долю органических- 38,2-68,9%. В состав органи
ческих веществ входят: белки- 9,33-17,38%, жиры- 0,34-0,51 %', уг
леводы - 11,05-11,30% ; в состав минеральных в~ществ: кальций -
2,20-20,72%, фосфор- 0,3-0,087%, железо- 1,86-4,40%, магний-
0,043-0,57%, кремний -7,00-17,65%. Из других элеменrов и микро
элементов обнаружены: кобальт, барий, стронций, медь, марганец, ни
кель, молибден, хром, натрий, титан и цинк. 

Под опытом находились 18 телок одинакового возраста, тагило-ост
фризской породной группы, принадлежащие совхозу «Истою>, разделен
ные на три группы, по шесть животных в каждой. Подопытны~ животные 
всех трех групп пользавались одними и теми же условиями кормления 

и содержания, практикуемыми в совхозе «Истою>. Разница состояла лишь 
в том, что шесть опытных телок первой группы получали обычную мине
ральную подкормку и сапропель, шесть телок второй группы в качестве 
минеральной подкормки получали сапропель и шесть телок третьей груп
пы ежедневно пользавались применяемой в совхозе подкормкой в виде 
соли лизунца, 10 ,г мела и костной муки по мере необходимости, в случае 
недостатка фосфора в кормовом рационе. 

Сапропель телятам <;кармливали, начиная с 10-15-дневного возраста 
с молоком, а затем с другими кормами, равномерными дозами при разда

че корма. В первый месяц жизни ежедневно скармливали по 250 т са
пропеля, по 300 г- во втором и по 400 г в последующие месяцы жизни 
телят. Большая группа опытных коров с различными кормами поедала 
от одного до двух килограммов сапропеля в день на голову. 

При оценке эффективности сапропеля, помимо учета индивидуального 
развития животных, в целях характеристики состояния их естественной 
резистентности определялись бактерицидная активность крови и содержа-
1-IИе В НJеЙ КаЛЫ.]JИЯ, ВЫ'ВIОдJИЛСЯ ОПСОIНIО-фагоцитарныЙ IПОКа:За''ГеJIЬ; ПраБЮ!дИ· 
лись полные гема11о.логические исследования, учитывалась ответная реак

ция организма телят на введение паратифозного антигена и «антико
ровьей» сыворотки. Наблюдения за подопытными телятами продолжались 
в течение шести месяцев. Анализ среднесуточных привесов у опытных 
телят показал преимущества минеральной подкормки сапропелем перед 
обычной минеральной подкормкой. 

Группа животных 

1 
2 
3 

Среднесуточный привес телят 

Средний привес в сутки, кг 

0,740 ± 0,054 
0,813 ± 0,051 
0,682 ± 0,050 

Таблица 7 

Из табл. 7 видно, что телята опытных групп 1 и 2, получавшие сапро
пель дополнительно к принятому в совхозе «Исток» кормовому рацио
ну, начиная с 15-дневного возраста, давали большие ежесуточные приве
сы по сравнению с телятами 3 группы, не получавшими сапропеля и нахо
дившимися на том же кормовом рационе и на обычной минеральной 
подкормке в виде поваренной соли, мела и ~остной муки. 
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На протяжении шести месяцев суточные привесы телят двух первых 
групп были неизменно выше и выражены средней цифрой 740-813 г, в то 
время как суточные приВ€сы телят 3 группы выражены средней 
цифрой 682 г. 

Разнообразие соединений, необходимых для роста и развития живот
ных, входящих в минеральный комплекс сапропелевых отложений в хо
рошо усвояемой для организма форме, наличиг каротиноидов и некото
рых биологически активных органических соединений характеризуют 
сапропель как хороший минеральный корм. 

Результаты специально проведеиных на телятах экспериментов пока
зали, что скармливание сапроп€ля положительно влияет на организм 

телят. 

Содержание в сапропеле до 25% кальция на сухое вещество в усвояе
мой форме улучшает использование кальция основного рациона и благот
ворно отража;е'J'Ся на проц€<:сах формирования скелета. 

Приведеиные выш€ цифры говорят о том, что сапропель улучшает 
усвоение питательных веществ кормового рациона, в частности белков, 
и таким образом, повышает оплату кормов. 

Содержание в сапропеле до 4-9%' железа на сухое вещество и неко
торых других необходимых в процессе кроветворения элементов, резко 
улучшает состав крови и повышает проц€нт гемоглобина. Данные, полу
ченные в результате систематических гематологических исследований, 
показали, что у телят 1-й опытной группы среднее количес'ГВО эритроци
тов в 1 мм3 крови достигает 9 650 000+390, а лейкоцитов 1 О 791 +232, ге
мог лоб и на 54%+ 1,95%, у телят 2-й опытной группы средне€ ~оличество 
эритроцитов в 1 мм3 крови достигает цифры 9 294 000+384, а лейкоци
тов- 11 404+387, гемоглобина 54%+ 1,95 %'; у телят 3 опытной группы 
среднее количество эритроцитов в 1 - мм3 крови достигает цифры 
8 757000+271, а лейкоцитов 10 443+863, гемоглобина 50%+2,6%. Ана
лиз полученных в ходе гематологических исследований цифровых мате
риалов показал, что регулярное скармливани€ телятам сапропеля в виде 

минеральной подкормки к основному рациону приводит к более активно
му эритропоэзу и к повышению содержания в крови количества эритро

цитов, лейкоцитов и гемоглобина. Увеличение кровяных резервов способ
ствует повышению обмена веществ и окислительных процессов в тканях, 
к лучш€Й по€да€мости кормов и к ув€личению привесов. 

С этими показателями тесно связаны и показатели, характеризующие 
у.рооонь и.ммуноооnической реактивности телят, пользовавшихся МIИIНе
ралыной ПОДКI()рмiюй в виде •сапропеля. 

С помощью специальной реакции было установлено, что бактерицид
ная активность кровяной сыворотки телят, получающих разнообразный и 
полноценный кормовой рацион, включающий в качестве минеральной под
кормки сапропель, достигает высоких показаrелей и начинает проявляться 
уже по истечении 2-4 часов контакта сыворотки с микробной культурой 
и достигает своего максимума (стерильности) к 18-24 часам. Положи
тельная роль сапропеля при этом несомненна, так как известно, что 

бактерицидная активность тесно связана с непрерывным поступлением 
в организм полноценных белков, витаминов и мин€ральных соеди
нений. 

Многократная постановка опсоно-фагоцитарной реакции с культурой 
Bact eпteritidis Gartпeri показала, что цифровой показатель данной реак
ции несколько выше у телят первых двух групп и характеризуется сред

ней цифрой 1,7- для первой, цифрой 1,49- для второй и цифрой 0,86-
для третьей группы. 

Л. М. Сюзюмова (1956) игоднократно проводила исследования дан-
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ных телят с помощью реакции, определяющей ·общую неспецифическую 
реактивность организма. При этом телятам внутрикожно вводилась сыво
ротка кролика, гипериммунизированного кровяной сывороткой от телят. 
Организм телят давал ответную реакцию на введение кровяной сыворот
ки, содержащей антитела против белков организма телят, местной воспа
лительной реакцией различной интенсивности. 

Ниже дается графическое изображение интенсивности воспалительной 
реакции телят опытных групп в ответ на введение «антикоровьей» сы
воротки (рис. 6). 

Как видно на представленном рисунке, телята, получавшие в качестве 
минеральной подкормки сапропель, реагировали в ответ на введение ан-

В 3-месSiчном возРасте В 6-мeCSIЧt-tOM ВОЗРаСТе 

Рис. 6. Увеличение кожной складки у подопытных телят 
совхоза «Исток» в среднем по группе через 24 часа 

после введения «антикоровьей» сыворотки (в мм). 

1 -группа телят, получавшая сапропель; 2- группа телят, 
получ~вшая сапропель и минеральную подкормку; 3- группа 

телят, не получавшая сапропель. 

тител против белков организма телят интенсивнее выраженной воспали
тельной реакцией. 

Таким образом, результаты проведеиных на телятах экспериментов 
показали, что скармливание сапропеля на фоне описанного выше кормле
ния и содержания оказывает положительное влияние на организм телят. 

У них повышаются иммунологические показатели, характеризующие сте
пень естественной резистентности организма, исчезают признаки рахитиз
ма и анемии, хорошо развивается скелет. 

Следует обратить внимание не только на биологическую эффектив
ность сапропеля, но и на то, что сапропель является дешевым минераль

ным кормом. Практический опыт совхоза «Истою> показал, что сапропель 
обходится хозяйству значительно д~шевле обычной минеральной подкорм
ки (мела, соли и костной муки). 

Добывается сапропель из озера с плота или с лодки или из-под слоя 
торфа с настила черпаком, с пробитыми на дне отверстиями, через кото
рые стека-ет избыток воды. Добытый сапропель, представляющий обычно 
смесь первого и второго слоев сапропелевой залежи (оливкового и серо
го), складьта~тся в деревянные ящики со щелями в стыке досок, служа
шими для стока воды. 

Уже к концу дня, или на. следующий день в ящиках сапропель приоб-
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ретает студневидную, густую консистенцию и употребляется в качестве 
минеральной подкормки для животных. 

Минеральный обмен тесно связан с усвоением витаминов. С недоста
точностью минерального питания обычно совпада~т снижение усвояемости 
животным организмом этих биоката.'1изаторов. 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИТАМИНОВ 

Еще в 1880 году основатель учения о витаминах Н. И. Лунин* показал, 
что экспериментальные животные, получающие с пищей в достаточном 
количестве белки, жиры, углеводы и минеральные соединения, могут за
болевать и даже погибать, cCJIИ в их кормовом рационе будут отсутство
вать особые жизненно важные вещества, названные впоследствии витами
нами. Лунин обратил внимание на то, что при составлении пищевых норм 
нельзя руководствоваться одной лишь энергетической ценностью кормов, 
что при этом необходимо обязательно учитывать жизненную роль дан
ных веществ. 

В связи с этим известный витаминалог Н. В. Букин (1941), подчерки
вая исключительне важную роль витаминов в жизни животного организма, 

писал о том, что при отсутствии в пище витаминов, организм неминуемо 

погиб бы, несмотря на наличие в пище, казалось бы, всех питательных 
веществ, необходимых для его развития. Это Н. В. Букин уподобляет 
гибели организма от недостатка кислорода при его избытке в окружающей 
среде. 

Витаминами называют обширную группу веществ органического про
исхождения, постоянно расширяющуюся по мере дальнейшего изучения. 
Они требуются животному в небольших количествах и, выполняя роль 
биокатализаторов, имеют огромное значение в обмене вещ~ств и во всех 
жизненных отправлениях организма. 

МногочисленныМ'ИI исследованиями была показана и~ключи-гелъно 
важная рол'ь витами!Нов в восшриимчивостw организ-ма к инфекциrИI. 

РазлИJЧают во:Цно-и Ж'Иiрора·створимые витамины. К: пер,вьгм относятся 
витамИ\ны группы В, аокорбиновая кислота И1 витами!Н Р, ко вторым
витамины А, Д, Е, и К:. 

На:Иiболее важное Зrнаrчение в естественной резистентностИI живо11ного 
ортанЩ~ома принадлежит витамИiну А. Этот витамин оrбраqуе11ся в печени 
и ретикуло-эндотелиальной системе из каротина ( провитамина А). 
поступающего в организм животных с различными растительными 

кормами. 

С витамином А связаны обмен веществ, тканевые окИiслrnтельно-вос
становiИ'Гель!Ные процессы, а та1кже синтез зрительного пурпуrр·а. 

Отсу-гстюrе или недостаток ка·ротина в корrмах обуслоВJFИIВает выра
женные изменения эпиrrелиальных покровов, 'ГК.аrней 'в нервных узлах 
и в 'Проводни1ковой части перифер:ИJЧеокой нервной системы. Это n·риводит 
к очаговому ороrов·еrнию ЭIП'иrrе.tlия СЛИ!ЗИ\стых оболочек и кожи, rк умень· 
шению ИLТIIИ :исчез!Новению ба1ктеrриостатиrчеокого действия их секреrов. 
Опытами\ на лабор·а.rорrных ЖИIВотных доказано, чrо пр•и недостаточно
сти виrrамина А ·понпшкается ба!К1'ер•Иiцидная активность жидкостей 
ортанИ!Зма (Б. А. К:удряшов, 1948, 1953, А. С. Солун, 1944, 1954, Гуген. 
гейм и Бухлер, 1946). 

Поражения слизИiстых обоJючек с явлениями метаплязиiИI эпителИiя, 
их вы1стИ1Лающего, и rИ\счезновением бактер•ИIЦидных свойств омывающей 
их сл1из:щ прwводит к резкому снижению их барьерных иммуннобИIОлогИI-

* Цитировано по В. В. Ефремову, 1954. 
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ческих функций и к проникновению в организм патогенных и условно
паюгенных ми~роорганИIЗ.мов. 

КлИ!ническая ка1ртина и патолого-анатомические изrмененИ!я прИ! авита
минозах у домашнИ!х жив<nных изучены И1 опИIСаны А. М. Колесовым, 
Н. А. Бородулиной, Т. К. Отрыганневым, М. Н. Грошевы•м, Л. Г. За!Мори
ным, И. А. Бочаровым и др. ( 1953). 

У 1Кiрупного рогатого окота гипо- или авИ!ТаМИ!ноз А встречается 
преиiМущественно у телят, у стельных и лакшрующих коров. От ·коров, ко
торые длительное время получают корма с Н'едостаючным содержанием 

каротина, рождаются слабые телята. Начало авита'М<И!ноза А у телят 
.характеризуется слабостью, сухостью кожи, матовым цветом их шерст
ного :поюрова и слезотечением. 

Постепенное пораженwе эпителИ!альной ткани дыхательных путей при
водиrr 'К разiВитию очагового ороговения, опознающегося по налИJЧию 

коричневатых сухИ!Х налетов на сливИ!Стой оболочке, их высТIIМающей, 
и к развитию поражений верхних дыхательных путей и легких (бронхо
пневмония). 

Недостаток витамИ!на А вызывает аналогичные пор•ажения эпителИ!я 
сливистой оболочки желудочно-кишечного тракта и оказывает выражен
ное угнетеНiие сек:рецИIИI пищеваритель:ных желез, приводящее к снижению 

бактерицидного действия их секрета и к активности условно-патогенной 
микрофлоры. 

У телят на этой почве развиваются явления гастро-энтериrrа и энтеро
колита, наступает извращение аппетИ!Та (облизывание о~ружающих 
предметов, поеданИ!е несъедобных .материалов). 

У •больных телят нередко развИ!вается помутнетrе роговицы глазного 
яблока и си,млтомоwомплекс явлений ксе:рофтальмИIИI. 

С. Н. Чевский (1954) указывает на то, что при тяжелом поражениИI 
желудочно-кишечного тра1кта у телят в первые днИ! ИIХ жизни при А-ави
таминозе нередко возникают токсикозы, протекающwе с явлениями 

резкого угнетения коры полушарий головно~о мозга И1 ослабления сердеч
но-сосу дИ!сrой деятельностИ!. 

Как мы уже говориJIIИI выше, среди взрослых животных заболеванwе 
поражает, главным образом, стельных и ла,кшрующих !Коров. ПрИ! этом 
наблюдаются аборты и различные пораже·Н'ИIЯ половой сферы, заболева
ния почек, печенщ мочевого ilузыря, атония преджелудков И1 явления 

га·с11роэнтерита. 

Длиrгельный недостаток витамина А приво:ZJ:ИIТ :к резкому снижению 
упитаннос11И1 и проду,ктиiВности, к нарушению овуляции, охоты у коров 

и к нарушению сперматогенеза у быков. 
ЯвленИ/я А-гипо- И!ЛИ А-авитаминоза у :кру1Пно·го рогатого окота 

сопровождается снижением содержания кар·отина и ВИIТЭМИ!На А в !Кровя
ной сыворотке, в молози!Ве и молоке. 

Тяжесть и длительность течения болезни при А-авитаминозе варьи
рует 1И1 нахо~дится в зависимости от целого ряда факторов и, в часmости, 
от запасов витамина А в ор,ганизме и ИIНтенсИ!Вности роста и эксплуата
ции ЖИiвотного. Следует ·отметиrгь, что Щ>'ИI расстройствах желудочно
кишечной деятельности, р·а·звИ!Вающейся на !Почве А-ав,И!Таминоза, на
блюдается нарушение ·всасывания каро'IIина И1 синтеза из него вита
мина А в печени, что приводит к дальнейшему продмженИIЮ заболевания 
уже при наличии1 в ·кормах каротина. 

КлинИIЧеское обследова•ние w паталого-анатомическое вскрытие пав
ших телят поз·воляет с большой долей вероятности поставить диагноз 
на А-авитаминоз у телят. 

БольшИ!м подспорьем для постановюи дИ!агноза является исследование 
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крови коров и телят, а также употребляющихся для кормления их кор
мов, на присутствие в ·нИIХ ~каротина И1 нита'МИJна А. Необходимость ШИ1ро
ких 'ИС(:ЛедованиЙ ЭТОГО ПОрядка В УСЛОВИЯХ 'COIBXOЗIO•B И !КОЛХОЗОВ дiИIКТу
е'ОСЯ требованиямИ! практИIКИJ. 

Появленме А-авита,миноза имеет место прm неполноценных по вита
минному и белковому составу кормовых рационов. Нарушение зооги
гиеничеоких И1 ветериr-rа,рно-санитарных nравил благоприятствует раз
&ИтИJю за6олева'Н1ий средrИJ телят, отягощает течение авитаминозов 
и способствует осложнению ИJХ за счет наслаивающегося действия ИJН
фекционного начала. 

Условия дождливого или засушлИJвого лета приводят к заготовке 
гру,бых 1кормов с резко выраженным недостатком ВИJТамина А, а та.юие 
rюрма обуславлИJвают в стойловый период времени разви11ие авИJТами;но
зов средИJ 'коров и телят, 1коrорые д:ос11игают маrюимального развитИJЯ 

в конце ЗИIМЫ и1 ранней весной. 
Ле11ом эти забол·евания обычно ·Не имеют места, так как крупный 

рогатый скот потребляет зеленые корма, как правило, богатые каротИJном. 
ИоключенИiе представляют лишь годы с резко выраженной засухой. 

В пра,ктических услов.Иiях обычно приходится иметь дело с явлениями 
полиавитаминоза и, в частности, с недостаточностью витаминов А и Д, 
с преобладающим •КЛИIНИIЧеским :проявлением того ИJDИ иного авиrгамино
за. Минеральная недостаточность кормовых рационов обычно способ
ств·ует преобладанию признаков рахита. В то же время часто встреча
ющанся вита,минно-беЛIКОвая недоста'Го'Чiность 1юрмов приLВодит к 
преобладанию клинических признаков А-авитаминоза. 

Витамин Д, или ан11ирахитИ1ческий ВИiтамин, образуется ив nров,ИJТа
мина под воздействием ультрафиолетовых лучей. В настоящее время 
разJDИJЧают витам·ин Д2, обравующИiйся ИJЗ эргостерИJна, содержащегося 
в кормах растительного происхождения, и витамин дз, образующийся 
из провитамИ!на 7 - дигИiдрохолестери.на, содержащегося в тканях живот
ного :ПрОИIСХОЖДеНИIЯ. 

Следует 'Подчеркнуть ИНТIИМную свнзь минерального обмена с вита
мином Д, играющИiм :Iюключиrгельно важную ролъ в нор,мальном росте 
и развитИIИJ организма теленка. 

Витамин Д регулирует усвоение солей кальция И1 фосфора и отложе
ние их в костной 11кани и, rем самым, оказывает влияние на фосфорно
кальциевый обмен и формирование скелета. Кроме этого витамин Д 
оказывает влияние на обмен магния и железа. 

НедостатОIК ИIЛИI отсутс'Гвие в кормах витамина Д ИJЛИ его предшествен
ника (эрrостерина) неминуемо приводит к расстройствам минерального 
обмена, а вследствие этого к рахитизму телят и остеомаляции у взросло
го крупного рогатого скота. Оба заболевания поя.вляются обычно 
в результате дл1иrгельного .юормлеНJия крупного ,рогаrгого сюота кормами, 

бедными минеральными соединениями (картофель, свекла, и т. д), гру
быми кормами, заготовленными в засушливое лето, или кормами, соб
ранными в местностях, почва которых обеднена фосфорно-кальциевыми 
соединениями. При недостаточности в кормах витамина Д резко замед
ляется всасывание минеральных соединений из кишечника и, таким обра
зом, ухудшается усвоение их. Нарушение при этом ветеринарно-санитар
ных и зоогигиенических норм содержания животных и недостаточность 

моциона усугубляет положение, а недостаточная инсоляция, или ее от
сутствие, затрудняет переход провитамина в витамин Д. 

НИJТамин Д способствует уовоению rкальция и фосфора, отложению 
их ·в костной ткани, повышению .клеточного метабо.лизма. ВИJТаМИIН Д 
в сене, траве и овощах представлен глаВ:ным образом эргостерином (про-
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витамин). Поэтому у животных в о.р,ганизме накаплИJвается эргостери1н, 
1который прИ! облучении организма солнечным светом под влИJянием 
ультрафиолетовых лучей в 1коже переходи/Г в ви1тамин Д и ·затем 'ИС
пользуется на нужды ОР'Ганизма. 

Вот почему систематические прогулки телят в солнечные дни, а так
же облучение их кварцевой лампой в стойловый период благоприятно 
действуют на общее состояние телят. Она становятся более подвижны
ми, обладают хорошо развивающимся скелетом. 

Прогулки телят, не сопровождающиеся воздействием солнечных лучей 
на их органшзм, не оказывают такого выраженного :положительного 

ВЛИЯНИIЯ. 

Нитамин Д стимул·ирует функциИ! щиrовщщ1юй и паращиrговидной 
желез и, такИiм образом, играет несьма ваrжную роль в обмене ;калъдИIЯ 
и: в по:цдержании IКИIСJ!отно-щелочного равновесИiя ·в ор,га,нИIЗме. 

По данным А. М. KOJiecoвa и др. ( 1953) при ацидозе и нарушении 
фосфорно-,кальциевого обмена у телят развиваются клинИiчеокше :признаки 
рахита и остеомаляции. При этом у больных животных имеет место не
достаточная твердость И1 ПРОIЧ'НОсть :костей, вздутИ!е И1 размягчение их. 
Под тяжестью тела наступает искривление ·JЮнечностей, позвоночнИJКа, 
вздутие стернальных концов ребер И1 суставов, деформация грудной 
клетки и головы. Некоторые больные жиrво11ные переднИJгаются с трудом, 
наблюдается хромота. У 6ольшинства рахитяiЧных телят имеет место 
замедление в pocre, уменьшенИiе и извращенИJе аппетита, расстр<>йства 
жвачки и развитие явлений гастроэнтерита, и нередко развиваются явле
ния а:неми1и и хронИiческого ·катара вер·хних дыхательных .путей. Пр'Иi эт<>м 
организм станоrвиrгся более уязвимым для воздействия 1патог~аных И1 ус
Jювно-патогенных МИКР'ООрганИJЗмов, легче проникающих через ~воспален

ные СЛИIЗИСТЫе ОбОJIОЧКИI. 
Исследования кровИ! на ·содержанИ!е фосфора, IИJЛИ фермента фосфата· 

зы, и рентгенологические исследования позволяют диагносцировать рахит 

и остеомаляцию еще в самом начале до появления явных клинических 

признаков бо.лезiН:ИI. 
Г. Я. Каган ( 1952) :rюкаэала, что 'В у·словиях экспе,риJМентального ра

хита резко снИiжается ус'Гойчивость ор,ганизма к инфекции, что 'Подтвер
ждается 1Н'И13'1<!ИIМИI показателями фагоциrгоза, пониженной сопротивляе
мостью к экопериментальному заражению и поiНИ*е.нной Иlммунологиче
окой реа1К1ШВНОСТЬЮ. 

Раньше считалось, чrо у крупного рогатого скота ав·ИJтаминоз.а С не 
наблюдается, так как виrгаrм1ин С постушает в органИIЗм в больщюс ,колИI
чествах с зелеными 11юрмам1И и, к:роме это[1о, .сtьнте'ЗIИруе'ГСЯ в нем. 

А. М .Кирхеншrейн (1954), О. И. АнаiНIИ'Ч (1948), ·ПО'КаваJDЩ что гипови
тамИ!ноз С у сел.ьско~озяйстненных жинот.ных щ в частносТ!'А, у rwрупного 
рогатого окота, имеет место в оообеннос11и в зимний И1 весенний :периюды 
времени при недостаrочностИI в l«>p'Max этого витамИiна, IП'Р'Иl из.расходова
нии 'Запасов этого витамина 1В органивме. На оонован'ИИJ э'Гого онИJ связы
вают 'Сезонность в появленИJи и распространении ряда за,б<>леваний сель 
скохозяйс1iвен1ных животных и в особеннос11и молодня,ка с недоста'Гоч
ностью в кормах витамина С. К. 

К. 3. Тульчинская (1941) установила, чтостенки тонких кишок умно
гих млекопитающих являются депо для резервирования аскорбиновой 
кислоты. 

При недостаточнос11и аакорбиновой ;к:ислоты в ор·гаiНИIЗ'Ме снижает
ся способн01сть выработыИI .защитных антител ИJ нейтрализации попавших 
в ор,га!ниэм ядовитых веществ. При этом на-блюдается цр·едрасположен· 
ность .к появлению заболеванИlй л·еП<!l:!Х и желудочно-!Кишечного тракта. 
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Недоста1'0К виrrамИJна С в орга.нивме приводит к разви11ию катаральных 
явлений СЛИЗIИ!стой обол()IЧJКИI желудочно-юишечно.го тракта и благоприят
ствует раввитию ИJНфекцИJИI. 

Фш~иологичеокая роль аскор·би!Новой ~ислотьr велика. ВитамИJн С яв
ляется исключительно активным веществом в организме, влияя на вос

становител·ыньrе, окислительные и1 синrгеТ!Ичесrше процеосьr, сти1муЛJируя и 

регул.ИJруя обменные реакциiИ и фунюi!ИJОНальную деятельность отдель:ных 
систем, в частности, ретикуло-эндотелиальной системы, которая играет 

важную ролъ в защите оргаН'ИIЗ·ма от ИlнфекциИI. 
ВлИJяя на биохи:МИJчеокие процеосьr, совершающиеся в организме, вИJТа

МИIН С оказывает действие на ИIМ'М)'!IЮJюгичеокую реа.ктИJВность организма. 
Витамин С стиJМулирует 1процесс образования антиrrел, обладает бак

терицищным и антиrюкоическим действИJем. При недостаrо!Чности виrrами
на С резко снижается р·еакция органи1з·ма на внедрение инфекционного 
начала. 

Установлено та1кже, что витамин С повышает уеюйчИJВость орга,низма 
к деЙС'ГВИI!О :р азJiи!Чньrх токси!Нов. При недостаrо•чности в ор ганИIЗме вита
М1ина С уазеличИJВается проницаемо1сТЬ сосуд:истьrх стенок, он,ижае11Ся ус
тойЧИIВQIСТЪ слизистых покровов ИJ кожи к •вне,щрени!Ю и:нфекционшого нача
ла. При эrом •Создаются услоВ'ИJЯ для а1ктивизации условно-патогенных 
МИIК'роорганизмов, ·К переходу скрытых фор1м за:болева·НИIЙ в явные. Этому 
епосо:бс11Вует снижение :местной ИJ обшей леfuкоцитар!Ной реакцИJи и фаго
цитова [И. Р. Карлсон, 1949; На.нджестер и Амес (W. J. Nungester а. 
А. М. Ames, 1948); Миллс (С. А. Millss, 1949) ], резкое понижение бактер и. 
цидньrх, бактериолитических, комплементарных свойств крови и защит
ньrх свойств сшецифИJЧеспшх а!НТmел (И. А. Голъденберг ИJ др., 1946). 

А. М. Колесов (1953), описывая клиJНIИчоокую 1Карти1ну естественного 
забол·ева~ния окорбутом 1кр·упного рогатого скота, 'подчеркивает, что оно 
развивается обычно на 2-м - 3-м месяце стойлового содержания и харак
терrизуе11ся угнетением, поиижеиным аП!петиrгом, раостройс'Гвом желуд<J·Ч
НО-IКИiшечной деятельности, уменьшением молочной ,продуiКтИJвности, по
слерчцовым'ИI осложнениями и явлениями выраженной анемии. При этом 
патогномоничньiМI! признаками являются: анемичность слизистой оболоч
ки ротовой полости, припухлость и кровоточивость десен, шаткость и вы
падение зу6ов. 

МногочиiСленными экопер,Иiментами установлено, что комплекс вИJтами
на В !Играет важную роль ·В процессах клеточного обмена и в окислитель
ньrх процессах. Это обстоятельство оказывает несомненное влияние на 
устойчивость организма к заболеваниям. В опьrтах на экспериментальных 
животных С. Р.озе и В. Розе ('S. В. Rose а. W. В. R.ose, 1936), Х. Пинкер
тон и О. Бессей (Н. Pinkerton а. О. А. Bessey, 1939), Ву лей и Собрел 
(Wooley а. Seвrell, 1942), Котти.нгем и Миллс (Е. Cottiпgham а. С. Mills, 
1943) и другие установили снижение естественной резистентности живот
ного организма при недостаточностИJ •комплекса виrrамина В или отдель
ньrх его пр·едстаiВителей. 

В желудоч.но-JШшечном 11ракте у круп!Ного рогатого скота виrrамины 
группы В сИJнтез.Иiруются представителями нор•мальной М'ИI!<,рюфлоры. По
эrо·му авитаминоз или гишовИJТаr'vi:Шюз В редко встречае'ГСЯ у 1Круп1Ного ро
гато•го ·скота. Правда, у телят авитаМИIНОО В вст.речается чаще, чем у 
взрослых живоrrньrх. Ав:иrгаминоз В, развивается при недостаточноJСти это
го витамина в кормах, при забо.'!еваниях желудочно-кишечного тракта, 
•Когда нарушается синтез и всасыванИJе В'ИТам•ИJна, а также при недостаточ

НGС'ГИ белка ·в 1Кормовых •рационах. У телят при авитаминозе В 1 вначале 
наблюдае'Гся угнетение, Щ:IНИ!Женный аппетИJТ и затем •си1мптомы пораже
ния нер•вной ·системы, характеризующиеся повышенной возбудимостью и 
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периодическими судорожными припадками, появляющимися в ответ на 

рез~ие внешние раздражения. За,болева!Нlrе сопровождается поwижением 
есте.с'ГвеНJной •ре'ЗистеНJТности ор.ганизма 'И! вслед за эти'м развитием заболе
ваний желудочно-К!ишечного 11ракта и дыхательных путей (А. М. Колесов 
и: др., 1953). 

Пр,иведнные выше данные характеривуют июключителыно важную роль 
вита1минов .в жизни организма, в помержаниИJ естественной устойчИ!Во
сти его к за<болева1НJиям на надлежащем уровне. 

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ПИТАНИЯ ТЕЛЯТ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Ф. Мадсен (F. Madsen, 1926) и А. С. Солун (1944), основываясь на 
огромном э~спериме.нталыном И1 •статистическом материале, показалщ что 

чем больше солнечных дней летом, тем больше В<И!Тами,НJОв накапливается 
в растительных кормах и тем больше будет накапливаться витаминов в 
ЖИIВотном ор,га·низм-е. 3ИJмой и ранней весной, ~огда iМало солнечных дней 
И1 ~огда корма менее ·богаты вита•минами, сопроrгиiВляемость жИJвотного 
uрганизма •К заболеваНJиям понижается. 

ПрИ' 1избьпке ВИ!Та!МIИIНюв в •КОр,мах они откладываю11ся в организме в 
вИJДе з·апасов, обеспечивающих потребность ор•ганиtЗ'Ма в ·них от двух до 
четырех месяцев. Вот почему в хозяйственных условиях авитамИ!нозы и 
ГИIПОВИТаМИIНООЫ чаще ПОЯВЛЯЮТСЯ В •КОНЦе :СТОЙЛОВОГО периода, !КОГДа В 
кормах имеет место недостаток В<И!Та1МИIНОIВ И! иtсчезают запасы их в орга

низме. Не случайно, что телята зимних от~в более у·стойчивы ,к заболе
ваниям, нежели телята весенних отелов. 

На проrгяжеНИIИI ряда лет в отдельiНЫХ хозяйствах можно наблюдать у 
телят во второй половИtне зимы, весной и иногда летом легочные и желу
дочно-киiШечные заболевания 'с чрезвычайно песl'рыми результатам:и 6а,к
тери10логических 'Исследований. 

Анализ условий военикновеН!Ия И! развиrгия этих заболеванИiй позволил 
К:. И. Плотникову (1955) из Новосибирской научно-,исследователыской 
ветеринарно-опытной станции уста!Новиrгь, что в таt~ого рода хозяйствах 
·коровы ра,змещены в темных, 'сырых, плохо утепленных, пер·егруженных 

ок011ных дворах, а рацион стельных И! дойных коров сосrоит из грубых 
кормов (соломы и сена) и небо.'!Ьшого колИiчес"Гва силоса, ч·ю удовлеrnо
ряет 'Суточную 1потребность животных в каротине на 15-30%. Помещения 
телятников т·есные, со сквозняками и резкими колебаниями температуры, 
с насыщением воздуха парами аммиака и ·Сероводорода. Размещенные в 
таких помещениях телята пользовались неполноценным Iюрмлением. 

В марте, апреле и первой половине мая IК:. И. Плотников обнаружил ,в 
крови коров низкое содержание каротина и витамина А (от 0,08 до 0,2 м г, 
а в крови телят всего 0,04-0,05 м г %, вместо необходимых 
0,25-0,36 м г % каротина). 

Исследования, 1ПроведеНJные нами в двух хозяйс11вах, расположенных 
на территории Среднего Урала, с условиями содержания телят, подобны
ми указанным выше, показали снижение бактерицидной активности кро
вяной •сыворо11кИJ ИJ фагощитоза, 'выраженное понижение общей .иммуно
лоличеокой реа,кти,вности организма телят и предрасположенность ИIХ к 
разли·чным забо.Jrевания:м. Это было в особенности резко выражено при 
переводе телят с молока на скуд:ное неполноценное .кор,млешrе. 

Потребность животных в различных витаминах варьирует в зависимо
сти от возраста, продуктивности вида, пола, состояния здоровья и ряда 

других фшкrоро~;~. 
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Таблица 8 

Нормы каротина для крупного рогатого скота 

Характеристика животных 

Дойная корова . . _ 
(Дополнительно на 1 кг молока) . 
Сухостойная стельная корова 
Тt>лята до 6 месяцев . . . _ _ 
Молодняк старше 6 месяцев . __ 

Суточная норма каротина в миллиграммах 

минимально-nрофилакти- 1 
ческая 

рекомендуемая 

н а 1 О О к г /н а 1 кормовую 1· _н_а_1_0_0_к_г----,11,---н-а -1-к-ор_м_о_в-ую живого веса единицу живого веса единицу 

15-25 1 15-25 1 100-200 ~~~ 
6-15 12-30 

20-35 15-25 
15-30 7-14 
15-25 10-1.'5 

75-100 
30-60 

.'50-80 
25-50 
30-50 

Ниже мы пр•Иiводим дааные Д. В. Елпатьевского ( 1953) по эrому во
П'росу. 

МИIНJИiмалъные нормы витамина Д для 1кру.пного рогатого о1юта следую
щие: стельным и лактирующим коровам- 0,005 мг, телятам- 0,012 мг 
на 100 кг живого веса. 

Возникла острая необходимость широкого внедрения методов опре
деления витаминов в организме животных и в различных кормах не

посредственно в совхозах и колхозах в целях сознательного, направлен

аого воздействия на животный организм и предупреждения ряда забо
леваний, развивающихся на фоне витаминной недостаточности. 

Своевременная и правильная заготовка кормов и ·ИХ подготовка к 
окармлИiваtНию ·И!грает решающу:О роль в деле борыбы с авятгами!Нозами 
селыскохозяйст.венных )ЮИВотных. 

При недоста11ке ,в,иrrаминов в ·кормах пра1ктикуется обогащение и1х ви
тамИJнам'и путем дрожж·ева,ния, добавл<енИiя к НИIМ пророщенiНОГО зер
на и т. д. 

Трава и правильно заготовленное сено обеспечивают потребность ор
rаJН'ИJЗ<ма ЖИIВОТНЫХ •В ·раЗЛИЧНЫХ ВИТаМИIНаХ. 

В этих целях при заготов·ке сена скашивание травы производится в 
фазе цветения. Принимаются меры к сохранению листочков, содержа
щих большое количество витаминов, и к более быстрой уборке сена в 
целях предотвращения разрушения витаминов под влиянием солнечных 

лучей и выщелачивания их при воздействии влаги. 
Правшльно приготовленный силос и1з 'Грав, СJюшенных в стадии их 

u;ветения, хараюе.рwзуется бо·гатым содержаНiием в нем витаминов и охот
но паедается 'Не толь·ко 1коровамщ но и телятасм:и. 

БелiКово-витаминная раст.иrrельна'я па·ста прJИJготавливае'flся по методу 
А. А. Зубрилина и С. Я. Зафрен (1950) И1З травы, ·скошенной в фа•з·е буто
нmацИIИ. Она богата 111лазмеН1ными бел1ками, липоидами И1 витаминами. 
Для ее приготовления траву на терочной машине измельчают до каши
цеобразного СОС'ГОЯ!НИЯ, отфилы1р•овывают через марлю и нагревают до 
90° С, а затем отжимают сгусток. Каротина в 1 кг пасты содержится от 
500 до 1500 мг. Пасту скармливают телятам по 100 г в сутки на голову. 

По даснным В. П. Мастеровой*, пасту можно окармливать те.т:lятам уже 
с пер1Вого дня после рождения, что дает хорошие р·езультаты: 100-150 г 
nасты на Т~еленка в день с молозивом ИJLИ с молоком обеспечивают сред-

* Цитировано по А. А. Зубрилину и С. Я. Зафрен, 1950. 



несуточный пр·И~Вес у tНIИХ на 1 00-1·50 г больше, чем у телят, не получав
ших э·юго •Концентрата. 

Х1войный настой хорошо зареiюмен~Л,овал 'себя в ряде •Jюлхозов и совхо
зов как источник витамина С и терпентина, играющих к тому же положи
тельную роль в борьбе с бесплодием. Приготавливается настой из игл по
бе:гов сосны, которые промываiЮтся tкипятком и водой, tна.греrой до 80° ·из 
расчета 10 литров воды на 1 кг хвоИ!. Затем []рооrзводи11ся наста•иваНJие в 
деревЯJнной посуде в теченИJе 10-12 ча,сов. При.готовленный настой выпа
ИIВают ·К!р)llпному рогатому 'Окоту tпо 2-3 JIJИ11pa в сутi<Jи в течение 6 дней. 
после ·чего делае·гся 1Перерыв на 1-2 дня (рецепт Всесоюзной Сельскохо
зяйственной •выста.вКiи). 

С пооИJЦ•ИJЙ разбираемых нами вопросов знаqиrrельный интерес пред
ставляют tiюр.мовые дрожжи, содержащие полноценшые бел•IШt, соли IКаль
ция, фосфора и калия, витамины группы В, эргостерин ( провитамин Д), 
разлиqные ферменты и ряд весыма !Необходимых для организма ЛiИtПОИl
дов и углеводов и, в частностщ холе:стерИ1н •И! лецитИiн (Е. А. Пле,ваllю и 
Р. В. Гивартовский, 1949). В облученных уль11рафиолетовыми лучами 
дрожжах эргостер·И1Н переходит в витамин Д. Бели учесть, что кормовые 
дрожжи в больших колИIЧествах можно :пр:иг<УГОВiить !На малоценных про
дуктах, представляющих собой отходы некоторых производств, то станет 
ПОНЯТНОЙ НеОбХОДИМОСТЬ усИ1ЛеНIИЯ ВНИМа•НИIЯ К ЭТОМУ ДОIПОЛНИтеJIЬIНО'МУ ИIС
ТОЧНИIКУ IКОрма. 

В ч·астности, кормовые дрожжи можно в больших tколичествах полу
чить на отходах гидролиз•ной спиртовой промышленности. В ·связИ! с даль
нейшим раввитИJем гидролизной промышленtности 111 внедрением 
мероприятий по ~Комплексному иопользова!Нию л•есосыР'ьевых р·есурсов 
Е:сть возможность увелИtчить nроивводство коtрtмовых дрожжей, .коrrорые 
займут заметное •место в КJOIPIМOBOM ·балансе Урала 1И друлих ·р-айонов на
шей С1JРаtны. 

В 1953 г. :на ба•з·е ·совхооа «Зональная» В. В. НиiКОJiьским, Л. М. Сю
зюмовой и В. В. Филатовичем (1956) был nроведен научно-хозяйствен
ный оnыт, ·иtм:евший целью опр•еделиrrь влияНJие подкормки телят tкормовы
МИI дрожжами пи,щрмизного произво~ства на имм)'lнололическую реактИiв

ноiСть оргаtНИ'ЗIМа, на ИIХ рост ·ИJ разви11ие. 

Для опыта были использованы дрожжи Лобви!Накоrо ГИ1дролизного за
вода. По внешнему виду дрожжи1 •бЬIЛИI ·сухие, раосыnчатые, тем!Но-серого 
цвета и .приятного Вlкуса. 

В совхове «Зональная» для опыта былИ! отобраны 1 О телят -- 6 телок 
и 4 бычка, одJИнаковые по возрасту. До начала опыта, то ·есть до месячно
го возраста, 1Проводились исследования ,крови 111 иммунолоrи!Чеаких пока

зателей. Затем rелята были разбиты на 2 группы, выравненные :по полу, 
жиtВому весу, времени рожденИiя, иммунолоrИIЧес.кИJм и гематологическим 

показателям. У·словия содержаю1я обеих гр)IIПП телят былw одинаковыми. 
Кормление, как опытно.й, так и контрольной группы телят, производи
.ТJось по схеме, пр•И1Нятой в данном племенном хозяйстве. С 15-дневного 
воз.ра·ста телят на<Чинали 1Приуqать 'К 'рас11ите.льным 1Кормам (•сено, овсян
ка, 011ру6И1). РазлИIЧия в Iюрмл·еНИIИl между .опытной 1и tiюн11рольной груп
памИ! за.ключалИJСь в том, что телята опытной •группы получ:алИI допол.ни
тельно ,к р·ацИIОну с месячного возраста 'в смеои с молоком кормовые 

дрОЖЖИ'. 

За 6 месяцев опыта различие в тиnе кормления, таким образом, в ос
~ювном оостояло в том, что телята опьmной лруmпы rюлучlили в аредJНем 
по 23,3 IКГ ·сухиtх дрожжей, тогда ;ка;к тел·ята контрольной группы· ·Содер
жалиtеь 110ЛЬIКО на хозяйсrвенiНОМ рационе. Дрожжи дава.JIIи телятам ме
сячного возра,ста снаrчала по 30-50 г на голову в :су11к.и, затем норма по-
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степенно повышалась до 260 г. Обычно для лучшего поедания кормовые 
дрожжи подмешивал<ИJсь в молоко ИJЛIИ обрат. ПерiИО\дИJЧески через 6-7 
дней дрожЖJи и·сключалИJСь <ИJЗ 1рацион:а на 1-2 дJНя. Этим ус11ра1няла,сь по
теря а1ппетитrа, ВОЗIНIИкающая при ;продолжительном ска,рiМлИJВании одно

образного 1кор'ма. В течение всего ,опыта телята еж·емесячно взвешива
лись, и таким образом проводилось наблюдение за ростом и развитием 
молоднЯJка. Помимо ·зоотехнических показателей учиrгы,в·ались даНiные .им
муноJюгиiЧеСК'ИХ 'ИJСследова:ний. 

В результате проведеиных опытов установлеНiо 1Положител1>ное ВЛИIЯ
НИ!е 'кормовых дрожжей на рост .н 'ИММ)'iНIОJЮГИ<чоокую реакТИJВность телят. 
За 6 месядев у телят опы11ной группы а:боолютный IЦJJIИвec в среднем был 
па 8,8 кг выше, чем у телят кон11ролыной груПiпы. 

У·бедиrельные да'НIНЫе были получены при изученИJИJ динаiМ'ИIКИ нар,а
стания им:мунных агглютининов 1кровяной <сыворотки после ва<кцина:ции и 
реваюJ,~ИнацИJИ. Оказалось, что •после скармливаiНIИIЯ .Jюрмовых !l!Jрожжей 
ор·гаiН!ИJЗ'М -гелят пр!Иобр·етает способность 1К 6ол.ьшей выработке защиrгных 
антИ111ел. Все телята опытной группы в ответ на введенИJе ва•КЦИJНЫ реагиро
вали ·более ·ВЫООКИ!М и более длительным содержанием агглютинИJНов в 
1\рОВ'И. Через 20 дней Jfi10CЛe ва1кцИJнациИJ у теляТ' дрожжевой гр~шпы титр 
агглютининов доходил до разведения 1 : 200, а у телят контрольной груп_ 
пы-1:100. 

Рева1кцинация через 4 месяца рез~о !JЮВЫСИJЛа оодер'Жано:rе а'гглютИJниr
нов в к,ров,и обеИJХ гр·)'iПП телят. ОднаiКо 1И 1В эrом ошыте телята дрожж·евой 
группы р·еагировали в .более высокИJх агглю11И1нацоонных 11Итр·ах. Пер,вые 
10 дней на:ра·стание агглютИJнинов у телят обеих груrю щю~юдило в од:ИJ
на•ковых титрах, на 20-й день уже появилось разлиiЧие между группамw, 
а через м·есяц после ревакцинации агглю11инационный титр у телят дрож
жевой группы дохо:Цил до разведения 1 : 800, тогда как у телят IКОН1'роль
ной гр·уппы он не превышал разведения 1 : 200. 

С)'iЩественные :разли!Ч'ИJЯ •между группами были обнаружены в содер
жании 'КОНГЛЮТIИНИIНОВ. 

Телята опытной груrrпы в возрасте 4 месяцев ИMeJIIИ более высокий 
тиrгр содержанИJя Iюнглютининов, чем телята ;контрольной группы ( 1: 133-
у ОПЬIТIНЫХ И 1 : 50- у !КОНТрОЛЬНЫХ) . 

ПрИJведенные матерИJалы говорят об эффективносТИ! применения кор·М'о
вых дрожжей. Они также говорят о необходимости 6о.лее широкого ис
rrол!:>ЗованИJя др.ожжей для те.лят в порядке дрожжеванИiя .кормов. 

ДрожжеваlнИJе является биологичосюим способом подготоiВКИJ ,кормов <К 
скармливанию, увеличивающим питатеJiьные и вкусовые достоинства 

кормового рациона, а также устойчивость организма к заболе
ваниям. 

Кроме обогащенИJя :Iюрма ,в·иJтамИJнами, фер:мента1ми и полRоценными 
белками, в 1Процессе дрожжева:ния за •счет молоЧ'нок:ислых микрооргани:з· 
мов в кор:м.а~х 1Нака:ПЛ'ИJвае1'Ся молочная 'КИiслота, задер·живающая ра13ви

тие rнштюсТIНых и 6олезнет.оор1ных МIИ!К!робов. 
Дрожжевать корма можно тремя способами: опарным, безопарным 

и заквасmнЬiм, описанИ!е которых можно найтИJ на странJЩах спецИJаль
ных лиrrераrгурных ИJСточников. 

В то же вр·емя необходимо нсегда помнить, чrо при кор•мденiИ!ИJ телят 
во из<бежа1ние раэвития желудочно-~ишечных заболева·ний необхоiдИIМО 
соблюдать ряд требова:нИJй. 

Большое ЗJНаrченИJе в этом оrrчrошенiИJИ имеет овоовременное окар1Млива
ние молозива от кор~01Вы-матер1И и 'Последующая 'регуляр1ная дача его. 

Для <новорожденных телят мол0131Иво являе-гся неза1менимым ·кормом. 
Оно обеспечивает теленка 1не тол•ыоо необходИJМыми для его развиТJия ПИJ-
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таrелЬ'ными ,веще,ствами, но и предохраняет от возникновения различных 

sаболева:НJИй. 
ПмноцеНJное молооз'ИIВО представля-ет собою гу·стую ЖIИдJiюсть желrоrо 

цвета. 

По сравнению с обычным IМO.ЛOKJOIM в молозиве ·сощеiРIЖИIТIСЯ .белков на 
15-20 illipoцemюв .больше, iПiримерно ·в два :pat~a больше м·ИJнеральных ·со
едJИiнений и в пять раз больше f!ИтамИiнов. 

Молоз:ИJвю оказывает послабляющее действие И1 способствует очищению 
кишечника от первородного кала (мекония), активизирует ферментатив
ную деятелыность желез Ж·елуд!ка и :кишечни1ка нов01рожденных. 

Краме легко уова:ИJВаемых :белков, ЖiИ\ров, угJliевоюв :и минеральных 
<.Х>ед!ИIНений, м•о.лозИJво 'содержит защитные шнiТИтела проТИIВ ряда микро
бов, антимикробное вещество - лизоцим, витамины и ферменты, которые 
в •первые дни жиз•ни теленка леnко вса•сываю11ся через сливистую оболоч
'ку желудочно-:wишечного тра:кта ·.и, тем са,мым, сообщают организму ус
тойчИJВость к ряду заболеваний. Содер·жащиеся :в мо.тюз,иве глобулИJны, 
всасываясь •В 1К!ровь, являются пластИJческИJм ~материталом в процессе вы

раб011ки антиrrел. 
Блаrощаря 1наличИJю антител, лизоll!има :и: ,щругих защитны'( свойств мо

rхоз·иJВо обл,адает ·бактерицИJДным дейс-гвием, обу.словливающим задержку 
;>оста ·патогенных :ИJ гнилос11ных ми1к;робов; обвола.ки:вая слиз.и•стую обо
ЛОЧJКУ желудочно-~ишечного тра.кта, М'О.Л'азиво защищает организм телен

ка от прюiНIИIКJНавения болезнетворных м'Иiкробов и воздействия других 
r3редных факторов. 

Первую· выпойку ;молозива необходИJмо прооо,и.ить :как можно раньше, 
Ж·елаrелмю :не позднее 30-40 .минут 1после рождеНiИJЯ. До выпойwи мол,о
:зива кишечнИJк новорожденных телят не имеет за·IЦИ111НIОЙ сливиtс·юй пленки 
И ЛеtГК!О уЯ•ЗВIИIМ ДЛЯ ВОЗДеЙIС11В:ИЯ ООЛОО;Не11В10р•НЫХ МIИ'Кробов. В перiВЫе ДНИ 
n()ICJ!e 'отела М()JЮЗ:ИВ() •на,иlболее богато :питательн,ЫМ'ИI веществами и за
щиrгными антИ11еламщ поэrому потребное теJllята.м IKOJllичecтoo моловива 
дае11ся 6-8 ра1з ·в сутки. Мноrократная дача молози!Ва более уд01вле11во
ряет естественные потребН!ости организма, предотвращает оПасность пере
;ка,рмливания ИJ .развитие на этой почне :желудочно-IКИIШечных заболеваний. 

НачИJная 'со втарого дня жизюi, телятам в и·нтер,валах между выпойками 
молоз·ива :и МОЛ()iКа р-ек;омендуется давать киtпяченую воду. В неюоrюрых 
хозяйiСтвах вместо во,и.ы дают крепwий ·ча•й, на,стой сена 'ИЛИТ воду с м•елом 
из расчета 5-1 О г .мела в 'СУlJКИ на теленка. 

При нарушениях в ·кормлении стельных 'коров молозИ1ВО от ни~ быва·ет 
неполноценным, ·с рез'КИtм нед()(:та11ком витаминов и в особеНiности ка
ротwна. МолозИJВо прит эrом и·меет белую или :бледно-желтую окра,ску. При 
екармливанtии такого .молозИJВа у телят развитваются явления авита:м·иllю

зов, расеnроЙIСтва желудочно-:кишечной деятелнности 1И1 нарушение общего 
обмена ,веществ. 

При недостатке молозИJВа, 'ИIJI'И при iНеполноценности его, Всеооюзным 
институтом экспериментаЛьной ветеринарИJи телятам 1рекомендуе11ся вы
па·ивание искуоственного молозива (на •Каждый ЛИ111р свежевыдоенного 
моJЮка добавлнется два курИJНых яйца, 10 г соли ,ИJ 10-15 г •рыбьего жи
ра). ПоiСЛе :юбалтывания и получения равномерной эмульсИIИt эту смесь 
дают по литру пять-шесть ;ра:з в сутwи в течение первых пя11и дней. 

При массовых отелах высокоПJро,а.)'lктивных IKOP()'B рекомендуе11ся пр:-1-
готавливать сухое молозиво, хорошо сохраняющее большинство целебных 
СВОЙIС11В обЫЧНОГО :МОЛОЗИJВа. 

В. А. Аликаев ( 1953) рекомендует следующий метод приготовлен ин, 
х.ра.НеНiИЯ 'И oOKaptMJIIИBaHИЯ суХОГО IMIQЛOIЗiИBa, 

Молозиво от здорювых i!юров 'нал'ивают в чиtетую посуду ИJ помешюст 
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в воду, на·гретую до 80-90°. После свертывания молоз·ива его раеклады
вают на противни из белой жести, покрывают марлей и высушивают в 
духов•ке ИЛИI печи пр·ИI температуре 70-80°. МолозИJВная масса .пр~ перио
дическом IПОIМешиван:ии ,высыхает через 3-4 часа. 

Измельченные комочки сухого молозива хранятся в плотных з,акрытых 
стеклянных банках и скармливаются с молоком или молозивом в целях 
предупреждения заболеваний телятам в возра,сте от 3 до 10 дJней один раз 
в сутки по 25-35 г, оrг 11 до 20 дней -50-70 г (преимущес11венно с фев · 
раля по май, когда имеет место понижение вИJТамИJНа• А 'в мо.тюз.иве). 
В 1 'кг сухого MOJIIOЗИ!Ba содержИJТся: бе.mка,-250-525 г, фосфора-
1,5-3 г, жира -130-150 г, каротина -6-11 мг, кальция -5-6,5 г, ви
тамина А -18-20 интернациональных единиц. 

Хорошие результ13.ты по ПIJ?едупрежденИJЮ различных ·заболеванИIЙ те
лят были получены ПР'ИI'скармлИJВании коровам по 100 миллилитров ежед
невно .смеси М1И1Кроэлементов, разведенных в 1 О л воды (рекомендовано 
М. Н. Всяких): 

хлористого кобальта - 11,5 г. 
сернокислой меди - 1,62 г. 
хлористого марганца - 285,6 г. 
сернокислого железа - 1,625 г. 

У ПОЛIН/ОЦеН'НО IПИТаЮЩИIХСЯ СТ'е.ЛЬ!НЫХ IКIOipOB В ОКОЛОIПЛОДНОЙ ЖИIЩКОСПJ' 
на,каплИtвается большое количество защитных и питателыных веществ, ·ко
торы.м'ИI ·можно обогаvить организм ТIIр;Иi'СПаиtВании да1Н1НJОЙ жидкости. Прrи 
благополучи/И хозяЙ1с11ва по ИJнфекционным за·болевания'м Н. А. Ф.mегм.а
тов (1950) рекомендует собирать ОК'ОIJiоплодную жидкость в эмалирован
ный таз.ИJк и опаива,ть ее коровам вскоре 1после отела. В результа11е этого 
ИJмеет место рез1кое юнижение забмеваемос11и и отхода телят оrг ж·елу
дочно-кишечных заболеваний И1 своовремеНJное отделение 'последа. 

В разделе, хара!К'Геризующем IНОiрмал·ыную МIИКрофлору телят, описана 
роль .моло'Чiнокислых МIИКробов для ор:гшнизма телят .и порядок nр!Иiмене
ния ацИJДофИJЛина для л•еченИJя и нрофила:КТИJКИ желудочню-~ишечных забо
леван!Ий. 

Для эт:их Ж·е целей с У'спехом пр•ИJменяется сычужная ·закваска, назы
ваемая «ТЯГ». Л. В. Попова-Ватуева (1955) 01писыва•ет следующую мето
ДИIКУ 1приюrгавл•еНJия э·юrо ,црепарата. От овцы на 3-4 часа от:н.Иiмают 
трехд!Невного яnнеНiка. В это iВiремя ему дают слабителиюе. За11ем ягненка 
по:II:пускают •к матер•Иi И1 дают ему вволю наrсосаrrься моvюка. Через два 
часа яnненка эа6ивают, всrорывают, перевязывают выход 1из сычуга в 
двенадцатисriер,ст:ную 'i<:ишку, а через пищево:II: в него rввсщят с·юловую 

соль в !IЮЛИЧОСТВе, равном содерЖИIМОIМУ сычуга. Затем rПИЩевод перевя
ЗЫБают и в цмях смешИJвания створоженного молока с солью проИJЗводят 

тщат,елЬiное размиtншние сычуга. Заrгем сычуг завертьnвают в чис-гое 
полотенце и помещают в теплое место •на 3-5 1сутак для фер1ментации 
содержи1мого. Упоrцребляется «ТЯГ» для л•еченИJя лоносов у телят в виде 
настоя, 'П'ри!Готов.ленного следующим образом: в rпро1юИ1пяченую литр.овую 
бутыль вносят 45-50 г сухою «тяга», заливают ело ·свежей мюлочной 
сывороткой 'из-под творога и1 ·ставят на 12-15 часоо в тепло.е MeiC110. В 
течение 3-4 дней подряд «тяг» дается по 2-3 чайных лож•КИI в полу
литре К!ИПЯЧеJНОЙ IВО\ЦЫ. 

Выше мы уж·е говорили о некоторых •причинах, вызывающих поиосы 
у телят в ,первые 2-3 дня ИIХ жизни. Для •предупрежде'Нiия :и лечения 
поносов употребля-ется ряд ·испыта1Н1НЪIХ на практике средств. 

В случае необходимос11и; •с профилактической целью телятам 'Р'екомен
ду•е1'~Я да•вать с !Первого дня ЖИIЗ·ни до 10-15-днев:ного воораrста лизоiJJИМ 
по 10 мл на одну дачу два раза в день. ПрИ! появл~ениИJ поиоса -гелеНtК'у 
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в течен:ие суток не дают мол,ока, а проИtЗводят выпойку физ:иологИtческого 
ра-створа с ЛИЗОIIJИМОМ, уве.JIJиrчивая его дозу до 15 мл. 

ПрИtrотавлиiВае'Гся лизоциiМ по следующей пропИJСи: к одной ча•сти 
свежего яиЧJного белка д:оба,вляе11ся пять ча.стей пол,процентного ра·створа 
повареНJной •СОЛИ и проИ!ЗБОдJится тща'Гельное перемешивашr·е жидкос'Гей. 
Затем 'к рас'Гоору белка добавляется пять процентов 10-процентного 
расrвора л;ИtмонiЮЙ киtслоты, под воздейсmием 'ко·юrрой белок выпадает 
Б осадок. 

Хорошиtе результаты дает применение сИtнтом:ицина, !Который дают с 
молюоом IИJIJЦ с кипяченой 'водой в целях профилактикИt }jJ лечения при 
колибацил.пеЗ>е, паратифе и rокс:ической дисп~шсИIИi телят. 0Jглаоно дей
с·гвующего наставления 'синтомицин применяе'Гся: 

а) с профИtЛа.КтИtЧеокой целью: пер1Вая доза.- 0,04 мг, нееледую
щие - 0,02 мг на rwиrограмм жИJвого веса в теченИtе од:ного дня через 
4-6 ча,сов; 

б) с лечебной целью: первая доза- 0,04-0,06 м г, последую
щие - 0,02-0,03 мг на 1КИЛОII1рамм Ж!Ивого веса четыреХtюратно в течение 
3-6 дней. 

Повышает сопротИiвляемость телят .к заболеваниям и ,способсТ'Вует 
пр·едупрежденИtю :поносов ИJ 1повышениtю среднесуточных пр·Иtвесов плаз

мин, 1пред:ставляющий смесь казеина ·С солями фосфорного ИJIIИ лимонно
IШСJЮrо кальция. Пр'Иtменяе'Гся плазмИtн 1в дозе 1 г на киmограмм ЖИ!вого 
neca телеНIКJа, с моrоком раз в день в течение 10-12 суrок подряд. 
Мы уже писали о том, что витамины играют важную роль в поддер

жаюiJИJ нормального СОСТОЯ!НIИЯ здоровья жиi8011Ного :Иt в регуляциИ! обмена 
веществ в органИtЗме 1к различным за·болеваниям. 

В ряде ховяйств в У'СJ!Овиях стойлового сод:ер.жаНiия cкorra при недос
таточности 'выtеокока,чественною сена и оочных кюр•мов ()()З.Даются )'lсловия 

для 'появления гиtповИtТаМиtнозов. Это обстоятел·ьство настойч:и:во требует 
пополнения кормового рациона витаминами и в первую очередь 

.витамиНiа:ми А И! Д. 
Ра,с11вор виrга,м·И!На А ·в рыбьем жире включается в :кормовой рацион 

коров и 'ГеJIЯТ :из расчета поюры11ия недостатка. в 'кормах кар·отина ·С уче

том того, ч110 l мг ка,ротИ!на может быть заменен да·чей 500 Иtнтер:нацио
нальных единиц 1витамина А. 

Ра,ствqр В'иrгамИtна Д в ·растителыном масле рекомен~уе11ся СIКармли
вать tкоровам :и 11елятам в зимНiий пе.р:и10д с целью !ПрофиmаКГИtки од;ин 
раз в неделю: коровам- 0,6 мг, или 16 капель, и телятам- 0,08 мг, или 
2 tкапли, учитывая, Ч'ГО -витамИ!н Д обр•аiЗуется •в коже прИ! облучении 
СОЛ:Не'Ч!НЫМ СВеЮМ :ИЗ Э!рiГОСтер'И!На, а ИIНIСОЛЯЦИЯ ЗИМОЙ Я!ВНIО -недостаточна. 

Следует таtкже учесть, чrо .ПJровитаМИ!Н Д поступает з:и,мой в орган:ИIЗМ 
жИJвотных в IВеtеьма огра,НJИiченных количествах. 

Ма·слЯJные р·аствар:ы витамtинов смешИtвают в пот,ребных колИtчествах 
с теплой во:дой, взба.лтывают до получения ра~вномерной эмульсии и вме
сте с 'кармами скар!мливают животНiы:м. 

Во второй •ПОЛ!ОВ'ИIНе пер,ИIОДа сrойлового содержания ·в ряде хозяйств 
МОЖНО •Наблюдать у ТелЯТ В Первые д'НИI 'ИХ Ж:ИЗНИI :ПОIНОIСЫ, НеСМО11рЯ На 
хорошее ·ооtL~;ержаниtе, уход, ,проф1м·актичеСК10е введеiНие сыворотки про11ив 
пара11ифа и 11юлибациллеза 1:W медикамеН'ГООное лечение. 

Это явление обычно совпадает 1С недостаrочностью в IКОр!Мах для -коров 
кальция, фосфора и ка,ро11и:на. В сыворотке юровИI .коров и телят, .прИt
надлежащих этим хозяйствам, констатируется пониженное количество 
I<альция, фосфора :и каротиtНа. 

Ус11р,анение недостатОЧНоQIСТИ в кормах солей кальция, фосфора И1 виrra
MIНIHOB А ·Иt Д, ежед;невiНые прогулюи сухостойных коров способствуют 
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рождению телят с повыш-енной ус'ГоЙчИiвостью к заболеваниям, у которых 
лоносов подобоого хараюера не наlблюда,е'Гся. 

Хороши~ лечебные и 1Профила;КТИIЧООК'Ие результаты против желудочно
кишечных заlбооев.аний у телят в таюrос хозяйствах МОЖiНО получить, при
меняя синтомицин и витамины А и Д. 

Комплекс полноценных кормов, :использава,нных. •С учетом возра•стных 
пюrr:ребносrей qрга,низма, ока:зыgает ра;зносrороНiнее благотворное ВЛJИIЯние 
На раЗВIИIВаЮIЦIИIХСЯ 'rеЛIЯТ И1 !ПОВЫШает УСТОЙЧИIВОСТЬ ИХ iK заболева,НИЯМ. 

Немаловажную роль и11ра·ет раннее пр1иученИJе т~лят 'к !Поеданию грубых 
и ,конrцентри:рованных .~ор1мов. Луювое 1оено лучшеrо качества, 'сенной 
НасrоЙ, 'Гертая М.Qр!КОIВЬ, ОВОЯIНЫЙ КИJСел~ь ПОСТеПеНJНО ВВОДЯТСЯ В !Юр!МОВОЙ 
рацион телеНJКа, обогащая 'СJ!РГани.зм неоlбходИJМЫМИ! rсоещи1нен:иями. 

Большое эначение 'В воз,ниiКJнавении :ИJ ·ра1С1простршнении ж·елудочно- ~и
шечных заболеваНJИЙ сред:Иi те.лят в условИJях летнИiх лаrерей имеют соооро
портящи,еся продукты. Закисшие, заплесневелые. находящиеся в различ
ной стадии пор•чИJ прод'УJКТЫ ~олжны исключаться и:з 1кормового ра.цоона 
и заменяться свежими. Чем 'мол.оже 11елята1, тем они чувствиrrельнее и 
более УЯЗВ'ИiМЫ К IВОЗДеЙIСТВИIЮ МИIКJрiОО!р•ГаiНJИЗМОВ ·И 'ИХ: ТОКСИIНОВ. 

ПР'оиллюстрируем •окаэа.нное ,пр:ИJмером IИJЗ пра;КТИIК'И одного из совхо
зов Средного, Урала. В июне 1955 г. 'ЧрlеiДИ 'Гелят 1в возра,с'flе от 20 до 60 
дней, нахо.щивши1хся 'в ле'ГНИJХ лагерях, быЛiи обнаружены приз.на1ки лоно
са, ~который 'В rечение несК!О\JIЬIЮИJХ дней !ПО.лучJИ\Л широк·ое рас.прQстра•нение 
v. протекал в тяжелой фQрме. У !больных телят имеЛIО место р·ез1ко вы:ра
женное уnнетение, 1повышение темпераТУJРы до 41-42° С, о11каз от корма, 
профуз.ный понос, в :каловых маосах обнар·ужИJвала·сь ;кров.ь, иногда 
явленИiя пневмоэнтер,ита. Заболевшие телята в свое время были лр1И1вшrы 
с пр.офилак'I'ической целью сыворо~кой .ИJ двух!<!ратно вакциной против 
паратифа 'соглаСiiЮ дейсmующей ИiНС11рукциJИJ. ОНiи пользавались хорошим 
содержанием, уходом, благотворным влиянием комплекса факторов 
внешней среды, екладыrвающи~ся в У'СЛовиях ле11них лаrгерей. Медика:мен
ТОЗIНое лечение не смогло остановить нача,вшееся за,болеван:Иiе. 

Анализ э11ого явлеНJия показал, что приrчиной 1Воони.wновен.и1я и широ
'IЮГО распрос.'J1РаНения забооJJ~евания ·бы.mИI мо.mоко и обрат, !КОторые 
тюстуJПали для ока:рмлива,Нiия 11елятам •неовежИIМИ, в различных стадИJях 

за'I<:И,СаiНJИJЯ, через. 6-1 О чаоов 'rюс.пе дООНJИя. ОНJИI поступал'и на территорию 
лагерей большими ларт:ИIЯМIИ в расчете на удовле'Гворение СУ'f!О'ЧНОЙ пот
ребности телят в молоке И1 :молоЧJных :П\рО~УJктах. Это обсrоятельство 
споообствовало дальнейшей 'Пор•че моJюка и обрата, которые пре1Вра
щал,ись В 1ЮИIСЛЫЙ СУ'бс11рат IC iOOJrЬШИIM .КОЛИIЧеJСТВОМ МОIIЮЧНОЙ 'СЫВОрОТIКИ, 
в сосrо·нн:ии рез,ко ·выр·ажеНJного броженИJя. 

Пр1и ека1рмлива.нии та,кого м·олока у телят возни1кал:и Р'а•сстройства 
желудочно-,юиiШечной деятелЬIНIОС'I'И И1 явления дИ!обакге:риоза. Микробио
логичеоюrе иоследова,ния та1ких телят покавали, что в желудочно-К!ишеч

НО'М .канале у НИIХ молочнок:ислые ,м·Иiкроорга,нивмы исчезают, а .на лервый 
план выступают микробы группы кишечной палочки и гнилостные 
бакrер1И1И1. Пр1И посеваос 'ИIЗ ЭtКiСК!рементов от боЛ'Е>НЫХ телят .на среду Эндо 
был обнаружен микроб, обладавшИIЙ патогенностью для лаборатор•ных 
ЖИJвоrrных и рядом !Пр:И131На1КОВ, свойственных паратифозным ми1кроба:м. 
Чистые 1кулътуры при 1ИJХ :иден11ификации нер•ед:кю ·заiНИJмали промежуточ
ное ,положеНJИе между ,К!ишечной ,паJЮIЧкой :и паратИJфозными1 микроорга
нивмами. Эrому опособств.оваЛJи условия, создаiВаемые ·в кишечни!Кiе при 
ВОЗIН!ИКН'ОIВеJНИIИ р•а•ОС11рОЙСТВ желудоЧНО-КИIШеJЧНОЙ деятеЛЬНОIС11И На ПОЧВе 
.окар,мл:иваiНJИIЯ порченых продуктов. 

Следует особо подчер1кнуть, что переходные формы и типИIЧные 
па•ра11ифов,ные микроорга,Н'ИIЗМЫ могут в неблаг01получных по этому 
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забол·еваНJию хозяйстваас .попадать разЛИfЧ)НЫМИ путямИ! в молоко. 
В частности, они мо·гут попа\Цать в молоко от IКоров-бацилл·оносИJrельНiиц. 
В услови,ях летней благопрИiятной для их р·аз•витИJя температуры они 
быстро размножаются в молоке, превращая его в молочную культуру 
да•н!НЫХ МИ1юробов, СкармливанiИе такого молока равноценно окармлиiВа
НIИЮ большиас доз .патогенных МИ1кробов .при искусственном заражении 
и неМIИIНJуемо пр,иоодит rк тяжелым забол,еванJИям телят. 

ИскJJ1ючение из кормового рацИJона телят пороченных молочных продук
тов ИIМе.Jю рез1КiО •выраженный положителыный эффект. Это было достиг
нуто пугем привоза :каждый раз перед кормлением телят евеженадоен
ного молока и пер,егонки .свежего обрата в ацИiд:офИJЛьную 1rrростоквашу 
на терiр1ИWР'ИIИ ма•слозавода. 

И. И. Архангельский ( 1950) обращает внимание на два типа энзоотии 
паратифа -контактный и алиментарный. Алиментарный тип энзоотии им 
наблюдался, главным образом, в жаркое время года и характеризовался 
одновременным заболеванием группы телят в возрасте от 1 до 3 месяцев, 
получавших в корм обрат с размножившимиен в нем паратифозными 
микробами. 

В связи с этим особое значение приобретает правильное хранение и 
обработка молока. 

Выше мы уже говорили о значении ацидофилина, в который при из
вестных условиях можно переводить молоко и обрат и тем самым г:риго
rавливать диэтический продукт, предупреждающий развитие желудочно
кишечных заболеваний. 

Ацидофильная простокваша являет-ся прекрасным диэтическим продук
том для телят. Кроме этого, ацидофилин обладает лечебным и профилак
тическим действием при желудочно-кишечных заболеваниях. Содержа
щисся в ацидофилине в огромных количествах ацидофильные бактерии и 
молочнокислые стрептококки обладают выраженным антагонистическим 
действием против гнилостных и болезнетворных микробов. Посеянный в 
ацидофилин возбудитель паратифа телят отмирает в нем и уже на с.Jiедую
щий день не обнаруживается. 

Процесс приготовления ацидофильной простокваши состоит из трех 
этапов. Вначале получают первичную, а затем вторичную закваску, кото
рая идет для приготовления пользовательной простокваши, скармливае
мой телятам. 

Для приготовления первичной закваски берется 2-2,5 л молока, кото
рое наливается в чистый сосуд и подвергается нагреванию при 92-95°С 
в течение 30 минут или кипячению в течение 10 минут. Затем молоко 
охлаждается до 45° С путем погружения в холодную воду, и в него вно
сrттся 2-3% от веса молока сухой ку.1ьтуры молочнокислых бактерий при 
помешивании чистой мутовкой, которая обеспечивает равномерное рас
пределение культуры. После внесения закваски помешивание повторяется 
через час и через два. 

Для сквашивания молоко ставится в ванну с температурой воды 
+40° С. Сквашивание обычно наступает чер'ез 5-6 часов. 

Приготовление вторичной закваски предусматривает те же процедуры, 
о которых шла речь при описании процесса приготовления первичной 
закваски. Разница сводится к тому, что в молоко, предназначенное для 
сквашивания, добавляется не сухая культура мо,лочнокислых микробов, а 
свежая первичная закваска (простоявшая более 12 часов первичная за
кваска не употребляется). При этом в молоко добавляется 5% первичной 
закваски. Количество молока определяется из расчета 5% вторичной за
кваски по отношению к суточной потребности хозяйства в ацидофильной 
простокваше. 
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Вторичная закваска употребляется не для кормления животных, а 
только лишь для приготовления пользовательной ацидофильной Просто
кваши. 

В этих целях потребное для хозяйства количество пастеризованного 
или кипяченого молока заквашивается вторичной закваской путем добав
ления 3-5% ее по отношению к общему количеству молока или обрата. 
Приготовляется пользовательная простокнаша по рецепту, характеристика 
которого дана при описании процедуры приготовления первичной за
кваски. 

Правильно приготовленная пользовательная простокваша обладает 
приятным кисловатым вкусом и имеет не ниже 85° по Тернеру. При этом 
молоко свертывается с образованием равномерного хрящеватого сгустка, 
.служащего критерием сбраживания молока за счет жизнедеятельности 
.молочнокислых микроорганизмов. Наличие в изготовленной Простокваше 
значительного количества сыворотки и пузырьков газа служит противо

показанием к его применению, так как указывает на действие других мик
роорганизмов, могущих оказать вредное влияние на организм теленкэ при 

употреблении такой простокваши. 
Часть свежеприготовленной пользовательной цростокваши употреб

ляется для приготовления следующей порции ацидофилина. 
В зависимости от назначения врача ацидофильная Простокваша скарм

ливается телятам, заменяя молоко, или же обычно добавляется к молоку 
в определенных количествах. 

Скармливание ацидофилина способствует нормализации микрофлоры 
кишечного тракта и обогащению ее полезными формами молочнокислых 
микробов, что благоприятствует сохранению нормального функционирова
ния желудка и кишечника у телят. 

Суточные нормы ацидофилина для телят первого месяца жизни приве
дены в табл. 9. 

Таблица 9 

Суточные нормы ацидофилина для телят первого месяца жизни* 

Возраст, дни Норма, г Возраст, дни Норма, г 

1 100 7 500 
2 150 8 600 
3 150 9 700 
4 200 10 800 
5 300 11 900 
6 400 12-30 1000-1500 

Молоко, благодаря содержанию в нем беJ,Iков, сахаров, липоидов, 
минеральных солей и витаминов, является прекрасной питательной средой 
для развития патогенных и непатогенных анаэробных и аэробных микро
организмов. В нем при подходящей температуре микроорганизмы быстро 
размножаются и накапливаются в огромных количествах. Потребителю 
молоко поступает обычно при наличии в нем сотен тысяч или миллионов 
микробных зародышей в каждом миллилитре. 

В процессе жизнедеятельности с помощью различных ферментов они 

* В случае примененив ацидофилина с лечебной целью количество его увеличи
вается в 2-3 раза по сравнению с профилактической нормой. 
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изменяют первоначальные биохимические свойства молока, накапливают 
в нем продукты межуточного распада и токсины и приводят его к закиса

нию зсr счет молочной и других кислот. 

Хранение молока при температуре +2° С удлиняет срок действия бакте
рицидной фазы молока, за счет присущей ему естественной бактерицидной 
активности. Поэтому наличие ледника крайне необходимо для животно
водческих хозяйств в летний период. Чем выше температура, тем короче 
срок действия бактерицидных веществ молока. Так, например, при темпе
ратуре 25-37° С бактерицидная фаза заканчивается уже по истечении 
2-3 часов, а присутствующие в молоке микроорганизмы получают 
возможность к их беспреПятственному и чрезвычайно быстрому раз
множению. 

Многообразные практические условия животноводческих хозяйств не-· 
редко требуют сохранения молока впрок летом и при отсутствии ледника 
и последующего использования его в непрокисшем виде. 

Этим условиям может удовлетворить лишь консервирование молока, 
иначе оно в условиях летнего хранения быстро скиснет. 

Вполне естественно, что консервант должен отвечать в этом случае 
ряду требований. Он должен подавлять развитие микроорганизмов, не 
оказывая заметного действия на питательные и вкусовые свойства молока 
и на физиологические отправления организма теленка. 

Учитывая зарубежный опыт [В. Грин и Дж. Белл (У. Greeпe, 
J. Bell, 1952)], мы испытали в этих целях эффективность ряда антибиоти
ков и, в частности: пенициллина, стрептомицина, грамицидина и синто

мицина. Испытание нескольких антибиотиков производилось в связи 1: тем, 
что в молоке обнаруживаются многие виды микробов, обладающие раз
личной чувствительностью к бактермостатическим агентам. 

Методика экспериментов сводилась к следующему: к образцам сырого, 
свежевыдоенного (ручным способом) молока, разлитого в колбы по 
100-250 мл, добавлялись различные дозы того или иного антибиотика, и 
после этого пробы выдерживались при температурах +2, 1 О, 15, 20 и 30° С 
в течение 24 часов. Через каждый час из молока пипеткой, при соблюде
нии микробиологической техники, брались пробы по О, 1 мл и засевались в 
расплавленный и остуженный до 45° С мясопептонный и молочный агар, 
который после перемешивания выливалея в чашку Петри. 

По истечении суточного срока пребывания чашек Петри в термостате 
при температуре +37' С производился подсчет выросших колоний, позво
лявший судить о количестве микробных клеток в О, 1 мл испытуемого 
молока. 

Параллельна с этим производилось определение титруемой кислотности 
молока с помощью децинормального раствора едкого натрия. В качестве 
индикатора употреблялся 1 % спиртовый раствор фенолфталеина. В каж
дой партии молочных проб с антибиотиками фигурировали контрольные 
пробы сырого моЛока без добавления а.нтибиотиков. 

При выборе дозы антибиотиков мы исходили из бактермостатических 
доз, установлещшх по отношению к различным микроорганизмам в про

цессе их изучения и стандартизации. 

В частности, нами были применены следующие антибиотики: 2% спир
товый раствор грамицидина в дозе 0,2 мл на 250 мл и 0,5 мл на 100 мл 
молока; натриевая соль пенициллина в дозах 0,3, 0,5 и 0,8 единицы на 
1 мл молока; сернокислый стрептомицин в дозе 10 единиц на 1 мл молока; 
синтомицин в дозах 0,01, 0,02 и 0,05 м г на 1 мл молока. 

В контрольных пробах молока, к 1юторым антибиотики не добавлялись, 
мы наблюдали следующую картйну: при температуре +10° С молоко не 
скисалось в течение первых суток, в нем отмечалось постепенное нараста-
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ние количества микробов, достигающее к 24 часам почти сплошного роста; 
при температуре + 15о С отмечалось резкое нарастание количества микро
бов в молоке к 8-му-9~му часу, достигающее нескольких миллионов мик
робных зародышей в 1 мл молока к 15-му-16-му часу, что обычно совпа
дает с появлением признаков прокисании молока; при температуре +20° С 
количество микробов быстро нарастало и достигало нескольких мил.1ионов 
микробных зародышей в 1 мл молока уже к 7-му часу, что совпадало на 
10-ом-11-ом часу с появлением признаков прокисании молока, а при тем
пературе +30° это было выражено уже на 4-ом часу. 

Признаки прокисания молока определялись органолептически и путем 
определения молочной кислоты в градусах по Тернеру. 

В табл. 10 характеризуются результаты применении грамицидина. 
Приведеиные в таблице цифры говорят о том, что грамицидин в дозе 

·0,2 мл 2% спиртового раствора на 250 мл молока обусловливал нерезко 
выраженную задержку роста микроорганизмов в молоке и оттягивал сро

ки прокисания молока на 2-3 часа по сравнению с контрольными. Грами
цидин в дозе 0,5 м л на 100 м л молока оказывал более выраженный бакте
рнастатический эффект. При этом максимальное количество микроорга
низмов имело место лишь к 13-14 часу. Однако такая доза грамицидина 
уже ощущается органолептически, что делает применение грамицидина 

мало перспективным. 

В приводимой ниже табл. 11 характеризуются результаты испытания 
хонсервирующего действия пенициллина. 

Приведеиные в таблице цифры говорят о сравнительно слабом консер
вирующем действии пенициллина. По сравнению с кантролями массовое 
развитие микробов и последующее скисание молока оттягивалось на 7-8 
часов, и уже на 13-ом- 17 -ом часу наступали первые признаки порчи мо
лока. Добавление пенициллина обусловливало появление специфического 
запаха молока. 

Результаты применении синтомицина и стрептомицина для консерви
рования молока приведены в табл. 12. 

В табл. 13 оценивается влияние различных доз антибиотиков на 
Qбразование молочной кислоты в сыром молоке при различных тем
пературах. 

В итоге проведеиных исследований было установлено, что из числа 
применеиных нами антибиотиков синтомицин обладает наиболее выражен
ным консервирующим действием. Добавленный к сырому молоку и разве
денный в нем синтомицин, в дозах 0,02-0,05 мг на 1 мл молока, предохра
няет молоко от скисания в течение первых суток при температурах 18-20° 
и 28-30° С. Молоко при этом сохраняет признаки доброкачественности, а 
его кислотность на 24-ом часу пребывания в термостате при 30° С не пре· 
Rышает 18-18,6° по Тернеру, что характеризует нормальное свежее 
молоко. 

Массовое развитие микроорганизмов в молоке с добавлением синтоми
цина, в указанных выше дозах, наступает по сравнению с контрольными 

пробами позднее на 9-14 часов. Стрептомицин в дозе 10 единиц на каж
дый миллилитр сырого мол~ка оказал выраженное консервирующее дейст
вие, превышающее таковое у пенициллина и грамицидина. Однако, оно 
уступало действию синтомицина. Уже через 18 Часов пребывания в термо
стате при температуре +30° С кислотность молока, консервированного 
стрептомицином, достигала 21° по Тернеру, что совпадает с признаками 
•его прокисания. 

Приведеиные выше материалы по испытанию консервирующего дейст
вия различных антибиотиков должны быть учтены ветеринарными специа
листами в процессе их многогранной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОй СРЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ТЕЛЯТ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

Воздушная среда, окружающая теленка, играет исключительно важ
ную роль в повышении или поиижении естественной резистентноста его 

организма. Она оказывает многообразное и эффективное воздействие: 
температурное, фотохимическое и механическое. Воздействие температуры 

увеличивается или уменьшается благодаря различной влажности воздуха 
и скорости его движения, степени освещенности и насыщенности его вред

ными газами и т. д. Комплексное воздействие воздушной среды оказывает 
отчетливо выраженное влияние на все жизненные отправления организма, 

на обмен веществ и теплорегуляцию его в частности. Если учесть, что 
показатели воздушной среды резко изменяются при изменении погоды, 
атмосферного давления и степени загрязненности воздуха, то становится 
очевидной необходимость оценки условий, при которых воздушная среда 
не благоприятствует или, наоборот, благоприятствует понижению рези
стентности организма и развитию заболеваний. В связи с этим необходима 
оценка условий воздушной среды в помещ~ниях и на улице, благоприятст
вующих повышению иммунологической реактивности организма телят. Это 
совершенно необходимо для того, чтобы сознательно подходить к регули
рованию состава и свойств воздушной среды в помещениях для телят, в 
целях создания благоприятных условий для их развития. 

К:ак и все теплокровные животные, телята сохраняют постоянную тем
пературу тела в различных условиях окружающей среды. Теплорегу.'Iяция 
имеет огромное значение для нормального осуществления всех жизненных 

проявлений животного организма. У новорожденных телят, ввиду незре
лости нервной системы, теплорегуляционные процессы выражены слабо и 
формируются постепенно по мере их роста и развития. 

Окружающая температура и степень колебания ее оказывают выра
женное влияние на теплопродукцию и теплорегуляцию, на обмен веществ 
в организме телят и на состояние его защитных сил. 

Таким образом, организм теленка требует для своего развития опреде
ленных температурных условий, к которым он адаптировался, при которых 
он n состоянии поддерживать постоянную температуру и нормальные жиз
ненные функции, с помощью существующих регуляционных механизмов. 

Указывая на медопустимость резкого колебания температуры в поме
щениях для животных, А. К:. Скороходько ( 1950) говорит о том, что 
разница температуры у пола и у потолка не должна выходить за пределы 

2,5-3°, а разрыв между температурами воздуха помещений и внутренней 
поверхностью стен не должен выходить за пределы 3°. 

Вполне естественно, что воздействие на организм телят низкими темпе
ратурами, при выращивании их в ·неотапливаемых помещениях, должно 

быть осмысленным, рациональным и основанным на определенных, прове
реиных наукой и практикой данных. 
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В связи с этим нужно решительно отвергнуть рассуждения о том, что 

с внедрением в практику воспитания телят так называемого «холодного» 

метода в значительной степени снижается забота о строительстве доброт
ных телятников и выполнении ветеринарно-зоотехнических правил в них. 

Автор данного метода С. И. Штейман по этому поводу пишет следую
щее: «Некоторые животноводы задачу перехода на новый метод выращи
вания телят решают очень просто: по их мнению, для этого достаточно 

перестать отапливать свой старый телятник»... «Бывали случаи, когда 
телят переводили просто в холодный сарай и ставили их на земляной пол. 
Одна и та же телега служила и для подвоза корма и для вывозки навоза. 
Все это способствовало занесению инфекции к здоровым телятам и вызы
вало заболевания» ... «Если в хозяйстве нет капитального помещения для 
телятника, проконопаченного, с толстыми стенами, хорошим полом и по

толком, если нет достаточного количества соломы для подстилки, то мы не 

рекомендуем переходить на новый метод выращивания телят в неотапли
ваемых помещениях}> *. 

Таким образом, «холодный» метод воспитания телят предусматривает 
наличие телятников с плотными стенами и хорошо пригнанными полами, 

двойными рамами и дверями. Через щели неплотно пригнанных досок 
потолочного перекрытия обеспечивается хорошая вентиляция: Благодаря 
этому в телятниках отсутствует сырость, сквозняки и прямолинейные дви
жения воздуха, способствующие резким колебаниям температуры. В таких 
телятниках температура зимой, даже в самые морозы не понижается 
ниже-10°С. 

При -<<холодном» методе воспитания новорожденного теленка выти
рают, покрывают попонкой, переносят в неотапливаемый профилакторий и 
помещают в специальную клетку караваевекого типа, в которой он содер
жится до 2,5-3-месячного возраста. На пол кЛетки накладывается тол
стый слой соломы. В сильно морозные дни крыша клетки покрывается 
соломенными матами. Наличие ножек у клетки обеспечивает воздушную 
прослойку между клеткой и полом. Все это создает вокруг теленка свое
образный микроклимат, предохраняющий его организм от вредного дейст
вия резких колебаний температуры внешней среды. Температура в клетке 
поддерживается не ниже -6° С. 

В условиях Среднего Урала в январе и феврале 1955 г. мы провели 
ежедневные трехкратные (утром, днем и вечером) измерения темПературы 
в телятниках совхоза «Исток», осуществившего в действительности «хо
лодный» метод воспитания телят. 

Температура окружающего воздуха в этот период времени была под
вержена резким колебаниям, от минус 2-3° С до минус 39-40° С. В не
отапливаемом помещении для телят максимальные колебания темпера

ТУiРЫ воздуха находились в пределах от +2 до -7° С, а в клетках для 
телят- в пределах от +4 до -6°. 

На приводимом ниже рис. 7 дано графическое изображение средне
суточного колебания температуры воздуха в профилактории совхоза 
«Истою>. 

Сухой холодный воздух, отсутствие сквозняков и резких колебаний 
температуры·обеспечивают закалку организма и приводят к резкому сни
жению отхода телят от различных заболеваний. 

По результатам физиологических исследований В. И. Якушева ( 1953), 
под воздействием поиижеиных температур у телят развиваются стойкие 
приспособления кожной сосудистой системы, увеличивается легочная вен-

* С. И. Штейман. Опыт совхоза «~К:араваево» по выращиванию телят в неотап
ливаемых помещениях. М., 1951, стр. 24-25. 
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тиляция, повышается газаэнергетический обмен, увеличивается теплопро
дукция, а в связи с этим улучшается аппетит, телята поедают больше 
корма и лучше усваивают его. Все это благоприятствует формированию у 
них задатков продуктивности, сочетающейся с высокой резистентностью к 
заболеваниям. У телят повышается бактерицидная активность крови и 
фагоцитарная способность клеток ретикуло-эндотелиальной системы. 

МИ'Нусовая и низкая плюсовая температура сковывает жизнедеятель
ность микроорганизмов, которые прекращают свое развитие и впадают в 

состояние анабиоза. Таким образом, в неотапливаемых телятниках зимой 
создаются условия, неблагаприятные для развития патогенных и услсвно
патогенных микроорганизмов, возбудителей различных заболеваний телят, 
требующих для своего развития температуры животного орГанизма или 
к ней приближающейся. 

При «холодном» методе воспитания создаются неблагаприятные усло
вия для формирования в окружающей теленка среде атипичных условно
патогенных микробных форм, играющих важную роль в возникновении 
заболеваний молодняка. 

Таким образом, организм теленка, приспосабливаясь к воздействию 
низких температур, становится более выносливым по отношению к различ
ным вредно действующим факторам окружающей среды. 

Следует подчеркнуть, что наилучшие результаты от применения «холод
ного» метода воспитания телят получаются при хорошем кормлении их. 

Недостаточное кормление усугубляет действие низких температур и, на
оборот, хорошо питающиеся телята легче переносят и быстрее адапти
руются к воздействию низких температур. 

В связи с оценкой «холодного» метода воспитания телят нужн:) спе
циально остановиться на экспериментальных материалах, характеризую

щих условия, при которых возникают признаки переохлаждения животно

го организма и их последствия. Это обычно имеет место при длительном 
воздействии колеблющихся низких температур, когда отдача тепла пре
вышает его образование. 

Специальными эк,спериментами, поставленными в целях изучения влия
ния переохлаждения на состояние животного организма, было установлено, 
что при этом понижаются температура тела и окислительные процессы в 

тканях (А. Л. Избинский, 1953). Такое состояние животного организма 
при переохлаждении сопровождается пониженнем иммунологической ре
активности и большей уязвимостью переохлажденного животного к дейст
вию патогенных микроорганизмов (Е. В. Майст'рах, 1952). У таких живот
ных уменьшается количество лейкоцитов и их фагоцитарная активность 
[Кейзер (F. Keysser, 1913)], понижаютс~ бактерицидные свойства крови и 
появляется предрасположенность к бронхопневмонии на почве стрепто
кокковой и пневмококковой инфекции [Д. Перла и Марморстон, 
(D. Perla а. J. Marmorstoп, 1941); Треротоли и Меони (А. Trerotoli а. 
Z. Меопi, 1912)]. 

Весьма существенное влияние имеют локальные воздействия холода, 
которые оказывают не только местное, но и общее действие на животный 
организм. Следует отметить, что местные раздражения кожи холодом ока
зывают заметное влияние и на другие участки кожи и слизистой оболочки. 

М. Е. Маршак и Н. К. Верещагин (1935) при воздействии холода на 
конечности наблюдали снижение температуры в других частях тела и в 
особенности слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

В. И. Йоффе и В. М. Берм ан ( 1948) подвергали охлаждению участки 
кожи у мышей, а затем вводили им трипанбляу и различные микроорга
низмы. При этом они установили, что на участках, которые подверглись 
охлаждению, откладывалась краска и на этих же участках концентриро-
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вались в значительном количестве микроорганизмы, введенные в кровь. 

Несомненно, что создавзлись участки кожи с пониженной в результате 
·охлаждения реактивностью, в которых возникали условия для скоп.т1ения 

краски и микроорганизмов. 

Воздействие низких температур на организм теленка обычно сочетается 
с влиянием определенных величин влажности воздушной среды и со ско
ростью движения воздуха. Повышение влаги в воздухе увеличивает тепло
отдачу и, тем самым, усиливает простудное действие низких температур. 
Влажность воздуха весьма изменчивая величина и варьирует в телятниках 
от 65 до 98% относительной влажности. Она зависит от влажности окру
жающего воздуха, влаги, продуцируемой животными, влаги, испаряю
щейся с пола и окружающих предметов. Влажность в телятниках колеб
лется не только в различные времена года, но и в пределах каждого дня. 

Влажность воздуха оказывает влияние не только на процесс теплообмена, 
:а также на теплопроводность, теплоемкость воздуха, по г лощение лучистой 
энергии и на сохранение и развитие микроорганизмов. Воздух с повышен
ной влажностью при низких и средних температурах отнимает больше 
тепла из организма животных. В связи с этим борьба с повышенной влаж
ностью имеет исключительно важное значение в деле сохранения здоровья 

телят. Она складывается из манипуляций, понижающих влажность воз
духа в телятниках: вентилирования помещений, тщательной уборки их, 
вынесения установок по приготовлению кормов за пределы телятника, 

пряменения влагопог лощающей подстилки, содержания в надлежащем 
порядке канализации и в проведении других мероприятий, направленных 
на уменьшение влажности воздуха в телятниках. 

По нормативам в неотапливаемых помещениях для крупного рогатого 
скота рекомендуется предел относительной влажности в 85 и в оташшвае
мых -75% (А. К. Скороходько, 1950). 

В телятниках воздух находится в беспрерывном движении, которое 
обусловлено разницей температуры в различных точках помещений, по
ступлением воздуха иной температуры с улицы при открывании дверей и 
окон и вентиляционных .труб. 

В стандартных, правильно построенных и эксплуатируемых помеще
ниях скорость движения воздуха находится обычно в пределах от 
0,02-0,05 до 0,2 м/сек. Скорость движения воздуха в 0,3 м/сек и выше 
имеет место уже при сквозняках (А. К. Скороходько, 1950). Движение 
воздуха с температурой ниже температуры животного организма способ
ствует замене воздуха, накопившегася между волосами. Благодаря этому 
воздух с более низкой температурой вызывает соответствующую реакцию 
со стороны кожи и, если организм не в состоянии адаптироваться к такого 

рода воздействию, наступают различной интенсивности простудные 
явления. 

Пр,и температурах, превышающих температуру тела животного, 
теплоотдача р'еЗiко ухудшается, а при длительном во·здейств'ИIИJ тепла 
может на,ступиrгь перегреван:ие организма. 

В воздушной среде телятников могут накапливаться ам~шак и серо
во~оро~, кото1рые оказывают ядовитое действие на ор,ганизм 'Геленка 
и rпр:и·во~ят к выражен,ному сни~ению защитных сиш организ·ма. 

Устшновлен9·, что предельной концентрацией сероводороЩ;а в воздухе 
телятни~ов является 0,015 мг/л, а а:ммиака 0,02 мг/л (А. К. Окороходыкю, 
1950). Определенные концеiПрацИJИJ в воедухе теля'ГНИIКОВ па,ров аммиака 
и ·сероводорода служат ·'Прямым кр1итерием саниrгарrного оос·юя·ния их. 

Налажен,ная 1ка,нализация и вентиляция и: регулярная убор,ка телятнИiков 
sтвляются решающими факrора.мИJ в борьбе с ядовитыми Iю;щентрациями 
аммИiака и оер'Оводорода в воздухе телятников. 
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Для )!!Крепления здоровья телят, улучшения аппетитэ .ИJ о-бмена 
веществ большое 'зrначеJШrе при 'стойловом rоодержаню11 ;wмеют illporyЛJКи 
на ооежем ~вовду~е в выгульных двори1Ках при теля'ГНИ1Ках. Телята 
вЬ!Iпуакаются на прогулюw начиная с 8~10-,д~невного возраста сначала на 
15-20 ;минут, а 1затем срок прогуJDюи посrепен:но увеличивается w дости
гае-r 2~3 чаоов в день. 

Г. А. Махачева (1955) 1В результате ~сравн:ительного.ивученИJя режимов 
выращиваН~ИIЯ телят без регулярных прогул'ОIК и1 с ежедневными ~<аiКТИIВ
нымю> прогулками по дороге (на расстоянwе до 2~3 IКJM и больше) 
показала 1преи:мущества актИJвных прогулок. При эrом у телят значитель
но унелИIЧJИIВался аi]]Петитr, ЖИIВОЙ вес. оmлата кормов. Телята имели 
xopoiiЮ развитую мускулат)!!ру и лучшие промеры туловища. К:олИJЧесmо 
3рИ1Гроциrов, nроцент гемоглобИJна, IКОIЛичество лейкоцитов у телят, 
пользоваiВшихся аiКТИJВными прогулками, было значительно выше, чем у 
телят, 'Не по.льзова1вши.хся р~егулярными 'fliрогулками. Телята ооы'ГНой 
группы обладали более совершенной теплорегуляцией, были менее 
чувс11вИJтелыны к холоду И1 дру1Гим фа,к-rорам окружающей среды. На ооно
вани·w 1П10'Лученшых данных Г. А. Махачева рекомендует следующую 
сJСему аiКТИJВ>НЫХ прргулок д.ля телят: 

1) ежедневно, начиная с двухдневного возраста до десяти дней ~ 
10~15-минутная прогулка в помещении профилактория в манеже. 

2) с 10- до 30-дневного возраста ежедневные прогул,ки в загоне на 
свежем воодухе не ~более 45 МИIНут. 

3) 'С 30- ~до 90-,щневного возраста срок ,f:Iро.гулюn )!!ВеличИJВае-r'Ся до 1 ча
са. ПрИ! этом можно ор,га,низовать прогон телят 1по дороге на расс'ГоЯiние 
ДО 2 1КМ. 

4) телята:м .в возрасте 3~6 месяцев срок прогулкw у,величивается до 
2 часов, а ,ра·ОС11Онние до 3~4 км. 

В хорошую погоду дЛ!И'Гельность пребыван:ия телят 1на открытом IВОО
дух·е IНЭД:О )!!В€ЛIИ!qИ'ГЬ. 

В дни с плохой, неблагаприятной для здоровья животных погодой 
телят на прогулку выпускать не следует. 

С на,ступлением теплых весеннИ!х и л~е11них дней в теля-гнИiка,х вновь 
воз.НIИiкают условия для сохранения и развиrгия болезне-гворных мИJКpo
op,гa'H'IffiiMOB, а 1вслед за этим ~ .воз'Нiикновения и1 распрос11ранения ра:злИIЧ

ных за>бо.левЭJний оредw телят. 
В бОV!ЪШ:ИIНIСТВе СОВХО·ЗОВ IИ КОЛХОЗОВ 11еЛЯТ !ВЫВОДЯТ В ЛеТНИе иlаГерИ, 

КО'ГОjрЫе,. IКaiK Иl Ме11ОД «ХОЛОДНОГО» iВОСЛИ'Га.НИIЯ телят, оправдаЛИ себя. 
Освобожденные от телят зимние помещенИJЯ по,щвер,гаются очИJстке, 

х'и:мичеокой дез:инфекци:и и длиrгельной 'ИIНООЛЯЦИIЩ через о11юрытые Двер'ИI 
и ВЬ!Ставленные рамы. На стойловый период телята попадают в обез
зараженные помещения. 

Праншmьный выбор места И1 научно о6оонова1НIНЫЙ режим лагерного 
содержанИJя обеспечивают хорошее .разви11ие телят и предупреждение 
заболеваний. 

Передовые жи1во~новодч:еокие хозяйства накоши1л1И значиrгельный 
И весьма ЦеiНIНIЫЙ ОПЫТ В Э'ГО'М ВОПросе. В iСВЯЗИ ·С ЭТИМ МЫ 1П!р1ИВОДИМ 
некоторые данные, ха:рактеризующИJе услов,ия лат-ерного содержаiНИJЯ 

телят в совхозе «Истою>, Арамиль·ского района, Свердлозской областw. 
Лагерь для телят :в данном совхозе расположен на опушке леса, защи
щающего его от господст1Вующих ~ветров. 

К:оровы-IКО'РМИЛIИЦЫ, от которых телята по.лучают молоко, 1нахо~дятся 
в летнем •коровни1ке на, расстояни1111 500~600 м orr лагеря. Это обстоя
тельство имеет лесьма существенное значение для проф;rла·ктикw же.лу

дочно-кишечных заболеваний среди телят, так как >быстро доставляемое 
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молоко поступает телятам СБе)ЮИМ, с лродолжающи:мся бактерИ!Цидным 
дейсmие:м, своi«:твенным свежему ·молоку. 

Территория лагеря снабжена деревянным навесом, под которы~ 
расположены клетки для индивидуального и секции для группового 

содержания телят (по 5-6 голов в секции). Рядом с навесом распо-

Рис. 8. Деревянный навес с клетками и секциями д.rя содержания телят 
в лагерных условиях. 

ложены загоны для прогулки телят, питающихся молоком в пер

вые месяцы их жизнИJ (рис. 9) . Телята, переведенные на обрат, паст
бищную траву и концентрированные корма, пасутся на лугопарковых 

nастбищах (р1ис. 10) . 

Рис. 9. Загоны для прогулки телят в первые месяцы их жиз·ш, 
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Такое расположеНJИJе лагеря и определеНJный реЖ!Им ВОСJпитания тел:ят 
nредохраняет НIХ от :ПереJ1ревания в зооЙ1Ные дJНIИ, а таiКЖе <УГ силыных 
господе11вующих ветров и дождей, а в свяэИ! с ЭТИIМ и от nростудных 
заtболева,ний •в XOJIIQli.НYЮ ооrоду. 

Телята в ла.герных условИJЯх пОJiучают •IЮЛJНоцеоНJное .по своему ооста· 
ву МОJЮКо, :пользуются •блаrоrгворны'м ВJШЯ'НIJrеМ овежего воедуха и уме
реНIНой солнечной радиацией, •много двИ1ГаютСя. 

В результате этого телята хорошо развиваются, у них повышается 
устойчивость к з~.боJiеваtНIИJЯIМ. 

В •поряд'Ке :ИЛЛIОС'I1раЦИ!ИJ сказашюrо IНИ1Же мы приводИJМ отдель•ные 
результаты гемаТОI/Югиqеоких исследова.ний, хара•ктер:иrзуюЩJИе гематоло-

Рис . 10. Лугопа рковые пастбища для телят . 

ГИ!Чоокие показ.атеЛIИ1 телят совхооа «Исток» в весенне-ле"ГН'li!Й период 
1952 IГ. и результаrты 'rюстановюи оосоно-фагоциrrар'lЮЙ peaiКI.IiИIИ. 

Анализ приведе.НJных •в та•бл. 14 цифр говорит о неоом.ненном благо
творном ВЛИIЯIНJИIИ упомянутого выше iК·омnл·екса фа·кrоров, действуюЩИJХ 
на орга,Нiизм телят в 'период лагерного с01держанИ!Я. Пр1И этом имеет 
м~то увели!Че:ние К'ОJI!ИЧ·ества эритроцитов с 6,5 млн. до 8,1 мл.н. в 1 мм3 

крови, гемоглобИJка - с 36,7 до 60% . 
Эти цифры указывают на то, что осолеблющаяся .плюоовая температу

ра, умеренная солнечная радиация, полноценное питание и тренировка 

ортанизма телят 1на свежем воз;J.ухе в услови,ях леТ!НiИх лагерей способст
вуют более а1КТИIВ'НОЙ функiJ;ИIИ iКрове11Ворных органов. УвеJI!ИJЧение эр•ит
роциrтов и гемоглобина у телят ож.ивляет окислю-е.льные процессы в жа
нях Иl улучшает обмен в-еществ, повышает аiН:!1Ибиотичеок;ИJе ·свойства 1Кро
ви. Пр<ИJ эrо1м )1\ВеJПИчиваются опсоНJизирующая и ком•плементарная функ
ции крови. Опсоно-фагоцитарный цифровой показатель с 1,45 возрос до 
2,5-7,5. Для разбИ!Раемого нами ,вопроса это Иlмеет ·большое пр1Инци.пи
альное значение, так как фагоцитоз в защите организма от инфекцион
ного :НJачала играет исключительно ваЖJную polllь. 

Не менее важное зн·а!Чение имеют ,г:уморальные факторы защИJТы. 
В прiИIВОдИJмой 'IПI'Ж-е табл. 15 хаrр'аiктер'Изуется дJИIНаiм:Иiка ба•кте.рицид · 

ной а'ктивносm кровЯIНIОй сыворО'Ilк;и телят в зависи1МОС11И от вpeмelillf го
да И УСЛОВИЙ ВОСПИТаНIИ!Я. 
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Таблица 14 
Динамика 

гематологических показателей у телят Совхоза «Исток» 
в весение-летний период 1952 года 

Дата Номер 
рожде-животного 
ни я 

1 2 

715 21/ 1 
717 25/ 1 
709 16/ 1 
732 13/ 1 
736 24/ 1 
730 13/ 1 
740 28/ 1 
728 11/ 1 
738 25/ 1 
734 22/ 1 ----

Среднее 

715 
717 
709 
732 
736 
730 
740 
728 
738 
734 

21/1 
25/1 
16/1 
13/1 
24/1 
13/1 
28/1 
11/1 
25/1 
22/1 

Среднее 

715 21/ 1 
717 25/ 1 
709 16/ 1 
732 13/ 1 
736 24/ 1 
730 13/ 1 
740 28/ 1 
728 11/ 1 
738 25/ 1 
734 22/ 1 

Среднее 
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живой 
вес, 

кг 

---
3. 

100 
75 
89 
73 
95 
88 
80 
92 
89 
73 

119 
108 
120 
98 

113 
118 
108 
124 
109 
80 

137 
125 
134 
141 
134 
111 
100 
129 
124 
117 

"' 6 ~~8 001 "' 
Количество 

010 "' 
...... 

f-o~~ '"'" "' 6>< :11 ~~~~= 
~ s:e . ~ а:е о :r РОЭ " ~~ ~tos.= ~~:Е; .... о 

~~:е~ -& О."'"' о ;е о. .а-: в~~ о=- Е-о ~а:;- 8. :Е- ....... :1!01 

:.::' g. .. 01 ~~ ... е( =о :i86a8. :.:'о; .. :0: о:> О: ...... 
- --

4 5 б 1 8 9 10 

24 мар т а 1 9 52 г. 

7,5 6970 11000 31 37 51 2,7 
6 5030 10120 36 32 59 1,8 
8 6150 14400 31 24 69 1,8 
7,5 5260 13120 32 43 42 2' 1 
6,5 7540 7800 35 37 49 0,6 
7 6570 6660 39 20 72 2,2 
8 9500 7400 49 39 51 0,7 
6.5 7240 6240 35 58 35 0,7 
8,5 7430 8320 41 26 56 0,9 
7 5120 10720 38 36 56 1 ,О 

1 6681 9578 ,36,7,35,21 54 1 1,45 

25 аnреля 1952 г. 

12,5 6300 13060 38 52 32 3,8 
- 6050 8920 33 45 45 0,2 
13 5290 12600 35 29 62 0,3 
15 7420 12460 35 31 50 0,08 
13 7770 8720 39 58 27 0,3 
18 7380 8720 43 52 36 0,2 
11 6330 8520 41 23 73 0,2 
9 6660 10660 36 63 32 0,08 

- 8050 8600 43 39 47 0,2 
15,5 6460 6400 30 - - 1 

6771 9846 37,3 43 144,81 0,59 

26 м а я 1 9 5 2 г. 

11 8250 11920 
1 

49 45 43 9,0 
9,5 8990 9400 55 42 50 11 '7 

11 6840 10920 45 20 72 8,9 
11 7540 8320 51 20 76 8,0 
- 6930 9600 49 32 61 13,2 
- 8600 9800 58 35 59 7,52 
16 7720 5460 46 26 67 3,5 
14 7980 6800 45 33 53 9,12 
12 7200 8520 48 50 39 5,0 
10 7160 11060 46 32 60 -

1 ' 

1 7721 9180 149,21 33 1 58 1 7,59 



Продолжение таблицы 14 

= ' о"" С> о> "' Количество .0~ ~~8. о> С> = ' ' ~ i.;~ = Дата Живой ..,:.: 1-1- "" С>>< 
Номер ., ::r" " :.., С> ~:а = 

РОЭ "':I:S ::r ~~О== о; рожде- вес, животного ,. С> :s . "e>:s: С> 

~~:li~ 
Lo "'= Q,ti)=O.:::f 

нии кг =.: " С> :liQ, -е- -е-"' е>'"" о=-~-о 3~- 8. :s.- ... ., 
~" ::tut=CI1-

:,:-g- .... ~~ о>оо: o;g ~86::r8. :.:'о; " :0: '-'о: 

--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 о 

26 июня 1 9 52 г. 

715 21/1 167 
717 25/1 153 
732 13/1 136 
736 24/1 150 
730 13/1 159 
740 28/1 141 
728 11/1 160 
738 25/1 147 
734 22/1 110 

15 8380 11920 44 43 47 2,2 
15,5 8110 8060 47 44 51 0,8 
8 9000 11400 56 42 52 2,2 
9 7580 9400 47 28 58 0,9 
7 7830 10200 53 39 48 1,8 
5 7980 10120 52 20 69 4,3 
8 8300 9600 49 18 74 1,3 
8 6800 9460 48 41 40 6,9 
- 7860 7230 49 54 56 3,7 

Среднее 1 7982 9710 1 49 1 36 1 55 1 2, 7 

26 и ю л я 1 9 5 2 г. 

21/1 190 11,5 7260 10520 55 36 52 715 1 ,8 
25/1 190 7 7040 8860 60 42 52 717 3,6 
16/1 193 7 7830 12600 57 33 62 709 7, 7 
13/1 160 5 10300 6320 67 25 63 732 2,5 
24/1 180 8,5 8280 10720 58 28 48 736 3,4 
13/1 189 9 8160 8320 62 26 69 730 1,9 
28/1 170 8,5 8760 8460 66 29 65 740 3,8 
11/1 184 - 6690 8720 56 37 59 728 1,1 
25/1 180 - 8540 12460 64 23 69 738 2,1 
22/1 156 12 8680 8920 60 27 63 734 2,5 

8164 9590 60,05 30,6 60 Среднее 3, 04 

Анализ приведеиных в табл. 15 цифр показывает, что улучшение 
бел,кового, минераl.lшного и виггаминного IПIИГГа:ния и У'СJюв:ий воопитанJИя, 
имеющwх мес11о пр1И !Переводе rелят на Jllaгep,нoe !СОдержание, 1Пр1Иво~ит 

К !ПОВЫШеНИЮ 1бакrер1ИIЦИJ.I:НIОЙ ЗIКТИ.ВНJОС11И КрОВИ. 
При этом телята активнее защищаются от болезнетворных микроор

га~Iыmмов; последн:ие, 'Попадая в жидкости ортанивма, 1прекращают ,свое 

разви11ИJе, а З'атем пюги:бают 1под воздействием 'ба,К11ерицидных веществ. 
Пр,иведенные в та·блице цифры у~ка:зывают также и на то, что ранней 

весной 1в .конце croйJIIOIIЮГo 1пер:иода, кшда iИIМеет ,место бол,ее однообраз
ный ~кормовой р'аu;ион, обеднеНJНый витам,ина:ми И! МIИIНJЕjр!ЗJIIЬНыми соедИ!не
НИ!ями, 1когда юказы1в:ае11ся 1недо~таrочность ·Солнечной ра.и,иациiИ, Jба,ктери
цидная а1К11ИВНОСТЬ 1крови понижается. 

ЛогИJчный вывод IИ:з приведеиных 1Матер1иа~ов сводится iК тому, чrо 
услов:ИJя 'воспита,ния 11ел,ят накла.и.ывают тпеча11оiК на фаrоцитар!Ные, 
опсониз1Ирующие и бактерицидные свойс11ва !Крови, что разлИiчными фак
·юрами оК!рrужающей ср,еды моЖ:НIО на!rюравленно повышаiТЬ и ,rюнИJЖать 
естественную ре31и:стен11ность орга1низма. 

Следует опеп;иал,ыно ост,а1новиться на глаiВIНЫХ недостатках, ~встреча-
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аввотноrо 

715 
717 
709 
732 
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734 

715 
717 
709 
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736 
730 
740 
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738 
734 

715 
717 
732 
736 
730 
740 
728 
738 
734 

Т а блиц а 1~ 
Динамика 

бактерицидной активности кровяной сыворотки телят 

Бактерицидная актн!lность 

Дата роЖАе- -- 1 1 1 \ нив • 19 52 r · через 1 час через 2 часа через 3 часа через 4 часа через 

24 часа 

21/I 
25/l 
16/l 
13/I 
24/l 
13/l 
28/I 
ll/1 
25/l 
22/I 

21/I 
25/l 
16/l 
13/I 
24/l 
13/I 
28/l 
11/l 
25jl 
22/l 

21/I 
25/l 
13/l 
24/l 
13/l 
28/I 
11/I 
25/I 
22/l 

26 м а р т а 1 9 5 2 г. 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1500 
1500 
2000 
2000 
2000 

780 
1000 
1000 
1500 
1000 
1000 
1500 
550 
138 

1200 

1000 
1500 
1500 
1000 
1000 
1500 
1500 
1000 
1000 

1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1000 
1000 
240 
88 

270 

600 
1000 
1500 

85 
1000 
560 
350 

65 
41 
58 

72 
900 
550 
39 

850 
52 
52 
14 
25 
21 

1000 
23 
19 
25 
82 

стериль но 

стериль но 

стериль но 

стерильно 

10 

28 м а я 1 9 5 2 г. 

19 
8 

34 
52 
11 
49 
34 
19 
16 
49 

с т е р и л ь н о 

4 1 стерильно 
4 стерильно / стерильно 
9 1 стерильно 
стернльна 1 стерильно 

15 1 стерильно 
1 стернльна 
стерильно 1 стерильно 

3 \ стернльна 
12 с т е р и л ь н о 

26 июня 1952 г. 

11 
12 
7 
7 
3 

73 
5 
8 
3 

стериль но 

стерильно 

4 1 стернльна 
2 стернльна 

стериль на 

4 1 2 
стериль на 

2 1 стернльна 
стериль на 

стернльна 

стерильно 

стернльна 

стернльна 

1500 
стернльна 

стернльна 

стериль на 

стериль на 

емых в ряде хозяйств 1при rпереводе телят на лагер1нюе оодержа:ние, им·ею
rд1И1Х JЮКЛЮЧiиrгеJIJ:Шо важное ·значение для появленwя и раз'Вития ЗlабоVIе
ва:НJИй. К IНИIМ о11носятся дефекты в оборудоваНIИlИ лагеря, за'воз на его 
терр:и"Гор,ию недобр'Оiкачественных кор1Мов и на1рушения режима ооtдер•жа
ния телят. В условиях летних плюоовых температур эти недостатки 
имеют роковое значение и прИIВодят 'к заболеванию и rибели·значитель
ного количества 'Гелят. 

НедостаТКИ! в оборудооани:w JJarepя обычно П1р1Иводят к rому, что те
лята подвер.гаются д,лиrгельному ,воздействию 'OOJiiНie'ЧIНoro 'СIВ·ета и вьюежих 
ле'Гних тем'ператур, ~коrгорые обусловл.иваiот переrреваНIИе органиrз.ма со 
всеми 'вытекающими о11сюда последствиями. 

В летних условиях у телят, не защищенных от длительного действия 
палящих лучей солнца и действия высоких температур (27, 40) 0 , имеет 
место резкое падение бактерицидной активности крови и фагоцитар-
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ной активности лейкоцитов, совпадающее со снижением естественной 
резистентности организма телят. На этом фоне у телят развивзлись лет
ние поиосы и заболевания дыхательных путей. Такую же картину мы 
наблюдали у телят, находившихся в клетках караваевекого типа не под 
навесом, а на открытой местности, залитой солнцем на территории сов
хозного лагеря летом 1951 года. В июне- августе температура окру
жающего воздуха достигла 30 и более градусов, и телята, находившие
ся в клетках, подвергались длительному п~регреванию. 

Исследование !КJ{ЮВIИ э·шх телят, проведеиные аспирантом Л. А. Носы
ревой, показалщ Ч11О бактерищдность крови у IН.ИХ резiК!О сНИJжена. Со сни
жеНJИем баlктерiИЩИдJНОСТИI крОIВIИI совпало nояв.ооiШе rюносов у болъшИIНiст
ва телят. Таким образом, перегревание понижает бактерицидные свой
сrnа секретов, омывающих слизистые оболочки и резко ослабляет 
барьерные фушщии последних, что блаrоприятсrnует развИ11Ию юишеч
ных и легочных заболеваний за счет аутоинфекции, или за счет актива
ции латентных очагов инфекции. 

Д. Д. Брылов (1953) в колхозах Алма-Атинс.кой· области наблюдал, 
как ;реЗJк:ие ;колебания тем•пера'Г)'Iры и влажности воздуха летом 1949-
1951 гг. при,вели к понижению сопротивляем·ости организма телят и со
здали фон для разви~ия паратифа. Это имело место в жар•юие месяцы 
года, в лагерных условиях, при необеспеченности телят укрытиями и 
помещениями. 

Интересные исследования по эrому ВОП!росу провел И. А. Ленец 
(1955). Он установи:JI, что оодержа'НiИJе телят на пастбище (.в среднем по 
16 часов в день) при средней освещенности в 136000 л к, температуре воз
духа +24,5° С, относительной влажности 47,6, скорости движения возду
ха 1,764 м/сек и атмосферном давлении 712,9 мм ртутного столба сопро
вождается: павышеинем температуры тела до 40-41°, увеличением ко
JJiичества сердеЧJных .сок.ращеНJИй в сред'Нiем с 87 до 97 в ~м:и:нуrу 1и дыха
тел.Ьiных двИIЖений в ·среднем с 41 до 76 ·В миl!fУ11у. Пр1И1 эrом частое 1И1 по
вер~ностное дыхание у телят сопровождае11Ся синюшностью СJI!ИIЗiИстых и 

и•стечением из носовых О'IIверстий. У жИ1Во11ных заrор,мююИJВаетсsr. мотор-
1-!ая фуНКЦИIЯ рубца, НООКОIЛЬК.О СНИЖае'11СЯ IКОЛИIЧеСТВО ~рИ11JЮЦИТОВ И1 уве
ЛИЧИВае11СЯ ЧIИIСЛО леЙIК(НJJИIТОВ. 

И. А. Ленец в связи с этим рекомендует в такие дни содержание те
лят ;по 4 1/ 2 часа в день 1в помещеНIИИ с опти1мал·ьными показателями rем
пературы 1И11ВJ11ажнос11И1 ОIК!ружающего воздуха. 



НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ОРГАНИЗМА ТЕЛЯТ 

Ка·к и все животные, -гелята с :первых же JМIИJНут своего самостоятель
но~rо сущесТВОIВаНIИЯ Ж'ИВУТ И ра·ЗВИ!ВаЮТСЯ В dlOCТOЯHIHOIM ОIК!руЖеiНИ'И И1 не

ПОIСредствеННОМ КОНТаКТе С СаiМЫМ\И р•аЗЛИIЧНЬТIМИI МIИIКiрООрrгаНИЗМаМИ, 'IЮТО

рые обладают 'сnособностью хорошо :nрисnосаlблИ!Ваrrься. 
Микробы живут и ;развиваются на слизистых оболочках верхних ды

хательных JИI'ПОilювых путей, желудО'Чно-IЮИIШечНIОrо 11ра1кта 'Иi кожном 'ПОК
рове -гелят, tприспоса,блИJваясь к их оргаiНИзму, и выступают ro как друзья 
ЖIИвотного оqшаtНIИЗ'М111, ·ю как зл·ейшие его враги·, обусловлИiвая разлиЧJНЪiе 
тяжелые за6олева'НIИIЯ. 

Заселение микроорганизмами кожи и полостей тела теленка, сооб
щающиХlся с оiqJужающей cp·eдo.fu, на~tшнается сразу же после рождения 
при вдыха1нии воодуха, tпри приеме IП'ищи, прИ! .конта1кте с окружающими:: 

предметами и воздушной средой. 
БелИ! уч·есть, что ·в ·вооду~е. ПJИЩе и на оюружающих Пlредметах обна

ружиJВаются •самые p·ai3JFИIЧHыe .мик:роо.р,га:низмы И1 !В 6мьших IКОЛJИ!Чоствах. 
то станет вполне понятным огромное зн,ачеНJие условий, обеспечiивающих 
сохр.шнение молодого, ·еще /Не окр·епшего животноrо орга:нmма, от вредно

го действия ,некоrорых миti<:робов, в особеНIНОС'ГИ, в tпер1вые дни его ·сущест
вова~НJиtя. Ма·осоiВые пtрИIМ'е!р'Ы :из.практи~и поrказывают, :ка:к при наЛJИIЧИИ 
факторов, предрасrюлагаюЩИJХ к заболеваниям, ор·ганИIЗм теленка стаiНо
вится жертвой микроорганИIЗ•Мов, в нем приtеуnс'Гвующих, активизи!Рую
щихся 'И ПрОЯIВЛЯЮЩИХ :ЛрИ1 ЭТОМ 6олезНеТВОр1НЫе 'СВОЙС11Ва. 

Однако несмотря 1на жизнь в оюружении ми,~роорганизмов, котQрые 
в любое вр·емя гоrговы в11оргнуться в живmный орга'НIИIЗ'М и погуби'VЬ его, 
он Жlивет, р.а:з,виiВается IИI )"Спешно влиtяет на !МIИЩЮООВ, вызывая гибель 
огромiНого количества М'ИIК.роорганизмов, или же .извЛ!екает полъзу :ИIЗ жиз

недеятельности отдельных видов бактерий, :приопособи·вшиосся !К разви
тию на кожном и ·слизистых IПО~ровах. Та:коrо рода влияние за:ВIИIСИТ от 
сос·юяния ес'ГеСТ!Венной резиtСТен'tНОСТИI 1И1 ·бывает тем резче выражено, чем 
выше М1ногогран:но :проя1вляющиеся защИ'11ные •ОИ\ЛЫ о:рга!Нiизма. Выше .мы 
уже говорили об этом и останавЛiивалtИiсь на условиях, способс11ВующИIХ 
повышениiЮ 'И\ЛИ понижению ·есrественной у:стойчивостИJ органиэ,ма телят 
к заболеваниям. 

В результате длительного взаимоприспособления- микроорганиз
мов к макроорганизму и, наоборот, макроорганизма к микроорганиз
мам, появились микроорганизмы, приспособившиеся к существо
ванию в усJювиtях того :или IИ!Ного участка слИJзистой оболоrчки .ИЛIИ кожно
го покрова, прещставляющИ!е та·к называемую норiМаЛ•Ь'Ную МИ1Кiрофлqру, 
ха:ра:ктеризующую нормальное состояние орга·низма. 

Ролъ нормальной микрофлоры чрезвычайно 'многообразна и :важна и 
заслужИiвает постоянного учета в пр·оцесс.е п:рофилакти:ImJ и борьбы ·с раз
лиrчными за6олеваниями. 
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Уже установлена симбио-rическая роль многих представителей нор
ма.льной миJК,рофлqры жююrnого орга:Нiизма. В данном случае речь ищет о 
сосущоствова:НtИИ, npiИI IIOrnapoм м~роорта,Нiиз~мы, существуя за счет пита

тел,ьных вещес11В, п:редназначеНiных для животного ОIРIГанизма, приносят 

~му ЯIВНую mол·ьзу irnpoдyiпa,мiИJ 'своей ЖIИЗ1недеятельнос11и. Из такого .рода 
COIВIMOC11нoro ·существованИiя извлекают IПOJWЗ~ 1И макр,оор:ганИIЗм 'Иi м:илqю

ор'ГаiНИЗМ. 

Выш~ мы уже УJКазывали :на ~большую защиmую .роль, выпоЛJняемую 
молочнокислыми мJШроор·ганизмами, являющиrмися анта.гонwстами гнило

стныос МИ1q)обов и м1ногнх 1возобудите.J11ей ж·елудочно-.кишеч;ных заlболева
НIИIЙ. МоЛJОIЧ'НОIШ'СЛЫ~ МIИIКРОО!Р'ГаНiизмы феjр·менТ!ИJРуют углеводы с образо
ваlнием МОЛОЧiНОЙ ЮIICJIOII1Ы, IК:О'ГОiрая, накапЛIИваясь в ареде при росте даiН
ных микробов, оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие, 
Jlleжaщee в основе нх аiНТЗ/ГОНJИIСТИIЧООК.ОЙ ruктивносm. Однако было бы !Не 
ПOJiiHЫM ОВесТИ анта,ГОНIИК:'11И'ЧеаiЮе дейс-гвие МОЛОЧIЮКИСЛЬJIХ 1МИК!рОбОВ 
.ЛИIШЬ 1К действию МОЛ{)IЧJНОЙ юtlс.Jюты. Г. Д. Бел01Ножжий, А. М. Калинин 
(1935) iИ М. С. ПОЛJОНОКа1Я (1952) СЧИГГаiЮТ, ЧТО ;нар,яду •С Э11ИМ МОЛОЧНОКИI
СJIЫ~ мик;роорган•ИЗIМЫ обладают aнrrибиurИJtreiOК:ИMIИI овойствам1И1 . 

.AIHaJIOilИЧHyю !РОЛЪ IВЫIПОЛНЯет 'Ва•Г.ИJНа\IIЬIНЗ'Я ПaJIICYЧ!Ka, jрегуляр.НО ВСТре
Ча'ЮЩ8ЯIСЯ на ,з~оровой слJИЗIИJСтой обмочке влагаЛIИIЩа. 

ОnромiНую роль антаг01ниста ряда паюгенных И1 nни.ЛОСmых микроор
га~ни:змов :выпмняет IКИJшечная палочка, ЯВЛ!Яющаяся 1посrоянным обита
rелем Ж·елудочно-:юишечного 11ракта. М'ногочИIСЛеtнные отечественные И1 за
рубежные ученые в механ;изме .резiЮ выр·аженного антагОJнwстиiЧ·еакоrо 
деЙСТ!В'ИIЯ 1К:ИШе'ЧIНОЙ Па.ЛОЧКИi IПрОВОДЯТ а;наЛОГИЮ IC МОJFСУЧ!НОКИСЛЫМiИI М1ИIК
рtООр!Г81НIИ'ЗМаМИ. 

Л. Г. Перетц (1935) установил образование •различными штаммами 
tiшшечной :палочки в период роста ла·бишьныос, ~бысmю ра·зрушающихся 
эндоантИiбИIОrrиков. Впоследс-nвии он IIЮКазал, что боJiьшинство МИIКiробов
антагонИiстов из числа .миrюробов нормальной ми:юрiОф.Jiоры образуют не 
экзо-, а эндоа1нтибиотиыи. 

Необходимо добавить, что юишечная пало'Ч'ка, .подавляя рост гнилост
ных и ·:па11огенных 1МИ1кробов, проявлнет оИJнерли:зм .nр'и ооом.естном куль
ТИВИJIЮIВЗIНiИIИ с молочrнсжислым.и ми1кроорганm:мамиr (Г Л. Нахмансон, 
1946, И. Е. Троп, 1946). Это указывает на то, что микробные ассоциа
ции нормальной микрофлоры могут оказывать более сложное и выра
женное антап:JJНистическое действие. 

Постоянно пр.исутствующие н ·кишечНJИIКе млекопиrгающиос в мю.Jiочный • 
период бифщдоба•ктер1ИИ1 обладают реэко IВЫра::женнымiИJ антаrоНJИIС11ИЧОСIКИ
ми свойствами 'ПО отношению ,к зо\llоrг.ИIС·юму стафиrлококку, вульгарному 
проrею, к паратифозным rи дизентерийным микроба1м (Г. Л. Нахмансон, 
1946). Механизм их антагонистического действия сводится к созданию 
кислой среды, неблагаприятно действующей на развитие гнилостной и 
патогенной МИI}{jрофлоры (П. С. МедОВIИJiюв, 1909; Э. Э. Гартье, 1910). 

Встречающиеся в кишечнике молодых млекопитающих аэрогенео
бактерии, близкие по своим свойствам к кишечной палочке, обла
дают резко выраженными антагонистическими свойствами (Л. Г. Перетц, 
1955). 

Пр'ИIСПособившиеся к :разви11ию в ,кИIШечнике энтерокоюки проявляют 
антагонизм по отноШению к паратифозным и дизентерийным микробам 
(С. П. Сату:новская, 1951). 

Антагонистическими свойствами по отношению к микробам, попавшим 
в носовую по.л01сть из окружающей среды, обладает мmрококк, р~егуляр
но вс1речающийся на СЛ:ИВИJС'IЮЙ оболочке носовой полости. 

ПiРиведенные выше пр!Иiмеры говорят о ТО/М, Ч11О самые :p&BJIIИJЧIHыe 
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предста,витмИJ нормальной мИJкрофлоры обладают антагонисm·чеокими 
своЙ!Ствами. 

РезЮМIИJРУЯ вышесказанное- относительно мехаНIИIЗма а•нтаrоНIИJСТИJЧе
ского действия различных представителей нор!Мальной ·~11И~~<:рофJЮры, сле
дует сказать, что было бы неп:ра,ви.лъныtм сводиrrь меха.низм .миКJробноrо 
анrrаrониз:ма J1ИШЬ К деЙСТВИЮ МОJЮЧНОЙ !КИСЛОТЫ И а:Н'11ООИОТИIКОВ. Дело В 
rом, что МИ1Кробный антагониЗtм в даНJном случае гораздо сложнее. 
Л. Г. Перещ (1955) обращает внима'НIИJе ·на то, что большое значенИJе 
при этом имеет ~интеноИJВiность равмножеНIИ'Я :микробов. Бмее и:нтенсивно 
размножающийся 'В IПИтателыной среде 1МИ1Кроб-аtНтагонИJСт подавляет рост 
дpyrnx ми~роорганизмов. 

МИiкрооы-аtНтаrонисrы могут из:меНJЯть элек11ропотенциал среды и, та
ким путем, у•станавлИJВать благопр~ный для них окислительно-ВОС{:та
новитель:ный потенциал, неб.лаrопр1И1ятный дл·я других мИJкроорганизмов. 

Кроме Э'ГОIГО, рост ми!Кробов нередко сопровождается образованием 
веществ, обладающих бактерицидным действием (фенол, ивдол, скатол и 
другие). 

ТакИJМ образом, МtИJiqюбы-антагоНJИJСты оказывают на другие МИ1кро
органИJЗмы комnлеiОСное действие, выражающееся, ,юроме антибиотИJЧеско
го, в бол•ее быстром размножении и поглощеtН'И!И n:ита-rельных веществ, 
в ИJЗменеНtИIИJ р·еаtКЦНIИ среды и окисл•ительно-восстаtНовитедьного потенциа

ла, в образовании продуктов распада, ОtКазывающих бактерицидное 
действие. 

АнтаrонtИJСтичеокое действие ра.зJIJИчных представиrгелей нормал,ьной 
ми~рофлоры И1 его интенсивность находится в пр•ямой зависимости от ус
ловий, в котQрых развиваются микроорганизмы. Максимальное проявление 
ее обычно имеет место при бдагоприятных У'СЛовиях для развиТIИJЯ того 
или mого миtКроба-антагониста. Раз~ичная ·степень антагонисrичеакой 
аю•ИJВности: миюроорганиЗiмов оцен:ивае-гся с помощью так называемого 

антагонистического индекса. 

Большое зна·чение .имеет ферментативная актИJВность нормальной МИJК
рофлоры. Фер.ментиtруя rсамые разлиrч:ные соединения, недоступные для пи
щеварительмых ферм·енrов млекоnитающих, микроорганизмы <Играют ве-сь
ма важную рмь в жизнедеятельности ~ивотных. Это в особенности вы
ражешо в пищеварении жвачных :>Юивотны.(С, потребляющих большое ·ко
лиtЧество !Кормов, боrгатых -q>у,щно перевар·имыми 1клетча'ГКОЙ И1 пекти,новы
ми вещес11Вами. 

В. Л. ОмелЯ<IЮкий (1926) экспериментальным путем показал, что у 
жвачных :жlDВОт.ных переваривание отдельiJ:ЫХ составных частей корма, 
на1ПрИ1мер клетчатки И1 пектиiНовых вещес11в, было бы невозможным без 
ми1к:рофлоры •кишечнИiка. При этом микрiQiбы-возбудители пектин01вого бро
жения с rпомощью фермента пектИIНазы 'Сбраживают пектиповые вещест
ва, склеивающие ·клетки ра·стений, и освобождают 1клетчатку для ооздей
С'Гв•ия микробов, сбраживающих ее. Последние с nомощью фермента 
целлюлазы переводят целлюлозу в целлобиозу, а затем в глюкозу. Оса
ха:реНJный такИiм пугем богатой tКлетчаТIКой корм у>оваmает.ся организмом 
жвачных живо11ных. 

ОднаtКо деятельность бактерий пр%, этом не ограничивае'ГСЯ только 
процессами дес11рrукциИ1. В .желудочно-:кишечном траtкте у жваrчных жи
вотных доказана важная сwнте11ическая родь нормадьной >М'Иiкрофлоры. 

А. Ф. Войткевич, Б. И. Мишус11ин, К. И. Рудаков (1934) и Шиблих* 
нашлrи, что у жвачных животных значительная часть бел.ков может быть 
восполнена азотистыми соединениями небелкового характера. По предпо-

"' Ци:rировано по А. Ф. Войткевичу и др., 1934. 
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ложению Хагемана* и др., это объясняется тем, что 6актерии рубца об
ладают способностью синтезировать из этих азотистых соединений (ам
миака и аминокислот) усвояемый организм жвачных животных бак
терийный белок. 

Мюлл·ер** !ПО:д,твердил· гипотезу Хагемана ЭIIЮ~IИментальным путем. 
Ему удаiВ&Лось получать бакrер.ийный белок ripи IКУJIIЬmвирава.IDии, бакте
р·ий, выделенных иrз рубца, на аспараГИJНе. Полученная на П\IК'ИIХ пиrга
телЬ!Ных ар·едах бактерийная 1масса при СIКаiРМЛИВаlнии соба,кам оказЫiвала 
действИJе, подобное :кроояному алъбумиiНУ. 

Бретон** показал, что КИIШечная палочка, аэрогенесба<ктерии и кар
тофел·ьный бацИLЛЛ способны аiКТИIВИЗiирооать секрет пwr,жмудочщой же
л·езы. На основании этого он высказал соображения о rом, что кишечные 
МJИКробы в особенности полезны моо·одым жиоо'Ilны:м, lк,огда пищевари
тельные железы их функционируют еще недостаточно и неоовершенно. 

К на1сrоящему временИ! накоплены обшиrрные материалы, хара,кwри
зующие огромное зна'Чение для .>IИi!ЗНИ. ж·ИJВотных вита11.рmюобразующей 
функцИJи кишечной миКJроф.тюры. 

Шиблих* сообщил, что Bact. SuЬtilis, Bact. Vulgaris, Bact. Coli и неко
торые другие миКiробы в кишечнике у жвачных живо11ных, образуют 
витамин В. Этим он объясняет эначительную независимость жвачных 
животных от поступления этого витамина с пищей. Шиблих культиви
ровал Bact. Vulgaгis на питательной среде, не содержащей витамица В, 
и затем скармливал ее голубям и крысам, страдающим авитаминозом В, 
получил положительный лечебный эффект. 

Бехдель и Ханенвель*** установили, что содержание витамина В в мо
локе коров не зависит от содержания <Виrга,мина В в кор!Мах. Окармливая 
ба1кrерийную массу, поVIученную в результате культи11Щрования ба1ктерИJй, 
выделенных из рубца, авторы показали, что она •содержиrr значительное 
·КОЛИJчество витамиJНа В. 

МногочиJСJiеннымиJ ИJСследованиями доказано, чrо 'Витамины грУJППЫ В 
(BI, В2, Вз, В5, В12, и др.) синтезируются многими представителями нор
мальной МИ1крофлоры желудочJНо-кишечного 11ракта, в часmюстИJ: к:ишеч
ной ПаЛОЧКОЙ, бифидобакrер·ИIЯМИI, МОЛОЧНОКИIСЛЫ:МИ, МаСЛЯIНО'К!ИСЛЫМИ, 
уа<:суснокИJСЛЫМИI бактериями, дрожжами И' некоrгО!Рыми другим·ИJ микро
организмами. 

Л. Г. Перетц (1955) •В результате обшир·ных ИJ тщательно проведеи
ных ЭIКIСпериментов установил, что все основные М<ИIКiробы нор,малъной мmк
рофлоры кишечника образуют виrгаМ'ИJН В. 

Б.аумгартель** сообщил результатЫ наJблюденИJй, указывающих на 
ro, что многие представиrгели юищечной МИ1юрофлор.ы сИJнтезируют вита.
м•ин К и С. В>ита•мин К, по сообщению Л. Г. Пероетц (1955), могут обра
зовывать: разлиiЧные вищы мик:робов, но наи-большее а<:ол,и'Чес11во его про
дуцИJрует кишечная ·паVIочка. 

О. К. Палладина ( 1941) привела данные, свИJде-гельсmующие о спо
собностИ! iК прQU.у,кцИJи аскорбиновой IКИJСлоты молочнок:ислыми микробами, 
а Л. Г. Перетц ( 1955) -о положительной пробе Тильманса на аскорбино
вую кислоту при культивировании бифидобактерий и кишечных палочек. 

Известный IВита:МИIНолог,Б. А. Ку~рящов (1953) указывает на то, что 
микроорганизмы - оимбионты, на,селяющие кишечНИIК, нвляются проду
центами целого ряда витаминов и что без наличия бактериальной фл~ры, 
по ~райней мере на некотор/ЬIХ этапах разви11ия организма, его жизни 
v. здоровью угрожала бы опасность. 

* Цитировано по А. Ф. Войткевичу и др., 1934. 
** Цитировано по А. И. Улен.1rеву, 1949. 
*** Цитировано по М. Ф. Цы:авкову, 1937. 
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МИiкроqшрра слизиJСтых оболачек и IЮЖИ ра,Зiнообразна. СредИ! :м:иКjро
бов-·оимtбионrов в ней встречаются ·патогенные и условно-паюгенные МИIК
роорга:низмы. На их п.р'ИJСугствие, в заююи1МОС11И от условий, орга·низм 
дает ра:ЗJFичную реа'IЩ'ИЮ, часто эаканчивающуюся выр·аботкой ИIММ')'IН'И
тета неодинаковой .нап1ряжен:носr.и. Та,~им путем возникают в органИJЗ
ме нормальные антитела и иммунитет к отдельным заболеваниям, что 
обычно настушает через !Известный отрезок :времеНИ! []I()ICЛe рождения. 

Прiисутrетвуюшие на сли.З!истых по~ровах 'И rкоже таiК наэываемые МИIК
робы-дJВОЙНИIКИ, микробы, генетИJЧ'еаюи связа,нные с ВОО!будителями, rой 
ИJ11И ИJНIОЙ болезни, способные цр'И опр•еделенных )"СЛЮiвиях yoиJI'ИIВarrь свою 
ВИ!рулентнюсть и да·вать IВОПЫIШКУ ИJНфекцооноого за6олеваНIИя, могут об
лащать ИММ'У'НIИIЗIИрующИJм д~йствием на организм. 

Пр1Иведенные выше л·ИJтер·аrгурные материалы говор,ят об иоключите.лъ
но ва1ж,ной роЛ1и миК!рофлоры для 'НiОрМаЛiЬных фИ13ИОJII()II1ИЧеоких отправ
леНJИй ор,ганизма, выраженной в антагонистической, ИIМ':МУJНИЗИ!рующей, 
ферментативной и витаминизирующей деятельностИ кишечной микро
флоры. 

Это наход:ИIТ подтверждеНIИе в ЭК!опе:ри:мента:х Шоттел,иуса 
(М. Stchottelius 1889, 1902 'Н11908), коrорый, вЬ!IращИJВаяцыплятвстериль
ных условиях сразу же после выхода их из яйца, показал, что они, по 
сравнению с цыплятами, ·воопИf11ывающим,иоЯ1 в обы~ных условиях, отста·· 
ЮТ 'В ра'ЗВИТИIИ 'ИJ В весе. 

Цыплята, выращиваемые 'В стериJJJьных условИiях, проя,вл5i.ЛИJ 'Пiр!И!знаки 
слабости И1 оставались :nок:рытыми 1пухом. 

НесiЮльким цы1п.лятам опытной ~руппы Шоттелиус начал добавлять 
культуру !К'ишечной па.тюч1ш. Уже через 10 дней этИJ цыплята ок:репли и 
стали опер·иваться. В ro же время цыплята, 1по.mучающие С'ГеiР'ИЛ~>ную пи
щу, остались в прежнем состоянии. 

ОбИJтателям'ИJ'Кожи, 'IЮторые не то·лько 'ПОстоянно присуr.с-гвуют на ней, 
но Ж'ивут и .размножаю"Гся, я:вляюгся различНIЬ!е стафилоко~ки, аrюрооб
рааующие палочки и гр'Иiбы - дерматофиrrы. Наряду 'С ЭТИIМИ микроор
гашизмами IИIЗ 'в-оздуха, воды, почвы и с оКJружающих пре.щме1'ов 'На кожу 

попадают различные виды кокков, сарцины, актиномицеты, патогенные и 

непатогенные спорообразующие МИI~робы, в особенiЮС11И МИIЮрl()lбЫ из 
группы сенной палочк:и, дрожжевые и плесневые грибки. Бм,езнетворные 
М'ИIКроор!ГаНИJзМы с ·р·а:зличной ·степенью паюгениости существуют на коже 
частью rка1к са1гюрофиты, а ча'стью как возбудители инфекционных воспа
лительных процессов кожи. Более частыми виновниками различных вос
палительных процессов кожи являются пиогенные стафилококки и стреп
токоюкщ а также патогенные грибки- возбудители 'Стр'ИIГУЩего лишая и 
паiрши. 

На определенных участках кожи регулярно встречаются микробы, по
падающие сюда с экскрементами и слюной. Поэтому на коже можно встре
тить различных микробов - обитателей кишечника и ротовой полости. 

Выделения ·сальных и потовых желез и слущивающийся эпидермис 
дают благоприятную питательную среду дJ1Я многих микробов, попадаю
щих на кожу. Вот почему на каждом квадратном сантиметре ее поверх
ности у животных передко насчитываются миллионы микробных заро
дышей. 

Следует сказать, что этим нельзя закончить характеристику микрофло
ры кожи. Дело в том, что микроорганизмы обнаруживаются не только на 
ее поверхности, но и в толще кожи, в частности, в волосяных мешочках, в 

протоках сальных и потовых желез (Л. Г. Перетц, 1955). Правда, в глуби
не кожи встречается уже однообразная, хорошо приспособившая-ся к этим 
специфическим условиям микрофлора. Обычным обитателем кожи являет-
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ся, в данном случае, белый стафилококк (Staph. epidermidis) и реже 
стрептококки и другие стафилококки и дифтероиды. 

Постоянные обитатели кожи могут обладать антагонистическим дейст
вием. Л. Г. Перетц и М. А. Бажедомова * установили, что Staph. epider
midis обладает хорошо выраженными антагонистическими свойствами по 
отношению к возбудителю дизентерии и стрептококкам. 

Обильно заселены микроорганизмами ротовая полость и носоглотка, 
состав микрофлоры которых отличается большим разнообразием и богаt
ством видов. 

В ротовой полости и в носоглотке встречаются молочнокислые стрепто
кокки и ацидофильные бактерии, стафилококки, протей, кишечная палоч
ка, спирохеты, спириллы, нитчатые бактерии, амебы, ложнопастереллезные 
микробы и грамположительные палочки. 

Л. Г. Перетц (1955) различает нормальную, облигатную, микрофлору 
ротовой полости, в составе которой обнаруживаются микрококки, вибрио
ны, спириллы, спирохеты, палочковидные и нитевидные микроорганизмы и 

простейшие, различные амебы и жгутиковые. 
Наиболее обильная микрофлора- в пищеварительном канале. I3 тол

стом отделе кишечника обнаруживается огромное количество микробов, 
как по количеству микробных видов, так и по многочисленности их. 

Микрофлора пищеварительного канала имеет исключительно пажное 
значение для разбираемого нами вопроса и заслуживает более детального 
ее описания. 

Внешней средой для кишечной микрофлоры является организм живот
ного и, в первую очередь, кишечник. В связи с этим состояние организма 
оказывает выраженное влияние на качественный и количественный состав 
микрофлоры и, в свою очередь, на поведение отдельных микробов в отно
шении животного организма. 

Характеристика микрофлоры желудочно-кишечного тракта телят в 
онтогенезе и при различных условиях их воспитания представляет боль
шой практический интерес. В то же время знание условий, при которых 
происходит количественное и качественное изменение микрофлоры, позво
ляет сознательно влиять на микрофлору и управлять ею в целях профи
.rrактики и терапии желудочно-кишечных заболеваний. 

Микроорганизмы, появляющиеся в кишечнике телят через 3-10 часов 
после рождения, в течение первых двух суток имеют пестрый и непостоян
ный видовой состав, с преобладанием бактерий из группы кишечной палоч
ки, кокковой флоры и гнилостных микроорганизмов. При этом молочво
кислые микроорганизмы или отсутствуют, или их количество бывает очень 
незначительным. 

Нормальная микрофлора кишечного канала у телят с преобладанием 
в ней молочнокислых микроорганизмов, характерная для Т{'ЛЯт молочного 
rrериода развития, стабилизируется обычно к 5-6-суточному возрасту, а 
у телят с хорошими привесами и воспитанием в передовых хозяйствах -
на 2-3 дня раньше. 

Отсутствием или резкой недостаточностью защитной микрофлоры в 
первые дни жизни можно отчасти объяснить более частые заболевания же
лудочно-кишечного тракта у телят в этот период. 

Исходя из этого, большое значение приобретает своевременная и до
статочная дача теленку полноценного молозива матери, обладающеr:J бак
терицидным действием, необходимыми антителами, способностью обвола
кивать и защищать легко уязвимую 'слизистую оболочку желудочно-ки
шечного тракта от вредных воздействий. 

* Uитировано по работе Л. Г. Перетц, 1955. 

81 



В связи с этим весьма целесообразным является применение ·с первого 
дня жизни телят ацидофилина, приготовленного •С помощью чистых куль
тур ацидофильных ба•ктерий, выделенных из К'ИШечного тракта. телят. Та
кие бактерии обогащают кишечный тракт телят защитной 'Iюрмалыюй 
микрофлорой 1не только за сч•ет введения их с простоквашей, ~о также и за 
счет приапособления и размноже'Н'ия их в кишечнике. 

В опытах А. А. Гольцевой (1954) дача ацидофилшш и бифидоба!Ктери
на с первого дня жизни телят ускоряла процеос нормализации •кишечной 
микрофлоры, а •стаби-лизация защитной, молочнокмслой ми~рофлоры на
·ступала уже к 3-му- 4-му дню. 

При этом следует иметь в виду, что введение в кишечник молочнО'кис
лых микроорга:юrзмов, обладающих антагоНiистИJЧески.м дейсmием против 
гнилостных и бмезнетвор.ных микробов, предупреждает раввитие желу
дочно-кишечных заболеваний IИ К01Ли6ациmлеза, в час11ности. Следует доба
вить, что дача препаратов из молочнокислых мйкрсюрганизмов в· дозах, 

преду·сМо'Гренных инструкцией по скармливанию ацидофuлина оказывает 
лечебный эффект при желудочJ-ю-кишеЧlных заболеваниях. ' 

Дальнейшие исследооания А. А. Гольцевой показали, чrо кмшечная 
микрофлора имеет определенную воерасruую специфику, ·связанную с 
условием кормления, оодержания и ухода. 

В течение первых трех месяцев жизни, когда телята получают молоко 
и молочнокислые продукты, нормальная микрофлора желудочно-кишеч
ного тракта их представлена, главным образом, молочнокислыми микроор
rанизмами. Они составляют 60-90% от всех других микробных видов, 
обнаруживающихся в содержимом кишечника телят этого возраста. Мо
лочнокислые микроорганизмы представлены: ацидофильными палочками, 
бифидобактериями и молочнокислыми стрептококками. 

В этот период жизни телят в кишечнике регулярно обнаруживается 
кишечная палочка, но количество ее не превышает 5-1 О% по сравнению с 
количеством молочнокислых микробов. 

Таким образом,_молочно~ислые микроорганизмы превалируют в желу
дочно-кишечном тр'акте у телят молочного периода воспитания и пред
ставляют нормальную симбиотическую микрофлору у телят до 80-
90-дневного возраста. 

При переводе телят на корма растительного происхождения микроб-
ный состав кишечника меняется. В нем обнаруживаются грамположитель
ные спорообразуЮщие палочки, кокки и колибактерии и среди них микро
организмы, разлагающие клетчатку и пектиповые вещества, гнилостные и 
молочнокислые микроорганизмы и др. Процент молочнокислых мш~робов 
постепенно уменьшается и в шестимесячном возрасте они или не оонару
живаются, или обнаруживаются в незначительном количестве. 

Исследоваtшя содержимого различных отделов желудочно-кишечного 
тракта дали возможность А. А. Гольцевой охарактеризовать их микро-

флору. 
При бактериологическом исследовании содержимого сычуга и двена-

дцатиперстной кишки микроорганизмы не были обнаружены, что обус
ловлено резко выраженным бактерицидным действием желудочного сока 
и кишечного сока двенадцатиперстной кишки при нормальном состоянии 

организма. 
В ниже расположенных отделах тонкого кишечника начинают появ-

ляться микроорганизмы, представленные у телят в период кормления их 
молоком, главным образом, молочнокислыми микробами, а у телят стар
шего возраста- крупными спорообразуЮщими палочками, кишечной па
лочкой и различными кокками. 

Микрофлора толстого отдела кишечника весьма обильна и многооб-
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разна. В ней встречается большое количество видов микроорганизмов, уже 
названных нами при описании микрофлоры, обнаруживающейся при мик
робиологическом исследовании экскрементов. 

У телят старших возрастов, получающих концентраты и грубые корма 
растительного происхождения, в преджелудках обнаруживается весьма 
обильная и разнообразная микрофлора, которая играет важную роль в 
предварительной подготовке. кормов для более легкого усвоения их живот
ным организмом. Здесь были обнаружены микроорганизмы, сбраживаю
щие клетчатку и пектинавые вещества, микробы из группы сенной палочки, 
различные кокки и представители гнилостной микрофлоры. Однако у телят 
в молочном периоде, когда преджелудки функционируют еще недостаточ
но, микрофлора их более бедна и однообразна и представлена: молочно
кислыми микроорганизмами, кокками и грамположительными палочками 

типа Bact. Subli1is. 
В ходе исследований микрофлоры желудочно-кишечного тракта у телят 

было установлено, что она несколько изменяется в зависимости от различ
ных условий кормления; содержания и ухода. При нарушениях зоотехни
ческого и зоогигиеничес.кого порядка у телят позднее стабилизируется 
состав нормальной молочнокислой микрофлоры, которая отличается более 
пестрым видовым составом, в ней обнаруживается большое количество 
гнилостных и условно-патогенных микроорганизмов. Более ранний перевод 
телят с молочных на растительные корма обеспечивает и более раннюю 
смену молочнокислой микрофлоры на микрофлору, свойственную телятам, 
питающимся кормами растительного происхождения. 

Нормальная микрофлора и ее определенная польза для животного ор
ганизма ямеют место JlИШЬ при нормальном здоровом состоянии животно

го организма, при достаточном уровне иммунологической реактивности. 
Следует отметить, что на коже и слизистых оболочках у телят :.южно 

в норме встретить микробы-двойники, родственные ряду возбудителей 
инфекционных заболеваний, которые отличаются от своих патогенных со
братьев отсутствием вирулентности. Однако при благоприятных условиях 
они приобретают вирулентность и вызывают ту Или иную болезнь. Ярким 
примерам этому являются мокротные формы пастереллы, кишечная па
лочка, дипклококки, стрептококки, стафилококки и некоторые другие мик
роорганизмы, которые при опредеJiенных условиях известны как возбуди
тели заболеваний. Такого рода характеристика применима далеко не ко 
всем представителям нормальной микрофлоры. Некоторые из них безвред
ны, или даже полезны для животного организма при любых условиях. Это 
мы можем видеть на примере молочнокислых микробов. 

Нам широко известен ряд заболеваний телят, появJ1яющихся без заноса 
извне, за счет жизнедеятельности отдельных обитателей организма при 
переходе их в число патогенных. У·словия такого перехода весьма много
образны и требуют глубокого анализа их в каждом отдельном случае. 

Проследим это на примере постоянного обитателя кишечного тракта
кишечной палочке. Этот микроб обладает типичными морфологическими, 
биохимическими и культуральными свойствами. Он является подвижной 
грамотридательной палочкой средней величины, не образующей спор. 
Микроб сбраживает молочный сахар с образованием молочной кислоты, 
свертывает молоко, дает красные с металлическим оттенком колонии на 

среде Эндо, сбраживает глюкозу и маннит ·С образованием кис.'Iоты н газа. 
Этот микроб не способен развиваться на цитратных синтетических средах, 
не разжижает мясопептонную желатину, образует индол. К:ишечная па
лочка в норме является антагонистом ряда возбудителей желудочно-ки
шечных заболеваний и возбудителей гнилостного брожения. Образуя кис
лоту при сбраживании ряда углеводов и эндоантибиотики, микроб 
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подавляет развитие и вызывает гибель возбудителей дизентерии, брюшного 
тифа и паратифозных заболеваний. Данные свойства в обычных условиях 
кишечная палочка стойко сохраняет и фигурирует как типичный предста
витель нормальной микрофлоры животного организма, с выраженными 

свойствами симбионта. 
Это обстоятельство позволило Л. Г. Перетц (1955) приготовить из 

полноценного штамма кишечной палочки М-17 препарат «колибактерин» и 
широко применить его на людях различного возраста в целях профилак
тики и лечения желудочно-кишечных заболеваний. При этом Л. Г. Перетц 
исходил из того, что не только макроорганизм, но и микроорганизмы ока

зывают влияние на состав микрофлоры слизистых оболочек животного 
организма. «Колибактерин» представляет собой суточную культуру кншеч
ной палочки, выращенную при 3/ С на молоке, солодовой, рисовой или 
мучных питательных средах. 

Л. Г. Перетц рекомендует следующий, удовлетворяющий требованиям 
пр:штшш, безавтоклаввый способ приготовления «колибактерина». Молоко 
кипятят в закрытой кастрюле в течение 10 минут. После остывания молока 
до 36-40-45° С в него втшают закваску из расчета 50 мл на 1 литр 
молока. Затем кастрюлю ставят на сутки в термостат при температуре 
30-37° С, после чего полученный «колибактерин» разливают в прокипя
ченные бут~~Iлки, закрывающиеся прокипяченными или простерилизован
ными проб ка ми. В прохладном и сухом месте ( 4-8° С) такой препарат 
может храниться около 10 дней. 

Этот безвредный биологический препарат дает хороший терапевтиче
ский и профилактический эффект при желудочно-кишечных заболеваниях. 
Действуя антагонистически на гнилостную и патогенную микрофлору, 
«колибактерин» способствует нормализации микрофлоры. Такое действие 
«колибактерина» проверено и подтверждено автором большим клиниче
ским материалом. 

Приведеиные выше данные говорят о том, что кишечная палочка в 
обJ>Iчных условиях не только безвредна, но и полезна как типичный пред
ставитель нормальной симбиотической микрофлоры животного организма. 

Однако при определенных условиях кишечная палочка может изме
няться, приобретать патогенность и играть роль этиологического фактора 
при ряде заболеваний (колибациллез, циститы, пиэлиты, холециститы 
и др.). При этом речь идет уже об атипичных разновидностях кишечной 
палочки, происходящих из типичных штаммов ее, под влиянием различных 

факторов окружающей среды и, в первую очередь, под воздействием орга
низма, являющегося основной средой обитания кишечной палочки. 

Изменение биохимических свойств кишечной палочки и приобретение 
ею патогенности происходит обычно при ослаблении естественной рези
стентности организма телят при воздействии различных факторов окру
жающей среды. Это наблюдается при перегревании, истощении, различ
ных заболеваниях, при авитаминозах и гиповитаминозах и, в особенности, 
при недостаточности витамина А и С, когда резко снижается сопротивляе
мость слизистых оболочек и биохимическая активность гуморов организма, 
~опровождающаяся пониженнем бактерицидных, бактериостатических и 
комплементарных свойств крови. Скармливание недоброкачественного 
молока, обрата и других кормов способствует развитию дисбаК"Териоза 
(появление необычных для нормы микробных аосоциаций) и возникнове
нию атипичных форм кишечной цалочки. 

Не только эти, но и другие факторы могут понижать резистентность 
организма и тем самым способствовать условно-патогенным микроорга
низмам активизироваться и проявлять свое болезнетворное действие. 

Л. Г. Перетц (1955) обращает особое внимание на то, что мощным 
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фактором изменчивости кишечной палочки является бактериофаг, который 
не только подавляет антагонистические свойства кишечной палочки, но и 
вызывает явления диссоциации, изменение биохимических и антигенных 
свойств. 

При действии указанных выше факторов кишечная палочка може1 
терять способность образовывать индол и сбраживать молочный сахар·, 
приобретает патогенность и антигены, свойственные микробам из пара
тифозной группы, начинает образовывать гиалуронидазу и гемолизировать 

эритроциты. 

Изменившиеся кишечные палочки с помощью гиалуронидазы пр!-юбре
тают способность распространяться в тканях и вызывать резко выражен
ную интоксикацию за счет экзо- и эндотоксина. Термалабильный экзоток· 
син паракишечной палочки является сильным нейротрапным ядом и вызы
вает поражения нервной системы различной интенсивности вплоть до 
коллапса. Термастабильный эндотоксин кишечной палочки является силь
ным энтеротропным ядом и вызывает у телят множественные кровопзлия

ния в кишечнике и дегенеративные изменения его тканей, вплоть до их 
некроза. Такого рода изменения сопровождаются явлениями профуз
ного поноса. Все это бывает выражено при заболевании телят коли
баци.тiлезом. 

К сказанному выше следует добавить, что при пассажах через организм 
восприимчивых к колибациллезу телят и при наличии продолжаюшегося 
действия факторов окружающей среды, вызвавших изменчивость кишеч
ной палочки, имеет место усиление ее вирулентности и дальнейшая измен
чивость этого микроба. 

Таким образом, возникают атипичные штаммы кишечной палочки, по
лучившие название паракишечных, которые вызывают колибациллез телят; 
являющийся для них грозным заболеванием. 

При этом больные телята, выделяя патогенных микробов в окружаю~ 
щую среду, могут заражать здоровых. 

Наблюдаемые в естественных условиях явления изменчивости кишеч
ной палочки получены в лабораторных условиях многими исследователя
ми, эанимавшимися изучением данного вопроса. 

Давно известны результаты экспериментов Г. Д. Белоиовекого по пере
воду кишечной палочки в паратифозных микробов, путем длительного 
культивирования ее в тканевых культурах, когда развивающаяся ткань 

оказывала постепенное воздействие на кишечную палочку и способствова
ла приобретению ею новых признаков и свойств. 

Эксперименты Г. П. Грачевой ( 1946), В. Д. Тимакова ( 1936) и· 
Д. Г. IКудлай (1956) показали, что при культивировании кишечной палоч
ки на синтетических питательных средах, где в качестве единственного 

источника азота были убитые паратифозные микробы, их протоплазмати
ческое содержание и, частично, продукты метаболизма, данный микроб 
приобретает ряд свойств паратифозного микроба, на продуктах которого 
он культивировался. 

Такого рода воздействие на микробную клетку получило название: 
«наведение» свойств. 

Аналогичную картину можно наблюдать в естественных условиях у 
телят, когда в микробных ассоциациях желудочно-кишечного тракта про· 
исходит «наведение» свойств паратифозных микроорганизмов на кишеч
ную палочку, что приводит в итоге к переходу ее в ряды патогенных мик
роорганизмов и к исчезновению присущих ей выраженных признаков 

микроба-симбионта. Такая картина может иметь место при паратифозном 
бациллоносителе и при заболеваниях телят паратифом. 

Приведеиные выше материалы, характеризующие широкую изменчи-

85 



вость кишечной палочки, говорят о том, что типичный микробный пейзаж 
нормальной микрофЛоры и ее определенная польза для животного орr:а
низма имеет Ме(:ТО лишь при нормальном здоровом состоянии животногQ 
организма, при достаточном уровне его иммунологической реактивности. 
Они также говорят о том, что свойства микробной клетки находятся в 
большой зависимости от питательных веществ окружающей их среды. 
Если учесть. что на слизистых и кожном покровах микрооргаНJ:!ЗМЫ живут 
в ассоциаЦиях, в которых обычно имеются. преобладающие микробные 
виды, изменяющие среду в благоприятном для своего развития направле
нии, то станет попятным, что другие микробные виды должны приспоео
биться к этим условиям и .соответственно изменить свой обмен веществ 
или погибнуть. 

Самые различные факторы окружающей среды, о которых мы говорили 
выше, могут изменить условия для развития нормальной микрофлоры. 
создать благоприятную обстановку для других микробных ассоциаций и 
для патогенных микробов, превалирование которых приводит к днебакте
риозу и к широкой изменчивости отдельных представителей нормальной 
микрофлоры. 

При этом микроорганизмы новой микробной ассоциации вынуждены 
приспосабливаться к усвоению продуктов метаболизма господствующего в 
ассоциации микроба, в данном случае, патогенного и изменять соответст
венно этому характер обмена веществ. 

Таким путем могут возникнуть условия для перехода микробов-«двой
ников» и некоторых других микробов, присутствующих на слизистых обо
лочках и коже, из сапрофитов в патогенные. 

В этом же плане следует рассматривать и процесс взаимоотношений 
болезнетворных микроорганизмов с макроорганизмами. 

Для патогенных микробов организм животного является средой, оказы
вающей на него многообразное действие, представляющей необходимые 
условия для его существования. 

Защитным силам организма патогенный микроб противопоставляет 
свою вирулентность и токсигенность, ~оторые могут увеличиваться и обу
словливать гибель организма. В данном случае микроб увеличивает свою 
агрессивность и с новой, большей силой воздействует на новый организм 
при внедрении в него. При последовательном пршюждении череЗ организм 
восприимчивых животных микроб-паразит до максимума увеличивает 
свои патогенные признаки, свойственные ему по наследственной основе. 

Картина меняется при изменении среды существования микробов-пара
зитов. Если такие микробы вынуждены жить и развиваться в организме, 
которому удалось выработать иммунитет, то они или погибают, или же 
приспосабливаются к новым условиям, изменяют некоторые свойственные 
им характерные признаки и приобретают новые. 

Такая же картина изменчивости патогенных микробов имеет место при 
попадании их в окружающую среду - воду, почву, воздух и на окружаю

щие предметы, где микроб-паразит, привыкший существовать за счет гото
вых соединений животного организма, вынужден усваивать новые, несвой
ственные потребностям его организма питательные вещества в условиях 
ярко выраженной конкуренции со стороны многих микроорганизмов, насе
ляющих окружающую его среду. 

И, в данном случае, патогенный микроб должен или погибнуть, или 
приспоеобиться к новым условиям существования, изменив свойственные 
ему признаки. 

С этими явлениями мы обычно и сталкиваемся в своей повседневной 
практике. В животном организме и в окружающей среде мы находим не
типичные формы ряда возбудителей инфекционных заболеваний, из\1енив-
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шие присущие им свойства, но имеющие возможности восстановить их при 
ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯХ. 

Зачастую это изменение типичных признаков бывает таким глубоким, 
что при проведении исследований мы не в состоянии опознать •микроба, их 
породившего. В то Ж·е время для эпизоотологии /{iрайне важно знание 
зююномерностей развития атипичных форм патогенных микробов в целях 
использования этих закономерностей для предупреждения инфекционных 
заболеваний и борьбы с ними. 

В процеосе формирования •Не11ипичных штаммов из патогенных микро
организмов изменяются их морфо11югические, культурные, биохимиче
ские .и антигенные свойства,, связанные с различной глубиной изменения 
обмена веществ. Это может привести .к изменению наследственности мик
робной клетки. 

Данные изменения могут быть более и менее глубокими. В подтверж
дение к сказанному можно привести большое количество примеров из 
жизни. Изменчивость •некоторых паратифозных микробов огр·аничивается 
изменением отдельных биохимических свойств, например, и~чезновением 
или приобретением ·способности фермен11ировать тот или иной углевод; 
иногда из•менчивость захватывает антигенную ·структуру, 1югда микробная 
клетка •приобретает 'rювый антиген, с одноrвременным большим или ·мень
шим изменением а•нтигена, свойственного данному виду; нередко одновре· 
менно изменяются несколько свойств. 

Таюие, с измененными ·свойствами, патогенные микробы, часто в тече
!Ше длительного времени присутствуют в организме и обусловливают фак
юр бациллоносительства и бацилловыделительства, играющий ~аж.ную 
роль в поддержании очаr10в инфекции, способствующий новым вспышкам 
заболевания, когда измененный микроб попадает вновь в благоприятные 
для него первоначальные условия. 

Бациллоносительство и бацилловыделительство при :некоторых заболе
ваниях имеет мес-ю у живо!ГНЫх выздоравливающих и выздоровевших и 

растяnивается на различные отрезки времени. Так, например, у многих 
телят после того, как они переболеют паратифом, возбудитель заболевания 
а:лительное время гнездится в желчном пувыре и желчных ходах 'Печени и 

отсюда периодически в измененном или неизмененнам виде выбраlсывает
ся в просвет кишечника, а затем с экскрементами в окружающую среду. 

Нередко возбудители паратифа телят, попадая в моJюко и другие 
корма, размножаются в них в огромных количествах и не дают внешних 

riризнаков порчи. Такие корма при скармливании телятам вызывают не
редко среди них маосовые заболевания. 

Следует отметить, Ч'ГО патогенные микробы с измененными свойствами 
могут вызывать заболевания с различной интенсивностью и выражен
ностью типичных признаков заболевания, ·в зависимости от глубины 
изменений, пронешедших в природе микробной клетки. 

Приведеиные выше материалы nоварят о том, что определенный состав 
нормальной микрофлоры слизистых оболочек и кожи, с выраженной 
защитной ро111ью ее, имеет место 'ПРИ нормальном состоянии животного 
}рганизма. 

При раеличных ва6о~Леваниях ооздаю1'Ся условия, необычные для раз
щ-пия нормальной IМИкрофлоры, приводящие к изменению ·ее •состава .. 

При появлении лоносов рез•ко изменяется среда обитания микроорга
шзмов кишечника: изменяется реакция, качество микрофлоры и их соот-. 
ношения, изменяются условия питания микробов. Вое это приводит к рез
сим изменениям в составе Ми1крофлоры, к так называемому дисбактериозу. 

Р·езулыа!Гы микробиологического исследования пока13али нарушение 
)бычного соо!Гношения физиологических групп микроорганизмов. БыJiо. 
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отмечено резкое снижение количества молочнокислых микроорганизмов и 

увеличение кишечной палочки, :кокков и ·крупных грамположительных па
лочек. Наряду с этим в содержимом кишечника появляются в значитель
ном количеств~ гнилостные, анаэробные опораобразующие микроорганиз
мы и нередко вульгарный протей. 

Изменение условий существования микроорганизмов при энтеритах 
на·кладывает mпечаток не то~ько на количественный и качественный со

став ·кишечной микрофлоры. При этом, как правило, оrrмечаются явления 
изменчивости отдельных представителей нормальной микрофлоры кишеч
ника. Было отмечено наличие штаммо'В кишечной палочки, не сбра·живаю
щих молочного сахара, а11глЮ'Гинирующихся ·сывороткой паратифозных 

микроорганизмов. Дальнейшее развитие тюшх штаммов кишечной палоч
IШ в условиях дисба:ктериоза приво,цит к появлению то·ксигеююсти, способ
ности гемолиризировать эритроциты и продуцировать гиалуронидазу. Это 
совпадает с появлением ;выраженной паrоrенности таких штаммов для 
лабораторных животных и вдоровых телят. 

По мере выздоровления телят наблюдается пос-гепенная нормализация 
микрофлоры кишечника. При этом устана1вливается микробный пейзаж, 
характерный для нормальной ·микрофлоры, а нетипичные фор,мы теряют 
приобретенные ими паюгенные признаки. 

Следует подчерК!Нуть, ч·ю чем ддльше продолжалось забо.левание желу
дочно-кишечного тракта, тем медленнее происходила нормализация ми~ро

флоры. У таких телят даже посл,е клинического выздоровления обнаружи
вались паракишечные микробы, служащие показателем еще не закончив
щегося забо~Лева,ния и возможности его рецидива. Такие телята, выделяя в 
окружающую ореду патогенных микробов, представляют ·серьезную у~ро
зу для новорожденных. 

Приведеиные материалы ГО'Ворят о ·юм, что в животново:дческих хозяй" 
стrвах доЛ'жны приниматься Эффективные меры к недопущению желудоч
но-кишечных заболеваний и ~к проведению эффективных леч~бных меро
приятий при их появлении в самом начале заJболевания. 

Развивая учение о нормальной микрофлоре организма животных и 
человека, Л. Г. Перещ (1955) обращает оообое внимание ,на .нормальн·ую 
микрофлору слизистых оболочек и кожного покров а, ОIН пишет следующее: 
«Невозможно допустить, чтобы есте.ственный отбор на протяжении всей 
эволюции ·с таким упорнейшим ,постоянством сохранял бы о~ромiНые массы 
характерных для каждой области организма ми~робов в стро·го опреде
ленных местах организма, если бы они были •случайны или ТОIЛЬКО вредны 
для него» *. 

Принеденные выше материалы говорят о rом, что при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта имеет место изменение состава микрофлоры 
в качественном и Irоличественном отношении ее. При этом совдаются усло
вия для оформления из представи'rеЛеЙ •нормальной кишечной М'икрофлоры 
болезнетворных микробов, что мы видели на примере кишечной nалОIЧки. 
Гнилостные микробы, увеличивающиеся в количестве своими токсинами и 
образующимиен при ра•сnаде белков газами, отравляют организм, пони
жают его устойчивость к заболеваниям. Вот почему очень важно путем 
активного ·воздействия менять ми~рофлору в С'Горону ее нормализации в 
случае ее изменения, ун~ичива,ть в ·составе ее число микробов, приносящих 
явную полызу животному орга•низму и тем самым предупреждать возник

новение ж·елудочно-кишечных забо.леваний или же лечить уже возникшую 
болезнь. 

* Л. Г. Перетц. Значение нормальной микрофлоры для организма человека. 
М., 1955, стр. 63. 
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Первые работы в этом направлении принадлежат нашему великому 
отечественному ученому И. И. Мечникову. 

И. И. Мечников ( 1911), доказав роль гнилостных микробов в ста рении 
организма и значение микробного фактора в развитии заболеваний желу
дочно-кишечного тракта, создал учение о значении кишечной микрофлоры 
для организма и наметил пути ее изменения. 

Для целей профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, 
а также для ограничения гнилостных процессов, развивающихся в кишеч

нике, Мечников рекомендовал применение простокваши, содержащей 
культуры болгарской палочки и молочнокислого стрептококка - моJючно
кислых микроорганизмов, антагонистическая роль которых в отно

шении ряда патогенных и гнилостных микробов им была блестя
ще показана. 

Лактобациллин, или мечниковекая простокваша, получил всеобщее 
признание и стал применяться широкими кругами населения. 

Впоследствии лактобациллин был постепенно вытеснен ацидофилином, 
так как было доказано, что болгарская палочка, как чуждая кишечнику 
животного организма, в нем не приживается и быстро исчезает, если пре
кратить давать лактобациллин. В ацидофилине содержится культура аци
дофильных бактерий, регулярно встречающихся в кишечнике животных, 
питающихся молочной пИщей, которая при введении с простоквашей быст
ро приживается в кишечнике и длительно пребывает в нем. В связи с этим 
лечебный и профилактический эффект от применения ацидофилина более 
постоянный и лучший. 

Ф. 3. Амфитеатров и М. И. Айзатулов (1933) успешно применили аци
дофилин для лечения и профилактики паратифа у телят еще в 1933 г. 
В ряде хозяйств они добились снижения заболеваемости и падежа телят 
почти в 10 раз. Аналогичный эффект от применения ацидофилина 
М. И. Айзатуловым был получен при желудочно-кишечных заболеваниях 
поросят. Наряду с этим было установлено лучшее усвоение кормового ра
циона и увеличение привесов у телят и поросят при скармливании им 

ацидофилина. 
Накоплены экспериментальные данные, говорящие о том, что многие 

микробы-симбионты, представляющие нормальную микрофлору слизистых 
оболочек и кожного покрова, обладают выраженным антагонистическим 
действием. Возникает необходимость дальнейшего изыскания и испытания 
препаратов, приготовленных из этих микробов, для целей профилактики и 
лечения заболеваний разл~чных полостей и кожи. О перспективности этих 
работ можно судить по результатам экспериментов Г. Л. Нахмансон 
(1946), которая изучала антагонистические свойства бифидобактерий, 
постоянно присутствующих в кишечнике животных в период вскармлива

ния их молоком. Г. Л. Нахмансон было показано, что бифидобактерии 
обладают резко выраженным антагонистическим действием по отношению 
к золотистому стафилококку, вульгарному протею, паратифозным и 
дизентерийным микробам. В итоге работы Нахмансон изготовила прешl
рат- бифидобактерин и с успехом применила его для профилактики и 
лечения желудочно-кишечных заболеваний у детей. 

А. А. Гольцева (1954) изучила этот вопрос применительно к телятам_ 
Приготовление бифидобактерина ею производилось с учетом культураль
ных свойств бифидобю~терий по приводимой ниже nрописи, рекомендо
ванной Г. Л. Нахмансон. 

Обитающие в кишечнике млекопитающих в молочный период вскарм
ливания бифидобактерии имеiот вид nалочек 1,5-4,0 микрона в д-1ину и 
0,5-0,6 микрона в ширину. Раздвоение палочек на концах послужило 
поводом к названию их бифидобактериями. В первых генерациях на 
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искусственных питательных средах эти микробы ведут себя как облигат
ные анаэробы. 

Этот не образующий спор, окрашивающийся по Граму микроб в глу
бине сахарного агара дает чечевицеобразные или пушистые (в виде 
«паучков») колонии. Харошо развиваются бифидо.б.актерии на жидких 
питательных средах с добавлением сахаров. При этом различные углеводы 
ферм-ентируются с образованием молочной и уксусной кислот, а в пита
тельtюй среде возникает равномерная муть. Микроб не дает протеолиза 
белков. 

Для приготовления бифидобактерина свежее мо.11око с добав.;lением 
2% мюкозы или сахарqзы разливалось.в поллит.ровые или литровые бу
тылки, которые закрывались. ватными. пробками и затем подв~ргались 
кипячению в аппарате Коха. По истечении 40 минут бутылки извлекали из 
аппарата и, когда остывание их содержимого достигало 45о С, производили 
посев 15-20 мл чистой культуры бифидобактерий, которые равномерно 
распределялись в молоке, и бутылка ставилась в термостат на 2 суток 
при температуре 37-40° С. Полученная таким путем м-атеринская закваска 
употреблялась для приготовления бифидобактерина, предназначаемого 
для выпойки телятам. Этапы приготовления бифидобактерина из пастери
зованного молока были теми же. 

В первые дни жизни телята с профилактическими целями получали от 
50 до 200 мл бифидобактерина в день, затем дача его постепенно увеличи
валась и достигала к концу первого месяца их жизни до 900-1000 мл 
в сутки. Для лечебных целей дозировка бифидобактерина увеличивается 
в 2-3 раза. 

Исследования А. А. Гольцевой показали, что применение ацидофилина 
и бифидобактерина с первого дня рождения ускоряет процесс нормализа
ции кишечной микрофлоры и в связи с этим создает несколько раньше 
условия, неблагаприятные для развития гнилостной и патогенной микро
фдоры. Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний в наиболее 
ответственный для жизни теленка отрезок времени, каким является период 
новорожденности, это имеет важное значение. 

В слуяае применения ацидофилина и бифидобактерина для лечения 
желудочно-кишечных заболеваний наблюдается более быстрое выздоров
ление и восстановление нормальной микрофлоры кишечника. При этом в 
кишечнике быстро нарастает количество молочнокислых микроорганиз
мов; и постепенно исчезают атипичные формы микробов. 

Таким образом, с помощью биологических препаратов из микробов
антагонистов можно с успехом предупреждать наступление заболеваний 
и повышать естественную резистентность телят. Правда, при этом следует 
учитывать, что эффект от таких препаратов зависит. от состояния живот
ного организма, так как с ним связан успех приживания и последующего 

развития в организме микробов-антагонистов и симбионтов, представляю
щих нормальную микрофлору животного организма. 

Поэтому успех от применения таких препаратов имеет место тогда, 
когда наряду с применением их проводится комплекс ветеринар

но-санитарных и зоогигиенических мероприятий против заболеваний 
телят. 

Приведеиные материалы характеризуют полезную роль микробов-сим-
6ис:нтов. Они говорят о том, что типичный состав микрофлоры, свойствен
ныи животному организму в норме, характеризует его нормальное состоя

ние. Изменение состава ·нормальной микрофлоры и появление атипичных 
микробных форм характеризуют предвестники, или уже начавшееся забо
левание. Нормализация микрофлоры обычно .сопровождается ;выздоровле
l{Ием и восстановлением нормальных физиологрческих отправлений. 
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В связи с важной многообразной ролью нормальной микрофлоры воз
никает неотложная необходимость оценить влияние на нее различных 
антибиотиков и лекарственных средств, применевне которых приобрело 
массовый характер. Почти каждое животное, цодвергается воздействию 
того или иного лекарственного средства, которое вередко оказывает выра

женное бактерицидное действие на нормальную микрофлору. 
С одной стороны, например, антибиотики и ба~rериофаги, подавляя 

жизнедеятельность болезнетворных и гнилостных ·микробов, могут при
носить ор.rанизму явную пользу, с другой стороны, подавляя жизнедея
тельность отдельных представителей нормальной микрофлоры, они могут 
приносить организму явный вред. 

В последние годы в ветеринарной практике широко применяются суль
фамидные препараты, дающие хорошuй терапевтический эффект при 
легочных и желудочно-кишечных заболеваниях. 

Л. Г. Перетц .(1951) с сотрудниками выяснил, что наряду с явно ныра
женным полезным действием сульфр.мидные препараты подавляют жизне
деятельность ряда,представителей нормальной микрофлоры и, таким обра
зом, резко снижают их полезную роль микробов-симбионтов для живот
ного организма. Оказалось, что под воздействием сульфамидов появилось 
привыкание возбудителей отдельных заболеваний, породившее сульфами
дорезистентные штаммы, получившие широкое распространение, так как 

приобретенная микробами резистентность к сульфамидам передается по 
на-следству. 

На примере стафилококков было показано, что в результате длительно
го контакта с пенициллином появляются пенициллино-устойчивые расы 
их, обладающие высокой устойчивостью к пенициллину. 

Такого рода явление можно наблюдать у различных микробов, встре
чающихся на слизистых покровах и коже в результате действия других. 
антибиотиков. 

Приведеиные выше примеры говорят о необходимости того, чтобы врач. 
в процессе применения антибиотuков и лечебных препаратов учитывал их 
антибактериальное действие и его спектр, а в случае угнетения тех или 
иных представителей нормальной микрофлоры предусматривал дачу про
дуктов, способствующих ее нормализации. 

В наш век антибиотиков диапазон их применения весьма широкий. Их 
применяют не только для терапевтических целей, но и для целей консер
вирования продуктов и для ускорения роста молодых сельскохозяйствен
ных животных. Во всех случаях применения этих препаратов возникает 
вопрос о том, а как же они действуют на микрофлору кишечника, так как 
это далеко не безразлично и для организма и для успеха действия самого 
антибиотика. 

В настоящее время ауреомицин, террамицин и некоторые другие анти
биотики (пенициллин, стрептомицин) многими исследователями и прак
тиками испытаны как стимуляторы роста в животноводстве. 

Лучший эффект антибиотики дают в первые недели жизни поросят и 
телят и в особенности после прекращения дачи материнского молока (при 
переводе на смешанное молоко). Антибиотики при даче 10-50 г на тонну 
корма повышают эффективность использования корма и ускоряют рост. 
Антибиотики способствуют выравниванию в росте молодых животных, 
от-ставших в развитии от свер-стников. Эффект применения антибиотиков 
зависит от условий кормления и содержания животных. 

Исследования показали, что лучший стимулирующий эффект от приме
нения антибиотиков имеет место, когда некоторое отставание в росте появ
ляетс5] как результат заболевания желудочно-кишечного тракта. или недо
статочного питания. 
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Микрофлора кишечника при различных степенях заболевания его ока
зывает несомненное влияние на рост и развитие молодого организма. В то 
же время незначительные дозы антибиотиков снимают это вредное дей
ствие условно-патогенных и гнилостных микробов, благоприятствуют более 
полному проявлению симбиотической активности нормальной микрофлоры, 
крайне необходимой для нормального пищеварения. Все это улучшает 
процесс пищеварения, усвояемость кормов и способствует ускорению роста. 

Дача антибиотиков в очень небольших дозах, употребляющихся для 
целей стимуляции роста, обеспечивает привыкание нормальной микрофло
ры кишечника и не оказывает в связи с этим вредного действия, следую-
щего за угнетением жизнедеятельности микробов-симбионтов. 

На опытах с мышами и морскими свинками было показано, что, если в. 
корма добавляли большие дозы антибиотиков, нежели те, которые упо
требляются для стимуляции роста, наблюдается активация условно-пато
генных микроорганизмов и нслед за этим повышение их вредного влияниsr 

на животный организм. 
Изложенные выше данные говорят о том, что каждая полость организ

ма телят, сообщающаяся с окружающей средой, и кожный покров, кроме 
случайно попавших микроорганизмов, обладают своей характерной микро
флорой, получившей название нормальной. Составляющие нормальную' 
микрофлору отдельные микробные виды в процессе длительной эволюции 
приспособились к определенным специфическим условиям существования 
и, развиваясь на слизистых оболочках различных полостей и коже, нахо
дятся под постоянным воздействием животного организма и сами много
образно воздействуют на него. 

Подчеркивая большую роль нормальной микрофлоры и необходимость 
всестороннего изучения ее роли, применительно к различным видам 

животных, можно говорить о проблеме нормальной микрофлоры живот
ного организма, успешное решение которой окажет помощь при научном 
обосно~ании важнейших вопросов профилактики и терапии многих забо
левании, наносящих в настоящее время значительный ущерб. 
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