
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
ОRIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES. VETERINARY MEDICINE 

Аграрная наука Евро-Северо-Востока / 

Agricultural Science Euro-North-East. 2023;24(3):487-497                                                                                     487 

https://doi.org/10.30766/2072-9081.2023.24.3.487-497                                    

УДК 616.33-008.6-06:[616.2+616.3]-092:636.2.082.35 

Патогенетические закономерности развития респираторных 

и гастроинтестинальных патологий у телят с предшествовавшей 

дисфункцией преджелудков в анамнезе 

© 2023. О. С. Попова1     , Ю. Н. Алехин2, П. А. Паршин2, Л. В. Лядова2,  
А. Ю. Лебедева2 
1ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 
медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
2ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

В условиях агропромышленного комплекса, специализирующегося на интенсивном откорме молодняка 

крупного рогатого скота, был проведен опыт по изучению закономерностей развития респираторных и гастро-

интестинальных патологий у телят с предшествовавшей дисфункцией преджелудков в анамнезе. Объектом 

исследований служили телята в возрасте 120 суток, которых распределили на три группы: контрольная и две 

подопытные, которым в рацион добавляли фитосорбент. В рацион входили сено злаковое и комбикорма 

(СП 21,5 %) согласно нормам и режиму кормления для животных данного возраста. Выявлено, что сокращение 

периода приучения телят к потреблению большого количества концентратов, оказало негативное влияние на 

сократительную функцию рубца и процессы пищеварения в его полости с формированием комплекса симптомов 

пенистой тимпании и ацидоза рубца. После курса соответствующего лечения специфические признаки указанных 

патологий рубца исчезли, но сохранился дисбаланс между депрессией симбионтного и активацией полостного 

пищеварения с формированием постоянного предпорогового уровня локальной аутоинтоксикации. Перевод 

животных на технологический рацион активизировал процессы метаболизма в рубце и усиления биохимического 

дисбаланса, что стало причиной прогрессирования синдрома эндогенной интоксикации и вегетативной дистонии 

с соответствующим увеличением риска развития респираторных и гастроинтестинальных патологий. Приме-

нение комбинированного нативного премикса на основе энтеросорбента на фоне остаточных патологических 

явлений после дисфункций преджелудков снизило уровень токсических веществ в рубце, что исключило генерали-

зацию аутоинтоксикации при повышении функциональной нагрузки на органы пищеварения. В результате был 

нивелирован механизм формирования патогенетической интеграции (предрасположенности) в организме, что 

стало причиной снижения уровня заболеваемости животных в 6,7 раза и на 22,9 % активизации их роста.  
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An experiment was conducted in the conditions of an industrial complex specializing in the intensive fattening 

of young cattle, to study the development patterns of respiratory and gastrointestinal pathologies in calves with a history of 

previous proventriculus dysfunction. The object of the research were calves aged 120 days, which were divided into three 

groups: control, and two experimental groups - with a difference in using or the absence of phytosorbent. The diet included 

cereal hay and compound feed (CP 21.5%) according to the norms and regimen of feeding, for animals of this age. 

It appeared that for calves shortening of the adaptation period to the consumption of a large amount of compound feed had 

a negative impact on the rumen contractile function and the processes of digestion in it with the formation of a complex 

of symptoms of frothy tympany and rumen acidosis. After a course of appropriate treatment, the specific symptoms of these 

pathologies of the rumen disappeared, but the imbalance between the depression of symbiotic and activation of abdominal 
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digestion remained, with the formation of a constant pre-threshold level of local autointoxication. The transfer of animals 

to the technological diet activated the processes of rumen metabolism and increased biochemical imbalance, which caused the 

progression of the endogenous intoxication syndrome and vegetative dystonia with a corresponding increase in the risk of 

developing respiratory and gastrointestinal pathologies. The use of a combined native premix based on the enterosorbent 

Rigatirin against the background of residual pathological phenomena after proventriculus dysfunctions reduced the level 

of toxic substances in the rumen, which excluded the generalization of autointoxication with an increase in the functional 

load on the digestive organs. As a result, the mechanism of pathogenetic integration (predisposition) formation in the body 

was leveled with a corresponding decrease in the incidence of the lungs, rumen and intestines. As a result, the mechanism 

of pathogenetic integration (predisposition) formation in the body was leveled, which caused a 6.7-fold decrease in the level 

of morbidity in animals and a 22.9 % increase in their growth. 
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Скотоводство является одной из важ-

нейших отраслей сельского хозяйства, обеспе-

чивающей население уникальным по своему 

составу мясом. Согласно современным источ-

никам литературы [1, 2, 3], уровень производ-

ства и потребления говядины в мире в период 

с 2016 по 2020 год увеличился на 5,0 %, что 

составляет 30,8 % в структуре ресурсов полу-

чения мяса. В Российской Федерации, несмотря 

на рост производства, дефицит потребления 

говядины сохраняется и в 2020 году, что 

составляет 18,5 % [1]. Одним из факторов, 

лимитирующих развитие мясной отрасли, а также 

эффективность государственных и частных 

инвестиций, на сегодняшний день является 

здоровье животных. К числу наиболее распро-

странённых и экономически значимых заболе-

ваний среди молодняка КРС относятся болезни 

органов дыхания и желудочно-кишечного 

тракта [2, 3]. Проблеме заболеваний молодняка 

посвящено большое количество исследований. 

Однако, несмотря на многочисленные успехи 

в изучении их этиологии и патогенеза, а также 

расширение спектра средств борьбы с ними, 

многие авторы отмечают, что на протяжении 

последних десятилетий уровень заболеваемости 

и эффективности терапии существенно не  

изменился, а на фоне интенсификации живот-

новодства ожидается прогрессирование дан-

ной проблемы [4, 5]. Очевидна необходимость 

поиска новых креативных путей её решения. 

Известно, что у животных, перенёсших забо-

левания органов пищеварения, повышается 

риск возникновения респираторной патологии 

[6]. Однако, после перенесенного заболевания, 

в период выздоровления, исчезают клини-

ческие симптомы основной болезни, снижается 

выраженность обменных и иммунных наруше-

ний, причина возникновения которой остается 

невыясненной, так как грань между коморбидной 

патологией и новым заболеванием стирается. 

Изучив механизмы патогенетической предрас-

положенности, появится возможность их ниве-

лирования и снижения общей заболеваемости.  

Очевидно, что вероятность актуализации 

патологических остаточных явлений увели-

чится на фоне стрессовой ситуации или функ-

циональной перегрузки организма, в том числе 

и технологического происхождения. Известно, 

что при интенсивном доращивании и откорме 

молодняка крупного рогатого скота использо-

вание концентратов в качестве базовых кор-

мов (полноценных комбикормов) в период 

приучения их к свободному потреблению воз-

растает заболеваемость и риск гибели живот-

ных [7, 8].  При этом увеличивается частота 

случаев поражения не только органов пищева-

рения, на которые возрастает функциональная 

нагрузка, но и респираторного тракта.  

Цель исследований − изучить наличие 

и механизмы формирования предрасположен-

ности к развитию респираторных и гастроин-

тестинальных заболеваний у телят, перенёсших 

патологию преджелудков на фоне белкового 

перекорма в период приучения животных к 

потреблению большого количества концентратов.  

Научная новизна – получены новые знания 

о патогенетических закономерностях развития 

респираторных и гастроинтестинальных пато-

логий у телят с предшествовавшей дисфунк-

цией преджелудков в анамнезе, выявлены 

механизмы формирования патогенетической 

межорганной интеграции, инициированной 

хроническим субклиническим эндотоксикозом.  
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Материал и методы. В период с 15 ян-

варя по 25 мая 2022 года в условиях крупной 

молочной фермы сельхозпредприятия «Смена» 

Псковской области был проведен опыт, объек-

том исследований которого служили телята 

черно-пёстрой породы в возрасте 2,0-5,5 месяца. 

В соответствии с принятой технологией телята 

в течение первых 60 дней жизни содержались 

в индивидуальных клетках, их рацион состоял 

из цельного молока (6 л) и комбикорма 

(СП 22,5 %, прогрессирующая дача от 0,1 до 

1,0 кг/сут). В возрасте от 2 до 4 месяцев 

животные находились в типовом помещении, 

в групповых клетках по 8 голов в каждой. 

В течение суток телята имели свободный 

доступ к воде, сено злаковое и комбикорм  

(СП 22,0 %) им задавали в нарастающем коли-

честве соответственно от 0,1 до 1,8 кг и от 1,0 

до 2,9 кг. В возрасте 4 месяцев животных 

переводили в крупногрупповые клетки (20 гол.), 

в которых имели свободный доступ к воде и 

сену, комбикорм (СП 21,5 %) получали в тече-

ние двух недель фиксированное (3,0 кг), а затем 

неограниченное количество (по поедаемости). 

Столь активное кормление является  

основой интенсивного откорма молодняка 

крупного рогатого скота и позволяет в возрасте 

16-17 месяцев достигать 570-580 кг живой 

массы. Как было отмечено, важным компонен-

том данной технологии является приучение 

животных к потреблению больших объёмов 

концентратов, что в основном достигается 

в период контролируемой их дачи, т. е. в воз-

расте от 60 до 134 дней.  

Для проведения эксперимента были 

отобраны 90 клинически здоровых телят в 

возрасте 120-134 суток, которые были пере-

ведены в крупногрупповые клетки, их рацион 

состоял из сена злакового и комбикорма 

(СП 21,5 %). Из числа этих животных сформи-

ровали три группы по 30 голов в каждой:  

- №1 (контроль) – телята имели свобод-

ный доступ к воде и сену, но комбикорм полу-

чали в течение двух недель фиксированное 

(3,0 кг), а затем не ограниченное количество 

(кормушки-бункеры), т. е. период приучения 

длился 74 дня (60-134 сут); 

- №2 и №3 – животные после их перевода 

в крупногрупповые клетки имели свободный 

доступ к воде, сену и концентратам – период 

приучения составил 60 дней (60-120 сут). 

Помимо этого, молодняку из группы №3 с 14 

по 28 день опыта с кормом задавали фитосор-

бент в дозе 0,1 г/кг (ФГБОУ ВО СПбГУВМ), 

который представляет собой комбинацию сор-

бентов и лекарственных растений, обладающих 

нормализующим действием на процессы пище-

варения в желудочно-кишечном тракте [9, 10]. 

День перевода телят в крупногрупповые 

клетки считается первым днём опыта, который 

длился 42 дня. В течение этого периода жи-

вотные находились под постоянным наблюде-

нием, на 1, 7, 14, 28 и 42 день проводили более 

детальное обследование – отбирали по 6 телят 

их каждой группы и брали пробы крови и 

содержимого рубца.  

Клинико-инструментальное обследование 

животных выполняли общепринятыми мето-

дами. Определяли температуру тела, частоту 

дыхания (ЧДД), сокращений сердца (ЧСС) и 

рубца. Интегральную оценку состояния веге-

тативной нервной системы проводили на 

основании уровня индекса Хильдебранда1. 

Биохимический анализ крови проводили 

с использованием унифицированных биохими-

ческих методов, выбор показателей был ориен-

тирован на оценку наличия и степень выражен-

ности синдрома эндогенной интоксикации. 

Пробы крови отбирали из ярёмной вены в ваку-

умные пробирки IMPROVACUTER с антикоагу-

лянтом (К3ЭДТА) для сохранения её интактного 

состояния и с активатором свёртывания (SiO2) 

для получения сыворотки (Guangzhou Improve 

Medical Instruments CO, LTD, Китай).    

В содержимом рубца и сыворотке крови 

определяли уровень молекул средней массы 

(МСМ), который является интегральным пока-

зателем эндогенной интоксикации. С помощью 

спектрофотометра (Shimadzu UV-1700) на 

длине волны 237 нм изучали содержание 

фракции МСМ, преимущественно состоящую 

из токсических продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов и нарушенных процессов 

полостного пищеварения, образующихся в 

полостях организма. На длине волны 254 нм 

оценивали концентрацию фракции МСМ, 

включающую в себя токсические метаболиты, 

появляющиеся при нарушении обмена веществ, 

функций печени и почек2.  
 

1Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Воробьева О. В. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение. 

М.: Медицинское информационное агентство, 2003. С. 68. 
2Алехин Ю. Н. Эндогенные интоксикации у животных и их диагностика: методические рекомендации. Воронеж: 

ГНУ ВНИВИПФиТ, 2000. 12 с. 
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Пробы рубцового содержимого отбирали 
вакуумным методом с помощью пищеводно-
го зонда за 1 час до утреннего кормления с 
последующей оценкой органолептических  
показателей, содержания молекул «средней» 
массы (МСМ) [11], инфузорий и бактерий 
(камера Горяева) [8]. Используя анализатор 
«Эксперт-001» (Россия), определяли окисли-
тельно-восстановительный потенциал (ОВП, 
редокс-электрод ЭРП-101) и рН (электрод 
ЭСК010605), которые фиксировали после 
20-минутного периода стабилизации [12]. 
Протеолитическую активность протеолити-
ческих ферментов изучали по интенсивности 
метаболизма казеина3. 

Математико-статистическую обработку 
полученных данных проводили с использо-
ванием программы Statistica v6.1. Рассчитали 
среднюю арифметическую и её ошибку (M±m), 
а также достоверность различий между выбор-
ками (группами наблюдений) по критерию 
Стъюдента (Р).  

Результаты и их обсуждение. В течение 
всего опыта не было отмечено существенных 
изменений клинического состояния телят из 
группы контроля, они были здоровыми и 
отсутствовали случаи их выбытия.  В то время, 
как у всех телят из групп №2 и №3 на 5-6 день 
опыта было отмечено ослабление аппетита, 
увеличение громкости звуков при аускультации 
брюшной стенки в области проекции рубца, 
количества его сокращений (№1 – 2,8±0,25, 
№2 и №3 – 3,5±0,15/2 мин) и жвачных дви-
жений за один цикл жвачки (55,0±2,50 и 
76,2±1,80). На 7 день у этих животных усили-
лась выраженность депрессии аппетита, отме-
чена нестабильность дефекации с чередова-
нием запоров и поносов, учащение частоты 
дыхания и пульса, повышение слюноотде-
ления, сократительной активности рубца и 
изменение состава его содержимого (табл. 1). 
У 8 телят отмеченные явления были более 
выражены, на 6 день помимо них имело место 
общее угнетение, шаткая походка, тремор 
мышц конечностей, напряжение и болезнен-
ность стенки брюшной полости. На 7-8 день 
наблюдения у этих животных появилась 
одышка, цианоз видимых слизистых оболочек, 
увеличение в объёме живота с выпячиванием 
левой голодной ямки и притуплённым тимпа-
ническим звуком при перкуссии брюшной 
стенки в области проекции рубца, в полости 
которого выявлено скопление не газов, а пени-
стого содержимого.  

Таким образом, в конце первой недели 
опыта у телят из групп №2 и №3 возник уме-

рено выраженный (подострый) ацидоз рубца, 
но у 13,3 % животных помимо этого констати-

ровали острую пенистую тимпанию. Больным 
с диагнозом пенистая тимпания провели ком-

плекс терапии, включающий введение внутрь 
препарата ФАМС (0,06 мл/кг), подкожно рас-

твор кофеин-бензоат натрия (20 %, 0,02 мл/кг). 
Все телята из групп №2 и №3 в течение 8-го 

дня эксперимента были переведены на полу-

голодную диету: исключили из рациона ком-
бикорм, но обеспечили свободный доступ к 

воде и сену. С целью уменьшения количества 
бактерий, образующих молочную кислоту, и 

риска образования абсцессов в печени внутрь 
однократно задавали тетрациклин гидрохло-

рид (10 мг/кг). С 9 по 14 день они получали 
комбикорм (СП 21,5 %) в нарастающем коли-

честве от 2,0 до 2,5 кг в сутки. Дополнительно, 
на 9 день опыта с кормом им задавали бикар-

бонат натрия в суточной дозе 0,25 г/кг, а в 
последующие пять дней по 0,1 г/кг магния 

окиси [13]. Клиническое обследование телят 
из групп №2 и №3 показало, что на 14 день 

опыта у большинства (96,7 %) животных про-
ведённый курс лечения нивелировал симптомы 

патологии преджелудков (табл. 1 и 2), и они 

были признаны клинически здоровыми. Тем 
не менее, молодняку из группы №3 с 14 по 

28 день опыта в корм добавляли фитосорбент. 

В группах №2 и №3, помимо случаев 

дисфункций рубца, на 3 день наблюдения 

соответственно у 5 и 7 животных появились 

симптомы патологии кишечника: жидкий кал 

светло- и тёмно-коричневого цвета. Выражен-

ность симптомов поражения кишечника усили-

валась до 6-8 дня, затем наблюдали их «зату-

хание» до полного исчезновения на 10-14 день 

опыта. На 32-35 день у 16 телят из группы №2 

появились симптомы поражения органов дыха-

ния: учащение ЧДД, одышка, кашель влажный 

приступообразный, слизистогнойные выделения 

из носа, разнокалиберные хрипы при аускуль-

тации по всей проекции лёгких. Из числа этих 

животных у 4 телят были выявлены признаки 

патологии желудочно-кишечного тракта: ослаб-

ление аппетита, уменьшение количества сокра-

щений рубца (№1 - 2,7±0,08, №2 - 1,5±0,15/2 мин), 

увеличение числа жвачных движений за один 

цикл жвачки (55,0±2,00 и 86,0±2,30), неста-

бильная дефекация с чередованием запоров и 

поносов, увеличение кислотности 

 
3Галочкин В. А., Газдаров В. М. Методы анализа пищеварительных ферментов: методические указания. Боровск, 1987. 44 с. 
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содержимого рубца (№1 – 6,45±0,15, №2 – 
5,50±0,25). У телят из группы №3 симптомы 
респираторных заболеваний были отмечены 
у 3 животных на 31 и 33 день опыта, но у них 
отсутствовали признаки поражения желудочно-
кишечного тракта. 

Как было отмечено, в контроле отсут-
ствовали случаи гибели животных, но в группе 
№2 на 7 день и в период с 32 по 38 день опыта 
погибло соответственно 1 и 7 голов. Результаты 
патологоанатомического вскрытия телёнка, 
павшего на 7 день эксперимента, дают осно-
вание для констатации у него острой пенистой 
тимпании рубца, на что указывает увеличение 
размеров брюшной области, печень не увели-
чена (но у некоторых – уменьшена), твердой 
консистенции бледно-серого цвета с полуза-
павшими кровеносными сосудами. Стенка 
рубца и частично сетки напряжена и анемична, 
а при разрезе с шумом выделяется пена серого 
цвета и кислого запаха. Содержимое тонкого 
кишечника имеет полужидкую консистенцию 
и состоит из газа и бродящих кормовых масс. 
Объём грудной полости уменьшен за счёт 
смещения в неё купола диафрагмы. Легкие 
тёмно-красного цвета с бледно-синеватым 
оттенком, при их пальпации на поверхности 
остаются углубления, а на разрезе выделяется 
кровянистая пенистая жидкость. Выражена 
асимметрия сердца с увеличением правой его 

части за счет дилатации предсердия и ги-
пертрофии желудочка. Коронарные сосуды 
заполнены кровью и по их ходу большое 
количество точечных кровоизлияний.  

У павших животных в период с 32 по 
38 день выявлены патологоанатомические 
изменения, характерные для бронхопневмонии 
(поверхность лёгких бугристая с наличием 
увеличенных в объёме участков плотной кон-
систенции темно-красного цвета и выделением 
на их разрезе красно-пенистой жидкости),  
токсической дистрофии печени (увеличена в 
объеме, края притуплены, мягкой консистенции, 
пестрая окраска с чередованием коричневых, 
красных, серых и светло-желтых участков), 
руминита (гиперкератоз в сочетании с гипер-
трофией сосочков слизистой оболочки рубца) 
и энтерита (гиперемия слизистой оболочки 
тонкого кишечника с участками кровоизлияния). 
В группе №3 на 7 день опыта констатировали 
смерть телёнка с патологоанатомическим 
диагнозом – острая пенистая тимпания рубца.  

Результаты клинического мониторинга 
представлены в таблице 1, из данных которой 
видно, что в первый день опыта нет суще-
ственных межгрупповых различий величин 
определяемых показателей. В течение всего 
опыта не отмечено достоверных изменений 
клинико-биохимического статуса телят из 
контрольной группы.  

 

Таблица 1 – Клинические показатели телят в зависимости от сроков приучения к новому рациону (n = 30) / 

Table 1 – Clinical indicators of calves depending on the timing of accustoming to a new diet (n = 30) 

Показатель /  

Parameter 

Группа № / 

Group №* 

Дни опыта / Experimental days 

1 7 14 28 42 

Частота сердечных 

сокращений, уд/мин / 

Heart Rate, Bpm 

1 75,0±0,75 76,5±0,80 75,5±0,65 75,3±0,70 75,5±0,51 

2 75,5±0,88 77,5±0,70 77,5±0,80 80,0±0,62** 78,0±0,50** 

3 75,1±0,88 77,8±1,76 77,8±0,72 78,5±0,95 76,0±0,60 

Частота дыхания, 

уд/мин / 

Respiratory rate, bpm 

1 21,5±0,51 21,4±0,80 21,1±0,50 21,0±0,62 21,3±0,50 

2 21,6±0,50 21,0±0,47 21,0±0,31 25,0±0,25** 27,2±0,37** 

3 21,2±0,50 21,1±0,52 21,5±0,40 22,2±0,30** 21,3±0,25 

Температура тела, °С / 

Body temperature, °C 

1 38,9±0,18 38,8±0,25 38,8±0,20 38,8±0,20 38,8±0,15 

2 38,8±0,25 38,7±0,25 39,0±0,25 39,2±0,33 39,0±0,20 

3 38,9±0,17 38,8±0,10 38,9±0,20 39,1±0,30 38,9±0,15 

Индекс Хильдебрандта / 

Hildebrandt index 

1 3,49±0,052 3,53±0,056 3,57±0,060 3,54±0,080 3,55±0,065 

2 3,50±0,073 3,70±0,045** 3,69±0,035 3,20±0,065 2,85±0,059** 

3 3,54±0,028 3,69±0,055 3,70±0,029 3,53±0,050 3,57±0,020 

* №1( контроль) – телята имели свободный доступ к воде и сену, комбикорм получали в течение двух недель по 
3,0 кг, а затем неограниченное количество, №2 и №3 – животные имели свободный доступ к воде, сену и концентратам, 
помимо этого, молодняку из группы №3 с 14 по 28 день опыта с кормом задавали фитосорбент в дозе 0,1 г/кг. 
** различие достоверно (Р≤0,05) в сравнении с показателями телят из группы №1 / 

*№ 1 (control) – calves had free access to water and hay, and they received 3.0 kg of feed for two weeks, and then an un-
limited amount, № 2 and №3 groups – animals had free access to water, hay and concentrates. In addition, young animals from 
group No. 3 from the 14th to the 28th day of the experiment were given a phytosorbent 0.1 g / kg with food. 

** the difference is significant (P≤0.05) in comparison with the indicators of calves from group №1. 
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У телят с укороченным периодом при-

учения к потреблению концентратов (группы 

№2 и №3), в сравнении с показателями кон-

троля, на 7 и 14 дни опыта, несмотря на отсут-

ствие изменений частоты дыхания и пульса, 

отмечено нарушение их соотношения, на что 

указывает увеличение индекса Хильдебранда 

(ИХ) на 4,8 %.  

На 28 день наблюдения состояние 

животных из групп №2 и №3 достоверно разли-

чалось. У телят группы №2 ЧДД выше кон-

трольных на 19,0 %, а телят группы №3, кото-

рые получили курс энтеросорбента – на 5,7 %, 

ЧСС соответственно на 6,2 и 4,2% (Р≥0,05), 

температура тела на 0,4 и 0,3о С, но при этом 

ИХ снизился на 9,6 и 9,3 %. На заключительном 

этапе наблюдения (42 день) у телят группы 

№3 и контроля изучаемые показатели были 

идентичны. У телят из группы №2 показатели 

выше – ЧСС на 3,3 %, ЧДД – на 27,7 %, ИХ 

ниже на 20,0 %.  

Результаты исследования функций пред-

желудков представлены в таблице 2, из данных 
которой видно, что показатели сократительной 

функции преджелудков и состава содержимого 
рубца у здоровых телят в период наблюдения 

достоверно не изменялись. У телят с сокра-
щенным периодом адаптации количество 

сокращений рубца на 7 день опыта увеличилось 
на 46,2 %, но уменьшилось в 2 раза в течение 

второй недели с последующим восстановле-

нием до нормы на заключительном этапе 
наблюдения. Концентрация ионов водорода 

(рН) в содержимом рубца у телят из группы 
№2 и №3 в течение первой и второй недель 

снизилась на 0,10 и 0,65 ед., но в дальнейшем 
данный показатель увеличился до уровня ниже 

контрольного соответственно на 0,45 и 0,12 ед. 
Помимо этого у этих телят в течение первой 

недели отмечено уменьшение количества 
инфузорий на 41,0 % и увеличение бактерий 

на 4,3 % в содержимом рубца, но в дальней-
шем отмечена тенденция к нормализации мик-

робиоты. Однако, на 42 день количество инфу-
зорий у них было более чем на 25 % ниже кон-

троля. Число бактерий в группе №2 оказалось 
ниже на 8,6 %, в то время как у телят после 

курса сорбентов данный показатель достиг 

уровня контроля. Протеолитическая актив-
ность содержимого рубца в течение первых 

двух недель опыта увеличилась на 28,9 %, 
но затем у телят из группы №3 снизилась 

(на 20,4 %) до уровня контроля, в то время как 
в группе №2 оставалась повышенной весь 

период наблюдения.  

Интегральными показателями, отража-

ющими процессы пищеварения в рубце, явля-

ются окислительно-восстановительный потен-

циал (Eh) и количество молекул средней массы 

(МСМ 237 нм) в содержимом рубца. Показа-

тель Eh у телят с сокращенным периодом 

адаптации (гр. №2 и №3) снизился в первые 

две недели опыта на 6,0 %, а в дальнейшем в 

группе №2 ещё на 4 %. У животных после 

курса приема фитосорбента отмечена тенденция 

к нормализации окислительно-восстановитель-

ного потенциала, однако на 42 день он снизился 

на 4,2 % относительно контроля. Содержание 

токсических веществ (МСМ) в группах №2 и 

№3 в течение первой недели опыта превысило 

верхний предел нормы (2,0 усл. ед), но затем 

если у первых их уровень увеличивался, то у 

телят после курса сорбента они находились 

в референсном диапазоне. 

В таблице 3 представлены результаты 

анализа крови телят, из данных которой видно, 

что уровень маркеров эндогенной интокси-

кации у телят из группы контроля находился  

в пределах нормы (МСМ 237 нм – 0,1-1,0 усл. ед, 

МСМ 254 нм – 0,05-0,30 усл. ед.) и в период 

опыта достоверно не изменился. 

У животных №2 и №3 групп, в сравнении 

с контролем, в первый день опыта нет суще-

ственных различий, но в последующие 7 дней 

у них отмечено превышение нормы содер-

жания МСМ на длине волны 237 нм на 27-28 % 

и 254 нм – на 9,3 и 10,0 %.  

В течение второй недели (14 день) выра-

женность эндогенной интоксикации достигла 

максимального уровня за весь период опыта, 

количество МСМ на волне 237 и 254 нм отме-

чено выше контроля соответственно в 2,4 раза 

и на 42,0 %. В течение последующих 14 дней 

содержание маркеров аутоинтоксикации суще-

ственно снизилось и, хотя было на высоком 

уровне, но не превышало норму. 

У телят из группы №2 в последующие 

дни наблюдения отмечено резкое увеличение 

содержания молекул средней массы на длине 

волны 237 нм на 61,0 % и на 254 нм – на 

24,2 %, что указывает на наличие резорбтивной 

и обменной аутоинтоксикации. У животных 

после курса фитосорбента (№3) на заключи-

тельном этапе опыта не произошло достовер-

ного изменения маркеров эндогенной инток-

сикации. На 42 день опыта у них в сравнении 

с животными из группы №2 оказались досто-

верно (Р≤0,05) ниже уровень МСМ 237 нм 

(на 46,7 %) и МСМ 254 нм (на 19,1 %). 
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Таблица 2 – Показатели моторной функции и содержимого рубца телят в зависимости от сроков 

приучения к новому рациону (n = 30) / 

Table 2 – Indicators of motor function and content of the rumen of calves depending on the timing of  

accustoming to a new diet (n = 30) 
 

Показатель /  

Parameter 

Группа № / 

Group №* 

Дни опыта / Experimental days 

1 7 14 28 42 

Кол-во сокращений 

рубца/2 мин / Number 

of rumen contractions 

per 2 min 

1 2,5±0,10 2,6±0,15 2,6±0,15 2,5±0,15 2,7±0,18 

2 2,6±0,20 3,8±0,25* 1,3±0,10* 2,2±0,20 2,2±0,25 

3 2,5±0,16 3,8±0,30* 1,2±0,15* 2,3±0,15 2,3±0,25 

Содержимое рубца / Rumen contents 

рН, ед. /  

pH, units 

1 6,52±0,102 6,56±0,109 6,55±0,100 6,46±0,113 6,50±0,107 

2 6,50±0,111 5,61±0,065* 5,80±0,103* 5,85±0,095* 6,05±0,114* 

3 6,52±0,088 5,60±0,073* 5,78±0,091* 6,09±0,118 6,38±0,111 

Окислительно-

восстановительный 

потенциал (Eh) / 

Redox potential  

1 -144,3±2,15 -144,5±2,20 -142,8±1,26 -145,0±2,00 -144,2±2,20 

2 -144,0±1,00 -140,0±3,00 -134,5±2,16* -128,0±1,38* -129,7±2,15* 

3 -143,0±2,06 -140,2±1,63 -134,2±1,90* -135,5±2,12* -138,2±2,20 

Кол-во инфузорий, 

тыс/мл / 

Number of ciliates, 

thousand, ml 

1 164,5±1,25 166,0±2,50 165,5±2,50 165,5±1,80 164,6±1,95 

2 165,0±2,00 98,5±1,00* 106,8±2,25* 118,5±2,05* 122,0±1,73* 

3 165,1±1,50 96,3±2,13* 106,0±2,00* 125,0±1,80* 125,0±2,00* 

Кол-во бактерий, 

млн/мл / Number of 

bacteria, million/ml 

1 38,0±0,50 38,5±1,00 38,0±0,64 37,7±1,01 38,3±0,55 

2 38,3±0,83 39,8±0,61 33,3±0,59* 33,6±0,45* 35,0±0,88* 

3 38,2±1,14 40,0±0,70 32,0±0,65* 38,2±0,72 38,0±0,60 

Протеолитическая 

активность, мкМ ам. 

азота /мин/г / Proteo-

lytic activity, µM am. 

Nitrogen /min/g 

1 21,5±0,37 22,0±0,42 21,6±0,50 21,5±0,58 22,0±0,35 

2 21,5±0,50 22,5±0,38 27,8±0,30* 26,9±0,29* 27,3±0,42* 

3 21,7±0,43 22,5±0,42 27,9±0,30* 22,2±0,33 22,2±0,27 

МСМ 237 нм, усл. ед / 

Molecules of average 

masses 237 nm, 

conventional units 

1 1,508±0,008 1,775±0,012 1,613±0,0125 1,792±0,0150 1,539±0,0169 

2 1,618±0,028 2,135±0,014* 2,295±0,020* 2,406±0,033* 2,396±0,026* 

3 1,653±0,016 2,157±0,048* 2,311±0,044* 1,881±0,029 1,905±0,033* 

* Различие достоверно (Р≤0,05) в сравнении с показателями телят из группы №1. 

* The difference is significant (P≤0.05) in comparison with the indicators of calves from group №1. 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови телят в зависимости от сроков приучения к новому 

рациону (n = 30) /  

Table 3 – Blood biochemical parameters of calves depending on the timing of accustoming to a new diet (n = 30) 
 

Показатель / 

Parameter 

Группа № / 

Group №* 

Дни опыта / experimental days 

1 7 14 28 42 

МСМ 237 нм, 

усл. ед. / Molecules 

of average masses 

237 nm, conventional 

units 

1 0,685±0,010 0,712±0,026 0,695±0,018 0,678±0,020 0,789±0,022 

2 0,713±0,024 1,270±0,038* 1,685±0,029* 1,050±0,021* 1,690±0,038* 

3 0,697±0,016 1,281±0,036* 1,690±0,033* 1,017±0,042* 0,900±0,029* 

МСМ 254 нм, 

усл. ед. / Molecules 

of average masses 

254 nm, conventional 

units 

1 0,285±0,009 0,268±0,012 0,273±0,020 0,245±0,025 0,255±0,016 

2 0,285±0,015 0,328±0,011* 0,385±0,025* 0,301±0,013* 0,377±0,020* 

3 0,295±0,008 0,330±0,015* 0,392±0,023* 0,299±0,020* 0,305±0,022* 

* Различие достоверно (Р≤0,05) в сравнении с показателями телят из группы №1 / 

* The difference is significant (Р≤0.05) in comparison with the indicators of calves from group № 1 
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В сопоставимых группах использо-

вались аналогичные по питательности корма, 

фактическое потребление которых представ-

лено в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Показатели потребления кормов телятами и интенсивности их роста в зависимости 

от сроков приучения к новому рациону /  

Table 4 – Indicators of feed intake by calves and their growth intensity depending on the timing 

of accustoming to a new diet 
 

Показатель / 

Parameter 

Группа № / 

Group No. 

Дни эксперимента / experimental days 

0-3 3-7 7-14 14-28 28-42 

Количество животных, гол / 

Number of animals, heads 

1 30 30 30 30 30 

2 30 30 29 29 22 

3 30 30 29 29 29 

Средняя масса тела в начале 

анализируемого периода, кг / 

Average body weight at the 

beginning of the analyzed 

period, kg 

1 165,0±0,55 167,6±0,50 171,2±0,63 177,6±0,25 190,6±0,45 

2 166,1±0,50 168,8±0,53 171,2±0,50 175,6±0,75 185,0±0,51 

3 165,3±0,30 168,0±0,50 170,4±0,63 175,0±0,50 185,3±1,05 

Средняя масса тела в конце 

анализируемого периода, кг / 

Average body weight at the end 

of the analyzed period, kg 

1 167,6±0,50 171,2±0,63 177,6±0,25 190,6±0,45 203,8±0,70 

2 168,8±0,53 171,2±0,50 175,6±0,95 185,0±0,51 193,4±0,55 

3 168,0±0,50 170,4±0,63 175,0±0,50 185,3±1,05 196,7±0,73 

Валовой привес, кг/гол / 

Gross weight gain, kg/head 

1 2,65±0,20 3,64±0,18 6,41±0,23 12,95±0,55 13,2±0,58 

2 2,74±0,10 2,36±0,15 4,41±0,16 9,38±0,35 8,4±0,37 

3 2,73±0,17 2,35±0,12 4,63±0,20 10,33±0,71 11,4±0,46 

Среднесуточный 

прирост, г/гол / Average daily 

weight gain, g/head 

1 883,3 910,0 915,0 925,0 940,0 

2 913,0 590,0 630,0 670,0 600,0 

3 910,0 586,5 661,0 738,0 815,0 

 

Динамика среднесуточного прироста 

массы тела телят из группы контроля характе-

ризовалась умеренно выраженной тенденцией 

к увеличению в течение 14 дней, но затем про-

изошло существенное повышение, и на заклю-

чительном этапе (28-42 день) активность роста 

оказалась выше исходного уровня на 6,4 %. 

В то время как у животных из группы №2 в  

течение первых трёх дней опыта интенсивность 

роста была выше, чем в контроле на 3,4 %, но 

в периоды «3-7», «7-14», «14-28» «28-42» их 

среднесуточный привес снизился соответствен-

но на 35,2, 31,1, 27,6 и 36,2 %. Аналогичная 

динамика активности роста была отмечена 

 у телят из группы №3, но в периоды 14-28 и 

28-42 дня среднесуточный прирост у них ока-

зался выше, чем в группе №2 соответственно 

на 10,1 и 35,8 %. Представленные данные пока-

зали, что изменение токсико-биохимического 

профиля животных отразилось на интенсив-

ности их роста – интегральном показателе 

состояния здоровья. 

Таким образом, сокращение периода 

приучения телят к потреблению большого 

количества концентратов, оказало негативное 

влияние на сократительную функцию рубца и 

процессы пищеварения в его полости. При 

этом в начале наблюдается активизация сокра-

тительной деятельности, но затем возникает 

гипотония преджелудков. В течение нескольких 

дней потребления повышенного количества 

комбикорма формируется комплекс симпто-

мов ацидоза рубца, а у некоторых и пенистой 

тимпании, с соответствующими изменениями 

физико-химических свойств и состава содер-

жимого рубца. Наблюдаемое при этом разру-

шение микроорганизмов сопровождается 

выходом ферментов, которые повышают 

активность полостного пищеварения в рубце,  

в частности протеолитическую активность его 

содержимого. В результате возникает дисбаланс 

между депрессией симбионтного и активацией 

полостного пищеварения, что является причиной 

нарушения обменных процессов в полости 

рубца с соответствующим накоплением токси-

ческих метаболитов (МСМ237) и снижением 

окислительно-восстановительного потенциала 

(Eh). Помимо локальных изменений процессов 

пищеварения в рубце, на данном этапе опыта 

(1-7 дней) наблюдали дисбаланс вегетативной 
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нервной системы с преобладанием симпатико-

тонии, и накопление в крови токсических про-

дуктов нарушенного обмена веществ (МСМ254). 

После проведения курса терапии специ-

фические симптомы пенистой тимпании и 

ацидоза рубца исчезли соответственно на 7 и 

14 дни опыта, но сохранился синдром биохи-

мической недостаточности процессов пищева-

рения в преджелудках, который стал постоянным 

источником токсических метаболитов [14], 

поддерживающим постоянный предпороговый 

уровень локальной аутоинтоксикации и сни-

жающий интенсивность роста животных.  

Перевод визуально здоровых животных 

на технологический рацион (с 28 дня) активи-

зировал процессы метаболизма в рубце, что на 

фоне синдрома биохимической недостаточности 

в полости рубца стало причиной увеличения 

количества токсических продуктов неполно-

ценных процессов пищеварения в его полости 

(МСМ 254), а затем и в крови (МСМ 237, 

МСМ 254) с соответствующим негативным 

влиянием на организм в целом. При этом 

отмечено усиление депрессии роста животных 

и дисбаланса их вегетативной нервной системы 

с преобладанием парасимпатического звена. 

Генерализация синдрома эндогенной интокси-

кации и вегетативная дистония, вероятно, явля-

ются одними из патогенетических механизмов, 

формирующих предрасположенность к разви-

тию патологии органов дыхания и желудочно-

кишечного тракта [13, 14, 15]. Данное предпо-

ложение подтверждается тем, что проведение 

курса фитосорбента на фоне остаточных пато-

логических явлений после заболеваний пред-

желудков снизило уровень токсических веществ 

в рубце, что исключило прогрессирование эндо-

генной интоксикации при повышении функ-

циональной нагрузки на органы пищеварения. 

В результате был нивелирован механизм фор-

мирования патогенетической интеграции (пред-

расположенности) в организме с соответст-

вующим снижением уровня заболеваемости 

лёгких, рубца и кишечника [15, 16].   

Заключение. Проведённые исследования 

показали, что сокращение периода приучения 

телят к потреблению большого количества 

концентратов оказало негативное влияние на 

функции рубца и увеличило риск развития 

ацидоза рубца, а у 13,3 % отдельных живот-

ных и пенистой тимпании. После курса соот-

ветствующего лечения специфические признаки 

указанных патологий рубца исчезли, но сохра-

нился дисбаланс между депрессией симбионт-

ного и активацией полостного пищеварения с 

формированием постоянного предпорогового 

уровня локальной аутоинтоксикации. Перевод 

животных на технологический рацион активи-

зировал процессы метаболизма в рубце и уси-

ления биохимического дисбаланса, что сопро-

вождалось прогрессированием синдрома эндо-

генной интоксикации и вегетативной дистонии 

с соответствующим увеличением риска развития 

респираторных и желудочно-кишечных болезней. 

Проведение курса комбинированного сорбента 

на фоне остаточных патологических явлений 

после дисфункций преджелудков снижает уро-

вень токсических веществ в рубце и исключает 

генерализацию аутоинтоксикации при повы-

шении функциональной нагрузки на органы 

пищеварения. В результате с помощью фито-

сорбента был нивелирован механизм формиро-

вания патогенетической интеграции (предраспо-

ложенности) в организме, что стало причиной 

снижения уровня заболеваемости животных 

в 6,7 раза и на 22,9 % активизации их роста.   
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