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РЕФЕРАТ  
Целью наших исследований было изучение особенностей 
формирования колострального иммунитета у новорожден-
ных, полученных от коров с разным клиническим состоя-
нием во время беременности. Объектом исследования бы-
ли коровы красно-пестрой породы (n=28) третьего три-
местра беременности и полученные от них новорожденные 

телята. Группа I – клинически здоровые (контроль, n=8), группа II – животные с гепато-
дистрофией (n=6), группа III – животные с сочетанным течением гепатодистрофии и 
анемии (n=14). Установлено, что у коров с патологией печени и/или анемией в молозиве 
первого удоя содержится меньше белка и иммуноглобулинов на 24,1-25,4% и 11,9-14,2% 
(P ˂ 0,05) соответственно. Однако отмечено, что у телят, полученных от коров из группы 
II, содержание общих иммуноглобулинов в сыворотке крови после выпойки молозива не 
отличалось от значений контрольной группы, в то время как у телят, полученных от ко-
ров группа III, аналогичный показатель был ниже на 43,0% (P ˂ 0,05). Для уточнения 
причин данного явления был проведён корреляционный анализ Спирмена, который по-
казал, что уровень общих иммуноглобулинов в молозиве не имел достоверно значимого 
влияния на их количество в сыворотке крови телят после выпойки (Rs = 0,40, P ˃ 0,05). 
При этом наличие анемии у телят имело решающее значение (Rs = 0,77, P ˂ 0,05). Таким 
образом, формирование колострального иммунитета у телят зависит не только от каче-
ства молозива, но и от клинического статуса новорожденного и, в частности, наличия у 
него гипоксического и ацедотического состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Состояние здоровья молодняка явля-

ется одним из основных факторов, лими-
тирующих эффективность животновод-
ства, целевых государственных и частных 
инвестиций. Так как, высокая сохран-
ность, полноценные рост и развитие мо-
лодняка – это обязательные условия про-
явления генетического потенциала про-
дуктивности. При этом ключевое значе-
ние имеет степень морфофункционально-
го развития новорожденного и формиро-
вания колострального иммунитета. Одной 
из особенностей иммунной системы ново-
рожденных телят является достаточно 
активное клеточное, но слабое гумораль-
ное звено, в частности в их крови отсут-
ствуют иммуноглобулины. Для них ос-
новным естественным источником анти-
тел и клеточных факторов иммунитета, в 
том числе Т- и В-лимфоцитов является 
молозиво [11, 24]. Для повышения эффек-
тивности формирования колострального 
иммунитета у молодняка широко исполь-
зуется вакцинация глубокостельных ко-
ров против актуальных инфекций, что 
сопровождается увеличением титра спе-
цифических антител вначале в их крови, а 
затем в молозиве, что повышает её имму-
нологические свойства. [9, 18, 25]. Одна-
ко, эффективность данного способа фор-
мирования иммунитета у новорожденных 
имеет существенные индивидуальные 
различия, что частично объясняется осо-
бенностями поствакцинального ответа у 
коров [11, 25], что очевидно зависит от 
исходного состояния их здоровья. Данное 
предположение имеет принципиальное 
значение, так как на фоне доминирования 
при проведении селекционной работы 
цели увеличения молочной продуктивно-
сти, часто повышается чувствительность 
маточного поголовья к негативным фак-
торам технологии. При этом возрастает 
риск нарушений обмена веществ и разви-
тия системных заболеваний, оказываю-
щих негативное влияние на течение бере-
менности [4, 13]. В результате увеличива-
ется число случаев коморбидной акушер-
ско-экстрагенитальной патологии у мате-
рей с развитием в начале перинатальной, 

а затем неонатальной патологии [15, 22]. 
Поэтому изучению данной проблемы по-
священо большое количество исследова-
ний, в частности влияния экстрагениталь-
ных болезней у матерей на качество мо-
лозива и здоровье новорожденных [15, 
36]. Роль причинно-следственной связи в 
биологической системе мать – плацента – 
плод – молозиво – новорожденный из-
вестна давно и детально изучалась. Тем 
не менее, на современных молочных ком-
плексах 54-67% телят до 10-дневного воз-
раста переболевают болезнями желудоч-
но-кишечного тракта [9], что снижает 
эффективность получения и выращивания 
ремонтного молодняка, без которого не 
возможно дальнейшее развитие скотовод-
ства. Поэтому в современных реалиях 
при увеличении лабильности обменно-
иммунного профиля коров на фоне селек-
ционно-модулируемого усиления генети-
ческой доминанты продуктивности, по-
вышения абиотического прессинга техно-
логии и окружающей среды, очевидна 
необходимость углубленного изучения 
отмеченного патогенетического алгорит-
ма. Целью исследований было получение 
новых знаний о влиянии наличия анемии 
и патологии печени у коров на формиро-
вание колострального иммунитета у по-
лученных от них новорожденных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ /  
MATERIALS AND METHODS 

Исследования проведены в условиях 
молочного комплекса, расположенного на 
территории Воронежской области. Объек-
том исследования были коровы красно-
пестрой породы (n=28) 2-3 лактации, 
находящиеся в третьем триместре бере-
менности, и полученные от них новорож-
денные телята. За 60 дней до планируе-
мой даты отёла коров подвергали клини-
ческому обследованию, прекращали до-
ить и вводили вакцину «ХИПРАБОВИС 
4» (Laboratorios Hipra, S.A., Испания), а 
через 28-30 дней проводили ревакцина-
цию. В состав вакцины входят инактиви-
рованные вирусы инфекционного рино-
трахеита (ИРТ), парагриппа-3 (ПГ-3) ви-
русной диареи (ВД) и аттенуированный 
вирус респираторно-синцитиальной ин-
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фекции (РСИ). В период сухостоя коровы 
содержались в отдельном блоке без при-
вязи и получали сбалансированный раци-
он, соответствующий по питательности 
их физиологическому состоянию. Через 
21 день после ревакцинации коровы под-
вергались комплексному обследованию с 
отбором из каудальной хвостовой вены 
проб крови для проведения гематологиче-
ских, биохимических и серологических 
исследований. На основании обследова-
ния животных были сформированы 3 
группы: I – клинически здоровые 
(контроль, n=8), II – животные с лёгким 
течением гепатодистрофии (n=6), а боль-
ные с сочетанием этой патологии и ане-
мии вошли в группу III (n=14). Диффе-
ренциацию состояния здоровья и конста-
тацию наличия патологии проводили на 
основании результатов физикальных и 
лабораторных методов исследования. В 
частности, основанием для диагноза гепа-
тоз (токсическая дистрофия печени) были 
гепатомегалия и гиперферментемии 
(АсАТ ≥ 60 Е/л, ГГТ ≥15,0 Е/л и ЩФ ≥ 
200 Е/л). Анемию констатировали при 
уменьшении уровня гематокрита (< 25,0), 
гемоглобина (< 90,0 г/л) и его среднего 
содержания в эритроците. (< 16,0 пг). 

В результате физиологического отёла 
у всех коров родились телята, которых 
после облизывания матерью помещали в 
бокс (2 часа, 38,5-40 оС) для искусствен-
ного их высушивания и определения мас-
сы тела. В дальнейшем новорожденные 
содержались в индивидуальных домиках, 
установленных на открытой площадке с 
твердым покрытием и защищенных от 
ветра с трех сторон.  

Через 25-30 минут после отёла коров 
доили, из полученного молозива отбира-
ли образцы для анализа, а затем его в объ-
ёме 2 л вводили в сычуг новорожденных 
с помощью зонда (Kerbl East, Германия). 
При этом мы добивались близкого по 
времени получения молозива от коров, 
единовременного (30-35 мин) введения 
аналогичного количества молозива ново-
рожденным. Повторное кормление прово-
дили через 6 часов, а затем 5 дней моло-
зиво – молоко выпаивали по 2 л 3 раза в 

день из сосковой поилки. В возрасте 3 
суток новорожденных подвергали ком-
плексному обследованию, в рамках кото-
рого из ярёмной вены отбирали образцы 
крови.  

У коров и телят взятие крови осу-
ществляли с использованием вакуумной 
системы в пробирки, содержащие актива-
тор свертывания крови SiO2 для получе-
ния сыворотки и ЭДТА для сохранения её 
нативного вида (цельная кровь). В усло-
виях стационарной лаборатории на авто-
матическом гематологическом анализато-
ре АВХ Micros 60 CT/OT (Франция) в 
крови определяли количество эритроци-
тов, гемоглобина, гематокрита, среднего 
объёма эритроцитов (MCV), среднего 
содержания (MCH) и концентрации 
(MCHC) гемоглобина в эритроцитах, а 
также ширину их вариабельности по раз-
мерам (RDW). На биохимическом анали-
заторе Hitachi-902 (Япония) определяли 
активность аланинаминотрансферазы 
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), гамма-глутаминтрансферазы 
(ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и кон-
центрацию общего билирубина. Опреде-
ление титра антител к вирусу парагрппа-3 
(ПГ-3), инфекционного ринотрахеита 
(ИРТ), вирусной диареи (ВД) и респира-
торно-синцитиальной инфекции (РСИ) 
крупного рогатого скота проводили с по-
мощью коммерческих диагностических 
наборов в реакции непрямой гемагглюти-
нации и реакции торможения гемагглю-
тинации (ООО «Агровет», РФ).  

Определение общих иммуноглобули-
нов в сыворотке крови и молозиве осу-
ществляли по реакции с сульфатом 
натрия, которую оценивали по уровню 
оптической плотности на спектрофото-
метре UV-1700 («Shimadzu», Япония) 
[10]. Уровень содержания белка и жира в 
молозиве изучали на анализаторе каче-
ства молока «Лактан 1-4М» (ООО ВПК 
"СибагроПРИБОР", Россия). Уровень 
лактозы определяли в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 
34304-2017. 

Полученный цифровой материал под-
вергали статистической обработке с ис-
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пользованием пакета программ Microsoft 
Office Excel 2007 и Statistica v 10. Рассчи-
тывали среднюю арифметическую (М) и 
ошибку средней (SE). Достоверность раз-
личия между выборками оценивали с по-
мощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни. При проверке статистиче-
ских гипотез использовали 5% уровень 
значимости. Для выявления особенностей 
влияния изучаемых показателей проводи-
ли непараметрический корреляционный 
анализ с определением коэффициента 
корреляции Спирмена (Rs).  

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS 
Обследование с помощью физикаль-

ных методов показало, что у всех коров 
из II группы наблюдалось ослабление 
аппетита, а у 83,3% животных выявлялось 
увеличение зоны притупления при пер-
куссии проекции печени. В крови у дан-

ных коров было выявлено увеличение 
уровня RDW на 10,3%, активности ГГТ и 
АсАТ на 31,0 и 35,9% в сравнении с груп-
пой I. Коэффициент Де Ритиса при этом 
был равен 2,9 против 2,0 в группе I. У 
животных из группы III гепатомегалия 
имела место у 14 гол. Помимо этого у них 
отмечалось ослабление аппетита и легкое 
угнетение. В крови выявлялось низкое 
значение уровня гемоглобина (на 24,6%), 
MCV (на 12,7%), MCH (на 29,0%) и 
MCHC (на 18,5%). При этом были повы-
шены АсАТ (на 38,3%), ГГТ (на 64,6%), 
билирубин (на 51,5%) и RDW (на 11,8%) 
(табл. 1). Коэффициент Де Ритиса состав-
лял 3,1. Уровень общих иммуноглобули-
нов в группах II и III был ниже, чем у 
здоровых животных на 17,0 и 13,0% соот-
ветственно.  

Таблица 1 – Гематобиохимические показатели коров  
с разным клиническим состоянием 

Показатель 
Группа I 

(n=8) 
Группа II 

(n=6) 
Группа III 

(n=14) 

Эритроциты, 1012/л 5,8±0,19 5,5±0,24 6,0±0,15 

Гемоглобин, г/л 116,3±2,68 109,7±7,14 87,7±1,42* 

Гематокрит, % 32,3±2,68 31,1±1,57 30,3±1,25 

MCV, мкм3 55,9±1,13 57,7±1,28 48,8±1,41* 

MCH, пкг 20,0±1,13 19,8±0,97 14,2±0,32* 

MCHC, г/л 358,9±2,56 350,8±7,55 292,6±9,17* 

RDW, % 34,0±1,04 37,5±0,94* 38,0±0,64* 

Общ. Ig, мг/мл 44,6±2,96 37,0±1,52* 38,8±1,73* 

АлАТ, Е/л 25,4±0,86 24,1±2,10 22,8±1,81 

АсАТ, Е/л 51,2±1,47 69,6±2,65* 70,8±3,22* 

ГГТ, Е/л 11,6±0,58 15,2±0,93* 19,1±0,47* 

ЩФ, Е/л 80,9±6,31 75,8±5,46 92,1±9,19 

Билирубин, мкМ/л 3,3±0,20 3,5±0,20 5,0±0,39* 

Примечание: * - P ˂ 0,05 по сравнению с группой I. 

Результаты серологических исследова-
ний крови коров через 21 день после по-
вторного введения вакцины представлены 
в таблице 2, из данных которой видно, 
что титры специфических антител имеют 
высокую индивидуальную вариабель-
ность. Поэтому, несмотря на наличие ви-
зуального межгруппового различия, оно 
часто являются не достоверным. При 
этом отмечается, что у коров и группы II 
в сравнении с контролем наблюдается 

тенденция к повышению титра антител к 
вирусу ИРТ, ПГ-3, РСИ, и понижение к 
вирусу ВД. В тоже время у коров из груп-
пы III выявлено некоторое уменьшение 
антител к вирусам ВД и ПГ-3, но увели-
чение к возбудителям ИРТ и РСИ. В ре-
зультате, несмотря на преимущественно 
не достоверные различия у животных из 
разных групп сформировался разный се-
рологический профиль, что уже может 
оказать влияние на формирование коло-
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стрального иммунитета у новорожден-
ных.  

При изучении процессов передачи 
специфических антител от матерей к но-
ворожденным было установлено, что в 
группе I отсутствовали достоверные раз-
личия между их уровнем у коров и телят. 
Однако, отмечались различия в направ-
ленности тенденции их соотношения. 
Так, если титр колостральных антител к 
вирусам ПГ-3, ИРТ и РСИ имел склон-

ность к увеличению у новорожденных, то 
к возбудителю ВД – к уменьшению. 

Градиент антител между коровами из 
группы II и полученных от них новорож-
денных был слабо выражен. При этом 
наблюдалось достоверное различие в паре 
мать – новорожденный в группе III, где 
титр к вирусу ПГ-3 у телят оказался ни-
же, чем у коров на 42,9%, а к ИРТ, ВД и 
РСИ соответственно на 61,4; 72,7 и 
33,5%. 

Показатель Животные 
Группа I 

(n=8) 
Группа II 

(n=6) 
Группа III 

(n=14) 

Титр антител к 
ПГ-3 

Коровы 1:1856,0±457,1 1:2048,0±313,5 1:1493,3±329,3 

Телята 1:2304,0±256,0 1:2304,0±256,0 1:853,3±156,7 ◊ 

Титр антител к 
ИРТ 

Коровы 1:80,0±44,7 1:108,8±19,2 1:152,0±37,4 

Телята 1:127,6±3,2 1:153,6±25,6 1:58,6±11,3 ◊ 

Титр антител к 
ВД 

Коровы 1:185,6±45,7 1:160,0±42,9 1:146,7±49,3 

Телята 1:102,4±15,7 1:140,8±31,4 1:40,0±8,0 ◊ 

Титр антител к 
РСИ 

Коровы 1:12,8±3,2 1:22,4±6,4 1:20,0±8,0 

Телята 1:16,0±0,01 1:12,8±3,2 1:13,3±2,7◊ 

Таблица 2 – Состояние специфического иммунитета у новорожденных телят,  
полученных от коров с разным клиническим состоянием 

Примечание: - P˂ 0,05 по сравнению с группой I; ◊ - P˂ 0,05 по сравнению с тит-
ром антител у коров-матерей. 

В результате у новорожденных в сопо-
ставимых группах сформировался разный 
серологический профиль. При этом в 
сравнении с контролем в группе II имел 
место достоверно не отличающийся уро-
вень антител, в то время как у телят из 
группы III титр колостральных антител к 
вирусу ПГ-3, ИРТ, ВД и РСИ был ниже 
на 63,0; 54,1; 60,9 и 16,9% соответствен-
но. 

Полученные данные свидетельствуют, 
что у новорожденных телят, рождённых 
от коров-матерей с патологией печени и 
анемией, отмечается ухудшение передачи 
колостральных антител к вирусным анти-
генам, что создаёт высокий риск возник-
новения ранней неонатальной инфекции 
и коморбидной патологии. 

Одним из основных факторов, регла-
ментирующих формирование колостраль-
ного иммунитету у телят, является моло-
зиво [20]. Поэтому очевидна её связую-
щая роль между уровнем защиты у ново-
рожденных и исходным титром антител у 
сухостойных коров, который, как мы вы-

явили, зависит от наличия и характера 
экстрагенитальной патологии. При этом 
очевидна необходимость изучения влия-
ния этих патологий на состав молозива.  

При исследовании качества молозива 
первого удоя от коров с патологией пече-
ни было отмечено более низкое, чем у 
здоровых, количество белка, жира и лак-
тозы на 24,1; 7,3 и 16,4% соответственно 
(табл. 3). Помимо этого, у данных живот-
ных в молозиве было меньше количество 
иммуноглобулинов на 11,9%. При этом 
разница данного показателя у коров с 
сочетанием патологии печени и анемии 
была более выражена. Уровень имму-
ноглобулинов был ниже на 14,2%. Пока-
затели белка, жира и лактоза также были 
ниже на 25,4; 10,1 и 17,8% соответствен-
но в сравнении со здоровыми животными.  

Ранговым корреляционным анализом 
Спирмена было установлено, что на пита-
тельность и уровень иммуноглобулинов в 
молозиве наибольшее влияние оказывает 
количество гемоглобина. Так, была выяв-
лена достоверная прямая корреляционная 
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связь заметной силы (Rs = 0,5-0,66, P ˂ 
0,05) влияния данного показателя на уро-
вень значений общих иммуноглобулинов, 
белка и лактозы в молозиве первого удоя. 
Также было установлено, что активность 
АсАТ имела обратную корреляционную 
зависимость с уровнем белка в молозиве, 

однако сила влияния данного показателя 
была ниже указанного на 31,8% (Rs = -
0,45, P ˂ 0,05). Активность ГГТ в свою 
очередь имела достоверную обратную 
корреляционную связь (Rs = -0,44, P ˂ 
0,05) с уровнем жира и лактозы в молози-
ве.  

Показатель 
Группа I 

(n=8) 
Группа II 

(n=6) 
Группа III 

(n=14) 

Общ. Ig, мг/мл 60,5±1,20 53,3 ±0,88* 51,9±0,65* 

Общий белок, г/л 185,3±3,15 140,6±1,02* 138,3±1,09* 

Жир, г/л 66,2±0,86 61,4±1,16* 59,5±0,93* 

Лактоза, г/л 27,5±0,56 23,0±0,50* 22,6±0,56* 

Таблица 3 – Состав молозива коров-матерей с разным клиническим состоянием 

Примечание: * - P ˂ 0,05 по сравнению с группой I. 

Для уточнения механизма снижения 
качества молозива у коров с патологией 
печени и её сочетанием с анемией был 
проведен внутригрупповой корреляцион-
ный анализ. В результате было установле-
но, что у животных с патологией печени 
сила влияния активности АсАТ и ГГТ на 
качественные показатели молозива значи-
тельно возрастало. Так, коэффициент кор-
реляции между АсАТ, общим белком и 
общими иммуноглобулинами молозива 
был равен -0,65 и -0,84, а между ГГТ, жи-
ром и лактозой -0,66 и 0,63 соответствен-
но. У коров при сочетании гепатодистро-
фии с анемией в свою очередь возросло 

Показатель 
Группа I 

(n=8) 
Группа II 

(n=6) 
Группа III 

(n=14) 

Эритроциты, 1012/л 8,0±0,40 7,7±0,27 6,2±0,27* 

Гемоглобин, г/л 111,0±3,81 109,8±2,55 75,8±3,69* 

Гематокрит, % 32,8±1,34 33,0±1,06 24,5±1,13* 

MCV, мкм3 41,2±0,86 42,8±0,75 39,3±0,59 

MCH, пкг 14,0±0,48 14,3±0,55 12,2±0,34 

MCHC, г/л 339,0±7,68 333,2±10,22 309,4±6,03* 

RDW, % 39,2±1,48 37,5±0,96 40,9±0,98 

Общ. Ig, мг/л 29,3±0,68 28,7±1,91 16,7±1,50* 

АлАТ, Е/л 9,5±0,99 17,5±2,69* 11,0±1,37 

АсАТ, Е/л 27,4±1,01 54,8±5,03* 48,6±4,02* 

ГГТ, Е/л 155,8±12,0 446,1±76,4* 325,9±65,0 

ЩФ, Е/л 348,8±12,22 575,6±34,12* 467,3±58,0* 

Билирубин, мкМ/л 7,0±0,37 13,0±1,79* 11,0±0,91* 

Таблица 4 – Гематологические показатели новорожденных телят, полученных  
от коров с разным клиническим состоянием 

Примечание: * - P ˂ 0,05 по сравнению с группой I. 

влияние уровня гемоглобина на количе-
ство белка и общих иммуноглобулинов в 
молозиве (Rs = 0,73, P ˂ 0,05). Вместе с 
этим, также появилась достоверная поло-
жительная корреляционная связь между 
количеством гемоглобина и лактозы мо-
лозива (Rs = 0,73, P ˂ 0,05). Полученные 
результаты корреляционных связей пока-
зывают, что анемия оказывает высокой 
силы влияние на качество молозива в со-
ответствии со шкалой Чеддока. 

Обследование новорожденных телят в 
возрасте 3 суток не выявило явных кли-
нически значимых физиологических раз-
личий. Масса тела животных в группе I 
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составила 33,2±0,58 кг, II – 33,0±1,10 кг и 
III – 31,7±0,63 кг, что свидетельствует о 
том, что рожденные телята имели одно-
родное развитие. 

Гематологические исследования кро-
ви телят, полученных от клинически здо-
ровых коров, показали, что у них опреде-
ляемые показатели находились в преде-
лах референсного диапазона [23]. В срав-
нении с ними у новорожденных телят, 
полученных от коров с гепатодистрофи-
ей, гематологические показатели не име-
ли достоверных отличий, но уровень ГГТ 
был повышен в 2,9 раза, а АлАТ, АсАТ, 
ЩФ и билирубин, соответственно на 84,2; 
100; 65 и 87,5%. У телят, рожденных от 
коров с коморбидной патологией, наблю-
далась иная картина. У них были пониже-
ны показатели эритроцитов, гематокрита, 
гемоглобина и MCHC на 22,5; 25,3; 31,7 и 
8,7% соответственно. При этом имел ме-
сто, повышенный уровень билирубина 
(на 82,5%), ЩФ (на 57,1%), АлАТ (на 
34,0%) и АсАТ (на 77,4%) (табл. 4). По-
мимо этого, у телят из группы III оказа-
лось ниже, чем в контроле содержание 
общих иммуноглобулинов на 43,0%. 

Выше полученные данные показали, 
что экстрагенитальные патологии 
(гепатоз и анемия) негативно сказывают-
ся на иммунологических свойствах моло-
зива и, следовательно, на колостральном 
иммунитете новорожденных. Однако у 
телят, полученных от коров с гепатозом 
(группа II), содержание иммуноглобули-
нов не имело достоверного отличия с 
контролем, в то время как у телят, полу-
ченных от коров с анемией и гепатозом 
(группа III), аналогичный показатель был 
меньше на 43,0% (табл. 4). Поэтому оче-
видно, что на состояние иммунной систе-
мы новорожденных телят оказывает влия-
ние не только молозиво, но и другие фак-
торы, в частности их метаболический 
профиль. Для уточнения причин низкого 
уровня иммуноглобулинов у телят из 
группы III был проведен ранговый корре-
ляционный анализ Спирмена между коли-
чеством иммуноглобулинов в сыворотке 
крови у телят и их иммунобиохимически-
ми показателями, а также уровнем имму-

ноглобулинов в молозиве. Результаты 
данного анализа показали, что уровень 
общих иммуноглобулинов в молозиве не 
имел достоверно значимого влияния на 
их количество в сыворотке крови телят 
после выпойки (Rs = 0,40, P ˃ 0,05). При 
этом наличие анемии у данных животных 
имело решающее значение. Были выявле-
ны достоверные корреляционные связи 
заметной и высокой силы влияния эрит-
роцитарных показателей на уровень об-
щих иммуноглобулинов в сыворотке кро-
ви у телят. Наибольшую силу влияния 
оказывали показатели уровня общего ге-
моглобина, MCH и MCHC. Их коэффици-
енты корреляции были равны 0,77; 0,80 и 
0,71 (P ˂ 0,05) соответственно. 

Известно, что у животных с десмохо-
риальным типом плаценты колостраль-
ный иммунитет создается исключительно 
за счет антител молозива, поступающих 
через слизистую оболочку кишечника 
новорожденного. Поглощение имму-
ноглобулинов молозива в тонком отделе 
кишечника телят происходит путем пино-
цитоза. При этом на пассивный транспорт 
колостральных иммуноглобулинов влия-
ют, такие факторы, как сроки, объём, ка-
чество выпаиваемого молозива [34]. Низ-
кое качество молозива является признан-
ной причиной гипоиммуноглобулинемии 
у новорожденных [20]. Концентрация 
иммуноглобулинов в молочной железе 
очень сильно возрастает в течение девяти 
суток до родов, в результате чего в моло-
зиве первого удоя содержится наивысшее 
количество иммуноглобулинов [26, 27]. 
При этом, по данным ряда авторов, риск 
снижения качества молозива возрастает у 
животных с метаболическими нарушени-

ями [5, 6, 31]. Как было отмечено в прове-
денных нами исследованиях, наиболее 
выраженное влияние на состав молозива 
оказывают изменения в крови уровня ге-
моглобина, АсАТ и ГГТ, что подтвержда-
ет концепцию о роли метаболических 
сбоев в формировании иммунологических 
свойств молозива [14, 31].  

Основной целью регуляции метабо-
лизма является поддержание энергетиче-
ского баланса за счёт корректировки 
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уровня и доступности энергетических 
субстратов, из числа которых ведущая 
роль принадлежит глюкозе. Считается, 
что основным источником данного моно-
сахарида является гликоген в печени, но 
гликогенолиз это оперативная и кратко-
временная (до 2 часов) реакция организма 
при стрессе или активации симпатиче-
ской нервной системы, а глюкоза преиму-
щественно образуется из неуглеводных 
соединений [12, 30]. При этом следует 
отметить важную роль в глюконеогенезе 
аминокислот, эффективность использова-
ния которых зависит от состояния энерго-
зависимых механизмов их переноса через 
клеточную мембрану [16, 33]. При пато-
логии печени возрастает интенсивность 
глюконеогенеза с использованием амино-
кислот с соответствующим увеличением 
потребности в них, что формирует вто-
ричный внутриклеточный дефицит мета-
болитов необходимых для синтеза функ-
циональных белков [1], в том числе и вхо-
дящих в состав молозива. Необходимо 
отметить, что печень также весьма чув-
ствительна к гипоксии, в результате чего 
у больных анемией достаточно часто име-
ются морфологические изменения в пече-
ни и её гемодинамике. У больных изменя-
ется печёночный кровоток, который про-
является вазодилатацией капиллярного 
русла печени и, следовательно, снижени-
ем артериального притока крови [8]. Это 
неизбежно ведет к изменению её функ-
ции, что отражается на показателях ак-
тивности трансаминаз и имеет подтвер-
ждение в полученных нами результатах. 
Ученые также отмечают, что хроническая 
гипоксия вследствие анемии вызывает у 
беременных стресс, стимулирующий син-
тез кортикотропин-рилизинг-гормона, 
выработку кортизола и глюкокортикои-
дов, которые способствуют катаболизму 
жиров, гликогена и белка [7]. 

Активация метаболизма аминокислот, 
но и характерное для патологии печени, 
увеличение проницаемости мембран гепа-
тоцитов, сопровождается увеличением 
уровня аспартатаминотрансферазы в кро-
ви [17]. Поэтому выявленное нами увели-
чение активности АсАТ указывает на ин-

тенсификацию синтеза белков, в том чис-
ле и входящие в состав молозива. Таким 
образом, это постоянное явление при фи-
зиологической беременности, но оно при-
нимает патологический характер при па-
тологии печени на фоне деструкции мем-
бран и при чрезмерной гиперферменте-
мии [19]. Поэтому высокий уровень ас-
партатаминтрансферазы у коров указыва-
ет не на интенсификацию белкового об-
мена, а на нарушение функций мембран 
гепатоцитов и выход из них ферментов 
[1]. Это вероятно и является причиной 
возникновения ферментативной внутри-
клеточной недостаточности, которая со-
провождается вторичной депрессией син-
теза пептидных соединений. На фоне 
ферментативной недостаточности ком-
пенсаторное значение имеет повышение 
активности ГГТ, которая обеспечивает 
перераспределение аминокислот между 
пулами для обеспечения глюкогенеза и 
восстановления энергетики клетки [3, 28, 
32]. 

Таким образом, полученные нами 
результаты указывают на то, что у боль-
ных гепатозом и особенно в сочетании 
его с анемией имеет место следующий 
патофизиологический алгоритм: деструк-
ция с повышением проницаемости мем-
бран клеток → внутриклеточная фермен-
тативная недостаточность → депрессия 
глюконеогенеза → дефицит энергии → 
угнетение синтеза пептидных соединений 
→ дефицит белка и иммуноглобулинов в 
крови и молозиве. 

Таким образом, экстрагенитальная 
патология у коров в третьем триместре 
беременности, сопровождающаяся нару-
шениями функции печени, гипоксически-
ми и ацедотическими состояниями, мо-
жет стать причиной нарушения процессов 
синтеза молозива со снижением уровня 
содержания в нём общего белка и имму-
ноглобулинов. При этом наличие гипо-
ксического состояния снижает роль моло-
зива в формировании колострального 
иммунитета. Выраженность данного явле-
ния зависит от характера и тяжести болез-
ней у матери. В нашем случае ведущую 
патогенетическую роль сыграла анемия, 
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которая стала причиной гипоксического 
состояния у коровы и новорожденного. 
Подобные сообщения встречались и ра-
нее. Tyler H. и Ramsey H. в 1991 году про-
водили исследования на телятах с моде-
лированной гипоксией и показали сниже-
ние всасываемости иммуноглобулинов 
молозива у телят в течение первых 18 
часов после выпойки [35]. Подобные из-
менения нами также наблюдались у телят 
с интранатальной асфиксией. Тогда было 
установлено, что ацидоз, гипоксия, разру-
шение мембран, дефицит буферной базы 
и гиперкапния оказывают наибольшее 
ингибирующее влияние на абсорбцию 
колостральных иммуноглобулинов [2]. 
При этом необходимо отметить, что по-
сле рождения потребление кислорода 
млекопитающихся увеличивается в три 
раза по сравнению с тем количеством, 
которое они потребляют, находясь в утро-
бе матери [29]. Однако, на фоне врожден-
ной анемии должная потребность в кис-
лороде не обеспечивается, в результате 
чего образуются метаболические наруше-
ния, приводящие к возникновению респи-
раторного ацидоза и усилению интенсив-
ности образования продуктов перекисно-
го окисления липидов [21]. Это приводит 
к нарушению транспорта колостральных 
иммуноглобулинов и формированию 
предрасположенности к развитию ранней 
неонатальной инфекции.  

ВЫВОДЫ / CONCLUSION 
Проведенные исследования показали, 

что наличие анемии и гепатодистрофии у 
коров во время беременности оказывает 
существенное влияние на качество моло-
зива и морфофункциональное состояние 
новорожденных телят. При этом форми-
рование колострального иммунитета у 
телят зависит не только от качества моло-
зива, но и от клинического статуса ново-
рожденного и, в частности, наличия у 
него гипоксического и ацидотического 
состояния, которые, как показывают ис-
следования, снижают иммунологические 
свойства даже качественного молозива. 
Для формирования должного уровня 
напряженности колострального иммуни-
тета необходимо контролировать и, при 

необходимости, корректировать здоровье 
беременных коров и новорожденных те-
лят.  
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ABSTRACT 
The objective of our research was to 

study the features of the colostral immunity 
formation in the newborns obtained from the 
cows with different clinical conditions dur-
ing gestation. The object of the study was 
Red-Motley cows (n=28) in the third tri-
mester of gestation and the newborn calves 
obtained from them. Group I – clinically 
healthy (control, n=8), group II – animals 
with hepatodystrophy (n=6), group III – ani-
mals with a combined course of hepato-
dystrophy and anemia (n=14). It has been 
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found that in the cows with liver pathology 
and/or anemia, the colostrum of the first 
milk yield contains less protein and immuno-
globulins by 24.1-25.4% and 11.9-14.2% (P 
˂ 0.05), respectively. However, it was noted 
that in the calves obtained from the cows of 
group II, the blood serum content of total 
immunoglobulins after colostrum feeding 
did not differ from the values of the control 
group, while in the calves obtained from the 
cows of group III, the same indicator was 
lower by 43.0% (P ˂ 0.05). To clarify the 
reasons for this phenomenon, the Spearman 
correlation analysis was carried out, which 
showed that the level of total immunoglobu-
lins in colostrum did not have a significant 
effect on their amount in the blood serum of 
calves after colostrum feeding (Rs = 0.40, P 
˃ 0.05). In this case, the presence of anemia 
in calves was of decisive importance (Rs = 
0.77, P ˂ 0.05). Thus, the formation of co-
lostral immunity in calves depends not only 
on the quality of colostrum, but also on the 
clinical status of the newborn and in particu-
lar the presence of a hypoxic and acedotic 
condition.  
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