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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В последние годы резко возросли заболевания 

и гибель молодняка крупного рогатого скота, которые связаны с климатиче-

скими условиями, нарушениями технологии выращивания животных, несо-

блюдением зоогигиенических норм содержания телят, что снижает иммуно-

биологическую реактивность организма животных. Неконтролируемое при-

менение антибиотиков, способствующее развитию резистентных штаммов 

для патогенной микрофлоры, а также несвоевременное проведение противо-

эпизоотических мероприятий приводит к возникновению инфекционных за-

болеваний (Б. Т. Артемов и др., 1998; С. В. Волкова, 2007; Е. В. Белоусова, 

В. А. Чхенкели, 2016; S. K. Demirbilek, 2018; Е. С. Коюшева и др., 2019; 

П. Красочко и др., 2021; J. F. Fávero et. al., 2017). 

Отечественные и зарубежные ученые свои исследования посвятили изу-

чению иммунобиологической реактивности организма животных и считают це-

лесообразным проведение ее коррекции путем применения иммуномодулиру-

ющих препаратов. Несмотря на очевидные достижения в области иммунологии, 

многие аспекты этого проблемного вопроса изучены и освещены далеко 

не в полной мере. Решение теоретических и практических аспектов проблемы 

иммунобиологической реактивности организма особую значимость имеет в мо-

лочном скотоводстве, так как данная отрасль в наибольшей степени призвана 

обеспечить потребности человека в продуктах питания, а промышленность не-

обходимым сырьем (Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова, 2007; А. В. Архипов 

и др., 2012; В. С. Орлова и др., 2017; О. Н. Петрова и др., 2017). 

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота, обусловленная по-

давлением иммунитета, в значительной мере снижает темпы роста животно-

водческой продукции и воспроизводительной способности. В связи с этим 

возникает необходимость проведения фармакокоррекции крупного рогатого 

скота для повышения иммунитета с целью предотвращения возникновения 

и осложнений инфекционных болезней, что побуждает к изысканию и испы-
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танию наиболее эффективных иммуномодуляторов (А. В. Андреева и др., 

2011; Е. П. Анохина и др., 2018; И. А. Конакова, Ф. А. Медетханов, 2018). 

Степень разработанности темы. В настоящее время доказана эффек-

тивность применения иммуномодуляторов для повышения защитных сил ор-

ганизма при проведении лечебно-профилактических мероприятий. Среди 

множества препаратов лишь небольшая их часть оказывает непосредственное 

действие на пролиферацию иммунокомпетентных клеток организма 

(Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова, 2007; Г. М. Топурия, Л. Ю. Топурия, 2007; 

М. В. Казючиц, В. С. Прудников, 2010, 2011; В. Б. Хобракова и др., 2012; 

Г. М. Топурия и др., 2014; М. Б. Ребезов и др., 2016; В. С. Орлова и др., 2017; 

E. G. Dmitrieva, 2016). 

В связи с этим весьма актуальным является изучение иммунобиологиче-

ской реактивности организма животных, разработка фитоиммуномодуляторов, 

высокоэффективных средств лечения бактериальных инфекций, в частности 

сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза у крупного рогатого скота. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы была 

разработка, фармако-токсикологическая оценка и определение эффективно-

сти применения фитоиммуномодуляторов крупному рогатому скоту. 

Для достижения намеченной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить морфо-биохимические показатели сыворотки крови клини-

чески здоровых животных различных пород крупного рогатого скота. 

2. Изучить иммунобиологическую реактивность организма у клиниче-

ски здоровых животных различных пород крупного рогатого скота. 

3. Разработать фитоиммунопрепараты и изучить их фармако-

токсикологические свойства. 

4. Определить морфо-биохимические показатели сыворотки крови кли-

нически здоровых и больных сальмонеллезом, лептоспирозом и пастерелле-

зом у различных пород крупного рогатого скота. 
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5. Изучить иммунобиологическую реактивность организма у клиниче-

ски здоровых животных и при сальмонеллезе, лептоспирозе и пастереллезе. 

6. Разработать высокоэффективную схему этиотропного и симптомати-

ческого лечения бактериальных инфекций с применением иммуномодулято-

ров. 

7. Сравнить эффективность применения фитоиммунопрепаратов, этио-

тропного и симптоматического лечения при бактериальных инфекциях. 

8. Рассчитать экономическую эффективность применения разработан-

ных препаратов у крупного рогатого скота. 

Научная новизна. Впервые комплексно изучены общеклинические, 

иммунологические и биохимические показатели крови у различных пород 

клинически здорового крупного рогатого скота, а также у больных сальмо-

неллезом, лептоспирозом и пастереллезом выявлены иммунодефицитные со-

стояния. Разработаны и апробированы фитоиммунопрепараты каргдэхин 

и каргмэз, изучены их фармако-токсикологические свойства. 

Установлено, что фитопрепараты оказывают стимулирующее действие 

на обменные процессы, повышают эритропоэз, уровень гемоглобина и проли-

ферацию Т- и В-лимфоцитов, активизирующих бактериальный фагоцитоз 

и интралейкоцитарную микробицидную систему нейтрофилов. Установлена 

высокая эффективность применения крупному рогатому скоту экологически 

безопасных препаратов для повышения иммунобиологической реактивности 

у различных пород клинически здоровых животных и больных сальмонелле-

зом, лептоспирозом и пастереллезом. 

Разработана и апробирована эффективная этиотропная и симптомати-

ческая система лечения сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза, обеспе-

чивающая предотвращение гибели крупного рогатого скота. Установлено, что 

применение фитоиммунопрепаратов каргдэхина и каргмэза, Аргерита-40, ги-

периммунной сыворотки, способствует повышению адаптогенных свойств 

организма животных и подготовке их к вакцинации. 
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Диссертационная работа является частью тематического плана НИОКР, 

утвержденного Ученым советом Кубанского государственного аграрного 

университета на 2011–2015 гг. (номер госрегистрации 01201153629), 

на 2016–2020 гг. (номер госрегистрации АААА-А16-116021110067-4) 

и на 2021–2025 гг. (номер госрегистрации 121032300041-1). Новизна иссле-

дований подтверждена девятью патентами Российской Федерации на изобре-

тение (патент № 2349332; № 2604135; № 2605620; № 2606849; № 2609869; 

№ 2712237; № 2774094; № 2776238; № 2791997) и двумя положительными 

решениями о выдаче патента Российской Федерации на изобретение. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 

обоснованы особенности иммунобиологической реактивности организма 

у различных пород клинически здоровых и больных крупного рогатого скота 

некоторыми бактериальными инфекциями, а также в период применения ле-

чебно-профилактических средств. Расширены представления об иммуноде-

фицитных состояниях животных при бактериальных инфекциях. Теоретиче-

ски обоснована и практически подтверждена коррекция иммунитета крупно-

го рогатого скота посредствам применения препаратов по разработанной 

схеме, которая значительно повысила эффективность лечения и профилакти-

ки сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза. 

Результаты научного исследования по разработке и применению фито-

иммунопрепаратов для повышения иммунобиологической резистентности 

организма крупного рогатого скота отмечены дипломами и золотыми меда-

лями на XX Московском Международном Салоне изобретений и инноваци-

онных технологий «Архимед» (г. Москва) и XXVI Международной агропро-

мышленной выставке «Агрорусь» (г. Санкт-Петербург). 

Разработаны методические рекомендации: «Иммунологические методы 

исследования в ветеринарии», «Гистохимия иммунокомпетентных органов», 

«Фармакокоррекция иммунобиологической реактивности крупного рогатого 

скота фитопрепаратами», которые рассмотрены и одобрены Ученым советом 
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ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» (про-

токол № 8 от 17 октября 2023 г.). 

Результаты полученных исследований применяются в производствен-

ных условиях для повышения иммунитета крупного рогатого скота у различ-

ных пород и при лечебно-профилактических мероприятиях сальмонеллеза, 

лептоспироза и пастереллеза. Усовершенствованы методы лечения для сокра-

щения сроков лечения, а также повышения иммунобиологической реактивно-

сти организма животных при сальмонеллезе, лептоспирозе и пастереллезе. Ре-

зультаты внедрены на молочно-товарных фермах «Красная Нива» Брюховец-

кого района, ОАО «Заветы Ильича» Ленинградского района, 

ООО «Интеграл-Агро» Тихорецкого района, ООО «Колхоз «Заря», 

с. Ильинское, Кущевского района, ОАО АФП «НИВА» Каневского района, 

Краснодарского края. 

Методология и методы исследований основаны на трудах отечествен-

ных и зарубежных ученых. Методология диссертационной работы связана 

с разработкой фитоиммуномодуляторов каргдэхина и каргмэза, изучением 

их фармако-токсикологических свойств, влиянием на иммунный статус раз-

личных пород крупного рогатого скота клинически здоровых и больных саль-

монеллезом, лептоспирозом и пастереллезом; с разработкой высокоэффек-

тивной этиотропной и симптоматической системы лечения. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Динамика гематологических показателей и белкового состава сыво-

ротки крови различных пород крупного рогатого скота. 

2. Показатели неспецифического и специфического иммунитета у раз-

личных пород крупного рогатого скота. 

3. Состав, технология получения и контроль качества фитопрепаратов 

каргдэхина и каргмэза. 

4. Фармако-токсикологическая характеристика препаратов каргдэхина 

и каргмэза. 
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5. Результаты применения фитопрепаратов для повышения иммунитета 

крупного рогатого скота. 

6. Комплексная система применения препаратов этиотропного и симп-

томатического лечения с использованием фитоиммуномодуляторов при бак-

териальных инфекциях. 

7. Экономическая эффективность применения препаратов у крупного 

рогатого скота. 

Степень достоверности и апробация результатов подтверждается 

использованием значительного количества животных, подбором аналогич-

ных контрольных и опытных групп, большого объема гематологических, 

биохимических, иммунологических и фармако-токсикологических методов 

исследования, методов статистического анализа. 

Основные научные положения и результаты диссертации доложены, 

обсуждены и одобрены на ежегодных научных конференциях Кубанско-

го ГАУ (Краснодар, 2012, 2017, 2019, 2021–2023); на III Международном 

симпозиуме (Санкт-Петербург, 2005); на IV Международном симпозиуме 

(Санкт-Петербург, 2008); на Международных научно-практических и Все-

российских конференциях (Краснодар, 2012, 2016, 2017, 2022-2024; Саратов, 

2012; Ялта, 2015; Чебоксары, 2016; North Charleston SC, USA, 2016; Витебск, 

2017; Уфа, 2017; Брянск, 2021). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 64 научных работы, в том числе – 15 статей в изданиях, реко-

мендованных ВАК России (Известия Оренбургского ГАУ; Ученые записки 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н. Э. Баумана; Ветеринария, зоотехния и биотехнология; Ветеринария Куба-

ни; Труды Кубанского государственного аграрного университета), методиче-

ских рекомендаций – 3, монографий – 5, патентов Российской Федерации 

на изобретение – 9. 

Реализация результатов исследований. Научные разработки и поло-

жения диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
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и научно-исследовательскую работу десяти аграрных вузов России: Кубан-

ский ГАУ, Казанская ГАВМ имени Н. Э. Баумана, Чувашский ГАУ, Ставро-

польский ГАУ, Волгоградский ГАУ, Уральский ГАУ, Северного За-

уралья ГАУ, Оренбургский ГАУ, Башкирский ГАУ, Пермская государствен-

ная фармацевтическая академия Министерства здравоохранения РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 480 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора лите-

ратуры, материалов и методов исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Работа иллюстрирована 111 таблицами, 43 рисунками. Список литературы 

включает 483 источника, в том числе 163 – зарубежных авторов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Иммунобиологическая реактивность организма  

крупного рогатого скота при бактериальных инфекциях 

 

В настоящее время животноводство стремительно развивается, что за-

частую оказывает неблагоприятное воздействие на животных, нарушая им-

мунитет и снижая естественную резистентность организма. Все это приводит 

к развитию инфекционных заболеваний, в частности сальмонеллеза, пасте-

реллеза и лептоспироза, широко распространенных во всех регионах нашей 

страны. Как правило, степень заболеваемости сальмонеллезом, пастерелле-

зом и лептоспирозом возрастает в местах высокой концентрации поголовья 

сельскохозяйственных животных. У жвачных возбудитель чаще выявляется 

в пастбищный сезон (Н. Д. Дорохова и др., 2015; Е. Прокопенко, 2015; 

А. Г. Лучкин и др., 2017; Е. Н. Летягина, Е. И. Бобкова, 2018; Н. Г. Иванов 

и др., 2019; А. Д. Дерюшева, 2020; R. A. J. Nicholas et. al., 2008;  E. A. Ajaj, 

M. I. A. Farwachi, 2013; Z. Tilahun et. al., 2013; W. A. Ellis, 2015). 

Внутриутробная передача инфекции при циркуляции среди коров-

матерей является причиной развития осложнений кишечных заболеваний 

у молодняка крупного рогатого скота, приводит к формированию иммуноло-

гической толерантности по отношению к антигенам. Выявлена прямая связь 

между тяжестью заболевания приплода и развития послеродовых эндометри-

тов у коров (В. А. Бурлаков, 1998; M. Haritani, 1987, 1989а, 1989б, 1990; 

Д. Л. Мойсова, В. Н. Городин, 2020а, б ; A. Romero еt. аl., 2012). 

Причиной тяжелых желудочно-кишечных заболеваний у молодняка яв-

ляется персистенция возбудителей этих болезней в популяции материнского 

поголовья, что влечет за собой возможность внутриутробного заражения 

и возникновения иммунологической толерантности к данным инфекционным 

агентам у потомства (П. А. Паршин, 1996). 



13 

 

Среди населения при сальмонеллезе летальность составляет 0,88 %, 

у больных наблюдается интоксикация, острая почечная недостаточность, 

снижение систолического давления, нарушение фильтрации мочи. Инфаркт 

миокарда развился у больных при остром течении болезни. Факторами в воз-

никновении инфаркта миокарда является гиповолемия, повышенная вязкость 

крови, метаболический ацидоз, интоксикация (В. С. Дворников и др., 2004). 

При сальмонеллезе чаще отмечают лихорадку, желтую диарею, иногда 

с прожилками крови и одышку, с клиническим течением от 1 до 30 дней. Фак-

торами риска являются повышенная концентрация животных, нарушение тех-

нологии выращивания и содержания крупного рогатого скота, также сопут-

ствующие заболевания, включая анаплазмоз. Наиболее выраженным проявле-

нием кишечной инфекции является фибринонекротический энтероколит, ино-

гда сопровождающийся язвами, брыжеечной лимфаденомегалией, спленоме-

галией, холециститом и гепатомегалией, в легких выявлены мультифокальные 

участки ателектаза. В тонком и толстом кишечнике наблюдаются некрозы 

и изъязвления слизистой оболочки, связанные с выраженным воспалительным 

инфильтратом нейтрофилов и отложением фибрина, смешанного с палочко-

видными бактериальными агрегатами, и фиброзом, а также интерстициальной 

пневмонией. С помощью иммуногистохимии была проведена иммуномарки-

ровка на Salmonella spp. (C. C. Guizelini еt. аl., 2019; F. A. Molossi еt. аl., 2021). 

Возбудитель сальмонеллеза является причиной возникновения диареи, 

в основном проявляется в виде вторичных инфекций, проникающих в орга-

низм с обсемененными пищевыми продуктами. Сальмонелла способна про-

ходить через М-клетки, покрывающие пейеровы бляшки, или через эпителий 

тонкого кишечника в проксимальный отдел толстого кишечника. Заболева-

ние крупного рогатого скота характеризуется септицемией, острым или хро-

ническим энтритом или абортом. Подвиды Salmonella entrica вырабатывают 

устойчивость к нескольким антибиотикам, что приводит к тяжести инфекции 

и неэффективности лечения. Для ликвидации сальмонеллеза необходимо 
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своевременно проводить вакцинацию крупного рогатого скота 

(B. M. B. Sibhat еt. аl., 2011; J. Adem, E. Bushra, 2016). 

При бактериологическом исследовании фекалий была выделена 

Salmonella glostrup в период с 2013 по 2014 гг. (1 % от общего числа больных 

сальмонеллезом), в 2017 г (20 больных, 10 %), и в 2019 г (2 пациента, 0,9 %). 

Установлено, что 33,3 % больных связывают свое заболевание с употребле-

нием в пищу куриных яиц, мяса курицы, что является типичным для заболе-

вания, 17 % до заболевания употребляли свинину, молочный напиток, варе-

ную колбасу. Среди пациентов оказалось больше мужчин (58 %), возраст 

больных в основном составил от 31 до 40 лет (25 %), от 51 до 60 лет (17 %). 

Преимущественно заболевание отмечено в летний период (67 %), у четверти 

пациентов – весной. В 78 % заболевание протекало в виде гастроэнтеритиче-

ского варианта, в 17,5 % – энтеритического, в 4,5% – энтероколитического. 

У 4,5 % пациентов выявлена инфекция тяжелой степени тяжести, у осталь-

ных – средней тяжести (Н. П. Амплеева и др., 2020, 2022). 

Сальмонеллез пищевого происхождения представляет серьезную про-

блему здравоохранения во многих странах. Затраты, связанные с сальмонел-

лезом, могут быть значительными, так как связаны не только с лечением 

и профилактикой заболеваний человека, но и могут повлиять на производ-

ственную цепочку. Продукты из мяса птицы, полученные от больной птицы, 

являются причиной заражения человека во многих развивающихся странах, 

включая Индию, Египет, Бразилию и Зимбабве (J. Zhang еt. аl., 2013; 

T. W. Uro, 2019). 

Человек чаще заражается алиментарным путем при употреблении инфи-

цированных продуктов питания экзогенным или плохо обезвреженных, полу-

ченных от больных животных. Так, в Германии в свинине выявлено 3,4 % 

из 385 проведенных исследованиях, в фарше из свинины – 3,8 %, в телятине – 

1,2 %, в фарше из говядины – 1,4 %. Максимальный процент (10 %) выделено 

сальмонелл в период с июня по сентябрь – наиболее благоприятное время для 

размножения возбудителя. Преимущественно выделен серовариант 
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S. typhimurium. На территории Российской Федерации выявлено в полуфабри-

катах 3 % из 500 проведенных исследований. В Китае выявлено в мясе птицы 

65 % из 1152 проведенных исследованиях, в Колумбии – 27 %, в России  

24–39 %. С целью предотвращения возникновения токсикоинфекций среди 

населения необходимо более тщательно проводить микробиологический кон-

троль продуктов питания, не допускать замораживания полуфабрикатов два-

жды, соблюдать режим и сроки хранения (Ю. Г. Костенко и др., 2012). 

Пастереллезом чаще всего заболевает молодняк крупного рогатого ско-

та при еще несовершенном иммунитете, приводящий к стрессовому состоя-

нию, что повышает восприимчивость к различным видам инфекционных за-

болеваний. При легочном пастереллезе гематобиохимически выявлен лейко-

цитоз с нейтрофилезом, при этом выявлено значительное снижение уровня 

глюкозы в сыворотке крови, общего белка, альбумина и витамина D. Сниже-

ние витамина D играет важную роль в возникновении заболеваний. При ге-

моррагической септицемии происходит внезапное появление лихорадки, 

обильное слюноотделение, с одышкой и гибелью через сутки. Для предот-

вращения возникновения заболевания необходимо проводить химиотерапию 

и химиопрофилактику (R. Daigleish, 1990; G. J. M. Garcia еt. al., 2007; 

E. Abdelsalam, 2008; I. W. Wilkie еt. al., 2012; T. Kabeta еt. al., 2015; E. Noura 

Attia еt. al., 2016; B. Tadesse еt. al., 2017; W. Abebe, 2018).  

В сравнительном аспекте была изучена фагоцитирующая способность 

макрофагов, полученных из моноцитов буйволов и крупного рогатого скота 

по отношению Pasteurella multocida B:2. При этом скорость внутриклеточно-

го уничтожения (Р<0,05) была выше у макрофагов крупного рогатого скота – 

через 30 минут и 120 минут после воздействия – у буйволов. Показатели 

смертности макрофагов буйволов были значительно (Р<0,05) выше, чем 

у крупного рогатого скота – через 60 минут и 120 минут после воздействия. 

Обладая более высокой способностью убивать бактерии и меньшей гибелью 

макрофагов, крупный рогатый скот, по-видимому, более эффективно преодо-

левает инфекцию Pasteurella multocida B:2, чем буйволы (A. Kato et. al., 2013; 
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A. V. Misharin et. al., 2013; A. S. Moghaddam et. al.. 2018; S. Periasamy 

et. al. 2018; Y. Puspitasari et. al. 2018, 2020; S. K. Yap et. al. 2018; N. N. Rashid, 

S. Ismail, 2019; Q. Hasnan et. al., 2022). 

Иммунитет при лептоспирозе имеет антимикробный характер. В ответ 

на инфицирование лептоспирами в организме образуются вначале антитела 

класса IgM, а затем IgG (S. S. Rajamani et. al., 2016). 

К возбудителю лептоспироза восприимчивы свиньи, крупный рогатый 

скот, овцы, пушные звери, наиболее чувствителен молодняк. Возбудителем 

лептоспироза являются патогенные серогруппы лептоспир: у крупного рога-

того скота – Leptospira hebdomadis, L. grippothyphosa, L. sejroe, L. pomona, 

L. tarassovi; у свиней – L. pomona, L. icterohaemorrhagiae, L. tarassovi, реже 

L. grippothyphosa, L. canicola; у мелкого рогатого скота – L. grippothyphosa, 

L. sejroe, L. pomona, L. tarassovi; у лошадей – L. pomona, L. tarassovi; у собак 

– L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, реже L. grippothyphosa и L. pomona; 

у человека чаще всего регистрируются L. icterohaemorrhagiae 

и L. grippothyphosa, реже L. pomona и L. canicola (M. Hoenigl еt. аl., 2014; 

M. Salgado et. al., 2015; G. Saritha et. al., 2016; G. S. Latosinski еt. аl., 2018; 

N. Yatbantoong, R. Chaiyarat, 2019). 

Источником возбудителя являются больные, переболевшие животные 

и лептоспироносители, которые выделяют возбудителя с мочой в течение  

2–24 месяцев. Инкубационный период длится от трех до четырнадцати дней, 

основным резервуаром в природе являются грызуны. Возбудитель в организм 

проникает через слизистые оболочки и кожу, распространяются лимфоген-

ным и гематогенным путем достигая паренхиматозные органы. Спустя тре-

тьи-пятые сутки в сыворотке крови образуются специфические антитела, 

приводящие к лизису и агглютинации возбудителя. Выделяемые возбудите-

лем экзотоксины, эндотоксины и ферменты приводят к дегенеративным 

и некротическим изменениям в органах и тканях. При лептоспирозе проис-

ходит гемолиз эритроцитов, что ведет к гемоглобинемии и выделению его 
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через почки (М. Н. Дьячковская, М. Х. Малтугуева, 2011, 2012; 

Ю. В. Ананьина, 2015; A. Samir еt. аl., 2015). 

Болезнь может протекать сверхостро (молниеносно), остро, подостро, 

хронически и бессимптомно. Так, в зависимости от вида животного и формы 

болезни выделяют характерные признаки: у крупного и мелкого рогатого 

скота при сверхостром течении отмечается потеря аппетита, угнетение, по-

вышение температуры, анемия, учащенное мочеиспускание, моча с приме-

сью крови, гемолиз крови, вследствие которого снижается общее количество 

эритроцитов и гемоглобина, наблюдается лейкоцитоз. При лептоспирозе 

наблюдаются аборты, у лактирующих коров отмечены маститы, метриты, 

бесплодие, снижение молокоотдачи. Болезнь может протекать бессимптомно. 

При хроническом течении отмечаются приступы лихорадки, гемоглобину-

рия, желтуха, атония, запоры, снижение удоев, аборты, лейкоцитоз, истоще-

ние. Лимфатические узлы увеличены. При тяжелом течении лептоспироза 

отмечается тромбоцитопения, снижение количества тромбоцитов, который 

обычно заканчивается летально (Г. В. Мельник и др., 2004; Г. Л. Соболева, 

Ю. А. Малахов, 2010; А. А. Нафеев и др., 2011; Н. В. Фесенко, 

А. А. Абдубалиева, 2018; О. А. Мельник, 2019, 2020; J. Guitian et. al., 1999; 

A. S. Spichler et. al., 2007, 2008, 2011; A. S. Gulati, A. Gulati, 2012; S. Saravanan 

et. al., 2016; E. J. Putz, J. E. Nally, 2020). 

Во время вскрытия погибших животных от лептоспироза крупного рога-

того скота установлено увеличение лимфатических узлов. Так, при остром 

и подостром течении болезни лимфатические узлы увеличивались  

в 1,50–2,50 раза, набухшие, сочные, упругой консистенции, на разрезе парен-

хима бледно-серого цвета с иктеричностью, неравномерно гиперемирована 

с мелкоточечными кровоизлияниями. При гистологическом анализе лимфати-

ческих узлов выявлено воспаление, некробиотические и геморрагические изме-

нения, сопровождающиеся гиперплазией лимфоидной ткани. Выявлено непо-

стоянное количественное соотношение клеточных элементов в отдельных лим-

фатических узлах, что подтверждает индивидуальную особенность органа на 
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его способность реагировать на раздражитель (С. М. Сулейманов и др., 2017; 

И. Н. Клочков и др., 2020; B. F. Schuliak, 2008; C. Gunasekara et. al., 2017). 

М. Г. Авдеевой (1997) установлено, что пусковой механизм  

ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва-

ния) при лептоспирозе связан с активацией миелопероксидазы. Отмечена 

обратная корреляционная зависимость между уровнем миелопероксидазы 

и скоростью свертывания крови. Активированные макро- и микрофаги 

в процессе фагоцитоза продуцируют PAF (фактор, активизирующий тромбо-

циты), а активация С3 комплемента приводит к комплемент-зависимому ли-

зису тромбоцитов и эритроцитов (М. Г. Авдеева и др., 2010; M. Paape et. al., 

2002; R. L. Zuerner et. al., 2011). 

При лептоспирозе происходят гемостазиологические нарушения, что ведет 

возникновению микроангиопатических расстройств – тромботической тромбо-

цитопенической пурпурой или гемолитико-уремическим синдромом. Выявлены 

зернистые гиалиновые тромбы, состоящие только из тромбоцитов без фибрина, 

в мелких сосудах мозга, сердца, легких и почек у больного, погибшего от лепто-

спироза. При желтушной форме в начальный период лептоспироза происходит 

снижение агрегации тромбоцитов (Е. А. Алексеева, Т. В. Антонова, 2002; 

С. В. Зотов, 2005; R. W. Laing et. al., 1990; R. Micelle еt. аl., 2014).  

Исследованиями E. Isogai еt. аl. (1989) установлено, что под воздей-

ствием липополисахарида, выделенного из серовара Copen hageni, Cаnicola, 

Hebdomadis, происходила активация агрегации тромбоцитов, в большей сте-

пени у серовара Copen hageni. 

Исследованиями J. F. Wagenaar et. al. (2010) установлено, что  

ДВС-синдром регистрируется у большинства больных лептоспирозом, при 

котором обнаруживается повышение соотношения комплексов тромбин-

антитромбин и плазмин-антиплазмин. 

Аналогичные данные были получены и Fd. R. Medeiros et. al. (2010) –

тромбоциты при лептоспирозе подвергаются активации. Кроме того, обна-

ружен маркер активации тромбоцитарного звена – повышенный уровень  
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11-дегидрогената тромбоксана В2 (J. E. Nally e.t al., 2004). 

У возбудителя выявлен ген кодирующий ацетилгидролазу (АХ) факто-

ра активации тромбоцитов (РAF). При этом PAF-AX оказывает непосред-

ственно ингибирующее действие на функцию тромбоцитов. Исследованиями 

R. T. Santos et. al. (1989) установлено, что липополисахариды возбудителя 

лептоспироза оказывают цитотоксическое действие на тромбоциты спустя 

один час после воздействия токсина. 

Отечественные ученые В. Н. Городин, Д. Л. Мойсова (2019), 

А. В. Дарьина, К. В. Тихомирова (2020) выявили прямое воздействие липо-

полисахаридов менингококка, сальмонелл, иерсинии на донорские тромбо-

циты. Небольшие дозы токсина активировали тромбоциты, а большие дозы 

приводило к угнетению функциональной активности тромбоцитов. 

Повреждение эндотелия происходит не только у больных при лепто-

спирозе, но и у экспериментально зараженных лабораторных. В связи с тем, 

что при лептоспирозе отмечается диффузное поражение эндотелия сосудов – 

это сходство с сепсисом. Для подтверждения синдрома системной воспали-

тельной реакции (ССВР) в экспериментальных исследованиях установлено 

повышение концентрации лактата в крови и противоспалительных цитокинов 

(интерлейкина (ИЛ) -1β, -6 и ФНО-α), которые выявили у больных при тяже-

лой форме лептоспироза с неблагоприятным прогнозом (В. Н. Городин, 2013, 

2018, 2019; О. А. Петрова и др., 2014, 2018; H. Tajiki, R. Salomao, 1996; 

L. Stojanovich, 2006). 

Кроме того, при тяжелой форме лептоспироза отмечается высокое со-

держание диоксида азота (важного медиатора эндотелиальных реакций при 

сепсисе), который коррелирует с уровнем креатинина сыворотки крови. Про-

исходит снижение системного сосудистого сопротивления (G. G. Yang, 

Y. H. Hsu, 2005; Fd. R. Medeiros еt. аl., 2010; J. F. Wagenaar et. al., 2010). 

Патологоанатомическими исследованиями T. de Brito и соавт. (1979) 

в семидесяти случаев выявлено, что сосудистые нарушения при лептоспирозе 

происходят за счет иммунного васкулита. У экспериментально зараженных 
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животных выявлены легочные кровотечения и скопления основных классов 

иммуноглобулинов и С3 компонента комплемента. 

Однако многие ученые считают, что васкулит является важной особен-

ностью сосудистых поражений при лептоспирозе, но не первичной 

(Daher E. De Francesco еt. аl., 2002; J. E. Nally еt. аl., 2004). 

Некоторые ученые считают, что нарушения гемостаза при лептоспиро-

зе связано с почечной недостаточностью, отмечается системная недостаточ-

ность – классический ДВС-синдром (75 %), тромбоцитопения с гиперкоагу-

ляционным синдромом, и тромбоцитопения с активацией фибринолиза 

(Р. А. Хачатурова, 2005; C. N. Edwards еt. аl., 1982; A. S. Spichler еt. аl. 2008; 

F. R. Medeiros еt. аl., 2010). 

При желтушной форме лептоспироза выявлено поражение печени, за-

стойными явлениями желчи, выявлено снижение витамина К, тем самым 

к подавлению свертывания крови (М. Г. Авдеева, 1997). 

В результате изучения гематологических показателей у абердин-

ангусского скота юго-западной части Зауралья выявлена высокая резистент-

ность, хорошо развиты адаптивно-приспособительные механизмы к услови-

ям внешней среды. Концентрация аспартатаминотрансферазы и аланинами-

нотрансферазы у коров-матерей у абердин-ангусского скота была выше 

на 17 %, чем у коров-дочерей. У аборигенного скота матерей данный показа-

тель был ниже на 6 %, чем у бычков-сыновей. При анализе минерального со-

става крови у всех изучаемых животных не было выявлено отклонений 

от физиологической нормы. Следовательно, в результате проведенных мор-

фобиохимических исследований у абердин-ангусского, так и у аборигенного 

скота не выявлены отклонения от нормативных показателей. Завезенный 

из Австралии в Курганскую область абердин-ангусский скот обладает хоро-

шими адаптивно-приспособительными свойствами к условиям Зауралья, вы-

сокой молокоотдачей (В. М. Габидулин и др., 2014). 

Патогенез при лептоспирозе протекает на клеточном и субклеточном 

уровне. Факторами вирулентности являются ферменты, способствующие 
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проникновению и распространению возбудителя в организме. Кроме того, 

к факторам вирулентности относят процессы адгезии лептоспир на поверх-

ности клеток-мишеней с помощью жгутиков и белка OmpA – является пори-

ном, находится в наружной мембране лептоспир в виде тримера, Loa 22 – 

сложный белок липопротеин, расположенный на поверхности клеток лепто-

спир. Также относятся факторы, блокирующие иммунный ответ и обладаю-

щие антифагоцитарным действием – комплементсвязывающий белок С4в. 

Однако, в макроорганизме происходит повышение уровня цитокина IP-10, 

свидетельствующее об усилении иммуноклеточных механизмов защиты ор-

ганизма (П. А. Паршин и др., 1996; F. Merien еt. аl., 1997; А. Papa, 

Т. Kotrotsiou, 2015; A. F. Teixeira et. al., 2015; В. Adler, 2016; L. Raffray еt. аl., 

2016, 2017;L. P. Silva еt. аl., 2016). 

В то же время при лептоспирозе выявлено подавление нейтрофильного 

звена иммунитета, при повышении TLR2 – мембранный белок, рецептор, экс-

прессируется на поверхности определенных клеток и распознает чужеродные 

вещества и передает соответствующие сигналы клеткам иммунной системы; 

отмечено значительное снижение уровня лиганда селектина CD15 (молеку-

лярный маркер) на нейтрофилах. Лептоспиры способны подавлять процессы 

фагоцитоза за счет выработки токсинов и выделения их в экстрацеллюлярное 

пространство, повреждая эндотелиальные и паренхиматозные клетки органов-

мишеней (М. Г. Шубич, М. Г. Авдеева, 1997; L. Raffray еt. аl., 2016). 

Основными факторами токсигенности лептоспир являются токсические 

субстанции LipL32 – белок, взаимодействующий с внеклеточным матриксом 

патогенных лептоспир и LigB – адгезин патогенных лептоспир, способен свя-

зываться с внеклеточным матриксом, является фактором вирулентности 

(G. L. Murray, 2015; F. Ayral еt. аl., 2016). 

Для комплексной профилактики иммунодефицита телят в постнаталь-

ный период целесообразно применение цианокобаламина и миксоферона. 

При этом цианокобаламин способствует пролиферации эритроцитов, тем 
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самым улучшает кроветворение, принимает участие в трансметилировании, 

переносе водородных ионов, синтезе аминокислоты метионина, нуклеино-

вых кислот, витамина холина, креатина. Обеспечивает накопление в эритро-

цитах сульфгидрильных групп, защищающих липиды мембран от свободно-

радикального окисления, позитивно влияет на функцию печени и нервной 

системы. Принимает участие в синтезе миелиновой оболочки нервного во-

локна, снижает болевые ощущения, связанные с поражением перифериче-

ской нервной системы, посредством фолиевой кислоты осуществляет обмен 

нуклеиновых кислот. Другой препарат – миксоферон обладает иммуномоду-

лирующим и противовирусным действием. Подавляет размножение  

ДНК и РНК-содержащих вирусов, ингибируя экспрессию вирусных генов. 

Активирует специфические цитотоксичные Т-лимфоциты и макрофаги, об-

разование специфических антител В-лимфоцитами, выработку интерферона 

альфа (В. А. Почтарь, М. Е. Остякова, 2018). 

 

1.2 Эффективность применения иммуномодуляторов в животноводстве 

 

Одной из основной причин гибели животных являются инфекционные 

заболевания, в связи с чем необходимо проводить иммунологическую про-

филактику, используя иммуномодуляторы и вакцины как основной метод 

ликвидации болезни, сохранения поголовья сельскохозяйственных животных 

и птицы. Развитие средств иммунологической защиты осуществляется в двух 

главных направлениях: получение высокоэффективных вакцин и создание 

адъювантов – неспецифической регуляции иммунобиологической реактивно-

сти организма. Для проявления иммунного ответа применяют иммуногенную 

композицию, состоящую из полинуклеотидного адъюванта совместно с анти-

генным веществом. Адъюванты, входящие в состав вакцин, обеспечивают 

накопление антигена, развитие воспалительной реакции на месте введения, 

следовательно, активации процессов фагоцитоза, оказывают митогенное дей-
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ствие на лимфоциты со стимуляцией макрофагов и выработку медиаторов, 

влияющих на клетки иммунной системы (Х. Линь, Л. Т. В. Ли, 2012; 

М. Островский, 2007; Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова, 2007; 

В. В. Михалишин, Н. С. Мамков, 2008; М. А. Рожнов, 2016;A. O. Tzianabos, 

2000; W. Stokes еt. аl. 2013). 

Pasteurella multocida вызывает множество экономически значимых за-

болеваний у домашнего скота, включая кроликов. Для предотвращения раз-

вития заболевания животным применяют антибиотики, однако они противо-

показаны кроликам из-за неблагоприятного воздействия на их микробиоту. 

Для ликвидации инфекции у кроликов, вызываемой возбудителем 

Pasteurella multocida, была применена следующая альтернативная форма 

введения β-глюкана: перорально, интраназально и внутримышечно. 

В результате полученных исследований установлено, что β-глюканы прояв-

ляли высокую эффективность в защите от естественно приобретенной ин-

фекции Pasteurella multocida и увеличивали время выживания в супрафизио-

логической модели. Применение энрофлоксацина повысило эффективность 

в защите от супрафизиологической инфекции. Таким образом, проведение 

комбинированной профилактики дает существенные результаты в защите 

животных от инфекции (O. Palócz еt. аl., 2014). 

Введение адъювантов одновременно с антигеном способствует повы-

шению иммунного ответа на конкретный антиген. Для повышения иммуно-

биологической реактивности организма животных после вакцинации против 

лептоспироза телочкам черно-пестрой масти в возрасте четырех с половиной 

месяцев через трое суток вводили хитозан сукцинат. При этом у животных 

происходило повышение антиоксидантных свойств организма через два ме-

сяца. Введение препарата хитозана одновременно с вакцинацией обеспечило 

эффективное протекание аэробного окисления углеводов. Кроме того, у жи-

вотных повышалось количество нейтрофилов на 62 %, фагоцитарное число 

после активации зимозином – на 63 %, что способствовало адаптации орга-
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низма к внутренним и внешним условиям (Д. В. Иванов и др., 2009; 

Е. В. Крапивина и др., 2009). 

По данным М. В. Казючиц и В. С. Прудникова (2010, 2011) установле-

но, что добавление тиосульфата натрия и аскорбиновой кислоты в вакцину 

перед применением ассоциированной поливалентной вакцины против саль-

монеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней оказало позитивное влия-

ние на формирование специфического иммунитета. Кроме того, происходило 

повышение концентрации гликогена в нейтрофилах и рибонуклеиновой кис-

лоты в лимфоцитах, относительно группы, где не применяли тиосульфат 

натрия и аскорбиновую кислоту. В лимфатических узлах, особенно в регио-

нарных, на месте введения вакцины происходило повышение гликогена и ас-

корбиновой кислоты, а также пролиферация лимфоцитов и активация про-

цессов фагоцитоза. 

Одновременная и раздельная вакцинация крупного рогатого скота про-

тив пастереллеза и трихофитии не вызывали реактогенности вакцин, а также 

нарушение функции органов, при этом происходило повышение лимфоцитов 

за счет снижения нейтрофилов, появление специфических антител в сыво-

ротке крови. Следовательно, экономическая эффективность при одновремен-

ной вакцинации составила 4 рубля 30 копеек на один рубль затрат, что поз-

волило снизить стоимость проведения ветеринарных мероприятий в 1,4 раза, 

чем при раздельной вакцинации (В. А. Лазовский, В. А. Новикова, 2011). 

При изготовлении поливалентной вакцины ВГНКИ против лептоспиро-

за свиней были использованы следующие адъюванты: гидроокись алюминия, 

серноватистокислый натрий или минеральное масло Маркол 52 с добавлени-

ем в вакцину иммуностимулятора – серноватистокислого натрия до 30%-ной 

концентрации. При этом у животных после вакцинации происходила актива-

ция плазмоцитарной реакции в регионарных лимфатических узлах на месте 

введения вакцины, в селезенке на седьмые сутки повышалась бласттранс-

формация лимфоцитов. Активизация плазмоцитарной реакции происходила 

у свиней, иммунизированных гидроокисьалюминиевой вакциной, которая 
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сохранялась в течение двадцати одних суток, что свидетельствовало о фор-

мировании напряженного иммунитета (И. Г. Никитенко, В. С. Прудников, 

2009, 2012, 2013а, б, в). 

Известно, что прополис обладает антимикробным, анестезирующим, 

адъювантным свойством, активирует иммунобиологическую реактивность, 

позитивно влияет на рост и развитие организма, повышает сохранность, про-

дуктивность животных и птиц, белковый обмен, обладает терапевтическим 

действием при заболеваниях животных инфекционной и неинфекционной 

этиологии. Кроме того, прополис в составе инактивированной противосаль-

монеллезной вакцины повышает у телят фагоцитарную активность нейтро-

филов и синтез поствакцинальных сальмонеллезных О- и Н- агглютининов 

и γ-глобулинов (И. А. Конакова, Ф. А. Медетханов, 2018). 

Применение аденозина, метаболита аденозинмонофосфата (AMP) спо-

собствует поддержанию постоянства внутренней среды организма. Однако 

при стрессах, заболеваниях инфекционного характера повышение концен-

трации внеклеточного аденозина может обострять патологический процесс. 

Разнородность эффектов влияния аденозина на организм связана с различ-

ными аденозиновыми рецепторми. Действие аденозина направлено на подав-

ление клеточного иммунного ответа, снижение концентрации противоспали-

тельных цитокинов, и, напротив, повышение уровня интерлейкина-10, а так-

же Т-лимфоцитов. В связи с этим аденозин можно применять при трансплан-

тации органов и тканей. При расщеплении аденозина и инозина в ксантинок-

сидазной реакции до мочевой кислоты происходит образование промежуточ-

ных токсичных соединений (перекись водорода, синглентный кислород), что 

вызывает перекисное окисление жиров. Повышение уровня катехоламинов 

(адреналина, норадреналина) способствует повышению интерлейкина-6, ак-

тивации Т-помощников, уровня иммуноглобулина M, и, напротив, снижению 

концентрации иммуноглобулина A и противовоспалительного цитокина ин-

терлейкина-10. Введение животным гормона мозгового слоя надпочечников 

– адреналина в дозе четыре миллиграмма на один килограмм массы в течение 
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одного часа способствовало повышению количества лейкоцитов, лимфоци-

тов, и, напротив, снижению Т-супрессоров, NBT-теста, активации аденозин-

дезаминазы. При введении животным как аденозинмонофосфата, так и аде-

нозина происходило повышение количества лейкоцитов, Т-лимфоцитов,  

Т-помощников и снижение Т-супрессоров. Таким образом, при введении ад-

реналина, AMP и аденозина происходила активизация ферментов обменных 

процессов пуриновых нуклеотидов и повышение функциональной взаимо-

связи клеточного и гуморального (Т- и В-клеток) иммунитета. В то же время 

применение AMP и аденозина клинически здоровым животным, в отличие от 

адреналина, не вызывало стрессорных реакций. Введение AMP и аденозина 

обеспечивают антиоксидантную защиту и поддержание равновесия системы 

окислительного гомеостаза (О. А. Петрова и др., 2014). 

Применение иммуномодулирующих препаратов при иммунодефицит-

ных состояниях в ветеринарии имеет важное значение, механизм действия 

которых направлен на пролиферацию иммунокомпетентных клеток, способ-

ствующих активации процессов фагоцитоза, интралейкоцитарной микроби-

цидной системы. Для повышения иммунитета животным используют препа-

раты тимуса – Т-активин, тималин, тимоптин, а также синтетические – тимо-

ген (И. С. Решетников и др., 2014; А. М. Скогорева и др., 2020г). 

Ряд авторов применяли иммуномодуляторы одновременно с ослаблен-

ной эмульгированной вакциной против сальмонеллеза крупного рогатого 

скота (ОАО БелВитунифарм) в дозе 1 см
3
 двукратно внутримышечно с ин-

тервалом десять суток. Совместно с вакциной телятам вводили тимоген 

в дозе 1 см
3
 подкожно, а животным другой группы – мирамистин 0,01 % рас-

твор в дозе 2 см
3
 на одного теленка. При этом, где применяли тимоген, титры 

специфических антител составили 6,0±0,38 log2 к О-антигену, 7,50±0,40 log2  

к H-антигену, где применяли мирамистин – к О-антигену титры антител со-

ставили 7,00±0,34 log2, к H-антигену – 8,50±0,23 log2. Применение иммуно-

модуляторов оказало позитивное влияние на пролиферацию клеточного 

и гуморального иммунитета. После введения тимогена повысился процент 
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активных нейтрофилов на 6,0 %, их поглотительная способность – на 7,4 %, 

бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови – на 3,5 %, актив-

ность комлемента – на 1,8 %, количество Т-лимфотцитов – на 7,5 %,  

В-лимфоцитов – на 3 %. После применения мирамистина повысился процент 

активных нейтрофилов на 14 %, их поглотительная способность – на 16 %, 

бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови – на 7,5–4,6 %, ак-

тивность комлемента – на 1,9 %, количество Т-лимфотцитов – на 13 %,  

В-лимфоцитов – на 5,5 % (А. М. Скогорева и др., 2020а, 2020в, 2020г). 

Внутримышечное однократное введение тимогена стельным коровам за 

трое-шесть суток до родов способствовало активизации накопления в молоч-

ной железе иммуноглобулинов и других иммуногенных факторов. Количе-

ство иммуноглобулинов в молозиве у животных опытных групп составило 

50,1 мг/мл, у интактных – 41,3 мг/мл, количество лимфоцитов – 8,3 %, что 

способствовало повышению иммунитета новорожденных телят после выпаи-

вания молозива. При этом увеличилось количество эритроцитов, а также 

лейкоцитов и их популяции – лимфоцитов, кроме того, отмечалась активация 

синтеза белка и его фракций (β- и γ- глобулинов), повышение бактерицидной 

и лизоцимной активности сыворотки крови, относительно контрольной груп-

пы животных (В. И. Великанов и др., 2017; V. I. Velikanov еt. аl., 2016). 

Одним из эффективных лечебно-профилактических препаратов являет-

ся олетим, полученный из тимуса северного оленя, состоящий из полипепти-

дов с молекулярной массой от 1,0 до 10,0 кДа, а также тимозин. Олетим по-

вышает пролиферацию Т- и В-клеток, активирует фагоцитоз нейтрофильных 

гранулоцитов. Так, применение олетима клинически здоровым телятам 

в возрасте от тридцати пяти до сорока пяти дней способствовало предотвра-

щению развития бронхопневмонии на 80 %. У больных телят бронхопневмо-

нией применение олетима совместно с этиотропным лечением способствова-

ло повышению бактерицидной активности сыворотки крови на 20–30 %, фа-

гоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов – на 20–27 %, количе-

ства Т-клеток – на 12 %, В-клеток – на 19–36 %, иммуноглобулина G –  
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на 16–54 %, иммуноглобулина М – на 32–42 %, иммуноглобулина А –  

на 10–13 %. Применение олетима больным бронхопневмонией телят способ-

ствовало повышению иммунобиологической реактивности и восстановлению 

физиологического состояния организма, кроме того, сроки выздоровления 

сократились до шести-семи дней. Кроме того, применение коровам олетима 

способствовало повышению как клеточного, так и гуморального звена имму-

нитета, а также воспроизводительной способности, снижению послеродовых 

патологий (Л. Ю. Топурия, 2006; Г. М. Топурия, Л. Ю. Топурия, 2007). 

Препарат рибав – иммуномодулятор растительного происхождения 

способствует повышению Т-клеточного звена посредством повышения ин-

декса стимуляции, как абсолютного, так и относительного количества ауто-

РОК (ауто-розеткообразующей клетки) в крови мышей, кроме того, индуци-

рует трансформацию В-лимфоцитов в антителообразующих клеток (АОК) 

в селезенке, увеличивает относительное количество ЕАС-РОК – клетки ком-

плекса, состоящего из эритроцитов (E), антител (A) и комплемента (С) и об-

разующие розетки с В-лимфоцитами, повышает титры антител 

(Л. Ю. Топурия, Г. М. Топурия, 2007). 

Применение иммуномодулятора максидина коровам внутримышечно 

в дозе 10 см
3 
на одно животное в течение трех дней за тридцать суток и шестьде-

сят суток до родов способствовало достоверному повышению процессов фагоци-

тоза, уровня клеточного иммунитета (Г. М. Топурия и др., 2014). 

В состав иммуномодулятора иммуноферона входит экзогенный интерфе-

рон, индуцированный растительным интерфероногеном, получаемый 

из сыворотки или плазмы крови животных. Использовали внутримышечно в дозе 

10 см
3
 на животное однократно для коррекции врожденного и адаптивного им-

мунитета. При этом было отмечено повышение уровня иммуноглобулинов М, G 

и А на протяжении всего опыта. Бактерицидная и лизоцимная активность сыво-

ротки крови достоверно повысилась на пятнадцатые сутки на 21 %, относительно 

периода до введения препарата, на шестидесятые сутки данные показатели были 

выше в опытных группах, чем в контрольной группе. Применение иммуномоду-
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лятора иммуноферона способствовало повышению показателей врожденного 

и адаптивного иммунитета организма крупного рогатого скота. Необходимо ре-

комендовать его применение для повышения иммунитета и профилактики имму-

нодефицитных состояний животных (М. Н. Веревкина, А. П. Сурмило, 2012; 

С. Ю. Смоленцев, 2012). 

Применение сухого экстракта астрагала перепончатого на лаборатор-

ных мышах в дозе 50 мг/кг вовнутрь один раз в сутки в течение четырнадца-

ти суток на фоне искусственно вызванного состояния иммунодепрессии ци-

тостатиком азатиоприном, который вводили контрольной группе животных 

в дозе 50 мг/кг вовнутрь один раз в сутки в течение пяти суток. Иммуномо-

дулирующая активность экстракта астрагала перепончатого определена ком-

плексом биологически активных веществ, в основном полисахаридами, фла-

воноидами и тритерпеновыми сапонинами, которые активируют пролифера-

цию лимфоцитов и их дифференцировку (В. Б. Хобракова и др., 2012; 

D. T. Chu еt. аl., 1988; Y. Jiao еt. аl., 1999; J. H. Liu еt. аl., 2003; P. Y. Yip, 

H. S. Kwan, 2006). 

По данным Н. А. Попковой (2016) включение в состав рациона имму-

номодулятора животного происхождения «Гамавит» способствует активации 

окислительно-восстановительных процессов в организме животного, что 

подтверждается возростанием эритроцитов и гемоглобина на 5–9 %, сниже-

нием кальция на 38 %, фосфора в крови животных – на 42 %, и глюкозы – 

на 11 %, по сравнению с контрольной группой. Значительное влияние из бел-

ковых фракций препарат оказал на уровень β-глобулинов – на 17 %. В то же 

время экстракт элеутерококка способствовал повышению γ-глобулиновой 

фракции. 

Иммуномодулирующий препарат витадаптин получен на основе масла 

пшеницы, в состав которого входит β-каротин, витамин Е, эргостерин, лино-

леновая, линолевая и арахидоновая кислоты. Препарат вводили внутримы-

шечно в дозе 10 см
3 

на голову беременным коровам за две недели до родов, 
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который способствовал повышению иммунитета животных перед родами и 

предотвратил развитие послеродовых осложнений (М. Б. Ребезов и др., 2016). 

Оксиметилурацил (иммурег) обладает антиоксидантным, радиопротек-

торным, регенеративными и антитоксическими свойствами. Препарат ис-

пользуется при хронических неспецифических заболеваниях легких, затяж-

ных острых пневмониях, пиелонефрите, как иммунокорректор. Применение 

оксиметилурацила мышам и крысам в дозе 50 мг/кг активирует Fс-

зависимый фагоцитоз перитонеальных макрофагов крыс по отношению к 

эритроцитам барана, повышая количество активных макрофагов. Кроме того, 

активирует поглотительную и переваривающую способность нейтрофилов, 

стимулированного NBT-теста, относительно спонтанного NBT-теста, что 

свидетельствует о завершенности фагоцитоза (Д. Н. Лазарева и др., 2007). 

Применение фоспренила способствовало иммуномодулированию после 

проведения лечебных и профилактических мероприятий против бактериаль-

ных и вирусных инфекций у животных. Фоспренил обладает противовоспа-

лительным действием, способствует повышению гуморального иммунитета, 

сокращает сроки лечения животных, повышает их сохранность 

(И. Дж. Мурзалиев, 2017). 

В процессе проведенных исследований установлены иммунокорриги-

рующие и антикоагуляционные свойства фукоиданов – сложные сульфатиро-

ванные полисахариды, выделенные из бурых водорослей Fucus evanescens, 

Laminaria cichorioides и Laminaria japonica. При использовании животным 

выявлено, что фукоиданы способствуют повышению клеточного и гумораль-

ного иммунитета, а также проявляют антикоагулянтную активность как 

in vitro, так и in vivo (Т. А. Кузнецова и др., 2006). 

Препарат «Витанам», полученный из дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

раса 14 обладает иммуномодулирующим свойством, что подтверждено ре-

зультатами исследований на лабораторных мышах. Так, в тот же день после 

вакцинации мышам внутрибрюшинно вводили «Витанам» в дозе 5 и 10 мг/кг. 

Для установления влияния «Витанам» на В-систему иммунитета был опреде-
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лен титр антител. «Витанам» усиливает гуморальный иммунный ответ 

на эритроциты барана и подавляет реакцию гиперчувствительности замед-

ленного типа на этот антиген. В системе in vitro «Витанам» в концентрациях  

1–100 мкг/мл не влияет на индуцируемую липополисахаридом пролифера-

цию В-клеток селезенки и модифицирует митогенный ответ Т-клеток на фи-

тогемагглютинин и конканавалин А. Следовательно, «Витанам» относится 

к иммуномодуляторам широкого спектра действия, причем эффект препарата 

проявляется и при его пероральном введении (В. С. Орлова и др., 2017). 

Применение эритропоэтина (ЭПО) крысам при экспериментальной 

хронической почечной недостаточности (ХПН) способствовало снижению 

количества нейтрофилов, активности спонтанного NBT-теста, и, напротив, 

повышению палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, количества 

лимфоцитов. ЭПО нормализовало показатели адаптивного иммунитета при 

ХПН, регулировало соотношение популяций лейкоцитов в крови, функцио-

нальную активность фагоцитов и показателей клеточного и гуморального 

звеньев адаптивного иммунитета. Эритропоэтин обладает иммунотропным 

свойством, оказывая дезинтоксикационное и антиоксидантное действие 

на организм, снижает содержание креатинина и продукты процессов пере-

кисного окисления липидов в сыворотке крови, а также как антиапоптоген-

ный фактор снижает гибель лимфоцитов в кровотоке. Следовательно, при-

менение ЭПО в суммарной дозе 900 МЕ/кг при экспериментальной ХПН 

способствует восстановлению количественного состава лейкоцитов в пери-

ферической крови, поглотительной активности и кислородзависимой интра-

лейкоцитарной микробицидной системы (Ю. И. Агеев и др., 2014; 

L. S. Santos еt. аl., 2006; K. A. Lisowska еt. аl., 2010). 

Для коррекции дисбиоза используют фукозу в оптимальной дозировке 

0,008 % от массы тела лабораторных мышей. При этом установлен наиболее 

высокий уровень иммунного ответа, который способствовал восстановлению 

количественного состава естественной микрофлоры кишечника. Выявлена 
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бифидогенная и лактогенная активность фукозы, повышение концентрации 

антител (Е. П. Анохина и др., 2018; M. Orczyk-Pawiłowicz, 2007; D. Park 

еt. аl., 2007; K. B. Luther, 2009; J. J. Venditti еt. аl., 2010; J. J. Listinsky еt. аl., 

2011; J. Inra еt. аl., 2015; J. Romero-Aguirregomezcorta еt. аl., 2015). 

Установлено позитивное действие пробиотика «Тойоцерин 10⁹» и фи-

тобиотика «Экстракт™ 6930» в сочетании с антибиотиком на Т- и  

В-клеточный иммунитет поросят при гастроэнтерите. Отмечено повышение 

количества Т- и В-лимфоцитов в крови до уровня показателей клинически 

здоровых животных (Б. А. Лукащук, 2017). 

Пробиотик «Споровит комплекс» применяли в дозе 2 см
3
 мл на десять 

килограммов массы животного в течение десяти суток, что способствовало 

повышению Т- и В-клеток у новорожденных телят (А. В. Андреева и др., 

2011; A. H. Huynh еt. аl., 2005). 

Применение мерказолила и тироксина способствовало повышению гу-

морального иммунного ответа, который обеспечивается кооперацией макро-

фагов, Т- и В-лимфоцитов (М. В. Робинсон и др., 2013). 

Иммуностимулятор «НИКА-ЭМ» получен из биологического сырья 

эмбрионального происхождения, содержащий естественные компоненты – 

аминокислоты, витамины, ферменты, гормоны, биогенные стимуляторы, оп-

тимальный состав органических кислот, макро- и микроэлементов, прису-

щих живой клетке или ткани и осуществляющих ее активацию по мере 

функционального запроса организма. Применение иммуномодулятора  

«НИКА-ЭМ» коровам за месяц до родов способствовало повышению кле-

точного и гуморального иммунитета, а также предотвращению развития па-

тологий после родов. У экспериментальных коров происходило повышение 

иммуноглобулинов и нейтрофилов, и, напротив, снижение циркулирующих 

иммунных комплексов. После родов у животных не было выявлено развития 

патологий, а у 33,3 % животных контрольной группы были выявлены пато-



33 

 

логии – задержание последа, острый послеродовой эндометрит 

(Т. М. Овчаренко и др., 2014; W. H. Gotlieb, 2008). 

По данным П. А. Красочко и соавт. (2011) установлено, что примене-

ние витаминно-кормовой добавки «Кормовой фосфолипидный комплекс» 

с содержанием 7,5 % фосфолипидов рапса, способствовало активации кле-

точного иммунитета и гемопоэза, стабилизации лейкопоэза, повышению 

свертывания крови и гемопоэтических функций организма животных. 

Применение монокальцийфосфата в качестве кормовой добавки имеет 

большое значение, так как обеспечивает сбалансирование рационов по фос-

фору и кальцию, оказывает позитивное влияние на иммунную и репродук-

тивную систему, развитие скелета, предотвращает развитие заболеваний ин-

фекционного и неинфекционного характера у крупного рогатого скота, сви-

ней и птицы. Кормовая добавка выпускается под торговым названием фосфат 

кальция кормовой (КМКФ). Высококонцентрированные минеральные добав-

ки, называемые фосфатами обесфторенными кормовыми, содержат два ос-

новных питательных элемента: фосфор и кальций. Благодаря пористости мо-

нокальцийфосфат хорошо растворим в воде, однако, данный продукт прочен 

и почти негигроскопичен, не разрушается при правильных условиях хране-

ния. Кормовой монокальцийфосфат является продуктом химической про-

мышленности, направленный на обеспечение кормовой базы сельскохозяй-

ственного производства (В. М. Герасимова и др., 2021). 

Для повышения иммунитета животных использование естественных 

природных соединений имеет большое значение в ветеринарной практике, 

так как они более эффективны и менее токсичны, чем синтетические. Боль-

шинство мицелиальных грибов являются фармакологически активными, 

продуцируя биологически активные вещества: белки, липиды, полисахариды, 

органические кислоты, ферменты, витамины и другие. На основе биологиче-

ски активных веществ мицелиальных грибов рода Cordyceps была создана 

кормовая добавка Кордицехол, которая позитивно влияет на естественную 
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резистентность и иммунобиологическую реактивность молодняка крупного 

рогатого скота. Кордицехол добавляют в воду для поения до или после корм-

ления в течение тридцати суток в количестве 60 см
3
 на одно животное один 

раз в сутки. Применение кордицехола способствовало повышение белкового 

обмена, иммунитета, окислительно-восстановительных реакций организма, 

повышение усвоения железа (А. П. Свиридова и др., 2018; R. Yu, 2004; 

P. H. Leung, 2006). 

Основной задачей в эпидемиологии и эпизоотического процесса является 

разработка и усовершенствование мероприятий по профилактике и ликвидации 

инфекционной болезни. Своевременное проведение вакцинации и ревакцина-

ции животных является обязательным элементом профилактики лептоспироза, 

учитывая эпизоотологическую обстановку в хозяйствах, в случаях выявления 

серопозитивных животных (Д. А. Цыцаркина, О. Г. Петрова, 2016; 

К. Б. Орынтаев и др., 2017; C. A. Bolin еt. аl., 1989; G. Balakrishnan, P. Roy, 2014; 

C. Goarant, 2016; E. Vallée еt. аl., 2017; R. B. Sonada еt. аl., 2018; M. Ijaz еt. аl., 

2019; H. L. B. M. Klaasen, B. Adler, 2021). 

Для сохранения эпизоотического благополучия на территории Респуб-

лики Бурятия, где широко распространены лептоспироз и бешенство, прово-

дится вакцинация с профилактической целью при контроле напряженности 

иммунитета в районах с высокой степенью риска заноса возбудителей ин-

фекционных болезней, так как лептоспироз крупного рогатого скота выявлен 

в 28 неблагополучных пунктах, в 13 административных районах 

(О. Б. Бадмаева, 2020). 

В результате проведенных исследований в РМА (реакция микроагглю-

тинации) сыворотки крови лошадей выявлено, что у 50 голов титры были на 

уровне 1:50, у 28 голов – 1:100 и у 8 голов – 1:200 и более. При этом из 81 

конематки у 35 были выявлены титры 1:50; у двадцати голов – 1:100, у двух 

– 1:200. У трех жеребцов-производителей титр антител составил 1:50, у же-

ребцов в возрасте от трех до пяти лет у шести голов – 1:50, у двух – 1:100 

и 1:200. У молодняка в возрасте от двух до трех лет титры составили у шести 
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голов 1:50 и 1:100, у четырех голов – 1:200 и более. Лептоспироз у лошадей 

в основном протекает латентно, при подавлении иммунитета, у животных 

отмечались клинические признаки. Применение вакцины Bovis с содержани-

ем только антигенов серогрупп Gripotiphosa, Icterohaemorragiae, Seiro, 

Tarasovi не обеспечило развития напряженного иммунитета против лепто-

спироза лошадей, так как в хозяйстве циркулируют серогруппы 

Icterohaemorragiae, Сanicola, Gripotiphosa, Bratislava, Seiro. В связи с этим 

необходимо применение вакцины с наличием данных антигенов 

(В. В. Уховский и др., 2014; А. Е. Галатюк и др., 2016; L. Delooz еt. аl., 2018). 

После применения вакцины против лептоспироза Армавирской биофабри-

ки (поливалентная ВГНКИ, серогруппы Pomona, Grippotyphosa, Tarassovi, Sejroe, 

серии № 23, контроля № 23), титр антител у жеребят и взрослых животных до од-

ного года и девять месяцев, находился в пределах от 1:100 до 1:120 в соответствии 

с серогруппами, входящими в состав вакцины (А. Н. Панини и др., 2002; 

Е. В. Шатрубова П. И. Барышников, 2019б). 

Для ликвидации лептоспироза необходимо проводить комплексно 

профилактические мероприятия независимо от эпизоотической зоны, 

направленные на предотвращение распространения заболевания среди жи-

вотных и населения. При этом проводят клинический осмотр животных 

и при подозрении на заболевание направлять в лабораторию сыворотку кро-

ви и мочу, животных изолировать, провести ветеринарно-санитарные меро-

приятия. Клинически здоровых животных вакцинируют (Н. Н. Концевая, 

2013, 2016; В. С. Прудников и др., 2015; З. М. Джамбулатов и др., 2019; 

Е. В. Шатрубова П. И. Барышников, 2019а; А. Н. Мухин и др., 2019; 

М. С. Кривко и др., 2020; К. Д. Панфилова, 2020).  

Одновременное проведение дегельминтизации и вакцинации живот-

ных против лептоспироза оказало негативное влияние на формирование спе-

цифического иммунитета, при котором происходило угнетение антителооб-

разования. При этом титр антител не превышал 1:50, тогда как в группе, где 

не применяли антгельминтики, титр антител составил 1:200 и более. В пери-
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од вакцинации для обеспечения формирования специфического иммунитета 

не рекомендовано проведение дегельминтизации (А. М. Третьяков, 2010; 

Е. В. Шатрубова, 2019а). 

После иммунизации молодняка крупного рогатого скота поливалент-

ной вакциной ВГНКИ, включающей серогруппы Grippotyphosa, Pomona, 

Tarassovi, Sejroe в двухмесячном возрасте отмечено низкое содержание титра 

антител. На тридцатые сутки выявлены титры антител к серогруппе Sejroe, 

которые составили 1:50 (у 45 %); 1:100 – (22 %); 1:200 – (11 %). Спустя два 

с половиной месяца не были выявлены антитела. У телят в возрасте восьми 

месяцев после ревакцинации на тридцатые сутки выявлены титры антител от 

1:50 до 1:3200 к серогруппам Sejroe, Hebdomadis, Grippotyphosa, Pomona, 

Tarassovi. Спустя шесть месяцев у 46 % телок титр антител составил 1:100. 

У молодняка крупного рогатого скота в возрасте двух месяцев формируется 

непродолжительный иммунитет против лептоспироза. При вакцинации телок 

в возрасте восьми месяцев формируется специфический иммунитет продол-

жительностью до шести месяцев (Н. Е. Горковенко, Ю. А. Макаров, 2017а).  

Для обеспечения успешной вакцинации против лептоспироза молодня-

ка крупного рогатого скота целесообразно применение иммуномодулирую-

щего препарата риботан, в состав которого входят низкомолекулярные поли-

пептиды и фрагменты дрожжевой РНК. Риботан обладает биологически ак-

тивными свойствами: активирует регенерацию тканей, повышает естествен-

ную резистентность. Препарат вводят однократно внутримышечно в дозе 

2 см
3
 одновременно с вакцинацией. Через две с половиной недели у телят 

установлен титр антител от 1:50 до 1:200. Спустя шесть месяцев количество 

серопозитивных телят составило 88,9 %. Перед иммунизацией все телята бы-

ли серонегативны. Через две с половиной недели после иммунизации против 

лептоспироза в сыворотке крови 78 % телят опытной группы выявлены анти-

тела в титрах от 1:50 до 1:200. Сыворотка крови 33 % телят контрольной 

группы давала положительную РМА лишь с одной серогруппой (Sejroe) 

в титрах до 1:100. Через шесть недель после ревакцинации количество реаги-

рующих телят в контрольной группе не изменилось. В опытной группе коли-

чество серопозитивных телят составило 88,9 %. Применение иммуномодуля-

тора при вакцинации телят против лептоспироза оказало позитивное влияние 



37 

 

на формирование специфического иммунитета на более продолжительный 

период (Н. Е. Горковенко, Ю. А. Макаров, 2017б). 

 

1.3 Особенности распространения бактериальных инфекций  

крупного рогатого скота 

 

Наиболее распространенными среди бактериальных инфекционных 

болезней является пастереллез, сальмонеллез и лептоспироз крупного рога-

того скота. Возбудителями пастереллеза являются Pasteurella multocida 

и Pasteurella haemolytica. Пастереллез повсеместно распространен, наносит 

существенный экономический ущерб животноводству, к нему восприимчивы 

дикие, домашние млекопитающие и птицы, (В. А. Салимов, А. В. Жаров, 

2006; С. Н. Гвоздев, 2012; А. Н. Панин, Р. В. Душук, 2012; О. Г. Петрова 

и др., 2012; А. А. Мигушин, Л. А. Литвина, 2018; С. Ю. Жбанова и др., 2020; 

N. Fegan e. a., 1995; K. Jilo e. a., 2020). 

Распространителями инфекции являются животные-

пастереллоносители. Возбудитель передается воздушно-капельным путем, 

факторы передачи – корма, предметы ухода, молоко, грызуны, насекомые, 

дикая птица и человек, инфицированные возбудителем. Заболевание имеет 

определенный сезонный характер и регистрируется с апреля по июнь меся-

цы. Гибель при пастереллезе среди буйволов в два раза больше, чем у круп-

ного рогатого скота. В период сезона дождей в тропических странах падеж 

достигает от семидесяти до ста процентов. Наибольшее распространение па-

стереллез получил в Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке 

и в Африке. В Эфиопии пастереллез является эндемическим заболеванием, 

представляющим серьезную опасность для животноводства. Есть информа-

ция о распространении заболевании в Южной Европе. В Азербайджане бо-

лезнь наблюдается в основном весной и осенью (О. Г. Петрова, 

М. И. Барашкин, 2014; А. Ф. Фараджов, Р. Ш. Алиева, 2018; В. И. Воробьев, 

Б. Н. Султанов, 2019; З. Х. Абушаева, Р. А. Абушаев, 2020; M. Haritani, 1987; 
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A. Kedrak, B. Borkowska-Opacka, 2001; A. Benkirane, M. C. L. de Alwis, 2002; 

B. Gemeda et. al., 2016; H. Haji, F. Abunna, 2016; L. N. Sarangi et. al., 2016; 

K. Berhe et. al., 2017). 

В трех регионах Эфиопии было диагностировано 928 случаев, около 

70 % больных наиболее часто регистрировали следующие заболевания: пара-

зитарный гастроэнтерит (26 %), черная ножка (8,5 %), фасциолоз (8,4 %), па-

стереллез (7,4 %), колибациллез (6,4 %), бугристая болезнь кожи (5,5 %) 

(T. J. Beyene еt. аl., 2017). 

Распространение серотипов Bibersteinia, Mannheimia и Pasteurella, фак-

торов риска и степени сопутствующих серотипных инфекций у овец и коз 

в регионе Тыграй отмечены в Эфиопии. Сыворотка была собрана у 384 овец 

и коз из района Танкуа-Абергелле региона Тыграй с использованием случай-

ной выборки. Для серотипирования использовали непрямой тест на ге-

магглютинацию. Было идентифицировано восемь серотипов: все исследо-

ванные животные были серологически положительными по одному сероти-

пу. В целом, 355 (92,45 %) животных были инфицированы четырьмя или бо-

лее серотипами. Из пяти изученных факторов риска ассоциация фермеров ре-

гистрировала, что вид животных, возраст (серотип A1) и масса тела (серотип 

T15) были значительно связаны с инфекцией, в отличии от пола животного 

(R. A. Mohamed, E. B. Abdelsalam, 2008; A. Deressa, 2010; H. Kaoud, 2010; 

Y. Ferede, 2013; T. A. Engdaw, A. T. Alemneh, 2015; K. Berhe еt. аl., 2017; 

M. H. Pinna еt. аl. 2018). 

За последние годы в Беларусии с 1985 года по 2012 год выявлено 

79 неблагополучных пунктов по пастереллезу крупного рогатого скота. Мак-

симальное количество – сто сорок шесть неблагополучных пунктов выявлено 

в 1996 году, причиной которого была несвоевременная диагностика и нару-

шение ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления животных 

(Ю. Г. Лях, 2013). 

По данным ветеринарной отчетности службы по ветеринарному надзо-

ру Республики Тыва, пастереллез крупного рогатого скота в Тес-Хемском 
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районе зарегистрирован в 2013, 2015, 2017 гг., Овюрском районе – в 2019 г 

(Л. К. Сарыглар, 2019). 

В Иркутской области заболеваемость пастереллезом среди свиней со-

ставила 15,6 %, крупного рогатого скота – 14,8 %, мелкого рогатого скота – 

11,5 %, птиц – 9,1 %, у собак, кошек – 9 %. Были выделены два возбудителя 

пастереллеза P. multocida (98,3 %) и P. haemolytica. Пастереллез свиней в че-

тырнадцати районах области, в основном Братском и Иркутском, и крупного 

рогатого скота в восьми районах – Усольском и Куйтунском (А. М. Аблов 

и др. 2016). 

В Астраханской области в Наримановском районе в 2019 году пасте-

реллез выявлен у мелкого рогатого скота. Так, из пятидесяти голов овец диа-

гностирован у семнадцати животных, применение антибиотика ветбицина 

и гипериммунной сыворотки способствовало выздоровлению и предотвра-

щению гибели овец. Применение гипериммунной сыворотки крупному рога-

тому скоту для терапии пастереллеза способствует повышению иммунобио-

логической реактивности организма, повышению антител. Введение гипе-

риммунной сыворотки в сочетании с гентамицином оказало позитивное вли-

яние на концентрацию общего белка, IgM и IgG (А. Н. Барашков, 2011; 

В. И. Воробьев, Б. Н. Султанов, 2019). 

В Монголии в 1982–1983 гг. заболевание регистрировалось 

в 115 малых районах и 17 крупных районах страны. Пастереллез крупного 

рогатого скота был выявлен в семидесяти трех мелких районах, у овец – 

в сорока двух. В Архангае в крупных районах в шести неблагополучных 

пунктах, при этом в пяти выявлено больных тысяча семьсот тридцать две го-

ловы крупного рогатого скота, в среднем составляет 3,1 % (1,9–6,2 %), отно-

сительно всего поголовья, заболеваемость животных достигла 4,1 %, леталь-

ность – 54,3–68,2 %. Максимальное распространение болезни среди крупного 

рогатого скота было выявлено в Хангайской зоне (96,5 % относительно всего 

поголовья), в Гобийской зоне (0,7 %), в степной зоне (2,7 %). В 2008 году 

наблюдалось расширение ареала распространения инфекции до двухсот 
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тридцати шести неблагополучных пунктов, в 2012 году с сокращением их 

количества до ста пяти (О. Б. Бадмаева, Б. Баянжаргал, В. Ц. Цыдыпов, 2014). 

Одним из основных резервуаров сальмонелл является кишечный тракт 

домашних и диких животных, что может привести к прямому или косвенно-

му заражению фекальными организмами различных пищевых продуктов как 

животного, так и растительного происхождения (S. K. Demirbilek, 2016). 

При вспышке сальмонеллеза в Бразилии среди телят крупного рогатого 

скота у шестидесяти трех (96,9 %) наблюдались вялость, гипертермия и диарея, 

и, несмотря на лечение, 26 (41,2 %) животных погибли. Пять животных были 

вскрыты, а у шести телят были взяты образцы кала. Выделенные штаммы под-

вергали тесту на чувствительность к противомикробным препаратам методом 

диск-диффузии. Сальмонеллез был подтвержден выделением S. typhimurium 

из образцов кала и органов семи пораженных животных. Было выявлено зара-

жение S. typhimurium среди исследуемых телят (C. P. Ramos еt. аl., 2019). 

Salmonella enterica subsp. дублинский серовар enterica 

(Salmonella dublin) – адаптированный к крупному рогатому скоту патоген 

стал одним из наиболее часто выделяемых сероваров с множественной ле-

карственной устойчивостью у крупного рогатого скота. Salmonella dublin 

может выделяться с фекалиями, молоком и молозивом и сохраняться 

у бессимптомного крупного рогатого скота, приводя к распространению 

и вспышкам в стадах. Хотя инфекции Salmonella dublin у людей редки, они 

часто протекают тяжело, с внекишечным распространением, что требует гос-

питализации и противомикробной терапии. Была определена устойчивость 

к противомикробным препаратам, особенно к препаратам хинолона и цефа-

лоспорина (M. H. Fritz еt. аl., 2022). 

В Пермском крае с 2006 по 2012 годы у свиней был зарегистрирован 

пастереллез (13,3 %), сальмонеллез (16,4 %), колибактериоз (24,6 %), дизен-

терия (11,7 %), микоплазмоз (6,2 %), псевдомоноз (5,2 %), отечная болезнь 

поросят (4,6 %), стрептококкоз (4,3 %), стафилококкоз (4,2 %), лептоспироз 

(2,1 %), хламидиоз (1,9 %), рожа свиней (0,8 %), цирковирусная инфекция 
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(23,6 %), репродуктивно-респираторный синдром свиней (13,2 %), ротави-

русная инфекция (9,4 %), парвовирусная инфекция (8,3 %), трансмиссивный 

гастроэнтерит (7,7 %), болезнь Ауески (0,9%) (В. Р. Калимуллина, 

О. Г. Петрова, 2014). 

Сальмонеллез распространен во всех странах мира, в том числе 

и в России. Поражает всех видов сельскохозяйственных, домашних живот-

ных и птиц, болеет и человек. В эпидемиологическом отношении наиболее 

значимы несколько серотипов, которые обусловливают 85–9 % сальмонелле-

зов человека на всех континентах мира: Salmonella typhimurium, 

Salmonella enteritidis, Salmonella раnаmа, Salmonella infantis, Salmonella new-

port, Salmonella agona, Salmonella derby, Salmonella london и др. В период 

с 2000 г по 2011 г среди свиней сальмонеллез выявлен в Краснокамском 

(1,65 %), Кунгурском (9,1 %), Карагайском (22,3 %), Соликамском (32 %), 

Чайковском (34 %) и Верещагинском (20,5 %) районах Пермского края с пре-

обладанием сероварианта Salmonella typhimurium (Л. А. Кошнерова, 2010; 

Е. О. Чугунова, 2012; А. В. Ахтянзямова и др., 2020; Л. Албан, 2021; 

П. Красочко и др., 2021). 

В тридцати двух субъектах Российской Федерации за последние пять 

лет заболевание было выявлено в ста тридцати девяти неблагополучных 

пунктах (крупный рогатый скот – 103, свиньи – 10, птица – 36), максималь-

ное количество зарегистрировано в Республике Татарстан – 24, Удмуртской 

Республике – 14, Липецкой области – 13, Красноярском крае и Курской обла-

сти – 8, Кировской и Оренбургской области – 7 (Р. Ф. Лутфуллин и др., 2018; 

О. Н. Виткова и др., 2021; В. В. Дамбовская, Н. А. Лещева, 2021). 

В Приморском крае этиологическая значимость завозных плазмидных 

типов микроба составляет 14 %, в Хабаровском крае – 9,3 % от всей заболе-

ваемости населения. Значимость основных плазмидных типов микроба 

в этиологии сальмонеллеза в различных субъектах федерации варьирует 

и определяется местными условиями ее формирования (Ф. Н. Шубин, 2015а,б; 

Е. П. Тихонова и др., 2020;, Е. Ю. Дербенева, А. А. Касьянов, 2021). 
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В Иркутской области возбудитель сальмонеллеза крупного рогатого 

скота выявлен в 70 районах, из которых в четырнадцатых случаях возбуди-

тель Salmonella dublin выделен из патологического материала телят, в трех 

случаях возбудитель Salmonella enteritidis у телят. Возбудитель сальмонел-

леза свиней выделен в семи случаях, из которых в шести случаях 

Salmonella cholerasuis; в одном случае Salmonella arizonae. птиц – 

Salmonella parathyphi выделен в двух случаях из патологического материала 

кур (А. В. Анисимова, 2013а, б, в; A. Batomunkuev еt. аl., 2020). 

Широкое распространение сальмонеллеза среди молодняка крупного 

рогатого скота, чаще проявляется при нарушении технологии кормления, не-

своевременной выпойки телят молозивом, не соблюдении зоогигиенических 

нормативов выращивания, что приводит к снижению резистентности живот-

ных, способствует развитию заболевания и наносит экономический ущерб 

животноводству. После переболевания часто остается продолжительное 

сальмонеллоносительство. У телят чаще всего заболевание вызывается Sal-

monella dublin, реже Salmonella typhimurium, Salmonella enteridis. Человек 

также восприимчив к сальмонеллезу (Н. В. Галькевич, 2018; С. А. Середин, 

2021; M. H. Tsai еt. аl., 2011). 

При современной системе ведения животноводства телята нередко 

находятся в состоянии иммунодефицита, что способствует развитию инфек-

ционных заболеваний. Установлено, что организм новорожденного животно-

го испытывает воздействие экологических и антропогенных факторов, вызы-

вающих приспособительные реакции организма. Усиленная мобилизация 

важнейших систем организма обеспечивает поддержание гомеостаза или 

адаптацию к действию неблагоприятных факторов внешней среды, которые 

приводят к нарушению функций жизненно важных систем, и, как следствие, 

к различным функциональным нарушениям, снижению общей резистентно-

сти и появлению различных заболеваний, особенно у новорожденных телят 

(А. Г. Глотов, Т. И. Глотова, 2020а, б;. R. M. Hall, 2010; C. L. Chen еt. аl., 2012; 

C. Hung-Ming еt. аl., 2013) 
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С 1998 по 2017 гг. были инфицированы и преобладали Salmonella enter-

ica, серовар typhimurium (Salmonella typhimurium) (21,59 %), сальмонеллез-

ный сероварный энтерит (Salmonella enteritidis) (16,81 %), сальмонелла ки-

шечная серотипа Лондон (6,55 %) и сальмонелла группы В (13,10 %). Другие 

виды включали Salmonella enterica серовара Томпсона, Salmonella enterica 

серовара Сенпола, Salmonella группы D, Salmonella группы C, Salmonella en-

terica серовара холерного и Сальмонелла кишечная серовар Абердин. Резуль-

таты тестов на чувствительность к антибиотикам для 330 штаммов сальмо-

нелл показали, что фосфомицин обладает самой высокой чувствительностью 

(97,5 %), левофлоксацин и цефтриаксон (81 %) и ампициллин/сульбактам 

(78,2 %). Устойчивость к пиперациллину и ципрофлоксацину составила 

60,9 и 50,61 % соответственно (X. Qi еt. аl., 2019). 

Эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка по природно-

очаговым инфекционным заболеваниям в Российской Федерации на протя-

жении ряда лет сохраняется критической. Одной из наиболее распространен-

ных природно-очаговых инфекций до сих пор остается лептоспироз. Наличие 

на территории России значительного числа природных очагов и формирова-

ние стойких антропургических очагов лептоспироза обеспечивает постоян-

ную угрозу начала инфицирования людей и сельскохозяйственных живот-

ных. Особенностью Краснодарского края является многообразие дикой фау-

ны, наличие большого количества различных источников воды и природных 

водоемов, что способствует повышению влажности и высокой температуры 

в течение длительного периода. Все это является благоприятными условиями 

для продолжительной защиты и кругооборота возбудителя в природной сре-

де (Н. С. Лобанок и др., 2003; О. Г. Петрова и др., 2009; Н. Н. Шульга и др., 

2013, 2014; Д. В. Ефременко, 2018; Т. Н. Каравянская и др., 2018; 

И. С. Коваленко и др., 2018; Е. С. Коюшева и др., 2019). 

Лептоспироз зафиксирован на всех материках земного шара, кроме Ан-

тарктиды. Степень заболеваемости возрастает в регионах с обилием водных 

ресурсов и постоянными наводнениями, а также высокой кучностью поголо-
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вья сельскохозяйственных животных. Лептоспироз среди зоонозных инфек-

ций занимает одно из первых мест по тяжести характера развития процесса 

и отдаленных клинических проявлений (Е. Г. Волина и др., 1999; 

Г. В. Ющенко и др., 2006; Ю. В. Ананьина и др., 2011; Г. А. Аликова и др., 

2013б; З. А. Литвинова, 2018; Н. Ф. Файзуллоев, Н. М. Ходжаева, 2018; 

P. Vijayachari еt. аl., 2008; A. M. Dechet еt. аl., 2012; N. Koizumi, I. Yasutomi, 

2012; M. Picardeau, 2013; Y. Waktole еt. аl., 2016; J. F. Fávero еt. аl., 2017; 

Y. Yupiana еt. аl., 2020).  

Лептоспироз сельскохозяйственных животных, собак, кошек, пушных 

зверей регистрируется во многих государствах Европы, в Америке, Азии, 

Африке и Австралии. В России болезнь наблюдается почти повсеместно, 

но чаще в южных зонах. На территории СНГ особенно часто его регистри-

руют на Северном Кавказе, Дагестане, Армении, Поволжье, а также в Сибири 

(А. Б. Айдиев, 2003; R. L. Guerrant еt. аl., 2006; G. Pappas еt. аl., 2008; 

L. Azócar-Aedo еt. аl., 2014; M. Hoenigl еt. аl., 2014; J. Petrakovsky еt. аl., 2014; 

M. M. Pereira еt. аl., 2017; L. Olmo еt. аl., 2019; G. I. Towheed еt. аl., 2019). 

Омская область неблагополучна по лептоспирозу крупного рогатого 

скота и свиней, собак – Черлакский и Шербакульский районы 

(С. И. Бобраков, 2005; Б. В. Гуринов, 2005; А. Ю. Захаров и др., 2015; 

А. А. С. Камарли и др., 2016; Е. А. Бобина и др., 2018). 

На территории России различают три основных региона, неблагопо-

лучных по лептоспирозу и характеризующихся стабильным стремлением к 

росту заболеваемости: Северо-Западный, Центральной и Северо-Кавказский. 

В Южном Федеральном округе всегда отмечали высокую заболеваемость 

лептоспирозами (В. И. Семенцов и др., 1986; Г. Л. Соболева и др., 2000; 

И. А. Болоцкий, 1999; В. М. Мезенцев и др., 2003; Д. А. Журавлев и др., 2007; 

В. А. Евстегнеева и др., 2014, 2015; О. Н. Петрова и др., 2015, 2017; 

Е. В. Ковалев и др., 2018; Л. В. Шевченко и др., 2019). 

Распространению лептоспироза на территории Краснодарского края 

способствуют продолжительный жаркий и влажный период года, множество 
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водоемов, высокая плотность восприимчивых животных. В последнее время 

в крае наблюдается снижение эпизоотической активности его природных 

и антропургических очагов (И. А. Калашников и др., 2003; А. Ю. Семенов, 

Н. А. Рудь, 2010; Е. В. Чехвалова и др., 2019; А. В. Скориков и др., 2020). 

В горных местностях Краснодарского края у сельскохозяйственных 

животных, нередко регистрируют заболевания лептоспирозом, а чаще всего 

устанавливают противолептоспирозные антитела и лептоспироносительство. 

Периодически регистрируют инфицирование лептоспирозом потребителей 

и скотовладельцев в Карачаево-Черкесской и Адыгейской республиках 

(С. В. Пруцаков и др., 2014, 2018, 2019).  

В России и странах СНГ от сельскохозяйственных животных выделено 

семь серогрупп: Icterohaemorrhagiae, Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa, 

Hebdomadis, Canicola, Kazachstanica (Л. Н. Дмитриева и др., 2013; 

А. А. Алымкулова и др., 2008, 2019). 

По данным ветеринарной лаборатории в Свердловской области еже-

годно регистрируется до 8 % лептоспироносителей у крупного рогатого ско-

та. В пяти из восемнадцати районов выделено более 25 % у невакцинирован-

ного скота. Кроме того, большое количество выявленных больных лептоспи-

розом животных сосредоточены на территориях, расположенных вблизи бас-

сейна реки Туры в Тугульском (26,7 %), Сухоложском (34 %), Байкаловском 

(57 %), Пышминском (26,5 %), Богдановичском (12 %), Верхне-Пышминском 

(58 %), Полевском (9 %), при этом чаще регистрируются L. pomona и L. seiroe 

– по 10 %. В связи с этим необходимо исследовать животных на лептоспироз 

и своевременно проводить противоэпизоотические мероприятия 

(О. Г. Петрова и др., 2012, 2014; Е. Абросимова, 2015; Л. Редкозубова, 2015). 

Среди крупного рогатого скота заболеваемость лептоспирозом 

в Волгоградской области составляет 14 %, свиней – по 1,3 %, лошадей – 8 %, 

мелкого рогатого скота – по 0,3 % (Т. Б. Мулина, 2009а, б). 

В республике Алтай с 1989 по 2010 гг. диагностирован лептоспироз 

среди населения, так в городе Горно-Алтайск у трех человек (10,3 %), Май-
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минском раайоне – одиннадцать человек (37,9 %), Чойском – у одного чело-

века (3,5 %), Чемальском – шесть человек (20,7 %), Шебалинском – семь че-

ловек (24,1 %) и Ко-Аганском – у одного человека (3,5 %). В период с 2011 

по 2019 гг. у диких млекопитающих выделены серогруппы лептоспир 

Icterohaemorrhagiae, Sejroe, Hebdomadis (по 12,5 %), Pomona (25 %), 

и Grippotyphosa (37,5 %). У водной крысы выявлены Pomona, полевки-

экономки – Icterohaemorrhagiae и Grippotyphosa, землеройки-бурозубки – 

Grippotyphosa, домовой мышки – Sejroe. Среди сельскохозяйственных жи-

вотных у крупного рогатого скота выявлена серогруппа Hebdomadis (31,6 %) 

и Tarassovi (23,1 %), у лошадей – Tarassovi (2,2 %). Неблагополучными пунк-

тами в Республике Алтай являются три эпизоотические зоны: районы Ула-

ганский, Онгудайский и Кош-Агачский входят в первую эпизоотическую зо-

ну по лептоспирозу. Данная зона относится к высокогорью, частично к сред-

негорью, где наименьшие природно-экологические предпосылки возникно-

вения лептоспироза. В данной зоне заболевание зарегистрировано только 

у лошадей. Во вторую эпизоотическую зону входят три района – Турочан-

ский, Чойский и Майминский, а также город Горно-Алтайск. В третью эпи-

зоотическую зону входят четыре района – Шебалинский, Чемальский, Усть-

Канский, Усть-Коксинский, где выявлено до двадцати неблагополучных 

пунктов. В этой зоне заболеваемость по лептоспирозу составляет 59,3 %, 

у крупного рогатого скота – 43 %, лошадей – 13,9 %, овец – 2,3 %. Такой вы-

сокий процент распространения лептоспироза связан с природно-

экологическими предпосылками, так как данные районы находятся в средне-

горье (Е. В. Шатрубова и др., 2019а, б). 

На территории Российской Федерации за последние годы выявлено бо-

лее пятисот неблагополучных пунктов по лептоспирозу, при этом были рас-

пределены три эпизоотические зоны по территориальным особенностям. Так, 

в первую эпизоотическую зону внесены Республика Саха, Тыва, Коми, Кара-

чаево-Черкесия, Крым, Карелия, Чечня, Красноярский край, Новосибирская, 

Тюменская, Самарская, Саратовская, Архангельская и Астраханская области, 
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где выявлены от одного до трех неблагополучных пунктов, данные зоны от-

носятся к высокогорью, среднегорью, низменности и степи. Ко второй эпи-

зоотической зоне относятся Камчатский и Пермский край, Республика Алтай, 

Калмыкия, Мордовия, Архангельская, Тверская и Орловская области, где вы-

явлены от четырех до восьми неблагополучных пунктов, данные зоны также 

относятся к высокогорью, среднегорью, низменности и степи. К третьей эпи-

зоотической зоне относятся Республика Бурятия и Хакасия, Забайкальский 

край, Псковская область где выявлены от восьми до двадцати неблагополуч-

ных пунктов, данные зоны относятся к среднегорью, низменности и степи. 

Во всех зонах заболеванию наиболее подвержен крупный рогатый скот, что 

составило 80,7 %, лошади – 13,5 %, реже болеют свиньи – 4,5 % и мелкий ро-

гатый скот – 1,3 %. Анализ эпизоотических очагов по заболеванию в Россий-

ской Федерации выявил, что Республика Алтай относится ко второй зоне, где 

за последние годы выявлено двенадцать неблагополучных пунктов по забо-

леванию животных. Наиболее часто регистрируется лептоспироз у крупного 

рогатого скота, который составляет 80,4 %, реже у лошадей – 7,6 %, свиней – 

6,2 %. Наиболее благоприятной эпизоотической зоной являются среднегорье, 

низкогорье, степи, где располагается значительное количество животновод-

ческих хозяйств, с большой концентрацией поголовья и благоприятные при-

родно-климатические условия (П. И. Барышников и др., 2004; 

А. Л. Бондаренко и др., 2010; Г. А. Аликова и др., 2013а; П. В. Аксенова, 

2014; В. В. Василькова и др., 2014; Р. С. Кузнецова, О. Г. Зуева, 2015; 

Т. И. Усикова, 2015; А. В. Андрейчев и др., 2016; В. Ф. Павелкина и др., 

2017; В. Тихонов и др., 2018). 

В Иркутской области лептоспироз у мелкого рогатого скота занимает 

первое место среди других инфекционных болезней, однако с 2004 года про-

исходило снижение с 20 до 10 %. В то же время у мелкого рогатого скота вы-

явлено повышение больных колибактериозом (51 %), стрептококкозом 

(28 %) (Е. Ю. Киселева и др., 2014; А. М. Аблов и др., 2016; 

М. Б. Шаракшанов и др., 2016). 
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На территории Красноярского края за исследуемый период зарегистри-

ровано 219 неблагополучных пунктов по лептоспирозу сельскохозяйствен-

ных животных: в Приангарье (северная) – 9, Причулымье (западная) – 79, 

Канской лесостепи (восточная) – 56 и Минусинской котловине (южная) – 75. 

Неблагополучных пунктов по лептоспирозу крупного рогатого скота – 

135 (62 %), свиней – 73 (34 %), овец – 5 (2,4 %) и лошадей – 6 (3 %). Повто-

ряемость вспышек заболевания у крупного рогатого скота происходит через 

два, четыре года и пять, шесть лет, у свиней – через один-два года. Нозоареал 

лептоспироза животных связан с большим количеством водоисточников, 

а также с более заселенными территориями с развитыми экономическими и 

народнохозяйственными инфраструктурами. На северном Кавказе у диких 

млекопитающих широко распространен возбудитель Leptospira pomona, в то 

же время реже выделяется в природных очагах Leptospira grippotyphosa 

(И. А. Болоцкий, 1998, 2009; Н. П. Немкова, 2020). 

На территории Центрального Таджикистана и Хатлонской области  

выявлены антропургические и природные очаги лептоспироза, при этом ос-

новными носителями являются мышевидные грызуны (домовая и полевая 

мышь) выявлены серогруппы Leptospira grippotyphosa и 

Leptospira icterohaemorrhagie (по 32,7 %), Leptospira hebdomadis (27,7 %), 

Leptospira pomona (7,5 %) (Н. Т. Норбутаев, А. А. Муминов, 2014; 

Р. А. Тураев и др. 2019). 

По данным Назаровой О. Д. с соавт. (2019) установлено, что в период с 

2010 по 2018 гг. на территории Республики Таджикистан были проведены 

исследования природных резервуаров лептоспироза, в животноводческих хо-

зяйствах и открытых станциях с отловом всех грызунов шести видов: серая 

и туркестанская и водная крыса, домовая и лесная мышь, обыкновенная по-

левка. При этом, наиболее инфицированными лептоспирозом были серая, 

туркестанская и пластинчатозубая крысы, и домовая мышь. 

Лептоспироз наносит большой экономический ущерб: летальность 

крупного рогатого скота и свиней составляет (25–45 %), происходит сниже-
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ние удоя (на 22–37 %), потеря массы тела (на 18–28 %), замедление роста мо-

лодняка, снижение работоспособности у волов и буйволов, гибель потомства 

(до 90 %), аборты (у 15–20 % коров и 100 % свиноматок), снижение товарных 

качеств кожи переболевших животных. Кроме того, проводят выбраковку 

продуктов животноводства на мясокомбинатах, регистрируют нарушение 

воспроизводительной функции, увеличиваются затраты на диагностические, 

профилактические, лечебные и карантинно-ограничительные мероприятия 

(А. Ю. Семенов, Н. А. Рудь, 2010). 

На территории Чеченской Республики лептоспироз крупного рогатого 

скота составляет 50 %, свиней – 15 %, овец – 27 %, лошадей – 7 %, собак –

3,7 %, грызунов – 3,6 %. При исследовании синантропных крыс, отловлен-

ных на территории животноводческих ферм, выявлены серогруппы Leptospi-

ra icterohaemorrhagie (78 %), Leptospira Pomona (17 %), реже Leptospira 

grippotyphosa (4,6 %). Исходя из этого необходимо разрабатывать ветеринар-

но-санитарные мероприятия, диагностические исследования, своевременно 

проводить вакцинацию поголовья (Ш. Ш. Мицаев, 2015, 2016, 2017). 

В Ставропольском крае в период с 2004 по 2006 гг. выявлено заболева-

ние лептоспирозом среди населения, что связано в основном с рыбной лов-

лей, а также купанием в водоемах, при уходе за больными или носителями 

сельскохозяйственными животными и контакте с грызунами серогруппами 

Leptospira icterohaemorrhagie, Leptospira canicola, Leptospira Pomona, Lepto-

spira sejroe (27–44,4 %). Среди заболевших преобладает мужское население, 

которое составило от 73 до 89 %, у детей до четырнадцати лет –  

от 11 до 19 % от числа больных лептоспирозом. Эпизоотии лептоспироза вы-

явлены среди мышевидных грызунов в Изобильненском и Нефтекумском 

районах Ставропольского края, среди сельскохозяйственных животных – 

у 8 %, лептоспироносительство выявлено у всех видов сельскохозяйственных 

животных (И. К. Тутов и др., 2006). 

У крупного рогатого скота с 2008 по 2013 гг. в Ставропольском крае 

выявлены положительные реакции на лептоспироз у 38 % вакцинированных 
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животных и 46 % невакцинированных. В эпизоотии лептоспироза принадле-

жит серогруппам Tarassovi (28 %), Pomona (14 %), Sejroe (12 %), Hebdomadis 

(11 %). У свиней выявлено 40 % больных лептоспирозом, в то же время сре-

ди всех серогрупп наибольшее количество выявлено Icterohaemorrhagie 

(59 %), в смешанной форме (18 %). У лошадей выявлено 46 % положительно 

реагирующих на лептоспироз, в основном серогрупп Icterohaemorrhagie,  

Tarassovi, Grippotyphosa. У мелкого рогатого скота выявлен лептоспироз 

у 19 %, в то же время среди всех серогрупп наибольшее количество выявлено 

Icterohaemorrhagie и Grippotyphosa (по 28 %) и в меньшей степени серогруп-

пы Hebdomadis и Pomona. Увеличению роста заболевания в частном секторе 

повлекло нарушение сроков вакцинации, ветеринарно-санитарных правил 

содержания животных в основном серогруппами Grippotyphosa, Sejroe, 

Icterohaemorrhagie, Pomona и Canicola (С. П. Каршин и др., 2015а, 2015б; 

С. С. Абакин и др., 2020). 

На территории Приморского края выявлены ассоциативные природные 

очаги туляремии, лептоспирозной и хантавирусной инфекции. По ландшафт-

но-географическим характеристикам они принадлежат к поименно-

болотному и луго-полевому типам. Циркуляцию возбудителей данных ин-

фекций обеспечивают в основном мышевидные грызуны двух видов – поле-

вая мышь и дальневосточная полевка. Наличие всех трех нозологических 

форм чаще встречается в поименно-болотном типе очага и реже в луго-

полевом (А. В. Алленов и др., 2009). 

В результате исследований эпизоотической ситуации в Псковской об-

ласти выявлен рост заболеваемости лептоспирозом крупного и мелкого рога-

того скота с 2010 года на 5–10 %, стафилококкозом у собак (в 8,5 раза), 

у кошек (на 2 %), положительно реагирующих на лейкоз повысилось в 3 раза, 

выявленная реакцией иммунодиффузии (РИД), в связи с этим необходимо 

своевременно проводить диагностику, лечебно-профилактические мероприя-

тия и ликвидацию болезней (А. Ш. Агасиев и др., 2015, 2017). 
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В Тюменской области с 2010 по 2014 гг. выявлено, что ведущее место 

по заболеваемости лептоспирозом занимают собаки (20–33 %), затем круп-

ный рогатый скот (17 %), лошади (13 %), свиньи (9 %) и овцы (2,3 %). Для 

снижения инфицирования как среди сельскохозяйственных животных, так 

и собак, необходимо проводить противоэпизоотические мероприятия. Кроме 

того, необходимо гражданам нести ответственность за своих питомцев, мно-

гие из которых пополняют ряды бродячих и становятся резервуарами и ис-

точниками возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций не 

только для домашних животных, но и для людей (Г. Л. Соболева и др., 2000, 

2010; В. А. Волобуева, Л. А. Глазунова, 2015). 

В последние годы на территории Республики Бурятия выявлена тен-

денция нарастания заболеваний крупного рогатого скота лептоспирозом 

с 23,4 до 81 %. Выделены лептоспиры серогруппы Leptospira pomona 

до 60 %, Leptospira tarassovi – от 12,3 до 19 %, в то же время были выявлены 

единичные серогруппы Leptospira Сanicola, несмотря на то, что противоэпи-

зоотические мероприятия проводятся. Используемая поливалентная вакцина 

«ВГНКИ» против лептоспироза серогрупп: Гриппотифоза, Помона, Тарассо-

ви и Сейро (второй вариант), на территории Бурятии не вполне отвечает 

наличию необходимых серогрупп. В результате возможно заболевание жи-

вотных лептоспирозом из числа вакцинированных. В этой связи необходим 

поиск и конструирование новых вакцин, которые содержат выделенные серо-

группы у крупного рогатого скота (А. М. Третьяков, П. И. Евдокимов, 2014; 

А. С. Хангажинов и др., 2014; П. И. Евдокимов, А. М. Третьяков, 2018). 

При исследовании эпизоотической ситуации в Тамбовской области 

с 1967 по 2008 гг. зарегистрировано 19 неблагополучных пунктов по лепто-

спирозу крупного рогатого скота. У свиней лептоспироз регистрировался в 

восьми районах Тамбовской области в 23 неблагополучных пунктах, в том 

числе Мучкапском, Жердевском, Петровском, Моршанском, Мордовском, 

Уваровском, Первомайском и Сампурском (В. П. Хлопицкий и др., 2015; 

А. Н. Завершинский и др., 2016). 
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В Якутии выявлено 247 неблагополучных пунктов по лептоспирозу 

животных. Значительное количество неблагополучных пунктов выявлено 

среди лошадей (62,5 %) и крупного рогатого скота (25 %). Кроме того, забо-

левание выявлено у свиней (6 %), мелкого рогатого скота (3,4 %) и среди ди-

ких животных (2 %). На начало 2019 г. в республике зарегистрировано 13 не-

благополучных пунктов по лептоспирозу животных, в том числе по крупно-

му рогатому скоту – 1, лошадям – 10, мелкому рогатому скоту – 2. Наиболее 

распространенными серогруппами среди сельскохозяйственных животных 

являются Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa, Leptospi-

ra canicola, Leptospira pomona, Leptospira tarassovi (Г. П. Протодьяконова, 

2018; Л. П. Корякина и др., 2019; Н. А. Обоева и др., 2019). 

В Нижегородской области с 2014 по 2018 гг. количество положительно 

реагирующих у крупного рогатого скота увеличилось до 7 %, при этом были за-

регистрированы лептоспиры семи серогрупп Leptospira sejroe (27 %), Leptospira 

icterohaemorrhagie (20 %), Leptospira grippotyphosa (17 %); у лошадей преобла-

дали серогруппы Leptospira icterohaemorrhagie (31 %), Leptospira grippotyphosa 

(23 %); у свиней с 2014 года к 2018 году увеличилось с 3 % до 60 %, среди всех 

серогрупп превалирующими были Leptospira sejroe (33 %), Leptospira tarassovi 

(29 %) и Leptospira grippotyphosa (22 %); среди собак, верблюдов, оленей, ослов 

и морских свинок возрос процент заболевших животных на 4 %, при этом были 

выделены серогруппы лептоспир Leptospira icterohaemorrhagie (51 %), Leptospi-

ra sejroe (42 %), Leptospira tarassovi (7 %) (Е. С. Казановский и др., 2016; 

Т. В. Полтавченко, 2016; А. Н. Горина и др., 2019). 

На территории Крыма выявлено, что среди населения лептоспироз 

в значительной степени поражает лиц мужского пола (90 %). В зависимости от 

возраста от сорока до шестидесяти лет составляет 56 %, от тридцати до сорока 

лет – 24 %, от двадцати до тридцати лет – 16 %, старше шестидесяти лет – 4 %. 

Сельские жители составили 76 %, проживающие в г. Симферополе – 24 %. 

В зависимости от сезона года в значительной степени заболеваемость была 

зафиксирована в летне-осенний период (июнь-октябрь) и составила 60 %, 
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а в другие периоды года – 40 %. Высокий уровень заболеваемости лептоспи-

розом выявлен вблизи водоемов. Так, у 36 % жителей Красноперекопского, 

Нижнегорского, Раздольненского районов и Армянска, большинство заража-

лось в период рыбной ловли, на канале, охоты на озерах, при употреблении 

сырой воды, а также при выявлении грызунов в жилых помещениях 

(Н. Г. Лось-Яценко и др., 2011; А. Л. Павленко и др., 2012, 2013, 2014). 

На территории Одесской области, особенно в северной ее части посто-

янно регистрируется лептоспироз. В районах Савранского, Любашевского, 

Балтского и Николаевского среднегодовой уровень заболеваемости превы-

шает таковой по области. Сезонный подъем заболеваемости продолжается 

с августа по ноябрь с пиком в сентябре. Интенсивность эпидемического про-

цесса поддерживается благоприятными условиями обитания для грызунов, 

благодаря функционированию местных природных ландшафтов, особенно-

стям протекания и формирования русел рек Савранка и Яланец 

(И. В. Наконечный, 2012а, б; А. В. Ушкалов, 2017; Н. И. Голубятников и др., 

2018; О. А. Мельник, 2019, 2020). 

На Дальнем Востоке, где основными носителями возбудителей являются 

полевая мышь – носитель патогенного для человека ортохантавируса Hantaan 

и дальневосточная полевка Microtus fortis (отряд Rodentia, семейство 

Cricetidae, род Microtus), резервуар ортохантавируса Fusong, вируса с пока 

не выясненной для человека патогенностью. Очаг одновременной циркуляции 

среди диких грызунов данных инфекций выявлен в Хорватии у 46 % желто-

горлой мыши Apodemus flavicolis (отряд Rodentia, семейство Muridae, подсе-

мейство Murinae, род Apodemus), которые были инфицированы лептоспирами 

и 72 % ортохантавирусами, у 14 % выявлена смешанная инфекция ортоханта-

вирусом dobrava и лептоспирами серогрупп australis и grippotyphosa. Соче-

танная инфекция у грызунов может вызвать заражение человека. Кроме того, 

смешанная инфекция лептоспироза и геморрагической лихорадки почечного 

синдрома (ГЛПС) выявлены в Бельгии и Голландии рыжей полевки Myodes 

glareolus (отряд Rodentia, семейство Cricetidae, род Myodes, schreber), патоген-
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ным для человека хантавируса Puumala (Л. И. Иванов и др., 2004; 

Г. Г. Компанец, и др., 2018; T. Schafbauer еt. аl., 2019). 

В Краснодарском крае по заболеваемости лептоспирозом преобладают 

мужчины (от 80,0 % до 95,0 % в разные годы), что тесно связано с превали-

рующим в регионе путем инфицирования. Повышенная заболеваемость реги-

стрируется с июля по ноябрь с удельным среднемноголетним показателем 

в этот период 68,5 %. Кроме того, установлено, что наиболее часто заболе-

вают лептоспирозом от тридцати лет до шестидесяти и старше, в то же время 

дети и подростки болеют реже манифестными формами лептоспироза.. Эф-

фективным профилактическим противолептоспирозным мероприятием, про-

водимым эпидемиологической службой Краснодарского края, является вак-

цинопрофилактика (Л. И. Щербина и др., 2009). 

В 2005 году в Краснодарском крае установлено повышение заболевае-

мости лептоспирозом среди детей, по сравнению с 2004 годом, что связано 

со вспышкой данной инфекции в Абинском и Северо-Кавказском районах, 

Краснодарского края в Республике Адыгеи, также в Мордовии, Калинин-

градской, Тульской, Вологодской, Ульяновской и Пермской областях. При 

этом остается высоким удельный вес лептоспиры Icterohaemorragiae, основ-

ным резервуаром является серая крыса. В последнее десятилетие широкое 

распространение получил лептоспироз, вызываемый возбудителями серо-

группы Canicola, основным резервуаром является серая собака. В Краснодар-

ском крае зарегистрирован один летальный случай у юноши семнадцати лет 

в 2006 году. Заболеваемости лептоспирозом детей на Кубани выявлена в воз-

расте от двух до восемнадцати лет, их наибольшая частота приходится 

на возраст от одиннадцати-двенадцати лет, преимущественно болеют маль-

чики (89,5 %). Дети болеют в легкой форме по сравнению с взрослыми 

(А. А. Тетенкова, О. К. Александрова, 2008, 2009; О. К. Александрова и др., 

2009; Л. И. Жукова и др., 2010а,б). 

В Республике Мордовия основным фактором передачи человеку возбу-

дителя лептоспироза является водный путь. При употреблении родниковой 
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воды выявлено у 33,3 % д. Полянки Октябрьского района г. Саранска, при 

купании у 62,2 %, бытовой путь заражения, посещение леса, рыбалке, работе 

на дачном участке, – 4,4 %, уходе за больными животными или лептоспиро-

носителями – 2,2 %. Отмечается летне-осенняя сезонность – вспышка лепто-

спироза выявлена в июне – 27 %, в июле – 42,3 %, в августе – 9 %, в сентябре 

– 20 %, в ноябре – 2,3 % (Р. В. Афросина, Н. С. Маркосьян, 2016; 

Н. С. Маркосьян и др., 2016). 

В Тульской области заболеваемость населения геморрагической лихо-

радкой с почечным синдромом (ГЛПС) и лептоспирозом превышает показа-

тель по Российской Федерации в 1,4 раза и 5 раз соответственно; инцидент-

ность иксодовым клещевым боррелиозом и туляремией, напротив, ниже в 9,3 

и 2,3 раза. Значительное число случаев заболеваний ГЛПС (64 %), лептоспи-

розом (57 %), иксодовым клещевым боррелиозом (41 %) отмечается в север-

ных, северо-западных, западных районах области (М. В. Полищук и др., 

2015; Э. Н. Калинина и др., 2015, 2016). 

В Санкт-Петербурге инфицированность лептоспирозом крупного рога-

того скота составляет 17–25 %, свиней – 8,5–9 %, лошадей – 13–23 %, овец 

и коз – 5–8 % и собак – 20–28 % от числа обследованных животных. У круп-

ного рогатого скота в реакции микроагглютинации (РМА) выявлены антите-

ла в титрах 1:100–1:200 чаще к серогруппам Leptospira grippotyphosa, Lepto-

spira icterohaemorrhagie и Leptospira hebdomadis, реже Leptospira pomona, 

Leptospira tarassovi, Leptospira sejroe, Leptospira canicola; у мелкого рогатого 

скота – в титрах 1:100–1:400 чаще к серогруппам Leptospira 

icterohaemorrhagie и Leptospira grippotyphosa, реже к Leptospira pomona, Lep-

tospira hebdomadis, Leptospira sejroe, Leptospira canicola; у собак преоблада-

ют Leptospira icterohaemorrhagie (61 %), Leptospira canicola (24 %); у кошек – 

Leptospira icterohaemorrhagie и Leptospira grippotyphosa (по 38 %). Среди 

населения Санкт-Петербурга выявлены Leptospira icterohaemorrhagie (65 %), 

Leptospira canicola (23 %) и Leptospira grippotyphosa (5 %). Рост количества 

больных с профессиональным риском инфицирования (до 36 %), в том числе 
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работников жилищно-коммунального хозяйств, работников рынка, складов, 

овощных баз, а также лиц без определенного места жительства (18 %). Ис-

точником заражения лептоспирами человека являются серые крысы (58 %), 

собаки (10 %) и дикие мелкие млекопитающие (6 %) (О. Г. Швечкова, 1996; 

В. А. Кузьмин и др., 2015, 2016а, б, 2019). 

На территории Витебской области в холодное время года (с ноября по 

апрель) выявлено у населения 28 % заболеваемости болезнью Лайма и кле-

щевым энцефалитом, наибольшее число случаев отмечено в г. Витебске 

и г. Новополоцке, геморрагическая лихорадка почечного синдрома – 74 %, 

лептоспироза – 72 %. В теплое время года (с мая по октябрь) приходилась 

максимальная доля заболевших (74 %) иксодовым боррелиозом и клещевым 

энцефалитом, геморрагической лихорадкой почечного синдрома – 28 %, 

а лептоспирозом – 30 %. В теплое время года выявлена наибольшая доля за-

болевших иксодовым боррелиозом и клещевым энцефалитом, что вызвано 

высокой биологической активностью клещей. В холодный период года выяв-

лено значительное количество случаев геморрагической лихорадки почечно-

го синдрома и лептоспироза, что связано с осенне-зимней миграцией мыше-

видных грызунов в направлении населенных пунктов (И. Н. Гладкая, 2019). 

Число случаев заболевания людей во всем мире четко не документиро-

вано. Оно варьируется от 0,1 до 1 на 100 000 в год в умеренном климате 

до 10 или более на 100000 в год во влажных тропиках. В ходе вспышек 

и среди групп высокого риска могут быть заражены 100 или более человек 

на 100000 человек населения. По ряду причин во многих регионах мира леп-

тоспироз остается без внимания, и, как следствие, число случаев заболевания 

оказывается заниженным. После урагана «Митч» в 1995 г в Никарагуа была 

зарегистрирована вспышка лептоспироза с легочными кровотечениями. 

В 1998 г имела место вспышка в континентальной части Соединенных Шта-

тов Америки. В 1998 г после сильного наводнения также произошла вспышка 

в Перу и Эквадоре. В 1999 г после циклона была зарегистрирована вспышка 

в Ориссе, Индия (T. Schafbauer еt. аl., 2019). 
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1.4 Диагностика, лечение и профилактика бактериальных инфекций 

крупного рогатого скота 

 

В организации противоэпизоотических мероприятий по ликвидации 

сальмонеллеза, пастереллеза и лептоспироза важное место занимает диагно-

стика инфекции, осуществляемая бактериологическими, молекулярно-

генетическими (полимеразно-цепная реакция) и серологическими методами. 

Диагностика лептоспироза комплексная. При этом учитывают типичные 

клинические признаки заболевания, характерные патологоанатомические из-

менения, эпизоотологические данные и лабораторные исследования, которые 

включают серологические, бактериоскопические, бактериологические и био-

логические методы исследования. Лабораторная диагностика позволяет до-

стоверно определить возбудителя и его серотип (А. Куликовский, 2016; 

Ю. А. Минина, Л. В. Пузырева,2017; Р. Ф. Лутфуллин и др., 2018; 

А. С. Батомункуев и др., 2018; Г. Е. Петрова, 2021). 

Для диагностики пастереллеза необходимо проводить фенотипическую 

характеристику с помощью биохимических тестов (определение видов, под-

видов, биоваров), капсулярное типирование и анализ чувствительности 

к противомикробным средствам; генотипическую – с помощью полимеразно-

цепной реакции (ПЦР) определение гена toxA. Идентифицированы как Pas-

teurella multocida: 87,20 % из них отнесены к биовару 3 и 10, 10,70 %, – 

к биовару 2; – к биовару 12 – 0,9 % (В. В. Бинатова и др., 2015; 

Ю. В. Останкова и др., 2017; Т. О. Мазуркова, 2018; А. М. Никанорова, 2019; 

F. Mérien еt. аl., 1992; T. Toyokawa e. a., 2011; C. Goarant, 2016; 

R. T. Gompo еt. аl., 2020). 

А. П. Медведевым с соавторами (2011) для культивирования пастерелл 

была получена питательная среда из непищевого сырья, а также изготовлен 

сальмонелезно-пастереллезный антиген с целью гипериммунизации волов-

продуцентов. 
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По данным Т. Е. Терентьевой с соавторами (2014) экспериментальным 

путем установлено, что для выявления и определения генотипа наиболее до-

стоверным является проведение полимеразно-цепной реакции. Так, 

у выделенных культур Pasteurella multocida 67,20 % определен генотип А, 

у 26,80 % – генотип D. Использование полимеразно-цепной реакции эконо-

мически целесообразнее, так как эффективность в 1,3 раза превосходит стан-

дартный бактериологический метод. 

Полимеразно-цепная реакция эффективна для выявления генома бакте-

рий на всех стадиях бактериологических исследований в пробах биологиче-

ского материала. Выявляются сероварианты А, D, B, E и F бактерий Pas-

teurella multocida, идентифицируют Pasteurella multocida и Mannheimia 

haemolytica. У крупного рогатого скота преобладает генотип А (А. Г Глотов 

и др., 2013; A. V. Nefedchenko еt. аl., 2016). 

Наиболее часто пневмонию у телят вызывают Pasteurella multocida 

и Mannheimia haemolytica. Обе бактерии связаны со значительными экономи-

ческими потерями в животноводстве из-за высокой заболеваемости и падежа, 

особенно в случае тяжелых инфекций. При проведении серотипирования  

и генотипирования выявляется характеристика генов, связанных с вирулент-

ностью, в 48 бактериальных изолятах; 33 Pasteurella multocida  

и 15 Mannheimia haemolytica. Все штаммы были выделены от телят с легоч-

ной болезнью крупного рогатого скота с респираторными заболеваниями. 

При этом отмечали проявления лихорадки, выделения из носа и учащенное 

дыхание у животных в мухафазах Северного Верхнего Египта (Бени-Суеф 

и Эль-Файюм). С помощью ПЦР был определен универсальный ген, kmt1 

и rpt2 для Pasteurella multocida и Mannheimia haemolytica соответственно. 

При этом выявлен у 29 (87,9 %) Pasteurella multocida и 15 (100 %) изолятов 

Mannheimia haemolytica были положительными на соответствующие универ-

сальные гены. При серотипировании у 86,2 % изолятов Pasteurella multocida 

принадлежали к серотипу B:2, а 13,8 % были нетипизированными. У 60 % 

и 40 % изолятов Mannheimia haemolytica принадлежали к серотипу 2 и серо-
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типу 1 соответственно. Исследование генов, ассоциированных с вирулентно-

стью, показало, что все протестированные изоляты Pasteurella multocida со-

держали гены nanB, omp87 и toxA. Четыре изолята Mannheimia haemolytica 

содержали как гены gcp, так и lktC, и из них три изолята содержали ген ssa. 

Секвенирование гена toxA Pasteurella multocida и lktC гена 

Mannheimia haemolytica в современных штаммах показали большую гомоло-

гию штаммов, загруженных в генные банки с разных хозяев и мест по всему 

миру (B. Catry еt. аl., 2005; D. O. França еt. аl., 2016; T. J. Beyene еt. аl., 2017; 

B. Yami. 2017; L. Niemann еt. аl., 2019; H. A.  Abed еt. аl., 2020). 

Из 97 буйволиных телят, у 87 голов в паренхиме легких выявлена гомо-

генная гипоэхогенная структура «гепатинизация», при плеврите наблюдалось 

скопление анэхогенной жидкости между париетальной и висцеральной плеврой. 

Девятнадцать изолятов Pasteurella multocida были выделены из мазков из носа 

и легочных тканей с антигенным типированием, относящимся к типу В2, и те-

стом на патогенность установлено, что 100 % смертность инъецированных мы-

шей с разными временными интервалами колебалась от 24 до 72 часов. Высокая 

распространенность Pasteurella нитчатого гемагглютинина А (PfhA) и трансфер-

рина связывающий белок, кодирующий (tbpA) гены с преобладанием (46,7 

и 94,9 %), соответственно, среди изолятов указывают на положительную связь 

этих генов вирулентности с возникновением заболевания у буйволиных телят. 

Вскрытие павших животных показал застой в легких, отек, консолидацию неко-

торых легочных долей. Pasteurella multocida значительно чувствительна к энро-

флоксацину, сульфаметоксазолу и нитрофурантоину, чем другие противомик-

робные препараты (E. Noura Attia еt. аl., 2016). 

Для лечения сальмонеллеза применяют леомак – комплексный препа-

рат в дозе 0,2 см
3 

на килограмм массы животного, проявляет эффективность 

на 98 % со снижением срока лечения на 2–3 дня по сравнению 

с применением тетрахлорида. Применение холерной ананоксиновой вакцины 

способствовало снижению заболеваемости и летальности телят. Использова-

ние нитазола с сульфаниламидними препаратами способствовали повыше-
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нию морфобиохимических, иммунологических показателей крови, выздоров-

лению свиней при колибактериозе до 92 %, сальмонеллезе – 94 %, дизенте-

рии – 89 % (П. А. Паршин и др., 1996; Т. З. Байбиков и др., 1998; 

П. И. Барышников, 2002; Л. Г. Белов и др., 2002; С. Н. Блюмская, 

Р. В. Джалавханов, 2022). 

А. М. Скогорева с соавт. (2020б) диагностику биологического материа-

ла проводили методом полимеразно-цепной реакцией на сальмонеллез 

с использованием тест-системы «САЛ-КОМ». Для иммунизации телят ис-

пользовали ослабленную эмульгированную вакцину против сальмонеллеза 

крупного рогатого скота (ОАО БелВитунифарм) в дозе 1 см
3
 двукратно внут-

римышечно с интервалом десять суток, одновременно с вакциной вводили 

тимоген (МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО) в дозе 1 см
3
 подкожно. Применение им-

муномодулятора тимогена усиливает протективные свойства вакцины против 

сальмонеллеза, следовательно, повышает сохранность телят на 87 % и спо-

собствует снижение заболеваемости на 80 %. 

Для диагностики сальмонеллеза синтезированы высокоэффективные 

латексные сальмонеллезные диагностикумы, полученные путем полимериза-

ции стирола в присутствии полибутадиена со степенью карбоксилирования 

13 и 17 % при их концентрации 3 % масс. Обладают высокой активностью 

и специфичностью, а их использование характеризуется методической про-

стотой и быстротой, характерной для агглютинационных тестов 

(П. Е. Шкарлат и др., 2005; Н. А. Лобанова, 2014). 

Применение серологических тестов для выявления сальмонелл сероти-

па enteritidis могут быть дополнением к исследованию кала. При этом, 

190 детей были обследованы с помощью нового одноступенчатого двухми-

нутного теста (TUBEX), который выявляет антитела к иммуноглобулину М 

сальмонеллы, которые оказались чувствительными на 92,6 % и специфичны-

ми на 94,8 % (G. Oracz еt. аl., 2003). 

Сальмонеллез является заболеванием молочного скота, приводящим 

к увеличению заболеваемости и смертности пораженных животных. Микро-
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скопическое исследование легкого характеризовалось воспалительной ин-

фильтрацией, в основном нейтрофильными частицами, фибрином и умерен-

ной мультифокальной геморрагией альвеолярного и бронхиального просве-

тов. Кроме того, отмечен васкулит, некроз и тромбоз в печени, желчном пу-

зыре, селезенке и гипофизе (J. A. Z. Uribe еt. аl., 2015). 

Разработанный А. Ордабековым с соавт. (2020) штамм 

Salmonella choleraesuis 51, полученный генетическим методом, соответствует 

требованиям, предъявляемым к вакцинным штаммам: обладает стабильно-

стью биологических свойств, умеренной реактогенностью и остаточной ви-

рулентностью, высокой иммуногенностью, эпизоотически безопасен для ис-

пользования и имеет генетические маркеры для отличия его от штамма есте-

ственного происхождения. 

Для серологической диагностики лептоспироза используют имунно-

ферментные и иммунохроматографические тест-системы. Наиболее эффек-

тивным экспресс-методом является реакция латекс-агглютинации (РЛА) 

(П. Е. Шкарлат и др., 2005). 

Н. В. Бренева и С. В. Балахонов (2019) провели комплексную лаборатор-

ную диагностику лептоспироза в Иркутской области. При этом проводили бакте-

риологические исследования микроскопией в темном поле, бактериологические 

– посев на жидкие питательные среды, биологический метод (биологическая 

пробы на морских свинках), серологические – реакция микроагглютинации и ли-

зиса (РМАЛ) и молекулярно-генетические (полимеразно-цепная реакция (ПЦР) 

у синантропных и диких мелких млекопитающих, а также среди крупного рога-

того скота. Работники фермы инфицировались в пять раз чаще, чем лица, не под-

верженные профессиональному риску заражения. 

Г. М. Стеблевой и соавт. (2013) по разработанному экспресс-методу 

диагностики лептоспироза на основе иммуноферментного анализа для выяв-

ления специфических иммуноглобулинов класса G к Leptospira interrogans 

выявлено, что в результате исследований сывороток крови сельскохозяй-

ственных животных (крупного рогатого скота, свиней и лошадей) 
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в иммуноферментном анализе (ИФА) с использованием антигенных белков 

лептоспир трех серогрупп – Tarassovi, Grippotyphosa и Hebdomadis установ-

лено, что все пробы сыворотки крови с положительными результатами РМА 

дали положительный результат и в ИФА – 100 % животных. Отрицательно 

реагирующие в РМА животные в ИФА дали отрицательный результат – 

100 %. Таким образом, разработанный экспресс-метод диагностики лепто-

спироза на основе ИФА по специфичности показаний и диагностической эф-

фективности не уступает официальной общепринятой серологической реак-

ции микроагглютинации. Основным преимуществом представленной тест-

системы является безопасность, возможность проводить девяносто три ана-

лиза одновременно, значительная экономия времени. Разработан «Набор диа-

гностический скрининговый поливалентный для предварительного выявле-

ния специфических антител класса G к возбудителю лептоспироза в сыво-

ротке (плазме) крови животных иммуноферментным методом (ИФА)». 

Лептоспироз значительно распространен среди мелких жвачных на юге 

Греции, хотя ранее данной инфекции не придавалось должного внимания. 

Уровень распространения среди коз и овец составил 5,7 и 16,2 % соответ-

ственно, хотя частота встречаемости абортов была низкой (12–13 %). В связи 

с тем, что овцы и козы могут долгое время поддерживать лептоспирозную 

инфекцию, опасную и для человека, необходимо проводить систематический 

надзор с осуществлением вакцинации в областях с высоким уровнем риска 

(А. М. Никанорова, 2020; П. Красочко и др., 2021; G. S. Dhaliwal еt. аl., 1996). 

B. Wasinski (2014) в пяти неблагополучных фермах в Польше провел 

идентификацию лептоспир у двадцати абортировавших свиноматок в образ-

цах крови методом микроскопического теста агглютинации, мочи – с помо-

щью полимеразно-цепной реакцией с применением родоспецифических 

праймеров для выявления Leptospira, вида Leptospira borgpetersenii, серо-

группы Sejroe и генотипа Hardjo-bovis. При этом все исследуемые образцы 

были положительными в отношении серогруппы Sejroe с титрами специфи-

ческих антител от 1:100 до 1:6400. Были выявлены родоспецифическая ДНК 
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Leptospira во всех образцах мочи: ДНК L. borgpetersenii выявлена в семна-

дцати образцах мочи, нуклеотидную последовательность гена rrs (16S) спе-

цифической ДНК серогруппы Sejroe – в четырнадцати образцах мочи. Поло-

жительные образцы в ПЦР с праймерами Sej F и Sej R определены у живот-

ных во всех исследованных фермах. 

J. Zmudzki с соавторами (2016) установили, что с увеличением числен-

ности диких кабанов в пять раз увеличились зоонозы. В связи с этим были 

проведены масштабные исследования на лептоспироз в течение двух лет 

охотничьих сезонов в шестнадцати округах Польши. Образцы сывороток 

крови тестировали микроскопической реакцией агглютинации с применени-

ем десяти сероваров лептоспир. Из отобранных 3621 образца крови, 372 

(10,4 %) дали положительные результаты на серовары: Hardjo – 125 образцов 

(3,5 %), Pomona – 112 (3,1%), Grippotyphosa – 82 (2,3 %), Bratislava – 64 

(1,8 %), Tarassovi – 45 (1,2 %), Autumnalis – 24 (0,7 %), Icterohaemorhagiae – 

17 (0,5 %), Sejroe – 7 (0,2 %). Лептоспироз передается от диких кабанов до-

машним свиньям, у которых чаще выявляются серовары Pomona и Sejroe.  

На Филлипинах M. A. Villanueva с соавторами (2016) были проведены 

серологические исследования буйволов на присутствие антител против леп-

тоспир. Для этого были отобраны пробы крови у двадцати одной крысы, от-

ловленных на территории фермы и ста семидесяти буйволов. Анализ прово-

дили микроскопической реакцией агглютинации, были определены антитела, 

реагирующие с серогруппами: Canicola, Icterohaemorrhagiae и Pomona 

в 30 % образцах сывороток крови, полученных от крыс и в 48 % – от буйво-

лов. Уровень серопозитивности преобладал против серогрупп: Mini 

и Hebdomadis (по 31 %), Tarassovi (16 %) и Pyrogenes (14 %). Количество се-

ропозитивных буйволов старшего возраста было выше, чем у молодняка. Ан-

титела против серогрупп Icterohaemorrhagiae и Pomona выявлены в сыворот-

ках у крыс и буйволов. При этом были даны рекомендации направить меро-

приятия на ликвидацию лептоспироза, снижение факторов риска и экономи-

ческих потерь при разведении буйволов на ферме. 
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На территории Российской Федерации в 2017 г среди обследованных 

животных процент реагирующих на лептоспироз в реакции микроагглютина-

ции (РМА) составил: у лошадей – 9 %; крупного рогатого скота – 6 %; мелко-

го рогатого скота и свиней – 2 %, пушных зверей – 20 %. При микроскопии 

мочи положительный результат получен в 54 случаях (в 2016 г – 72), в том 

числе: лошади – 1, крупный рогатый скот – 10, мелкий рогатый скот – 1, про-

чие виды – 42 (Самарская, Оренбургская, Тюменская, Мурманская, Иркут-

ская, Ленинградская области). В 2017 г у крупного рогатого скота были вы-

явлены серогруппы лептоспир Sejroe, Hebdomadis, Tarassovi, Grippotyphosa, 

Pomona; мелкого рогатого скота – Grippotyphosa, Sejroe, 

Icterohaemorrhagiae, Pomona; свиней – Icterohaemorrhagiae, Canicola, 

Grippotyphosa, Pomona; лошадей – Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, 

Tarassovi, Pomona. В связи с этим была создана новая вакцина для профилак-

тики лептоспироза у животных, включая все выявленные штаммы лептоспир, 

поражающие определенный вид животных (В. И. Белоусов и др., 2018). 

В. В. Бинатовой, С. П. Каршиным и М. Н. Веревкиной (2016) получен 

суспензионный антигенный лептоспирозный диагностикум для индикации 

лептоспирозных антител. Применены штаммы шести серогрупп: Leрtosрira 

pomona, Leрtosрira tarassovi, Leрtosрira grippotyphosa, Leрtosрi-

ra icterohaemorrhagiae, Leрtosрira canicola, L. hebdomadis, имеющие значение 

в эпидемиологии на юге России. 

В хозяйствах Омской области в период с 2015 по 2016 гг., с помощью 

серологических методов диагностики выделены антитела и антигены возбу-

дителей инфекционных болезней крупного рогатого скота (телят, коров, 

нетелей и быков-производителей): лептоспироза, хламидиоза, ку-лихорадки, 

листериоза, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и кампилобактерио-

за. Для устранения причин инфицирования крупного рогатого скота хозяйств 

Омской области необходимо проводить мероприятия, направленные на экзо-

экологию (внешнюю среду обитания животных) и эндоэкологию – внутрен-

нюю среду обитания микроорганизмов (А. П. Красиков и др., 2015, 2016). 
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Применяемые классические методы диагностики лептоспироза обла-

дают некоторыми недостатками, таких как низкая чувствительность и дли-

тельность бактериологического анализа. С помощью ПЦР можно в кратчай-

шие сроки исследовать сыворотку крови, мочу и др. Большое значение имеет 

определение возбудителя в моче, так как в крови его не всегда удается вы-

явить, через неделю происходит снижение содержания возбудителя в моче, 

что связано с синтезом специфических антител (Т. З. Байбиков и др., 1998; 

А. Н. Ваганова и др., 2012; B. A. Mythri, 2015).  

А. Н. Вагановой и соавт., (2012) была разработана тест-система для вы-

явления лептоспир в биологическом материале. Генетической мишенью слу-

жил ген ColA, продуктом которого является микробная коллагеназа. Разрабо-

танная система была актуализирована для проведения полимеразно-цепной 

реакции в стандартном режиме, в дальнейшем в видимом режиме получен-

ных ампликонов с помощью электрофореза в агаровом геле. В результате 

проведения с ДНК положительных проб образовывались специфические ам-

пликоны. Данная тест-система используется для выявления лептоспироноси-

тельства и контроля эффективности лечения. 

Диагностику лептоспироза на ранних стадиях проводят методами с ис-

пользованием родоспецифических антигенов лептоспир (иммуноферментный 

анализ, рекомбинантных доменов и др.). Метод позволяет определить забо-

левание на ранних и поздних сроках за счет выявления иммуноглобулинов М 

и G. Наиболее усовершенствованным молекулярно-биологическим методом 

диагностики инфекционных болезней являются полимеразная цепная реак-

ция (ПЦР), анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ), 

мультилокусное секвенирование. ПФР применяется с целью экспресс-

диагностики выделения и идентификации лептоспир (Н. Е. Шарапова и др., 

2010; В. Н. Куликов и др., 2015; N. Ahmed еt. аl., 2006; K. P. Dahal еt. аl., 

2016; T. Miyama еt. аl., 2018). 

Для групповидовой идентификации лептоспир применяют высокоточ-

ный экспресс-метод MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization 
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Time Of Flight – времяпролетная с матрично-активированной лазерной де-

сорбцией/ионизацией) масс-спектрометрия (A. Rettinger еt. аl., 2012). 

Наиболее перспективным методом является полимеразно-цепная реак-

ция. Необходимо усовершенствовать методы диагностики лептоспироза 

на основе молекулярно-генетических технологий для достижения более эф-

фективных приемов диагностики (А. П. Самсонова и др., 2008, 2009; 

Е. Ю. Киселева и др., 2015). 

 

1.5 Заключение по обзору литературы 

 

В настоящее время животноводство стремительно развивается, что за-

частую оказывает неблагоприятное воздействие на животных, нарушая им-

мунитет и снижая естественную резистентность организма, все это приводит 

к развитию инфекционных заболеваний.  

В связи с этим нами была изучена иммунобиологическая реактивность 

наиболее широко распространенных заболеваний мире и во всех регионах 

нашей страны: сальмонеллеза, пастереллеза и лептоспироза у крупного рога-

того скота. Необходимо своевременное проведение диагностических иссле-

дований при бактериальных инфекциях с использованием методов бактерио-

логических, молекулярно-генетических (полимеразно-цепная реакция) и се-

рологических, для осуществления лечебно-профилактических, противоэпи-

зоотических мероприятий по ликвидации данных заболеваний. Несмотря на 

стандартные методы лечения сальмонеллеза, пастереллеза и лептоспироза не 

удается достичь максимальной эффективности сохранности животных. Лече-

ние сальмонеллеза проводят в соответствии с санитарными и ветеринарными 

правилами "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для че-

ловека и животных" 3. Сальмонеллез "Санитарные правила. СП 3.1.086-96. 

Ветеринарные правила. ВП 13.4.1318-96" (с изм., внесенными Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 19.07.2010 N 87); ле-

чение пастереллеза – " Инструкция о мероприятиях по профилактике и лик-
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видации пастереллеза животных (утв. Департаментом ветеринарии Минсель-

хозпрода РФ 24 мая 1996 г. N 13-4-2/612); лечение лептоспироза проводят 

в соответствии с Инструкцией о мероприятиях по борьбе с лептоспирозом 

животных" (утв. Минсельхозом СССР 25.05.1976), в котором для лечения 

больных животных используют гипериммунную сыворотку и стрептомицин. 

Несмотря на то, что разработаны методы диагностики, лечения и про-

филактики, недостаточно изучены механизмы защиты организма естествен-

ного иммунитета у различных пород клинически здоровых животных и при 

бактериальных заболеваниях. В связи с этим нами были разработаны высоко-

эффективные комплексные схемы лечения сальмонеллеза, пастереллеза 

и лептоспироза, для каждого заболевания отдельно. Для повышения иммуно-

биологической реактивности животных нами разработаны препараты на ос-

нове лекарственных трав: каргмэз и каргдэхин. 

Таким образом, изучение иммунобиологической реактивности у кли-

нически здорового крупного рогатого скота при различных бактериальных 

инфекциях позволяет определить иммунодефицитное состояние, обоснован-

но применить фитоиммунопрепараты при определенной бактериальной ин-

фекции. Механизм действия препаратов должен адекватно отвечать измене-

ниям клеточного и гуморального иммунитета при той или иной бактериаль-

ной инфекции. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Работа выполнена на кафедре биотехнологии, биохимии и биофизики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина» в период с 2014 по 2023 гг. Лабораторные исследования прово-

дили в биохимическом отделе Краснодарской межобластной ветеринарной лабо-

ратории и лаборатории клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной 

диагностики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский универси-

тет». Экспериментальная часть исследований проводилась на молочно-товарных 

фермах «Красная Нива» Брюховецкого района, ОАО «Заветы Ильича» Ленин-

градского района, ООО «Интеграл-Агро» Тихорецкого района, ООО «Колхоз 

«Заря», с. Ильинское, Кущевского района, ОАО АФП «НИВА» Каневского рай-

она, Краснодарского края. 

Исследования проводили на клинически здоровом крупном рогатом 

скоте голштино-фризской, айрширской и красно-степной породах молочно-

мясного направления продуктивности в количестве 750 животных. Кроме то-

го, проводили лечение и специфическую профилактику сальмонеллеза, леп-

тоспироза и пастереллеза у 1125 животных. Схема исследований представле-

на на рисунке 1. 

Животные были размещены в благоустроенных корпусах молочно-

товарной фермы. В процессе выполнения работы анализировали условия 

кормления, содержания и эксплуатации животных. Для определения роли 

наследственности в этиопатогенезе (лейкозов, маститов, эндометритов) осу-

ществляли необходимый генеалогический анализ, соответствующий зоотех-

нической и ветеринарной документации (бонитировочных ведомостей, амбу-

латорных журналов, индивидуальных карточек коров). 

В сравнительном аспекте на разных породах крупного рогатого скота 

были изучены гематологические, биохимические и иммунобиологические 

показатели. 
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Для повышения иммунобиологической реактивности животных были 

разработаны препараты каргмэз и каргдэхин на основе лекарственных трав. 

Каргмэз – комплексный препарат, приготовленный за счет сочетанного 

применения водно-спиртовой настойки с ионами серебра (Аргерит-40), травы 

эхинацеи пурпурной, зверобоя, листьев крапивы двудомной и травы мелисы 

(листья и верхушечные побеги). Действующие вещества, входящие в состав 

лекарственных трав, экстрагировали 70 об. % этиловым ректифицированным 

спиртом. 

Для получения фитоиммунопрепарата каргдэхина действующие веще-

ства, входящие в состав лекарственных трав из эхинацеи пурпурной, корне-

вища девясила и цветков календулы, экстрагировали 70 об. % этиловым рек-

тифицированным спиртом на основе водного раствора ионов серебра. 

Фармако-токсикологическую оценку фитоиммунопрепаратов каргмэза 

и каргдэхина осуществляли на лабораторных животных (белых крысах 

и мышах). При этом изучали острую и субхроническую токсичность, эмбри-

отоксическое, аллергизирующее, местно-раздражающее действие, влияние 

на массу тела и органов животных, сердечно-сосудистую систему, функцио-

нальную активность мочевыделительной системы, патологоанатомические 

изменения органов и тканей, гематологические, иммунологические и биохи-

мические показатели (Руководство по проведению доклинических исследо-

ваний лекарственных средств, 2012; Л. В. Ческидова, 2016; Н. В. Кокорина 

и др., 2018). 

Научно-хозяйственные опыты проводили с целью сравнительной оцен-

ки различных методов и средств повышения иммунобиологической реактив-

ности при лечении и специфической профилактике сальмонеллеза, лептоспи-

роза и пастереллеза у разных пород крупного рогатого скота. Были сформи-

рованы группы животных при сальмонеллезе у разных пород по три группы 

по 25 голов в каждой: контрольная (интактные), в первой опытной группе 

применяли каргдэхин, во второй опытной – каргмэз.  
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Рисунок 1 – Схема исследований 

Фармацевтическая разработка, определение сроков годности 

препаратов (каргдэхин, каргмэз) 

Фармако-токсикологические исследования препаратов 

Разработка показаний к применению препаратов 
 крупному рогатому скоту 

РАЗРАБОТКА, ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИТОИММУНОМОДУЛЯТОРОВ КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ 

Экономическая эффективность применения фитоиммуномодуляторов  

для профилактики и лечения бактериальных инфекций крупного рогатого скота 

Выводы и предложения производству 
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Рисунок 1а – Схема опыта 
  

Разработка высокоэффективной системы этиотропного и симптоматического  

лечения сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза у крупного рогатого скота 
Схема применения препаратов этиотропного и симптоматического лечения приведены в тексте 

Гематологические исследования 
Общий анализ крови,  

лейкоцитарная формула 

Иммунологические исследования 
Бактериальный фагоцитоз 

Цитохимические показатели: Т-, В- и  

NK-лимфоциты, активность КФ, ЩФ, МП,  

уровень КБ. Определение БАСК и ЛАСК в сы-

воротке крови  

Биохимические исследования 
 

Общий белок, 

фракции белка 

Подопытные животные крупный рогатый скот 

Контрольная группа 

клинически здоровые телята в возрасте 1-3 мес.  

Опытная 1 

Телята в возрасте 

1-3 мес. 

больные  

сальмонеллезом, 

иммуностимулятор 

каргдэхин 

Опытная 2 

Телята в возрасте  

1-3 мес. 

больные  

сальмонеллезом, 

иммуностимулятор 

каргмэз 

Опытная 3 

взрослые  

животные 

больные  

лептоспирозом, 

иммуностимулятор 

каргдэхин 

Опытная 4 

взрослые  

животные 

больные  

лептоспирозом, 

иммуностимулятор 

каргмэз 

Опытная 5 

взрослые  

животные 

больные  

пастереллезом, 

иммуностимулятор 

каргдэхин 

Опытная 6 

взрослые  

животные 

больные  

пастереллезом, 

иммуностимулятор 

каргмэз 

Контрольная группа 

клинически здоровые взрослые животные  



72 

 

При лептоспирозе у разных пород по три группы по 25 голов в каждой: 

контрольная (интактные), в третьей опытной группе применяли каргдэхин, 

в четвертой опытной – каргмэз. При пастереллезе у разных пород по три 

группы по 25 голов в каждой: контрольная (интактные), в пятой опытной 

группе применяли каргдэхин, в шестой опытной – каргмэз. 

У животных кровь и мочу брали до и после лечения, перед вакцинаци-

ей, после вакцинации на пятые, четырнадцатые, двадцать первые, двадцать 

восьмые и сорок пятые сутки.  

Для общеклинических исследований и оценки фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов кровь стабилизировали 2,7 %-м трилоном-Б; для цитохими-

ческих исследований – 5 %-м раствором цитрата натрия; для биохимических 

– использовали сыворотку крови (общий белок и белковые фракции). Для 

оценки факторов естественной резистентности применяли тест бактериаль-

ного фагоцитоза нейтрофилов с учетом степени его завершенности по отно-

шению к бактериям Staphylococcus aureus (№ 209 Р) по И. В. Нестеровой 

и соавт. (1996). При этом определяли количество активно фагоцитирующих 

нейтрофилов (%ФАН), поглотительную (ФЧ) и переваривающую способ-

ность (%П) нейтрофильных гранулоцитов. В клетках крови устанавливали 

активность миелопероксидазы по Sato (1928), в модификации 

Н. Н. Гугушвили с соавт. (2000); щелочной фосфатазы по М. Г. Шубичу 

(1965), в модификации Н. Н. Гугушвили (2000); кислой фосфатазы 

по М. Г. Шубичу (1980), в модификации Н. Н. Гугушвили (2000); лизосо-

мально-катионные белки проводили по В. Е. Пигаревскому (1979). Количе-

ство Т-, В- и NK-лимфоцитов крови устанавливали по Пирсу (1962), в моди-

фикации Н. Н. Гугушвили и соавт. (2000). Оценку бактерицидной активности 

сыворотки крови проводили по методу А. П. Смирновой и Т. А. Кузьминой 

(1966), лизоцимной активности сыворотки крови – по В. И. Стогник 

и В. П. Голик (1989). 

Проводили серологические, бактериоскопические, бактериологические 

исследования патологического материала и мочи с целью установления рода 
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и вида возбудителя, а также чувствительность возбудителя к антибиотикам. 

Также осуществлялась биологическая проба на лабораторных животных 

по общепринятым методикам. 

Контрольные группы животных (клинически здоровые) не получали 

препараты; в опытных группах животным проводили лечебно-

профилактические мероприятия. 

До и после лечения кровь у животных брали из хвостовой вены в моно-

веты для серологических и гематологических исследований с соблюдением 

правил асептики и антисептики. Диагноз на инфекции (сальмонеллез, лепто-

спироз и пастереллез) устанавливали комплексно на основании эпизоотиче-

ских данных, клинических признаков, гематологических, биохимических 

и иммунологических, бактериологических и серологических исследований. 

При оценке бактериологического исследования получен следующий 

результат: из патологического материала от трупа теленка был выделен воз-

будитель сальмонеллеза Salmonella dublin из сердца, печени, селезенки и фе-

калий. Также была определена чувствительность к антибиотикам. 

Исследование на лептоспироз проводили серологическим методом, ко-

торый основан на выявлении специфических антител в крови крупного рога-

того скота реакцией микроагглютинации (РМА) и реакцией иммуноадсорб-

ции. В патологическом материале был выделен патогенный вид возбудителя 

Leptospira interogans серовара Hardjo. Посевы из павших и убитых лабора-

торных животных производили в 2–3 пробирки из всех паренхиматозных ор-

ганов: сердца, почки и печени. Остальные материалы: почка, кусочки печени, 

выпот из естественных полостей, содержимое из околосердечной сумки 

и жидкость из мочевого пузыря подвергали микроскопическому исследова-

нию. 

В ходе бактериологического исследования на пастереллез в патологиче-

ском материале от трупа коровы была выделена Pasteurella multocida сероти-

па В. Чувствительность к антибиотикам определена и получены рекомендации 

по проведению мероприятий согласно ветеринарному законодательству. 
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Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического ле-

чения сальмонеллеза телят нами была разработана схема с использованием 

фитоиммуномодуляторов. В качестве бактерицидного компонента ежедневно 

применяли животным водный раствор серебра Аргерит-40 (содержащий 8 мг 

ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное в течение 10 дней. 

Использовали поливалентную сыворотку против сальмонеллеза, пастерелле-

за, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рога-

того скота, вводили подкожно в дозе 60 см
3 

с интервалом двое суток. Анти-

биотик Лексофлон® вводили внутримышечно в дозе 5 см
3
 на один кило-

грамм массы животного, один раз в сутки в течение пяти суток. В качестве 

антигистаминного средства применяли Аллервет 1 %, телятам внутримы-

шечно 0,025 см
3
 на один килограмм массы животного два раза в сутки одно-

кратно. Мультивитамин вводили внутримышечно в дозе 5 см
3
 двукратно 

с интервалом десять суток. Для активации обменных процессов применяли 

катозал внутримышечно двукратно один раз в сутки в дозе 10 см
3 

на живот-

ное с интервалом пяти суток. В качестве макро- и микроэлементов использо-

вали Кальфосет® однократно внутримышечно 25 см
3
 на животное. 

Для проведения профилактических мероприятий при сальмонеллезе 

необходимо применять поливалентную сыворотку против сальмонеллеза, па-

стереллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита круп-

ного рогатого скота подкожно двукратно с интервалом десяти суток телятам 

в дозе 30 см
3
, взрослым животным – 60 см

3
, а затем животных иммунизиро-

вали формолквасцовой вакциной против сальмонеллеза телят. Вакцина изго-

товлена из культуры бактерий штамма Salmonella dublin № 373, инактивиро-

ванной формалином, с добавлением в качестве адъюванта алюмокалиевых 

квасцов и хлорида кальция. В 1 см
3
 вакцины содержится не менее 4 млрд 

микробных клеток Salmonella dublin № 373. 

Телят вакцинировали в возрасте с восьми суток и старше. Вакцину 

вводили подкожно в область средней трети шеи, двукратно, с интервалом де-

сяти суток в дозе 1 см
3
. 
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Для повышения иммунитета применяли фитопрепарат каргдэхин в пер-

вой опытной группе, а во второй – каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение тридца-

ти суток. 

Лечение лептоспироза животных проводили комплексно, для этого 

ежедневно выпаивали животным водный раствор серебра Аргерит-40  

(содержащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное 

в течение 10 дней; поливалентную гипериммунную сыворотку против лепто-

спироза животных необходимо применять подкожно однократно в дозе 

120 см
3
 на животное. Антибиотик Стреппен LA вводят внутримышечно пя-

тикратно в дозе 1,0 см
3
 на 20 кг массы животного; в качестве комплекса ви-

таминов используют Хелсивит внутримышечно двукратно один раз в семь 

дней в дозе 6 см
3
 на животное; в качестве гепатопротектора – Менбутил 

внутримышечно один раз в сутки в дозе 35 см
3
 на животное в течение пяти 

суток. В качестве макро- и микроэлементов необходимо использовать Каль-

фосет® однократно внутримышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения 

иммунитета – фитопрепарат каргдэхин в третьей опытной группе, а в четвер-

той – каргмэз в дозе 0,15 см
3
 в течение тридцати суток. 

Животных вакцинировали против лептоспироза биопрепаратом Бови-

шилд Голд FP5 однократно внутримышечно в область шеи в дозе 2 см
3
 

за тридцать дней до осеменения, один раз в год. Молодняк в возрасте двух ме-

сяцев вакцинировали двукратно с интервалом 21 день. Ревакцинацию живот-

ных проводили с применением выше указанной подготовительной терапии. 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического ле-

чения пастереллеза крупного рогатого скота нами была разработана следую-

щая схема с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного 

компонента животным ежедневно применяли водный раствор серебра Арге-

рит-40 (содержащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно жи-

вотное в течение 10 дней. 

Применяли сыворотку, изготовленную из крови волов-продуцентов, 

гипериммунизированных инактивированными клетками бактерий Pasteurella 
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multocida штаммов № 8683, № 1231, № 656, № 796 и Т-80. Сыворотку вводи-

ли подкожно однократно в дозе 80 см
3
. 

Антибиотик марбофлоксацин вводили внутримышечно пятикратно 

в дозе 2 см
3 
на один килограмм массы животного, один раз в сутки. 

В качестве комплекса витаминов применяли ВитОкей, который вводи-

ли внутримышечно в область бедра в дозе 1,5 см
3
, трехкратно с интервалом 

пятнадцать суток; макро- и микроэлементов – Кальфосет® однократно внут-

римышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения иммунитета применяли фи-

топрепарат каргдэхин в пятой опытной группе, а в шестой – каргмэз в дозе 

0,15 см
3
, в течение тридцати суток. 

Стельных коров и нетелей иммунизировали инактивированной эмуль-

гированной вакциной «Пастервакарм», однократно за сорок пять суток 

до отела, внутримышечно, в область средней трети шеи, в дозе 2,0 см
3
. 

Телят, полученных от вакцинированных коров, иммунизировали одно-

кратно на 20–25 день жизни внутримышечно в область средней трети шеи 

в объеме 1,0 см
3
. Телят, полученных от невакцинированных коров, иммуни-

зировали двукратно: первично на восьмые сутки постнатального периода 

и повторно на пятнадцатые сутки внутримышечно, в область средней трети 

шеи, в объеме 1,0 см
3
. 

Полученные результаты были подвергнуты биометрической обработке 

по И. А. Ойвину (1960), степень достоверности установлена по распределе-

нию Стьюдента. Экономическую эффективность определяли согласно мето-

ду И. Н. Никитина (2022). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Иммунобиологическая реактивность организма различных пород  

крупного рогатого скота 

 

Изучение иммунобиологической реактивности у различных пород 

крупного рогатого скота является весьма актуальным. Естественная рези-

стентность организма различна у животных, как внутри одной породы, так 

и у различных пород. В Краснодарском крае наиболее востребованной поро-

дой крупного рогатого скота является голштино-фризская, а менее – айршир-

ская и красно-степная. Нами были изучены клеточный и гуморальный имму-

нитет, гематологические и биохимические показатели в сравнительном ас-

пекте с целью выявления, какая из этих пород обладает более высокими 

адаптивными способностями к воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды (А. И. Сивков, 2006; П. А. Красочко и др., 2011; 

В. М. Габидулин и др., 2014; Н. А. Попкова, 2016). 

 

3.1.1 Гематологические и биохимические показатели сыворотки крови  

у различных пород крупного рогатого скота 

 

Установлено, что среди общеклинических показателей у крупного ро-

гатого скота айрширской породы общее количество лейкоцитов было досто-

верно ниже на 16 %, чем у голштино-фризской породы, в то же время общее 

количество лейкоцитов у голштино-фризской породы и красно-степной 

находилось практически на одном уровне (таблица 1). 

При изучении лейкоцитарной формулы у айрширской породы юных 

нейтрофилов было достоверно ниже в 2 раза и, напротив, выше в 28 раз 

у красно-степной породы, чем у голштино-фризской. Моноцитов 

у айрширской и красно-степной пород было достоверно ниже на 30 и 47 % 

соответственно, чем у голштино-фризской породы. Отмечено незначительное 
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повышение сегментоядерных нейтрофилов у айрширской и красно-степной 

пород по сравнению с голштино-фризской (таблица 1, рисунок 2). 

При сравнении общеклинических показателей крови у айрширской по-

роды общее количество лейкоцитов достоверно было ниже на 19 %, чем 

у красно-степной породы. При изучении лейкоцитарной формулы 

у айрширской породы базофилов было достоверно ниже на 15 %, юных 

нейтрофилов – в 6 раз, палочкоядерных – на 20 % и, напротив, моноцитов 

выше на 25 %, чем у красно-степной породы (таблица 1, рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели у различных пород  

крупного рогатого скота (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Породы животных 

Голштино-

фризская 
Айрширская Красно-степная 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,82±0,14 5,96±0,03 5,88±0,08 

Гемоглобин, г/л 98,35±0,32 99,20±0,20 99,36±0,31 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,72±0,12 6,52±0,09 ** 7,78±0,11 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,90±0,05 0,80±0,04 0,92±0,05 

Эозинофилы 5,00±0,20 5,10±0,23 5,50±0,23 

Нейтрофилы: 

юные 0,50±0,03 0,25±0,02 *** 1,40±0,04 *** 

палочкоядерные 4,00±0,22 4,00±0,22 4,81±0,17 ** 

сегментоядерные 30,70±0,32 32,10±0,31 * 31,32±0,18 

Лимфоциты 52,40±0,25 53,22±0,37 52,63±0,35 

Моноциты 6,50±0,19 4,53±0,16 *** 3,42±0,30 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

Таким образом, разнохарактерность изменения гематологических пока-

зателей у различных пород крупного рогатого скота свидетельствует об адап-
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тивно-приспособительных механизмах к неблагоприятным условиям внеш-

ней среды. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели лейкоцитарной формулы у различных пород  

клинически здорового крупного рогатого скота 

 

Изучение биохимических показателей сыворотки крови имеет большое 

значение для выявления биологических ресурсов организма. Наиболее полно 

содержание общего белка и его фракций отражает состояния организма жи-

вотных. Белки участвуют в стабилизации онкотического давления, обеспечи-

вают постоянство объема циркулирующей крови; участие в свертывании 

крови, поддержании буферной системы, уровня катионов и белкового резер-

ва, выполняют транспортную и ферментативную функцию. Белки плазмы 

крови играют важную роль в иммунологических процессах, иммуноглобули-

ны входят в состав фракции глобулинов сыворотки крови (Ф. И. Комаров 

и др., 1999; В. Н. Байматов, Э. Р. Исмагилова, 2000; О. М. Аверкиева, 2005). 

В связи с этим нами была изучена динамика изменения биохимических 

показателей у различных пород крупного рогатого скота. В результате про-

веденных исследований выявлено, что у айрширской породы содержание 

общего белка было выше на 4 %, из белковых фракций – альбуминов ниже 
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на 8 % и, напротив, выше α-глобулинов на 9 %, относительно голштино-

фризской породы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели у различных пород крупного  

рогатого скота (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Породы животных 

Голштино-

фризская 
Айрширская Красно-степная 

Общий белок, г/л 70,60±0,45 73,56±0,99 * 72,26±0,48 * 

Альбумины, % 38,98±0,21 36,00±0,22 ** 35,29±0,39 ** 

Глобулины, % 

-глобулин 15,32±0,35 16,76±0,30 * 17,20±0,25 ** 

-глобулин 14,50±0,18 14,54±0,28 15,19±0,22 * 

-глобулин 31,20±0,31 32,70±0,35 * 32,32±0,17 * 

Каротин, мг%  800,00±1,90 740,00±24,21 * 760,00±6,04 ** 

Кальций, мг% 11,80±0,17 10,50±0,24 ** 10,00±0,29 * 

Фосфор, мг% 6,00±0,24 4,50±0,11 *** 4,60±0,14 ** 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 100 

мл крови 520,00±2,02 530,00±5,75 480,00±9,26 *** 

Витамин Е, мг% 0,43±0,01 0,44±0,01 0,42±0,01 

Витамин С, мг% 0,34±0,01 0,33±0,01 0,35±0,01 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,54±0,02 0,40±0,01 *** 0,41±0,02 ** 

Магний, ммоль/л 1,30±0,01 1,34±0,01 * 1,28±0,01 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У айрширской породы содержание каротина было ниже на 8 %, каль-

ция – на 11 %, фосфора – на 25 %, общего билирубина – на 26 %, в то же 

время выявлено незначительное повышение резервной щелочности, магния 

и витамина Е, относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей сыворотки крови красно-

степной породы отмечено незначительное увеличение общего белка на 2,4 %, 
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из белковых фракций – альбуминов ниже на 9 % и, напротив, выше  

α-глобулинов на 13,3 %, β-глобулинов – на 5 %, γ-глобулинов – на 4 %, отно-

сительно голштино-фризской породы (таблица 2, рисунок 3). 

У красно-степной породы содержание каротина было ниже на 5 %, 

кальция – на 15,3 %, фосфора – на 23 %, резервной щелочности – на 8 %, об-

щего билирубина – на 24 %, в то же время выявлено незначительное повы-

шение магния и витамина С, относительно голштино-фризской породы. 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели общего белка и его фракций у различных пород  

клинически здорового крупного рогатого скота 

 

У красно-степной породы отмечено незначительное снижение общего 

белка и альбуминов и, напротив, незначительное повышение α-глобулинов 

на 3 %, β-глобулинов – на 5 %, относительно айрширской породы. 

Содержание каротина у красно-стеной породы было незначительно 

выше – на 3 %, витамина С – на 6 % и, напротив, ниже резервной щелочности 

на 9 %, магния – на 5 %, относительно айрширской породы. 

Следовательно, нами установлено, что у различных пород крупного ро-

гатого скота наблюдаются незначительные колебания биохимических пока-
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зателей сыворотки крови, что связано с генетическими особенностями 

и условиями содержания животных. 

 

3.1.2 Особенности бактериального фагоцитоза, интралейкоцитарной 

микробицидной системы у различных пород крупного рогатого скота 

 

Большое значение имеет изучение особенностей бактериального фаго-

цитоза нейтральных гранулоцитов у различных пород крупного рогатого 

скота, так как нейтрофилы осуществляют защитную роль в организме жи-

вотных. Нейтрофилы способны быстро мигрировать к месту воспалительного 

процесса и обеспечивать фагоцитоз чужеродных белков (В. С. Бузлама, 

В. Н. Долгополов, 1990; Б. Т. Артемов и др., 1998; С. В. Волкова, 2007; 

В. А. Галочкин и др., 2007; Н. Бышова, 2009; А. В. Архипов и др., 2012). 

Защитно-приспособительный процесс организма при инфекционных 

заболеваниях обусловлен интралейкоцитарной микробицидной системой, 

принимающей активное участие в уничтожении микроорганизмов 

(Ю. Д. Клинский, М. П. Равилов, 1975; Е. А. Венглинская, 1994). 

В результате проведенных исследований у различных пород крупного ро-

гатого скота наблюдается разнохарактерность процессов бактериального фаго-

цитоза и его звеньев интралейкоцитарной микробицидной системы. Так, 

у айрширской породы наблюдалась активизация фагоцитирующих нейтрофи-

лов на 7 %, поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов – 

на 40 % (в 1,4 раза), переваривающей способности – на 2 % и, напротив, незна-

чительное снижение на 4 % коэффициента мобилизации формазан-позитивных 

нейтрофилов, относительно голштино-фризской породы (таблица 3). 

В результате изучения ферментных и неферментных интралейкоцитар-

ных микробицидных систем нами установлено, что у айрширской породы 

отмечена их активизация относительно голштино-фризской породы. Так, 

у айрширской породы кислородзависимая ферментная система – кислая фос 
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фатаза была выше на 5 %, щелочная фосфатаза – на 15,3 %, миелопероксида-

за – на 6,4 %, уровень кислороднезависимой неферментной системы – лизо-

сомально-катионные белки были незначительно выше на 2,4 %, относительно 

голштино-фризской породы (таблица 3, рисунок 4, рисунок 5). 

 

 

Таблица 3 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем и  

бактериального фагоцитоза у различных пород крупного  

рогатого скота (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Породы животных 

Голштино-

фризская 
Айрширская Красно-степная 

%ФАН 47,00±0,0,43 49,20±0,56 ** 45,00±0,32 ** 

ФЧ 2,50±0,04 3,50±0,12 *** 3,30±0,15 *** 

%П 52,00±0,26 53,00±0,26 * 53,63±0,29 ** 

КМ 1,80±0,04 1,73±0,02 1,90±0,02 * 

Кислая фосфатаза 0,38±0,01 0,40±0,01 0,42±0,01 * 

Щелочная  

фосфатаза 
0,85±0,02 0,98±0,05 * 0,74±0,03 ** 

Миелопероксидаза 1,73±0,01 1,84±0,02 ** 1,94±0,01 *** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,65±0,01 1,69±0,02 1,72±0,02 * 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофи-

лов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

У красно-степной породы наблюдалось снижение активизации фагоци-

тирующих нейтрофилов на 4,3 % и, напротив, повышение поглотительной 

способности нейтрофильных гранулоцитов на 32 % (в 1,3 раза), переварива-

ющей способности – на 3 %, коэффициента мобилизации формазан-
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позитивных нейтрофилов – на 6 %, относительно голштино-фризской поро-

ды. Нами установлено, что у красно-степной породы отмечена активизация 

кислой фосфатазы на 11 %, миелопероксидазы – на 12 %, повышение уровня 

лизосомально-катионных белков на 4,2 % и, напротив, снижение щелочной 

фосфатазы на 13 %, относительно голштино-фризской породы (таблица 3, 

рисунок 4, рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 4 – Показатели среднего цитохимического индекса кислой 

и щелочной фосфатазы у различных пород клинически  

здорового крупного рогатого скота 

 

У красно-степной породы наблюдалось незначительное снижение ак-

тивизации фагоцитирующих нейтрофилов на 9 %, поглотительной способно-

сти нейтрофильных гранулоцитов – на 6 % и, напротив, повышение коэффи-

циента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов на 10 %, 

(в 1,3 раза), относительно айрширской породы. В то же время перевариваю-

щая способность нейтрофилов была практически на одном уровне с показа-

телями айрширской породы (таблица 3). 
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Нами установлено, что у красно-степной породы отмечена активизация 

кислой фосфатазы миелопероксидазы на 5 %, незначительное повышение 

уровня лизосомально-катионных белков на 2 % и, напротив, снижение ще-

лочной фосфатазы на 24 %, относительно айрширской породы. 

 

 
 

Рисунок 5 – Показатели среднего цитохимического индекса  

миелопероксидазы и лизосомально-катионных  

белков у различных пород клинически здорового 

крупного рогатого скота 

 

Таким образом, активизация процента фагоцитирующих нейтрофилов, 

поглотительной и переваривающей способности нейтрофильных гранулоци-

тов у айрширской породы, относительно голштино-фризской и красно-

степной породы свидетельствует о более высокой неспецифической рези-

стентности организма. Практически аналогичные изменения выявлены 

у красно-степной породы. 

Разнохарактерность изменения активности и уровня интралейкоцитар-

ной микробицидной системы зависела от генетических особенностей различ-

ных пород крупного рогатого скота и условий его содержания. Наиболее вы-
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сокие показатели щелочной фосфатазы выявлены у айрширской и голштино-

фризской породы, что свидетельствует о позитивной активизации естествен-

ной резистентности животных. Более высокие показатели миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков выявлены у айрширской и красно-

степной породы, что свидетельствует о компенсаторно-приспособительных 

реакциях, принимающих активное участие в противобактериальной разру-

шающей системе, подавляющей рост и развитие микроорганизмов. 

 

3.1.3 Особенности клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород крупного рогатого скота 

 

Формирование механизмов естественной защиты организма у различ-

ных пород крупного рогатого скота в большей степени зависит от генетиче-

ских факторов и влияния факторов внешней среды, условий кормления, со-

держания животных. Необходимость изучения у различных пород клеточно-

го и гуморального иммунитета связана с процессами формирования и прояв-

ления естественных защитных сил организма животных с целью установле-

ния их биологического потенциала для дальнейшего формирования устойчи-

вого стада к различным инфекциям (Е. А. Венглинская, 1994; Н. И. Баженов, 

В. Я. Иванов, 2001). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что у раз-

личных пород крупного рогатого скота наблюдается динамика изменения по-

казателей клеточного и гуморального иммунитета. Так, у айрширской поро-

ды происходило незначительное снижение Т-лимфоцитов на 4 %,  

В-лимфоцитов – на 9 % и, напротив, высокие показатели NK-лимфоцитов 

(на 27,3 %), относительно голштино-фризской породы (таблица 4). 

У красно-степной породы наблюдалось незначительное снижение  

Т-лимфоцитов (на 2 %), В-лимфоцитов (на 6,3 %) и, напротив, высокие пока-

затели NK-лимфоцитов (на 16 %), относительно голштино-фризской породы 

(таблица 4). 
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У красно-степной породы наблюдалось незначительное повышение  

Т- и В-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, отмечены низкие показатели  

NK-лимфоцитов (на 9 %), относительно айрширской породы (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород крупного рогатого скота (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Породы животных 

Голштино-

фризская 
Айрширская Красно-степная 

Т-лимфоциты, % 52,36±0,24 50,23±0,29 * 51,48±0,38 

B-лимфоциты, % 30,10±0,27 27,45±0,35 ** 28,21±0,32 ** 

NK-лимфоциты, % 17,54±0,17 22,32±0,38 *** 20,31±0,34 *** 

БАСК, % 52,45±0,16 53,64±0,23 ** 52,45±0,24 

ЛАСК, % 45,63±0,26 46,27±0,36 45,63±0,36 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

Кровь обладает уникальной бактерицидной и лизоцимной активно-

стью, подвержена значительным колебаниям у разных пород крупного рога-

того скота, что связанно с генетическими особенностями и условиями корм-

ления и содержания. Подавление их активности в основном происходит при 

нарушении технологии кормления и содержания животных, в то же время 

их активизация зависит от пролиферации нейтрофилов – клеток регулирую-

щих иммунный ответ (О. В. Смирнова, Т. А. Кузьмина, 1996; 

А. П. Харитонов и др., 2001). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что у раз-

личных пород крупного рогатого скота отмечена незначительная динамика 

изменения показателей гуморального иммунитета. Так, у айрширской поро-

ды наблюдалась незначительное повышение бактерицидной и лизоцимной 

активности, относительно голштино-фризской породы (таблица 4). 
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У красно-степной породы и голштино-фризской показатели бактери-

цидной и лизоцимной активности находились практически на одном уровне. 

При сравнении показателей бактерицидной и лизоцимной активности у крас-

но-степной породы были незначительно ниже, чем у айрширской (таблица 4). 

Таким образом, установлено, что у различных пород крупного рогатого 

скота наблюдалась незначительная динамика изменения показателей гумо-

рального иммунитета. У айрширской породы отмечено незначительное по-

вышение бактерицидной и лизоцимной активности, относительно голштино-

фризской породы. В то же время показатели бактерицидной и лизоцимной 

активности у красно-степной породы были незначительно ниже, чем у айр-

ширской. 

 

3.2 Разработка фитоиммунопрепаратов на основе растительного сырья 

 

В последнее время ухудшение экологической обстановки привело рез-

кому возрастанию заболеваний и летальному исходу крупного рогатого ско-

та, основной причиной которых является подавление иммунитета. В связи 

с этим большое значение имеет правильный подбор иммуномодулирующих 

препаратов на основе лекарственных трав, действующие вещества которых 

направлены на пролиферацию иммунокомпетентных клеток крови живот-

ных. Эффективность применения иммуномодулирующих препаратов зависит 

от правильного выбора периода для подготовки организма к вакцинации 

(в частности против сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза) с целью 

повышения иммунобиологической реактивности организма животных и ни-

велирования поствакцинальных осложнений. 

Нами разработан фитоиммунопрепарат каргмэз из недефицитного, 

экологически чистого сырья на основе лекарственных трав (Патент 

№ 2776238 С1 РФ, авторы : А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили и др., 2022). 

Каргмэз – комплексный препарат, за счет сочетанного применения 

водно-спиртовой настойки с ионами серебра (Аргерит-40) из травы эхинацеи 
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пурпурной, зверобоя, листьев крапивы двудомной и травы мелисы (листья и 

верхушечные побеги). По внешнему виду фитоиммунопрепарат каргмэз 

представляет собой жидкость темно-коричневого цвета со специфическим 

травяным запахом и вкусом. 

Ранее нами был разработан комплексный препарат каргдэхин, в состав 

которого входят: эхинацея пурпурная, корневище девясила, цветки календу-

лы и водный раствор ионов серебра. По внешнему виду каргдэхин представ-

ляет жидкость темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком, с прису-

щим сырью запахом и вкусом с содержанием 2,5 %±0,2 оксикоричных кис-

лот, эфирных масел – 3 %, полисахарида инулина – 45 %, витамина Е, аскор-

биновой кислоты, ионов серебра – 40 мг (Патент 2604135 (51) РФ, авторы :  

А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили; Патент 2605620 (51) РФ, авторы : 

А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили; Патент 2606849 С1 РФ авторы : 

А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили; Патент 2609869 С1 РФ, авторы : 

А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили, К. И. Исавцев; Патент № 2712237 С1 РФ 

А. Г. Кощаев, Н. Н. Гугушвили, В. М. Гугушвили и др., 2018). 

Действующим началом каргмэз являются оксикоричные кислоты 

(в пересчете на цикориевую кислоту – 2,5 %); флавоноиды (гиперицин –  

0,6–0,7 %, цинарозид, лютеолин); эфирные масла (1,20–1,25 %) – азулен, 

цитраль, цитронеллаль, гераниол, линалоол, кофейная кислота и ее эфиры: 

розмариновая, хлорогеновая кислоты; гликозиды (антоцианы 5–6 %); рутин, 

кверцитрин, изокверцитрин; витамины В1, В2, аскорбиновая кислота  

(135–150 мг%), каротиноиды (45–55 %), холин, РР, дубильные вещества  

(1,8–2 %), белковые вещества, следы алкалоидов, ионы серебра – 40 мг. 

Действующим веществом каргдэхин являются оксикоричные кислоты 

в пересчете на цикориевую кислоту – 2,5 %, эфирное масло (сесквитерпено-

вый лактон) – 3 %, инулин – 45 % и водный раствор ионов серебра – 40 мг/л, 

который играет большую роль в проявлении иммуностимулирующих свойств 

растения. каргдэхин модулирует факторы неспецифической защиты орга-
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низма, пролиферацию иммунокомпетентных клеток, активирует обменные 

процессы организма (В. М. Гугушвили, 2018). 

«Аргерит-40» широкого спектра действия, по внешнему виду пред-

ставляет собой жидкость без цвета и запаха с кисловатым вкусом, обладает 

высокой микробицидной активностью вещества при концентрации ионов се-

ребра от 0,001 мг/л, что значительно ниже допустимой санитарной нормы 

(0,01 г/л), против культур Candida albicans, Staphylococcus aureus 209-P, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Leptospira 

interrogans. Устойчивые микробицидные свойства ионов серебра усиливают-

ся его кислой реакцией. Производителем «Аргерит-40» является 

ООО «Предприятие «Кубаньагроток». На препарат разработаны  

ТУ 9154–001–10073810–2002 «Концентрат гидратированного серебра хими-

чески чистый» (Патент 2606849 С1 РФ, авторы : А. Г. Кощаев, 

В. М. Гугушвили). 

Механизм действия растительного сырья: Эхинацея пурпурная 

(Echinacea purpurea) в своем составе содержит вещество эхинацин, оксико-

ричные кислоты (в пересчете на цикориевую кислоту – 2,5 %), которые сти-

мулируют организм на выработку своего собственного интерферона – важно-

го белка, блокирующего деление РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Стиму-

лирует активность Т- и В-клеток, являющихся важным посредником в им-

мунной системе организма. Стимулирует кору надпочечников, повышая об-

менные процессы, при этом не вызывает его истощения. Также обладает ан-

тибактериальным, антифунгицидным и антивирусным свойствами. 

Зверобой продырявленный – Hypericum perforatum L., семейство 

зверобойных – Hyperiecaceae, в своем составе содержит дубильные  

(12–13 %) вещества, флавоноиды: гиперозид (0,6–0,7 %), рутин, кверцитрин, 

изокверцитрин; эфирное масло (0,1–1,2 %), азулен, антоцианы (5–6 %), каро-

тин (50–55 мг%), гиперицин, РР, холин, аскорбиновую кислоту  

(135–140 мг%), спирты, следы алкалоидов. Зверобой продырявленный обла-

дает иммуномодулирующим, общеукрепляющим, повышающим функцию 
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половых желез, противовоспалительным, противомикробным, сосудорасши-

ряющим, спазмолитическим, гипертензивным, кардиотоническим, мочегон-

ным, кровоостанавливающим, бронхолитическим, аналгизирующим, вяжу-

щим, репаративным, тонизирующим, желчегонным действием. 

Крапива двудомная – Urtica dioica L., семейство крапивных – 

Urticaceae, листья содержит в своем составе дубильные (2 %) и белковые ве-

щества, муравьиную кислоту, гликозид уртицин, витамин К, аскорбиновую 

кислоту (0,6 %), пантотеновую кислоту, каротиноиды (50 мг%), ситостерин, 

гистамин, виолаксантин, соли железа и воск. Крапива двудомная обладает 

противовоспалительным, антигипоксантным, кардиотоничесим, мочегонным, 

кровоостанавливающим, анальгезирующим, репаративным, потогонным, 

ветрогонным, повышающим аппетит, тонизирующим, желчегонным и десен-

сибилизирующим действием. 

Мелисса лекарственная – Melissa officinalis L., семейство яснотковые 

– Lamiaceae, листья и верхушечные побеги мелисы во время цветения содер-

жат в своем составе эфирные масла (0,33 %) – цитраль, цитронеллаль, гера-

ниол, линалоол, кофейную кислоту и ее эфиры: розмариновую, хлорогено-

вую кислоты; флавоноиды – цинарозид, лютеолин; каротин (7 мг/%), аскор-

биновую кислоту (150 мг/%). Мелисса обладает противовоспалительным, 

противомикробным, спазмолитическим, гипотензивным, антигипоксантным, 

седативным, бронхолитическим, анальгезирующим, репаративным, потогон-

ным, ветрогонным, повышающим аппетит. 

Девясил высокий (Inula helenium L.) содержит в своем составе эфир-

ное масло (3 %), состоящее из геленина, алантола, проазулена и смеси се-

сквитерпеновых лактонов (алантолактон, изоалантолактон, дигидроаланто-

лактон), полисахариды – инулин (45 %), инулинин, псевдоинулин; следы ал-

калоидов, сапонины, смолы, камеди, пигменты, витамин Е, жирное масло, 

слизистые и горькие вещества. Девясил высокий обладает иммуностимули-

рующим, общеукрепляющим, секретолитическим действием, повышающим 

функцию половых желез (самцов и самок), противовоспалительным, проти-
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вомикробным, антигипоксантным, мочегонным, седативным, отхаркиваю-

щим, аналгизирующим, обволакивающим, вяжущим, репаративным, пото-

гонным, желчегонным действием, регулирующим солевой обмен. 

Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) в цветочных кор-

зинках содержит в своем составе эфирное масло (0,02 %), каротиноиды 

и флавоноиды (3 %) – каротин, ликопин, виолаксантин, цитраксантин, рубик-

сантин, флавоксантин, флавохром. В соцветиях календулы имеются также 

полисахариды, полифенолы, смолы (3,4 %), слизь (2,5 %), азотсодержащие 

слизи (1,5 %), органические кислоты (яблочная, аскорбиновая и следы сали-

циловой). В наземных частях растения найдено до 10 % горького вещества 

календена, фотофитонцидные свойства обусловлены наличием эфирного 

масла. Календула лекарственная обладает теми же свойствами, что и девясил, 

а также: гипотензивным, кардиотоническим, антикоагулянтным, десенсиби-

лизирующим. 

Препарат каргмэз обладает иммуномодулирующим, общеукрепляю-

щим, секретолитическим, повышающим функцию половых желез, противо-

воспалительным, противомикробным, спазмолитическим, гипотензивным, 

кардиотоническим, антигипоксантным, гипертензивным, кардиотоническим, 

мочегонным, кровоостанавливающим, седативным, бронхолитическим, 

анальгезирующим, вяжущим, репаративным, потогонным, ветрогонным, по-

вышающим аппетит, желчегонным и десенсибилизирующим действием  

(Патент № 2774094 С1 РФ, авторы : А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили и др.; 

Патент № 2776238 С1 РФ, авторы : А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили и др.;  

Патент № 2791997 С1 РФ, авторы : А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили и др.). 

Препарат каргдэхин обладает иммуностимулирующим, общеукрепля-

ющим, секретолитическим действием, повышающим функцию половых же-

лез (самцов и самок), противовоспалительным, микробицидным, спазмоли-

тическим, гипотензивным, кардиотоническим, антигипоксантным, мочегон-

ным, седативным, антикоагулянтным, анальгезирующим, обволакивающим, 
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вяжущим, репаративным, потогонным, желчегонным действием, регулиру-

ющим солевой обмен. 

Фитопрепараты повышают неспецифическую резистентность, активи-

руют макрофаги и гранулоциты, усиливают фагоцитоз. Высвобождение ци-

токинов способствует пролиферации и активации иммунокомпетентных кле-

ток. Содержание пропердина в сыворотке крови увеличивается. Компоненты, 

входящие в состав препаратов, проявляют противовирусную активность 

в отношении вирусов гриппа и герпеса, а также ингибирующее действие 

на тканевую и бактериальную гиалуронидазу. Повышают устойчивость орга-

низма к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. 

Для получения фитоиммунопрепарата каргмэз действующие вещества, 

входящие в состав лекарственных трав эхинацеи пурпурной, листьев 

и цветков зверобоя продырявленного, листьев крапивы двудомной, листьев 

и верхушечных побегов мелисы экстрагировали 70 об. % этиловым ректифи-

цированным спиртом. Предварительно готовили настойку на основе сбора 

сырья, которое закупали на предприятии северокавказского ЗОС ВИЛАР. 

Высушенное сырье – стебли и листья измельчали до 3 мм, цветки – 

до 5 мм и смешивали в определенных массовых соотношениях: 2 части эхи-

нацеи пурпурной, 1 часть зверобоя продырявленного – листьев и цветков 

по 0,5 частей, листьев крапивы двудомной – 0,5 частей, 0,5 частей мелисы – 

листьев и верхушечных побегов по 0,25 частей. Технологический процесс 

получения препаратов состоит из следующих стадий: смешивание сбора эхи-

нацеи пурпурной, листьев и цветков зверобоя продырявленного, листьев кра-

пивы двудомной, листьев и верхушечных побегов мелиссы с 70 об.% этило-

вым ректифицированным спиртом в соотношении 1:5 с добавлением 8 мг 

ионов серебра «Аргерит-40». Для этого брали 1 часть сырья (100 г.), добавля-

ли 5 частей 70 об.% этилового спирта (500 мл) (т. е. в разведении 1:5), пере-

мешивали, затем добавляли 200 мл «Аргерит-40», помещали в посуду из 

темного стекла, плотно закрывали и помещали в термостат при 37–37,5 °С 

на 14 дней, периодически перемешивали. Затем процеживали через бумаж-
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ный фильтр, предварительно хорошо отжав сырье. Полученную настойку до-

водили до 30 % концентрации дистиллированной водой, после чего переме-

шивали, настаивали в течение суток для лучшей диффузии. Таким образом, 

приготовленный препарат каргмэз готов для внутреннего применения жи-

вотным. В процессе длительного хранения (в течение трех лет) препарат 

не изменял свои свойства (таблица 5, таблица 7) (Патент 2605620, авторы : 

А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили). 

Для получения фитоиммунопрепарата каргдэхин действующие веще-

ства, входящие в состав лекарственных трав эхинацеи пурпурной, корневища 

девясила и цветки календулы экстрагировали 70 об. % этиловым ректифици-

рованным спиртом на основе водного раствора ионов серебра. Высушенное 

сырье измельчали: корневища, стебли, листья – до 3 мм, цветки – до 5 мм, 

смешивали в определенных массовых соотношениях: две части эхинацеи 

пурпурной, одна часть корневища девясила, одна часть цветков календулы. 

Технологический процесс получения препарата состоит из следующих ста-

дий: смешивание сбора эхинацеи пурпурной, корневища девясила и цветков 

календулы с 70 об.% этиловым ректифицированным спиртом в соотношении 

1:5 и добавлением 8 мг водного раствора ионов серебра. 

Для этого брали одну часть сырья (100 г), добавляли пять частей 

70 об.% этилового спирта (500 мл) (т. е. в разведении 1:5), перемешивали, за-

тем добавляли 200 мл водного раствора ионов серебра, помещали в посуду 

из темного стекла, плотно закрывали и ставили в термостат при 37 °С на че-

тырнадцать дней, периодически перемешивали. Затем процеживали через 

бумажный фильтр, предварительно хорошо отжав сырье. Полученную 

настойку доводили до 30 об.% концентрации дистиллированной водой, после 

чего перемешивали, настаивали в течение суток для лучшей диффузии. При-

готовленный по указанной схеме препарат каргдэхин» готов для внутреннего 

применения животным. В процессе длительного хранения (в течение трех 

лет) препарат не изменял свои свойства (таблица 6, таблица 7). 

.   
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Таблица  5 – Результаты определения стабильности «Каргмэз» при хранении в течение трех лет 

 

Срок хране-

ния, (дата  

исследова-

ния), год 

Внешний 

вид 

Содержание 

оксикорич-

ных кислот в 

пересчете на 

цикориевую 

кислоту – 

(%) 

Содержание 

эфирных  

масел 

(%) 

Содержание 

ионов сереб-

ра (мг/л) 

Безвредность  

в тест-дозе, 

(0,12 

мл/мышь) 

Номиналь-

ный объем, 

(см
3
) 

Заключение 

Свежеприго-

товленный 

препарат 

15.05. 2017 г. 

Жидкость 

темно-

коричневого 

цвета 

2,50 3,83 40 Безвредная 100,3 
Исходные 

данные 

15.01.2018 г. -//- 2,50 3,80 40 -//- -//- стабилен 

14.05.2018 г. -//- 2,45 3,78 40 -//- -//- стабилен 

14.01.2019 г. -//- 2,40 3,76 40 -//- -//- стабилен 

14.05.2019 г. -//- 2,35 3,74 40 -//- -//- стабилен 

14.01.2020 г. -//- 2,25 3,68 40 -//- -//- стабилен 

07.07.2020 г. -//- 2,20 3,63 40 -//- -//- стабилен 

07.12.2020 г. -//- 2,20 3,55 40 -//- -//- стабилен 
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Таблица  6 – Результаты определения стабильности «Каргдэхин» при хранении в течение трех лет 

 

Срок хране-

ния, (дата ис-

следования), 

год 

Внешний 

вид 

Содержание 

оксикорич-

ных кислот в 

пересчете на 

цикориевую 

кислоту (%) 

Содержание 

эфирных  

масел 

(%) 

Содержа-

ние ионов 

серебра 

(мг/л) 

Безвредность  

в тест-дозе, 

(0,12 мл/мышь

) 

Номиналь-

ный объем, 

(см
3
) 

Заключение 

Свежеприго-

товленный 

препарат 

15.05. 2017 г. 

Жидкость 

темно-

коричневого 

цвета 

2,50 3,50 40 Безвредная 100,3 
Исходные 

данные 

15.01.2018 г. -//- 2,50 3,48 40 -//- -//- стабилен 

14.05.2018 г. -//- 2,45 3,46 40 -//- -//- стабилен 

14.01.2019 г. -//- 2,40 3,43 40 -//- -//- стабилен 

14.05.2019 г. -//- 2,35 3,39 40 -//- -//- стабилен 

14.01.2020 г. -//- 2,25 3,25 40 -//- -//- стабилен 

07.07.2020 г. -//- 2,20 3,20 40 -//- -//- стабилен 

07.12.2020 г. -//- 2,20 3,20 40 -//- -//- стабилен 
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Таблица  7 – Результаты определения стабильности ионов серебра при хранении в течение трех лет 

 

Срок хранения, 

(дата исследова-

ния), год 

Внешний вид 

Содержание  

ионов серебра 

(мг/л) 

Безвредность  

в тест-дозе  

(24 мкг/мышь) 

Номинальный 

объем (см
3
) 

Заключение 

Свежеприготов-

ленный препарат 

15.05. 2017 г. 

Жидкость без цве-

та и запаха, ме-

таллического вку-

са 

40 Безвредная 100,3 Исходные данные 

15.01.2018 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 

14.05.2018 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 

14.01.2019 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 

14.05.2019 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 

14.01.2020 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 

07.07.2020 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 

07.12.2020 г. -//- 40 -//- -//- стабилен 
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3.2.1 Определение основных групп биологически активных 

веществ в препаратах 

 

Для проведения тонкослойной хроматографии брали раствор стандарт-

ного образца цикориевой кислоты в количестве 0,025 г, который растворяли 

в 20 мл спирта 70 об. % при нагревании на водяной бане в мерной колбе вме-

стимостью на 25 мл, затем охлаждали до комнатной температуры, доводили 

объем раствора тем же спиртом до метки и перемешивали. 

На линию старта аналитической хроматографической пластинки 

со слоем силикагеля с флуоресцентным индикатором на алюминиевой под-

ложке размером 10 × 15 см наносили 20 мкл испытуемого раствора, рядом 

наносили 20 мкл раствора стандартного образца цикориевой кислоты. Пла-

стинку с нанесенными пробами высушивали, затем помещали в камеру, 

предварительно насыщенную парами в течение одного часа смесью раство-

рителей хлороформ – этанол – вода в соотношении 26 : 16 : 3, после хромато-

графировали восходящим способом. 

После прохождения фронта растворителей от 80 до 90 % длины пла-

стинки от линии старта вынимали из камеры, высушивали до испарения рас-

творителей и просматривали в ультрафиолетовом свете при длине волны 

254 нм при которой выявляется темная зона адсорбции на уровне раствора 

стандартного образца цикориевой кислоты. 

Количественное определение. Цельное сырье: сумма фенилпропано-

идов в пересчете на цикориевую кислоту – не менее 2,5 %. 

Аналитическую пробу сырья измельчали до величины частиц, прохо-

дящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Около 1,0 г (точная 

навеска) измельченного сырья помещали в коническую колбу с притертой 

пробкой вместимостью 25 мл, прибавляли 0,1 г щавелевой кислоты, вносили 

остеклованный магнитный стержень и приливали 10 мл спирта 95 %. Колбу 

с  одержимым закрывали пробкой и взвешивали. Затем колбу присоединяли 

к  братному холодильнику и нагревали до слабого кипения растворителя при 
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постоянном перемешивании на магнитной мешалке в течение 45 мин. После 

охлаждения колбу вновь закрывали пробкой, взвешивали, доводили до пер-

воначальной массы спиртом 95 % и перемешивали. Содержимое колбы пере-

носили в центрифужную пробирку вместимостью 25 мл и центрифугировали 

при 3000 об/мин в течение 3 минут. 

На стартовую линию фильтровальной бумаги размером 15 × 15 см 

наносят в двух повторностях полосой не более 3 см по 20 мкл надосадочной 

жидкости. После высыхания пятен их границы отмечают графитовым ка-

рандашом и хроматографируют восходящим методом в хлороформе. Когда 

фронт растворителя пройдет 5 см, бумагу вынимают из камеры и сушат 

на воздухе до удаления запаха хлороформа. Отмеченные участки стартовых 

пятен вырезают, помещают в колбу со шлифом вместимостью 25 мл, прили-

вают в каждую по 10 мл кислоты хористоводородной раствора 0,1 М и пере-

мешивают на механическом встряхивателе в течение 30 мин. 

Оптическую плотность полученных растворов измеряют на спектро-

фотометре при длине волны 328 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В каче-

стве раствора сравнения использовали кислоту хлористоводородной раствор 

0,1 М. Содержание суммы фенилпропаноидов в пересчете на цикориевую 

кислоту и абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

 

𝑋 =
𝐴 × 10 × 10 × 10 × 100 × 100

𝐴1см
1% × 𝑎 × 0,02 × (100 − 𝑊)

 

 

где А –  оптическая плотность полученных растворов; 

𝐴1см
1%  – удельный показатель поглощения стандартного образца цикориевой 

кислоты при 328 нм, равный 782; 

а – навеска сырья, г; 

W – влажность сырья, %. 
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3.3 Фармако-токсикологические свойства фитопрепаратов  

 

Фармако-токсикологическую оценку фитоиммунопрепарата каргмэза 

и каргдэхина осуществляли на лабораторных животных (белых крысах 

и мышах). При этом изучали острую и субхроническую токсичность, аллер-

гизирующее и местно-раздражающее действие, влияние на массу тела и ор-

ганов животных, сердечно-сосудистую систему, функциональную активность 

мочевыделительной системы, патологоанатомические изменения органов 

и тканей, гематологические, иммунологические и биохимические показатели. 

 

3.3.1 Определение острой токсичности препаратов 

 

Определение острой токсичности проводили на 30 белых мышах (мас-

са 19–20 г) и 30 белых крысах (масса 160–180 г). Лабораторных животных 

разделили на четыре группы по 15 в каждой: по две опытных и две контроль-

ные. В опытных группах животным фитопрепараты вводили внутрижелудочно 

с помощью атравматического зонда с тупым наконечником в максимальном 

объеме для белых мышей 0,5 мл, белых крыс – 3 мл. Контрольным аналогам 

в тех же дозировках вводили физиологический раствор. После введения пре-

парата в течение четырнадцати суток за животными осуществляли наблюде-

ние. При этом у лабораторных животных отмечали общее состояние орга-

низма, аппетит, подвижность, поведенческие реакции, признаки интоксика-

ции, гибель мышей и крыс. У белых мышей и белых крыс через три-пять ми-

нут после перорального введения препаратов (каргмэз, каргдэхин) в макси-

мально возможном объеме наблюдали развитие релаксации и глубокого сна 

(продолжительностью от полутора до двух часов) без летального исхода. 

Данное действие мы связывали с влиянием алкоголя, входящего в состав 

препаратов. Развитие побочных эффектов (парезы, параличи, угнетение) 

у животных отмечено не было. К кормушкам с пищей животные стали под-

ходить через шесть-семь часов. После приема корма у животных выявлены 
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«моющие» движения лапками. При отсутствии гибели животных после вве-

дения максимального возможного объема препарата их LD50 и LD100 не уста-

новлена, что позволяет отнести препараты к разряду малотоксичных. 

Таким образом, данные токсикометрии, а также наблюдение за лабора-

торными животными на протяжении четырнадцати суток 

в постинтоксикационном периоде острого отравления, позволяет отнести 

препараты каргмэз и каргдэхин по ГОСТу 12.1.007-76 «Вредные вещества» 

к четвертому классу опасности – вещества малотоксичные, для которых диа-

пазон доз LD50 при внутрижелудочном введении в опытах составляет 

5000 мг/кг. 

 

3.3.2 Определение субхронической токсичности препаратов 

 

Субхроническую токсичность препаратов изучали на белых беспород-

ных крысах со средней массой тела 170,30±4,83 г, для чего было сформиро-

вано 4 группы животных в количестве 25 в каждой. Препарат каргмэз вводи-

ли животным первой, второй и третьей опытным группам, каргдэхин – чет-

вертой, пятой и шестой, а седьмая группа была контрольной. Препараты жи-

вотным вводили по следующей схеме соответственно: первой и четвертой 

опытным группам в количестве 1/10 дозы от максимально введенной при 

установлении острой токсичности (0,3 мл на одно животное); второй опыт-

ной группе – 1/20 дозы от введенной при установлении острой токсичности 

(0,15 мл на одно животное); третьей опытной группе – 1/50 дозы от введен-

ной при установлении острой токсичности (0,06 мл на одно животное). Жи-

вотным четвертой (контрольной) группы в максимальной дозировке (1/10) 

вводили физиологический раствор в количестве 0,3 мл на одно животное. 

Препарат животным вводили с помощью пипетки в разведенном состоянии 

до объема 1 мл в течение 30 дней. 

Установлено, что длительное принудительное введение изучаемых пре-

паратов не привело к возникновению и развитию признаков токсикоза у всех 
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подопытных крыс. На основании полученных результатов установлено, что 

препараты каргмэз и каргдэхин не обладают токсическими свойствами. 

 

3.3.3 Изучение эмбриотоксического эффекта фитоиммунопрепаратов 

каргдэхина и каргмэза для крупного рогатого скота 

 

Для изучения эмбриотоксического эффекта фитоиммунопрепаратов 

каргдэхина и каргмэза нами были отобраны белые беспородные крысы мас-

сой 190–220 г. Сформировали четыре опытные группы, по 30 беременных 

самок: первая опытная группа беременные самки получали каргдэхин 

вовнутрь за неделю до родов в дозе 0,3 мл; вторая опытная группа беремен-

ные самки получали каргмэз вовнутрь за неделю до родов в дозе 0,3 мл; тре-

тья опытная группа беременные самки получали каргдэхин вовнутрь 

с первых дней беременности до родов в дозе 0,3 мл; четвертая опытная груп-

па беременные самки получали каргмэз вовнутрь с первых дней беременно-

сти до родов в дозе 0,3 мл. Контрольная группа беременных самок не полу-

чала препараты, вовнутрь давали прокипяченную воду на протяжении всего 

опытного периода в той же дозировке, что и в опытных группах 

(А. Н. Миронова, 2012). 

При экспериментальных исследованиях 15 самок с каждой группы 

подвергали декапитации с целью выявления смертности в период эмбриоге-

неза. При этом нами не была выявлена смертность эмбрионов как в опытных, 

так и в контрольной группе животных. Остальных по 15 самок с каждой 

группы оставляли для получения потомства. При анализе результатов иссле-

дований не было выявлено патологий в развитии плода во всех группах 

на всех этапах беременности, морфометрические показатели эмбрионов 

и полученного потомства находились в пределах физиологической нормы. 

Живая масса крыс опытных групп превышала на 11 % контрольной группы.  

Количество желтых тел у крыс в опытных группах, получавших фито-

препараты превышало на 10 % контрольной группы животных. Гибель четы-
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рех эмбрионов наблюдалась только в контрольной группе крыс. В опытных 

группах потомство было более жизнеспособное, чем в контрольной группе 

животных.  

В связи с тем, что изучаемые препараты каргдэхин и каргмэз относятся 

к фитоиммуномодуляторам с учетом входящих в них действующих веществ, 

нами были изучены иммуномодулирующие показатели у крыс. Нами было 

установлено, что у крыс, получавших каргдэхин и каргмэз с первых дней бе-

ременности до родов происходило снижение общего иммунитета, что связа-

но с приспособительными свойствами организма в ранний период беремен-

ности, не оказывая негативного влияния матери и плоду. С увеличением сро-

ков беременности у крыс иммунологические показатели крови повышались. 

При применении фитоиммуномодуляторов (каргдэхин и каргмэз) каргмэз 

вовнутрь за неделю до родов, происходило активизация процессов фагоцито-

за – процента активных нейтрофилов в 2 раза, переваривающей способности 

– в 2–3 раза), Т-лимфоцитов – на 30 %, В-лимфоцитов – на 25 %, бактери-

цидной и лизоцимной активности сыворотки крови в 3–4 раза, относительно 

третьей и четвертой группы животных. Кроме того, у крыс не наблюдались 

послеродовые осложнения в опытных группах. 

На основании полученных результатов исследований установлено, что 

биологически активные вещества, входящие в состав фитопрепаратов, не вы-

зывают эмбриотоксическое, мутагенное и тератогенное действие 

(Л. В. Ческидова, 2016; Н. В. Кокорина и др., 2018; Патент 2604135 РФ, авто-

ры : А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили). 

 

3.3.4 Аллергизирующее действие препаратов 

 

Аллергизирующее действие препаратов каргмэза и каргдэхина изучали 

на морских свинках методом накожных аппликаций, и на кроликах – мето-

дом конъюнктивальной пробы. Методом эпикутаных аппликаций на морских 

свинках применяли провокационные кожные пробы. Предварительно прово-
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дили сенсибилизацию животных путем многократного нанесения на кожу 

каргмэза и каргдэхина. С левой задней трети спины на выстриженный уча-

сток кожи для каждого препарата трем морским свинкам ежедневно наноси-

ли водный раствор препарата в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000. Затем с пра-

вой стороны выстригали такой же участок и наносили по 0,1 мл раствора 

препаратов в первый, третий, пятый и седьмой день, экспозицией 4 часа, по-

сле чего препараты удаляли. По окончании инкубационного периода, на че-

тырнадцатый день на свежевыстриженный участок кожи наносили разреша-

ющую дозу препарата каргмэза и каргдэхина по 0,3 мл. В течение всего пе-

риода наблюдали за опытными животными: термометрию тела, измерение 

толщины кожной складки на месте эпикутирования, определяли температуру 

на месте введения испытуемых препаратов. 

Изменений общего состояния животных и на месте аппликации препа-

ратов не было выявлено как в период эксперимента, так и после его отмены. 

У морских свинок оставалась неизменной упругость кожи, эластичность 

и подвижность. Отсутствовала болевая реакция при пальпации места аппли-

кации, отек кожи, трещины, корочки и геморрагии. На основании получен-

ных результатов ответную реакцию оценивали как отрицательную. 

 

3.3.5 Местно-раздражающее действие препаратов на слизистую глаз 

 

При изучении раздражающего действия каргмэза и каргдэхина трем 

кроликам во внутренний угол конъюнктивального мешка правого глаза вно-

сили по 1–1,5 капле 30 %-ного раствора препарата, придавливая слезно-

носовой канал у внутреннего угла глаза. Для контроля в левый глаз этим же 

опытным животным вносили по одной капле физиологического раствора. Ре-

зультаты исследования учитывали через пять минут, двадцать четыре и сорок 

восем часов, обращали внимание на общее состояние слизистой оболочки 

глаза и век, наличие инъекции сосудов склеры и роговицы, секрецию слезы. 
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Изучение местно-раздражающего действия препаратов каргмэза 

и каргдэхина на слизистую глаза кроликов показало, что влияние на слизи-

стые оболочки глаз выражалось незначительной гиперемией конъюнктивы, 

слезотечением, которое проходило в течение трех-пяти минут. Изъязвления 

конъюнктивы, рубцовых изменений век, помутнения роговицы не были вы-

явлены. При последующих наблюдениях негативного воздействия препара-

тов на слизистые оболочки глаз (гиперемия конъюнктивы, слезотечение 

и сужение зрачка) не выявлены. 

 

3.3.6 Кожно-резорбтивное действие препаратов 

 

Кожно-резорбтивное действие препаратов каргмэза и каргдэхина изу-

чали на белых крысах методом погружения хвоста. В специальном станке 

было зафиксировано 10 опытных животных так, чтобы хвосты были помеще-

ны на две третьих длины всей пробирки, содержащей семидесяти процент-

ный водный раствор одного препарата каргмэза и другого – каргдэхина. 

Учет реакции кожно-резорбтивного действия препаратов проводили 

через четыре часа по наличию на хвосте местных изменений, степени выра-

женности интоксикации и смертельных исходов. Результатами эксперимен-

тов не были установлены признаки интоксикации у подопытных животных. 

Таким образом, исследуемые препараты каргмэз и каргдэхин не оказывали 

местного токсического действия на организм животных. 

 

3.3.7 Влияние препаратов на массу тела и органов  

лабораторных животных 

 

При введении 0,3 мл вовнутрь фитопрепарата каргмэза и каргдэхина 

масса тела повысилась на 11 %, масса сердца – на 13 %, тимуса – на 18 %, 

печени – на 17 %, почек – на 18 %, яичников – на 33 %, в то же время отме-

чена тенденция повышения массы надпочечников, легких, желудка и селе-
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зенки, относительно интактных животных. При введении 0,15 и 0,06 мл 

вовнутрь фитопрепаратов каргмэза и каргдэхина масса тела и органов нахо-

дились практически на уровне интактных животных (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Абсолютная масса тела и органов крыс (в граммах), получавших 

каргмэз (Mm; n=25) 

 

Исследуемые 

органы 
Контрольные 

каргмэз 

0,3 мл 0,15 мл 0,06 мл 

Опыт 

Масса тела 170,30±7,30 188,53±8,60 181,33±7,24 174,26±6,54 

Сердце 1,19±0,08 1,35±0,12 1,22±0,23 1,20±0,52 

Тимус 0,17±0,15 0,20±0,14 0,18±0,34 0,17±0,29 

Печень 7,32±0,43 8,54±0,32 8,35±0,42 7,64±0,27 

Почки 1,81±0,52 2,13±0,21 1,88±0,26 1,85±0,38 

Надпочечники 0,041±0,03 0,043±0,03 0,042±0,07 0,038±0,04 

Легкие 2,14±0,31 1,98±0,16 2,12±0,15 2,16±0,14 

Желудок 2,32±0,15 2,45±0,32 2,44±0,22 2,40±0,25 

Селезенка 1,39±0,07 1,43±0,12 1,42±0,08 1,44±0,09 

Яичники 0,27±0,30 0,36±0,11 0,37±0,06 0,35±0,03 

После отмены препарата 

Масса тела 182,24±4,15 194,28±2,41 192,46±2,25 190±2,33 

Сердце 1,20±0,06 1,26±0,05 1,25±0,08 1,22±0,10 

Тимус 0,23±0,07 0,34±0,15 0,30±0,27 0,27±0,44 

Печень 7,42±0,60 8,65±0,35 8,32±0,14 7,83±0,19 

Почки 1,89±0,24 1,98±0,72 2,14±0,71 2,16±0,42 

Надпочечники 0,044±0,08 0,058±0,03 0,052±0,05 0,050±0,03 

Легкие 2,24±0,43 2,38±0,27 2,39±0,09 2,37±0,10 

Желудок 2,34±0,25 2,36±0,34 2,35±0,28 2,35±0,12 

Селезенка 1,40±0,12 1,44±0,09 1,42±0,10 1,43±0,11 

Яичники 0,29±0,19 0,38±0,12 0,35±0,14 0,33±0,18 
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После отмены фитопрепарата каргмэза при введении 0,3 мл вовнутрь 

масса тела была выше на 7 %, сердца – на 5 %, тимуса – на 48 %, печени – 

на 17 %, почек – на 5 %, легких – на 6 %, яичников – на 31 %, надпочечников 

– на 32 %, в то же время отмечена тенденция повышения массы желудка и 

селезенки, относительно интактных животных (таблица 8). 

После отмены фитопрепарата каргмэза при введении 0,15 мл вовнутрь 

масса тимуса увеличилась на 30 %, печени – на 12 %, почек – на 13 %, легких 

– на 7 %, яичников – на 21 %, надпочечников – на 18 %, в то же время отме-

чена тенденция повышения массы тела, сердца, желудка и селезенки, относи-

тельно интактных животных (таблица 8). 

После отмены фитопрепарата каргмэз при введении 0,06 мл вовнутрь 

масса почек, надпочечников и яичников увеличилось на 14 %, легких – 

на 6 %, в то же время отмечена тенденция повышения массы тела, сердца, 

тимуса, печени, желудка и селезенки, относительно интактных животных. 

При введении 0,3 мл вовнутрь фитопрепарата каргдэхина повысилась масса 

тела на 8 %, сердца – на 9 %, почек – на 28 %, легких – на 8 %, в то же время 

отмечена тенденция повышения массы тимуса, печени, желудка, селезенки, 

надпочечников и яичников, относительно интактных животных (таблица 9). 

При введении 0,15 и 0,06 мл вовнутрь фитопрепарата каргдэхина масса 

тела и органов находились практически на уровне интактных животных. 

После отмены фитопрепарата каргдэхина масса тела и органов находи-

лась практически на уровне интактных животных. В то же время при введе-

нии 0,3 и 0,15 мл масса яичников повысилась на 24 и 17 % соответственно, 

относительно интактных животных (таблица 9). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что препараты стимулируют рост массы тела и внутренних органов 

в пределах физиологической нормы, что свидетельствует об отсутствии 

их негативного влияния на развитие органов и тканей организма животных. 
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Таблица 9 – Абсолютная масса тела и органов крыс (в граммах),  

получавших каргдэхин (Mm; n=25) 

 

Исследуе-

мые  

органы, г 

Контрольные 

каргдэхин 

0,3 мл 0,15 мл 0,06 мл 

Опыт 

Масса тела 170,30±7,30 184,20±7,30 175,10±8,32 173,00±5,24 

Сердце 1,19±0,08 1,30±0,20 1,20±0,23 1,24±0,62 

Тимус 0,17±0,15 0,18±0,12 0,16±0,25 0,19±0,12 

Печень 7,32±0,43 8,68±0,31 8,30±0,14 7,45±0,37 

Почки 1,81±0,52 2,32±0,44 1,83±0,30 1,90±0,50 

Надпочеч-

ники 
0,041±0,03 0,042±0,04 0,039±0,03 

0,037±0,02 

Легкие 2,14±0,31 1,97±0,20 2,20±0,09 2,10±0,04 

Желудок 2,32±0,15 2,40±0,08 2,38±0,34 2,37±0,03 

Селезенка 1,39±0,07 1,40±0,05 1,37±0,09 1,41±0,20 

Яичники 0,27±0,30 0,35±0,12 0,33±0,04 0,37±0,20 

После отмены 

Масса тела 182,24±4,15 187,00±1,32 186,00±1,54 184±1,36 

Сердце 1,20±0,06 1,28±0,04 1,26±0,03 1,23±0,06 

Тимус 0,23±0,07 0,26±0,06 0,25±0,08 0,24±0,12 

Печень 7,42±0,60 8,68±0,16 8,50±0,05 8,00±0,10 

Почки 1,89±0,24 2,12±0,08 1,90±0,10 2,10±0,45 

Надпочеч-

ники 
0,042±0,05 0,053±0,06 0,050±0,03 

0,048±0,04 

Легкие 2,24±0,43 2,27±0,06 2,30±0,08 2,32±0,07 

Желудок 2,34±0,25 2,38±0,07 2,36±0,27 2,32±0,09 

Селезенка 1,40±0,12 1,37±0,05 1,30±0,10 1,35±0,12 

Яичники 0,29±0,19 0,36±0,14 0,34±0,16 0,30±0,18 
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3.3.8 Влияние препаратов на гематологические и биохимические  

показатели лабораторных животных 

 

При анализе периферической крови крыс, получавших каргмэз, уста-

новлена некоторая тенденция к повышению общего количества эритроцитов 

и уровня гемоглобина. Скорость оседания эритроцитов и цветной показатель 

у контрольных и подопытных животных была практически на одном уровне. 

Количество лейкоцитов у подопытных животных отмечено в пределах фи-

зиологической нормы, однако, прослеживалась четкая дозозависимая тен-

денция к их снижению. В лейкоцитарной формуле подопытных крыс значи-

тельных сдвигов не обнаружено. При введении 0,3 мл вовнутрь крысам фи-

топрепарата каргмэз выявлено снижение содержания лимфоцитов на 7 %, па-

лочкоядерных нейтрофилов – на 58 % (в 2,4 раза) и, напротив, повышение 

сегментоядерных нейтрофилов на 22 %, относительно интактных животных. 

При введении 0,15 мл вовнутрь крысам фитопрепарата каргмэз в лей-

коцитарной формуле подопытных крыс выявлено снижение содержания 

лимфоцитов на 22 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2,2 раза и, напротив, 

повышение сегментоядерных нейтрофилов в 1,6 раза, относительно интакт-

ных животных. При введении 0,06 мл вовнутрь крысам фитопрепарата 

каргмэз в лейкоцитарной формуле подопытных крыс выявлено снижение со-

держания лимфоцитов на 9 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2,2 раза 

и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов в 1,3 раза, относи-

тельно интактных животных (таблица 10). 

У животных, получавших каргдэхин в дозе 0,3 мл на одно животное, 

выявлено незначительное снижение количества лимфоцитов на 5 %, палоч-

коядерных нейтрофилов – в 2,1 раза и, напротив, повышение сегментоядер-

ных нейтрофилов на 18 %, относительно контрольной группы (таблица 11). 
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Таблица 10 – Показатели периферической крови крыс после введения 

каргмэз (Mm; n=25) 

 

Показатель 

Через один месяц 

Контрольные Каргмэз 

0,3 мл 0,15 мл 0,06 мл 

Эритроциты 

(10
12

/л) 
4,05±0,35 4,16±0,05 4,12±0,11 4,01±0,19 

Гемоглобин (г/л) 
88,36±8,16 

96,29±5,23 

** 
94,20±5,33 * 92,84±4,34 * 

Лейкоциты 

(10
9
/л) 

10,18±0,58 9,43±0,63 * 9,32±0,46 * 9,32±0,50 * 

базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

эозинофилы 0,72±0,32 0,62±0,44 0,64±0,33 0,62±0,64 

Нейтрофилы: 

Юные 
0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Палочкоядерные 
1,94±0,28 0,82±0,52 ** 0,89±0,24 ** 

0,90±0,56 

*** 

Сегментоядер-

ные 
28,09±0,63 34,27±0,74 * 

44,43±0,27 

*** 
35,30±0,72 * 

лимфоциты 
68,55±0,03 63,65±0,06 

53,39±0,16 

** 
62,38±0,37 * 

моноциты 0,70±0,16 0,64±0,07 ** 0,65±0,07 * 0,80±0,48 * 

 
* P < 0,05; ** P > 0,01; *** P > 0,001 

 

У животных, получавших каргдэхин в дозе 0,15 мл на одно животное, 

отмечалось снижение количества лимфоцитов на 22 %, палочкоядерных 

нейтрофилов – в 2,1 раза и, напротив, повышение сегментоядерных нейтро-

филов в 1,6 раза, относительно контрольной группы. Животные, получавшие 

каргдэхин в дозе 0,06 мл на одно животное, испытывали снижение количе-

ства лимфоцитов на 7 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2,6 раза и, напро-

тив, повышение сегментоядерных нейтрофилов на 22 %, относительно кон-

трольной группы (таблица 11). 
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Таблица 11 – Гематологические показатели крыс после применения 

каргдэхина (Mm; n=25) 

 

Показатель 

Через один месяц 

Контроль-

ные 

Каргдэхин 

0,3 мл 0,15 мл 0,06 мл 

Эритроциты 

(10
12

/л) 

4,05±0,35 4,20±0,12 4,18±0,14 4,08±0,43 

Гемоглобин (г/л) 88,36±8,16 86,30±1,26 93,00±6,20 * 90,00±5,12 * 

Лейкоциты 

(10
9
/л) 

10,18±0,58 9,24±0,52 * 9,28±0,34 * 8,00±0,26 * 

базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

эозинофилы 0,72±0,32 0,67±0,32 0,69±0,56 0,70±0,64 

Нейтрофилы: 

Юные 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Палочкоядерные 1,94±0,28 0,86±0,45  

** 

0,92±0,20  

** 

0,76±0,42 

*** 

Сегментоядерные 28,09±0,63 33,22±0,26 * 44,30±0,46  

*** 

34,00±0,48 

** 

лимфоциты 68,55±0,03 64,91±0,03 53,41±0,10 * 63,86±0,20 * 

моноциты 0,70±0,16 0,34±0,10 ** 0,68±0,06 * 0,68±0,42 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001 

 

При биохимических исследованиях сыворотки крови у животных, по-

лучавших фитопрепараты каргмэз и каргдэхин, обнаруживали сдвиги в коли-

чественном содержании белка, глюкозы, мочевины и активности амино-

трансфераз. Находились в пределах физиологической нормы и достоверно не 

отличались от таковых у крыс контрольной группы (таблица 12, таблица 13). 
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Таблица 12 – Биохимические показатели сыворотки крови крыс после  

введения и отмены каргмэза (Mm; n=25) 

 

Показатель Контроль-

ная 

Каргмэз 

0,3 мл 0,15 мл 0,06 мл 

Опыт 

Белок (г/л) 71,40±0,35 72,00±0,51 72,23±0,43 69,43±0,37 

Глюкоза (ммоль/л) 5,30±0,47 6,14±0,36 5,74±0,28 5,76±0,51 

Мочевина 

(ммоль/л) 
7,35±0,56 6,58±0,32 * 6,63±0,41 * 6,54±0,28 * 

Креатинин 

(ммоль/л) 
115,23±1,20 108,12±2,10 107,32±2,39 

104,15±1,09 

* 

Аланинамино-

трансфераза  

(мкмоль мл.час) 

0,90±0,06 0,98±0,07 0,89±0,08 0,93±0,10 

Аспартатамино-

трансфераза  

(мкмоль мл.час) 

0,92±0,16 0,94±0,12 1,12±0,05 * 0,85±0,23 

После отмены 

Белок (г/л) 72,20±0,24 73,75±0,30 73,48±0,62 72,83±0,44 

Глюкоза (ммоль/л) 5,47±0,30 6,10±0,20 * 6,12±0,26 * 5,82±0,34 

Мочевина 

(ммоль/л) 
7,42±0,62 7,30±0,82 8,23±0,38 7,38±0,37 

Креатинин 

(ммоль/л) 
116,86±1,69 110,28±1,45 112,14±1,67 111,29±1,28 

Аланинамино-

трансфераза  

(мкмоль мл.час) 

0,83±0,09 0,84±0,19 0,82±0,16 0,76±0,15 

Аспартатамино-

трансфераза 

(мкмоль мл.час) 

1,10±0,30 1,12±0,23 1,16±0,09 * 1,14±0,26 

 

* P < 0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют о позитивном действии каргмэза 

и каргдэхина на обмен веществ и функциональную активность внутренних 

органов (печени, почек, поджелудочной железы). 
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Таблица 13 – Биохимические показатели сыворотки крови крыс при  

применении и отмены каргдэхина (Mm; n=25) 
 

Показатель 
Контроль-

ная 

Каргдэхин 

0,3 мл 0,15 мл 0,06 мл 

Опыт 

Белок (г/л) 71,40±0,35 72,20±0,30 73,30±0,32 75,00±0,35 * 

Глюкоза (ммоль/л) 5,30±0,47 6,22±0,28 * 6,56±0,95 * 5,63±0,26 

Мочевина 

(ммоль/л) 
7,35±0,56 6,53±0,34 * 6,69±0,52 * 6,00±0,18 * 

Креатинин 

(ммоль/л) 
115,23±1,20 

110,00±1,20 

* 
112,00±1,36 

111,00±0,98 

* 

Аланинамино-

трансфераза 

(мкмоль мл. час) 

0,90±0,06 0,96±0,15 * 0,88±0,10 * 0,95±0,20 

Аспартатамино-

трансфераза 

(мкмоль мл.час) 

0,92±0,16 0,97±0,18 1,10±0,16 * 0,98±0,28 

После отмены 

Белок (г/л) 72,20±0,24 73,00±0,22 71,00±0,34 71,65±0,54 

Глюкоза (ммоль/л) 5,47±0,30 6,25±0,44 * 6,30±0,42 5,68±0,78 

Мочевина 

(ммоль/л) 
7,42±0,62 7,00±0,52 8,00±0,63 7,50±0,43 

Креатинин 

(ммоль/л) 
116,86±1,69 112,15±0,80 110,46±1,24 

108,00±0,90

* 

Аланинамино-

трансфераза 

(мкмоль мл.час) 

0,83±0,09 0,98±0,10 * 0,94±0,16 0,78±0,10 * 

Аспартатамино-

трансфераза 

(мкмоль мл.час) 

1,10±0,30 1,24±0,10 * 1,50±0,26 * 1,32±0,48 * 

 

*P<0,05 

 

3.3.9 Определение функциональной активности  

мочевыделительной системы 

 

Анализ проведения пробы с феноловым красным позволил установить, 

что как у животных, получавших фитопрепараты, так и у интактных живот-

ных концентрация красителя в моче была практически на одном уровне, что 
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свидетельствовало об отсутствии нарушения метаболических процессов 

в мочевыделительной системе (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Почечные функциональные пробы у крыс после введения 

каргмэза и каргдэхина (Mm; n=25) 

 

Доза вещества, мл Количество выделенного красителя  

(фениловый красный) за 2 часа, мг 

Каргмэз 

Контроль 0,42±0,04 

0,3 0,47±0,15 

0,15 0,44±0,20 

0,06 0,42±0,22 

Каргдэхин 

Контроль 0,40±0,03 

0,3 0,45±0,14 

0,15 0,43±0,15 

0,06 0,41±0,20 

 

В результате наблюдений при использовании фитопрепаратов каргмэза 

и каргдэхина отклонений функциональной активности со стороны сердечно-

сосудистой системы не было выявлено. Ритмичность, частота сердечных со-

кращений находились в пределах физиологической нормы (таблица 14). 

При вскрытии контрольных и получавших каргмэза и каргдэхин у 10 % 

крыс определялись мелкоточечные образования темно-красного цвета, рас-

положенные субплеврально в области правого или левого легкого. Осталь-

ные органы грудной и брюшной полости у контрольных и подопытных жи-

вотных были в пределах физиологоанатомических размеров, и у животных, 

получавших препараты в субтоксических дозах, несколько гиперемированы. 

Серозные оболочки были блестящие и гладкие. Патологоанатомических из-

менений органов и тканей не было выявлено. 
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Таким образом, при длительном применении препараты не оказывают 

негативного влияния на внутренние органы и ткани животных и структуру, 

морфо-биохимический состав крови и основные обменные процессы.  

Фитопрепараты не обладают местно-раздражающим и аллергизирую-

щим действием. 

 

3.4 Иммуномодулирующие свойства миксоферона, каргмэза  

и каргдэхина in vitro и in vivo 

 

Изучение иммуномодулирующих свойств препаратов осуществляли 

in vitro с венозной кровью крупного рогатого скота. Иммуномодулятор мик-

соферон использовали в качестве эталона. Предварительно нами были подо-

браны оптимальные дозы миксоферона – 5·10
-4

мл, каргмэза – 4·10
-3

мл, 

каргдэхина – 4·10
-3 

мл. 

Иммунологический эффект изучаемых препаратов устанавливали  

по розеткообразующей способности лимфоцитов и нейтрофилов у крупного 

рогатого скота в системе in vitro. Способность лимфоцитов и нейтрофилов 

к розеткообразованию определяли с добавлением препаратов в цельную 

кровь, в результате чего нами установлено, что миксоферон в дозе 5·10
-4

 

в 0,5 мл при инкубации в течение 30 минут оказывал стимулирующее влия-

ние на количество Е-РОЛ, умеренное повышение у животных ЕАС-РОЛ. 

В результате исследований выявлено, что при введении in vitro 

каргмэза уровень Т-лимфоцитов (Е-РОЛ) был выше в 1,4 раза, чем у живот-

ных контрольной группы. Аналогичное действие препарата было отмечено 

по отношению к В-лимфоцитам (ЕАС-РОЛ), которые были в 1,3 раза выше, 

чем в контрольной группе. Инкубация клеток крови с каргдэхином в концен-

трации 4·10
-3 

мл вызывала повышение количества Т-лимфоцитов в реакциях 

розеткообразования и уровня В-лимфоцитов в 1,3 раза, чем у контрольных 

животных. Кроме того, выявлен супрессирующий эффект по отношению 

к ранним Е-РОН. Инкубация крови с миксофероном не дала достоверного 

воздействия на количество поздних Е-РОН, и в то же время наблюдалось не-

значительное снижение ранних Е-РОН (таблица 15). 
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Таблица 15 – Влияние миксоферона, каргмэза и каргдэхина на  

розеткообразующую способность лимфоцитов и  

нейтрофилов у крупного рогатого скота в системе in vitro 

(Mm; n=25) 
 

Группы 

живот-

ных 

Е-РОЛ ЕАС-РОЛ рЕ-РОН пЕ-РОН ЕАС-РОН 

% абс. % абс. % абс. % абс. % абс. 

Кон-

троль 

50,65 

±0,78 

3554,27

±12,53 

27,32

± 

0,98 

2010,20 

±10,34 

65,52 

±0,96 

1054,34 

±34,00 

50,23 

±0,65 

750,42 

±11,43 

36,48 

±0,80 

530,24 

±15,46 

Миксо-

ферон 

54,23

± 

0,90 

3842,00 

±16,00 

27,96 

±0,70 

2232,00 

±11,50 

65,98 

±0,85 

1123,00 

±23,26 

** 

52,54 

±1,22 

765,33 

±15,46 

38,25 

±0,75 

550,53 

±30,44 

* 

Карг-

мэз 

58,55 

± 

0,46 

*** 

4965,54 

±26,32 

*** 

30,12 

±0,80 

2567,35 

±25,36 

70,23 

±0,95 

* 

1232,00 

±20,46 

*** 

58,63 

±0,98 

** 

782,48 

±16,42 

* 

43,00 

±0,80 

* 

643,28 

±10,32 

* 

Карг-

дэхин 

56,58 

± 

0,65 

** 

4624,00 

±20,36 

*** 

29,12 

±0,96 

2580,89 

±20,45 

68,23 

±0,75 

1085,34 

±22,00 

* 

56,84 

±0,87 

* 

778,25 

±24,00 

* 

40,60 

±0,48 

* 

612,36 

±12,00 

* 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

Следовательно, результатами исследований установлено, что миксофе-

рон, каргмэз и каргдэхин в системе in vitro оказывали иммуномодулирующие 

эффекты, однако фитопрепараты проявляли более выраженное действие. При 

этом отмечено, что при действии каргмэза и каргдэхина происходило более 

выраженное розеткообразование у Т- и В-лимфоцитов, кроме того, активизи-

ровался рецепторный аппарат у нейтрофильных гранулоцитов, по сравнени-

ем с действием миксоферона. 

Анализируя результаты исследований, мы установили, что миксофе-

рон, каргмэз и каргдэхин проявляли сходные иммуномодулирующие эффек-

ты при инкубации с ними иммунокомпетентных клеток крови. На количество 

лимфоцитов, образующих розетки с эритроцитами барана (Т-лимфоциты) 
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и С3-компонентом комплемента (В-лимфоциты) модулирующее действие 

выявлено при инкубации лимфоцитов с каргмэзом и каргдэхином, тогда как 

миксоферон оказывал более выраженное влияние на количество поздних  

Е-РОН и ЕАС-РОН, что свидетельствовало о позитивном влиянии рецептор-

ного аппарата иммунокомпетентных клеток. 

На основании проведенных исследований in vitro при инкубации фито-

препаратов каргмэза и каргдэхина с иммунокомпетентными клетками крови 

выявлены их иммуномодулирующие свойства. Фитопрепараты были приме-

нены крупному рогатому для повышения иммунитета при бактериальных 

инфекциях (в частности при сальмонеллезе телят, лептоспирозе, пастерелле-

зе). В первой опытной группе животным применяли миксоферон внутримы-

шечно двукратно с интервалом в 48 часов, в форме стерильного раствора, 

приготовленного из расчета 1 доза в 0,5 мл, что соответствует 100 тыс. МЕ 

суммарной противовирусной активности, во второй опытной группе каргмэз, 

в третьей – каргдэхин.  

Фитопрепараты вводили вовнутрь (перорально) один раз в сутки  

за 20–30 минут до кормления в течение тридцати дней: в дозе 0,15 мл на один 

килограмм массы животного, разбавленного в 120–140 мл кипяченой воды, 

контрольная группа – интактные, затем исследовали морфологические, био-

химические и иммунологические показатели крови животных. 

В результате проведенных исследований установлено, что у животных, 

получавших миксоферон, общеклинические показатели крови находились 

практически на уровне с интактными животными. Необходимо отметить, что 

количество палочкоядерных нейтрофилов снизилось на 29 % и, напротив, 

повысились макрофаги (моноциты) в 1,5 раза, относительно интактных жи-

вотных (таблица 16). 

При применении каргдэхина крупному рогатому скоту происходило 

повышение количества эритроцитов на 6 %, сегментоядерных нейтрофилов – 

на 6 %, эозинофилов – в 1,6 раза и, напротив, снижение количества лейкоци-
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тов на 25 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2 раза, моноцитов – в 1,6 раза, 

относительно интактных животных (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Гематологические показатели крупного рогатого скота после приме-

нения иммуномодуляторов (Mm; n=25) 
 

Группы 

живот-

ных 

Эрит-

роци-

ты, 

10
12 

/л 

Нb, 

г/л 

Лей-

коци-

ты, 

10
9 

/л 

Лейкоцитарная формула, % 

Б Э 
Нейтрофилы 

Л М 
П С 

Кон-

трольная 

5,90± 

0,07 

110,80 

± 0,90 

9,73± 

0,06 

0,00

± 

0,00 

0,74

± 

0,03 

4,50± 

0,08 

44,86±

0,15 

47,50

± 0,83 

2,40± 

0,45 

Миксо-

ферон 

5,78± 

0,08 

98,00± 

0,45 

9,56± 

0,64 

0,00

± 

0,00 

0,80

± 

0,08 

3,20± 

0,22 * 

46,70± 

0,24 

45,70

± 0,36 

3,60± 

0,07 * 

Карг-мэз 

6,80± 

0,06 ** 

120,00± 

0,52 ** 

8,20± 

0,35 * 

0,00

± 

0,00 

0,50

± 

0,20 

* 

1,80± 

0,86 

*** 

49,00± 

0,58 * 

46,60

± 0,25 

2,10± 

0,09 * 

Карг-

дэхин 

6,25± 

0,30 * 

114,00± 

0,09 * 

7,26± 

0,48 * 

0,00

± 

0,00 

1,20

± 

0,08 

** 

2,20± 

0,47 ** 

47,36± 

0,42 * 

47,74

±0,90 

1,50± 

0,65 

** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении биохимических показателей крови установлено, что 

у животных, получавших миксоферон, концентрация общего белка находилась 

практически на уровне интактных животных, в то же время наблюдалась тенден-

ция повышения количества альбуминов (на 6 %), γ-глобулинов (на 11 %) и, 

напротив, снижение -глобулинов (на 16 %), относительно интактных животных. 

Кроме того, происходило повышение глюкозы (на 25 %), АлАТ (аланинамино-

трансфераза) – на 11 %, АсАТ (аспартатаминотрансфераза) – на 19 % и, напро-

тив, снижение мочевины на 9 %, креатинина – на 4 %, относительно интактных 

животных в пределах физиологической нормы (таблица 17). 
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Таблица 17 – Биохимические показатели крупного рогатого скота после  

применения иммуномодуляторов (Mm; n=25) 
 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная Миксоферон Каргмэз Каргдэхин 

Общий белок, г/л 64,00±0,24 66,00±0,32 
73,00±0,85 

** 

72,00±0,30 

* 

Альбумины, % 31,00±0,54 33,00±0,50 
37,00±0,63 

** 

36,00±0,74 

* 

Глобулины, % 

-глобулин 
19,00±0,20 17,00±0,38 

14,00±0,46 

* 

15,80±0,52 

* 

-глобулин 21,00±0,32 
17,68±0,22 

* 

16,30±0,28 

*** 

17,00±0,18 

** 

-глобулин 29,00±0,47 32,32±0,17 32,70±0,35 31,20±0,31 

Глюкоза (ммоль/л) 2,00±0,09 2,50±0,15 * 
3,20±0,23 

*** 

3,80±0,54 

*** 

Мочевина (ммоль/л) 6,00±0,72 
4,56±0,25 * 4,20±0,32 * 3,40±0,12 

** 

Креатинин (ммоль/л) 105,00±0,90 101,00±0,65 99,00±0,80 95,00±0,48 

Аланинаминотранс-

фераза (мкмоль 

мл.час) 

1,62±0,22 1,80±0,50 * 1,68±0,0,46 
2,40±0,90 

*** 

Аспартатаминотранс-

фераза (мкмоль 

мл.час) 

1,92±0,40 2,28±0,36 * 
2,70±0,70 

** 

2,99±0,45 

** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
 

У животных, получавшие каргмэз, отмечено повышение количества 

общего белка (на 14 %), альбуминов (на 19 %), γ-глобулинов (на 13 %) 

и, напротив, снижение -глобулинов (на 22 %), относительно интактных жи-

вотных. Кроме того, происходило повышение глюкозы (в 1,6 раза), АлАТ 

(аланинаминотрансфераза) – на 4 %, АсАТ (аспартатаминотрансфераза) – 

на 41 % и, напротив, снижение мочевины на 16 %, креатинина – на 6 %, от-

носительно интактных животных в пределах физиологической нормы.  

У животных, получавших каргдэхин, установлено повышение количе-

ства общего белка (на 13 %), альбуминов (на 16 %), γ-глобулинов (на 8 %) 
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и, напротив, снижение -глобулинов (на 19 %), относительно интактных жи-

вотных. Кроме того, происходило повышение глюкозы (в 1,9 раза), АлАТ 

(аланинаминотрансфераза) – на 48 %, АсАТ (аспартатаминотрансфераза) – 

на 56 % и, напротив, снижение мочевины на 32 %, креатинина – на 10 %, от-

носительно интактных животных в пределах физиологической нормы. 

При изучении бактериального фагоцитоза у животных, получавших 

миксоферон, установлено повышение переваривающей способности нейтро-

филов на 9 %, а процент фагоцитирующих нейтрофилов и их поглотительная 

способность находились практически на уровне показателей интактных жи-

вотных (таблица 18). 

У животных, получавших каргмэз, выявлено повышение процента фа-

гоцитирующих нейтрофилов (на 13 %), переваривающей способности 

нейтрофилов (на 26 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 21 %) 

и, напротив, снижение поглотительной способности (на 29 %), относительно 

интактных животных. У животных, получавшие каргдэхин, отмечено повы-

шение активных нейтрофилов (на 8 %), переваривающей способности 

нейтрофилов (на 23 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 16 %) 

и, напротив, снижение поглотительной способности (на 12 %), относительно 

интактных животных. 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета установлено, 

что у животных, получавших миксоферон, установлено снижение  

NK-лимфоцитов (на 11 %), в то же время Т- и В-лимфоциты находились 

практически на уровне показателей интактных животных. У животных, по-

лучавших каргмэз, выявлена тенденция повышения количества  

Т-лимфоцитов (на 6 %), В-лимфоцитов (на 10 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 33 %), относительно интактных животных. После при-

менения каргдэхина у животных выявлена тенденция повышения количества 

Т-лимфоцитов (на 4 %), В-лимфоцитов (на 7 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 22 %), относительно интактных животных (таблица 18). 
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Таблица 18 – Влияние фитопрепаратов на показатели клеточного и  

гуморального иммунитета крупного рогатого скота  

(M±m; n=25) 
 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная Миксоферон Каргмэз Каргдэхин 

%ФАН 48,00±0,43 50,00±0,44 54,00±0,20 52,00±0,20 

ФЧ 3,40±0,12 3,50±0,06 2,40±0,08 3,00±0,09 

%П 53,00±0,30 58,00±0,18 
67,00±0,39 

** 

65,00±0,34 

* 

КМ 1,90±0,28 1,95±0,08 2,30±0,05 * 2,20±0,05 

Т-лимфоциты, % 52,00±0,24 53,00±0,46 
55,00±0,28 

* 

54,00±0,48 

* 

B-лимфоциты, % 30,00±0,60 31,00±0,20 33,00±0,44 32,00±0,25 

NK-лимфоциты, % 18,00±0,42 16,00±0,30 
12,00±0,26 

** 

14,00±0,28  

* 

 

*P<0,05; **P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

Следовательно, нами установлено, что применение миксоферона, 

каргмэза и каргдэхина способствовало повышению метаболических процес-

сов, при этом препараты оказали позитивное влияние на иммунную систему, 

активируя пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, что позволяет рекомендовать 

каргмэз и каргдэхин использовать в животноводстве для повышения иммуно-

биологической реактивности организма крупного рогатого скота для предот-

вращения возникновения и осложнения после инфекционных заболеваний. 
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3.5 Влияние иммуномодулирующих препаратов каргдэхина и каргмэза 

на гематологические, биохимические и иммунологические показатели 

различных пород крупного рогатого скота 

 

При современной системе ведения скотоводства животные нередко 

находятся в состоянии иммуннодепрессии, в том числе из-за неполноценного 

белково-витаминно-минерального кормления, что приводит к возникнове-

нию различных заболеваний. Контроль иммунологических показателей имеет 

важное значение для своевременного выявления иммунодефицитного состо-

яния и проведения коррекции с целью предупреждения возникновения раз-

личных патологий (Е. А. Венглинская, 1994; М. Островский, 2007; 

С. Ю. Смоленцев, 2012; А. Е. Галатюк и др., 2016; Н. Н. Концевая и др., 2016; 

Н. А. Попкова, 2016; Б. А. Лукащук, 2017). 

 

3.5.1 Влияние каргдэхина и каргмэза на гематологические 

и биохимические показатели различных пород крупного рогатого скота 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что после 

применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового фитоиммуномоду-

лятора каргмэза выявлено позитивное влияние на общеклинические показа-

тели крови у различных пород крупного рогатого скота. Так, после примене-

ния фитоиммуномодулятора каргдэхина у голштино-фризской породы отме-

чено достоверное повышение количества эритроцитов на 9 %, уровня гемо-

глобина на 12 % и, напротив, снижение общего количества лейкоцитов 

на 17 %, относительно интактных животных (таблица 19). 

При изучении лейкоцитарной формулы выявлено, что у голштино-

фризской породы после применения каргдэхина количество базофилов повы-

силось в 2 раза и, напротив, произошло снижение эозинофилов (в 1,4 раза), 

юных нейтрофилов (на 20 %), палочкоядерных – на 43 % (в 1,7 раза), моно-

цитов – на 58 % (в 2,4 раза), относительно контрольной группы. Происходила 
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пролиферация клеток, регулирующих иммунный ответ – сегментоядерных 

нейтрофилов (на 12 %), также наблюдалась тенденция к повышению лимфо-

цитов (на 5 %), относительно интактных животных (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Влияние фитопрепаратов на гематологические показатели 

голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

(M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,82±0,14 6,35±0,18 * 6,40±0,08 ** 

Гемоглобин, г/л 98,35±0,32 110,20±0,64 *** 111,32±0,28 *** 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,72±0,12 6,40±0,25 *** 6,70±0,19 *** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,90±0,05 1,70±0,07 *** 1,30±0,04 *** 

Эозинофилы  5,00±0,20 3,50±0,16 *** 4,00±0,14 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,50±0,03 0,40±0,02 * 0,26±0,03 *** 

палочкоядерные 4,00±0,22 2,30±0,10 *** 1,32±0,02 *** 

сегментоядерные  30,70±0,32 34,40±0,33 *** 34,10±0,37 ** 

Лимфоциты  52,40±0,23 55,00±1,41 *** 56,00±0,49 *** 

Моноциты 6,50±0,19 2,70±0,18 *** 3,00±0,14 *** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у голшти-

но-фризской породы выявлено достоверное повышение количества эритро-

цитов на 10 %, уровня гемоглобина – на 13 % и, напротив, снижение общего 

количества лейкоцитов на 7 %, относительно интактных животных. 
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В популяции белой крови также наблюдается динамика изменения по-

казателей. Так, у голштино-фризской породы количество базофилов повыси-

лось в 1,4 раза и, напротив, произошло снижение эозинофилов на 20 %, юных 

нейтрофилов на 48 % ( в 2 раза), палочкоядерных – на 67 % (в 3 раза), моно-

цитов – на 54 % (в 2,2 раза), относительно контрольной группы. Отмечено 

повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 11 %), лимфоцитов (на 7 %), 

относительно интактных животных (таблица 19). 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномо-

дуляторов у голштино-фризской породы нами установлено, что каргмэз ока-

зал нивелирующее влияние на юные и палочкоядерные нейтрофилы, их ко-

личество снизилось в 1,5 и 1,7 раза соответственно. Кроме того, наблюдалась 

тенденция повышения количества лимфоцитов и моноцитов, относительно 

применения фитоиммуномодулятора каргдэхина. 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект на организм у голштино-фризской 

породы крупного рогатого скота. 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргдэхина у айр-

ширской породы отмечено достоверное повышение количества эритроцитов 

на 7 %, уровня гемоглобина – на 13 % и, напротив, снижение общего количе-

ства лейкоцитов на 6,4 %, относительно интактных животных (таблица 20). 

При изучении лейкоцитарной формулы выявлено, что у айрширской 

породы после применения каргдэхина количество базофилов снизилось 

на 6,3 %, эозинофилов – в 2 раза, юных нейтрофилов – на 12 %, палочкоядер-

ных – на 39 % (в 1,6 раза), моноцитов – на 50 % (в 2 раза), относительно кон-

трольной группы. Происходила пролиферация сегментоядерных нейтрофи-

лов (на 10 %), лимфоцитов (на 6 %), относительно интактных животных 

(таблица 20). 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у айршир-

ской породы выявлено достоверное повышение количества эритроцитов 
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на 8 %, уровня гемоглобина – на 14 % и, напротив, снижение общего количе-

ства лейкоцитов на 14,1 %, относительно интактных животных. В популяции 

белой крови также наблюдалась динамика изменения показателей. Так, у 

айрширской породы количество базофилов снизилось в 4 раза, эозинофилов 

– в 2,2 раза, юных нейтрофилов – в 1,3 раза, палочкоядерных – на 88 % 

(в 8 раз), моноцитов – на 41 % (в 2 раза), относительно контрольной группы. 

Выявлено повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 16 %), лимфоцитов 

(на 7 %), относительно интактных животных (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Влияние фитопрепаратов на гематологические показатели  

айрширской породы крупного рогатого скота (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,96±0,03 6,37±0,12 ** 6,46±0,08 ** 

Гемоглобин, г/л 99,20±0,20 112,39±0,35 *** 113,32±0,29 *** 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,52±0,09 6,10±0,12 * 5,60±0,13 ** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,80±0,04 0,75±0,02 0,22±0,03 *** 

Эозинофилы  5,10±0,23 2,40±0,13 *** 2,30±0,10 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,25±0,02 0,22±0,02 0,20±0,02 

палочкоядерные 4,00±0,22 2,44±0,09 *** 0,50±0,02 *** 

сегментоядерные  32,10±0,31 35,46±0,47 *** 37,10±0,35 *** 

Лимфоциты  53,22±0,37 56,45±0,46 *** 57,00±0,32 *** 

Моноциты 4,53±0,16 2,28±0,13 *** 2,68±0,07 *** 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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Сравнивая иммунотропный эффект применения каргмэза с каргдэхи-

ном у айрширской породы, мы выявили снижение общего количества лейко-

цитов на 8 %. Каргмэз оказал нивелирующее влияние на юные и палочко-

ядерные нейтрофилы, их количество снизилось на 9 % и 5 % соответственно, 

эозинофилов – на 4 %, базофилов в 3 раза. Кроме того, наблюдалась тенден-

ция повышения количества лимфоцитов и моноцитов, относительно приме-

нения фитоиммуномодулятора каргдэхина. Следовательно, применяемые 

препараты растительного происхождения оказывали иммуномодулирующий 

эффект на организм айрширской породы крупного рогатого скота. 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргдэхина у красно-

степной породы отмечено достоверное повышение количества эритроцитов 

на 6,4 %, уровня гемоглобина – на 16 % и, напротив,  снижение общего коли-

чества лейкоцитов на 18 %, относительно интактных животных (таблица 21). 

При изучении лейкоцитарной формулы выявлено, что у красно-степной 

породы после применения каргдэхина количество базофилов снизилось 

на 10 %, эозинофилов – на 55 % (в 2,2 раза), юных нейтрофилов – на 62 % 

(в 2,6 раза), палочкоядерных – на 89 % (в 2 раза), моноцитов – на 33 % 

(в 1,5 раза), относительно контрольной группы. Происходила пролиферация 

сегментоядерных нейтрофилов (на 11 %), лимфоцитов (на 8 %), относительно 

интактных животных (таблица 21). 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у красно-

степной породы выявлено достоверное повышение количества эритроцитов 

на 9 %, уровня гемоглобина – на 13 % и, напротив, снижение общего количе-

ства лейкоцитов на 17 %, относительно интактных животных (таблица 21). 

В популяции белой крови также наблюдалась следующая динамика из-

менения показателей. Так, у красно-степной породы количество базофилов 

снизилось на 53 % (в 2,1 раза), эозинофилов – на 45 % (в 1,8 раза), юных 

нейтрофилов – на 67 % (в 3 раза), палочкоядерных – на 53 % (в 2,1 раза), мо-

ноцитов – на 35 % (в 1,5 раза), относительно контрольной группы. Выявлено 
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повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 15 %), лимфоцитов (на 9 %), 

относительно интактных животных (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Влияние фитопрепаратов на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота (M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,88±0,08 6,26±0,12 * 6,43±0,05 * 

Гемоглобин, г/л 99,36±0,31 115,40±0,52 *** 112,30±0,37 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,78±0,11 6,40±0,12 ** 6,42±0,06 ** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,92±0,05 0,83±0,04 0,43±0,02 *** 

Эозинофилы  5,50±0,23 2,48±0,08 *** 3,00±0,22 *** 

Нейтрофилы: 

юные 1,40±0,04 0,53±0,03 *** 0,46±0,02 *** 

палочкоядерные 4,81±0,17 2,25±0,07 *** 0,58±0,03 ** 

сегментоядерные  31,32±0,18 34,61±0,25 *** 36,00±0,39 *** 

Лимфоциты  52,63±0,35 57,00±0,44 *** 57,32±0,43 *** 

Моноциты 3,42±0,30 2,30±0,11 ** 2,21±0,05 *** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

Сравнивая иммунотропный эффект применения каргмэза красно-

степной породы, мы выявили снижение базофилов в 2 раза, юных нейтрофи-

лов на 13 %, палочкоядерных – на 74 % (в 4 раза), моноцитов – на 4 % 

и, напротив, повышение эозинофилов на 21 %, сегментоядерных нейтрофи-

лов – на 4 %, относительно применения фитоиммуномодулятора каргдэхина. 
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Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект на организм красно-степной поро-

ды крупного рогатого скота. 

В результате проведенных исследований применения фитоиммунопре-

парата каргдэхина в зависимости от породной принадлежности крупного рога-

того скота нами выявлено, что у айрширской породы происходило снижение 

общего количества лейкоцитов (на 5 %), базофилов – в 2,3 раза, эозинофилов – 

в 1,5 раза, юных нейтрофилов – в 1,8 раза, палочкоядерных нейтрофилов – 

на 6 %, моноцитов – на 16 %, относительно голштино-фризской породы. 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза у айрширской по-

роды происходило снижение общего количества лейкоцитов (на 16 %), базо-

филов – в 6 раз, эозинофилов – в 1,7 раза, юных нейтрофилов – на 23 %, па-

лочкоядерных нейтрофилов – на 6 % (в 2,6 раза), моноцитов – на 11 % 

и, напротив,  количество сегментоядерных нейтрофилов было выше на 9 %, 

относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения каргдэхина в зависимости 

от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, что 

у красно-степной породы происходило снижение количество базофилов 

в 2 раза, эозинофилов – в 1,4 раза, юных нейтрофилов – в 1,3 раза, моноцитов 

– на 15 %, относительно голштино-фризской породы.  

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза у красно-степной 

породы происходило снижение общего количества лейкоцитов (на 16 %), ба-

зофилов – в 3 раза, эозинофилов – в 1,3 раза, юных нейтрофилов – в 1,8 раза, 

палочкоядерных нейтрофилов – на 6 % (в 2,3 раза), моноцитов – на 26 % 

и, напротив, количество сегментоядерных нейтрофилов было выше на 6 %, 

относительно голштино-фризской породы. 

В результате применения фитоиммунопрепарата каргдэхина в зависи-

мости от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, 

что у красно-степной породы количество базофилов было выше на 11 %, 

юных нейтрофилов – в 2 раза, в то же время количество палочкоядерных 
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и сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов находилось 

практически на одном уровне с айрширской породой. 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза выявлено, что 

у красно-степной породы общее количество лейкоцитов было выше на 15 %, 

базофилов – в 2 раза, юных нейтрофилов – в 2,3 раза и, напротив, ниже мо-

ноцитов на 17,5 %, в то же время количество палочкоядерных и сегменто-

ядерных нейтрофилов, лимфоцитов находилось практически на одном уровне 

с айрширской породой. 

Таким образом, применение иммуномодуляторов способствовало по-

вышению количества сегментоядерных нейтрофилов – клеток, принимающих 

активное участие в процессах фагоцитоза независимо от породной принад-

лежности, что способствовало развитию адаптивных механизмов, а, следова-

тельно, поддержанию иммунного статуса животных. Кроме того, установле-

но позитивное влияние фитопрепаратов на регуляцию популяции лейкоци-

тов, что проявилось в снижении палочкоядерных нейтрофилов и пролифера-

ции сегментоядерных нейтрофилов. 

При проведении биохимических исследований нами установлено, что 

после применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового фитоимму-

номодулятора каргмэза выявлено позитивное влияние на биохимические по-

казатели сыворотки крови у различных пород крупного рогатого скота. Так, 

после применения фитоиммуномодулятора каргдэхина у голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение количества общего белка 

на 13,6 %, α-глобулинов на 6,4 %, γ-глобулинов – на 7 % и, напротив,  сни-

жение -глобулинов на 22,2 %, относительно интактных животных. Кроме 

того, у голштино-фризской породы после применения фитоиммуномодуля-

тора каргдэхина наблюдалось повышение кальция на 6 %, резервной щелоч-

ности – на 8 %, витамина Е и С – на 9 % и, напротив,  общего билирубина – 

на 22 %, в то же время выявлено незначительное повышение фосфора, маг-

ния и каротина, относительно интактных животных (таблица 22, рисунок 8). 
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В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у голшти-

но-фризской породы выявлено достоверное повышение количества общего 

белка на 14,2 %, γ-глобулинов – на 14,3 % и, напротив, снижение  

α-глобулинов на 12 %, -глобулинов на 7,2 %, относительно интактных жи-

вотных. Кроме того, у голштино-фризской породы после применения фито-

иммуномодулятора каргмэза наблюдалось повышение фосфора на 13 %, ка-

ротина – на 15 %, витамина Е и С – на 14 и 12 % соответственно, резервной 

щелочности – на 10 % и, напротив, ниже общего билирубина – на 28 %, 

в то же время выявлено незначительное повышение магния и кальция, отно-

сительно интактных животных (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Влияние фитопрепаратов на биохимические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

(M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных  

контрольная каргдэхин каргмэз 

Общий белок, г/л 70,60±0,45 80,20±0,23 *** 80,60±0,63 *** 

Альбумины, % 38,98±0,21 39,03±0,16 37,40±0,56 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 15,32±0,35 16,30±0,08 * 13,50±0,15 * 

-глобулин 14,50±0,18  11,27±0,15 *** 13,45±0,08  

-глобулин 31,20±0,31 33,40±0,26 *** 35,65±0,47  

Каротин, мг%  800,00±1,90 810,00±0,44 *** 920,00±5,83 *** 

Кальций, мг% 11,80±0,17 12,50±0,15 ** 12,20±0,16 

Фосфор, мг% 6,00±0,24 5,90±0,07 5,20±0,05 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 520,00±2,02 560,00±1,74** 570,00±3,18 *** 

Витамин Е, мг% 0,43±0,01 0,47±0,01 *** 0,49±0,01 *** 

Витамин С, мг% 0,34±0,01 0,37±0,01 *** 0,38±0,01 * 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,54±0,02 0,42±0,01 *** 0,39±0,01 *** 

Магний, ммоль/л 1,30±0,01 1,27±0,01 ** 1,32±0,01 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуно-

модуляторов у голштино-фризской породы нами установлено, что каргмэз 

оказал нивелирующее влияние на биохимические показатели сыворотки кро-

ви крупного рогатого скота. Так, количество α-глобулинов было ниже 

на 17,2 % и, напротив, отмечено повышение -глобулинов на 19,3 %,  

γ-глобулинов – на 7 %, а также отмечено повышение каротина на 13,6 %, 

магния – на 4 %, относительно применения фитоиммуномодулятора 

каргдэхина (таблица 22, рисунок 6). 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект на организм у голштино-фризской 

породы крупного рогатого скота. 

В результате проведенных исследований выявлено, что у айрширской 

породы после применения каргдэхина отмечено повышение количества аль-

буминов на 17 %, γ-глобулинов – на 11,3 % и, напротив, снижение  

α-глобулинов на 33 %, -глобулинов – на 29 %, относительно интактных жи-

вотных (таблица 23, рисунок 7). 

У айрширской породы после применения фитоиммуномодулятора 

каргдэхина наблюдалось повышение фосфора на 13 %, каротина – на 15 %, 

витамина Е и С – на 14 и 12 % соответственно, резервной щелочности – 

на 10 % и, напротив,  ниже общего билирубина – на 28 %, при этом выявлено 

незначительное повышение магния и кальция относительно интактных жи-

вотных (таблица 23). 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у айршир-

ской породы выявлено достоверное повышение альбуминов на 19 %,  

γ-глобулинов – на 18 % и, напротив,  снижение α-глобулинов на 49 %,  

-глобулинов на 31 %, относительно интактных животных. Кроме того, 

у айрширской породы после применения фитоиммуномодулятора каргмэза 

наблюдалось повышение каротина и кальция на 19 %, фосфора на 7 %, вита-

мина Е и С – на 23 и 21 % соответственно и, напротив,  незначительное сни-
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жение общего билирубина на 5 %, и также небольшое повышение магния 

и кальция, относительно интактных животных (таблица 23, рисунок 7). 

 

 

Рисунок 6 – Общий белок и его фракции у голштино-фризской породы 

при использовании фитоиммуномодуляторов 

 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуно-

модуляторов у айрширской породы нами установлено, что каргмэз оказал 

нивелирующее влияние на биохимические показатели сыворотки крови 

крупного рогатого скота. Так, количество α-глобулинов было ниже на 25 % 

и, напротив,  отмечено повышение γ-глобулинов на 6 %, каротина на 10 %, 

витамина К и С – на 6,3 и 8 %, соответственно, относительно применения 

фитоиммуномодулятора каргдэхина (таблица 23, рисунок 7). 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект на организм у айрширской породы 

крупного рогатого скота. 

В результате проведенных исследований выявлено, что у красно-

степной породы после применения каргдэхина отмечено повышение общего 

белка на 6 %, альбуминов – на 10 %, γ-глобулинов – на 8 % и, напротив, 

снижение α-глобулинов на 28 %, -глобулинов – на 8 %, относительно ин-

тактных животных. Кроме того, у красно-степной породы после применения 
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фитоиммуномодулятора каргдэхина наблюдалось повышение каротина 

на 12 %, кальция – на 21 %, фосфора – на 9 %, витамина Е и С – на 7 и 9 % 

соответственно и, напротив,  снижение общего билирубина – на 17 %, при 

этом незначительное повышение магния относительно интактных животных 

(таблица 24, рисунок 8). 

 

Таблица 23 – Влияние фитопрепаратов на биохимические показатели  

айрширской породы крупного рогатого скота (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Общий белок, г/л 73,56±0,99 75,30±0,90 76,43±0,72 * 

Альбумины, % 36,00±0,22 42,00±0,47 *** 43,00±0,29 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 16,76±0,30 11,30±0,28 *** 8,50±0,22 *** 

-глобулин 14,54±0,28 10,30±0,29 *** 10,00±0,29 *** 

-глобулин 32,70±0,35 36,40±0,55 *** 38,50±0,26 *** 

Каротин, мг% 740,00±24,21 800,00±20,51 880,00±7,05 *** 

Кальций, мг% 10,50±0,24 11,40±0,17 ** 12,50±0,19 *** 

Фосфор, мг% 4,50±0,11 4,70±0,11 4,80±0,13 

Резервная щелоч-

ность V CO2  

на 100 мл крови 530,00±5,75 505,00±7,69 * 510,00±5,77 * 

Витамин Е, мг% 0,44±0,01 0,48±0,01 * 0,45±0,01 * 

Витамин С, мг% 0,33±0,01 0,37±0,01 * 0,40±0,01 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,40±0,01 0,52±0,03 *** 0,38±0,02 *** 

Магний, ммоль/л 1,34±0,01 1,32±0,02 1,35±0,02 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у красно-

степной породы выявлено достоверное повышение общего белка на 10 %, 
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альбуминов – на 13 %, γ-глобулинов – на 10 % и, напротив,  снижение  

α-глобулинов на 39 %, -глобулинов – на 8 %, относительно интактных жи-

вотных. Кроме того, у красно-степной породы после применения фитоимму-

номодулятора каргмэза наблюдалось повышение каротина на 18 %, кальция – 

на 29 %, фосфора – на 17 %, витамина Е и С – на 19 и 20 % соответственно и, 

напротив,  снижение общего билирубина на 22 %, на фоне незначительного 

повышения магния (на 5 %), относительно интактных животных (таблица 24, 

рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 – Общий белок и его фракции у айрширской породы при  

использовании фитоиммуномодуляторов 

 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномоду-

ляторов у красно-степной породы нами установлено, что каргмэз оказал нивели-

рующее влияние на биохимические показатели сыворотки крови крупного рога-

того скота. Так, количество α-глобулинов было ниже на 15 % и, напротив, отме-

чено незначительное повышение γ-глобулинов, а также повышение кальция 

на 6 %, фосфора – на 8 %, витамина Е и С – на 11 %, относительно применения 

фитоиммуномодулятора каргдэхина (таблица 24, рисунок 8).  
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В результате применения фитоиммунопрепарата каргдэхина в зависи-

мости от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, 

что у айрширской породы было выше количество альбуминов на 7 %,  

γ-глобулинов – на 9 %, магния – на 31 % и, напротив, ниже количество  

α-глобулинов на 31 %, -глобулинов – на 9 %, относительно голштино-

фризской породы. 

 

Таблица 24 – Влияние фитопрепаратов на биохимические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Общий белок, г/л 72,26±0,48 76,42±0,66 *** 79,54±0,47 *** 

Альбумины, % 35,29±0,39 38,65±0,18 *** 39,87±0,48 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 
17,20±0,25 12,46±0,47 *** 10,54±0,31 *** 

-глобулин 15,19±0,22 14,04±0,55 13,96±0,58 ** 

-глобулин 32,32±0,17 34,85±0,62 ** 35,63±0,38 *** 

Каротин, мг% 760,00±6,04 850,00±8,18 *** 900,00±7,24 *** 

Кальций, мг% 10,00±0,29 12,10±0,18 *** 12,86±0,12 *** 

Фосфор, мг% 4,60±0,14 5,00±0,17 5,40±0,20 ** 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 

480,00±9,26 472,00±16,18 490,36±5,40 

Витамин Е, мг% 0,42±0,01 0,45±0,01 ** 0,50±0,02 *** 

Витамин С, мг% 0,35±0,01 0,38±0,01 * 0,42±0,01 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,41±0,02 0,34±0,01 ** 0,32±0,02 ** 

Магний, ммоль/л 1,28±0,01 1,32±0,01 * 1,34±0,02 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза выявлено, что 

у айрширской породы отмечено снижение количества α-глобулинов на 37 %,  
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-глобулинов – на 26 % и, напротив, повышение γ-глобулинов на 8 %, отно-

сительно голштино-фризской породы. После применения фитоиммунопрепа-

рата каргдэхина в зависимости от породной принадлежности крупного рога-

того скота нами выявлено, что у красно-степной породы было ниже количе-

ство α-глобулинов на 24 % и, напротив, ниже количество-глобулинов 

на 25 %, относительно голштино-фризской породы. При применении фито-

иммунопрепарата каргмэза выявлено, что у красно-степной породы произо-

шло снижение количества α-глобулинов на 22 %, относительно голштино-

фризской породы. 

 

 

Рисунок 8 – Общий белок и его фракции у красно-степной породы при  

использовании фитоиммуномодуляторов 

 

В результате применения фитоиммунопрепарата каргдэхина в зависи-

мости от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, 

что у красно-степной породы было выше количество α-глобулинов на 10 %, 

-глобулинов – на 36 % и, напротив, ниже количество альбуминов на 8 %, 

относительно айрширской породы. После применения фитоиммунопрепарата 

каргмэза выявлено, что у красно-степной породы оказалось выше количество 
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α-глобулинов на 24 %, -глобулинов – на 40 % и, напротив, ниже  

γ-глобулинов на 7 %, относительно айрширской породы. 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект на организм независимо от пород-

ной принадлежности, однако, наиболее позитивное влияние оказали на орга-

низм айрширской и красно-степной породы крупного рогатого скота, что 

проявляется в повышении γ-глобулиновой фракции (свидетельствующее 

об активации иммунобиологической реактивности) и снижении α-глобулинов 

(белков острой фазы). 

 

3.5.2 Влияние каргдэхина и каргмэза на иммунологические показатели 

крови различных пород крупного рогатого скота 

 

В результате проведенных исследований после применения фитоимму-

номодулятора каргдэхина и нового фитоиммуномодулятора каргмэза выяв-

лено позитивное влияние на показатели бактериального фагоцитоза нейтро-

фильных гранулоцитов у различных пород крупного рогатого скота. Так, по-

сле применения фитоиммуномодулятора каргдэхина у голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение процента активных нейтрофилов 

на 6 %, поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов – 

на 12 %, переваривающей способности – на 4 %, коэффициента мобилизации 

формазан-позитивных нейтрофилов – на 9 %, относительно интактных жи-

вотных (таблица 25). 

Применение фитоиммуномодулятора каргмэза у голштино-фризской 

породы выявлено достоверное повышение процента активных нейтрофилов 

на 13 %, поглотительной и переваривающей способности нейтрофильных 

гранулоцитов – на 8 %, коэффициента мобилизации формазан-позитивных 

нейтрофилов – на 22,2 %, относительно интактных животных (таблица 25). 
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При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуно-

модуляторов у голштино-фризской породы нами установлено, что каргмэз 

оказал позитивное влияние на бактериальный фагоцитоз. Так, процент ак-

тивных нейтрофилов увеличился на 6 %, поглотительной и переваривающей 

способности нейтрофильных гранулоцитов – на 4 %, коэффициент мобили-

зации формазан-позитивных нейтрофилов – на 12,2 %, относительно приме-

нения фитоиммуномодулятора каргдэхина (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Влияние фитопрепаратов на показатели интралейкоцитарных 

микробицидных систем и бактериального фагоцитоза  

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

%ФАН 47,00±0,0,43 50,00±0,44 *** 53,00±0,34 *** 

ФЧ 2,50±0,04 2,80±0,04 *** 2,70±0,03 ** 

%П 52,00±0,26 54,00±0,26 ** 56,00±0,28 *** 

КМ 1,80±0,04 1,96±0,04 ** 2,20±0,04 *** 

Кислая фосфатаза 0,38±0,01 0,45±0,01 *** 0,55±0,02 *** 

Щелочная фосфатаза 0,85±0,02 0,96±0,02 ** 1,10±0,04*** 

Миелопероксидаза 1,73±0,01 2,18±0,04 *** 2,34±0,06 *** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,65±0,01 1,56±0,03 ** 1,73±0,06 * 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового 

фитоиммуномодулятора каргмэза выявлено позитивное влияние на показате-

ли бактериального фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов у различных 

пород крупного рогатого скота. Так, после применения фитоиммуномодуля-
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тора каргдэхина у айрширской породы выявлена тенденция повышения про-

цента активных нейтрофилов на 2 %, переваривающей способности нейтро-

фильных гранулоцитов – на 5 %, коэффициента мобилизации формазан-

позитивных нейтрофилов – на 38 % и, напротив, снижение поглотительной 

способности нейтрофильных гранулоцитов – на 8 %, относительно интакт-

ных животных (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Влияние фитопрепаратов на показатели интралейкоцитарных 

микробицидных систем и бактериального фагоцитоза  

у айрширской породы крупного рогатого скота  

(M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

%ФАН 49,20±0,56 50,40±0,22 51,00±0,28 ** 

ФЧ 3,50±0,12 3,22±0,16 3,14±0,13 

%П 53,00±0,26 55,36±0,25 ** 57,84±0,38 ** 

КМ 1,73±0,02 2,39±0,04 *** 2,46±0,03 *** 

Кислая фосфатаза 0,40±0,01 0,47±0,01 *** 0,58±0,02 *** 

Щелочная фосфатаза 0,98±0,05 1,12±0,04 * 1,16±0,03 ** 

Миелопероксидаза 1,84±0,02 2,30±0,03 *** 2,36±0,04 *** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,69±0,02 1,74±0,04 1,88±0,05 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент перева-

ривания, КМ – коэффициент мобилизации 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у айршир-

ской породы выявлена тенденция повышение процента активных нейтрофи-

лов на 4 %, переваривающей способности нейтрофильных гранулоцитов – 

на 9 %, коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – 
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на 42 % и, напротив, снижение поглотительной способности нейтрофильных 

гранулоцитов на 10 %, относительно интактных животных (таблица 26). 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуно-

модуляторов у айрширской породы нами установлено, что каргмэз оказал по-

зитивное влияние на бактериальный фагоцитоз. Так, у айрширской породы 

отмечено повышение переваривающей способности нейтрофильных грану-

лоцитов на 5 %, коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтро-

филов – на 3 % и, напротив, снижение поглотительной способности нейтро-

фильных гранулоцитов на 3 %, относительно применения фитоиммуномоду-

лятора каргдэхина (таблица 26). 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект на организм крупного рогатого 

скота, особенно каргмэз. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что после 

применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового фитоиммуномоду-

лятора каргмэза выявлено позитивное влияние на показатели бактериального 

фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов у различных пород крупного рога-

того скота. Так, после применения фитоиммуномодулятора каргдэхина 

у красно-степной породы выявлено повышение процента активных нейтро-

филов на 8 %, переваривающей способности нейтрофильных гранулоцитов – 

на 3 %, коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – 

на 21 % и, напротив, снижение поглотительной способности нейтрофильных 

гранулоцитов – на 6 %, относительно интактных животных (таблица 27). 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у красно-

степной породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

на 20 %, переваривающей способности нейтрофильных гранулоцитов – 

на 7 %, коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – 

на 26,3 % и, напротив, снижение поглотительной способности нейтрофиль-

ных гранулоцитов на 11 %, относительно интактных животных (таблица 27). 
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При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномо-

дуляторов у красно-степной породы нами установлено, что каргмэз оказал 

позитивное влияние на бактериальный фагоцитоз. Так, у красно-степной по-

роды отмечено повышение процента активных нейтрофилов на 11 %, перева-

ривающей способности нейтрофильных гранулоцитов – на 4 %, коэффициен-

та мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – на 4,3 % и, напротив, 

снижение поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов на 5 %, 

относительно применения фитоиммуномодулятора каргдэхина (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Влияние фитопрепаратов на показатели интралейкоцитарных 

микробицидных систем и бактериального фагоцитоза  

у красно-степной породы крупного рогатого скота  

(M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

%ФАН 45,00±0,32 48,70±0,47 ** 54,00±0,24 *** 

ФЧ 3,30±0,15 3,10±0,14 2,94±0,05 * 

%П 53,63±0,29 55,00±0,20 ** 57,26±0,36 *** 

КМ 1,90±0,02 2,30±0,02 *** 2,40±0,05 *** 

Кислая фосфатаза 0,42±0,01 0,49±0,01 *** 0,60±0,03 *** 

Щелочная фосфатаза 0,74±0,03 0,85±0,03 ** 1,20±0,14 ** 

Миелопероксидаза 1,94±0,01 2,32±0,03 *** 2,43±0,04 *** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,72±0,02 1,85±0,04 * 1,90±0,04 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент перева-

ривания, КМ – коэффициент мобилизации 

 

В результате проведенных исследований применения фитоиммунопре-

парата каргдэхина в зависимости от породной принадлежности крупного ро-

гатого скота нами выявлено, что у айрширской породы показатели поглоти-
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тельной способности нейтрофильных гранулоцитов оказались выше на 15 %, 

показатели коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов 

– на 22 %, относительно голштино-фризской породы (табли-

ца 25, таблица 26). 

Применение фитоиммунопрепарата каргмэза позволило выявить, что 

у айрширской породы показатели поглотительной способности нейтрофиль-

ных гранулоцитов оказались выше на 16 %, показатели коэффициента моби-

лизации формазан-позитивных нейтрофилов – на 12 %, относительно 

голштино-фризской породы (таблица 25, таблица 26). 

После применения фитоиммунопрепарата каргдэхина в зависимости 

от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, что 

у красно-степной породы показатели поглотительной способности нейтро-

фильных гранулоцитов оказались выше на 11 %, показатели коэффициента 

мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – на 17,3 %, относительно 

голштино-фризской породы (таблица 25, таблица 27). 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза выявлено, что 

у красно-степной породы показатели поглотительной способности нейтро-

фильных гранулоцитов повысились на 9 %, показатели коэффициента моби-

лизации формазан-позитивных нейтрофилов – на 9 %, относительно голшти-

но-фризской породы (таблица 25, таблица 27). 

В результате применения фитоиммунопрепарата каргдэхина в зависи-

мости от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, 

что у красно-степной породы отмечено незначительное повышение показате-

ля поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов (на 4 %), от-

носительно айрширской породы. После применения фитоиммунопрепарата 

каргмэза выявлено, что у красно-степной породы показатели поглотительной 

способности нейтрофильных гранулоцитов оказались выше на 6 %, относи-

тельно айрширской породы. 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

оказывали иммуномодулирующий эффект, особенно после применения 
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каргмэза на организм независимо от породной принадлежности, однако, 

наиболее позитивное влияние оказали на организм айрширской и красно-

степной породы крупного рогатого скота, что проявляется в повышении ак-

тивизации процессов фагоцитоза. 

После применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового фито-

иммуномодулятора каргмэза выявлено позитивное влияние на цитохимиче-

ские показатели крови у различных пород крупного рогатого скота.  

Так, после применения фитоиммуномодулятора каргдэхина у голшти-

но-фризской породы отмечено повышение кислородзависимой микробицид-

ной системы нейтрофилов – активности кислой фосфатазы на 18,4 %, щелоч-

ной фосфатазы – на 13 %, миелопероксидазы – на 26 %, а также кислородне-

зависимой неферментной микробицидной системы лизосомально-катионных 

белков на 6 %, относительно интактных животных (таблица 25, рисунок 9, 

рисунок 10). 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза 

у голштино-фризской породы отмечено повышение в пределах физиологиче-

ской нормы кислородзависимой микробицидной системы нейтрофилов ак-

тивности кислой фосфатазы на 45 %, щелочной фосфатазы – на 29 %, миело-

пероксидазы – на 35 %, а также кислороднезависимой неферментной мик-

робицидной системы лизосомально-катионных белков на 5 %, относительно 

интактных животных (таблица 25, рисунок 9, рисунок 10). 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномо-

дуляторов у голштино-фризской породы нами установлено, что каргмэз ока-

зал позитивное влияние на цитохимические показатели крови. Так, 

у голштино-фризской породы отмечено повышение кислородзависимой мик-

робицидной системы нейтрофилов – активности кислой фосфатазы – 

на 22,2 %, щелочной фосфатазы на 15 %, миелопероксидазы на 7 %, а также 

кислороднезависимой неферментной микробицидной системы лизосомально-

катионных белков на 11 %, относительно применения фитоиммуномодулято-

ра каргдэхина (таблица 25, рисунок 9, рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Активность кислой и щелочной фосфатазы у голштино-

фризской породы после применения фитоиммуномодуляторов 

 

 

Рисунок 10 – Активность миелопероксидазы и уровень лизосомально-

катионных белков у голштино-фризской породы после применения фитоим-

муномодуляторов 

 

После применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового фито-

иммуномодулятора каргмэза выявлено позитивное влияние на цитохимиче-

ские показатели крови у различных пород крупного рогатого скота. Так, по-

сле применения фитоиммуномодулятора каргдэхина  у айрширской породы 
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отмечено повышение кислородзависимой микробицидной системы нейтро-

филов – активности кислой фосфатазы – на 18 %, щелочной фосфатазы 

на 14 %, миелопероксидазы – на 25 %, а также наблюдалась тенденция по-

вышения кислороднезависимой неферментной микробицидной системы ли-

зосомально-катионных белков на 3 %, относительно интактных животных 

(таблица 26, рисунок 11, рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 11 – Активность кислой и щелочной фосфатазы у айрширской 

породы после применения фитоиммуномодуляторов 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у айршир-

ской породы отмечено повышение в пределах физиологической нормы кис-

лородзависимой микробицидной системы нейтрофилов активности кислой 

фосфатазы на 45 % (в 1,5 раза), щелочной фосфатазы – на 18,4 %, миелопе-

роксидазы – на 28 %, а также кислороднезависимой неферментной микроби-

цидной системы лизосомально-катионных белков на 11,2 %, относительно 

интактных животных (таблица 26, рисунок 11, рисунок 12). 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномо-
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тивное влияние на цитохимические показатели крови. Так, у айрширской по-

роды отмечено повышение кислородзависимой микробицидной системы 

нейтрофилов активности кислой фосфатазы на 23 %, щелочной фосфатазы – 

на 4 %, миелопероксидазы – на 3 %, а также кислороднезависимой нефер-

ментной микробицидной системы лизосомально-катионных белков на 8 %, 

относительно применения фитоиммуномодулятора каргдэхина (таблица 26, 

рисунок 11, рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Активность миелопероксидазы и уровень лизосомально-

катионных белков у айрширской породы после применения фитоиммуномо-

дуляторов 
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номодулятора каргдэхина у красно-степной породы отмечено повышение кисло-

родзависимой микробицидной системы нейтрофилов активности кислой фосфа-

тазы на 17 %, щелочной фосфатазы – на 15 %, миелопероксидазы – на 20 %, 

а также наблюдалась тенденция повышения кислороднезависимой нефермент-
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ной микробицидной системы лизосомально-катионных белков на 8 %, относи-

тельно интактных животных (таблица 27, рисунок 13, рисунок 14). 

У красно-степной породы в результате применения фитоиммуномодулято-

ра каргмэза отмечено повышение в пределах физиологической нормы кислород-

зависимой микробицидной системы нейтрофилов активности кислой фосфатазы 

на 43 % (в 1,4 раза), щелочной фосфатазы – на 62 % (в 1,6 раза), миелопероксида-

зы – на 25 %, а также кислороднезависимой неферментной микробицидной си-

стемы лизосомально-катионных белков на 10,5 %, относительно интактных жи-

вотных (таблица 27, рисунок 13, рисунок 14). 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуно-

модуляторов у красно-степной породы нами установлено, что каргмэз оказал 

позитивное влияние на цитохимические показатели крови. Так, у красно-

степной породы отмечено повышение кислородзависимой микробицидной 

системы нейтрофилов активности кислой фосфатазы на 22 %, щелочной 

фосфатазы – на 41 % (в 1,4 раза), миелопероксидазы – на 5 %, а также кисло-

роднезависимой неферментной микробицидной системы лизосомально-

катионных белков на 3 %, относительно применения фитоиммуномодулятора 

каргдэхина (таблица 27, рисунок 15, рисунок 16). 

 

Рисунок 15 – Активность кислой и щелочной фосфатазы у красно-

степной породы после применения фитоиммуномодуляторов 
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В результате проведенных исследований после применения фитоимму-

нопрепарата каргдэхина в зависимости от породной принадлежности крупно-

го рогатого скота нами выявлено, что у айрширской породы повышение кис-

лородзависимой микробицидной системы нейтрофилов – активности кислой 

фосфатазы (на 4 %), щелочной фосфатазы – на 17 %, миелопероксидазы – 

на 6 %, а также кислороднезависимой неферментной микробицидной систе-

мы лизосомально-катионных белков на 12 %, относительно голштино-

фризской породы (таблица 25 и таблица 26). 

 

 

Рисунок 16 – Активность миелопероксидазы и уровень лизосомально-

катионных белков у красно-степной породы после при-

менения фитоиммуномодуляторов 
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Применение фитоиммунопрепарата каргдэхина у красно-степной поро-

ды привело к повышению кислородзависимой микробицидной системы 

нейтрофилов активности кислой фосфатазы на 9 %, миелопероксидазы – 

на 6 %, а также кислороднезависимой неферментной микробицидной систе-

мы лизосомально-катионных белков на 19 % и, напротив,  снижению щелоч-

ной фосфатазы на 11 %, относительно голштино-фризской породы (табли-

ца 25 и таблица 27). 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза выявлено, что 

у красно-степной породы произошло повышение кислородзависимой микроби-

цидной системы нейтрофилов активности кислой и щелочной фосфатазы 

(на 9 %), миелопероксидазы (на 4 %), а также кислороднезависимой нефермент-

ной микробицидной системы лизосомально-катионных белков на 10 %, относи-

тельно голштино-фризской породы. У красно-степной породы после применения 

каргдэхина произошло повышение кислородзависимой микробицидной системы 

нейтрофилов – активности кислой фосфатазы (на 4 %), а также кислороднезави-

симой неферментной микробицидной системы лизосомально-катионных белков 

на 6,3 % и, напротив, щелочной фосфатазы в 1,3 раза, относительно айрширской 

породы (таблица 26 и таблица 27). 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза выявлено, что 

у красно-степной породы показатели кислородзависимой микробицидной си-

стемы нейтрофилов и кислороднезависимой неферментной микробицидной 

системы находились практически на одном уровне, относительно айршир-

ской породы. 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового 

фитоиммуномодулятора каргмэза выявлено позитивное влияние на клеточ-

ный и гуморальный иммунитет у различных пород крупного рогатого скота. 

Так, после применения фитоиммуномодулятора каргдэхина у голштино-

фризской породы отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 5 %) и, напротив, 

незначительное снижение В-лимфоцитов (на 3 %), NK-лимфоцитов 
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(на 10 %), лизоцимной сыворотки крови (на 4 %), в то же время происходило 

повышение бактерицидной активности сыворотки крови (на 4 %), относи-

тельно интактных животных (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Влияние фитопрепаратов на показатели клеточного и  

гуморального иммунитета у голштино-фризской породы 

крупного рогатого скота (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная каргдэхин каргмэз 

Т-лимфоциты, % 52,36±0,24 55,00±0,26 *** 52,54±0,22 

B-лимфоциты, % 30,10±0,27 29,15±0,20 ** 33,74±0,33 *** 

NK-лимфоциты, % 17,54±0,17 15,85±0,29 *** 13,72±0,21 *** 

БАСК, % 52,45±0,16 54,34±0,35 ** 56,00±0,46 *** 

ЛАСК, % 45,63±0,26 43,72±0,28 ** 48,36±0,50 ** 
 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки крови; 

ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза 

у голштино-фризской породы отмечено повышение в пределах физиологиче-

ской нормы В-лимфоцитов (на 12 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 22 %). Кроме того, отмечено повышение бактерицидной активности сы-

воротки крови (на 7 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 6 %), 

относительно интактных животных (таблица 28). 

При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномо-

дуляторов у голштино-фризской породы нами установлено, что каргмэз ока-

зал позитивное влияние на клеточный и гуморальный иммунитет. Так, 

у голштино-фризской породы отмечено повышение В-лимфоцитов (на 16 %) 

и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 13,4 %), бактерицидной активно-

сти сыворотки крови (на 3 %), лизоцимной активности сыворотки крови  
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(на 11 %), относительно применения фитоиммуномодулятора каргдэхина 

(таблица 28). 

Фитоиммуномодуляторы каргдэхин и каргмэз оказали позитивное вли-

яние на клеточный и гуморальный иммунитет у различных пород крупного 

рогатого скота. Так, после применения фитоиммуномодулятора каргдэхина  

у айрширской породы отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 8 %),  

В-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 20 %), 

в то же время незначительное повышение бактерицидной активности сыво-

ротки крови (на 3 %), относительно интактных животных (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Влияние фитопрепаратов на показатели клеточного и  

гуморального иммунитета у айрширской породы крупного 

рогатого скота (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Т-лимфоциты, % 50,23±0,29 54,10±0,23 *** 55,42±0,34 

B-лимфоциты, % 27,45±0,35 28,15±0,29 32,00±0,17 *** 

NK-лимфоциты, % 22,32±0,38 17,75±0,25 *** 12,58±0,19 *** 

БАСК, % 53,64±0,23 55,35±0,35 *** 57,20±0,50 *** 

ЛАСК, % 46,27±0,36 45,26±0,18 * 48,54±0,43 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза 

у айрширской породы отмечено повышение в пределах физиологической 

нормы Т-лимфоцитов (на 10,3 %), В-лимфоцитов (на 17 %) и, напротив, сни-

жение NK-лимфоцитов (на 44 %). Кроме того, отмечено повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 7 %), лизоцимной активности сыво-

ротки крови (на 5 %), относительно интактных животных (таблица 29). 
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При сравнении эффективности применения изучаемых фитоиммуномоду-

ляторов у айрширской породы нами установлено, что каргмэз оказал позитивное 

влияние на клеточный и гуморальный иммунитет. Так, у айрширской породы 

отмечено повышение В-лимфоцитов (на 14 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 29 %), бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 3,3 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 7,2 %), относительно 

применения фитоиммуномодулятора каргдэхина (таблица 29). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что после 

применения фитоиммуномодулятора каргдэхина и нового фитоиммуномоду-

лятора каргмэза выявлено позитивное влияние на клеточный и гуморальный 

иммунитет у различных пород крупного рогатого скота. Так, после примене-

ния фитоиммуномодулятора каргдэхина у красно-степной породы отмечено 

повышение Т-лимфоцитов (на 4 %), В-лимфоцитов (на 11 %) и, напротив, 

снижение NK-лимфоцитов (на 25 %), в то же время незначительное повыше-

ние бактерицидной активности сыворотки крови (на 5 %), лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови (на 4 %), относительно интактных. 

В результате применения фитоиммуномодулятора каргмэза у красно-

степной породы отмечено повышение в пределах физиологической нормы  

Т-лимфоцитов (на 5,3 %), В-лимфоцитов (на 16 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 36 %). Кроме того, повысилась бактерицидная активность 

сыворотки крови (на 9 %), а показатель лизоцимной активность сыворотки крови 

находился практически на одном уровне с интактными животными. При сравне-

нии эффективности применения изучаемых фитоиммуномодуляторов 

у красно-степной породы нами установлено, что каргмэз оказал позитивное 

влияние на клеточный и гуморальный иммунитет. Так, у красно-степной по-

роды отмечено повышение В-лимфоцитов (на 5 %) и, напротив, снижение 

NK-лимфоцитов (на 15 %), бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 4 %), а лизоцимная активность сыворотки крови находилась практически 

на одном уровне с показателями применения фитоиммуномодулятора 

каргдэхина (таблица 30). 
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Таблица 30 – Влияние фитопрепаратов на показатели клеточного и  

гуморального иммунитета у красно-степной породы  

крупного рогатого скота (M±m; n=15) 
 

 

 

Группы животных 

контрольная каргдэхин каргмэз 

Т-лимфоциты, % 51,48±0,38 53,50±0,26 *** 54,22±0,30 *** 

B-лимфоциты, % 28,21±0,32 31,18±0,21 ** 32,70±0,36 *** 

NK-лимфоциты, % 20,31±0,34 15,32±0,26 *** 13,08±0,33 *** 

БАСК, % 52,00±0,24 54,37±0,35 ** 56,49±0,40 *** 

ЛАСК, % 45,00±0,36 43,30±0,24 ** 44,28±0,57 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

Исследования показали, что в зависимости от породной принадлежности 

крупного рогатого скота после применения фитоиммунопрепарата каргдэхина 

у айрширской породы выявлено повышение NK-лимфоцитов (на 12 %) и, напро-

тив, незначительное снижение В-лимфоцитов (на 3 %), в то же время наблюда-

лась тенденция повышения бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 2–4 %), относительно голштино-фризской породы.  

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза у айрширской породы 

выявлено незначительное повышение Т- и В-лимфоцитов (на 5 %),  

NK-лимфоцитов (на 8 %), а бактерицидная и лизоцимная активности сыворотки 

находились практически на одном уровне с голштино-фризской породой. 

У красно-степной породы после применения каргдэхина происходило повыше-

ние В-лимфоцитов (на 7 %) и, напротив, снижение количества Т-лимфоцитов 

(на 3 %), а количество NK-лимфоцитов, бактерицидная и лизоцимная активности 

сыворотки находились практически на одном уровне с голштино-фризской по-

родой.  
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После применения фитоиммунопрепарата каргмэза у красно-степной по-

роды выявлено незначительное повышение Т-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, 

снижение количества В-лимфоцитов (на 3 %), лизоцимной активности сыворот-

ки (на 8 %), а количество NK-лимфоцитов и бактерицидная активность сыворот-

ки находились практически на одном уровне с голштино-фризской породой. 

В результате применения фитоиммунопрепарата каргдэхина у красно-

степной породы повышалось количество В-лимфоцитов (на 11 %) и, напро-

тив, происходило незначительное снижение Т- и NK-лимфоцитов (на 14 %), 

бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови (на 2–4 %), отно-

сительно айрширской породы. После применения фитоиммунопрепарата 

каргмэза отмечено, что у красно-степной породы показатели лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови увеличились на 9 %, а количество Т-, В- и  

NK-лимфоцитов, бактерицидной активности сыворотки крови находились 

практически на одном уровне с айрширской породой. 

Следовательно, применяемые препараты растительного происхождения 

независимо от породной принадлежности оказывали на организм животных 

иммуномодулирующий эффект, особенно после применения каргмэза, одна-

ко, наиболее позитивное влияние они оказали на организм айрширской 

и красно-степной породы крупного рогатого скота, что проявляется в повы-

шении клеточного и гуморального иммунитета. 

 

3.6 Разработка высокоэффективной системы этиотропного  

и симптоматического лечения, профилактики сальмонеллеза крупного 

рогатого скота с применением иммуномодуляторов  

каргдэхина и каргмэза 

 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического 

лечения сальмонеллеза телят нами была разработана следующая схема 

с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного компонента 

ежедневно применяли животным водный раствор серебра  
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Аргерит-40 (содержащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 

на одно животное в течение 10 дней. Применяли поливалентную сыворотку 

против сальмонеллеза, пастереллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекци-

онного ринотрахеита крупного рогатого скота, вводили подкожно 

в дозе 60 см
3 

с интервалом десяти суток. Антибиотик Лексофлон® вводили 

внутримышечно в дозе 5 см
3
 на один килограмм массы животного, один раз в 

сутки в течение пяти суток. В качестве антигистаминного средства применя-

ли Аллервет 1 %, телятам внутримышечно 0,025 см
3
 на один килограмм мас-

сы животного два раза в сутки однократно. В качестве комплекса витаминов 

использовали Мультивитамин внутримышечно в дозе 5 см
3
 двукратно с ин-

тервалом десять суток. Для активации обменных процессов применяли като-

зол внутримышечно двукратно один раз в сутки в дозе 10 см
3 

на животное 

с интервалом пяти суток. В качестве макро- и микроэлементов использовали 

Кальфосет® однократно внутримышечно 25 см
3
 на животное. Для повыше-

ния иммунитета применяли фитопрепарат каргдэхин в первой опытной груп-

пе, а во второй – каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение тридцати суток. 

 

3.6.1 Влияние каргдэхина на гематологические и биохимические  

показатели сыворотки крови крупного рогатого скота при лечебных  

и профилактических мероприятиях сальмонеллеза 

 

Телятам первой опытной группы вводили с лечебной целью выше пе-

речисленные препараты с применением фитоиммуномодулятора каргдэхина. 

В связи с этим нами были изучены гематологические и биохимические пока-

затели сыворотки крови у различных пород крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе. Так, в первой опытной группе у больных животных голшти-

но-фризской породы отмечено достоверное снижение количества эритроци-

тов на 20 %, уровня гемоглобина – на 12 % и, напротив, повышение общего 

количества лейкоцитов на 58 %, относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 31). 
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При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных голшти-

но-фризской породы в первой опытной группе выявлено повышение количе-

ства эозинофилов (в 10 раз), юных нейтрофилов и моноцитов (в 1,9 раза), па-

лочкоядерных нейтрофилов (в 2,2 раза) и, напротив, снижение сегментоядер-

ных нейтрофилов (на 13 %), лимфоцитов (на 21 %), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 31). 

У больных животных айрширской породы в первой опытной группе 

отмечено достоверное снижение количества эритроцитов на 10 %, уровня ге-

моглобина – на 14 % и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов 

на 25 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 32). 

 

Таблица 31 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при  

сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,53±0,04 4,40±0,13 ** 4,85±0,04 ** 

Гемоглобин, г/л 110,00±1,21 97,00±1,05 ** 98,00±1,13 ** 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,90±0,15 12,50±0,30 *** 9,20±0,32 ** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы  0,65±0,02 6,50±0,20 *** 3,52±0,18 *** 

Нейтрофилы: 

юные 
2,30±0,09 4,26±0,16 *** 3,30±0,20 *** 

палочкоядерные 4,60±0,20 10,20±0,27 *** 5,00±0,26 

сегментоядерные  44,95±0,62 39,00±0,77 *** 45,90±0,56 

Лимфоциты  45,00±0,63 35,41±0,42 *** 38,78±0,36 *** 

Моноциты 2,50±0,15 4,63±0,19 *** 3,50±0,20 *** 

**P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных айршир-

ской породы в первой опытной группе выявлено повышение количества 

эозинофилов (на 42 %,), юных нейтрофилов (в 1,9 раза), палочкоядерных 
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нейтрофилов (в 6 раз) и, напротив, снижение, сегментоядерных нейтрофилов 

(на 6 %), лимфоцитов (на 26 %), относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 32). 

У красно-степной породы больных сальмонеллезом животных в первой 

опытной группе отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 22,5 %, уровня гемоглобина – на 6,3 % и, напротив,  повышение общего 

количества лейкоцитов в 1,5 раза, относительно клинически здоровых жи-

вотных. При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных красно-

степной породы в первой опытной группе выявлено повышение количества 

эозинофилов (в 7 раз), юных нейтрофилов (в 1,6 раза), палочкоядерных 

нейтрофилов (в 3 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов 

(на 15 %), лимфоцитов (на 11 %), относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 33). 

 

Таблица 32 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

айрширской породы крупного рогатого скота  

при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 10
12

/л 6,30±0,17 5,70±0,06 ** 5,90±0,10 

Гемоглобин, г/л 111,60±1,65 96,00±1,17 *** 113,00±1,36 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,30±0,26 10,36±0,27 * 9,00±0,24 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы  2,53±0,20 3,60±0,24 5,20±0,27 *** 

Нейтрофилы: 

юные 
3,00±0,14 5,65±0,22 * 4,60±0,28 

палочкоядерные 2,00±0,17 11,50±0,53 *** 6,30±0,29 ** 

сегментоядерные 48,00±0,94 45,00±0,59 ** 47,00±0,44  

Лимфоциты 42,00±1,25 31,25±1,04 ** 34,80±0,75 *** 

Моноциты 2,47±0,11 3,00±0,17 2,10±0,18 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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После проведения комплексного лечения животных голштино-

фризской породы в первой опытной группе отмечено незначительное сниже-

ние общеклинических показателей крови – количества эритроцитов 

(на 12 %), лейкоцитов (на 16 %), уровня гемоглобина (на 11 %), относительно 

клинически здоровых животных. При изучении лейкоцитарной формулы по-

сле проведения комплексного лечения животных голштино-фризской породы 

в первой опытной группе отмечено повышение количества эозинофилов 

(в 5,4 раза), юных нейтрофилов и моноцитов (в 1,4 раза), палочкоядерных 

нейтрофилов (на 9 %) и, напротив, было ниже количество лимфоцитов 

(на 14 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов находилось практиче-

ски на уровне клинически здоровых животных (таблица 31). 

 

Таблица 33 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 10
12

/л 6,70±0,28 5,20±0,12 ** 6,20±0,16 

Гемоглобин, г/л 111,00±1,54 104,00±1,51 * 110,00±1,16 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,54±0,17 11,52±0,25 *** 8,70±0,14 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы  0,56±0,03 4,00±0,22 *** 3,00±0,17 *** 

Нейтрофилы: 

юные 
2,64±0,13 4,20±0,16 *** 3,20±0,19 * 

палочкоядерные 3,00±0,14 9,50±0,18 *** 3,52±0,16 * 

сегментоядерные  55,00±0,76 47,00±0,44 *** 53,00±0,41 * 

Лимфоциты  35,80±0,47 32,00±0,70 ** 35,00±0,48 

Моноциты 3,00±0,14 3,30±0,20 2,28±0,08 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

Среди общеклинических показателей крови после проведения комплекс-

ного лечения животных голштино-фризской породы в первой опытной группе 
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отмечено незначительное повышение эритроцитов (на 10 %) и, напротив, сниже-

ние лейкоцитов (в 1,4 раза), в то же время уровень гемоглобина находился прак-

тически на уровне клинически здоровых животных. При сравнении лейкоцитар-

ной формулы после проведения комплексного лечения животных голштино-

фризской породы в первой опытной группе отмечено снижение количества эози-

нофилов (в 1,8 раза), юных нейтрофилов (на 23 %), палочкоядерных нейтрофи-

лов (в 2 раза), моноцитов (на 24 %) и, напротив, происходило повышение сегмен-

тоядерных нейтрофилов (на 18 %), лимфоцитов (на 10 %), относительно живот-

ных до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды в первой опытной группе было незначительно снижено количество эрит-

роцитов (на 6 %) и, напротив, отмечалось повышение уровня гемоглобина 

(на 13 %), количества лейкоцитов (на 8 %), относительно клинически здоро-

вых животных. В тоже время выявлено повышение уровня гемоглобина 

(на 18 %) и, напротив, снижение количества лейкоцитов (на 13 %), а количе-

ство эритроцитов находилось практически на уровне показателя до проведе-

ния лечебных мероприятий.  

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных айрширской породы в первой опытной группе отмече-

но повышение количества эозинофилов (в 2 раза), юных нейтрофилов 

(в 1,5 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 3 раза) и, напротив, лимфоцитов 

было ниже (на 17 %), моноцитов (на 15 %), а количество сегментоядерных 

нейтрофилов находилось практически на уровне показателя клинически здо-

ровых животных.  

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды при сравнении лейкоцитарной формулы в первой опытной группе отме-

чено повышение количества эозинофилов (в 1,4 раза), сегментоядерных 

нейтрофилов (на 4 %), лимфоцитов (на 11 %) и, напротив, снижение юных 

нейтрофилов (на 19 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,8 раза), моноци-
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тов (на 30 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприя-

тий. 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной поро-

ды в первой опытной группе было незначительно выше количество лейкоцитов 

(на 15 %), а количество эритроцитов и уровень гемоглобина повысились практи-

чески до уровня показателей клинически здоровых животных. В тоже время вы-

явлено повышение количества эритроцитов (на 19 %), уровня гемоглобина 

(на 6 %) и, напротив, снижение количества лейкоцитов (в 1,3 раза), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий.  

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных красно-степной породы в первой опытной группе было 

выше количество эозинофилов (в 5,4 раза), юных нейтрофилов (в 1,2 раза) 

и моноцитов (на 36 %), палочкоядерных нейтрофилов (на 17 %), а количество 

сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов находились прак-

тически на уровне показателей клинически здоровых животных. 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных красно-степной породы в первой опытной группе 

отмечено снижение количества эозинофилов (на 25 %), палочкоядерных 

нейтрофилов (в 1,3 раза), моноцитов (на 24 %) и, напротив, повышение сег-

ментоядерных нейтрофилов (на 13 %), лимфоцитов (на 9 %), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что ко-

личество эритроцитов у айрширской породы в первой опытной группе было 

выше на 30 % и, напротив,  незначительно ниже лейкоцитов на 17 %, в то же 

время гемоглобин находился практически на уровне показателя голштино-

фризской породы. При изучении лейкоцитарной формулы у больных сальмо-

неллезом айрширской породы было выявлено, что в первой опытной группе 

было ниже количество эозинофилов на 45 %, лимфоцитов – на 12 %, моноци-

тов – на 35 % и, напротив, выше юных нейтрофилов на 33 %, палочкоядер-
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ных нейтрофилов – на 13 %, сегментоядерных нейтрофилов – на 15 %, отно-

сительно голштино-фризской породы. 

При сравнении гематологических показателей красно-степной породы 

больных сальмонеллезом нами установлено, что в первой опытной группе 

количество эритроцитов было выше на 18 %, гемоглобина – на 7 % и, напро-

тив, ниже лейкоцитов на 8 %, относительно голштино-фризской породы. 

У больных сальмонеллезом айрширской породы при изучении лейко-

цитарной формулы в первой опытной группе было ниже количество эозино-

филов в 1,6 раза, палочкоядерных нейтрофилов – на 7 %, лимфоцитов – 

на 10 %, моноцитов – на 29 % и, напротив, выше количество сегментоядер-

ных нейтрофилов на 21 %, относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении гематологических показателей у больных сальмонелле-

зом красно-степной породы в первой опытной группе количество эритроци-

тов было ниже на 9 % и, напротив, гемоглобина выше на 8 %, лейкоцитов – 

на 12 %, относительно показателей айрширской породы.  

У больных сальмонеллезом красно-степной породы в первой опытной 

группе эозинофилы повышались (на 11 %), моноциты (на 10 %) и, напротив, ко-

личество юных нейтрофилов снижалось (на 26 %), палочкоядерных нейтрофилов 

(на 17 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов находи-

лось практически на уровне показателей айрширской породы.  

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у айширской породы в первой опытной группе количество эритроцитов было 

выше (на 22 %), гемоглобина (на 15 %), а количество лейкоцитов находилось 

практически на уровне показателей голштино-фризской породы. При изуче-

нии лейкоцитарной формулы после применения препаратов у айрширской 

породы в первой опытной группе были выше эозинофилы (в 1,5 раза), палоч-

коядерные нейтрофилы (на 26 %), юные нейтрофилы (в 1,4 раза) и, напротив, 

ниже моноциты (в 1,7 раза), лимфоциты (на 10 %), а количество сегменто-
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ядерных нейтрофилов находилось практически на уровне показателей 

голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

красно-степной породы в первой опытной группе количество эритроцитов 

было выше (в 1,3 раза), гемоглобина (на 12 %) и, напротив, ниже лейкоцитов 

на 5 %, относительно голштино-фризской породы.  

У красно-степной породы при изучении лейкоцитарной формулы после 

применения препаратов в первой опытной группе были выше сегментоядер-

ные нейтрофилы (на 15 %) и, напротив, ниже эозинофилы (на 15 %), палоч-

коядерные нейтрофилы (на 30 %), лимфоциты (на 10 %), моноциты (на 35 %), 

относительно голштино-фризской породы. 

У красно-степной породы в первой опытной группе было выше коли-

чество эритроцитов (на 5 %), а гемоглобин и количество лейкоцитов находи-

лись практически на одном уровне с показателями айрширской породы. При 

изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов у красно-

степной породы в первой опытной группе были выше сегментоядерные 

нейтрофилы (на 13 %) и, напротив, эозинофилы снижались (на 42 %), юные 

нейтрофилы (на 30 %), палочкоядерные нейтрофилы (на 44 %), относительно 

айрширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что при сальмонеллезе происходит снижение количества клеток крас-

ной крови независимо от породной принадлежности и напротив, повышение 

клеток белой крови, среди которых у популяции лейкоцитов происходило 

повышение палочкоядерных нейтрофилов за счет снижения сегментоядер-

ных нейтрофилов, кроме того, происходило снижение лимфоцитов и макро-

фагов. Однако, необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены 

у голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

После применения этиотропного лечения с использованием фитоимму-

номодулятора каргдэхина при сальмонеллезе, нами установлено, что проис-
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ходило снижение количества лейкоцитов и, напротив, повышение количества 

эритроцитов. Среди популяции лейкоцитов отмечено повышение сегменто-

ядерных нейтрофилов (клеток, регулирующих иммунный ответ), особенно 

у айрширской и красно-степной пород (47,00±0,54 % и 53,00±0,42 % соответ-

ственно), чем у голштино-фризской породы (45,90±0,27 %). 

Нами были изучены параметры биохимических показателей у различ-

ных пород крупного рогатого скота при сальмонеллезе. Так, у больных жи-

вотных первой опытной группы голштино-фризской породы отмечено досто-

верное снижение общего количества белка на 7 %, альбуминов – на 42 % 

и, напротив, повышение α-глобулинов в 2,2 раза, -глобулинов – на 17 %,  

γ-глобулинов – на 10 %, катионного компонента – в 14,4 раза, муцина – 

в 7 раз, относительно клинически здоровых животных (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели голштино-

фризской породы крупного рогатого скота при сальмонеллезе 

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 60,00±0,84 56,00±0,50 * 59,00±0,43 

Альбумины, % 44,48±0,83 26,00±0,53 *** 43,00±0,62 

Глобулины, % 

-глобулин 
11,00±0,31 24,00±0,52 *** 12,00±0,32 * 

-глобулин 14,52±0,47 17,00±0,32 ** 16,00±0,41 * 

-глобулин 30,00±0,57 33,00±0,43 * 29,00±0,49 

Катионный компо-

нент, % 
0,10±0,01 1,44±0,04 *** 0,65±0,02 *** 

Муцин, % 0,20±0,02 1,30±0,03 *** 0,54±0,03 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У больных животных первой опытной группы айрширской породы от-

мечено снижение общего количества белка на 13 %, альбуминов – на 27 %,  

γ-глобулинов – на 13 % и, напротив, повышение α-глобулинов в 3 раза, кати-
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онного компонента – в 22 раза, муцина – в 8 раз, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 35). 

У красно-степной породы больных первой опытной группы отмечено 

достоверное снижение общего количества белка на 19 %, альбуминов – 

на 39 %, γ-глобулинов – на 9 % и, напротив, повышение α-глобулинов 

в 3 раза, -глобулинов – на 10 %, катионного компонента – в 34 раза, муцина 

– в 10 раз, относительно клинически здоровых животных (таблица 36). 

После проведения комплексного лечения животных первой опытной 

группы голштино-фризской породы отмечено, что количество общего белка, 

альбуминов и γ-глобулинов повысилось практически до уровня клинически 

здоровых животных. Количество α-глобулинов было выше на 9 %,  

-глобулинов – на 10 %, катионного компонента – на 7 %, муцина – в 3 раза, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 34). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных первой опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено повышение общего белка на 5 %, альбуминов – в 1,7 раза 

и, напротив, снижение α-глобулинов в 2 раза, -глобулинов – на 6 %,  

γ-глобулинов – на 12 %, катионного компонента – в 22 раза, муцина – 

в 2,4 раза, относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды первой опытной группы отмечено, что количество общего белка  

и γ-глобулинов повысилось практически до уровня клинически здоровых жи-

вотных. Выявлено снижение количества альбуминов на 7 % и, напротив, по-

вышение α-глобулинов на 10 %, -глобулинов – на 21 %, муцина – в 3 раза, 

в то же время катионный компонент снизился практически до уровня клини-

чески здоровых животных (таблица 35). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных первой опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение общего белка на 13 %, альбуминов – на 27 %,  
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γ-глобулинов – на 11 % и, напротив, снижение α-глобулинов в 2,3 раза,  

-глобулинов – на 13 %, катионного компонента – в 26 раз, муцина – в 3 раза, 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы в первой опытной группе отмечено незначительно снижение количе-

ства общего белка (на 6 %), альбуминов (на 7 %) и, напротив, выше  

α-глобулинов (в 1,3 раза), катионного компонента – в 8 раз, муцина – 

в 4 раза, в то же время количество -глобулинов γ-глобулинов находилось 

практически на одном уровне с показателями клинически здоровых живот-

ных (таблица 36). 

 

Таблица 35 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при сальмонеллезе (M±m; n=15)  
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 62,00±0,96 54,00±0,37 *** 61,00±0,49 

Альбумины, % 45,00±0,74 33,00±0,83 *** 42,00±0,79 * 

Глобулины, % 

-глобулин 
10,00±0,31 25,00±0,47 *** 11,00±0,43 

-глобулин 14,00±0,38 15,00±0,45 17,00±0,35 ** 

-глобулин 31,00±0,53 27,00±0,74 ** 30,00±0,53 

Катионный компо-

нент, % 
0,06±0,01 1,29±0,02 *** 0,05±0,02 

Муцин, % 0,16±0,02 1,26±0,03 *** 0,42±0,03 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных красно-степной породы первой опытной груп-

пы отмечено повышение общего белка на 15 %, альбуминов – на 32 %,  

γ-глобулинов – на 7 % и, напротив, снижение α-глобулинов в 2 раза,  

-глобулинов – на 6 %, катионного компонента – в 4 раза, муцина – в 3 раза, 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 
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При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у айршир-

ской породы было выше количество альбуминов на 30 % и, напротив, ниже 

количество -глобулинов на 12 %, γ-глобулинов – на 18 %, катионного ком-

понента – на 10 %, а количество общего белка, α-глобулинов и муцина нахо-

дилось практически на уровне показателей голштино-фризской породы (таб-

лица 34, таблица 35). 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у красно-

степной породы в первой опытной группе было незначительное снижение 

количества общего белка на 7 %, -глобулинов – на 6 %, γ-глобулинов – 

на 12 %, катионного компонента – на 5 %, муцина – на 8 % и, напротив, выше 

α-глобулинов на 17 %, количество альбуминов – на 4 %, относительно 

голштино-фризской породы (таблица 34, таблица 36). 

 

Таблица 36 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели красно-

степной породы крупного рогатого скота при сальмонеллезе 

(M±m; n=15)  

 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 64,00±0,98 52,00±0,72 *** 60,00±0,57 * 

Альбумины, % 44,00±0,71 27,00±0,91 *** 41,00±0,82 * 

Глобулины, % 

-глобулин 
9,50±0,24 28,00±0,45 *** 13,00±0,45 *** 

-глобулин 14,50±0,31 16,00±0,44 * 15,00±0,39 

-глобулин 32,00±0,78 29,00±0,51 ** 31,00±0,46 * 

Катионный компо-

нент, % 
0,04±0,02 1,37±0,02 *** 0,38±0,02 *** 

Муцин, % 0,12±0,03 1,20±0,02 *** 0,40±0,03 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у красно-
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степной породы в первой опытной группе было выше α-глобулинов на 12 %, 

-глобулинов и γ-глобулинов – на 7 %, катионного компонента – на 6 % 

и, напротив, снижение количества общего белка на 4 %, альбуминов – 

на 18 %, муцина – на 5 %, относительно айрширской породы (таблица 35, 

таблица 36). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у айшир-

ской породы в первой опытной группе было незначительное повышение ко-

личества -глобулинов (на 6 %) и, напротив, ниже α-глобулинов на 8 %, ка-

тионного компонента – в 1,3 раза, муцина – на 22 %, относительно голштино-

фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы в первой опытной группе было выше α-глобулинов 

на 8 %, γ-глобулинов – на 7 % и, напротив, ниже количество -глобулинов 

на 6 %, альбуминов – на 5 %, катионного компонента – в 1,7 раза, муцина – 

в 1,3 раза, а количество общего белка находилось практически на уровне по-

казателей у голштино-фризской породы. 

После применения препаратов при сальмонеллезе у красно-степной по-

роды в первой опытной группе было выше α-глобулинов на 18 %, катионного 

компонента – на 8 % и, напротив, ниже -глобулинов на 12 %, а количество 

общего белка, альбуминов и γ-глобулинов находилось практически на уровне 

показателей айширской породы. 

Таким образом, нами установлено, что при сальмонеллезе независимо 

от породной принадлежности происходило снижение общего белка и, напро-

тив, повышение среди его фракции α-глобулинов. Кроме того, происходило 

повышение катионного компонента и муцина, что свидетельствовало о вос-

палительных процессах, происходящих в организме телят при сальмонеллезе. 

После проведения этиотропного лечения и с применением каргдэхина, 
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у животных в первой опытной группы происходило повышение общего белка 

(на 5–15 %), альбуминов (в 1,3–1,7 раза), -глобулинов (на 6 %)  

и γ-глобулинов (на 7–12 %) и, напротив, снижение α-глобулинов  

(в 2–2,3 раза), катионного компонента (в 22–26 раз) и муцина (в 2,4–3 раза), 

что свидетельствовало о подавлении воспалительных процессов, восстанов-

лении физиологических функций организма животных. 

 

3.6.2 Влияние каргдэхина на клеточный и гуморальный иммунитет 

при лечебных и профилактических мероприятиях сальмонеллеза 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных сальмонеллезом первой опытной группы голштино-

фризской породы отмечено достоверное снижение процента активных 

нейтрофилов на 16 %, переваривающей способности нейтрофилов – на 15 %, 

коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – в 24 раза 

и, напротив, повышение поглотительной способности нейтрофильных грану-

лоцитов на 37 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 37). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных первой опытной группы айрширской породы отмечено 

достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 17 %, перевари-

вающей способности нейтрофилов – на 13 %, коэффициента мобилизации 

формазан-позитивных нейтрофилов – в 2,3 раза и, напротив, повышение по-

глотительной способности нейтрофильных гранулоцитов на 11 %, относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 38). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных первой опытной группы красно-степной породы отме-

чено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 16 %, пере-

варивающей способности – на 18 %, коэффициента мобилизации формазан-

позитивных нейтрофилов – в 2,3 раза и, напротив, повышение поглотитель-
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ной способности нейтрофильных гранулоцитов – на 25 %, относительно кли-

нически здоровых животных (таблица 39). 

После проведения комплексного лечения животных первой опытной 

группы голштино-фризской породы отмечено, что показатель процента ак-

тивных нейтрофилов и их переваривающая способность, а также коэффици-

ент мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов возросли практически 

до уровня клинически здоровых животных. В то же время поглотительная 

способность нейтрофилов была выше на 20 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 37). 

 

Таблица 37 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у голштино-фризской породы 

крупного рогатого скота при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 37,93±0,50 32,00±0,39 ** 39,00±0,77 

ФЧ 2,50±0,11 3,43±0,16 *** 3,00±0,14 * 

%П 62,00±0,94 53,00±0,54 *** 59,00±0,74 * 

КМ 1,80±0,09 0,76±0,04 *** 1,64±0,08 

Кислая фосфатаза 0,30±0,02 1,22±0,02 *** 0,53±0,04 *** 

Щелочная фосфатаза 1,61±0,04 1,08±0,02 *** 1,65±0,03 

Миелопероксидаза 2,14±0,08 1,96±0,03 2,27±0,09 ** 

Лизосомально-

катионные белки 
0,94±0,04 0,72±0,04 ** 1,22±0,02 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных первой опытной группы у голштино-

фризской породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 22 %), переваривающей способности (на 11 %), коэффициента мобилиза-

ции формазан-позитивных нейтрофилов (в 2,2 раза) и, напротив, снижение 
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поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов (на 13 %), отно-

сительно проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных первой опытной 

группы айрширской породы отмечено, что показатели процента активных 

нейтрофилов и их поглотительной и переваривающей способности, а также 

коэффициент мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов возросли 

практически до уровня клинически здоровых животных (таблица 38). 

 

Таблица 38 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у айрширской породы  

крупного рогатого скота при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически здоро-

вые 
до лечения после лечения 

%ФАН 41,00±0,51 34,00±0,61 *** 40,00±0,63 

ФЧ 2,70±0,14 3,00±0,14 * 2,84±0,12 

%П 64,00±0,46 56,00±0,68 *** 62,00±0,41 

КМ 1,90±0,03 0,83±0,04 *** 1,87±0,03 

Кислая фосфа-

таза 
0,45±0,01 1,27±0,03 *** 0,62±0,03 ** 

Щелочная 

фосфатаза 
1,70±0,06 1,28±0,04 *** 1,90±0,09 * 

Миело-

пероксидаза 
2,50±0,15 1,83±0,09 * 3,15±0,12 *** 

Лизосомально-

катионные бел-

ки 

1,63±0,04 0,94±0,05 ** 1,58±0,04 * 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент  

переваривания, КМ – коэффициент мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных первой опытной группы у айрширской 

породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 18 %), пе-

реваривающей способности (на 11 %), коэффициента мобилизации форма-
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зан-позитивных нейтрофилов (в 2,3 раза) и, напротив, незначительное сни-

жение поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов (на 5 %), 

относительно проведения лечебных мероприятий. 

После проведения лечения у животных первой опытной группы крас-

но-степной породы отмечено, что показатель процента активных нейтрофи-

лов возрос практически до уровня клинически здоровых животных, в то же 

время были ниже показатель переваривающей способности нейтрофилов 

(на 12 %), коэффициент мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов 

(на 14 %) и, напротив, ниже поглотительная способность нейтрофилов 

(на 11 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у красно-степной породы 

крупного рогатого скота при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 43,00±1,01 36,00±0,52 * 42,00±0,85 

ФЧ 2,80±0,12 3,50±0,15 ** 3,10±0,12 * 

%П 68,00±0,46 56,00±0,71 *** 60,00±1,03 * 

КМ 2,10±0,07 0,92±0,04 *** 1,80±0,05 

Кислая фосфата-

за 
0,53±0,03 1,35±0,02 *** 0,70±0,03 ** 

Щелочная фос-

фатаза 
1,73±0,04 1,32±0,03 *** 1,74±0,04 * 

Миело-

пероксидаза 
2,82±0,13 1,90±0,09 * 3,24±0,12 ** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,25±0,02 0,63±0,04 *** 1,16±0,03 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных первой опытной группы у красно-
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степной породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 17 %), переваривающей способности (на 7 %), коэффициента мобилиза-

ции формазан-позитивных нейтрофилов (в 2 раза) и, напротив, снижение по-

глотительной способности нейтрофильных гранулоцитов (на 11 %), относи-

тельно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, 

что у айрширской породы первой опытной группы был выше процент актив-

ных нейтрофилов и их переваривающая способность (на 6 %), коэффициент 

мобилизации нейтрофилов (на 9 %), в то же время поглотительная способ-

ность нейтрофилов снижалась (на 13 %), относительно показателей голшти-

но-фризской породы. 

У различных пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом 

нами установлено, что у красно-степной породы первой опытной группы бы-

ли выше показатель процента активных нейтрофилов (на 13 %) и их перева-

ривающей способности (на 6 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(в 1,2 раза), в то же время поглотительная способность нейтрофилов находи-

лась практически на уровне с показателями голштино-фризской породы (таб-

лица 39). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, 

что у красно-степной породы первой опытной группы был ниже процент ак-

тивных нейтрофилов (на 6 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(на 11 %), в то же время поглотительная и переваривающая способность 

нейтрофилов находились практически на уровне с показателями айрширской 

породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

айширской породы первой опытной группы показатели процента активных 

нейтрофилов и их поглотительная и переваривающая способность находи-
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лись практически на уровне показателей голштино-фризской породы, в то же 

время коэффициент мобилизации нейтрофилов был выше (на 14 %), относи-

тельно показателя голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы первой опытной группы был выше процент актив-

ных нейтрофилов (на 8 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(на 10 %), в то же время поглотительная и переваривающая способность 

нейтрофилов находились практически на уровне показателей голштино-

фризской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

красно-степной породы первой опытной группы процент активных нейтро-

филов и их переваривающая способность, коэффициент мобилизации 

нейтрофилов находились практически на уровне показателей айширской по-

роды. В то же время выявлено, что поглотительная способность нейтрофилов 

выше на 9 %, относительно показателей айширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом независимо от породной принадлежно-

сти происходило снижение процента активных нейтрофилов и их перевари-

вающей способности, а также коэффициента мобилизации формазан-

позитивных нейтрофилов, в то же время поглотительная способность 

нейтрофилов повышалась. Необходимо отметить, что у животных айршир-

ской и красно-степной породы показатели бактериального фагоцитоза были 

значительно выше, чем у голштино-фризской породы. Данное обстоятель-

ство связано с более устойчивыми адаптивными свойствами организма жи-

вотных айрширской и красно-степной породы по отношению к голштино-

фризской породе. 

После применения высокоэффективных препаратов нами установлено 

повышение процента активных нейтрофилов и их переваривающей способ-
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ности, а также коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофи-

лов, в то же время снижение поглотительной способности нейтрофилов, что 

связано с позитивным влиянием применяемых препаратов. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимиче-

ских показателей крови у различных пород крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе установлено, что у больных животных первой опытной груп-

пы голштино-фризской породы отмечено достоверное повышение активно-

сти кислой фосфатазы в 4 раза и, напротив, снижение щелочной фосфатазы 

в 1,5 раза, миелопероксидазы – на 8 %, а также кислороднезависимой нефер-

ментной микробицидной системы лизосомально-катионных белков – 

на 23 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 37). 

У больных сальмонеллезом животных первой опытной группы айр-

ширской породы отмечено достоверное повышение активности кислой фос-

фатазы в 3 раза и, напротив, снижение щелочной фосфатазы в 1,3 раза, мие-

лопероксидазы – в 1,4 раза, а также кислороднезависимой неферментной 

микробицидной системы лизосомально-катионных белков – в 1,7 раза, отно-

сительно клинически здоровых животных (таблица 38). 

У больных сальмонеллезом животных первой опытной группы красно-

степной породы отмечено достоверное повышение активности кислой фос-

фатазы (в 2,5 раза) и, напротив, снижение щелочной фосфатазы и миелопе-

роксидазы (в 1,5 раза), лизосомально-катионных белков (в 2 раза), относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 39). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных первой опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение активности кислой фосфатазы 

(в 1,8 раза), активности миелопероксидазы (на 6 %), уровня лизосомально-

катионных белков (в 1,3 раза), а активность щелочной фосфатазы находилась 

практически на уровне с показателями клинически здоровых животных. 

У голштино-фризской породы первой опытной группы после проведе-

ния комплексного лечения животных отмечено достоверное снижение актив-
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ности кислой фосфатазы (в 2,3 раза) и, напротив, повышение активности ще-

лочной фосфатазы (в 1,5 раза), активности миелопероксидазы (на 16 %), 

уровня лизосомально-катионных белков (в 1,7 раза), относительно показате-

лей до проведения лечебных мероприятий (таблица 37). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных первой опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение активности кислой фосфатазы (в 1,4 раза), щелочной 

фосфатазы (на 12 %), миелопероксидазы (в 1,3 раза), а уровень лизосомаль-

но-катионных белков находился практически на уровне с показателями кли-

нически здоровых животных. У айрширской породы после проведения ком-

плексного лечения животных первой опытной группы отмечено снижение 

активности кислой фосфатазы (в 2 раза) и, напротив, повышение активности 

щелочной фосфатазы (в 1,5 раза), миелопероксидазы и уровня лизосомально-

катионных белков (в 1,7 раза), относительно показателей до проведения ле-

чебных мероприятий (таблица 38). 

После проведения комплексного лечения животных первой опытной 

группы красно-степной породы отмечено повышение активности кислой 

фосфатазы (в 1,3 раза), активности миелопероксидазы (на 15 %) и, напротив, 

снижение лизосомально-катионных белков (на 7 %), в то же время актив-

ность щелочной фосфатазы находилась практически на уровне с показателя-

ми клинически здоровых животных. У красно-степной породы после прове-

дения комплексного лечения животных первой опытной группы отмечено 

снижение активности кислой фосфатазы (в 1,9 раза) и, напротив, повышение 

активности щелочной фосфатазы (в 1,3 раза), активности миелопероксидазы 

(в 1,7 раза), уровня лизосомально-катионных белков (в 1,8 раза), относитель-

но показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 39). 

При сравнении цитохимических показателей у различных пород круп-

ного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у айр-

ширской породы первой опытной группы была ниже активность миелопе-

роксидазы (на 7 %) и, напротив, выше активность щелочной фосфатазы 
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(в 1,2 раза), уровень лизосомально-катионных белков (на 31 %), в то же вре-

мя активность кислой фосфатазы находилась на уровне показателя голшти-

но-фризской породы (таблица 37, таблица 38, рисунок 15, рисунок 16). 

При сравнении цитохимических показателей у больных сальмонелле-

зом красно-степной породы первой опытной группы отмечено повышение 

активности щелочной фосфатазы (в 1,2 раза), уровня лизосомально-

катионных белков (на 13 %), а активность кислой фосфатазы и миелоперок-

сидазы находилась на уровне показателей голштино-фризской породы (таб-

лица 37, таблица 39). 

 

 

Рисунок 15 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной  

фосфатазы айрширской породы и голштино-фризской после применения 

этиотропного лечения сальмонеллеза с иммуномодулятором каргдэхином 

 

У больных животных первой опытной группы красно-степной породы 

была выше активность кислой фосфатазы (на 6 %) и, напротив, был ниже 

уровень лизосомально-катионных белков (на 34 %), в то же время активность 

щелочной фосфатазы и миелопероксидазы практически находилась 

на уровне показателей айрширской породы (таблица 38, таблица 39). 
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Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у айширской 

породы первой опытной группы была выше активность кислой фосфатазы 

(на 17 %), активность щелочной фосфатазы (на 15 %), уровень лизосомально-

катионных белков (на 30 %), в то же время активность миелопероксидазы 

была практически на уровне показателей голштино-фризской породы (рису-

нок 15, рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков айрширской породы  

и голштино-фризской после применения этиотропного и симптоматического 

лечения сальмонеллеза с иммуномодулятором каргдэхином 

 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у красно-

степной породы первой опытной группы была выше активность кислой фосфата-

зы (на 32 %), миелопероксидазы (на 43 %), а активность щелочной фосфатазы 

и уровень лизосомально-катионных белков были практически на уровне показа-

телей голштино-фризской породы (рисунок 17, рисунок 18). 
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Рисунок 17 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной  

фосфатазы красно-степной породы и голштино-фризской после применения  

этиотропного и симптоматического лечения сальмонеллеза  

с иммуномодулятором каргдэхином  

 

 

 

Рисунок 18 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков красно-степной породы  

и голштино-фризской после применения этиотропного и симптоматического 

лечения сальмонеллеза с иммуномодулятором каргдэхином  

 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы первой опытной группы была выше активность 
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кислой фосфатазы (на 13 %) и, напротив, ниже активность щелочной фосфа-

тазы (на 8 %), лизосомально-катионных белков (на 27 %), в то же время ак-

тивность миелопероксидазы была практически на уровне показателя айшир-

ской породы (рисунок 19, рисунок 20). 

 

 

Рисунок 19 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной  

фосфатазы красно-степной породы и айрширской после применения  

этиотропного и симптоматического лечения сальмонеллеза  

с иммуномодулятором каргдэхином  
 

 

Рисунок 20 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков красно-степной породы  

и айрширской после применения этиотропного и симптоматического лечения 

сальмонеллеза с иммуномодулятором каргдэхином 
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Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом голштино-фризкой и айрширской пород 

происходит снижение кислородзависимой и кислороднезависимой интралей-

коцитарной микробицидной системы, кроме активности кислой фосфатазы. 

После проведения лечебных мероприятий против сальмонеллеза цитохими-

ческие показатели быстрее восстанавливались у айрширской и красно-

степной породы, что свидетельствовало о пластичности иммунной системы, 

относительно голштино-фризской. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у различных пород крупного рогато-

го скота при сальмонеллезе установлено, что у больных животных в первой 

опытной группе голштино-фризской породы отмечено снижение  

Т-лимфоцитов (на 13 %), В-лимфоцитов (на 6 %) и, напротив, повышение 

NK-лимфоцитов (на 64 %), относительно клинически здоровых животных 

(таблица 40). 

 

Таблица 40 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота 

при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 55,00±0,92 48,00±1,22 *** 51,00±0,39 ** 

B-лимфоциты, % 31,00±0,24 29,00±0,51 * 30,00±0,41 

NK-лимфоциты, 

% 

14,00±0,25 23,00±0,47 *** 19,00±0,43 *** 

БАСК, % 48,00±1,31 35,00±0,70 *** 45,00±0,86 

ЛАСК, % 37,00±1,06 26,00±0,97 *** 33,00±0,60 ** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 
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У больных сальмонеллезом животных айрширской породы в первой 

опытной группе отмечено подавление пролиферации Т-лимфоцитов (13 %), 

В-лимфоцитов (на 20 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов 

(в 2,2 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 41).  

 

Таблица 41 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у айрширской породы крупного рогатого скота при  

сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 53,00±0,71 46,00±0,62 *** 49,00±0,72 ** 

B-лимфоциты, % 35,00±0,47 28,00±0,64 *** 34,00±0,45 

NK-лимфоциты, % 12,00±0,35 26,00±0,74 *** 17,00±0,97 ** 

БАСК, % 50,00±1,04 42,00±0,37 *** 47,00±0,73 

ЛАСК, % 40,00±0,61 30,00±0,89 *** 37,00±0,70 

 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

У животных красно-степной породы больных сальмонеллезом в первой 

опытной группе было ниже количество Т-лимфоцитов (17 %) и, напротив, 

отмечалось повышение В-лимфоцитов (на 13 %), NK-лимфоцитов 

(в 2,4 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 42). 

После проведения комплексного лечения животных у голштино-

фризской породы в первой опытной группе количество Т-лимфоцитов было 

ниже на 7 % и, напротив, выше NK-лимфоцитов (на 36 %), в то же время ко-

личество В-лимфоцитов находилось практически на уровне с показателями 

клинически здоровых животных (таблица 40). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных в первой опытной группе выявлено повышение Т-лимфоцитов 
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(на 6 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (в 1,2 раза), в то же время 

количество В-лимфоцитов находилось практически на уровне с показателями 

после проведения лечебных мероприятий (таблица 40). 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведе-

ния комплексного лечения животных айрширской породы в первой опытной 

группе было ниже Т-лимфоцитов (на 8 %) и, напротив, выше  

NK-лимфоцитов (в 1,8 раза), в то же время количество В-лимфоцитов нахо-

дилось практически на уровне клинически здоровых животных (таблица 41). 

У айрширской породы после проведения комплексного лечения живот-

ных в первой опытной группе было выше количество Т-лимфоцитов (на 7 %), 

В-лимфоцитов (на 21 %) и, напротив, отмечено снижение NK-лимфоцитов 

(в 1,5 раза), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 41). 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной по-

роды в первой опытной группе количество Т- и В-лимфоцитов повысилось 

практически до уровня клинически здоровых животных, в то же время количе-

ство NK-лимфоцитов было выше клинически здоровых животных (таблица 42). 

У красно-степной породы в первой опытной группе после проведения 

комплексного лечения животных отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 16 %), В-лимфоцитов (на 12 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(в 1,8 раза), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 42). 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, 

что у айрширской породы в первой опытной группе было выше количество 

NK-лимфоцитов (на 13 %), а количество Т- и В-лимфоцитов находилось 

практически на уровне голштино-фризской породы (таблица 40, таблица 41). 

Сравнивая клеточный и гуморальный иммунитет у больных сальмо-

неллезом животных красно-степной породы нами отмечено, что в первой 
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опытной группе было ниже количество В-лимфоцитов (на 10 %), а количе-

ство Т-лимфоцитов и NK-лимфоцитов находилось практически на уровне 

с показателями голштино-фризской породы (таблица 40, таблица 42). 

 

Таблица 42 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у красно-степной породы крупного рогатого скота при  

сальмонеллезе (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 60,00±1,80 50,00±0,85 *** 58,00±1,58 

B-лимфоциты, % 30,00±0,59 26,00±0,69 *** 29,00±0,59 

NK-лимфоциты, 

% 

10,00±0,26 24,00±0,61 *** 13,00±0,41 

БАСК, % 51,00±0,83 43,00±0,53 ** 48,00±0,74 

ЛАСК, % 44,00±0,86 34,00±0,70 * 39,00±0,89 * 

 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

 

У больных красно-степной породы было ниже количество  

В-лимфоцитов (на 7 %), NK-лимфоцитов (на 8 %) и, напротив, выше  

Т-лимфоцитов (на 7 %), относительно айрширской породы (таблица 41, таб-

лица 42). 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота в первой опытной группе 

нами установлено, что у айширской породы было выше В-лимфоцитов 

(на 13 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 11 %), а количество  

Т-лимфоцитов находилось практически на уровне с показателями голштино-

фризской породы. 
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При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных красно-степной породы в первой опытной группе было выше  

Т-лимфоцитов (на 14 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 32 %), а ко-

личество В-лимфоцитов находилось практически на уровне с показателями 

голштино-фризской породы. 

В то же время при сравнении эффективности применения препаратов 

при сальмонеллезе нами установлено, что в первой опытной группе красно-

степной породы количество Т-лимфоцитов было выше (на 18,4 %) и, напро-

тив, ниже В-лимфоцитов (на 15 %), NK-лимфоцитов (на 24 %), относительно 

айширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом животных независимо от породной 

принадлежности в первой опытной группе происходило снижение Т- и  

В-лимфоцитов и, напротив, повышение количества NK-лимфоцитов, относи-

тельно клинически здоровых животных. 

После проведения лечебных мероприятий против сальмонеллеза у ай-

ширской и красно-степной породы происходило повышение Т- и  

В-лимфоцитов и, напротив, снижение NK-лимфоцитов, относительно показа-

телей после проведения лечебных мероприятий. В то же время у голштино-

фризской породы количество В-лимфоцитов находилось практически 

на уровне с показателями больных животных. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета у различных пород крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе установлено, что у больных животных голштино-фризской 

породы в первой опытной группе отмечено снижение бактерицидной актив-

ности сыворотки крови на 27 %, лизоцимной активности сыворотки крови 

на 30 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 40). 

У больных животных айрширской породы в первой опытной группе 

отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови на 16 % и 
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лизоцимной активности сыворотки крови на 25 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 41). 

У больных животных красно-степной породы в первой опытной группе 

отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови (на 16 %) 

и лизоцимной активности сыворотки крови (на 23 %), относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 42). 

При изучении гуморального иммунитета после проведения комплекс-

ного лечения животных голштино-фризской породы в первой опытной груп-

пе показатели бактерицидной активности сыворотки крови повысились прак-

тически до уровня клинически здоровых животных (на 16 %), а лизоцимная 

активность сыворотки крови была ниже на 11 % (таблица 40). 

У голштино-фризской породы в первой опытной группе после прове-

дения комплексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 29 %), лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 27 %), относительно показателей до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 40). 

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды в первой опытной группе происходило снижение лизоцимной активности 

сыворотки крови (на 8 %), а бактерицидная активность сыворотки крови по-

высилась практически до уровня клинически здоровых животных. У айршир-

ской породы в первой опытной группе после проведения комплексного лече-

ния животных отмечено повышение бактерицидной активности сыворотки 

крови (на 12 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 23 %), относи-

тельно показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 41). 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной по-

роды в первой опытной группе лизоцимная активность сыворотки крови сни-

жалась (на 11 %), а бактерицидная активность сыворотки крови повысилась 

практически до уровня клинически здоровых животных. У красно-степной по-

роды в первой опытной группе до проведения комплексного лечения живот-

ных отмечено повышение бактерицидной активности сыворотки крови 
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(на 12 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 15 %), относительно 

показателей после проведения лечебных мероприятий (таблица 42). 

При сравнении гуморального иммунитета у различных пород крупного 

рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у айрширской 

породы в первой опытной группе была выше бактерицидная активность сыво-

ротки крови (на 20 %), лизоцимная активность сыворотки крови (на 15 %), от-

носительно голштино-фризской породы (таблица 40, таблица 41). 

У больных красно-степной породы в первой опытной группе была вы-

ше бактерицидная активность сыворотки крови (на 23 %), лизоцимная актив-

ность сыворотки крови (на 31 %), относительно голштино-фризской породы 

(таблица 40, таблица 42). 

У больных животных красно-степной породы в первой опытной группе 

была выше лизоцимная активность сыворотки крови (на 13 %), а бактери-

цидная активность сыворотки крови находилась практически на уровне пока-

зателей айрширской породы (таблица 41, таблица 42). 

После применения препаратов при сальмонеллезе у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у айширской породы в пер-

вой опытной группе была выше лизоцимная активность сыворотки крови 

(на 12 %), а бактерицидная активность сыворотки крови находилась практи-

чески на уровне с показателями голштино-фризской породы. 

После применения препаратов у животных красно-степной породы 

в первой опытной группе выявлено повышение бактерицидной активности 

сыворотки крови (на 7 %), лизоцимной активности сыворотки крови 

(на 18 %), относительно показателей голштино-фризской породы. В то же 

время при сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе нами установлено, что у красно-степной породы в первой опытной 

группе показатели бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки кро-

ви находились практически на уровне с показателями айширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом животных первой опытной группы 



187 

 

 

независимо от породной принадлежности происходило снижение бактери-

цидной и лизоцимной активности сыворотки крови. 

После проведения лечебных мероприятий против сальмонеллеза уро-

вень бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови быстрее вос-

станавливался у айрширской и красно-степной пород, что свидетельствовало 

о высокой иммунобиологической реактивности организма по отношению 

к голштино-фризской. 

 

3.6.3 Влияние каргмэза на гематологические и биохимические  

показатели сыворотки крови крупного рогатого скота при лечебных  

и профилактических мероприятиях сальмонеллеза 

 

Нами были изучены параметры гематологических показателей 

у различных пород крупного рогатого скота при сальмонеллезе. Так, у боль-

ных животных второй опытной группы голштино-фризской породы отмечено 

достоверное снижение количества эритроцитов на 16 %, уровня гемоглобина 

– на 14 % и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов в 1,6 раза, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 43). 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных второй 

опытной группы голштино-фризской породы выявлено повышение количе-

ства эозинофилов (в 8 раз), юных нейтрофилов (в 2 раза), палочкоядерных 

(в 3 раза), моноцитов (в 1,9 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных 

нейтрофилов (на 22 %), лимфоцитов (на 16 %), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 43). 

У больных сальмонеллезом животных второй опытной группы айр-

ширской породы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 13 %, уровня гемоглобина – на 12 % и, напротив, повышение общего ко-

личества лейкоцитов в 1,3 раза, относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 44). 
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Таблица 43 – Влияние каргмэза на гематологические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе (M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,53±0,12 4,64±0,14 ** 6,28±0,17 ** 

Гемоглобин, г/л 110,00±0,74 95,00±0,45 * 112,00±0,28 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,90±0,18 12,50±0,26 *** 8,00±0,15 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы  0,65±0,03 5,40±0,17 *** 3,00±0,22 *** 

Нейтрофилы: 

юные 
2,30±0,10 5,00±0,16 *** 2,50±0,11  

палочкоядерные 4,60±0,24 12,00±0,31 *** 4,00±0,18 

сегментоядерные  44,95±0,27 35,00±0,37 **** 46,00±0,37 * 

Лимфоциты  45,00±0,45 37,90±0,52 *** 40,00±0,63 ** 

Моноциты 2,50±0,09 4,70±0,20 *** 4,50±0,23 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных второй 

опытной группы айрширской породы выявлено повышение количества эози-

нофилов (в 2,2 раза), юных нейтрофилов (в 1,9 раза), палочкоядерных 

нейтрофилов (в 6 раз), моноцитов (в 2 раза)  и, напротив, снижение сегменто-

ядерных нейтрофилов (на 17 %), лимфоцитов (на 23 %), относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 44). 

У красно-степной породы больных сальмонеллезом животных второй 

опытной группы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 25 %, уровня гемоглобина – на 6 % и, напротив, повышение общего коли-

чества лейкоцитов в 1,6 раза, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 45). 
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Таблица 44 – Влияние каргмэза на гематологические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при сальмонеллезе  

(M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 10
12

/л 6,30±0,17 5,50±0,11 6,70±0,22 * 

Гемоглобин, г/л 111,60±0,14 94,00±0,49 ** 114,00±0,38 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,30±0,19 11,00±0,41 *** 7,00±0,20 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы  2,53±0,14 5,60±0,23 *** 3,20±0,21 *** 

Нейтрофилы: 

юные 
3,00±0,17 5,80±0,21 *** 3,50±0,18 *** 

палочкоядерные 2,00±0,15 11,43±0,22 *** 2,63±0,17 ** 

сегментоядерные 48,00±0,34 40,00±0,74 *** 49,00±0,43 

Лимфоциты 42,00±0,46 32,27±0,49 *** 39,67±0,59 ** 

Моноциты 2,47±0,21 4,90±0,27 *** 2,00±0,17 * 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных второй 

опытной группы красно-степной породы выявлено повышение количества 

эозинофилов (в 11 раз), юных нейтрофилов (в 2 раза), палочкоядерных 

нейтрофилов (в 3,3 раза), моноцитов (в 1,4 раза) и, напротив, снижение сег-

ментоядерных нейтрофилов (на 16 %), лимфоцитов (на 20 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 45). 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы голштино-фризской породы отмечено повышение эритроцитов 

(на 14 %), уровня гемоглобина (на 18 %), а количество лейкоцитов находи-

лось практически на уровне с показателями клинически здоровых животных. 
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Таблица 45 – Влияние каргмэза на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 10
12

/л 6,70±0,24 5,00±0,14 ** 6,75±0,23 

Гемоглобин, г/л 111,00±0,96 104,00±1,15 *** 113,00±0,43 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,54±0,10 12,00±0,35 *** 7,20±0,16 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Эозинофилы  0,56±0,03 6,00±0,24 *** 0,70±0,04 

Нейтрофилы: 

юные 2,64±0,14 5,26±0,21 *** 3,00±0,17 * 

палочкоядерные 3,00±0,17 10,00±0,26 *** 2,00±0,16 ** 

сегментоядерные  55,00±0,80 46,00±0,65 * 53,00±0,73 * 

Лимфоциты  35,80±0,64 28,54±0,69 *** 37,80±0,83 * 

Моноциты 3,00±0,18 4,20±0,13 ** 3,50±0,11 ** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у животных второй опытной 

группы голштино-фризской породы было выше количество эозинофилов 

(в 5 раз), моноцитов (в 1,8 раза) и, напротив, ниже палочкоядерных нейтро-

филов (на 13 %), лимфоцитов (на 11 %), а количество юных сегментоядерных 

нейтрофилов находилось практически на уровне с показателями клинически 

здоровых животных (таблица 43). 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы голштино-фризской породы отмечено повышение эритроцитов 

(на 35 %), уровня гемоглобина (на 18 %) и, напротив, снижение количества 

лейкоцитов (в 1,6 раза), относительно до проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных второй опытной группы голштино-фризской породы 

отмечено снижение количества эозинофилов (в 1,8 раза), юных нейтрофилов 

(в 2 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 3 раза) и, напротив, происходило 
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повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 31 %) и лимфоцитов (на 6 %), 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения лечения животных второй опытной группы айршир-

ской породы количество эритроцитов и уровень гемоглобина повысились до 

уровня клинически здоровых животных, а количество лейкоцитов снизилось 

на 16 %. При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных второй опытной группы айрширской породы было 

выше количество эозинофилов (в 1,3 раза), юных нейтрофилов (на 17 %), па-

лочкоядерных нейтрофилов (на 32 %) и, напротив, было ниже моноцитов 

(на 19 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов находи-

лось практически на уровне с показателями клинически здоровых животных. 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы айрширской породы отмечено повышение количества эритроцитов 

(на 22 %), уровня гемоглобина (на 21 %) и, напротив, снижение количества 

лейкоцитов (на 16 %), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий. При сравнении лейкоцитарной формулы второй опытной груп-

пы айрширской породы отмечено снижение количества эозинофилов 

(в 1,8 раза), юных нейтрофилов (в 1,7 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 4 раза), моноцитов (в 2,5 раза) и, напротив, повышение сегментоядерных 

нейтрофилов (на 23 %), лимфоцитов (на 38 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения лечения животных второй опытной группы красно-

степной породы количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина повыси-

лось до уровня показателей клинически здоровых животных. При изучении 

лейкоцитарной формулы второй опытной группы красно-степной породы 

было выше количество эозинофилов (в 1,3 раза), юных нейтрофилов 

(на 17 %), моноцитов (на 17 %) и, напротив, было ниже палочкоядерных 

нейтрофилов (на 33 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов и лим-

фоцитов находилось практически на уровне с показателями клинически здо-

ровых животных. 
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После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы красно-степной породы отмечено повышение количества эритроци-

тов (на 35 %), уровня гемоглобина (на 9 %) и, напротив, снижение количе-

ства лейкоцитов (в 1,6 раза), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий. 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных второй опытной группы красно-степной породы от-

мечено снижение количества эозинофилов (в 9 раз), юных нейтрофилов 

(в 1,8 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 5 раз), моноцитов (на 17 %) 

и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 15 %), лимфоци-

тов (на 32 %), относительно до проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении гематологических показателей второй опытной группы 

айрширской породы больных сальмонеллезом телят нами установлено, что 

количество эритроцитов было выше на 19 % и, напротив, ниже лейкоцитов 

на 12 %, а гемоглобин был практически на уровне с показателями голштино-

фризской породы. 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных сальмонеллезом жи-

вотных второй опытной группы айрширской породы были выше юные 

нейтрофилы (на 16 %), сегментоядерные нейтрофилы (на 14 %) и, напротив, 

ниже лимфоциты (на 15 %), а количество эозинофилов, палочкоядерных 

нейтрофилов и моноцитов было практически на уровне с показателями 

голштино-фризской породы. 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что ко-

личество эритроцитов у животных второй опытной группы красно-степной 

породы было ниже на 6 % и, напротив, выше лейкоцитов на 10 %, относи-

тельно голштино-фризской породы. При изучении лейкоцитарной формулы 

у больных сальмонеллезом животных второй опытной группы айрширской 

породы были выше эозинофилы (на 11 %), палочкоядерные нейтрофилы 

(на 17 %), сегментоядерные нейтрофилы (на 31 %) и, напротив, отмечено 
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снижение лимфоцитов (на 25 %) и моноцитов (на 11 %), относительно 

голштино-фризской породы. 

 

 

 

Рисунок 21 – Сравнительная оценка айширской породы  

с голштино-фризской соотношения белой крови после этиотропного  

и симптоматического лечения сальмонеллеза с применением  

иммуномодулятора каргмэза  

 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что 

у животных второй опытной группы красно-степной породы было выше ко-

личество лейкоцитов (на 9 %), уровень гемоглобина (на 11 %) и, напротив, 

ниже эритроцитов (на 9 %), относительно айрширской породы. 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных сальмонеллезом жи-

вотных второй опытной группы красно-степной породы были выше эозино-

филы (на 7 %), сегментоядерные нейтрофилы (на 15 %) и, напротив, ниже 

юные нейтрофилы (на 9 %), палочкоядерные нейтрофилы (на 13 %), лимфо-

циты (на 12 %), моноциты (на 14 %), относительно айрширской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе нами установлено, что у животных второй опытной группы айширской 
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породы количество эритроцитов было выше на 7 % и, напротив, ниже лейко-

цитов на 13 %, а гемоглобин находился практически на уровне с показателя-

ми голштино-фризской породы. 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных второй опытной группы айрширской породы было выше количе-

ство эозинофилов и сегментоядерных нейтрофилов (на 7 %), юных нейтро-

филов (в 1,4 раза) и, напротив, ниже палочкоядерные нейтрофилы 

(в 1,5 раза), моноциты (на 23 %), а количество лимфоцитов находилось прак-

тически на уровне с показателями голштино-фризской породой (рисунок 21). 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у жи-

вотных второй опытной группы красно-степной породы количество эритро-

цитов было выше на 7 % и, напротив, ниже лейкоцитов на 10 %, а гемогло-

бин находился практически на уровне с показателями голштино-фризской 

породы. При изучении лейкоцитарной формулы после применения препара-

тов у животных второй опытной группы красно-степной породы установлено 

повышение юных нейтрофилов (на 20 %), сегментоядерных нейтрофилов 

(на 15 %) и, напротив, снижение количества эозинофилов (в 4 раза), палочко-

ядерных нейтрофилов (в 2 раза), моноцитов (на 22 %), а количество лимфо-

цитов было практически на уровне с показателями голштино-фризской поро-

ды (рисунок 22). 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных второй опытной группы красно-степной породы общеклиниче-

ские показатели крови были практически на уровне с показателями айршир-

ской породы. 

 



195 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Сравнительная оценка соотношения белой крови после 

этиотропного и симптоматического лечения сальмонеллеза с применением 

иммуномодулятора каргмэза красно-степной породы с голштино-фризской 

 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных второй опытной группы красно-степной породы повышались 

сегментоядерные нейтрофилы (на 8 %), моноциты (в 1,8 раза) и, напротив, 

было ниже количество юных нейтрофилов (на 14 %), палочкоядерных 

нейтрофилов (на 24 %), а количество эозинофилов и лимфоцитов было прак-

тически на уровне с показателями айрширской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов различными 

схемами при сальмонеллезе нами установлено, что у животных второй опыт-

ной группы голштино-фризской породы количество эритроцитов было выше 

на 29 %, уровень гемоглобина – на 14 % и, напротив, ниже количество лей-

коцитов на 13 %, относительно первой опытной группы. 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных второй опытной группы голштино-фризской породы установле-

но снижение эозинофилов (на 15 %), юных нейтрофилов (на 24 %), палочко-

ядерных нейтрофилов (на 20 %) и, напротив, повышение моноцитов 
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(на 29 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов нахо-

дилось практически на уровне с показателями первой опытной группы (ри-

сунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Сравнительная оценка соотношения белой крови после 

этиотропного и симптоматического лечения сальмонеллеза с применением 

иммуномодуляторов каргдэхина и каргмэза голштино-фризской породы 

 

При сравнении эффективности применения препаратов различными 

схемами при сальмонеллезе нами установлено, что у животных второй опыт-

ной группы айрширской породы было выше количество эритроцитов на 14 % 

и, напротив, ниже количество лейкоцитов на 22 %, а гемоглобин находился 

практически на уровне с показателями первой опытной группы. 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных айрширской породы во второй опытной группе были незначи-

тельно выше сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты (на 4 и 14 % соот-

ветственно) и, напротив, ниже эозинофилы (на 38 %), юные нейтрофилы 

(на 24 %), палочкоядерные нейтрофилы (в 2 раза), моноциты (на 5 %), отно-

сительно первой опытной группы (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Сравнительная оценка соотношения белой крови после 

этиотропного и симптоматического лечения сальмонеллеза с применением 

иммуномодуляторов каргдэхина и каргмэза айрширской породы 

 

При сравнении эффективности применения препаратов различными 

схемами при сальмонеллезе нами установлено, что у животных второй опыт-

ной группы красно-степной породы было выше количество эритроцитов 

на 9 % и, напротив, ниже количество лейкоцитов на 17 %, а гемоглобин 

находился практически на уровне с показателями первой опытной группы. 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных красно-степной породы во второй опытной группе были незна-

чительно выше лимфоциты (на 8 %), моноциты (в 1,5 раза) и, напротив, ниже 

эозинофилы (в 4 раза), юные нейтрофилы (на 6 %), палочкоядерные нейтро-

филы (на 43 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов находилось 

практически на уровне с показателями первой опытной группы (рисунок 25). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что при сальмонеллезе происходит снижение количества клеток крас-

ной крови независимо от породной принадлежности и, напротив, повышение 
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клеток белой крови, среди популяции лейкоцитов – повышение палочко-

ядерных нейтрофилов, за счет снижения сегментоядерных, кроме того, про-

исходило снижение лимфоцитов и моноцитов. 

 

 

Рисунок 25 – Сравнительная оценка соотношения белой крови после 

этиотропного и симптоматического лечения сальмонеллеза с применением 

иммуномодуляторов каргдэхина и каргмэза красно-степной породы 

 

Однако необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены 

у голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

После применения этиотропного лечения при сальмонеллезе с применением 

фитоиммунопрепаратов, особенно каргмэза, нами установлено, что происхо-

дило снижение количества лейкоцитов и, напротив, повышение количества 

эритроцитов. Среди популяции лейкоцитов отмечено повышение сегменто-

ядерных нейтрофилов (клеток, регулирующих иммунный ответ), особенно 

у айрширской и красно-степной пород, чем у голштино-фризской породы. 

Нами были изучены параметры биохимических показателей у различ-

ных пород крупного рогатого скота при сальмонеллезе. Так, у больных жи-
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вотных второй опытной группы голштино-фризской породы отмечено досто-

верное снижение общего количества белка на 20 %, альбуминов – на 39 % 

и, напротив, повышение α-глобулинов в 2 раза, -глобулинов – на 24 %,  

γ-глобулинов – на 7 %, катионного компонента – в 15 раз, муцина – в 7 раз, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 46). 

У больных сальмонеллезом животных второй опытной группы айр-

ширской породы отмечено достоверное снижение общего количества белка и 

альбуминов на 16 %, γ-глобулинов – на 23 % и, напротив, повышение  

α-глобулинов в 2,2 раза, -глобулинов – на 14 %, катионного компонента – 

в 8 раз, муцина – в 9 раз, относительно клинически здоровых животных (таб-

лица 47). 

У больных сальмонеллезом животных второй опытной группы красно-

степной породы отмечено достоверное снижение количества общего белка 

на 17 %, альбуминов – на 18 %, γ-глобулинов – на 9 % и, напротив, повыше-

ние α-глобулинов в 2 раза, катионного компонента – в 5 раз, муцина – 

в 2,3 раза, а количество -глобулинов находилось практически на уровне по-

казателей с клинически здоровыми животными (таблица 48). 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы голштино-фризской породы происходило повышение количества 

общего белка и альбуминов до показателей клинически здоровых животных. 

При этом происходило снижение α-глобулинов на 9 %, -глобулинов – 

на 24 %, катионного компонента – на 30 % и, напротив, повышение  

γ-глобулинов на 13 %, муцина – в 2,3 раза, относительно клинически здоро-

вых животных (таблица 46). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных второй опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено повышение общего белка на 29 %, альбуминов – в 1,7 раза, 

γ-глобулинов – на 6 % и, напротив, снижение α-глобулинов в 2,3 раза,  
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-глобулинов – на 39 %, катионного компонента – в 21 раз, муцина – в 3 раза, 

относительно до проведения лечебных мероприятий (таблица 46). 

 

Таблица 46 – Влияние каргмэза на биохимические показатели голштино-

фризской породы крупного рогатого скота при сальмонеллезе 

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 60,00±1,05 48,00±0,52 *** 62,00±0,68 

Альбумины, % 44,48±1,04 27,00±0,43 *** 45,00±0,92 

Глобулины, % 

-глобулин 
11,00±0,37 23,00±0,48 *** 10,00±0,22 * 

-глобулин 14,52±0,23 18,00±0,41 *** 11,00±0,29 *** 

-глобулин 30,00±0,53 32,00±0,45 * 34,00±0,70 *** 

Катионный компо-

нент, % 
0,10±0,01 1,50±0,03 *** 0,07±0,02 * 

Муцин, % 0,20±0,03 1,35±0,02 *** 0,45±0,03 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы айрширской породы отмечено повышение общего белка на 8 % 

и, напротив, снижение α-глобулинов на 10 %, -глобулинов – на 7 %, катион-

ного компонента – в 1,5 раза, муцина – на 25 %, а количество альбуминов  

и γ-глобулинов находились практически на уровне показателей с клинически 

здоровыми животными (таблица 47). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных второй опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение общего белка на 29 %, альбуминов – на 21 %,  

γ-глобулинов – на 33 % и, напротив, снижение α-глобулинов в 2,4 раза,  

-глобулинов – на 19 %, катионного компонента – на 33 %, муцина – в 12 раз, 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий (табли-

ца 47). 



201 

 

 

Таблица 47 – Влияние каргмэза на биохимические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при сальмонеллезе  

(M±m; n=15)  

 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 62,00±0,68 52,10±0,75 *** 67,00±0,67 *** 

Альбумины, % 45,00±0,92 38,00±0,66 *** 46,00±0,59 

Глобулины, % 

-глобулин 
10,00±0,22 22,00±0,41 *** 9,00±0,17 ** 

-глобулин 14,00±0,46 16,00±0,26 *** 13,00±0,48 

-глобулин 31,00±0,40 24,00±0,43 *** 32,00±0,44 

Катионный компо-

нент, % 
0,06±0,02 1,33±0,02 *** 0,04±0,03 * 

Муцин, % 0,16±0,03 1,40±0,02 *** 0,12±0,04 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

После проведения лечения животных второй опытной группы красно-

степной породы отмечено повышение общего белка и альбуминов до уровня 

клинически здоровых животных. В то же время было снижение количества  

-глобулинов на 31 % и, напротив, выше количество α-глобулинов на 16 %, 

γ-глобулинов – на 13 %, катионного компонента – в 2 раза, муцина – на 25 %, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 48). 

При сравнении биохимических показателей после проведения лечеб-

ных мероприятий у животных второй опытной группы красно-степной поро-

ды отмечено повышение общего белка на 23 %, альбуминов – на 19 %,  

γ-глобулинов – на 24 % и, напротив, снижение α-глобулинов в 1,8 раза,  

-глобулинов – на 33 %, катионного компонента – в 2,3 раза, муцина – 

в 1,9 раза, относительно показателей больных животных (таблица 48). 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у живот-

ных второй опытной группы айрширской породы было выше количество об-
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щего белка на 9 %, альбуминов – на 41 % и, напротив, было ниже  

-глобулинов – на 11 %, γ-глобулинов – на 25 %, катионного компонента – 

на 11 %, а количество α-глобулинов и муцина находилось практически 

на уровне с показателями голштино-фризской породы. 

 

Таблица 48 – Влияние каргмэза на биохимические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе (M±m; n=15)  
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 64,00±0,62 53,00±0,29 *** 65,00±0,59 

Альбумины, % 44,00±0,44 36,00±0,73 *** 43,00±0,29 

Глобулины, % 

-глобулин 
9,50±0,27 20,00±0,20 *** 11,00±0,17 * 

-глобулин 14,50±0,38 15,00±0,24 10,00±0,39 *** 

-глобулин 32,00±0,48 29,00±0,68 36,00±0,80 *** 

Катионный компо-

нент, % 
0,04±0,03 0,18±0,02 *** 0,08±0,02 

Муцин, % 0,12±0,02 0,28±0,03 ** 0,15±0,02 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У больных телят сальмонеллезом второй опытной группы красно-

степной породы было выше количество общего белка на 10 %, альбуминов – 

на 33 % и, напротив, ниже α-глобулинов на 13 %, γ-глобулинов – на 9 %,  

-глобулинов – на 17 %, катионного компонента – в 8 раз, муцина – в 5 раз, 

относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что 

у животных второй опытной группы красно-степной породы было выше ко-

личество γ-глобулинов на 21% и, напротив, ниже -глобулинов на 9 %, кати-

онного компонента – в 7 раз, в то же время количество общего белка, альбу-

минов, α-глобулинов и муцина находилось практически на уровне 

с показателями айрширской породы. 



203 

 

 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у 

айширской породы было выше количество общего белка на 8 %,  

-глобулинов – на 18 % и, напротив, ниже α-глобулинов на 10 %,  

γ-глобулинов – на 6 %, катионного компонента – в 1,7 раза, в то же время ко-

личество альбуминов и муцина находилось практически на уровне 

с показателями голштино-фризской породы. 

При сальмонеллезе у различных пород крупного рогатого скота нами 

установлено, что у животных второй опытной группы красно-степной поро-

ды было выше количество общего белка на 5 %, α-глобулинов на 10 %,  

γ-глобулинов – на 6 %, катионного компонента – на 14 % и, напротив, ниже 

-глобулинов – на 9 %, альбуминов – на 4 %, муцина – в 3 раза, относительно 

голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных второй опытной группы красно-степной породы было выше  

α-глобулинов на 22 %, γ-глобулинов – на 13 %, катионного компонента – 

в 2 раза, муцина – на 25 % и, напротив, ниже -глобулинов на 23 %, альбу-

минов – на 7 %, а количество общего белка было практически на уровне 

с показателями айширской породы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем нами 

установлено, что у голштино-фризской породы во второй опытной группе 

было выше количество общего белка и альбуминов на 5 %, γ-глобулинов – 

на 17 % и, напротив, ниже -глобулинов на 31 %, α-глобулинов – на 17 %, ка-

тионного компонента – в 9 раз, муцина – в 1,2 раза, относительно первой 

опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем нами 

установлено, что у айширской породы во второй опытной группе было выше ко-

личество общего белка и альбуминов на 10 %, γ-глобулинов – на 7 % и, напротив, 
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ниже α-глобулинов на 18 %, -глобулинов – на 24 %, катионного компонента – 

в 1,3 раза, муцина – в 4 раза, относительно первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем нами 

установлено, что у красно-степной породы во второй опытной группе было 

выше количество общего белка на 8 %, альбуминов – на 5 %, γ-глобулинов – 

на 16 % и, напротив, ниже α-глобулинов на 15 %, -глобулинов – на 33 %, ка-

тионного компонента – в 5 раз, муцина – в 3 раза, относительно первой 

опытной группы. 

Таким образом, нами установлено, что при сальмонеллезе телят неза-

висимо от породной принадлежности происходило значительное снижение 

общего белка и, напротив, повышение среди его фракции α-глобулинов, 

а также повышение катионного компонента, муцина. Кроме того, происходи-

ло снижение количества γ-глобулинов у голштино-фризской породы, тогда 

как у красно-степной и айрширской породы происходило повышение. После 

проведения лечебных мероприятий происходило повышение количества об-

щего белка, альбуминов, γ-глобулинов и, напротив, снижение  

α- и -глобулинов, катионного компонента и муцина. При сравнении эффек-

тивности применения специфического лечения и иммуномодуляторов, нами 

установлено, что у телят второй опытной группы, где применили каргмэз 

было выше количество общего белка, альбуминов, γ-глобулинов и, напротив, 

ниже α- и -глобулинов, катионного компонента и муцина. Применение 

каргмэза оказало позитивное влияние на белковый обмен у телят. 

 

3.6.4 Влияние каргмэза на клеточный и гуморальный иммунитет  

при лечебных и профилактических мероприятиях сальмонеллеза 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных второй опытной группы голштино-фризской породы 

отмечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 21 %, 
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переваривающей способности – на 19 %, коэффициента мобилизации 

нейтрофилов – в 2,8 раза и, напротив, повышение поглотительной способно-

сти нейтрофилов в 1,5 раза, относительно клинически здоровых телят (таб-

лица 49). 

У больных животных второй опытной группы айрширской породы от-

мечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 20 %, пе-

реваривающей способности нейтрофилов – на 19 %, коэффициента мобили-

зации нейтрофилов в 4 раза и, напротив, повышение поглотительной способ-

ности нейтрофилов в 1,7 раза, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 50). 

У больных животных красно-степной породы второй опытной группы 

отмечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 21 %, 

переваривающей способности нейтрофилов – на 19 % и, напротив, повыше-

ние поглотительной способности нейтрофилов в 4 раза, относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 51). 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы голштино-фризской породы был выше процент активных нейтрофи-

лов на 13 %, поглотительная способность нейтрофилов – в 1,4 раза и, напро-

тив, ниже коэффициент мобилизации нейтрофилов на 17 %, а перевариваю-

щая способность повысилась практически до уровня показателей клинически 

здоровых животных (таблица 49). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных второй опытной группы у голштино-

фризской породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

на 43 %, переваривающей способности нейтрофилов – на 20 %, коэффициен-

та мобилизации нейтрофилов – в 2,3 раза и, напротив, снижение поглоти-

тельной способности нейтрофилов на 6 %, относительно показателей до про-

ведения лечебных мероприятий. 
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Таблица 49 – Влияние каргмэза на показатели интралейкоцитарной  

микробицидной системы и бактериального фагоцитоза 

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 38,00±0,70 30,00±0,48 *** 43,00±0,39 ** 

ФЧ 2,50±0,08 3,63±0,15 *** 3,42±0,16 *** 

%П 62,00±0,43 50,00±0,89 *** 60,00±0,83 * 

КМ 1,80±0,03 0,64±0,03 *** 1,50±0,03 *** 

Кислая фосфатаза 0,30±0,02 1,55±0,03 *** 0,42±0,02 *** 

Щелочная фосфатаза 1,61±0,03 1,18±0,01 *** 1,58±0,04 

Миелопероксидаза 2,14±0,05 1,85±1,85 ** 2,36±0,07 * 

Лизосомально-

катионные белки 
0,94±0,94 0,87±0,06 1,25±0,02 *** 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофи-

лов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффи-

циент мобилизации 

 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы айрширской породы отмечено повышение процента активных 

нейтрофилов (на 10 %), поглотительной способности нейтрофилов (на 30 %), 

в то же время показатели переваривающей способности нейтрофилов и ко-

эффициент мобилизации нейтрофилов повысились до показателей клиниче-

ски здоровых животных (таблица 50). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных второй опытной группы у айрширской 

породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 36 %), пе-

реваривающей способности нейтрофилов (на 31 %), коэффициента мобили-

зации нейтрофилов (в 4 раза) и, напротив, снижение поглотительной способ-
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ности нейтрофилов (на 25 %), относительно показателей до проведения ле-

чебных мероприятий. 

 

Таблица 50 – Влияние каргмэза на показатели интралейкоцитарной  

микробицидной системы и бактериального фагоцитоза 

у айрширской породы крупного рогатого скота  

при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

Клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 41,00±0,48 33,00±0,45 *** 45,00±0,78 * 

ФЧ 2,70±0,14 4,64±0,21 ** 3,50±0,20 ** 

%П 64,00±1,21 52,00±1,31 ** 68,00±1,97 * 

КМ 1,90±0,09 0,50±0,03 *** 1,85±0,03 

Кислая фосфатаза 0,45±0,03 1,30±0,04 *** 0,40±0,03 * 

Щелочная 

 фосфатаза 
1,70±0,04 1,45±0,05 ** 1,60±0,05 

Миелопероксидаза 2,50±0,10 1,76±0,22 ** 3,00±0,14 * 

Лизосомально-

катионные белки 
1,63±0,03 0,80±0,03 ** 1,65±0,02 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной груп-

пы красно-степной породы отмечено повышение поглотительной способности 

нейтрофилов (на 16 %), в то же время процент активных нейтрофилов их перева-

ривающая способность и коэффициент мобилизации нейтрофилов повысились 

до показателей клинически здоровых животных (таблица 51). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных второй опытной группы у красно-

степной породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 29 %), переваривающей способности нейтрофилов (на 18 %), коэффици-
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ента мобилизации нейтрофилов (в 4 раза) и, напротив, снижение поглоти-

тельной способности нейтрофилов (на 19 %), относительно до проведения 

лечебных мероприятий. 

 

Таблица 51 – Влияние каргмэза на показатели интралейкоцитарной  

микробицидной системы и бактериального фагоцитоза 

у красно-степной породы крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 43,00±0,67 34,00±0,70 *** 44,00±0,52 

ФЧ 2,80±0,13 4,00±0,17 *** 3,26±0,19 

%П 68,00±1,80 55,00±0,95 *** 65,00±0,69 

КМ 2,10±0,04 0,60±0,03 *** 2,20±0,04 

Кислая фосфатаза 0,53±0,05 1,40±0,04 *** 0,52±0,03 

Щелочная фосфа-

таза 
1,73±0,06 1,43±0,04 ** 1,92±0,04 ** 

Миелопероксидаза 2,82±0,09 1,90±0,03 *** 3,26±0,14 ** 

Лизосомально-

катионные белки 1,25±0,02 1,08±0,02 *** 1,30±0,02 
 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, 

что у животных второй опытной группы айрширской породы был выше про-

цент активных нейтрофилов (на 10 %), поглотительной способности нейтро-

филов (на 28 %), переваривающей способности (на 4 %) и, напротив, ниже 

коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 22 %), относительно голштино-

фризской породы. 
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Нами установлено, что у различных пород крупного рогатого скота 

больных сальмонеллезом у животных второй опытной группы красно-

степной породы был выше процент активных нейтрофилов (на 13 %), погло-

тительной и переваривающей способности нейтрофилов (на 10 %) и, напро-

тив, ниже коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 6 %), относительно 

голштино-фризской породы. 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, 

что у животных второй опытной группы красно-степной породы была выше 

переваривающая способность нейтрофилов (на 6 %), коэффициент мобили-

зации нейтрофилов (на 20 %) и, напротив, ниже поглотительная способность 

нейтрофилов (на 14 %), а процент активных нейтрофилов находился практи-

чески на уровне показателей айрширской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у айширской породы второй опытной группы была выше переваривающая 

способность нейтрофилов (на 13 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(на 23 %), в то же время процент активных нейтрофилов и их поглотительная 

способность находились практически на уровне показателей голштино-

фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

красно-степной породы второй опытной группы была выше переваривающая 

способность нейтрофилов (на 8 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(в 1,5 раза), в то же время процент активных нейтрофилов и их поглотитель-

ная способность находились практически на уровне показателей голштино-

фризской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у красно-

степной породы животных второй опытной группы был выше коэффициент 
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мобилизации нейтрофилов (на 19 %) и, напротив, ниже поглотительная спо-

собность (на 7 %), переваривающая способность нейтрофилов (на 44 %), в то 

же время процент активных нейтрофилов находился практически на уровне 

показателей айширской породы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у голштино-фризской породы во 

второй опытной группе был выше процент активных нейтрофилов (на 10 %), 

поглотительная способность нейтрофилов (на 14 %) и, напротив, ниже коэф-

фициент мобилизации нейтрофилов (на 9 %), в то же время переваривающая 

способность нейтрофилов была практически на уровне показателей первой 

опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем нами 

установлено, что у айрширской породы во второй опытной группе был выше 

процент активных нейтрофилов (на 13 %), поглотительная способность 

нейтрофилов (на 23 %), переваривающая способность (на 10 %), в то же вре-

мя коэффициент мобилизации нейтрофилов был практически на уровне пока-

зателей первой опытной группы. 

У красно-степной породы во второй опытной группе был выше про-

цент активных нейтрофилов и их поглотительная способность (на 5 и 6 % со-

ответственно), переваривающая способность нейтрофилов (на 8 %), коэффи-

циент мобилизации нейтрофилов (на 22 %), относительно показателей пер-

вой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом независимо от породной принадлежно-

сти происходит снижение процента активных нейтрофилов и их переварива-

ющей способности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, 

в то же время происходило повышение поглотительной способности нейтро-

филов. Необходимо отметить, что у животных айрширской и красно-степной 

породы показатели бактериального фагоцитоза были значительно выше, чем 

у голштино-фризской породы. Данное обстоятельство связано с более устой-
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чивыми адаптивными свойствами организма айрширской и красно-степной 

породы по отношению к голштино-фризской породе. 

После применения высокоэффективных препаратов нами установлено 

повышение процента активных нейтрофилов и их переваривающей способ-

ности, а также коэффициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофи-

лов, в то же время снижение поглотительной способности нейтрофилов, что 

связано с позитивным влиянием применяемых препаратов и иммуномодуля-

тора каргмэза. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимических 

показателей крови у различных пород крупного рогатого скота при сальмонелле-

зе установлено, что у больных животных второй опытной группы голштино-

фризской породы отмечено достоверное снижение активности щелочной фосфа-

тазы в 1,4 раза, миелопероксидазы – на 14 %, лизосомально-катионных белков – 

на 7 % и, напротив, повышение активности кислой фосфатазы в 5,2 раза, относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 49). 

У больных животных второй опытной группы айрширской породы от-

мечено достоверное снижение активности щелочной фосфатазы на 15 %, ми-

елопероксидазы – в 1,4 раза, лизосомально-катионных белков – в 2 раза 

и, напротив, повышение активности кислой фосфатазы в 3 раза, относитель-

но клинически здоровых животных (таблица 50). 

Во второй опытной группе у больных животных красно-степной поро-

ды отмечено достоверное снижение активности щелочной фосфатазы 

на 17 %, миелопероксидазы – на 33 %, лизосомально-катионных белков – 

на 14 % и, напротив, повышение активности кислой фосфатазы в 2,6 раза, от-

носительно клинически здоровых животных (таблица 51). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных второй опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение активности кислой фосфатазы 

в 1,4 раза, миелопероксидазы – на 10 %, лизосомально-катионных белков – 
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на 33 %, в то же время активность щелочной фосфатазы находилась практи-

чески на уровне клинически здоровых животных (таблица 49). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных второй опытной группы отмечено достоверное повышение актив-

ности щелочной фосфатазы на 34 %, миелопероксидазы – на 28 %, лизосо-

мально-катионных белков – на 44 % и, напротив, снижение активности кис-

лой фосфатазы в 4 раза, относительно до проведения лечебных мероприятий. 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных второй опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение активности миелопероксидазы в 1,2 раза и, напротив, 

снижение активности щелочной фосфатазы на 6 %, активности кислой фос-

фатазы на 11 %, а показатель лизосомально-катионных белков находился 

практически на уровне клинически здоровых животных (таблица 50). 

У животных второй опытной группы айрширской породы после прове-

дения комплексного лечения животных отмечено повышение активности ще-

лочной фосфатазы (на 10 %), миелопероксидазы (в 1,7 раза), лизосомально-

катионных белков (в 2 раза) и, напротив, снижение активности кислой фос-

фатазы (в 3 раза), относительно до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы красно-степной породы отмечено повышение активности щелочной 

фосфатазы (на 11 %), миелопероксидазы (на 16 %), в то же время показатели 

активности кислой фосфатазы и лизосомально-катионных белков находились 

практически на уровне клинически здоровых животных. У животных второй 

опытной группы красно-степной породы после проведения комплексного ле-

чения животных была выше активность щелочной фосфатазы (на 34 %), мие-

лопероксидазы (в 1,7 раза), лизосомально-катионных белков (на 20 %) 

и,  напротив, ниже активность кислой фосфатазы (в 3 раза), относительно по-

казателей до  проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении цитохимических показателей у различных пород круп-

ного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у жи-
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вотных второй опытной группы айрширской породы была выше активность 

щелочной фосфатазы (на 23 %) и, напротив, ниже активность кислой фосфа-

тазы (на 16 %), миелопероксидазы (на 5 %), лизосомально-катионных белков 

(на 8 %), относительно голштино-фризской породы. 

Сравнивая цитохимические показатели у больных красно-степной по-

роды второй опытной группы, мы отметили повышение активности щелоч-

ной фосфатазы (на 21 %), лизосомально-катионных белков (в 1,2 раза) 

и, напротив, ниже активность кислой фосфатазы (на 10 %), в то же время ак-

тивность миелопероксидазы находилась практически на уровне показателей 

голштино-фризской породы. 

У больных красно-степной породы второй опытной группы была выше ак-

тивность кислой фосфатазы и миелопероксидазы (на 8 %), уровень лизосомаль-

но-катионных белков (на 35 %), в то же время активность щелочной фосфатазы 

находилась практически на уровне показателей айрширской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

второй опытной группы айширской породы была выше активность миелопе-

роксидазы (на 27 %), уровень лизосомально-катионных белков (на 32 %), в то 

же время активность щелочной и кислой фосфатаз находилась практически 

на уровне показателей голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы второй опытной группы была выше активность 

кислой фосфатазы (на 24 %), активность щелочной фосфатазы (на 22 %), ми-

елопероксидазы (на 38 %), лизосомально-катионных белков (на 4 %), относи-

тельно голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы второй опытной группы была выше активность 
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кислой фосфатазы (на 30 %), щелочной фосфатазы (на 20 %), миелоперокси-

дазы (на 9 %) и, напротив, ниже уровень лизосомально-катионных белков 

(на 21 %), относительно айширской породы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов мы установили, что у голштино-фризской породы во второй 

опытной группе была ниже активность кислой фосфатазы (на 21 %), актив-

ность щелочной фосфатазы (на 4 %) и, напротив, миелопероксидаза выше 

(на 4 %), а уровень лизосомально-катионных белков находился на уровне по-

казателя первой опытной группы. 

Различные схемы применения препаратов позволили установить, что 

у айширской породы во второй опытной группе была ниже активность кис-

лой фосфатазы (в 1,6 раза), активность щелочной фосфатазы (на 16 %), в то 

же время активность миелопероксидазы и уровень лизосомально-катионных 

белков находились на уровне показателей первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов позволили установить, что у красно-степной породы 

во второй опытной группе выше активность щелочной фосфатазы (на 10 %), 

лизосомально-катионных белков (на 12 %) и, напротив, была ниже актив-

ность кислой фосфатазы (на 26 %), в то же время активность миелоперокси-

дазы была на уровне показателей первой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом животных независимо от породной 

принадлежности происходило снижение кислородзависимой и кислороднеза-

висимой интралейкоцитарной микробицидной системы: активность кислой 

фосфатазы, миелопероксидазы, уровня лизосомально-катионных белков, 

кроме активности щелочной фосфатазы, относительно клинически здоровых 

животных. После проведения лечебных мероприятий телятам против саль-

монеллеза выявлено снижение активности кислой фосфатазы и напротив, по-

вышение активности миелопероксидазы, активности щелочной фосфатазы 

и уровня лизосомально-катионных белков. Однако, необходимо отметить, 
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что показатели кислородзависимой и кислороднезависимой микробицидной 

системы были выше у красно-степной породы. Кроме того, во второй опыт-

ной группе, где применяли высокоэффективную схему при проведении ле-

чебных мероприятий и иммуномодулятор каргмэз, отмечено сокращение 

сроков лечения и активнее восстанавливался организм телят. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у различных пород крупного рогато-

го скота при сальмонеллезе установлено, что у больных телят второй опыт-

ной группы голштино-фризской породы отмечено снижение Т-лимфоцитов 

(на 15 %), В-лимфоцитов (на 10 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов 

(в 1,8 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 52). 

 

Таблица 52 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета 

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота 

при сальмонеллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 55,00±1,31 47,00±0,49 ** 56,00±0,95 

B-лимфоциты, % 31,00±0,34 28,00±0,65 * 29,00±0,34 * 

NK-лимфоциты, % 14,00±0,28 25,00±0,72 *** 15,00±0,35 * 

БАСК, % 48,00±0,59 38,00±0,86 *** 44,00±0,44 *** 

ЛАСК, % 37,00±0,34 32,00±0,26 ** 38,00±0,94 
 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

У больных животных второй опытной группы айрширской породы от-

мечено подавление пролиферации Т- и В-лимфоцитов (на 17 %) и, напротив, 

повышение NK-лимфоцитов (в 2,3 раза), относительно клинически здоровых 

животных (таблица 53). 
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Таблица 53 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета 

у айрширской породы крупного рогатого скота при  

сальмонеллезе (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 53,00±0,55 44,00±0,84 *** 51,00±0,61 

B-лимфоциты, % 35,00±0,90 29,00±0,53 * 34,00±0,31 

NK-лимфоциты, 

% 

12,00±0,29 27,00±0,91 *** 15,00±0,35 ** 

БАСК, % 50,00±1,43 39,00±0,85 *** 49,00±1,22 

ЛАСК, % 40,00±1,17 31,00±0,47 *** 36,00±0,88 * 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

В то же время у животных второй опытной группы красно-степной по-

роды больных сальмонеллезом происходило снижение Т-лимфоцитов 

(на 15 %), В-лимфоцитов (на 7 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов 

(в 2,1 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 54). 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведе-

ния комплексного лечения животных второй опытной группы голштино-

фризской породы отмечено повышение количества Т-, В-лимфоцитов 

и, напротив, снижение NK-лимфоцитов до уровня клинически здоровых жи-

вотных (таблица 52). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных второй опытной группы отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 19 %), В-лимфоцитов (на 4 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(в 1,7 раза), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 52). 
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При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведе-

ния комплексного лечения животных второй опытной группы айрширской 

породы отмечено повышение Т- и В-лимфоцитов до уровня клинически здо-

ровых животных и, напротив, снизилось количество NK-лимфоцитов, однако 

его количество было выше на 25 % показателя клинически здоровых живот-

ных (таблица 53). 

У животных второй опытной группы айрширской породы после прове-

дения комплексного лечения отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 16 %), 

В-лимфоцитов (на 17 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (в 1,8 раза), 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий (табли-

ца 53). 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы отмечено повышение Т- и В-лимфоцитов и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов до уровня показателей клинически здоровых телят (табли-

ца 54). 

У животных второй опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение  

Т-лимфоцитов (на 12 %), В-лимфоцитов (на 14 %) и, напротив, снижение 

NK-лимфоцитов (в 1,9 раза), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 54). 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород крупного рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, 

что у айрширской породы второй опытной группы происходило незначи-

тельное снижение Т-лимфоцитов (на 6 %) и, напротив, повышение  

NK-лимфоцитов (на 8 %), а количество В-лимфоцитов находилось практиче-

ски на одном уровне с показателем голштино-фризской породы. 

Сравнивая клеточный и гуморальный иммунитет у больных телят 

красно-степной породы второй опытной группы, мы установили повышение 

Т-лимфоцитов (на 9 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 16 %), а 
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количество В-лимфоцитов находилось практически на одном уровне с пока-

зателем голштино-фризской породы. 

 

Таблица 54 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у красно-степной породы крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе (M±m; n=15) 

 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 60,00±1,29 51,00±0,90 ** 57,00±1,15 

B-лимфоциты, % 30,00±0,82 28,00±0,40 * 32,00±0,44 * 

NK-лимфоциты, % 10,00±0,22 21,00±0,44 *** 11,00±0,22 

БАСК, % 51,00±0,94 45,00±0,87 *** 52,00±1,26 

ЛАСК, % 44,00±0,77 33,00±0,47 *** 42,00±0,79 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

У больных животных второй опытной группы красно-степной породы 

отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 16 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 22 %), В-лимфоцитов (на 7 %), а количество  

В-лимфоцитов находилось практически на одном уровне с показателем айр-

ширской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при сальмонеллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

второй опытной группы айширской породы было ниже Т-лимфоцитов 

(на 9 %), В-лимфоцитов (на 17 %), а количество NK-лимфоцитов находилось 

практически на уровне с показателем голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при сальмонел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных второй опытной группы красно-степной породы было выше  
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В-лимфоцитов (на 10 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 27 %), а ко-

личество Т-лимфоцитов находилось практически на уровне с показателем 

голштино-фризской породы. 

В то же время при сравнении эффективности применения препаратов 

при сальмонеллезе нами установлено, что у телят второй опытной группы 

красно-степной породы было выше количество Т-лимфоцитов (на 12 %) и 

NK-лимфоцитов (на 27 %), а количество В-лимфоцитов находилось практи-

чески на уровне с показателем айширской породы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов установлено, что у голштино-фризской породы во вто-

рой опытной группе было выше количество Т-лимфоцитов (на 10 %) 

и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 21 %), а количество В-лимфоцитов 

находилось практически на уровне с показателем первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем нами 

установлено, что у телят айширской породы во второй опытной группе было 

ниже NK-лимфоцитов (на 12 %), а количество Т- и В-лимфоцитов находи-

лось практически на уровне с показателями первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем нами 

установлено, что у красно-степной породы во второй опытной группе было 

выше количество В-лимфоцитов (на 10 %) и, напротив, ниже  

NK-лимфоцитов (на 15 %), в то же время количество Т-лимфоцитов находи-

лось практически на уровне с показателем первой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных телят сальмонеллезом независимо от породной принад-

лежности происходило снижение Т- и В-лимфоцитов и, напротив, выявлено 

повышение количества NK-лимфоцитов. Повышение натуральных киллеров 

свидетельствовало о защитных механизмах при возникновении и развитии 

инфекционного процесса. 

После проведения лечебных мероприятий при сальмонеллезе телят 

нами установлено повышение пролиферации Т- и В-лимфоцитов и, напротив, 
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выявлено снижение NK-лимфоцитов, что свидетельствовало об адаптивно-

приспособительных механизмах восстановления организма, при этом соот-

ношение иммунокомпетентных клеток наиболее выражено у айрширской 

и красно-степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологи-

ческой реактивности организма по отношению к голштино-фризской породе. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета у различных пород крупного рогатого скота при 

сальмонеллезе установлено, что у больных телят второй опытной группы 

голштино-фризской породы отмечено снижение бактерицидной активности 

сыворотки крови на 21 %, лизоцимной активности сыворотки крови на 14 %, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 52). 

У больных животных второй опытной группы айрширской породы от-

мечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови на 22 %, лизо-

цимной сыворотки крови на 23 %, относительно клинически здоровых жи-

вотных (таблица 53). 

Во второй опытной группе у больных животных красно-степной поро-

ды отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 12 %) и лизоцимной активности сыворотки крови (на 25 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 54). 

При изучении гуморального иммунитета после проведения комплекс-

ного лечения животных второй опытной группы голштино-фризской породы 

было отмечено повышение бактерицидной и лизоцимной активности сыво-

ротки крови, практически до уровня показателей клинически здоровых телят 

(таблица 52). 

У животных второй опытной группы голштино-фризской породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 16 %), лизоцимной активности сы-

воротки крови (на 19 %), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 52). 
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После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы айрширской породы отмечено повышение бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови, практически до уровня показателей 

клинически здоровых животных (таблица 53). 

У животных второй опытной группы айрширской породы после прове-

дения комплексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 25 %), лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 16 %), относительно показателей до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 53). 

После проведения комплексного лечения животных второй опытной 

группы красно-степной породы отмечено повышение бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови до уровня показателей клинически здо-

ровых животных (таблица 54). 

У животных второй опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 16 %), лизоцимной активности сы-

воротки крови (на 27 %), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 54). 

При сравнении гуморального иммунитета у различных пород крупного 

рогатого скота больных сальмонеллезом нами установлено, что у телят вто-

рой опытной группы айрширской породы показатели бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови находились практически на уровне по-

казателей голштино-фризской породы. 

У больных животных второй опытной группы красно-степной породы 

было незначительное снижение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 18 %), а лизоцимная активность сыворотки крови находилась практиче-

ски на уровне показателя голштино-фризской породы. У больных телят вто-

рой опытной группы красно-степной породы отмечено повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 15 %), лизоцимной активности сы-

воротки крови (на 6 %), относительно показателей айрширской породы. 
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После применения препаратов при сальмонеллезе у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у телят второй опытной 

группы айширской породы была выше бактерицидная активности сыворотки 

крови (на 11 %), а лизоцимная активность сыворотки крови находилась прак-

тически на уровне показателя голштино-фризской породы. 

Нами выявлено, что после применения препаратов у телят второй опытной 

группы красно-степной породы была выше бактерицидная активности сыворот-

ки крови (на 18 %), лизоцимная активность сыворотки крови (на 11 %), относи-

тельно голштино-фризской породы. В то же время при сравнении эффективности 

применения препаратов при сальмонеллезе нами установлено, что у телят второй 

опытной группы красно-степной породы была выше бактерицидная активность 

сыворотки крови (на 6 %) и лизоцимная активность сыворотки крови (на 17 %), 

относительно показателей айширской породы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов позволили установить, что у голштино-фризской породы во 

второй опытной группе была выше лизоцимная активность сыворотки крови 

(на 15 %), в то же время бактерицидная активность сыворотки крови находи-

лась практически на уровне показателя первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у айрширской породы во второй 

опытной группе показатели бактерицидной активности сыворотки крови 

находились практически на уровне показателей первой опытной группы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов позволили установить, что у красно-степной породы во вто-

рой опытной группе была выше бактерицидная и лизоцимная активность сы-

воротки крови (на 8 %), относительно показателей первой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных сальмонеллезом телят независимо от породной принад-

лежности происходило снижение бактерицидной и лизоцимной активности 
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сыворотки крови. Терапевтическая эффективность различных схем примене-

ния препаратов при сальмонеллезе показала повышение бактерицидной и ли-

зоцимной активности сыворотки крови, особенно у айрширской и красно-

степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологической ре-

активности организма по отношению к голштино-фризской породе. 

 

3.7 Разработка высокоэффективной системы этиотропного  

и симптоматического лечения, профилактики лептоспироза  

крупного рогатого скота с применением  

иммуномодуляторов каргдэхина и каргмэза 

 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматичесого ле-

чения лептоспироза крупного рогатого скота нами была разработана схема 

с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного компонента 

применяли ежедневно водный раствор серебра Аргерит-40 (содержащий 8 мг 

ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное в течение 10 дней; 

поливалентную гипериммунную сыворотку против лептоспироза животных 

необходимо применяли подкожно однократно в дозе 120 см
3
 на животное. 

Антибиотик Стреппен LA вводили внутримышечно пятикратно в дозе 

1,0 см
3
 на 20 кг массы животного; в качестве комплекса витаминов использо-

вали Хелсивит внутримышечно двукратно один раз в семь дней в дозе 6 см
3
 

на животное; в качестве гепатопротектора – Менбутил внутримышечно один 

раз в сутки в дозе 35 см
3
 на животное в течение пяти суток. 

В качестве макро- и микроэлементов использовали Кальфосет® одно-

кратно внутримышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения иммунитета – 

фитопрепарат каргдэхин в третьей опытной группе, а в четвертой – каргмэз 

в дозе 0,15 см
3
 в течение тридцати суток. 
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3.7.1 Влияние каргдэхина на гематологические и биохимические  

показатели сыворотки крови крупного рогатого скота  

при лечебных и профилактических мероприятиях лептоспироза 

 

Нами были изучены параметры гематологических показателей у раз-

личных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. Так, в третьей 

опытной группе у больных животных голштино-фризской породы отмечено 

достоверное снижение количества эритроцитов на 24 %, уровня гемоглобина 

– на 6 %, и напротив, повышение общего количества лейкоцитов на 43 %, от-

носительно клинически здоровых животных (таблица 55). 

 

Таблица 55 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при  

лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,82±0,14 

4,40±0,08 *** 
5,00±0,02 *** 

Гемоглобин, г/л 98,35±0,32 92,30±0,37 *** 94,00±0,35 *** 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,72±0,12 11,00±0,19 *** 10,55±0,17 *** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,90±0,05 3,50±0,11 *** 3,40±0,18 *** 

Эозинофилы  5,00±0,20 12,5±0,22 *** 9,00±0,24 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,50±0,03 1,20±0,04 *** 0,80±0,03 *** 

палочкоядерные 4,00±0,22 9,00±0,23 *** 5,00±0,17 *** 

сегментоядерные  30,70±0,32 25,00±0,17 *** 32,00±0,41 * 

Лимфоциты  52,40±0,23 41,30±0,29 *** 44,80±0,21 *** 

Моноциты 6,50±0,19 7,50±0,26 ** 5,00±0,17 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных голшти-

но-фризской породы в третьей опытной группе выявлено повышение количе-



225 

 

 

ства базофилов (в 4 раза), эозинофилов (в 2,5 раза), юных нейтрофилов 

(в 2,4 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 2,3 раза), моноцитов (на 15 %) 

и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 19 %), лимфоцитов 

(на 21 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 55). 

У больных животных айрширской породы в третьей опытной группе 

отмечено достоверное снижение количества эритроцитов на 21 %, уровня ге-

моглобина на 7 % и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов 

в 1,7 раза, относительно клинически здоровых животных (таблица 56). 

 

Таблица 56 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

айрширской породы крупного рогатого скота при  

лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,96±0,03 4,70±0,07 *** 

5,20±0,07 *** 

Гемоглобин, г/л 99,20±1,31 92,00±0,34 *** 93,6±0,24 *** 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,52±0,09 10,40±0,18 *** 9,50±0,14 *** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,80±0,03 4,20±0,16 *** 2,30±0,10 *** 

Эозинофилы  5,10±0,15 12,90±0,23 *** 10,55±0,17 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,25±0,02 1,16±0,04 *** 0,70±0,02 *** 

палочкоядерные 4,00±0,17 8,64±0,14 *** 6,25±0,15 *** 

сегментоядерные  32,10±0,31 24,50±0,11 *** 26,33±0,39 *** 

Лимфоциты  53,22±0,23 42,60±0,20 *** 45,52±0,44 *** 

Моноциты 4,53±0,10 6,00±0,22 8,35±0,27 *** 
 

***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных айршир-

ской породы в третьей опытной группе выявлено повышение количества ба-

зофилов (в 5,3 раза), эозинофилов (в 2,5 раза), юных нейтрофилов 
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(в 4,6 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 2,2 раза), моноцитов (на 32 %) 

и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 24 %), лимфоцитов 

(на 20 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 56). 

У красно-степной породы больных лептоспирозом животных в третьей 

опытной группе отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 23,5 %, уровня гемоглобина на 6 % и, напротив, повышение общего коли-

чества лейкоцитов на 35 %, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 57). 

 

Таблица 57 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота при  

лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,88±0,03 4,50±0,09 *** 5,22±0,07** 

Гемоглобин, г/л 99,36±1,24 93,54±0,27 *** 95,00±0,34 *** 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,78±0,09 10,50±0,17 *** 9,54±0,13 *** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,92±0,03 3,30±0,10 *** 2,43±0,10 *** 

Эозинофилы  5,50±0,17 9,27±0,25 *** 8,56±0,17 *** 

Нейтрофилы: 

юные 1,40±0,03 1,23±0,01 *** 1,20±0,02 *** 

палочкоядерные 4,81±0,13 8,48±0,17 *** 5,83±0,08 *** 

сегментоядерные  31,32±0,31 26,30±0,35 *** 27,92±0,22 *** 

Лимфоциты  52,63±0,37 45,72±0,38 *** 49,42±0,72 * 

Моноциты 3,42±0,17 5,70±0,20 ** 4,64±0,12 ** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных красно-

степной породы в третьей опытной группе выявлено повышение количества 

базофилов (в 4 раза), эозинофилов (в 1,7 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 1,8 раза), моноцитов (в 1,7 раза) и, напротив, снижение юных нейтрофилов 
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(на 12 %), сегментоядерных нейтрофилов (на 16 %) лимфоцитов (на 13 %), 

относительно клинически здоровых животных (таблица 57). 

После проведения комплексного лечения животных голштино-

фризской породы в третьей опытной группе отмечено возрастание эритроци-

тов и уровня гемоглобина до показателей клинически здоровых животных. 

В то же время количество лейкоцитов было выше в 1,4 раза, относительно 

клинически здоровых животных. 

После проведения лечебных мероприятий выявлено повышение коли-

чества эритроцитов (на 14 %), уровня гемоглобина (на 2 %) и, напротив, 

снижение количества лейкоцитов (на 4 %), относительно показателей до про-

ведения лечебных мероприятий. 

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных голштино-фризской породы в третьей опытной группе 

отмечено повышение количества базофилов (в 3,8 раза), эозинофилов 

(в 1,8 раза), юных нейтрофилов (в 1,6 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(на 25 %), сегментоядерных нейтрофилов (на 4 %) и, напротив, моноцитов 

было ниже (на 23 %), лимфоцитов (на 15 %), относительно клинически здо-

ровых животных (таблица 55). 

Среди общеклинических показателей крови после проведения ком-

плексного лечения животных голштино-фризской породы в третьей опытной 

группе отмечено повышение эритроцитов (на 14 %), уровня гемоглобина 

(на 2%) и, напротив, снижение лейкоцитов, относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий.  

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных голштино-фризской породы в третьей опытной груп-

пе отмечено снижение количества базофилов (на 3 %), эозинофилов 

(в 1,4 раза), юных нейтрофилов (в 1,5 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(на 44 %), моноцитов (на 33 %) и, напротив, происходило повышение сегмен-

тоядерных нейтрофилов (на 28 %), лимфоцитов (на 8 %), относительно пока-

зателей до проведения лечебных мероприятий. 
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После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды в третьей опытной группе было ниже количество эритроцитов (на 13 %), 

уровня гемоглобина (на 6 %) и, напротив, выше количество лейкоцитов 

(на 46 %), относительно клинически здоровых животных. В то же время по-

сле проведения лечебных мероприятий у животных айрширской породы 

в третьей опытной группе было выявлено повышение количества эритроци-

тов (на 11 %) и, напротив, снижение количества лейкоцитов (на 9 %), а гемо-

глобин находился практически на уровне показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий. 

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных айрширской породы в третьей опытной группе отмече-

но повышение количества базофилов (в 2,9 раза), эозинофилов (в 2 раза), 

юных нейтрофилов (в 2,8 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза), 

моноцитов (в 1,8 раза) и, напротив, сегментоядерных нейтрофилов было ни-

же (на 18 %), лимфоцитов (на 14,5 %), относительно клинически здоровых 

животных. При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения ком-

плексного лечения животных айрширской породы в третьей опытной группе 

отмечено снижение количества базофилов (в 1,8 раза), эозинофилов 

(на 18 %), юных нейтрофилов (в 1,7 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(на 28 %) и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 7,5 %), 

лимфоцитов (на 7 %), моноцитов (на 39 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий. 

Комплексное лечение животных красно-степной породы в третьей 

опытной группе способствовало снижению количества эритроцитов 

(на 11 %), уровня гемоглобина (на 4 %) и, напротив, повышению количества 

лейкоцитов (на 23 %), относительно клинически здоровых животных. В то же 

время после проведения лечебных мероприятий красно-степной породы 

в третьей опытной группе выявлено повышение количества эритроцитов 

(на 16 %) и, напротив, снижение количества лейкоцитов (на 9 %), а гемогло-
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бин находился практически на уровне показателей до проведения лечебных 

мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы в третьей опытной группе отмечено повышение количества базофи-

лов (в 2,6 раза), эозинофилов (в 1,6 раза), и моноцитов (на 36 %), палочко-

ядерных нейтрофилов (на 21 %) и, напротив, юных нейтрофилов было ниже 

(на 14 %), сегментоядерных нейтрофилов (на 11 %), лимфоцитов (на 6 %), 

относительно клинически здоровых животных. При сравнении лейкоцитар-

ной формулы после проведения комплексного лечения животных красно-

степной породы в третьей опытной группе отмечено снижение количества 

базофилов (на 26 %), эозинофилов (на 8 %), палочкоядерных нейтрофилов 

(на 31 %), моноцитов (на 19 %) и, напротив, повышение сегментоядерных 

нейтрофилов (на 6 %), лимфоцитов (на 8 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что ко-

личество эритроцитов у айрширской породы в третьей опытной группе было 

выше на 7 % и, напротив, незначительно ниже лейкоцитов на 5 %, а гемогло-

бин находился на уровне показателя голштино-фризской породы. У больных 

лептоспирозом айрширской породы в третьей опытной группе были выше 

базофилы на 20 % и, напротив, ниже моноциты на 20 %, остальные показате-

ли находились практически на уровне голштино-фризской породы. 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что 

у красно-степной породы в третьей опытной группе показатели общеклини-

ческих показателей находились практически на уровне голштино-фризской 

породы. У больных лептоспирозом животных красно-степной породы в тре-

тьей опытной группе были выше юные нейтрофилы (на 3 %), лимфоциты 

(на 11 %), сегментоядерные нейтрофилы (на 5 %) и, напротив, незначительно 
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ниже базофилы и палочкоядерные нейтрофилы (на 6 %), эозинофилы 

(на 26 %), моноциты (на 24 %), относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что 

у красно-степной породы в третьей опытной группе общеклинические пока-

затели крови были практически на одном уровне с показателями айрширской 

породы. У больных лептоспирозом красно-степной породы в третьей опыт-

ной группе были выше юные нейтрофилы (на 6 %), палочкоядерные нейтро-

филы (на 2 %), сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты (на 7 %) 

и, напротив, ниже эозинофилы (на 28 %) и базофилы (на 21 %), моноциты 

(на 5 %), относительно айрширской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных айрширской породы в третьей опытной группе количество лей-

коцитов было ниже на 10 %, относительно голштино-фризской породы. По-

сле применения препаратов у айрширской породы в третьей опытной группе 

эозинофилы повышались (на 17 %), палочкоядерные нейтрофилы (на 25 %), 

моноциты (на 7 %) и, напротив, снижались юные нейтрофилы (на 13 %), сег-

ментоядерные нейтрофилы (на 18 %), базофилы (на 32 %), относительно 

голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы в третьей опытной группе количество эритроцитов 

было незначительно выше на 4 % и, напротив, выше лейкоцитов на 10 %, в то 

же время уровень гемоглобина находился практически на одном уровне с по-

казателями голштино-фризской породы. После применения препаратов 

у красно-степной породы в третьей опытной группе были выше юные 

нейтрофилы (в 1,5 раза), палочкоядерные нейтрофилы (на 17 %), лимфоциты 

(на 10 %) и, напротив, ниже базофилы (на 29 %), эозинофилы (на 5 %), сег-
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ментоядерные нейтрофилы (на 13 %), моноциты (на 7 %), относительно 

голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных красно-степной породы в третьей опытной группе количество 

эритроцитов, уровень гемоглобина и лейкоцитов находилось практически 

на одном уровне с показателями айрширской породы. После применения 

препаратов у животных красно-степной породы в третьей опытной группе 

были выше базофилы и сегментоядерные нейтрофилы (на 6 %), юные 

нейтрофилы (в 1,7 раза), лимфоциты (на 9 %) и, напротив, ниже эозинофилы 

(на 19 %), палочкоядерные нейтрофилы (на 7 %), моноциты (на 44 %), отно-

сительно айрширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что при лептоспирозе происходило снижение количества клеток крас-

ной крови независимо от породной принадлежности, и напротив, повышение 

клеток белой крови, среди которых в популяции лейкоцитов происходило 

повышение палочкоядерных нейтрофилов за счет снижения сегментоядер-

ных нейтрофилов, кроме того, происходило снижение лимфоцитов и макро-

фагов. Однако, необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены 

у голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

Установлено, что применение разработанной высокоэффективной ком-

плексной этиотропной терапии при лептоспирозе крупного рогатого скота 

при совместном применении фитоиммуномодулятора каргдэхина способ-

ствовало сокращению длительности лечения, нормализации обменных про-

цессов, повышению иммунобиологической реактивности организма. 

Нами были изучены параметры биохимических показателей у различ-

ных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. Так, у больных жи-

вотных третьей опытной группы голштино-фризской породы отмечено до-

стоверное снижение общего количества белка на 48 %, альбуминов на 38 % 

и, напротив, повышение α-глобулинов на 44 %, -глобулинов – на 45 %,  
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γ-глобулинов – на 6 %, относительно клинически здоровых животных. Кроме 

того, у больных животных третьей опытной группы голштино-фризской по-

роды наблюдалось снижение кальция (на 41 %), фосфора (в 2 раза), магния 

(на 11 %), каротина – в 3,5 раза, резервной щелочности – в 1,5 раза, витами-

на Е (на 12 %), витамина С (на 41 %) и, напротив, повышение общего били-

рубина в 17 раз, относительно клинически здоровых животных (таблица 58). 

 

Таблица 58 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при 

лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 70,60±0,45 37,00±0,24 *** 58,00±0,63 *** 

Альбумины, % 38,98±0,21 24,00±0,26*** 27,00±0,49 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 
15,32±0,35 22,00±0,37 *** 19,00±0,28 *** 

-глобулин 14,50±0,18 21,00±0,32 *** 26,00±0,53 *** 

-глобулин 31,20±0,31 33,00±0,59 * 28,00± 0,39 *** 

Каротин, мг%  800,00±1,90 230,00±7,93 *** 450,00±14,04 *** 

Кальций, мг% 11,80±0,17 7,00±0,17 *** 8,00±0,22 *** 

Фосфор, мг% 6,00±0,24 2,80±0,13 *** 4,00±0,15 *** 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 100 

мл крови 

520,00±2,02 350,00±8,73 *** 425,00±10,72 *** 

Витамин Е, мг% 0,43±0,01 0,38±0,02 * 0,42±0,02 

Витамин С, мг% 0,34±0,01 0,20±0,01 *** 0,23±0,01 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,54±0,02 9,00±0,22 *** 7,00±0,24 *** 

Магний, ммоль/л 1,30±0,01 1,16±0,01*** 1,23±0,02 ** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У различных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. Так, 

у больных животных третьей опытной группы айрширской породы отмечено 

достоверное снижение общего количества белка на 46 % (в 1,8 раза), альбу-
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минов – на 25 % и, напротив, повышение γ-глобулинов на 4 %, α-глобулинов 

– на 37 %, -глобулинов – на 10 %, относительно клинически здоровых жи-

вотных. Кроме того, у больных животных третьей опытной группы айршир-

ской породы наблюдалось снижение кальция (в 1,3 раза) и фосфора 

(на 11 %), магния (на 5 %), каротина (в 2,6 раза), витамина Е (на 27 %), ре-

зервной щелочности (в 1,4 раза) и, напротив, повышение общего билирубина 

(в 21 раз), относительно клинически здоровых животных (таблица 59). 

 

Таблица 59 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при лептоспирозе  

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 73,56±0,99 40,00±0,37 *** 62,00±0,62 *** 

Альбумины, % 36,00±0,22 27,00±0,49 *** 33,00±0,35 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 
16,76±0,30 23,00±0,41 *** 17,00±0,39 ** 

-глобулин 14,54±0,28 16,00±0,28 *** 21,00±0,55 *** 

-глобулин 32,70±0,35 34,00±0,62 *** 29,00±0,49 *** 

Каротин, мг%  740,00±24,21 280,00±9,66 *** 560,00±12,80 *** 

Кальций, мг% 10,50±0,24 8,40±0,20 *** 9,00±0,22 *** 

Фосфор, мг% 4,50±0,11 4,00±0,17 *** 4,20±0,13 *** 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 100 

мл крови 

530,00±5,75 380,00±13,56 *** 430,00±11,91** 

Витамин Е, мг% 0,44±0,01 0,32±0,02 ** 0,35±0,01 ** 

Витамин С, мг% 0,33±0,01 0,18±0,01 *** 0,26±0,02 * 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,40±0,01 8,50±0,28 *** 6,00±0,24 *** 

Магний, ммоль/л 1,34±0,01 1,27±0,02 1,29±0,01 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У больных животных третьей опытной группы красно-степной породы 

отмечено достоверное снижение общего количества белка (в 1,9 раза), аль-
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буминов на 29 % и, напротив, повышение α-глобулинов на 22 %,  

-глобулинов – на 12 %, γ-глобулинов – на 14 %, относительно клинически 

здоровых животных. Кроме того, у больных животных красно-степной поро-

ды наблюдалось снижение кальция (на 20 %) и фосфора (на 7 %), каротина 

(в 2,4 раза), витамина Е (в 1,5 раза), резервной щелочности (на 25 %) 

и, напротив, повышение общего билирубина (в 21 раз), относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 60). 

После проведения комплексного лечения животных третьей опытной 

группы голштино-фризской породы отмечено незначительное снижение об-

щего белка на 18 %, альбуминов – на 31 %, γ-глобулинов – на 10 % и, напро-

тив, повышение α-глобулинов на 24 %, -глобулинов – в 1,8 раза, относи-

тельно клинически здоровых животных. У голштино-фризской породы тре-

тьей опытной группы после проведения комплексного лечения отмечено 

снижение кальция (на 32%) и фосфора (в 1,5 раза), магния (в 5,4 раза), каро-

тина (в 1,8 раза), витамина С (на 32 %), резервной щелочности (в 1,2 раза) 

и, напротив, повышение общего билирубина (в 13 раз), относительно клини-

чески здоровых животных. При сравнении биохимических показателей после 

проведения комплексного лечения животных третьей опытной группы 

голштино-фризской породы отмечено повышение общего белка в 1,6 раза, 

альбуминов – на 13 %, -глобулинов – на 24 % и, напротив, снижение  

α-глобулинов на 14 %, γ-глобулинов – на 15 %, относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 58). 

У голштино-фризской породы третьей опытной группы после проведе-

ния комплексного лечения отмечено повышение кальция (на 14 %) и фосфо-

ра (в 1,4 раза), магния (на 6 %), каротина (в 2 раза), витамина Е (на 11 %), ре-

зервной щелочности (в 1,2 раза) и, напротив, снижение общего билирубина 

(в 1,3 раза), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды третьей опытной группы отмечено незначительное снижение количества 
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общего белка на 16 %, альбуминов – на 8 % и, напротив, повышение  

-глобулинов на 44 %, γ-глобулинов – на 15 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 59). 

У айрширской породы третьей опытной группы после проведения ком-

плексного лечения отмечено снижение каротина (в 1,3 раза), кальция 

(на 14 %), резервной щелочности (в 1,2 раза), витамина Е (на 20 %), витами-

на С (на 21 %) и, напротив, повышение общего билирубина (в 15 раз), отно-

сительно клинически здоровых животных. При сравнении биохимических 

показателей после проведения комплексного лечения животных третьей 

опытной группы айрширской породы отмечено повышение общего белка 

в 1,6 раза, альбуминов – на 22,2 %, γ-глобулинов – на 11,3 % и, напротив, 

снижение α-глобулинов на 26 %, -глобулинов – на 31,3 %, относительно по-

казателей до проведения лечебных мероприятий. 

У айрширской породы третьей опытной группы после проведения ком-

плексного лечения отмечено повышение кальция (на 7 %), фосфора, магния 

и каротина (на 2–3 %), витамина Е (на 9 %), витамина С (в 1,4 раза), резерв-

ной щелочности (на 13 %) и, напротив, снижение общего билирубина 

(на 29 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы в третьей опытной группе количество общего белка было ниже 

(на 11,4 %), альбуминов (на 18 %), α-глобулинов (на 5 %) и, напротив, выше 

-глобулинов (на 32 %), в то же время γ-глобулины находились практически 

на одном уровне с показателями клинически здоровых животных. В третьей 

опытной группе у красно-степной породы после проведения комплексного 

лечения отмечено снижение каротина (в 1,4 раза), фосфора (на 4 %), резерв-

ной щелочности (на 9 %) и, напротив, повышение витамина Е (в 1,4 раза), ви-

тамина С (на 20 %), общего билирубина (в 20 раз), относительно клинически 

здоровых животных. При сравнении биохимических показателей после про-

ведения комплексного лечения животных красно-степной породы в третьей 
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опытной группе отмечено повышение общего белка в 1,7 раза, альбуминов – 

на 16 % и, напротив, снижение α-глобулинов на 14 %, -глобулинов – 

на 18 %, γ-глобулинов – на 11 %, относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 60). 

 

Таблица 60 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота при  

лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 72,26±0,48 37,8±0,70 *** 64,00±0,34 *** 

Альбумины, % 35,29±0,39 25,00±0,32 ** 29,00±0,59 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 17,20±0,25 21,00±0,26 *** 18,00±0,38 *** 

-глобулин 15,19±0,22 17,00±0,17 *** 20,00±0,59 *** 

-глобулин 32,32±0,17 37,00±0,40 *** 33,00±0,56 * 

Каротин, мг%  760,00±6,04 320,00±9,51 *** 540,00±13,94 *** 

Кальций, мг% 10,00±0,29 8,00±0,22 *** 9,30±0,17 * 

Фосфор, мг% 4,60±0,14 4,30±0,14 *** 4,40±0,10 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 100 

мл крови 

480,00±9,26 350,00±9,95 *** 435,00±11,18 ** 

Витамин Е, мг% 0,42±0,01 0,28±0,02 *** 0,30±0,02 ** 

Витамин С, мг% 0,35±0,01 0,26±0,03 * 0,28±0,03 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,41±0,02 8,80±0,21 *** 8,20±0,24 *** 

Магний, ммоль/л 1,28±0,01 1,22±0,04 * 1,25±0,02 * 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У животных красно-степной породы в третьей опытной группе после 

проведения комплексного лечения отмечено повышение каротина 

(в 1,7 раза), витамина Е (на 7 %), витамина С (на 8 %), резервной щелочности 

(на 21 %), кальция (на 16 %) и, напротив, снижение общего билирубина 
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(на 7 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 60). 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что у айршир-

ской породы было выше общее количество белка на 8 %, альбуминов – 

на 13 %, α-глобулинов – на 5 % и, напротив, снижение -глобулинов – 

на 24 %, относительно голштино-фризской породы. У больных айрширской 

породы в третьей опытной группе было выше содержание каротина 

(на 22 %), витамина Е (на 16 %), витамина С (на 10 %), магния (на 9 %), ре-

зервной щелочности (на 9 %), кальция (на 20 %), фосфора (в 1,4 раза) 

и, напротив, ниже общего билирубина (на 6 %), относительно голштино-

фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что у красно-

степной породы в третьей опытной группе было выше альбуминов на 4 %,  

γ-глобулинов – на 12 % и, напротив, ниже α-глобулинов на 5 %,  

-глобулинов – на 19 %, относительно голштино-фризской породы. У боль-

ных красно-степной породы в третьей опытной группе было выше содержа-

ние каротина (на 39 %), витамина С (в 1,3 раза), магния (на 5 %), резервной 

щелочности (на 3 %), кальция (на 14 %), фосфора (в 1,5 раза) и, напротив, 

ниже витамина Е (на 26 %), относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупно-

го рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что у красно-

степной породы в третьей опытной группе было выше -глобулинов на 6 %, 

γ-глобулинов – на 14% и, напротив, было ниже количество общего белка 

на 6 %, альбуминов на 7,4 %, α-глобулинов – на 9 %, относительно айршир-

ской породы.  

У больных красно-степной породы в третьей опытной группе содержа-

ние каротина было выше (на 14 %), витамина С (на 44 %), фосфора (на 8 %) 
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и, напротив, ниже витамина Е (на 13 %), общего билирубина (на 4 %), отно-

сительно айрширской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у айрширской породы в третьей опытной группе количество общего белка 

было выше (на 7 %), альбуминов (на 22 %), γ-глобулинов (на 4 %) и, напро-

тив, ниже -глобулинов (на 14 %), относительно голштино-фризской породы. 

Кроме того, у айрширской породы при лептоспирозе в третьей опытной 

группе после применения препаратов было выше количество каротина 

(на 24 %), витамина С (на 13 %), кальция (на 13 %), фосфора (на 5 %) 

и, напротив, ниже витамина Е (на 17 %), общего билирубина (на 14 %), отно-

сительно голштино-фризской породы. 

После применения препаратов при лептоспирозе у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у красно-степной породы 

в третьей опытной группе было выше количество общего белка на 10 %, аль-

буминов – на 7 %, γ-глобулинов – на 18 % и, напротив, ниже α-глобулинов 

на 5 %, -глобулинов – на 23 %, относительно голштино-фризской породы. 

Кроме того, у красно-степной породы в третьей опытной группе коли-

чество каротина было выше (на 20 %), витамина С (на 22 %), кальция 

(на 16 %), фосфора (на 10 %) общего билирубина (на 17 %) и, напротив, ниже 

витамина Е (на 29 %), относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы в третьей опытной группе было выше α-глобулинов 

на 12 %, γ-глобулинов на 14 % и, напротив, ниже альбуминов на 6 %,  

-глобулинов на 5 %, а количество общего белка находилось практически 

на уровне показателей айрширской породы.  

Кроме того, у красно-степной породы после применения препаратов 

при лептоспирозе было выше количество витамина С (на 8 %), фосфора 
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(на 5 %) и, напротив, было ниже витамина Е (на 14 %), общего билирубина 

(на 37 %), относительно айрширской породы. 

Таким образом, нами установлено, что при лептоспирозе независимо 

от породной принадлежности происходило значительное снижение общего 

белка и, напротив, повышение среди его фракций α-глобулинов. Кроме того, 

происходило снижение количества витаминов, макроэлементов и, напротив, 

повышение общего билирубина, что свидетельствовало о нарушении не толь-

ко белкового обмена, но и функции печени в организме больных животных. 

 

3.7.2 Влияние каргдэхина на клеточный и гуморальный иммунитет  

при лечебных и профилактических мероприятиях лептоспироза 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных третьей опытной группы голштино-фризской породы 

отмечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 30 %, 

переваривающей способности нейтрофилов – на 13 %, коэффициента моби-

лизации нейтрофилов – в 2,2 раза и, напротив, повышение поглотительной 

способности нейтрофильных гранулоцитов в 2,2 раза, относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 61). 

В третьей опытной группе животных айрширской породы отмечено до-

стоверное снижение процента активных нейтрофилов на 20 %, переварива-

ющей способности нейтрофилов – на 17 %, коэффициента мобилизации 

нейтрофилов – в 2,2 раза и, напротив, повышение поглотительной способно-

сти нейтрофилов на 15 %, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 62). 

У красно-степной породы в третьей опытной группе отмечено досто-

верное снижение процента активных нейтрофилов на 29 %, переваривающей 

способности – на 15 %, коэффициента мобилизации нейтрофилов – в 3,4 раза 

и, напротив, повышение поглотительной способности нейтрофилов – 

в 1,5 раза, относительно клинически здоровых животных (таблица 63). 



240 

 

 

После проведения комплексного лечения животных третьей опытной 

группы голштино-фризской породы процент активных нейтрофилов был ниже 

на 23 %, коэффициент мобилизации нейтрофилов – на 17 % и, напротив, отме-

чено повышение поглотительной способности нейтрофилов в 1,3 раза, 

в то же время переваривающая способность нейтрофилов находилась практи-

чески на уровне с показателем клинически здоровых животных (таблица 61). 

 

Таблица 61 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у голштино-фризской породы 

крупного рогатого скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 47,00±0,0,43 33,00±0,53 *** 36,00±0,60 ** 

ФЧ 2,50±0,04 5,50±0,16 *** 3,20±0,10 ** 

%П 52,00±0,26 45,00±0,46 *** 53,30±0,82 

КМ 1,80±0,04 0,82±0,03 *** 1,50±0,03 ** 

Кислая  

фосфатаза 
0,38±0,01 0,34±0,02 * 0,47±0,02 ** 

Щелочная  

фосфатаза 
0,85±0,02 1,80±0,05 *** 1,35±0,02 *** 

Миело-

пероксидаза 
1,73±0,01 1,45±0,07 ** 1,50±0,06 *** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,65±0,01 0,75±0,04 *** 1,52±0,04 *** 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных третьей опытной группы у голштино-

фризской породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 9 %), переваривающей способности нейтрофилов (на 18 %), коэффициен-

та мобилизации нейтрофилов (в 1,8 раза) и, напротив, снижение поглоти-
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тельной способности нейтрофилов (в 1,7 раза), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 61). 

У животных третьей опытной группы айрширской породы был ниже 

процент активных нейтрофилов (на 15 %), поглотительной способности 

нейтрофилов (на 26 %), переваривающей способности и коэффициента моби-

лизации нейтрофилов (на 8 %), относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 62). 

 

Таблица 62 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у айрширской породы крупно-

го рогатого скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически здоро-

вые 
до лечения после лечения 

%ФАН 49,20±0,56 39,20±0,88 ** 42,00±0,40 * 

ФЧ 3,50±0,12 4,24±0,18 * 2,60±0,06 * 

%П 53,00±0,26 44,00±0,49 ** 48,50±0,44 ** 

КМ 1,73±0,02 0,80±0,02 *** 1,60±0,03  

Кислая  

фосфатаза 
0,40±0,01 0,33±0,04 * 0,36±0,02 

Щелочная 

фосфатаза 
0,98±0,05 1,75±0,05 *** 1,42±0,04 *** 

Миело-

пероксидаза 
1,84±0,02 1,30±0,03 ** 1,53±0,03 * 

Лизосомально-

катионные  

белки 

1,69±0,02 0,63±0,04 *** 1,57±0,04 * 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных третьей опытной группы у айрширской 

породы был выше процент активных нейтрофилов (на 7 %), переваривающей 

способности нейтрофилов (на 10 %), коэффициент мобилизации нейтрофи-
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лов (в 2 раза) и, напротив, была ниже поглотительная способность нейтрофи-

лов (в 1,6 раза), относительно показателей до проведения лечебных меропри-

ятий (таблица 62). 

После проведения комплексного лечения животных третьей опытной 

группы красно-степной породы была выше поглотительная способность 

нейтрофилов (на 6 %) и, напротив, ниже показатели процента активных 

нейтрофилов (на 19 %), переваривающей способности нейтрофилов (на 9 %), 

коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 13 %), относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 63). 

 

Таблица 63 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у красно-степной породы 

крупного рогатого скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 45,00±0,32 32,00±0,48 *** 36,40±0,63 ** 

ФЧ 3,30±0,15 5,10±0,12 *** 3,50±0,16 

%П 53,63±0,29 45,50±0,37 *** 49,00±0,52 ** 

КМ 1,90±0,02 0,56±0,03 *** 1,65±0,04 * 

Кислая 

фосфатаза 
0,42±0,01 0,60±0,04 *** 0,74±0,05 *** 

Щелочная 

фосфатаза 
0,74±0,03 1,57±0,05 *** 1,23±0,03 *** 

Миело-

пероксидаза 
1,94±0,01 1,36±0,03 *** 1,42±0,03 *** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,72±0,02 0,60±0,04 *** 1,28±0,03 *** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных третьей опытной группы у красно-
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степной породы был выше процент активных нейтрофилов (на 14 %), пере-

варивающей способности нейтрофилов (на 8 %), коэффициента мобилизации 

нейтрофилов (в 3 раза) и, напротив, была ниже поглотительная способность 

нейтрофилов (в 1,5 раза), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 63). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных по-

род крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что 

у айрширской породы третьей опытной группы был выше процент активных 

нейтрофилов (на 18 %) и, напротив, ниже поглотительная способность 

нейтрофилов (на 23 %), в то же время переваривающая способность нейтро-

филов и коэффициент мобилизации нейтрофилов находились практически 

на уровне показателей голштино-фризской породы (таблица 61, таблица 62). 

Нами установлено, что при сравнении различных пород крупного рога-

того скота больных лептоспирозом у животных красно-степной породы тре-

тьей опытной группы была ниже поглотительная способность нейтрофилов 

(на 7 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 32 %), в то же время 

процент активных нейтрофилов и их переваривающая способность находи-

лись практически на уровне показателей голштино-фризской породы (табли-

ца 61, таблица 63). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, 

что у красно-степной породы третьей опытной группы был ниже процент ак-

тивных нейтрофилов (на 18 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(в 1,4 раза) и, напротив, выше поглотительная способность нейтрофилов 

(на 20 %), а переваривающая способность находилась практически на уровне 

показателя айрширской породы (таблица 62, таблица 63). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у айшир-

ской породы в третьей опытной группе был выше процент активных нейтро-

филов (на 17 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 9 %) и, напро-
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тив, ниже поглотительная способность нейтрофилов (в 1,2 раза), перевари-

вающая способность нейтрофилов (на 7 %), относительно голштино-

фризской породы (таблица 61, таблица 62). 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспиро-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы третьей опытной группы поглотительная способ-

ность нейтрофилов была выше (на 9 %), коэффициент мобилизации нейтро-

филов (на 10 %) и, напротив, ниже переваривающая способность нейтрофилов 

(на 8 %), относительно голштино-фризской породы (таблица 61, таблица 63). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у красно-

степной породы третьей опытной группы была выше поглотительная способ-

ность нейтрофилов (в 1,3 раза) и, напротив, ниже процент активных нейтро-

филов (в 1,2 раза), в то же время переваривающая способность нейтрофилов 

и коэффициент мобилизации нейтрофилов находились практически 

на уровне показателей айрширской породы (таблица 62, таблица 63). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом независимо от породной принадлежно-

сти происходило снижение процента активных нейтрофилов и их перевари-

вающей способности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, 

в то же время отмечено повышение поглотительной способности нейтрофи-

лов. Необходимо отметить, что у животных айрширской породы показатели 

бактериального фагоцитоза были значительно выше, чем у голштино-

фризской породы. Данное обстоятельство связано с более устойчивыми 

адаптивными свойствами организма айрширской породы по отношению 

к голштино-фризской. После применения высокоэффективных препаратов 

нами установлено повышение процента активных нейтрофилов и их перева-

ривающей способности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, 

в то же время снижение поглотительной способности нейтрофилов. Данное 

обстоятельство связано с позитивным влиянием применяемых препаратов: 
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антибиотика, гепатопротектора, витаминов, микроэлементов, иммуномоду-

лятора каргдэхина. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимических 

показателей крови у различных пород крупного рогатого скота при лептоспи-

розе установлено, что у больных животных третьей опытной группы голшти-

но-фризской породы отмечено достоверное снижение активности кислой фос-

фатазы на 11 %, активности миелопероксидазы – на 16 %, а также кислородне-

зависимой неферментной микробицидной системы лизосомально-катионных 

белков – в 2,2 раза и, напротив, повышение активности щелочной фосфатазы 

в 2,1 раза, относительно клинически здоровых животных (таблица 61). 

У больных животных третьей опытной группы айрширской породы от-

мечено достоверное снижение активности кислой фосфатазы (в 1,2 раза), ак-

тивности миелопероксидазы (в 1,4 раза), а также кислороднезависимой не-

ферментной микробицидной системы лизосомально-катионных белков 

(в 2,7 раза) и, напротив, повышение активности щелочной фосфатазы 

(в 1,8 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 62). 

У больных животных третьей опытной группы красно-степной породы 

отмечено достоверное повышение щелочной фосфатазы (в 2,1 раза), активно-

сти кислой фосфатазы и миелопероксидазы (в 1,4 раза) и, напротив, сниже-

ние лизосомально-катионных белков (в 2,9 раза), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 63). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных третьей опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение активности кислой фосфатазы 

(на 24 %), активности щелочной фосфатазы (в 1,6 раза) и, напротив, ниже ак-

тивность миелопероксидазы (на 13 %), уровень лизосомально-катионных 

белков (на 8 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 61, 

рисунок 26 рисунок 27). 
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Рисунок 26 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной 

фосфатазы голштино-фризской породы после применения этиотропного  

и симптоматического лечения лептоспироза с иммуномодулятором 

каргдэхином 
 

У голштино-фризской породы третьей опытной группы после проведе-

ния комплексного лечения животных отмечено достоверное повышение ак-

тивности кислой фосфатазы (на 38 %), уровня лизосомально-катионных бел-

ков (в 2 раза) и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы 

(на 25 %), в то же время активность миелопероксидазы находилась на уровне 

показателя до проведения лечебных мероприятий (таблица 61, рисунок 26, 

рисунок 27). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных третьей опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение активности щелочной фосфатазы (в 1,8 раза) и, напро-

тив, снижение активности кислой фосфатазы (на 10 %), миелопероксидазы 
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(в 1,2 раза), уровня лизосомально-катионных белков (на 7 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 62). 

 
 

Рисунок 27 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков голштино-фризской породы после 

применения этиотропного и симптоматического лечения лептоспироза с им-

муномодулятором каргдэхином 

 

У айрширской породы после проведения комплексного лечения живот-

ных третьей опытной группы отмечено повышение активности кислой фос-

фатазы (на 9 %), миелопероксидазы (на 18 %), лизосомально-катионных бел-

ков (в 2,5 раза) и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы 

(на 19 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 62, рисунок 28, рисунок 29). 

У животных третьей опытной группы красно-степной породы отмечено 

повышение активности кислой фосфатазы в 1,8 раза, активности щелочной 

фосфатазы – в 1,7 раза и, напротив, снижение активности миелопероксидазы 

в 1,4 раза, лизосомально-катионных белков – в 1,3 раза, относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 63). 
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Рисунок 28 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной 

фосфатазы айрширской породы после применения этиотропногпо  

и симптоматического лечения лептоспироза с иммуномодулятором 

каргдэхином 
 

 

Рисунок 29 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков айрширской породы после  

применения этиотропного и симптоматического лечения лептоспироза  

с иммуномодулятором каргдэхином 
 

У красно-степной породы после проведения комплексного лечения жи-

вотных третьей опытной группы отмечено повышение активности кислой 

фосфатазы (на 23,3 %), лизосомально-катионных белков (в 2,1 раза) и, напро-

тив, снижение активности щелочной фосфатазы (на 22 %), в то же время ак-
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тивность миелопероксидазы находилась практически на уровне показателя 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 63, рисунок 30, рисунок 31). 

 

 

Рисунок 30 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной 

фосфатазы красно-степной породы после применения этиотропного  

и симптоматического лечения лептоспироза с иммуномодулятором 

каргдэхином 
 

При сравнении цитохимических показателей у различных пород круп-

ного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что у айр-

ширской породы третьей опытной группы активность миелопероксидазы бы-

ла ниже (на 10 %) лизосомально-катионных белков (на 16 %), в то же время 

активность кислой и щелочной фосфатазы находилась на уровне показателей 

голштино-фризской породы (таблица 61, таблица 62). 

Сравнивая цитохимические показатели у больных животных красно-

степной породы третьей опытной группы, мы отметили снижение активности 

щелочной фосфатазы (на 13 %) и миелопероксидазы (на 6 %) и, напротив, 

повышение активности кислой фосфатазы (в 2 раза), в то же время лизосо-

мально-катионные белки находились практически на уровне показателя 

голштино-фризской породы (таблица 61, таблица 63). 
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Рисунок 31 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков красно-степной породы после 

применения этиотропного и симптоматического лечения лептоспироза  

с иммуномодулятором каргдэхином 
 

У больных животных третьей опытной группы красно-степной породы 

активность кислой фосфатазы была выше (в 2 раза), активность миелоперок-

сидазы (на 5 %) и, напротив, ниже активность щелочной фосфатазы (на 10 %) 

и уровень лизосомально-катионных белков (на 5 %), относительно показате-

лей айрширской породы (таблица 62, таблица 63). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что 

у айрширской породы третьей опытной группы была ниже активность кислой 

фосфатазы (в 1,3 раза), то же время активность миелопероксидазы, щелочной 

фосфатазы и уровень лизосомально-катионные белков были практически на 

уровне показателей голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы третьей опытной группы активность кислой фосфа-

тазы была выше (в 2 раза) и, напротив, ниже активность миелопероксидазы 
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(на 5 %), лизосомально-катионных белков (в 1,2 раза), активность щелочной 

фосфатазы (на 9 %), относительно голштино-фризской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у красно-

степной породы третьей опытной группы активность кислой фосфатазы была 

выше (в 2 раза) и, напротив, ниже активность щелочной фосфатазы 

(в 1,2 раза), активность миелопероксидазы (на 7 %), лизосомально-катионных 

белков (в 1,2 раза), относительно айрширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом голштино-фризской и айрширской пород 

происходило снижение кислородзависимой и кислороднезависимой интра-

лейкоцитарной микробицидной системы: активность кислой фосфатазы, ми-

елопероксидазы, уровня лизосомально-катионных белков, кроме активности 

щелочной фосфатазы. В то же время у животных красно-степной породы от-

мечено снижение только активности кислой фосфатазы, относительно кли-

нически здоровых животных. После проведения лечебных мероприятий про-

тив лептоспироза цитохимические показатели быстрее восстанавливались у 

айрширской породы, что свидетельствует о высокой иммунобиологической 

реактивности организма айрширской породы относительно голштино-

фризской и красно-степной пород. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у различных пород крупного рогато-

го скота при лептоспирозе установлено, что у больных животных в третьей 

опытной группе голштино-фризской породы отмечено снижение Т- и  

В-лимфоцитов (на 13–15 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов 

(на 65 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 64). 
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Таблица 64 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 52,36±0,24 45,40±0,38 ** 47,00±0,54 ** 

B-лимфоциты, % 30,10±0,27 25,67±0,27 ** 28,00±0,48 * 

NK-лимфоциты, % 17,54±0,17 29,00±0,49 *** 25,00±0,34 *** 

БАСК, % 52,45±0,16 42,4±0,51 *** 44,00±0,49 *** 

ЛАСК, % 45,63±0,26 32,8±0,43 *** 35,00±0,72 *** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность 

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 
 

У больных животных айрширской породы в третьей опытной группе 

отмечено подавление пролиферации Т-лимфоцитов (на 11 %), В-лимфоцитов 

(на 5 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов (на 17 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 65).  

У красно-степной породы в третьей опытной группе было ниже коли-

чество Т-лимфоцитов (на 13 %) и, напротив, выше В-лимфоцитов (на 6 %), 

NK-лимфоцитов (на 25 %), относительно клинически здоровых животных 

(таблица 66). 

После проведения комплексного лечения животных у голштино-

фризской породы в третьей опытной группе количество Т-лимфоцитов было 

ниже на 10 %, В-лимфоцитов – на 7 % и, напротив, выше NK-лимфоцитов 

на 43 %, относительно клинически здоровых животных. У голштино-фризской 

породы после проведения комплексного лечения животных в третьей опытной 

группе отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 4 %), В-лимфоцитов (на 9 %) 
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и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 14 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 64). 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведе-

ния комплексного лечения животных айрширской породы в третьей опытной 

группе отмечено повышение В-лимфоцитов (на 8 %) и, напротив, снижение 

NK-лимфоцитов (на 7 %), в то же время количество Т-лимфоцитов находи-

лось практически на уровне клинически здоровых животных (таблица 65). 

 

Таблица 65 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у айрширской породы крупного рогатого скота  

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 50,23±0,29 44,80±0,50 ** 49,70±0,64 

B-лимфоциты, % 27,45±0,35 28,70±0,35 29,60±0,34 

NK-лимфоциты, % 22,32±0,38 26,19±0,42 * 20,70±0,43 

БАСК, % 53,64±0,23 43,00±0,28 48,40±0,48 * 

ЛАСК, % 46,27±0,36 35,00±0,65 ** 37,00±0,85 ** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность 

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 
 

У айрширской породы после проведения комплексного лечения живот-

ных в третьей опытной группе отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 11 %), В-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 21 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 65). 

У красно-степной породы в третьей опытной группе было ниже коли-

чество Т-лимфоцитов (на 6 %) и, напротив, выше NK-лимфоцитов 

(на 14,2 %), в то же время количество В-лимфоцитов находилось практиче-
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ски на уровне клинически здоровых животных. У животных красно-степной 

породы в третьей опытной группе после проведения комплексного лечения 

животных отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 8,3 %) и, напротив, сни-

жение В-лимфоцитов (на 5 %), NK-лимфоцитов (на 9 %), относительно пока-

зателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 66). 

 

Таблица 66 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у красно-степной породы крупного рогатого скота  

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 51,48±0,38 44,60±0,39 ** 48,30±0,45 ** 

B-лимфоциты, % 28,21±0,32 30,00±0,47 * 28,50±0,35 

NK-лимфоциты, 

% 
20,31±0,34 25,44±0,36 *** 23,20±0,48 * 

БАСК, % 52,45±0,24 47,00±0,74 ** 49,00±0,46 * 

ЛАСК, % 45,63±0,36 38,00±0,48 ** 43,00±0,59 * 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность 

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, 

что у айрширской породы в третьей опытной группе было выше  

В-лимфоцитов (на 12 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 10 %), 

в то же время количество Т-лимфоцитов находилось практически на уровне 

показателя голштино-фризской породы (таблица 64, таблица 65). 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у больных жи-

вотных красно-степной породы в третьей опытной группе отмечено повыше-

ние В-лимфоцитов (на 17 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 
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(на 12 %), а количество Т-лимфоцитов находилось практически на уровне 

показателей голштино-фризской породы (таблица 64, таблица 66). 

У больных красно-степной и айрширской пород в третьей опытной 

группе показатели клеточного и гуморального иммунитета находились прак-

тически на одном уровне с показателями голштино-фризской породы (табли-

ца 64, таблица 66). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота в третьей опытной группе мы 

установили, что у айширской породы Т- и В-лимфоцитов было выше (на 6 %) 

и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 17 %), относительно голштино-

фризской породы (таблица 64, таблица 65). 

Применение препаратов при лептоспирозе у различных пород крупного 

рогатого скота позволило установить, что у красно-степной породы в третьей 

опытной группе было ниже NK-лимфоцитов (на 7 %), а количество Т- и  

В-лимфоцитов находилось практически на уровне голштино-фризской поро-

ды (таблица 64, таблица 66). 

В то же время при сравнении эффективности применения препаратов 

при лептоспирозе установлено, что у красно-степной породы в третьей опыт-

ной группе количество Т- и В-лимфоцитов находилось практически 

на уровне показателей айрширской породы, в то же время количество  

NK-лимфоцитов было выше на 12 % (таблица 65, таблица 66). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом животных красно-степной и айрширской 

пород в третьей опытной группе происходило снижение Т-лимфоцитов и, 

напротив, выявлено повышение количества В-лимфоцитов  

и NK-лимфоцитов. В то же время у больных животных голштино-фризской 

породы в третьей опытной группе количество Т- и В-лимфоцитов было сни-

жено и, напротив, повышено количество NK-лимфоцитов, относительно кли-

нически здоровых животных. 
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После проведения лечебных мероприятий против лептоспироза уро-

вень и соотношение лимфоцитов быстрее восстанавливались у айрширской  

и красно-степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологи-

ческой реактивности организма по отношению к голштино-фризской. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета у различных пород крупного рогатого скота при 

лептоспирозе установлено, что у больных животных голштино-фризской по-

роды в третьей опытной группе отмечено снижение бактерицидной активно-

сти сыворотки крови на 19 %, лизоцимной активности сыворотки крови 

на 28 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 64). 

У больных животных айрширской породы в третьей опытной группе 

отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови на 20 %  

и лизоцимной активности сыворотки крови на 24 %, относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 65).  

У красно-степной породы в третьей опытной группе отмечено сниже-

ние бактерицидной активности сыворотки крови (на 10 %) и лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови (на 17 %), относительно клинически здоровых 

животных (таблица 66). 

При изучении гуморального иммунитета после проведения комплекс-

ного лечения животных голштино-фризской породы в третьей опытной груп-

пе были отмечены низкие показатели бактерицидной активности сыворотки 

крови (на 16 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 23 %), относи-

тельно клинически здоровых животных. У голштино-фризской породы в тре-

тьей опытной группе после проведения комплексного лечения животных от-

мечено повышение бактерицидной активности сыворотки крови (на 4 %), ли-

зоцимной активности сыворотки крови (на 7 %), относительно проведения 

лечебных мероприятий (таблица 64). 

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды в третьей опытной группе происходило снижение бактерицидной актив-

ности сыворотки крови (на 10 %) и лизоцимной активности сыворотки крови 
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(на 20 %), относительно клинически здоровых животных. У айрширской по-

роды в третьей опытной группе после проведения комплексного лечения жи-

вотных отмечено повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 13 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 6 %), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 65). 

После лечения животных красно-степной породы в третьей опытной 

группе отмечены незначительно низкие показатели бактерицидной активно-

сти сыворотки крови (на 7 %) и лизоцимной активности сыворотки крови 

(на 6 %), относительно клинически здоровых животных. У красно-степной 

породы в третьей опытной группе после проведения комплексного лечения 

животных отмечено повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 4 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 13 %), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 66). 

При сравнении гуморального иммунитета у различных пород крупного 

рогатого скота нами установлено, что у айрширской породы в третьей опыт-

ной группе наблюдалась тенденция повышения показателей бактерицидной 

и лизоцимной активности сыворотки крови (на 7 %), относительно голшти-

но-фризской породы (таблица 64, таблица 65). 

У больных красно-степной породы в третьей опытной группе отмечено 

незначительное повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 12 %), лизоцимной активности сыворотки крови (на 16 %), относительно 

голштино-фризской породы (таблица 64, таблица 66). 

В третьей опытной группе у больных животных красно-степной поро-

ды отмечено повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 9 %) и, напротив, снижение лизоцимной активности сыворотки крови 

(на 8 %), относительно показателей айрширской породы (таблица 65, табли-

ца 66). 

После применения препаратов при лептоспирозе у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у айрширской породы в тре-

тьей опытной группе происходило повышение бактерицидной активности 



258 

 

 

сыворотки крови (на 10 %), лизоцимной активности сыворотки крови 

(на 6 %), относительно показателей голштино-фризской породы (таблица 64, 

таблица 65). 

Нами выявлено, что после применения препаратов у животных красно-

степной породы в третьей опытной группе бактерицидная активность сыво-

ротки крови была выше (на 11 %), лизоцимная активность сыворотки крови 

(на 23 %), относительно показателей голштино-фризской породы (табли-

ца 64, таблица 66). 

В то же время сравнение эффективности применения препаратов при 

лептоспирозе показало, что у красно-степной породы в третьей опытной 

группе показатель лизоцимной активности сыворотки крови был выше 

на 16 %, бактерицидная активность сыворотки крови находилась практиче-

ски на уровне показателей айрширской породы (таблица 65, таблица 66). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом животных третьей опытной группы неза-

висимо от породной принадлежности происходило снижение бактерицидной 

и лизоцимной активности сыворотки крови. После проведения лечебных ме-

роприятий против лептоспироза уровень бактерицидной и лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови быстрее восстанавливался у айрширской и крас-

но-степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологической 

реактивности организма по отношению к голштино-фризской. 

 

3.7.3 Влияние каргмэза на гематологические и биохимические 

показатели сыворотки крови крупного рогатого скота 

при лечебных и профилактических мероприятиях лептоспироза 

 

Нами были изучены параметры гематологических показателей у раз-

личных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. Так, у больных 

лептоспирозом животных четвертой опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов на 23 %, 
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уровня гемоглобина – на 6 % и, напротив, повышение общего количества 

лейкоцитов на 33 %, относительно клинически здоровых животных. 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных четвертой 

опытной группы голштино-фризской породы выявлено повышение количе-

ства базофилов (в 5 раз), эозинофилов (в 3 раза), юных нейтрофилов 

(в 1,8 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 2 раза) и, напротив, снижение 

сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов (в 1,4 раза), лимфоцитов 

(на 18 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 67). 

 

Таблица 67 – Влияние каргмэза на гематологические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при 

лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,82±0,14 

4,50±0,17 *** 

5,70±0,22 

Гемоглобин, г/л 98,35±0,32 92,40±0,71 *** 99,50±1,02 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,72±0,12 10,27±0,46 *** 8,40±0,24 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,90±0,05 4,32±0,24 *** 3,30±0,17 *** 

Эозинофилы  5,00±0,20 17,20±0,13 *** 8,00±0,24 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,50±0,03 0,90±0,03 *** 0,70±0,04 *** 

палочкоядерные 4,00±0,22 8,00±0,26 *** 3,00±0,17 ** 

сегментоядерные  30,70±0,32 22,00±0,44 *** 33,00±0,43 *** 

Лимфоциты  52,40±0,23 42,78±0,37 *** 48,00±0,31 *** 

Моноциты 6,50±0,19 4,80±0,27 *** 4,00±0,20 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У больных лептоспирозом животных четвертой опытной группы айр-

ширской породы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 
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на 14 %, уровня гемоглобина – на 6 % и, напротив, повышение общего коли-

чества лейкоцитов в 1,9 раза, относительно клинически здоровых животных. 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных четвертой 

опытной группы айрширской породы выявлено повышение количества базо-

филов (в 6,5 раз), эозинофилов (в 3 раза), юных нейтрофилов (в 5 раз), палоч-

коядерных нейтрофилов (в 2,4 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных 

нейтрофилов (на 28 %), лимфоцитов (на 24 %), моноцитов (на 10 %), относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 68). 

 

Таблица 68 – Влияние каргмэза на гематологические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при лептоспирозе  

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,96±0,03 4,30±0,08 *** 5,26±0,07 *** 

Гемоглобин, г/л 99,20±1,31 93,22±0,24 *** 95,45±0,24 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,52±0,09 12,36±0,30 ** 9,40±0,11 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,80±0,03 5,18±0,27 *** 2,50±0,10 *** 

Эозинофилы  5,10±0,15 15,45±0,51 *** 12,26±0,39 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,25±0,02 1,15±0,03 *** 0,95±0,03 *** 

палочкоядерные 4,00±0,17 9,62±0,16 ** 5,78±0,08 * 

сегментоядерные  32,10±0,31 23,24±0,19 ** 27,63±0,19 *** 

Лимфоциты  53,22±0,23 40,36±0,81 ** 46,56±0,40 ** 

Моноциты 4,53±0,10 5,00±0,17 4,32±0,13 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У красно-степной породы больных лептоспирозом животных четвертой 

опытной группы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 28 %, уровня гемоглобина – на 5 % и, напротив, повышение общего коли-

чества лейкоцитов в 1,5 раза, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 69). 
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При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных четвертой 

опытной группы красно-степной породы выявлено повышение количества 

базофилов (в 5 раз), эозинофилов (в 2,1 раза), юных нейтрофилов (в 1,6 раза), 

палочкоядерных нейтрофилов (в 2 раза) и, напротив, снижение сегменто-

ядерных нейтрофилов (на 21 %), лимфоцитов (на 20 %), моноцитов (на 32 %), 

относительно клинически здоровых животных (таблица 69). 

 

Таблица 69 – Влияние каргмэза на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,88±0,03 4,23±0,07 ** 5,34±0,08 

Гемоглобин, г/л 99,36±1,24 94,85±0,23 * 96,63±0,20 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,78±0,09 11,32±0,17 *** 8,24±0,22 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,92±0,03 4,36±0,14 *** 1,25±0,07 *** 

Эозинофилы  5,50±0,17 11,44±0,30 *** 9,53±0,20 *** 

Нейтрофилы: 

юные 1,40±0,03 2,30±0,05 *** 1,60±0,06 * 

палочкоядерные 4,81±0,13 10,52±0,20 *** 6,40±0,13 ** 

сегментоядерные  31,32±0,31 24,65±0,21 ** 28,84±0,29 * 

Лимфоциты  52,63±0,37 42,23±0,45 ** 48,48±0,78 * 

Моноциты 3,42±0,17 4,50±0,15 * 3,90±0,15 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы голштино-фризской породы общеклинические показатели крови по-

высились практически до уровня показателей клинически здоровых живот-

ных. При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексного 

лечения животных четвертой опытной группы голштино-фризской породы 



262 

 

 

отмечено повышение количества базофилов (в 4 раза), эозинофилов 

(в 1,6 раза), юных нейтрофилов (в 1,4 раза), сегментоядерных нейтрофилов 

(на 7 %) и, напротив, снизились палочкоядерные нейтрофилы (в 1,3 раза), 

лимфоциты (на 8 %), моноциты (в 1,6 раза), относительно клинически здоро-

вых животных (таблица 67). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы голштино-фризской породы выявлено повышение количества эрит-

роцитов (на 27 %), уровня гемоглобина (на 8 %) и, напротив, снижение коли-

чества лейкоцитов (на 18,2 %), относительно показателей до проведения ле-

чебных мероприятий (таблица 67). 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных четвертой опытной группы голштино-фризской по-

роды отмечалось снижение количества базофилов (на 24 %), эозинофилов 

(в 2 раза), юных нейтрофилов (в 1,3 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 2,7 раза), моноцитов (на 17 %) и, напротив, повышение сегментоядерных 

нейтрофилов (в 1,5 раза), лимфоцитов (на 12 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 67). 

После проведения лечения животных четвертой опытной группы айр-

ширской породы повышалось количество лейкоцитов (в 1,4 раза), в то же 

время количество эритроцитов и гемоглобина было практически на одном 

уровне с показателями клинически здоровых животных (таблица 68). 

У животных четвертой опытной группы айрширской породы при изу-

чении лейкоцитарной формулы отмечено повышение количества базофилов 

(в 3,1 раза), эозинофилов (в 2,4 раза), юных нейтрофилов (в 4 раза), палочко-

ядерных нейтрофилов (в 1,4 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных 

нейтрофилов (на 14 %), лимфоцитов (на 13 %), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 68). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы айрширской породы выявлено повышение количества эритроцитов 
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(на 12 %) и, напротив, снижение количества лейкоцитов (в 1,3 раза), относи-

тельно показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 68). 

При сравнении лейкоцитарной формулы после лечения животных чет-

вертой опытной группы айрширской породы отмечено снижение количества 

базофилов (в 2 раза), эозинофилов (в 1,3 раза), юных нейтрофилов 

(в 1,2 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,7 раза), моноцитов (на 14 %) 

и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 19 %), лимфоци-

тов (на 16 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприя-

тий (таблица 68). 

У животных четвертой опытной группы красно-степной породы об-

щеклинические показатели крови после лечения повысились практически 

до уровня показателей клинически здоровых животных. При изучении лей-

коцитарной формулы после проведения комплексного лечения животных 

четвертой опытной группы красно-степной породы отмечено повышение ко-

личества базофилов (в 1,4 раза), эозинофилов (в 1,7 раза), юных нейтрофилов 

и моноцитов (на 14 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,3 раза) и, напро-

тив, снижение сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов (на 8 %), отно-

сительно клинически здоровых животных (таблица 69). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы красно-степной породы выявлено повышение количества эритроци-

тов (на 26 %) и, напротив, снижение количества лейкоцитов (в 1,4 раза), от-

носительно показателей до проведения лечебных мероприятий. При сравне-

нии лейкоцитарной формулы после проведения комплексного лечения жи-

вотных четвертой опытной группы красно-степной породы отмечено сниже-

ние количества базофилов (в 3 раза), эозинофилов (в 1,2 раза), юных нейтро-

филов (в 1,4 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза), моноцитов 

(на 13 %) и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 17 %), 

лимфоцитов (на 15 %), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 69). 
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Сравнивая гематологические показатели у больных лептоспирозом жи-

вотных четвертой опытной группы айрширской породы мы установили, что 

количество лейкоцитов было выше на 20 %, в то же время количество эрит-

роцитов и гемоглобина находилось практически на уровне с показателями 

голштино-фризской породы (таблица 67, таблица 68). 

У больных лептоспирозом животных четвертой опытной группы айр-

ширской породы были выше базофилы (на 20 %), моноциты – (на 4 %), юные 

нейтрофилы (в 1,3 раза), палочкоядерные нейтрофилы (в 1,2 раза) и, напро-

тив, незначительно ниже лимфоциты (на 6 %) и эозинофилы (на 10 %), отно-

сительно голштино-фризской породы (таблица 67, таблица 68). 

При сравнении гематологических показателей у больных лептоспиро-

зом животных четвертой опытной группы красно-степной породы нами уста-

новлено, что количество эритроцитов было ниже на 6 % и, напротив, выше 

лейкоцитов на 10 %, относительно голштино-фризской породы (таблица 67, 

таблица 69). 

В четвертой опытной группе у больных лептоспирозом животных 

красно-степной породы были выше юные нейтрофилы (в 3 раза), палочко-

ядерные нейтрофилы (в 1,3 раза), сегментоядерные нейтрофилы (на 12 %)  

и, напротив, незначительно ниже эозинофилы (на 33 %) и моноциты (на 6 %), 

относительно голштино-фризской породы (таблица 67, таблица 69). 

Сравнивая гематологические показатели больных лептоспирозом жи-

вотных четвертой опытной группы красно-степной породы мы установили, 

что количество лейкоцитов было ниже на 8 %, а количество эритроцитов  

и гемоглобин находились практически на уровне с показателями айрширской 

породы (таблица 68, таблица 69). 

У больных лептоспирозом животных четвертой опытной группы крас-

но-степной породы были выше юные нейтрофилы (в 2 раза), палочкоядерные 

нейтрофилы (на 14 %) и, напротив, ниже эозинофилы (на 26 %), базофилы 

(на 16 %), количество сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноци-
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тов находилось практически на уровне с показателями айрширской породы 

(таблица 68, таблица 69). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе  

у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у живот-

ных четвертой опытной группы айрширской породы количество эритроцитов 

было ниже на 8 %, уровень гемоглобина – на 4 % и, напротив, выше количе-

ство лейкоцитов на 12 %, относительно голштино-фризской породы (табли-

ца 67, таблица 68). 

После применения препаратов у животных четвертой опытной группы 

айрширской породы были выше эозинофилы (в 1,5 раза), юные нейтрофилы 

(в 1,4 раза), палочкоядерные нейтрофилы (в 1,9 раза), моноциты (на 8 %) 

и, напротив, ниже сегментоядерные нейтрофилы (на 16 %), базофилы 

(в 1,3 раза), относительно голштино-фризской породы (таблица 67, таблица 68). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у животных четвертой опытной группы красно-степной породы, нами отме-

чено незначительно ниже количество эритроцитов на 6,3 %, в то же время 

гемоглобин и количество лейкоцитов находились практически на одном 

уровне с показателями голштино-фризской породы (таблица 67, таблица 69). 

После применения препаратов у животных четвертой опытной группы 

красно-степной породы были выше эозинофилы (в 1,2 раза), юные нейтро-

филы (в 2,3 раза), палочкоядерные нейтрофилы (в 2,1 раза) и, напротив, ниже 

сегментоядерные нейтрофилы (на 13 %), базофилы (в 2,6 раза), относительно 

голштино-фризской породы (таблица 67, таблица 69). 

У красно-степной породы четвертой опытной группы после примене-

ния препаратов количество эритроцитов и гемоглобин находились практиче-

ски на одном уровне с показателями айрширской породы, в то же время ко-

личество лейкоцитов было ниже на 12 % (таблица 68, таблица 69). 

В четвертой опытной группе у животных красно-степной породы после 

применения препаратов базофилы были ниже (в 2 раза), эозинофилы 
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(в 1,3 раза), моноциты (на 10 %) и, напротив, выше юные нейтрофилы 

(в 1,7 раза), палочкоядерные нейтрофилы (на 11 %), сегментоядерные 

нейтрофилы и лимфоциты (на 4 %), относительно айрширской породы (таб-

лица 68, таблица 69). 

Сравнивая эффективность применения различных схем препаратов при 

лептоспирозе, мы установили, что у животных четвертой опытной группы 

голштино-фризской породы было выше количество эритроцитов на 14 %, 

уровень гемоглобина – на 6 % и, напротив, ниже количество лейкоцитов 

на 20 %, относительно третьей опытной группы. 

После применения препаратов у животных четвертой опытной группы 

голштино-фризской породы были незначительно выше сегментоядерные 

нейтрофилы и лимфоциты (на 3 и 7 % соответственно) и, напротив, базофилы 

ниже (на 2 %), эозинофилы (на 11 %), юные нейтрофилы (на 13 %), палочко-

ядерные нейтрофилы (на 40 %), моноциты (на 20 %), относительно третьей 

опытной группы. 

Сравнивая эффективность различных схем применения препаратов при 

лептоспирозе, мы установили, что у животных четвертой опытной группы 

айрширской породы общеклинические показатели находились практически 

на одном уровне с показателями первой опытной группы. После применения 

препаратов животным четвертой опытной группы айрширской породы были 

незначительно выше сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты (на 5 и 2 % 

соответственно), базофилы (на 9 %), эозинофилы (на 16 %), юные нейтрофи-

лы (на 36 %) и, напротив, ниже палочкоядерные нейтрофилы (на 8 %), моно-

циты (на 48 %), относительно третьей опытной группы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе нами установлено, что у животных четвертой опытной группы красно-

степной породы во второй опытной группе общеклинические показатели 

находились практически на одном уровне с показателями первой опытной 

группы и, напротив, ниже количество лейкоцитов на 14 %, относительно тре-

тьей опытной группы. После применения препаратов животным четвертой 



267 

 

 

опытной группы красно-степной породы были незначительно выше эозино-

филы (на 11 %), юные нейтрофилы (на 33 %), палочкоядерные нейтрофилы 

(на 10 %), сегментоядерные нейтрофилы (на 2 %) и, напротив, ниже базофи-

лы (на 49 %), моноциты (на 16 %), относительно третьей опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что при лептоспирозе происходило снижение количества клеток крас-

ной крови независимо от породной принадлежности, и напротив, повышение 

клеток белой крови, среди популяции лейкоцитов происходило повышение 

палочкоядерных нейтрофилов за счет снижения сегментоядерных нейтрофи-

лов, кроме того, происходило снижение лимфоцитов и макрофагов. Однако, 

необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены у голштино-

фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

После применения высокоэффективных препаратов и иммуномодуля-

тора каргмэз нами установлено, что у животных опытной группы происходи-

ло повышение сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов – клеток, регу-

лирующих иммунный ответ, что свидетельствует об эффективном влиянии 

нового разработанного иммуномодулятора каргмэза. 

Нами были изучены параметры биохимических показателей у различ-

ных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. Так, у больных жи-

вотных четвертой опытной группы голштино-фризской породы отмечено до-

стоверное снижение общего количества белка на 49 %, альбуминов – на 36 % 

и, напротив, повышение α-глобулинов на 31 %, -глобулинов – на 6 %, а ко-

личество γ-глобулинов находилось практически на уровне показателей кли-

нически здоровых животных. Кроме того, у больных животных четвертой 

опытной группы голштино-фризской породы наблюдалось снижение кальция 

и фосфора в 1,5 раза, магния – в 1,1 раза, каротина – в 4 раза, резервной ще-

лочности – в 1,3 раза, витамина Е и С – в 1,7 раза и в 1,8 раза соответственно 

и, напротив, повышение общего билирубина – в 19 раз, относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 70). 
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У больных животных четвертой опытной группы айрширской породы 

отмечено достоверное снижение общего количества белка на 48 %, альбуми-

нов – на 22,2 %, γ-глобулинов – на 11 % и, напротив, повышение  

α-глобулинов на 25 %, -глобулинов – на 51 % (в 1,5 раза), относительно 

клинически здоровых животных. Кроме того, у больных животных четвертой 

опытной группы айрширской породы наблюдалось снижение кальция 

(на 18 %) и фосфора (на 9 %), в 1,5 раза, магния – на 4 %, каротина – в 4 раза, 

витамина Е – в 1,5 раза, резервной щелочности – в 1,3 раза и, напротив, по-

вышение общего билирубина в 24 раза, относительно клинически здоровых 

животных (таблица 71). 

В четвертой опытной группе у больных животных красно-степной по-

роды отмечено достоверное снижение общего количества белка на 47 %, аль-

буминов – на 15 % и, напротив, повышение α-глобулинов на 10 %,  

-глобулинов – на 12 %, γ-глобулинов – на 5 %, относительно клинически 

здоровых животных. 

Кроме того, у больных животных четвертой опытной группы красно-

степной породы наблюдалось снижение кальция (на 12 %), каротина – 

в 2,4 раза, витамина Е – в 1,5 раза, витамина С – на 6 %, резервной щелочно-

сти – на 15 % и, напротив, повышение фосфора (на 17 %), общего билируби-

на – в 20 раз, относительно клинически здоровых животных (таблица 72). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы голштино-фризской породы было ниже количество общего белка 

на 8 %, альбуминов – на 18 %, γ-глобулинов – на 7 % и, напротив, выше  

α-глобулинов на 17 %, -глобулинов – на 45 %, относительно клинически 

здоровых животных. У животных четвертой опытной группы голштино-

фризской породы после проведения комплексного лечения было ниже каль-

ция (в 1,3 раза) и фосфора (в 1,2 раза), магния (в 1,1 раза), каротина, витами-

на Е и С (в 1,4 –в 1,5 раза), резервной щелочности (в 1,2 раза) и, напротив, 
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повышение общего билирубина (в 15 раз), относительно клинически здоро-

вых животных (таблица 70). 

Сравнивая биохимические показатели после проведения комплексного 

лечения животных четвертой опытной группы голштино-фризской породы, 

мы отметили повышение общего белка в 1,8 раза, альбуминов – на 28 %,  

-глобулинов – на 9 % и, напротив, снижение α-глобулинов на 10 %,  

γ-глобулинов – на 9 %, относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 70). 

 

Таблица 70 – Влияние каргмэза на биохимические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 70,60±0,45 36,00±0,39 *** 65,00±0,51 ** 

Альбумины, % 38,98±0,21 25,00±0,38 *** 32,00±0,54 *** 

Глобулины, % 

-глобулин 
15,32±0,35 20,00±0,28 *** 18,00±0,28 *** 

-глобулин 14,50±0,18 23,00±0,26 *** 21,00±0,32 *** 

-глобулин 31,20±0,31 32,00±0,27 29,00±0,47 * 

Каротин, мг%  800,00±1,90 202,00±7,77 *** 560,00±16,36 *** 

Кальций, мг% 11,80±0,17 8,00±0,28 *** 9,00±0,26 ** 

Фосфор, мг% 6,00±0,24 3,90±0,12 *** 5,00±0,22 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 

520,00±2,02 392,00±9,41 *** 420,00±11,79 *** 

Витамин Е, мг% 0,43±0,01 0,25±0,01 *** 0,30±0,01 *** 

Витамин С, мг% 0,34±0,01 0,19±0,01 *** 0,22±0,01 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,54±0,02 10,20±0,14 *** 8,00±0,14 *** 

Магний, ммоль/л 1,30±0,01 1,15±0,01 *** 1,20±0,01 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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У животных четвертой опытной группы голштино-фризской породы 

после проведения комплексного лечения было выше кальция (на 13 %) и 

фосфора (на 28 %), магния (на 4 %), каротина (на 3 %), витамина Е (на 8 %) и 

С (на 16 %), резервной щелочности (на 7 %) и, напротив, снижение общего 

билирубина (в 1,3 раза), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 70). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы айрширской породы отмечено незначительное снижение количества 

общего белка и альбуминов – на 6 % и, напротив, повышение  

-глобулинов – на 24 %, а α- и γ-глобулины находились практически на од-

ном уровне с показателями клинически здоровых животных (таблица 71). 

У животных четвертой опытной группы айрширской породы после 

проведения комплексного лечения отмечено снижение каротина (в 1,2 раза), 

фосфора (на 7 %), резервной щелочности (в 1,2 раза), витамина Е (в 1,1 раза) 

и, напротив, повышение общего билирубина (в 18 раз), относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 71). 

Сравнивая биохимические показатели после проведения комплексного 

лечения животных четвертой опытной группы айрширской породы, мы отме-

тили повышение общего белка в 2 раза, альбуминов – на 21 %, γ-глобулинов 

– на 10 % и, напротив, снижение α-глобулинов на 24 %, -глобулинов – 

на 18 %, относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

У животных четвертой опытной группы айрширской породы после проведе-

ния комплексного лечения отмечено повышение кальция (на 16 %), фосфора, 

магния и каротина (на 2 %), витамина Е (в 1,3 раза), резервной щелочности 

(в 1,1 раза) и, напротив, снижение общего билирубина (в 1,4 раза), относи-

тельно показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 71). 
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Таблица 71 – Влияние каргмэза на биохимические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при лептоспирозе  

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 73,56±0,99 38,00±0,51 *** 69,00±0,47 * 

Альбумины, % 36,00±0,22 28,00±0,44 *** 34,00±0,39 * 

Глобулины, % 

-глобулин 
16,76±0,30 21,00±0,31 *** 16,00±0,29 

-глобулин 14,54±0,28 22,00±0,41 *** 18,00±0,52 *** 

-глобулин 32,70±0,35 29,00±0,53 ** 32,00±0,26 

Каротин, мг%  740,00±24,21 284±3,86 *** 600,00±6,83 *** 

Кальций, мг% 10,50±0,24 8,60±0,39 *** 10,00±0,39 

Фосфор, мг% 4,50±0,11 4,10±0,12 4,20±0,12 

Резервная щелоч-

ность V CO2 

на 100 мл крови 

530,00±5,75 408,00±12,86 *** 435,00±12,58 *** 

Витамин Е, мг% 0,44±0,01 0,30±0,01 *** 0,40±0,01 

Витамин С, мг% 0,33±0,01 0,32±0,01 0,33±0,01 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,40±0,01 9,50±0,26 *** 7,00±0,20 *** 

Магний, ммоль/л 1,34±0,01 1,28±0,01 *** 1,30±0,01 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы у красно-степной породы отмечено снижение α-глобулинов на 13 %, 

в то же время количество общего белка, альбуминов, - и γ-глобулинов нахо-

дилось практически на одном уровне с показателями клинически здоровых 

животных. У животных четвертой опытной группы красно-степной породы 

после проведения комплексного лечения было ниже каротина (в 1,2 раза), 

кальция (на 30 %), фосфора (на 13 %), резервной щелочности (на 13 %) 

и, напротив, повышение витамина Е (на 7 %), витамина С (на 14 %), общего 

билирубина (в 15 раз), относительно клинически здоровых животных. При 

сравнении биохимических показателей после проведения комплексного ле-
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чения животных четвертой опытной группы у красно-степной породы отме-

чено повышение общего белка в 1,8 раза, альбуминов – на 17 % и, напротив, 

снижение α-глобулинов на 21 %, -глобулинов – на 6 %, относительно пока-

зателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 72). 

У животных четвертой опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения отмечено повышение каротина (в 2 раза), 

витамина Е (в 1,6 раза), витамина С (на 21 %) и, напротив, снижение кальция 

(на 20 %), фосфора (на 26 %), общего билирубина (в 1,4 раза), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 72). 

 

Таблица 72 – Влияние каргмэза на биохимические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 72,26±0,48 38,50±0,60 *** 70,00±0,38 * 

Альбумины, % 35,29±0,39 30,00±0,75 ** 35,00±0,54 

Глобулины, % 

-глобулин 17,20±0,25 

19,00±0,24 ** 15,00±0,20 *** 

-глобулин 15,19±0,22 17,00±0,43 ** 16,00±0,24 * 

-глобулин 32,32±0,17 34,00±0,49 * 34,00±0,44 * 

Каротин, мг%  760,00±6,04 316,00±12,92 *** 620,00±5,77 *** 

Кальций, мг% 10,00±0,29 8,80±0,19 ** 7,00±0,20 ** 

Фосфор, мг% 4,60±0,14 5,40±0,18 * 4,00±0,14  

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 100 

мл крови 

480,00±9,26 407,00±7,31 *** 420,00±5,07 *** 

Витамин Е, мг% 0,42±0,01 0,28±0,01 *** 0,45±0,02 

Витамин С, мг% 0,35±0,01 0,33±0,01  0,40±0,02 * 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,41±0,02 

8,20±0,14 *** 6,00±0,20 *** 

Магний, ммоль/л 1,28±0,01 1,30±0,01 1,32±0,01 * 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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Сравнивая биохимические показатели у различных пород крупного ро-

гатого скота больных лептоспирозом мы установили, что у животных четвер-

той опытной группы айрширской породы было выше количество общего 

белка на 6 %, альбуминов – на 12 %, α-глобулинов – на 5 % и, напротив, ни-

же -глобулинов – на 4 %, γ-глобулинов – на 9 %, относительно голштино-

фризской породы. У больных животных четвертой опытной группы айршир-

ской породы было выше содержание каротина (на 41 %), витамина Е 

(на 20 %), витамина С (в 1,7 раза), магния (на 11,3 %), резервной щелочности 

(на 4 %), кальция (на 8 %), фосфора (на 5 %) и, напротив, ниже общего били-

рубина (на 7 %), относительно голштино-фризской породы (таблица 70, таб-

лица 71). 

При сравнении биохимических показателей у различных пород боль-

ных лептоспирозом крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных четвертой опытной группы красно-степной породы было выше 

количество общего белка на 7 %, альбуминов – на 20 %, γ-глобулинов – 

на 6 % и, напротив, ниже -глобулинов – на 26 %, относительно голштино-

фризской породы. У больных животных четвертой опытной группы красно-

степной породы было выше содержание каротина (в 1,6 раза), витамина Е 

(на 12 %), витамина С (в 1,7 раза), магния (на 13 %), резервной щелочности 

(на 4 %), кальция (на 10 %), фосфора (в 1,4 раза) и, напротив, ниже общего 

билирубина (на 20 %), относительно голштино-фризской породы (табли-

ца 70, таблица 72). 

Сравнивая биохимические показатели у различных пород крупного ро-

гатого скота больных лептоспирозом мы установили, что у животных четвер-

той опытной группы красно-степной породы было выше количество альбу-

минов на 7 %, γ-глобулинов – на 17 % и, напротив, ниже -глобулинов 

на 23 %, относительно айрширской породы. У больных животных четвертой 

опытной группы красно-степной породы было выше содержание каротина 

(на 11 %), витамина Е (на 7 %), витамина С (на 3 %), фосфора (на 32 %) и, 
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напротив, ниже общего билирубина (на 14 %), относительно айрширской по-

роды (таблица 71, таблица 72). 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у айрширской породы было выше количество общего белка и альбуминов 

на 6 %, γ-глобулинов – на 10 % и, напротив, ниже -глобулинов на 14 %, от-

носительно голштино-фризской породы. Кроме того, у животных четвертой 

опытной группы айрширской породы после применения препаратов при леп-

тоспирозе было выше количество каротина (на 7 %), витамина Е (на 33 %), 

витамина С (в 1,5 раза), кальция (на 11 %), магния (на 8 %) и, напротив, ниже 

общего билирубина (на 13 %), фосфора (на 16 %), относительно голштино-

фризской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

четвертой опытной группы красно-степной породы было выше количество 

общего белка на 8 %, γ-глобулинов – на 17 % и, напротив, ниже  

α-глобулинов на 17 %, -глобулинов – на 23 %, относительно голштино-

фризской породы (таблица 70, таблица 72). 

Кроме того, у животных четвертой опытной группы красно-степной 

породы после применения препаратов при лептоспирозе было выше количе-

ство каротина (на 11 %), витамина Е (в 1,5 раза), витамина С (в 1,8 раза), 

магния (на 10 %) и, напротив, ниже количество кальция (на 22 %), фосфора 

(на 20 %), общего билирубина (на 25 %), относительно голштино-фризской 

породы. 

При лептоспирозе после применения препаратов у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у животных четвертой опыт-

ной группы красно-степной породы было выше γ-глобулинов на 6,3 % 

и, напротив, ниже -глобулинов на 11 %, α-глобулинов – на 6 %, количество 
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общего белка и альбуминов были практически на уровне показателей айр-

ширской породы (таблица 71, таблица 72). 

Кроме того, у животных четвертой опытной группы красно-степной 

породы после применения препаратов при лептоспирозе было выше количе-

ство витамина Е (на 13 %), витамина С (на 21 %) и, напротив, ниже количе-

ство кальция (на 30 %), фосфора (на 5 %), общего билирубина (на 14 %), от-

носительно айрширской породы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у голштино-фризской породы 

четвертой опытной группы было выше количество общего белка на 12 %, 

альбуминов – на 19 %, γ-глобулинов – на 4 % и, напротив, ниже  

-глобулинов на 19 %, α-глобулинов – на 6 %, относительно третьей опытной 

группы. Кроме того, у животных четвертой опытной группы голштино-

фризской породы после применения препаратов при лептоспирозе было вы-

ше каротина на 24 %, кальция – на 13 %, фосфора – на 25 %, количество об-

щего билирубина – на 14,3 % и, напротив, ниже количество витамина Е 

на 29 %, витамина С – на 4 %, относительно третьей опытной группы. 

У животных айрширской породы четвертой опытной группы было вы-

ше количество общего белка на 11 %, альбуминов – на 3 %, γ-глобулинов – 

на 10 % и, напротив, ниже - и α-глобулинов на 6 %, относительно третьей 

опытной группы. Кроме того, в четвертой опытной группе айрширской поро-

ды после применения препаратов при лептоспирозе было выше каротина 

на 7 %, кальция – на 11 %, количество общего билирубина – на 17 %, вита-

мина Е – на 14 %, витамина С – на 27 %, количество общего билирубина – 

на 17 %, относительно третьей опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у красно-степной породы четвер-

той опытной группы было выше количество общего белка на 9 %, альбуми-

нов – на 21 % и, напротив, ниже - глобулинов на 20 %, α-глобулинов – 
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на 17 %, в то же время количество γ-глобулинов находилось практически 

на уровне показателя третьей опытной группы. Кроме того, у животных чет-

вертой опытной группы красно-степной породы после применения препара-

тов при лептоспирозе было выше каротина на 15 %, витамина Е – в 1,5 раза, 

витамина С – в 1,4 раза и, напротив, было ниже количество общего билиру-

бина на 27 %, кальция – на 25 %, относительно третьей опытной группы. 

Таким образом, нами установлено, что при лептоспирозе независимо от 

породной принадлежности происходило значительное снижение общего бел-

ка и, напротив, повышение среди его фракции – α-глобулинов. Кроме того, 

происходило снижение количества витаминов, макроэлементов и, напротив, 

повышение общего билирубина, что свидетельствует о нарушении не только 

белкового обмена и функции печени в организме больных животных. 

После проведения лечебных мероприятий происходило повышение 

общего белка, альбуминов и, напротив, снижение α-глобулинов – белков 

острой фазы, общего билирубина, чему способствует позитивное влияние 

высокоэффективных препаратов и иммуномодулятора каргмэза. 

 

3.7.4 Влияние каргмэза на клеточный и гуморальный иммунитет  

при лечебных и профилактических мероприятиях лептоспироза 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных четвертой опытной группы голштино-фризской породы 

отмечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 32 %, 

переваривающей способности – на 12 %, коэффициента мобилизации 

нейтрофилов – в 2 раза и, напротив, повышение поглотительной способности 

нейтрофилов в 1,7 раза, относительно клинически здоровых животных (таб-

лица 73). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных четвертой опытной группы айрширской породы отме-

чено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 16 %, пере-



277 

 

 

варивающей способности – на 9,4 %, коэффициента мобилизации нейтрофи-

лов – в 1,9 раза и, напротив, повышение поглотительной способности 

нейтрофилов в 1,5 раза, относительно клинически здоровых животных (таб-

лица 74). 

 

Таблица 73 – Влияние каргмэза на интралейкоцитарную микробицидную  

систему и бактериальный фагоцитоз у голштино-фризской  

породы крупного рогатого скота при лептоспирозе  

(M±m; n=15) 

 

Показатель 

Группы животных  

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 47,00±0,0,43 32,00±0,55 *** 38,00±0,70 *** 

ФЧ 2,50±0,04 4,30±0,17 *** 3,10±0,06 ** 

%П 52,00±0,26 46,00±0,53 *** 54,60±0,56 * 

КМ 1,80±0,04 0,86±0,03 *** 1,70±0,03  

Кислая фосфатаза 0,38±0,01 0,32±0,01 *** 0,50±0,03 *** 

Щелочная фосфа-

таза 

0,85±0,02  2,09±0,02 *** 1,40±0,03 *** 

Миело-

пероксидаза 

1,73±0,01 1,30±0,06 *** 1,60±0,07 

Лизосомально-

катионные белки 

1,65±0,01 0,70±0,04 ** 1,62±0,03 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных четвертой опытной группы красно-степной породы от-

мечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 13,3 %, 

переваривающей способности – на 9,3 %, коэффициента мобилизации 

нейтрофилов – в 2,4 раза и, напротив, повышение поглотительной способно-

сти нейтрофилов на 42 %, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 75). 
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После проведения комплексного лечения у животных четвертой опыт-

ной группы голштино-фризской породы был ниже процент активных 

нейтрофилов на 19 %, коэффициент мобилизации нейтрофилов – на 6 %  

и, напротив, была выше поглотительная способность нейтрофилов в 1,2 раза, 

переваривающая способность – на 5 %, относительно клинически здоровых 

животных (таблица 73). 

Сравнивая показатели бактериального фагоцитоза после проведения 

комплексного лечения животных четвертой опытной группы у голштино-

фризской породы, мы отметили повышение процента активных нейтрофилов 

и их переваривающей способности на 19 %, поглотительной способности 

нейтрофилов – на 28 %, коэффициента мобилизации нейтрофилов – в 2 раза, 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

 

Таблица 74 – Влияние каргмэза на интралейкоцитарную микробицидную  

систему и бактериальный фагоцитоз у айрширской породы 

крупного рогатого скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 

 

Показател 

Группы животных  

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 49,20±0,56 41,30±0,62 ** 44,00±0,44 * 

ФЧ 3,50±0,12 5,40±0,26 *** 3,40±0,14 

%П 53,00±0,26 48,00±0,43 *** 52,00±0,36 

КМ 1,73±0,02 0,90±0,02 *** 1,80±0,05 

Кислая фосфатаза 0,40±0,01 0,36±0,01 0,60±0,01 *** 

Щелочная фосфа-

таза 

0,98±0,05 1,54±0,03 *** 1,48±0,02 *** 

Миело-

пероксидаза 

1,84±0,02 1,70±0,07 1,85±0,07 

Лизосомально-

катионные белки 

1,69±0,02 1,40±0,03 *** 1,70±0,03 

 

*Р<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 
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После проведения комплексного лечения у животных четвертой опыт-

ной группы айрширской породы был ниже процент активных нейтрофилов 

(на 11 %), в то же время поглотительная и переваривающая способность 

нейтрофилов, коэффициент мобилизации нейтрофилов находились практиче-

ски на одном уровне с показателями клинически здоровых животных. При 

сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведения ком-

плексного лечения животных четвертой опытной группы у айрширской по-

роды отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 7 %), погло-

тительной способности нейтрофилов (на 37 %), переваривающей способно-

сти (на 8 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприя-

тий (таблица 74). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы красно-степной породы отмечена тенденция повышения поглоти-

тельной способности нейтрофилов (на 12 %) и коэффициента мобилизации 

нейтрофилов (на 11 %), в то же время процент активных нейтрофилов  

и их переваривающая способность находились практически на уровне пока-

зателей клинически здоровых животных (таблица 75). 

Сравнивая показатели бактериального фагоцитоза после проведения 

комплексного лечения животных четвертой опытной группы у красно-

степной породы, мы отметили повышение процента активных нейтрофилов 

(на 19 %) и их переваривающей способности (на 11 %), коэффициента моби-

лизации нейтрофилов (в 2,6 раза) и, напротив, снижение поглотительной спо-

собности нейтрофилов (на 21 %), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 75). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, 

что у животных четвертой опытной группы айрширской породы был выше 

процент активных нейтрофилов (на 29 %) и их поглотительная способность 

(на 26 %), в то же время переваривающая способность нейтрофилов и коэф-



280 

 

 

фициента мобилизации нейтрофилов находились практически на уровне по-

казателей голштино-фризской породы. 

 

Таблица 75 – Влияние каргмэза на интралейкоцитарную микробицидную  

систему и бактериальный фагоцитоз у красно-степной породы 

крупного рогатого скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Группы животных 

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 45,00±0,32 39,00±0,67 *** 46,30±0,85 

ФЧ 3,30±0,15 4,70±0,32 *** 3,70±0,16 

%П 53,63±0,29 48,60±0,55 *** 54,00±0,62 

КМ 1,90±0,02 0,80±0,05 *** 2,10±0,06 ** 

Кислая фосфатаза 0,42±0,01 0,60±0,02 *** 0,80±0,04 *** 

Щелочная 

фосфатаза 

0,74±0,03 2,10±0,06 *** 1,30±0,03 *** 

Миело-

пероксидаза 

1,94±0,01 1,40±0,04 *** 2,20±0,06 ** 

Лизосомально-

катионные белки 

1,72±0,02 0,80±0,04 *** 1,68±0,02 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

Нами установлено, что среди различных пород крупного рогатого скота 

больных лептоспирозом у животных четвертой опытной группы красно-

степной породы был выше процент активных нейтрофилов на 22 % и их по-

глотительная способность (на 9,3 %), переваривающая способность (на 6 %) 

и, напротив, ниже коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 7 %), относи-

тельно голштино-фризской породы. При сравнении показателей бактериаль-

ного фагоцитоза у различных пород крупного рогатого скота больных лепто-

спирозом нами установлено, что у животных четвертой опытной группы 

красно-степной породы был ниже процент активных нейтрофилов на 6 %  

их поглотительная способность (на 13 %), коэффициент мобилизации 
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нейтрофилов (на 11,1 %), в то же время переваривающая способность 

нейтрофилов находилась практически на уровне показателей айрширской 

породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

айрширской породы четвертой опытной группы был выше процент активных 

нейтрофилов на 16 % и их поглотительная способность (на 10 %), коэффици-

ент мобилизации нейтрофилов (на 6 %) и, напротив, ниже переваривающая 

способность нейтрофилов (на 5 %), относительно голштино-фризской поро-

ды (таблица 73, таблица 74). 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у красно-степной породы четвертой опытной группы был выше процент ак-

тивных нейтрофилов на 22 % и их поглотительная способность (на 19,4 %), 

коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 24 %), в то же время перевари-

вающая способность нейтрофилов находилась практически на уровне показа-

телей голштино-фризской породы (таблица 73, таблица 75). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

красно-степной породы четвертой опытной группы был выше процент ак-

тивных нейтрофилов на 5 % и их поглотительная способность (на 9 %), ко-

эффициент мобилизации нейтрофилов (на 17 %), в то же время переварива-

ющая способность нейтрофилов находилась практически на уровне показате-

ля айрширской породы (таблица 74, таблица 75). 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у голштино-фризской породы 

четвертой опытной группы был выше процент активных нейтрофилов 

(на 6 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 13,3 %), в то же время 

поглотительная и переваривающая способности нейтрофилов были практи-

чески на уровне показателей третьей опытной группы. 
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У айрширской породы четвертой опытной группы был выше процент 

активных нейтрофилов (на 12 %), переваривающая способность нейтрофиль-

ных гранулоцитов (в 1,2 раза), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(в 2 раза) и, напротив, ниже поглотительная способность нейтрофилов 

(в 1,2 раза), относительно третьей опытной группы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у красно-степной породы четвертой 

опытной группы был выше процент активных нейтрофилов (в 1,3 раза) 

их поглотительная способность (на 6 %), переваривающая способность 

нейтрофилов (на 10 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (в 1,3 раза), 

относительно показателей третьей опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом независимо от породной принадлежно-

сти происходило снижение процента активных нейтрофилов и их перевари-

вающей способности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, 

в то же время происходило повышение поглотительной способности нейтро-

филов. Необходимо отметить, что у животных айрширской породы показате-

ли бактериального фагоцитоза были значительно выше, чем у голштино-

фризской породы. Данное обстоятельство связано с более устойчивыми 

адаптивными свойствами организма айрширской породы по отношению 

к голштино-фризской породе. 

После применения высокоэффективных препаратов нами установлено 

повышение процента активных нейтрофилов и их переваривающей способ-

ности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, в то же время про-

исходило снижение поглотительной способности нейтрофилов. Данное об-

стоятельство связано с позитивным влиянием применяемых препаратов: ан-

тибиотика, гепатопротектора, витаминов, микроэлементов, иммуномодуля-

тора каргмэза. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимиче-

ских показателей крови у различных пород крупного рогатого скота при леп-
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тоспирозе установлено, что у больных животных четвертой опытной группы 

голштино-фризской породы отмечено достоверное снижение активности 

кислой фосфатазы на 16 %, активности миелопероксидазы – в 1,3 раза, а так-

же кислороднезависимой неферментной микробицидной системы лизосо-

мально-катионных белков – в 2,4 раза и, напротив, повышение активности 

щелочной фосфатазы в 2,4 раза, относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 73). 

У больных животных четвертой опытной группы айрширской породы 

отмечено достоверное снижение активности кислой фосфатазы на 10 %, ак-

тивности миелопероксидазы – на 8 %, а также кислороднезависимой нефер-

ментной микробицидной системы лизосомально-катионных белков – на 17 % 

и, напротив, повышение активности щелочной фосфатазы в 1,6 раза, относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 74). 

В четвертой опытной группе у больных животных красно-степной по-

роды отмечено достоверное снижение миелопероксидазы в 1,4 раза, а также 

кислороднезависимой неферментной микробицидной системы лизосомально-

катионных белков – в 1,5 раза и, напротив, повышение активности кислой 

фосфатазы в 1,4 раза, активности щелочной фосфатазы – в 2,8 раза, относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 75). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных четвертой опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение активности кислой фосфатазы 

в 1,3 раза, активности щелочной фосфатазы – в 1,6 раза, активности миело-

пероксидазы – на 8 % и, напротив, снижение лизосомально-катионных бел-

ков на 10 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 73). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных четвертой опытной группы отмечено достоверное повышение ак-

тивности кислой фосфатазы в 1,6 раза, миелопероксидазы – на 23 %, лизосо-

мально-катионных белков – в 2,3 раза и, напротив, снижение активности ще-
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лочной фосфатазы в 1,5 раза, относительно до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 73). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных четвертой опытной группы айрширской поро-

ды отмечено повышение активности кислой фосфатазы на 9 %, активности 

щелочной фосфатазы – в 1,5 раза, в то же время показатели миелопероксида-

зы и лизосомально-катионных белков находились практически на уровне 

клинически здоровых животных. У животных четвертой опытной группы 

айрширской породы после проведения комплексного лечения животных от-

мечено повышение активности кислой фосфатазы (в 1,7 раза), активности 

миелопероксидазы (на 9 %), лизосомально-катионных белков (на 21 %) 

и, напротив, ниже активность щелочной фосфатазы (на 4 %), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 74). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы красно-степной породы активность кислой фосфатазы была выше 

в 1,9 раза, активность миелопероксидазы – в 1,1 раза и, напротив, ниже ак-

тивность щелочной фосфатазы в 1,8 раза, в то же время показатель лизосо-

мально-катионных белков был практически на уровне клинически здоровых 

животных. У животных четвертой опытной группы красно-степной породы 

после проведения комплексного лечения животных отмечено повышение ак-

тивности кислой фосфатазы (в 1,3 раза), активности миелопероксидазы 

(в 1,6 раза), лизосомально-катионных белков (в 2,1 раза) и, напротив, ниже 

активность щелочной фосфатазы (в 1,6 раза), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 75). 

При сравнении цитохимических показателей у различных пород круп-

ного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что у живот-

ных четвертой опытной группы айрширской породы была выше активность 

кислой фосфатазы (на 13 %), активность миелопероксидазы (в 1,3 раза), ли-

зосомально-катионных белков (в 2 раза) и, напротив, ниже активность ще-

лочной фосфатазы (в 1,4 раза), относительно голштино-фризской породы. 
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Сравнивая цитохимические показатели у больных красно-степной по-

роды четвертой опытной группы мы отметили, что активность кислой фос-

фатазы была выше (в 1,9 раза), активность миелопероксидазы (на 8 %), уро-

вень лизосомально-катионных белков (на 14 %), в то же время активность 

щелочной фосфатазы находилась практически на уровне показателя голшти-

но-фризской породы. У больных красно-степной породы четвертой опытной 

группы была выше активность кислой фосфатазы (в 1,7 раза), активность ще-

лочной фосфатазы (в 1,4 раза) и, напротив, ниже активность миелоперокси-

дазы (в 1,2 раза), уровень лизосомально-катионных белков (в 1,8 раза), отно-

сительно показателей айрширской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

четвертой опытной группы айширской породы активность кислой фосфатазы 

была выше (на 20 %), щелочной фосфатаза (на 6 %) миелопероксидазы 

(на 16 %), лизосомально-катионные белков (на 5 %), относительно голштино-

фризской породы (рисунок 32, рисунок 33). 

 

 

Рисунок 32 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной 

фосфатазы голштино-фризской породы с айширской после применения этио-

тропного и симптоматического лечения лептоспироза с иммуномодулятором 

каргмэзом 
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Рисунок 33 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков голштино-фризской породы 

с айрширской после применения этиотропного и симптоматического лечения 

лептоспироза с иммуномодулятором каргмэзом 
 

При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных красно-степной породы четвертой опытной группы была выше 

активность кислой фосфатазы (в 1,6 раза), активность миелопероксидазы 

(на 38 %), лизосомально-катионных белков (на 5 %) и, напротив, ниже актив-

ность щелочной фосфатазы (на 7 %), относительно голштино-фризской по-

роды (рисунок 34, рисунок 35). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

красно-степной породы четвертой опытной группы активность кислой фос-

фатазы была выше (в 1,3 раза), миелопероксидазы (на 19 %) и, напротив, ак-

тивность щелочной фосфатазы ниже (на 12 %), относительно айрширской 

породы (рисунок 36, рисунок 37). 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у голштино-фризской породы четвертой 

опытной группы активность кислой фосфатазы была выше (на 6 %), актив-

ность щелочной фосфатазы (на 4 %), миелопероксидазы (на 7 %), лизосо-
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мально-катионных белков (на 9 %), относительно показателей третьей опыт-

ной группы. 

 

 

Рисунок 34 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной 

фосфатазы голштино-фризской породы с красно-степной после применения 

этиотропного и симптоматического лечения лептоспироза  

с иммуномодулятором каргмэзом 
 

 

Рисунок 35 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы и 

уровня лизосомально-катионных белков голштино-фризской породы 

с красно-степной после применения этиотропного лечения лептоспироза 

с иммуномодулятором каргмэзом 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

после лечения опыт 4 после лечения опыт 4 

Голштино-фризская 
порода 

Красно-степная порода 

Кислая фосфатаза 

Щелочная фосфатаза 

СЦИ 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

после лечения опыт 4 после лечения опыт 4 

Голштино-фризская 
порода 

Красно-степная порода 

Миелопероксидаза 

Лизосомально-
катионные белки 

СЦИ 
 



288 

 

 

 

Рисунок 36 – Сравнительная оценка активности кислой и щелочной  

фосфатазы айрширской породы с красно-степной после применения этио-

тропного и симптоматического лечения лептоспироза с иммуномодулятором 

каргмэзом 
 

 

Рисунок 37 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы и 

уровня лизосомально-катионных белков айрширской породы с красно-

степной после применения этиотропного лечения лептоспироза 

с иммуномодулятором каргмэзом 
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(в 1,4 раза), лизосомально-катионных белков (в 3 раза) и, напротив, актив-

ность щелочной фосфатазы ниже (в 1,2 раза), относительно показателей тре-

тьей опытной группы. 
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(на 8 %), активность щелочной фосфатазы (на 6 %), активность миелоперок-

сидазы (в 1,5 раза), лизосомально-катионных белков (в 1,3 раза), относитель-

но показателей третьей опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом голштино-фризской и айрширской пород 

происходило снижение кислородзависимой и кислороднезависимой интра-

лейкоцитарной микробицидной системы: активность кислой фосфатазы, ми-

елопероксидазы, уровня лизосомально-катионных белков, кроме активности 

щелочной фосфатазы. В то же время у больных животных красно-степной 

породы отмечено снижение только активности кислой фосфатазы, относи-

тельно клинически здоровых животных.  

После проведения лечебных мероприятий против лептоспироза проис-

ходила активизация кислородзависимой и кислороднезависимой микроби-

цидной системы, что свидетельствует о постепенном восстановлении функ-

ции интралейкоцитарной системы. Высокие среднецитохимические показа-

тели выражены у айрширской породы, что свидетельствует о высокой имму-

нобиологической реактивности организма данной породы, относительно 

голштино-фризской и красно-степной пород. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у различных пород крупного рогато-

го скота при лептоспирозе установлено, что у больных животных четвертой 

опытной группы голштино-фризской породы отмечено снижение Т- и  

В-лимфоцитов (на 4 и 10 % соответственно) и, напротив, повышение  

NK-лимфоцитов (на 28 %), относительно клинически здоровых животных 

(таблица 76). 

У больных животных четвертой опытной группы айрширской породы 

отмечено подавление пролиферации В-лимфоцитов (на 5 %) и, напротив, по-

вышение NK-лимфоцитов (на 9 %), относительно клинически здоровых жи-

вотных (таблица 77).  
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В то же время у животных четвертой опытной группы красно-степной 

породы больных лептоспирозом количество Т-, В- и NK-лимфоцитов нахо-

дилось практически на уровне клинически здоровых животных (таблица 78). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы голштино-фризской породы NK-лимфоциты повышались, 

в то же время количество Т- и В-лимфоцитов практически соответствовало 

показателям клинически здоровых животных (таблица 76). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных четвертой опытной группы отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 4 %), В-лимфоцитов (на 7,3 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 17 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 76). 

 

Таблица 76 – Влияние каргмэза на показатели клеточного и гуморального 

иммунитета у голштино-фризской породы крупного  

рогатого скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 52,36±0,24 50,50±0,44 * 52,37±0,40 

B-лимфоциты, % 30,10±0,27 27,10±0,45 ** 29,10±0,32 * 

NK-лимфоциты, % 17,54±0,17 22,40±0,31 *** 18,63±0,24 * 

БАСК, % 52,45±0,16 49,00±0,52 * 53,00±0,38 

ЛАСК, % 45,63±0,26 41,50±0,48 *** 44,00±0,41 * 
 

*Р<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

После проведения комплексного лечения у животных четвертой опыт-

ной группы айрширской породы отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 6 %), В-лимфоцитов (на 13 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 28 %), относительно клинически здоровых животных. У животных чет-
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вертой опытной группы айрширской породы после проведения комплексного 

лечения отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 7 %), В-лимфоцитов 

(на 18 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 34 %), относительно 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 77). 

 

Таблица 77 – Влияние каргмэза на показатели клеточного и гуморального 

иммунитета у айрширской породы крупного рогатого скота 

при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 50,23±0,29 49,50±0,59 53,00±0,28 * 

B-лимфоциты, % 27,45±0,35 26,20±0,33 * 31,00±0,32 ** 

NK-лимфоциты, % 22,32±0,38 24,30±0,39 ** 16,00±0,39 *** 

БАСК, % 53,64±0,23 45,00±0,41 *** 54,30±0,54 

ЛАСК, % 46,27±0,36 39,00±0,91 *** 45,00±0,45 * 
 

*Р<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

Комплексное лечение животных красно-степной породы позволило от-

метить повышение Т-лимфоцитов (на 4 %), В-лимфоцитов (на 10 %)  

и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 23 %), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 78). 

У животных четвертой опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение  

Т-лимфоцитов (на 4,3 %), В-лимфоцитов (на 10,4 %) и, напротив, снижение 

NK-лимфоцитов (на 25 %), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 78). 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород крупного рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, 

что у айрширской породы четвертой опытной группы отмечено незначитель-
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ное снижение Т- и В-лимфоцитов (на 2–3 %) и, напротив, повышение  

NK-лимфоцитов (на 8 %), относительно голштино-фризской породы. 

 

Таблица 78 – Влияние каргмэза на показатели клеточного и гуморального 

иммунитета у красно-степной породы крупного рогатого  

скота при лептоспирозе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически здо-

ровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 51,48±0,38 51,30±0,31 53,50±0,36 ** 

B-лимфоциты, % 28,21±0,32 28,00±0,32 30,90±0,46 ** 

NK-лимфоциты, 

% 

20,31±0,34 20,70±0,39 15,60±0,40 *** 

БАСК, % 52,45±0,24 48,00±0,59 *** 55,00±0,42 ** 

ЛАСК, % 45,63±0,36 36,00±0,62 *** 46,00±0,34 
 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

Сравнивая клеточный и гуморальный иммунитет у больных красно-

степной породы четвертой опытной группы, мы выявили незначительное по-

вышение Т- и В-лимфоцитов (на 2–3 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 8 %), относительно голштино-фризской породы. 

У больных животных четвертой опытной группы красно-степной поро-

ды отмечено незначительное повышение Т-лимфоцитов (на 4 %),  

В-лимфоцитов (на 7 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 15 %), 

относительно показателей у животных айрширской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при лептоспирозе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

четвертой опытной группы айрширской породы было выше  

В-лимфоцитов (на 7 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 14,1 %), отно-

сительно голштино-фризской породы. 
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При сравнении эффективности применения препаратов при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных четвертой опытной группы красно-степной породы было выше  

Т-лимфоцитов (на 2 %), В-лимфоцитов (на 6 %) и, напротив, ниже  

NK-лимфоцитов (на 16,2 %), относительно голштино-фризской породы. 

В то же время при сравнении эффективности применения препаратов 

при лептоспирозе нами установлено, что у животных четвертой опытной 

группы красно-степной породы количество Т-, В- и NK-лимфоцитов находи-

лось практически на уровне показателей айширской породы. 

Нами установлено, что у голштино-фризской породы четвертой опыт-

ной группы было выше количество Т-лимфоцитов (на 11 %), В-лимфоцитов 

(на 4 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 25 %), относительно показа-

телей третьей опытной группы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у айрширской породы четвертой опыт-

ной группы было выше количество Т-лимфоцитов (на 7 %), В-лимфоцитов 

(на 5 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 23 %), относительно показа-

телей третьей опытной группы. 

У красно-степной породы четвертой опытной группы мы отметили по-

вышение количества Т-лимфоцитов (на 11 %), В-лимфоцитов (на 8 %),  

и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 33 %), относительно показателей 

третьей опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом животных голштино-фризкой и айршир-

ской пород происходило снижение Т- и В-лимфоцитов и, напротив, выявлено 

повышение количества NK-лимфоцитов. В то же время у больных животных 

красно-степной породы количество Т-, В- и NK-лимфоцитов находилось 

практически на одном уровне с клинически здоровыми животными. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем про-

тив лептоспироза нами установлено, что уровень и соотношение лимфоцитов 
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быстрее восстанавливались у айрширской и красно-степной пород, что сви-

детельствовало о высокой иммунобиологической реактивности организма 

по отношению к голштино-фризской. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета у различных пород крупного рогатого скота при 

лептоспирозе нами установлено, что у больных животных четвертой опыт-

ной группы голштино-фризской породы отмечено снижение бактерицидной 

активности сыворотки крови на 7 %, лизоцимной активности сыворотки кро-

ви на 9 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 76). 

У больных животных четвертой опытной группы айрширской породы 

отмечено снижение бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки 

крови на 16 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 77). 

В четвертой опытной группе у больных животных красно-степной по-

роды отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 8,5 %) и лизоцимной активности сыворотки крови (на 21 %), относитель-

но клинически здоровых животных (таблица 78). 

При изучении гуморального иммунитета после проведения комплекс-

ного лечения животных четвертой опытной группы голштино-фризской по-

роды бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови повысились 

практически до показателей клинически здоровых животных (таблица 76). 

У животных четвертой опытной группы голштино-фризской породы 

после проведения комплексного лечения животных отмечено повышение 

бактерицидной активности сыворотки крови (на 8 %), лизоцимной активно-

сти сыворотки крови (на 6 %), относительно показателей до проведения ле-

чебных мероприятий (таблица 76). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы айрширской породы бактерицидная и лизоцимная активность сыво-

ротки крови повысились практически до показателей клинически здоровых 

животных (таблица 77). 
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У животных четвертой опытной группы айрширской породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 21 %), лизоцимной активности сы-

воротки крови (на 15,3 %), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 77). 

После проведения комплексного лечения животных четвертой опытной 

группы красно-степной породы бактерицидная и лизоцимная активность сы-

воротки крови повысились практически до показателей клинически здоровых 

животных (таблица 78). 

У животных четвертой опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 15 %), лизоцимной активности сы-

воротки крови (на 28 %), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 78). 

При сравнении гуморального иммунитета у различных пород крупного 

рогатого скота больных лептоспирозом нами установлено, что у животных 

четвертой опытной группы айрширской породы была ниже бактерицидная 

активность сыворотки крови (на 8,2 %), лизоцимная активность сыворотки 

крови (на 6 %), относительно голштино-фризской породы (таблица 76, таб-

лица 77). 

У больных животных четвертой опытной группы красно-степной поро-

ды была ниже лизоцимная активность сыворотки крови (на 13 %), 

в то же время бактерицидная активность сыворотки крови находилась прак-

тически на уровне показателей голштино-фризской породы (таблица 76, таб-

лица 78). 

В четвертой опытной группе у больных животных красно-степной по-

роды была выше бактерицидная активность сыворотки крови (на 7 %),  

и, напротив, ниже лизоцимная активность сыворотки крови (на 8 %), относи-

тельно показателей айрширской породы (таблица 77, таблица 78). 
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После применения препаратов при лептоспирозе у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у животных четвертой опыт-

ной группы айрширской породы показатели бактерицидной и лизоцимной 

активности сыворотки крови находились практически на уровне голштино-

фризской породы (таблица 76, таблица 77). 

Нами выявлено, что после применения препаратов у животных четвер-

той опытной группы красно-степной породы была незначительно выше бак-

терицидная активности сыворотки крови (на 4 %), лизоцимная активность 

сыворотки крови (на 5 %), относительно голштино-фризской породы (табли-

ца 76, таблица 78). 

В то же время при сравнении эффективности применения препаратов 

при лептоспирозе нами установлено, что у животных четвертой опытной 

группы красно-степной породы бактерицидная и лизоцимная активность сы-

воротки крови находилась практически на уровне показателей айрширской 

породы (таблица 77, таблица 78). 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у голштино-фризской породы четвертой 

опытной группы была выше бактерицидная активность сыворотки крови 

(на 20 %), лизоцимная активность сыворотки крови (на 26 %), относительно 

показателей третьей опытной группы. 

Различные схемы применения препаратов позволили установить, что 

у животных айрширской породы четвертой опытной группы была выше бак-

терицидная активность сыворотки крови (на 12 %), лизоцимная активность 

сыворотки крови (на 22 %), относительно показателей третьей опытной 

группы. 

Нами установлено, что у красно-степной породы четвертой опытной 

группы была выше бактерицидная активность сыворотки крови (на 12 %), 

лизоцимная активность сыворотки крови (на 7 %), относительно показателей 

третьей опытной группы. 
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Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных лептоспирозом животных независимо от породной при-

надлежности происходило снижение бактерицидной и лизоцимной активно-

сти сыворотки крови. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем лечения 

при лептоспирозе, мы установили, что уровень бактерицидной и лизоцимной 

активности сыворотки крови был выше у айрширской и красно-степной по-

род, что свидетельствует о высокой иммунобиологической реактивности ор-

ганизма по отношению к голштино-фризской. 

 

3.8 Разработка высокоэффективной системы этиотропного  

и симптоматического лечения, профилактики пастереллеза крупного 

рогатого скота с применением иммуномодуляторов каргдэхина  

и каргмэза 

 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического ле-

чения пастереллеза крупного рогатого скота нами была разработана следую-

щая схема с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного 

компонента животным ежедневно применяли водный раствор серебра Арге-

рит-40 (содержащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно жи-

вотное в течение 10 дней. 

Применяли сыворотку, изготовленную из крови волов-продуцентов, 

гипериммунизированных инактивированными клетками бактерий Pasteurella 

multocida штаммов № 8683, № 1231, № 656, № 796 и Т-80. Сыворотку вводи-

ли подкожно однократно в дозе 80 см
3
.  

Антибиотик марбофлоксацин вводили внутримышечно пятикратно 

в дозе 2 см
3 
на один килограмм массы животного, один раз в сутки.  

В качестве комплекса витаминов применяли ВитОкей, который вводи-

ли внутримышечно в область бедра в дозе 1,5 см
3
, трехкратно с интервалом 

пятнадцать суток; макро- и микроэлементов – Кальфосет® однократно внут-
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римышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения иммунитета применяли фи-

топрепарат каргдэхин в пятой опытной группе, а в шестой – каргмэз в дозе 

0,15 см
3
, в течение тридцати суток. 

 

3.8.1 Влияние каргдэхина на гематологические и биохимические  

показатели сыворотки крови крупного рогатого скота  

при лечебных и профилактических мероприятиях пастереллеза 

 

Нами были изучены параметры гематологических показателей у раз-

личных пород крупного рогатого скота при пастереллезе. Так, у больных жи-

вотных голштино-фризской породы пятой опытной группы отмечено досто-

верное снижение количества эритроцитов на 21 % и, напротив, повышение 

общего количества лейкоцитов на 30 %, в то же время гемоглобин находился 

на уровне показателя клинически здоровых животных (таблица 79). 

 

Таблица 79 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,82±0,14 

4,60±0,11 *** 
6,18±0,13 

Гемоглобин, г/л 98,35±0,32 95,40±0,26 * 111,00±1,52 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,72±0,12 10,00±0,23 *** 8,00±0,17 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,90±0,05 2,30±0,05 *** 1,20±0,05 *** 

Эозинофилы  5,00±0,20 10,40±0,09 *** 6,00±0,31 * 

Нейтрофилы: 

юные 0,50±0,03 0,73±0,02 ** 0,60±0,02 * 

палочкоядерные 4,00±0,22 7,00±0,18 *** 6,00±0,17 *** 

сегментоядерные  30,70±0,32 25,00±0,34 ** 32,00±0,43 * 

Лимфоциты  52,40±0,23 44,00±0,35 *** 49,00±0,64 ** 

Моноциты 6,50±0,19 10,57±0,15 *** 5,20±0,10 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных голшти-

но-фризской породы пятой опытной группы выявлено повышение количе-

ства базофилов (в 3 раза), эозинофилов (в 2 раза), юных нейтрофилов 

(в 1,5 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,8 раза), моноцитов (в 1,6 раза) 

и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 19 %), лимфоцитов 

(на 16 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 79). 

У больных животных айрширской породы пятой опытной группы от-

мечено достоверное снижение количества эритроцитов на 16 %, уровня гемо-

глобина на 9 % и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов 

в 1,5 раза, относительно клинически здоровых животных (таблица 80). 

 

Таблица 80 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

айрширской породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,96±0,03 5,00±0,11 ** 

5,80±0,14 

Гемоглобин, г/л 99,20±1,31 90,00±0,46 *** 112,00±0,72 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,52±0,09 9,80±0,21 * 7,60±0,17 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,80±0,03 1,70±0,02 *** 1,35±0,03 

Эозинофилы  5,10±0,15 10,00±0,20 *** 3,2±0,11 

Нейтрофилы: 

юные 0,25±0,02 1,60±0,04 *** 0,70±0,02 ** 

палочкоядерные 4,00±0,17 6,70±0,14 * 4,20±0,12 * 

сегментоядерные  32,10±0,31 26,00±0,26 * 31,00±0,26 

Лимфоциты  53,22±0,23 45,00±0,24 * 50,00±0,34 

Моноциты 4,53±0,10 9,00±0,22 * 9,55±0,39 *** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных айршир-

ской породы пятой опытной группы выявлено повышение количества базо-

филов, эозинофилов и моноцитов (в 2 раза), юных нейтрофилов (в 6 раз), па-
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лочкоядерных нейтрофилов (в 1,7 раза) и, напротив, снижение сегментоядер-

ных нейтрофилов (на 19 %), лимфоцитов (на 15 %), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 80). 

У животных, больных пастереллезом красно-степной породы пятой 

опытной группы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 10 % и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов на 16 %, 

в то же время гемоглобин находился на уровне показателя клинически здоро-

вых животных (таблица 81). 

 

Таблица 81 – Влияние каргдэхина на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,88±0,03 5,30±0,05 * 6,00±0,13 

Гемоглобин, г/л 99,36±1,24 96,00±0,52 ** 111,00±0,56 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,78±0,09 9,00±0,22 * 9,54±0,22 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,92±0,03 3,20±0,10 *** 0,90±0,03 

Эозинофилы  5,50±0,17 11,00±0,26 *** 5,00±0,26 

Нейтрофилы: 

юные 1,40±0,03 1,58±0,04 * 1,20±0,03 *** 

палочкоядерные 4,81±0,13 7,04±0,16 ** 4,30±0,11 ** 

сегментоядерные  31,32±0,31 28,00±0,29 * 30,00±0,22 

Лимфоциты  52,63±0,37 43,00±0,50 ** 54,00±0,46 

Моноциты 3,42±0,17 6,18±0,27 *** 4,60±0,08 ** 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных красно-

степной породы пятой опытной группы выявлено повышение количества ба-

зофилов (в 3,4 раза), эозинофилов (в 2 раза), юных нейтрофилов (на 14 %), 

палочкоядерных нейтрофилов (на 46 %), моноцитов (в 1,8 раза) и, напротив, 
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снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 11 %) и лимфоцитов (на 18 %), 

относительно клинически здоровых животных (таблица 81). 

После проведения комплексного лечения животных голштино-

фризской породы пятой опытной группы общеклинические показатели крови 

повысились практически до уровня клинически здоровых животных. 

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных голштино-фризской породы пятой опытной группы от-

мечено повышение количества базофилов (в 1,3 раза), эозинофилов 

(на 20 %), юных нейтрофилов (в 1,2 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 1,5 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 4 %) 

и моноцитов (на 20 %), лимфоцитов (на 6 %), относительно клинически здо-

ровых животных (таблица 79). 

Среди общеклинических показателей крови после проведения ком-

плексного лечения животных голштино-фризской породы пятой опытной 

группы отмечено повышение эритроцитов (на 34 %), уровня гемоглобина 

(на 7%) и, напротив, снижение лейкоцитов (на 20 %), относительно показате-

лей до проведения лечебных мероприятий (таблица 79). 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных голштино-фризской породы пятой опытной группы 

отмечено снижение количества базофилов (в 1,9 раза), эозинофилов 

(в 1,7 раза), юных нейтрофилов (в 1,2 раза), моноцитов (в 2 раза) и, напротив, 

происходило повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 28 %) и лимфо-

цитов (на 11 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,2 раза), относительно по-

казателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 79). 

После проведения лечения у животных айрширской породы пятой 

опытной группы был выше уровень гемоглобина (на 13 %), количество лей-

коцитов (на 17 %), а количество эритроцитов находилось практически 

на уровне показателей клинически здоровых животных (таблица 80). 

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных айрширской породы пятой опытной группы отмечено 
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повышение количества базофилов (в 1,7 раза), юных нейтрофилов (в 3 раза), 

моноцитов (в 2 раза) и, напротив, эозинофилов было ниже (в 1,6 раза), лим-

фоцитов (на 6 %), а количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-

филов находилось практически на уровне показателей клинически здоровых 

животных (таблица 80). 

Проведение комплексного лечения животных айрширской породы пя-

той опытной группы позволило отметить повышение количества эритроци-

тов (на 16 %), уровня гемоглобина (на 24 %) и, напротив, снижение количе-

ства лейкоцитов (на 22 %), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 80). 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных айрширской породы пятой опытной группы отмече-

но снижение количества базофилов (в 1,3 раза), эозинофилов (в 3 раза), юных 

нейтрофилов (в 2,2 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза) и, напро-

тив, повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 19 %), лимфоцитов 

(на 11 %), моноцитов (на 6 %), относительно показателей до проведения ле-

чебных мероприятий (таблица 80). 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы в пятой опытной группе был выше уровень гемоглобина на 12 %, ко-

личество лейкоцитов (на 23 %), в то же время количество эритроцитов нахо-

дилось на уровне показателя клинически здоровых животных (таблица 81). 

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных красно-степной породы пятой опытной группы отмече-

но снижение количества эозинофилов (на 9 %), юных нейтрофилов (на 14 %) 

палочкоядерных нейтрофилов (на 11 %) и, напротив, повышение моноцитов 

(на 35 %), относительно клинически здоровых животных. В то же время ко-

личество базофилов, сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов находи-

лось практически на уровне клинически здоровых животных (таблица 81). 

После лечения у животных красно-степной породы пятой опытной 

группы выявлено повышение количества эритроцитов (на 13 %), уровня ге-
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моглобина (на 16 %), а количество лейкоцитов находилось практически 

на уровне показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 81). 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных красно-степной породы пятой опытной группы от-

мечено снижение количество базофилов (в 4 раза), эозинофилов (в 2,2 раза), 

юных нейтрофилов (на 25 %) палочкоядерных нейтрофилов (на 39 %) 

и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 7 %), лимфоци-

тов и моноцитов (на 26 %), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 81). 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных пастереллезом нами установлено, что 

у айрширской породы пятой опытной группы было выше количество эритро-

цитов на 9 % и, напротив, незначительно ниже уровень гемоглобина на 6 %, 

а количество лейкоцитов было на уровне показателей голштино-фризской 

породы (таблица 79, таблица 80). 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных пастереллезом айршир-

ской породы пятой опытной группы было ниже количество базофилов в 1,4 раза, 

моноцитов – на 15 %, а количество эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов, 

лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов находилось практически на уровне 

показателей голштино-фризской породы (таблица 79, таблица 80). 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота больных пастереллезом нами установлено, что 

у красно-степной породы пятой опытной группы было выше количество 

эритроцитов на 10 % и, напротив, ниже количество лейкоцитов на 9 %, отно-

сительно голштино-фризской породы (таблица 79, таблица 81). 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных пастереллезом айр-

ширской породы пятой опытной группы были выше юные нейтрофилы 

(в 2,2 раза), базофилы (в 1,4 раза), сегментоядерные нейтрофилы (на 12 %) 

и, напротив, ниже количество моноцитов (в 1,7 раза), относительно голшти-

но-фризской породы. В то же время количество палочкоядерных нейтрофи-
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лов, эозинофилов и лимфоцитов находилось практически на уровне показа-

телей голштино-фризской породы (таблица 79, таблица 80). 

При сравнении общеклинических показателей крови у различных по-

род крупного рогатого скота больных пастереллезом нами установлено, что 

у красно-степной породы пятой опытной группы количество эритроцитов 

было незначительно выше на 6 %, уровень гемоглобина – на 7 % и, напротив, 

ниже количество лейкоцитов на 8 %, относительно показателей айрширской 

породы (таблица 80, таблица 81). 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных пастереллезом крас-

но-степной породы пятой опытной группы были выше базофилы (в 1,9 раза), 

эозинофилы (на 10 %) палочкоядерные нейтрофилы (на 5 %), сегментоядер-

ные нейтрофилы (на 8 %) и, напротив, ниже количество лимфоцитов 

(на 4 %), моноцитов (в 1,5 раза), относительно айрширской породы (табли-

ца 80, таблица 81). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у айширской породы пятой опытной группы выявлено, что количество 

эритроцитов было ниже на 6 %, в то же время уровень гемоглобина и количе-

ство лейкоцитов находились практически на уровне показателей голштино-

фризской породы (таблица 80, таблица 81). 

В пятой опытной группе при изучении лейкоцитарной формулы после 

применения препаратов у айрширской породы выявлено повышение базофилов 

(на 13 %), юных нейтрофилов (на 17 %), моноцитов (в 1,8 раза) и, напротив, 

снижение количества эозинофилов (в 1,9 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 1,4 раза), а количество сегментоядерных нейтрофилов было практически на 

уровне показателей голштино-фризской породы (таблица 80, таблица 81). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у красно-степной породы пятой опытной группы установлено повышение 

количества лейкоцитов на 19 %, уровня гемоглобина – на 9 %, в то же время 

количество эритроцитов было практически на одном уровне с показателями 

голштино-фризской породы (таблица 80, таблица 81). 
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При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у красно-степной породы пятой опытной группы отмечено, что юные нейтро-

филы были выше (в 2 раза), лимфоциты (на 10 %) и, напротив, ниже количество 

базофилов (в 1,3 раза) эозинофилов (на 17 %), сегментоядерных нейтрофилов 

(на 6 %), моноцитов (на 12 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,4 раза), отно-

сительно голштино-фризской породы (таблица 80, таблица 81). 

Применение препаратов при пастереллезе у различных пород крупного 

рогатого скота позволило установить, что у животных красно-степной породы 

пятой опытной группы количество лейкоцитов было выше в 1,3 раза, 

а количество эритроцитов и уровень гемоглобина находилось практически 

на одном уровне с показателями айрширской породы (таблица 80, таблица 81). 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у красно-степной породы пятой опытной группы выявлено повышение коли-

чества эозинофилов (в 1,6 раза), лимфоцитов (на 8 %), юных нейтрофилов 

(в 1,7 раза) и, напротив, снижение моноцитов (в 2 раза), базофилов 

(в 1,5 раза), а количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов 

находилось практически на одном уровне с показателями айрширской поро-

ды (таблица 80, таблица 81). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что при пастереллезе происходило снижение количества клеток крас-

ной крови независимо от породной принадлежности животных, и напротив, 

повышение клеток белой крови, среди популяции лейкоцитов происходило 

повышение палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов за счет снижения 

сегментоядерных нейтрофилов, кроме того, происходило снижение лимфо-

цитов. Однако, необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены 

у голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

Применение высокоэффективных препаратов, подобранных для специ-

фического лечения пастереллеза и повышения иммунитета фитопрепаратом 

каргдэхин, оказало позитивное влияние на гемопоэз, повышение клеток, регу-

лирующих иммунный ответ, особенно у красно-степной и айрширской пород. 
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Нами были изучены параметры биохимических показателей 

у различных пород крупного рогатого скота при пастереллезе. Так, у боль-

ных животных пятой опытной группы голштино-фризской породы отмечено 

достоверное снижение общего количества белка на 45 %, альбуминов – 

на 38 % и, напротив, повышение α-глобулинов на 45 %, -глобулинов – 

на 38 %, γ-глобулинов – на 9 %, относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 82). 

 

Таблица 82 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при 

пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 70,60±0,45 39,00±0,64 *** 80,00±0,57 ** 

Альбумины, % 38,98±0,21 24,00±0,34 *** 30,00±0,29 ** 

Глобулины, % 

-глобулин 
15,32±0,35 22,00±0,24 *** 19,00±0,24 ** 

-глобулин 14,50±0,18 20,00±0,59 *** 23,00±0,58 *** 

-глобулин 31,20±0,31 34,00±0,26 ** 28,00±0,53 *** 

Каротин, мг%  800,00±1,90 320,00±9,51 *** 430,00±15,58 *** 

Кальций, мг% 11,80±0,17 9,10±0,23 *** 10,50±0,17  

Фосфор, мг% 6,00±0,24 3,60±0,11 *** 4,70±0,18 ** 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 

520,00±2,02 392,30±8,69 *** 480,00±13,42 ** 

Витамин Е, мг% 0,43±0,01 0,30±0,02 *** 0,39±0,02 

Витамин С, мг% 0,34±0,01 0,20±0,01 *** 0,23±0,01 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,54±0,02 0,70±0,02 ** 0,60±0,03 

Магний, ммоль/л 1,30±0,01 0,90±0,05 ** 1,25±0,02 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

Кроме того, у больных животных пастереллезом пятой опытной груп-

пы голштино-фризской породы наблюдалось снижение кальция (в 1,3 раза), 
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фосфора (в 1,7 раза), магния (в 1,4 раза), каротина (в 2,5 раза), резервной ще-

лочности (в 1,3 раза), витамина Е (в 1,4 раза), витамина С (в 1,7 раза) 

и, напротив, повышение общего билирубина (на 13 %), относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 82). 

У больных животных пятой опытной группы айрширской породы от-

мечено достоверное снижение общего количества белка на 35 %, альбуминов 

– на 14 % и, напротив, повышение α-глобулинов в 1,4 раза, а количество - и 

γ-глобулинов находились практически на уровне показателей клинически 

здоровых животных (таблица 83). 

 

Таблица 83 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 73,56±0,99 48,00±0,58 *** 79,00±0,39 ** 

Альбумины, % 36,00±0,22 29,00±0,53 ** 34,50±0,45 

Глобулины, % 

-глобулин 
16,76±0,30 23,00±0,32 *** 18,00±0,20 * 

-глобулин 14,54±0,28 15,00±0,34 17,50±0,61 ** 

-глобулин 32,70±0,35 33,00±0,36 30,00±0,77 

Каротин, мг%  740,00±24,21 420,00±18,39 *** 570,00±17,38 *** 

Кальций, мг% 10,50±0,24 8,80±0,21 * 11,40±0,17 * 

Фосфор, мг% 4,50±0,11 3,20±0,09 * 4,10±0,14 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 

530,00±5,75 371,40±9,18 *** 505,00±20,12 * 

Витамин Е, мг% 0,44±0,01 0,25±0,02 ** 0,38±0,02  

Витамин С, мг% 0,33±0,01 0,22±0,03 ** 0,28±0,01  

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,40±0,01 0,52±0,02 0,02 ** 0,48±0,02 

Магний, ммоль/л 1,34±0,01 1,20±0,03 *** 1,28±0,03 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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Кроме того, у больных животных пятой опытной группы айрширской 

породы наблюдалось снижение кальция (на 16 %), фосфора (на 29 %), магния 

(на 10 %), каротина и витамина Е (в 1,8 раза), резервной щелочности 

(на 30 %) и, напротив, повышение общего билирубина (в 1,3 раза), относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 83). 

У больных животных пастереллезом пятой опытной группы красно-

степной породы отмечено достоверное снижение количества общего белка 

(в 1,5 раза), альбуминов (на 23 %), -глобулинов (на 21 %) и, напротив, по-

вышение α-глобулинов (в 1,5 раза), γ-глобулинов (на 11 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 84). 

 

Таблица 84 – Влияние каргдэхина на биохимические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 72,26±0,48 47,00±0,43 *** 68,00±0,53 ** 

Альбумины, % 35,29±0,39 27,00±0,48 *** 33,30±0,34 * 

Глобулины, % 

-глобулин 17,20±0,25 
25,00±0,31 *** 20,00±0,39 ** 

-глобулин 15,19±0,22 12,00± 0,39 *** 17,70±0,40 * 

-глобулин 32,32±0,17 36,00±0,28 ** 29,00±0,41 * 

Каротин, мг%  760,00±6,04 430,00±16,36 *** 700,50±17,34 * 

Кальций, мг% 10,00±0,29 8,60±0,14 ** 12,00±0,34 ** 

Фосфор, мг% 4,60±0,14 4,10±0,15 * 5,40±0,17 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 100 

мл крови 

480,00±9,26 335,6±4,63 *** 510,00±21,16 

Витамин Е, мг% 0,42±0,01 0,29±0,02 *** 0,38±0,02 ** 

Витамин С, мг% 0,35±0,01 0,21±0,04 *** 0,29±0,01 *** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,41±0,02 0,60±0,03 *** 0,56±0,04 

Магний, ммоль/л 1,28±0,01 1,22±0,01 ** 1,24±0,02 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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Кроме того, у больных животных красно-степной породы наблюдалось 

снижение кальция (на 14 %) и фосфора (на 11 %), каротина (в 1,8 раза), вита-

мина Е (на 29 %), резервной щелочности (в 1,4 раза) и, напротив, повышение 

общего билирубина (в 1,5 раза), относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 84). 

После проведения комплексного лечения больных животных пастерел-

лезом пятой опытной группы голштино-фризской породы отмечено сниже-

ние содержание альбуминов на 23 %, γ-глобулинов – на 10 % и, напротив, 

повышение количества общего белка на 13 %, α-глобулинов на 24 %,  

-глобулинов – в 1,6 раза, относительно клинически здоровых животных 

(таблица 82). 

У голштино-фризской породы пятой опытной группы после проведе-

ния комплексного лечения больных животных пастереллезом было ниже со-

держание кальция (на 11 %) и фосфора (в 1,3 раза), каротина (в 1,9 раза), ви-

тамина С (в 1,5 раза), витамина Е (на 9 %) резервной щелочности (на 8 %) 

и, напротив, ниже общего билирубина (в 11 раз), а количество магния нахо-

дилось практически на уровне показателей клинически здоровых животных. 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения больных животных пастереллезом пятой опытной группы 

голштино-фризской породы общего белка было выше в 2 раза, альбуминов – 

на 25 %, -глобулинов – на 15 % и, напротив, выше α-глобулинов – на 14 %,  

γ-глобулинов – на 18 %, относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 82). 

У животных голштино-фризской породы пятой опытной группы после 

проведения комплексного лечения против пастереллеза кальция было выше 

(на 15 %) и фосфора (в 1,3 раза), магния (в 1,4 раза), каротина (в 1,3 раза), ви-

тамина Е и С (на 13 и 15 % соответственно), резервной щелочности (на 9 %) 

и, напротив, снижение общего билирубина (на 14 %), относительно показате-

лей до проведения лечебных мероприятий (таблица 82). 
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После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды пятой опытной группы отмечено, что показатели общего белка и его 

фракций находились практически на уровне клинически здоровых животных 

(таблица 83). 

У айрширской породы пятой опытной группы после проведения ком-

плексного лечения больных животных пастереллезом каротина было ниже 

(в 1,3 раза), кальция (на 9 %), витамина Е (на 14 %), витамина С (в 1,2 раза) 

и, напротив, повышение общего билирубина (в 1,2 раза), относительно кли-

нически здоровых животных (таблица 83). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных пятой опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение общего белка на 65 %, альбуминов – на 19 %,  

-глобулинов – на 17 % и, напротив, снижение α-глобулинов на 22 %,  

γ-глобулинов – на 9 %, относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 83). 

У айрширской породы пятой опытной группы после проведения ком-

плексного лечения отмечено повышение кальция (на 30 %), фосфора 

(на 28 раза), магния (на 7 %), каротина (в 1,4 раза), витамина Е (в 1,5 раза), 

витамина С (в 1,3 раза), резервной щелочности (на 36 %) и, напротив, сниже-

ние общего билирубина (на 8 %), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 83). 

Проведение комплексного лечения животных больных пастереллезом 

красно-степной породы пятой опытной группы позволило выявить снижение 

количества общего белка и альбуминов (на 6 %), γ-глобулинов (на 10 %) 

и, напротив, повышение α-глобулинов (на 16 %), -глобулинов (на 17 %), от-

носительно клинически здоровых животных (таблица 84). 

В пятой опытной группе красно-степной породы после проведения 

комплексного лечения больных пастереллезом животных содержание каро-

тина было ниже (на 8 %), витамина Е (на 10 %), витамина С (на 17 %) 
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и, напротив, выше кальция (на 20 %), фосфора (на 17 %), резервной щелоч-

ности (на 6 %), общего билирубина (в 1,4 раза), а количество магния находи-

лось практически на одном уровне с клинически здоровыми животными 

(таблица 84). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных красно-степной породы пятой опытной группы 

отмечено повышение общего белка на 47 %, альбуминов – на 23 %,  

-глобулинов – на 48 % и, напротив, снижение α-глобулинов на 20 %,  

γ-глобулинов – на 19 %, относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 84). 

У красно-степной породы пятой опытной группы после проведения 

комплексного лечения больных пастереллезом животных отмечено повыше-

ние каротина (в 1,6 раза), кальция (на 40 %), фосфора (на 32 %), витамина Е 

(на 27 %), витамина С (на 17 %), резервной щелочности (на 15 %) 

и, напротив, снижение общего билирубина (на 7 %), относительно показате-

лей до проведения лечебных мероприятий (таблица 84). 

При сравнении биохимических показателей у различных пород больно-

го пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у айршир-

ской породы было выше количества общего белка на 23 %, альбуминов – 

на 21 % и, напротив, ниже -глобулинов на 25 %, а количество α- и  

γ-глобулинов находилось практически на одном уровне с показателями 

голштино-фризской породы (таблица 82, таблица 83). 

У айрширской породы больных животных пастереллезом в пятой 

опытной группы было выше содержание каротина (на 31 %), витамина С 

(на 10 %), магния (в 1,3 раза) и, напротив, ниже содержание фосфора 

(на 11 %), витамина Е (на 17 %), резервной щелочности (на 5 %), общего би-

лирубина (на 26 %), относительно голштино-фризской породы (таблица 82, 

таблица 83, рисунок 89). 



312 

 

 

При сравнении биохимических показателей у различных пород больно-

го пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у красно-

степной породы пятой опытной группы было выше количество общего белка 

(на 21 %), альбуминов (на 13 %), α-глобулинов (на 14 %), γ-глобулинов 

(на 6 %) и, напротив, ниже -глобулинов (на 40 %), относительно голштино-

фризской породы (таблица 82, таблица 83). 

У больных животных красно-степной породы пятой опытной группы 

было выше содержание каротина (на 34 %), фосфора (на 14 %), витамина С 

(на 5 %), магния (в 1,4 раза) и, напротив, ниже резервной щелочности и об-

щего билирубина (на 14 %), кальция (на 5 %), относительно голштино-

фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей у различных пород крупного 

рогатого скота больного пастереллезом нами установлено повышение у красно-

степной породы в пятой опытной группе количества α- и γ-глобулинов на 9 % 

и, напротив, снижение альбуминов на 7 %, -глобулинов на 20 %, а количество 

общего белка находилось практически на одном уровне с показателями айр-

ширской породы (таблица 82, таблица 84). 

У больных пастереллезом животных красно-степной породы в пятой 

опытной группе содержание фосфора было выше (на 28 %), витамина Е 

(на 20 %), общего билирубина (на 15 %), а содержание каротина, кальция, 

витамина С, магния находилось практически на уровне с показателями айр-

ширской породы (таблица 83, таблица 84). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у айршир-

ской породы в пятой опытной группе количество альбуминов было выше 

(на 15 %), γ-глобулинов (на 7 %) и, напротив, ниже α-глобулинов на 5 %,  

-глобулинов (на 24 %), а количество общего белка находилось практически на 

уровне с показателями голштино-фризской породы (таблица 83, таблица 84). 
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Кроме того, у айрширской породы при пастереллезе в пятой опытной 

группе после применения препаратов количество каротина было выше 

(на 33 %), кальция (на 9 %), витамина С (на 22 %) и, напротив, ниже общего 

билирубина (на 20 %), фосфора (на 5 %), относительно голштино-фризской 

породы (таблица 82, таблица 84). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у крас-

но-степной породы пятой опытной группы количество альбуминов было вы-

ше на 11 %, α-глобулинов – на 5 %, γ-глобулинов – на 4 %, -глобулинов – 

на 23 % и, напротив, ниже общего белка на 15 %, относительно голштино-

фризской породы (таблица 82, таблица 84). 

Кроме того, у красно-степной породы в пятой опытной группе после 

применения препаратов при пастереллезе количество каротина было выше 

(в 1,6 раза), кальция (на 14 %), фосфора (на 15 %), витамина С (в 1,3 раза) 

и, напротив, ниже количество общего билирубина (на 7 %), а количество ви-

тамина Е и магния находилось практически на уровне с показателями 

голштино-фризской породы (таблица 82, таблица 84). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у крас-

но-степной породы в пятой опытной группе α-глобулинов было выше 

на 11 % и, напротив, ниже количество общего белка на 14 %, а количество 

альбуминов, -глобулинов и γ-глобулинов находилось практически на уровне 

показателей айширской породы (таблица 83, таблица 84). 

Кроме того, у красно-степной породы после применения препаратов 

при пастереллезе было выше количество витамина С и Е (на 4 и 6 % соответ-

ственно), фосфора (на 32 %), общего билирубина (на 17 %), относительно 

айширской породы (таблица 83, таблица 84). 

Таким образом, нами установлено, что у животных при пастереллезе 

независимо от породной принадлежности происходило снижение общего 
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белка и, напротив, повышение среди его фракции – α-глобулинов. Кроме то-

го, происходило снижение количества витаминов, макроэлементов, что сви-

детельствует о снижении белкового обмена у больных пастереллезом живот-

ных. После применения высокоэффективных препаратов для этиотропного, 

симптоматического лечения и фитоиммунопрепарата каргдэхина происходи-

ло повышение общего белка, альбуминов, -глобулинов и γ-глобулинов, 

и, напротив снижение α-глобулинов. Кроме того, происходило повышение 

концентрации витаминов и макроэлементов, что свидетельствует о восста-

новлении функции организма, в частности белкового обмена. 

 

3.8.2 Влияние каргдэхина на клеточный и гуморальный иммунитет 

при лечебных и профилактических мероприятиях пастереллеза 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных пятой опытной группы голштино-фризской породы от-

мечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 12 %, пе-

реваривающей способности нейтрофилов – на 17 %, коэффициента мобили-

зации нейтрофилов – в 2,5 раза и, напротив, повышение поглотительной спо-

собности нейтрофилов в 1,9 раза, относительно клинически здоровых живот-

ных (таблица 85). 

Нами установлено, что у больных животных пятой опытной группы 

айрширской породы отмечено достоверное снижение процента активных 

нейтрофилов на 12 %, переваривающей способности нейтрофилов – на 13 %, 

коэффициента мобилизации нейтрофилов – на 31 % и, напротив, повышение 

поглотительной способности нейтрофилов на 9 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 86). 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных пятой опытной группы красно-степной породы отмече-

но достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 18 %, перева-

ривающей способности – на 17 %, коэффициента мобилизации нейтрофилов 
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– в 1,3 раза и, напротив, повышение поглотительной способности нейтрофи-

лов на 14 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 87). 

После проведения комплексного лечения животных пятой опытной 

группы голштино-фризской породы отмечено повышение поглотительной 

способности нейтрофилов в 1,3 раза, коэффициента мобилизации нейтрофи-

лов – в 1,2 раза, в то же время процент активных нейтрофилов и их перевари-

вающая способность находились практически на уровне с показателями кли-

нически здоровых животных (таблица 85). 

 

Таблица 85 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у голштино-фризской породы 

крупного рогатого скота при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 47,00±0,43 41,52±0,45 *** 47,60±0,58 

ФЧ 2,50±0,04 4,74±0,21 *** 3,20±0,15 *** 

%П 52,00±0,26 43,00±0,39 *** 53,62±0,28  

КМ 1,80±0,04 0,72±0,03 *** 2,10±0,04 ** 

Кислая фосфатаза 0,38±0,01 0,36±0,02 0,50±0,01 *** 

Щелочная 

фосфатаза 
0,85±0,02 2,30±0,05 *** 1,09±0,02 *** 

Миелопероксидаза 1,73±0,01 1,90±0,03 *** 1,82±0,05 

Лизосомально-

катионные белки 
1,65±0,01 0,90±0,05 *** 1,70±0,03 

 

**P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных нейтрофилов,  

ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания, КМ – коэффициент 

мобилизации 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных пятой опытной группы у голштино-

фризской породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 15 %), переваривающей способности нейтрофилов (на 25 %), коэффици-

ента мобилизации нейтрофилов (в 3 раза) и, напротив, снижение поглоти-
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тельной способности нейтрофилов (в 1,5 раза), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 85). 

После проведения комплексного лечения животных пятой опытной 

группы айрширской породы отмечено повышение переваривающей способно-

сти нейтрофилов на 9 %, коэффициента мобилизации нейтрофилов – на 27 % 

и, напротив, снижение поглотительной способности нейтрофилов на 9 %, 

в то же время процент активных нейтрофилов находился практически на од-

ном уровне с клинически здоровыми животными. При сравнении показателей 

бактериального фагоцитоза после проведения комплексного лечения живот-

ных пятой опытной группы у айрширской породы отмечено повышение про-

цента активных нейтрофилов (на 16 %) и их переваривающей способности 

(на 25 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов (в 1,8 раза) и, напротив, 

снижение поглотительной способности нейтрофилов (на 16 %), относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 86). 

После проведения комплексного лечения животных пятой опытной 

группы красно-степной породы отмечено повышение процента активных 

нейтрофилов (на 14 %), переваривающей способности нейтрофилов (на 10 %) 

и, напротив, снижение поглотительной способности нейтрофилов (в 1,5 раза), 

коэффициента мобилизации нейтрофилов (в 1,2 раза), относительно клини-

чески здоровых животных (таблица 87). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных пятой опытной группы у красно-

степной породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 39 %) и их переваривающей способности (на 33 %), коэффициента моби-

лизации нейтрофилов (в 1,6 раза) и, напротив, снижение поглотительной спо-

собности нейтрофилов (в 2 раза), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 87). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, 

что у айрширской породы пятой опытной группы был выше процент актив-



317 

 

 

ных нейтрофилов (на 5 %), их переваривающая способность (на 7 %), коэф-

фициент мобилизации нейтрофилов (в 1,7 раза) и, напротив, ниже поглоти-

тельная способность нейтрофилов (в 1,2 раза), относительно показателей 

голштино-фризской породы (таблица 85, таблица 86). 

 

Таблица 86 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у айрширской породы крупно-

го рогатого скота при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 49,20±0,56 43,40±0,31 ** 50,56±0,43 

ФЧ 3,50±0,12 3,80±0,19 * 3,25±0,15 

%П 53,00±0,26 46,00±0,61 * 57,53±0,51 ** 

КМ 1,73±0,02 1,20±0,02 * 2,20±0,05 * 

Кислая фосфатаза 0,40±0,01 0,24±0,02 ** 0,70±0,03 * 

Щелочная  

фосфатаза 
0,98±0,05 2,35±0,04 ** 1,50±0,04 *** 

Миелопероксидаза 1,84±0,02 2,30±0,04 *** 1,90±0,05 * 

Лизосомально-

катионные белки 
1,69±0,02 0,70±0,03 *** 1,95±0,04 ** 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

Нами установлено, что у красно-степной породы больных пастерелле-

зом животных нами установлено, пятой опытной группы был ниже процент 

активных нейтрофилов (на 11 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов 

(в 2 раза), в то же время поглотительная и переваривающая способность 

нейтрофилов находилась практически на уровне показателей голштино-

фризской породы (таблица 85, таблица 87). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, 

что у красно-степной породы пятой опытной группы процент активных 

нейтрофилов был ниже (на 15 %), поглотительная способность нейтрофилов 
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(на 4 %) и, напротив, выше коэффициент мобилизации нейтрофилов и погло-

тительная способность нейтрофилов (в 1,2 раза), относительно показателей 

айрширской породы. 

 

Таблица 87 – Показатели интралейкоцитарных микробицидных систем  

и бактериального фагоцитоза у красно-степной породы 

крупного рогатого скота при пастереллезе (M±m; n=15) 

 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 45,00±0,32 37,00±0,61 *** 51,32±0,27 *** 

ФЧ 3,30±0,15 4,60±0,14 *** 2,20±0,13 *** 

%П 53,63±0,29 44,36±0,41 *** 59,00±0,39 ** 

КМ 1,90±0,02 1,43±0,04 *** 2,30±0,04 ** 

Кислая фосфатаза 0,42±0,01 0,33±0,01 *** 0,58±0,03 *** 

Щелочная  

фосфатаза 
0,74±0,03 2,54±0,04 *** 1,60±0,03 *** 

Миелопероксидаза 1,94±0,01 2,37±0,05 ** 2,14±0,04 ** 

Лизосомально-

катионные белки 
1,72±0,02 1,08±0,03 * 2,30±0,05 *** 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

айрширской породы пятой опытной группы переваривающая способность 

нейтрофилов была выше (на 7,3 %) и, напротив, ниже процент активных 

нейтрофилов (на 6 %), в то же время коэффициент мобилизации нейтрофилов 

и поглотительная способность нейтрофилов находились практически 

на уровне показателей голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у крас-

но-степной породы в пятой опытной группе был выше процент активных 
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нейтрофилов (на 8 %), переваривающей способности нейтрофилов и коэф-

фициент мобилизации нейтрофилов (на 10 %) и, напротив, ниже поглоти-

тельная способность нейтрофилов (в 1,5 раза), относительно голштино-

фризской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у красно-

степной породы в пятой опытной группе поглотительная способность 

нейтрофилов была ниже (в 1,5 раза), в то же время переваривающая способ-

ность нейтрофилов и коэффициент мобилизации нейтрофилов находились 

практически на уровне показателей айрширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных пастереллезом животных независимо от породной при-

надлежности происходило снижение процента активных нейтрофилов 

и их переваривающей способности, а также коэффициента мобилизации 

нейтрофилов, в то же время происходило повышение поглотительной спо-

собности нейтрофилов. Необходимо отметить, что у животных айрширской 

породы показатели бактериального фагоцитоза были значительно выше, чем 

у голштино-фризской породы. Данное обстоятельство связано с более устой-

чивыми адаптивными свойствами организма айрширской породы по отноше-

нию к голштино-фризской породе. 

После применения высокоэффективных препаратов лечения и фитоим-

мунопрепарата каргдэхина нами установлено повышение процента активных 

нейтрофилов и их переваривающей способности, а также коэффициента мо-

билизации нейтрофилов, в то же время происходило снижение поглотитель-

ной способности нейтрофилов, что объясняется позитивным влиянием 

каргдэхина на иммунокомпетентные клетки и органы. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимиче-

ских показателей крови у различных пород крупного рогатого скота при па-

стереллезе в пятой опытной группе голштино-фризской породы отмечено до-

стоверное снижение кислороднезависимой неферментной микробицидной 
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системы лизосомально-катионных белков в 1,8 раза, активности кислой фос-

фатазы – на 5 % и, напротив, повышение кислородзависимой неферментной 

микробицидной системы – активности миелопероксидазы на 10 %, активно-

сти щелочной фосфатазы в 2,7 раза, относительно клинически здоровых жи-

вотных (таблица 85). 

У больных пастереллезом животных пятой опытной группы айрширской 

породы отмечено достоверное снижение активности кислой фосфатазы 

(в 1,7 раза), лизосомально-катионных белков (в 2,4 раза) и, напротив, повышение 

активности миелопероксидазы (в 1,3 раза), активности щелочной фосфатазы 

(в 2,4 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 86). 

У больных животных пятой опытной группы красно-степной породы 

отмечено достоверное повышение активности щелочной фосфатазы 

(в 3,4 раза), активности миелопероксидазы (в 1,2 раза) и, напротив, снижение 

активности кислой фосфатазы (в 1,3 раза) и лизосомально-катионных белков 

(в 1,6 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 87). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных при пастереллезе пятой опытной группы 

голштино-фризской породы отмечено достоверное повышение активности 

кислой и щелочной фосфатазы (в 1,3 раза), в то же время активность миело-

пероксидазы и уровень лизосомально-катионных белков находились практи-

чески на уровне показателей клинически здоровых животных (таблица 85). 

У голштино-фризской породы пятой опытной группы после проведе-

ния комплексного лечения животных отмечено достоверное повышение ак-

тивности кислой фосфатазы (в 1,4 раза), уровня лизосомально-катионных 

белков (в 1,9 раза) и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы 

(в 2 раза), в то же время активность миелопероксидазы находилась практиче-

ски на уровне показателей до проведения лечебных мероприятий (табли-

ца 85, рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков голштино-фризской породы после 

применения этиотропного и симптоматического лечения пастереллеза  

с иммуномодулятором каргдэхином 

 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных пятой опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение активности кислой фосфатазы (в 1,8 раза), активности 

щелочной фосфатазы (в 1,5 раза), уровня лизосомально-катионных белков 

(в 1,2 раза), в то же время активность миелопероксидазы находилась практи-

чески на уровне показателя клинически здоровых животных (таблица 86). 

У айрширской породы после проведения комплексного лечения живот-

ных пятой опытной группы отмечено повышение активности кислой фосфа-

тазы (в 2,9 раза), уровня лизосомально-катионных белков (в 2,8 раза) 

и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы (в 1,6 раза), актив-

ности миелопероксидазы (в 1,2 раза), относительно показателей до проведе-

ния лечебных мероприятий (таблица 86, рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков айрширской породы после  

применения этиотропного и симптоматического лечения пастереллеза 

с иммуномодулятором каргдэхином 

 

После проведения комплексного лечения животных пятой опытной груп-

пы красно-степной породы отмечено повышение активности кислой фосфатазы 

в 1,4 раза, активности щелочной фосфатазы – в 2,2 раза, активности миелопе-

роксидазы – на 10 %, уровня лизосомально-катионных белков – в 1,3 раза, от-

носительно клинически здоровых животных (таблица 87, рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков красно-степной породы после 

применения этиотропного и симптоматического лечения пастереллеза 

с иммуномодулятором каргдэхином 
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У красно-степной породы после проведения комплексного лечения жи-

вотных пятой опытной группы отмечено повышение активности кислой 

фосфатазы (в 1,8 раза), уровня лизосомально-катионных белков (в 2,1 раза) 

и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы (в 1,6 раза), актив-

ности миелопероксидазы (на 10 %), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 87). 

При сравнении цитохимических показателей у различных пород боль-

ного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у айр-

ширской породы пятой опытной группы была ниже активность кислой фос-

фатазы (в 1,5 раза), уровень лизосомально-катионных белков (в 1,3 раза) 

и, напротив, выше активность щелочной фосфатазы (в 2,2 раза), активность 

миелопероксидазы (в 2,2 раза), относительно показателей голштино-

фризской породы (таблица 86). 

Сравнивая цитохимические показатели у больных животных красно-

степной породы пятой опытной группы, мы установили снижение активно-

сти кислой фосфатазы (на 8 %) и, напротив, повышение активности щелоч-

ной фосфатазы (на 10 %), активности миелопероксидазы и уровня лизосо-

мально-катионных белков (в 1,2 раза), относительно показателей голштино-

фризской породы (таблица 85, таблица 87). 

У больных животных пятой опытной группы красно-степной породы 

была выше активность кислой фосфатазы (в 1,4 раза), активность щелочной 

фосфатазы (на 8 %), уровень лизосомально-катионных белков (в 1,5 раза), 

в то же время активность миелопероксидазы находилась практически 

на уровне показателей айрширской породы (таблица 86, таблица 87). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что 

у айрширской породы пятой опытной группы было повышение активности 

кислой и щелочной фосфатазы (в 1,4 раза), уровня лизосомально-катионных 

белков (на 15 %), в то же время, активность миелопероксидазы и кислой 
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фосфатазы были практически на уровне показателей голштино-фризской по-

роды (таблица 85, таблица 86). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у крас-

но-степной породы в пятой опытной группе было повышение активности 

кислой фосфатазы (на 16 %), активности щелочной фосфатазы (в 1,5 раза), 

активности миелопероксидазы (в 1,2 раза), уровня лизосомально-катионных 

белков (в 1,4 раза), относительно голштино-фризской породы (таблица 85, 

таблица 87). 

Сравнение эффективности применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота позволило выявить, что у живот-

ных красно-степной породы пятой опытной группы была выше активность 

щелочной фосфатазы (на 7 %), активность миелопероксидазы (на 13 %), 

уровня лизосомально-катионных белков (в 1,2 раза) и, напротив, ниже актив-

ность кислой фосфатазы (в 1,2 раза), относительно показателей айрширской 

породы (таблица 86, таблица 87). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных пастереллезом голштино-фризской, айрширской и крас-

но-степной пород происходит снижение среди кислородзависимой интралей-

коцитарной микробицидной системы – активность кислой фосфатазы, а сре-

ди кислороднезависимой интралейкоцитарной микробицидной системы – 

уровня лизосомально-катионных белков, в то же время происходило повы-

шение активности щелочной фосфатазы и миелопероксидазы. После прове-

дения лечебных мероприятий против пастереллеза необходимо отметить раз-

нохарактерность интралейкоцитарной микробицидной системы. При этом 

происходило повышение активности кислой фосфатазы и уровня лизосо-

мально-катионных белков и, напротив, снижение щелочной фосфатазы. Вос-

становление активнее происходило у красно-степной породы, что свидетель-

ствует о высокой иммунобиологической реактивности организма красно-

степной породы, относительно голштино-фризской и айрширской пород. 
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В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у различных пород крупного рогато-

го скота при пастереллезе установлено, что у больных животных пятой 

опытной группы голштино-фризской породы отмечено снижение  

Т-лимфоцитов (на 18 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов (на 48 %), 

в то же время количество В-лимфоцитов находилось практически на одном 

уровне с клинически здоровыми животными (таблица 88). 

 

Таблица 88 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 52,36±0,24 43,00±0,39 *** 49,00±0,62 *** 

B-лимфоциты, % 30,10±0,27 31,00±0,40 32,00±0,34 

NK-лимфоциты, % 17,54±0,17 26,00±0,54 *** 19,00±0,44 ** 

БАСК, % 52,45±0,16 41,00±0,53 *** 50,00±0,35  

ЛАСК, % 45,63±0,26 30,00±0,48 *** 46,00±0,49 * 
 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

У больных пастереллезом животных айрширской породы пятой опыт-

ной группы отмечено подавление пролиферации Т-лимфоцитов (на 8,4 %) 

и, напротив, повышение В-лимфоцитов (на 6 %), NK-лимфоцитов (на 12 %), 

относительно клинически здоровых животных (таблица 89). 

У больных пастереллезом животных красно-степной породы пятой 

опытной группы было ниже количество Т-лимфоцитов (на 16 %) и, напротив, 

выше В-лимфоцитов (на 10 %), NK-лимфоцитов (на 25 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 90). 

После проведения комплексного лечения животных у голштино-

фризской породы пятой опытной группы количество Т-лимфоцитов было 
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ниже на 6 % и, напротив, выше В-лимфоцитов на 6 %, NK-лимфоцитов 

на 8 %, относительно клинически здоровых животных (таблица 88). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных пятой опытной группы отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 14 %), В-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 27 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 88). 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведения 

комплексного лечения животных айрширской породы пятой опытной группы 

отмечено повышение В-лимфоцитов (на 20 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 28 %), в то же время количество Т-лимфоцитов находилось 

практически на уровне с клинически здоровыми животными. У айрширской по-

роды после проведения комплексного лечения животных пятой опытной группы 

отмечено повышение Т-лимфоцитов (на 11 %), В-лимфоцитов (на 14 %) 

и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 36 %), относительно показателей до 

проведения лечебных мероприятий (таблица 89). 

 

Таблица 89 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у айрширской породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 50,23±0,29 46,00±0,69 *** 51,00±0,76 

B-лимфоциты, % 27,45±0,35 29,00±0,52 * 33,00±0,45 ** 

NK-лимфоциты, % 22,32±0,38 25,00±0,57 16,00±0,28 *** 

БАСК, % 53,64±0,23 44,00±0,46 ** 51,00±0,75 * 

ЛАСК, % 46,27±0,36 37,00±0,76 *** 45,00±0,35 * 
 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 
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После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы пятой опытной группы отмечено незначительное снижение количе-

ства Т-лимфоцитов (на 6 %) и, напротив, повышение NK-лимфоцитов 

(на 14 %), в то же время количество В-лимфоцитов находилось практически 

на уровне с клинически здоровыми животными (таблица 90). 

У красно-степной породы пятой опытной группы после проведения 

комплексного лечения животных отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 12 %) и, напротив, снижение В-лимфоцитов (на 9 %) до уровня клиниче-

ски здоровых животных, NK-лимфоцитов (на 9 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 90). 

 

Таблица 90 – Показатели клеточного и гуморального иммунитета  

у красно-степной породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 51,48±0,38 43,00±0,43 *** 48,30±0,56 * 

B-лимфоциты, % 28,21±0,32 30,00±0,59 * 28,50±0,39 

NK-лимфоциты, % 20,31±0,34 25,44±0,50 *** 23,20±0,33 ** 

БАСК, % 52,45±0,24 41,00±0,55 *** 48,00±0,86 ** 

ЛАСК, % 45,63±0,36 34,00±0,39 *** 44,00±0,31 * 
 

**P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сыворотки 

крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, 

что у айрширской породы пятой опытной группы было выше Т-лимфоцитов 

(на 7 %) и, напротив, ниже В-лимфоцитов (на 6 %), NK-лимфоцитов (на 4 %), 

относительно голштино-фризской породы (таблица 88, таблица 89). 

Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных красно-

степной породы пятой опытной группы находились практически на уровне 

голштино-фризской породы. 
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При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных 

пород больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, 

что у красно-степной породы пятой опытной группы было незначительно 

ниже Т-лимфоцитов (на 6 %) и, напротив, выше В-лимфоцитов (на 8 %), 

в то же время количество NK-лимфоцитов находилось практически на уровне 

показателей айрширской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота пятой опытной группы, мы уста-

новили, что у айрширской породы было ниже NK-лимфоцитов (на 16 %), в то 

же время Т- и В-лимфоциты находились практически на уровне показателей 

голштино-фризской породы (таблица 88, таблица 89). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у жи-

вотных красно-степной породы пятой опытной группы было ниже  

В-лимфоцитов (на 11 %) и, напротив, выше NK-лимфоцитов (на 22 %), 

в то же время Т-лимфоциты находились практически на уровне показателей 

голштино-фризской породы (таблица 88, таблица 90). 

После применения препаратов при пастереллезе нами установлено, что 

у животных красно-степной породы пятой опытной группы количество  

В-лимфоцитов было ниже (на 14 %) и, напротив, выше NK-лимфоцитов 

(в 1,5 раза), в то же время Т-лимфоциты находились практически на уровне 

показателей айрширской породы (таблица 89, таблица 90). 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больного пастереллезом крупного рогатого скота независимо 

от породной принадлежности в пятой опытной группе происходило незначи-

тельное снижение Т-лимфоцитов и, напротив, выявлено повышение  

NK-лимфоцитов и незначительное повышение количества В-лимфоцитов. 

Однако у животных айрширской породы количество Т-лимфоцитов было 

выше, чем у голштино-фризской породы. 
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После проведения лечебных мероприятий против пастереллеза уровень 

и соотношение лимфоцитов быстрее восстанавливались у айрширской 

и красно-степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологи-

ческой реактивности организма по отношению к голштино-фризской породе. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета у различных пород крупного рогатого скота при па-

стереллезе установлено, что у больных животных голштино-фризской поро-

ды пятой опытной группы отмечено снижение бактерицидной активности 

сыворотки крови на 22 %, лизоцимной сыворотки крови на 34 %, относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 88). 

У больных животных айрширской породы пятой опытной группы от-

мечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови на 18 % и ли-

зоцимной активности сыворотки крови на 20 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 89). 

В пятой опытной группе у больных животных красно-степной породы 

отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови (на 22 %) 

и лизоцимной активности сыворотки крови (на 25 %), относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 90). 

При изучении гуморального иммунитета после проведения комплекс-

ного лечения больных пастереллезом животных голштино-фризской породы 

пятой опытной группы отмечено повышение показателей бактерицидной 

и лизоцимной активности сыворотки крови на уровне клинически здоровых 

животных (таблица 88). 

У голштино-фризской породы пятой опытной группы после проведе-

ния комплексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 22 %), лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 53 %), относительно показателей до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 88). 

После проведения комплексного лечения животных айрширской поро-

ды пятой опытной группы отмечено повышение показателей бактерицидной 
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и лизоцимной активности сыворотки крови и достигло уровня показателей 

клинически здоровых животных. 

У айрширской породы пятой опытной группы после проведения ком-

плексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной активно-

сти сыворотки крови (на 16 %), лизоцимной активности сыворотки крови 

(на 32 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 89). 

После проведения комплексного лечения животных красно-степной 

породы пятой опытной группы отмечено незначительное снижение показате-

ля бактерицидной активности сыворотки крови (на 8 %), в то же время лизо-

цимная активность сыворотки крови находилась практически на уровне по-

казателя клинически здоровых животных (таблица 90). 

У красно-степной породы пятой опытной группы после проведения 

комплексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови (на 17 %), лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 29 %), относительно показателей до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 90). 

При сравнении гуморального иммунитета у различных пород больного 

пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у айрширской 

породы пятой опытной группы происходило повышение показателей бакте-

рицидной активности сыворотки крови (на 7 %) и лизоцимной активности 

сыворотки крови (на 23 %), относительно голштино-фризской породы (таб-

лица 88, таблица 89). 

У больных пастереллезом животных красно-степной породы пятой 

опытной группы было выше содержание лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 13 %), в то же время бактерицидная активность сыворотки крови 

находилась практически на уровне с показателем голштино-фризской породы 

(таблица 88, таблица 90). 

В пятой опытной группе у больных животных красно-степной породы 

была ниже бактерицидная активность сыворотки крови (на 9 %), лизоцимная 
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активность сыворотки крови (на 8 %), относительно показателей айрширской 

породы. После применения препаратов при пастереллезе нами установлено, 

что у айширской породы и голштино-фризской породы пятой опытной груп-

пы показатели бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови 

находились практически на одном уровне. 

Нами выявлено, что после применения препаратов у животных красно-

степной породы пятой опытной группы происходило повышение бактери-

цидной активности сыворотки крови (на 4 %), лизоцимной активности сыво-

ротки крови (на 4,3 %), относительно показателей голштино-фризской поро-

ды. В то же время при сравнении эффективности применения препаратов при 

пастереллезе нами установлено, что у красно-степной породы пятой опытной 

группы была ниже бактерицидная активность сыворотки крови (на 6 %), 

в то же время лизоцимная активность сыворотки крови находилась практиче-

ски на одном уровне с показателем айрширской породы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных пастереллезом животных пятой опытной группы незави-

симо от породной принадлежности происходило снижение бактерицидной 

и лизоцимной активности сыворотки крови. После проведения лечебных ме-

роприятий против пастереллеза и применения фитоиммуномодулятора 

каргдэхина уровень бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки 

крови быстрее восстанавливался у айрширской и красно-степной пород, что 

свидетельствовало о высокой иммунобиологической реактивности организма 

по отношению к голштино-фризской породе. 

 

3.8.3 Влияние каргмэза на гематологические и биохимические 

показатели сыворотки крови крупного рогатого скота  

при лечебных и профилактических мероприятиях пастереллеза 

 

Нами были изучены параметры гематологических показателей 

у различных пород крупного рогатого скота при пастереллезе. Так, 
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у больных животных шестой опытной группы голштино-фризской породы 

отмечено достоверное снижение количества эритроцитов на 26 % и, напро-

тив, повышение общего количества лейкоцитов на 49 %, в то же время гемо-

глобин находился практически на уровне с клинически здоровыми животны-

ми. При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных шестой 

опытной группы голштино-фризской породы выявлено повышение количе-

ства базофилов (в 4,9 раза), эозинофилов (в 2,7 раза), юных нейтрофилов 

(на 46 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза) и, напротив, снижение 

сегментоядерных нейтрофилов (на 25 %), лимфоцитов (на 13,4 %), 

в то же время количество моноцитов находилось практически на уровне 

с клинически здоровыми животными (таблица 91). 

В шестой опытной группе у больных животных айрширской породы 

отмечено снижение количества эритроцитов на 9 %, уровня гемоглобина – 

на 8 % и, напротив, повышение общего количества лейкоцитов в 2 раза, от-

носительно клинически здоровых животных. При изучении лейкоцитарной 

формулы у больных животных шестой опытной группы айрширской породы 

выявлено повышение количества базофилов (в 5 раз), эозинофилов 

(в 2,3 раза), юных нейтрофилов (в 4 раза), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 1,6 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов и лимфо-

цитов (на 12 %) и моноцитов (в 2 раза), относительно клинически здоровых 

животных (таблица 92). 

У красно-степной породы больных пастереллезом животных шестой 

опытной группы отмечено достоверное снижение количества эритроцитов 

на 12 %, уровня гемоглобина – на 6 % и, напротив, повышение общего коли-

чества лейкоцитов на 33 %, относительно клинически здоровых животных. 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных животных шестой опыт-

ной группы красно-степной породы выявлено повышение количества базо-

филов (в 4 раза), эозинофилов (в 2,6 раза), юных нейтрофилов (на 25 %,), па-

лочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза), моноцитов (в 2,1 раза) и, напротив, 
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снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 25 %) и лимфоцитов (на 18 %), 

относительно клинически здоровых животных (таблица 93). 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы голштино-фризской породы выявлено, что уровень гемоглобина по-

вышался (на 9,3 %), количество лейкоцитов (на 20 %) и, напротив, снижалось 

количество эритроцитов (на 11 %), относительно клинически здоровых жи-

вотных. У голштино-фризской породы среди популяции лейкоцитов выявле-

но снижение количества базофилов (на 11 %), юных нейтрофилов 

(в 1,4 раза), палочкоядерных нейтрофилов (на 20 %) и, напротив, повышение 

количества эозинофилов (в 1,3 раза), моноцитов (на 14 %), в то же время ко-

личество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов находилось прак-

тически на уровне с клинически здоровыми животными (таблица 91). 

 

Таблица 91 – Влияние каргмэза на гематологические показатели голштино-

фризской породы крупного рогатого скота при пастереллезе 

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,82±0,14 

4,30±0,10 *** 5,20±0,16 ** 

Гемоглобин, г/л 98,35±0,32 94,00±0,90 ** 107,50±0,97 ** 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,72±0,12 11,50±0,18 *** 9,30±0,20 ** 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,90±0,05 4,37±0,18 *** 0,80±0,03 

Эозинофилы  5,00±0,20 13,60±0,26 *** 6,70±0,20 *** 

Нейтрофилы: 

юные 0,50±0,03 
0,73±0,02 *** 0,40±0,02 * 

палочкоядерные 4,00±0,22 6,20±0,13 *** 3,90±0,09  

сегментоядерные  30,70±0,32 23,00±0,35 *** 29,60±0,25 * 

Лимфоциты  52,40±0,23 45,40±0,22 *** 51,20±0,65 

Моноциты 6,50±0,19 6,70±0,24 7,40±0,33 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 
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После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы голштино-фризской породы выявлено повышение количества эрит-

роцитов (на 21 %), уровня гемоглобина (на 14,4 %) и, напротив, снижение 

количества лейкоцитов (в 1,2 раза), относительно начала периода проведения 

лечебных мероприятий. При изучении лейкоцитарной формулы после прове-

дения комплексного лечения животных шестой опытной группы голштино-

фризской породы отмечено снижение количества базофилов (в 6 раз), эози-

нофилов (в 2 раза), юных нейтрофилов (на 45 %), палочкоядерных нейтрофи-

лов (на 37 %) и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов 

(на 29 %) и моноцитов (на 10 %), лимфоцитов (на 13 %), относительно начала 

периода проведения лечебных мероприятий (таблица 91). 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы айрширской породы выявлено повышение уровня гемоглобина 

(на 11 %), количества лейкоцитов (на 15 %), а количество эритроцитов нахо-

дилось практически на уровне с клинически здоровыми животными. При 

изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексного лечения 

животных шестой опытной группы айрширской породы отмечено повыше-

ние количества базофилов (в 2 раза), юных нейтрофилов (в 1,6 раза), палоч-

коядерных нейтрофилов (на 8 %), моноцитов (на 6 %) и, напротив, снижение 

эозинофилов (на 8 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов и лимфо-

цитов было практически на уровне показателей клинически здоровых живот-

ных. После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы айрширской породы выявлено повышение количества эритроцитов 

(на 11 %), уровня гемоглобина (на 21 %) и, напротив, снижение количества 

лейкоцитов (в 1,7 раза), относительно начала периода проведения лечебных 

мероприятий (таблица 92). 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных шестой опытной группы айрширской породы отме-

чено снижение количества базофилов и юных нейтрофилов (в 2,4 раза), эози-

нофилов (в 2,5 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,5 раза) и, напротив, 
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повышение сегментоядерных нейтрофилов (на 11 %), лимфоцитов (на 13 %), 

моноцитов (в 2,3 раза), относительно начала периода проведения лечебных 

мероприятий (таблица 92). 

 

Таблица 92 – Влияние каргмэза на гематологические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,96±0,03 

5,40±0,10 * 6,00±0,08 

Гемоглобин, г/л 99,20±1,31 91,00±1,25 ** 110,50±0,02 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,52±0,09 12,60±0,43 ** 7,50±0,18 * 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,80±0,03 3,80±0,16 *** 1,58±0,03 *** 

Эозинофилы  5,10±0,15 11,60±0,39 *** 4,70±0,20 * 

Нейтрофилы: 

юные 0,25±0,02 
0,95±0,02 *** 0,40±0,03 

палочкоядерные 4,00±0,17 6,45±0,34 * 4,30±0,17 * 

сегментоядерные  32,10±0,31 28,40±0,30 ** 31,58±0,16 

Лимфоциты  53,22±0,23 46,70±0,77 *** 52,60±0,42 

Моноциты 4,53±0,10 2,10±0,08 *** 4,82±0,13 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы красно-степной породы было выше количество эритроцитов (на 7 %), 

и уровня гемоглобина (на 10 %), а количество лейкоцитов находилось прак-

тически на уровне с клинически здоровыми животными (таблица 93). 

При изучении лейкоцитарной формулы после проведения комплексно-

го лечения животных шестой опытной группы красно-степной породы отме-

чено снижение количества базофилов (на 13 %), палочкоядерных нейтрофи-

лов (в 1,7 раза) и, напротив, повышение количества моноцитов (в 1,7 раза), 

в то же время количество эозинофилов юных и сегментоядерных нейтрофи-

лов, лимфоцитов находилось практически на уровне с клинически здоровыми 

животными. 
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После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы красно-степной породы отмечено повышение количества эритроци-

тов (на 21 %), уровня гемоглобина (на 17 %) и, напротив, снижение количе-

ства лейкоцитов (на 25 %), относительно начала периода проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 93). 

 

Таблица 93 – Влияние каргмэза на гематологические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

контрольная до лечения после лечения 

Эритроциты, 

10
12

/л 
5,88±0,03 

5,20±0,04 * 6,28±0,19 

Гемоглобин, г/л 99,36±1,24 93,50±0,67 * 109,50±1,79 * 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,78±0,09 10,36±0,21 ** 7,80±0,27 

Лейкоцитарная формула, % 

Базофилы 0,92±0,03 3,75±0,15 *** 0,80±0,78 * 

Эозинофилы  5,50±0,17 14,50±0,31 *** 5,00±0,29 

Нейтрофилы: 

юные 1,40±0,03 1,75±0,04 *** 1,48±0,02 * 

палочкоядерные 4,81±0,13 6,00±0,22 *** 2,80±0,16 *** 

сегментоядерные  31,32±0,31 23,60±0,49 *** 32,50±0,50 

Лимфоциты  52,63±0,37 43,20±0,48 *** 51,84±0,74 

Моноциты 3,42±0,17 7,20±0,21 *** 5,70±0,20 *** 

 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При сравнении лейкоцитарной формулы после проведения комплекс-

ного лечения животных шестой опытной группы красно-степной породы от-

мечено снижение количества базофилов (в 4,7 раза), эозинофилов (в 3 раза), 

юных нейтрофилов (на 17 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 2,2 раза), мо-

ноцитов (в 1,3 раза) и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов 
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(в 1,4 раза), лимфоцитов (на 21 %), относительно начала периода проведения 

лечебных мероприятий (таблица 93). 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что ко-

личество эритроцитов у животных шестой опытной группы айрширской по-

роды было выше на 26 % и, напротив, ниже лейкоцитов на 10 %, а уровень 

гемоглобина находился практически на уровне с показателем голштино-

фризской породы. 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных пастереллезом живот-

ных шестой опытной группы айрширской породы были ниже базофилы на 13 %, 

эозинофилы (на 15 %) и, напротив, выше юные нейтрофилы (на 27 %), сегменто-

ядерные нейтрофилы (на 23 %), моноциты (в 3 раза), в то же время палочкоядер-

ные нейтрофилы и лимфоциты находились практически на уровне с показателя-

ми голштино-фризской породы (таблица 92, таблица 93). 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных шестой опытной группы красно-степной породы было выше ко-

личество эритроцитов на 21 % и, напротив, ниже количество лейкоцитов 

на 10 %, в то же время гемоглобин находился на уровне с показателями 

голштино-фризской породы (таблица 92, таблица 93). 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных пастереллезом жи-

вотных шестой опытной группы красно-степной породы было ниже количе-

ство базофилов на 14 % и, напротив, выше количество эозинофилов и моно-

цитов (на 7 %), юных нейтрофилов (в 2,4 раза), в то же время количество па-

лочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов находилось на 

одном уровне с показателями голштино-фризской породы (таблица 91, таб-

лица 93). 

При сравнении гематологических показателей у различных пород 

больного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что 
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у животных шестой опытной группы красно-степной породы количество 

лейкоцитов было ниже на 18 %, в то же время количество эритроцитов и уро-

вень гемоглобина находилось на одном уровне с показателями айрширской 

породы (таблица 92, таблица 93). 

При изучении лейкоцитарной формулы у больных пастереллезом жи-

вотных шестой опытной группы красно-степной породы отмечено повыше-

ние эозинофилов (на 25 %), юных нейтрофилов (в 1,8 раза), моноцитов 

(в 3,4 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 17 %), 

лимфоцитов (на 8 %), в то же время количество базофилов и палочкоядерных 

нейтрофилов находилось на уровне показателей айрширской породы (табли-

ца 92, таблица 93). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у жи-

вотных шестой опытной группы айрширской породы количество эритроци-

тов было выше на 15 % и, напротив, ниже количество лейкоцитов на 19 %, 

в то же время гемоглобин находился на уровне с показателями голштино-

фризской породы (таблица 91, таблица 92). 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных шестой опытной группы айрширской породы отмечено повыше-

ние количества базофилов (в 2 раза), палочкоядерных нейтрофилов (на 10 %), 

сегментоядерных нейтрофилов (на 7 %) и, напротив, снижение моноцитов 

(в 1,5 раза), эозинофилов (на 30 %), в то же время количество юных нейтро-

филов и лимфоцитов находилось на одном уровне с показателями голштино-

фризской породы (таблица 91, таблица 92). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у жи-

вотных шестой опытной группы красно-степной породы было выше количе-

ство эритроцитов на 21 %, лейкоцитов – на 16 %, в то же время гемоглобин 

находился практически на одном уровне с показателями голштино-фризской 

породы.  
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При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных шестой опытной группы красно-степной породы было ниже ко-

личество эозинофилов (на 25 %), палочкоядерных нейтрофилов (на 28 %), 

моноцитов (на 24 %) и, напротив, выше количество сегментоядерных 

нейтрофилов (на 10 %), юных нейтрофилов (в 4 раза), в то же время количе-

ство базофилов и лимфоцитов находилось практически на одном уровне 

с показателями голштино-фризской породы. При сравнении эффективности 

применения препаратов при пастереллезе у различных пород крупного рога-

того скота нами установлено, что у животных шестой опытной группы крас-

но-степной породы количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень гемогло-

бина находилось практически на одном уровне с показателями айрширской 

породы (таблица 92, таблица 93). 

После применения препаратов у животных шестой опытной группы 

красно-степной породы были ниже базофилы (в 2 раза), палочкоядерные 

нейтрофилы (в 1,5 раза) и, напротив, выше эозинофилы (на 6 %), моноциты 

(на 16 %) юные нейтрофилы (в 3,7 раза), в то же время сегментоядерные 

нейтрофилы и лимфоциты находились практически на одном уровне с пока-

зателями айрширской породы. 

При сравнении эффективности различных схем применения препаратов 

при пастереллезе нами установлено, что у животных шестой опытной группы 

голштино-фризской породы количество эритроцитов было ниже на 16 % 

и, напротив, выше количество лейкоцитов на 16 %, в то же время гемоглобин 

находился на уровне с показателем пятой опытной группы.  

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных шестой опытной группы голштино-фризской породы установле-

но снижение количества сегментоядерных нейтрофилов (на 8 %), юных 

нейтрофилов (на 33 %), палочкоядерных нейтрофилов и базофилов 

(в 1,5 раза) и, напротив, повышение количества эозинофилов (на 12 %), мо-

ноцитов (в 1,4 раза), в то же время количество лимфоцитов находилось 

на уровне показателей пятой опытной группы. 
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При сравнении эффективности различных схем применения препаратов 

при пастереллезе нами установлено, что у животных шестой опытной группы 

айрширской породы общеклинические показатели находились практически 

на одном уровне с показателями пятой опытной группы. 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения препаратов 

у животных шестой опытной группы айрширской породы мы установили по-

вышение базофилов (в 1,2 раза), эозинофилов (в 1,5 раза) и, напротив, сни-

жение юных нейтрофилов (в 1,8 раза), моноцитов (в 2 раза), в то же время 

количество лимфоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов 

находилось на одном уровне с показателями пятой опытной группы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе нами установлено, что у животных шестой опытной группы красно-

степной породы общеклинические показатели находились практически 

на одном уровне с показателями пятой опытной группы и, напротив, ниже 

количество лейкоцитов на 18 %, относительно пятой опытной группы. 

Изучение лейкоцитарной формулы после применения препаратов у жи-

вотных шестой опытной группы красно-степной породы позволило выявить 

снижение количества базофилов (на 11 %), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 1,5 раза) и, напротив, повышение количества юных нейтрофилов 

(в 1,2 раза), сегментоядерных нейтрофилов (на 8 %), эозинофилов (на 11 %), 

моноцитов (на 24 %), в то же время количество лимфоцитов находилось 

на одном уровне с показателем пятой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что при пастереллезе происходило снижение количества клеток крас-

ной крови независимо от породной принадлежности, и напротив, повышение 

клеток белой крови. Среди популяции лейкоцитов происходило повышение 

юных и палочкоядерных нейтрофилов за счет снижения сегментоядерных 

нейтрофилов, кроме того, происходило снижение лимфоцитов и моноцитов. 

Однако, необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены 

у голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 
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Применение высокоэффективных препаратов, подобранных для специ-

фического лечения пастереллеза и повышения иммунитета фитоиммунопре-

паратом каргмэзом, оказало позитивное влияние на гемопоэз, повышение 

клеток, регулирующих иммунный ответ, особенно у красно-степной и айр-

ширской пород. 

Нами были изучены параметры биохимических показателей у различ-

ных пород крупного рогатого скота при пастереллезе. Так, у больных живот-

ных шестой опытной группы голштино-фризской породы отмечено досто-

верное снижение количества общего белка на 40 %, альбуминов – на 31 %,  

и, напротив, повышение α-глобулинов в 1,6 раза, γ-глобулинов – на 9 %, 

в то же время количество -глобулинов находилось на уровне с показателем 

клинически здоровых животных. Кроме того, у больных животных шестой 

опытной группы голштино-фризской породы наблюдалось снижение кальция 

на 30 %, фосфора – на 33 %, магния – на 35 %, каротина – в 2,5 раза, резерв-

ной щелочности – в 1,5 раза, витамина Е – на 51 %, и С – на 29 % и, напро-

тив, повышение общего билирубина в 1,5 раза, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 94). 

У больных животных шестой опытной группы айрширской породы при 

изучении биохимических показателей отмечено достоверное снижение коли-

чества общего белка в 1,8 раза, альбуминов – в 1,4 раза и, напротив, повыше-

ние α-глобулинов на 43 %, γ-глобулинов – на 7 %, в то же время количество 

-глобулинов находилось на одном уровне с показателем клинически здоро-

вых животных. Кроме того, у больных животных пастереллезом шестой 

опытной группы айрширской породы наблюдалось снижение кальция 

(в 1,3 раза) и фосфора (в 1,2 раза), магния (на 10 %), каротина (в 2,3 раза), ви-

тамина Е (в 1,8 раза), витамина С (в 1,7 раза), резервной щелочности 

(в 1,4 раза) и, напротив, повышение общего билирубина (в 2,4 раза), относи-

тельно клинически здоровых животных (таблица 95). 
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После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы голштино-фризской породы незначительно снижалось количество 

альбуминов на 9 %, γ-глобулинов – на 13 % и, напротив, повышалось количе-

ство α-глобулинов в 1,4 раза, -глобулинов – на 14 %, а количество общего 

белка достигло уровня показателя клинически здоровых животных (табли-

ца 94). 

 

Таблица 94 – Влияние каргмэза на биохимические показатели  

голштино-фризской породы крупного рогатого скота при 

пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 70,60±0,45 44,50±0,37 *** 67,00±0,53 

Альбумины, % 38,98±0,21 28,00±0,53 *** 35,40±0,20 * 

Глобулины, % 

-глобулин 
15,32±0,35 25,00±0,31 21,00±0,20 *** 

-глобулин 14,50±0,18 14,00±0,22 16,60±0,34 * 

-глобулин 31,20±0,31 33,00±0,38 ** 27,00±0,45 * 

Каротин, мг%  800,00±1,90 316,60±7,18 *** 590,00±15,43 *** 

Кальций, мг% 11,80±0,17 8,30±0,14 *** 10,00±0,26 

Фосфор, мг% 6,00±0,24 4,00±0,14 *** 5,10±0,23 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 

520,00±2,02 335,60±4,63 *** 560,00±24,78 

Витамин Е, мг% 0,43±0,01 0,21±0,02 *** 0,27±0,02 *** 

Витамин С, мг% 0,34±0,01 0,24±0,03 ** 0,29±0,01 * 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,54±0,02 0,79±0,02 *** 0,62±0,03 

Магний, ммоль/л 1,30±0,01 0,85±0,03 ** 1,26±0,02 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

У животных шестой опытной группы голштино-фризской породы по-

сле проведения комплексного лечения было ниже кальция и фосфора 

(на 15 %), каротина (в 1,4 раза), витамина Е (в 1,6 раза), витамина С 
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(на 15 %), резервной щелочности (в 1,5 раза), в то же время количество обще-

го билирубина и магния находилось на уровне с показателями клинически 

здоровых животных (таблица 94). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных шестой опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено повышение количества общего белка в 1,5 раза, альбуми-

нов – на 31 %, -глобулинов – на 19 % и, напротив, снижение α-глобулинов 

на 16 %, γ-глобулинов – на 21 %, относительно до проведения лечебных ме-

роприятий (таблица 94). 

У больных животных шестой опытной группы красно-степной породы 

отмечено достоверное снижение общего количества белка (в 1,6 раза), аль-

буминов (на 32 %) и, напротив, повышение α-глобулинов (на 28 %),  

-глобулинов (на 30 %), γ-глобулинов (на 6 %), относительно клинически 

здоровых животных. Кроме того, у больных животных шестой опытной 

группы красно-степной породы наблюдалось снижение кальция (на 18 %) и 

фосфора (на 16 %), каротина – в 2,2 раза, витамина Е (в 1,7 раза), резервной 

щелочности (на 30 %) и, напротив, повышение общего билирубина 

(в 2,3 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 96). 

У животных шестой опытной группы голштино-фризской породы по-

сле проведения комплексного лечения отмечено повышение кальция 

(на 20 %) и фосфора (на 28 %), магния (в 1,5 раза), каротина (в 1,9 раза), ви-

тамина Е (в 1,3 раза) и витамина С (в 1,2 раза), резервной щелочности 

(в 1,7 раза) и, напротив, снижение общего билирубина (на 22 %), относитель-

но показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 94). 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы айрширской породы отмечено незначительное снижение количества 

общего белка на 12 %, альбуминов – на 11 % и, напротив, повышение  

α-глобулинов на 25 %, -глобулинов – на 10 %, а количество γ-глобулинов 

находилось практически на одном уровне с показателем клинически здоро-
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вых животных. У животных шестой опытной группы айрширской породы 

после проведения комплексного лечения отмечено снижение каротина 

(в 1,2 раза), резервной щелочности (в 1,4 раза), витамина Е (на 18 %), вита-

мина С (на 21 %) и, напротив, повышение фосфора (на 20 %), кальция 

(на 6 %), общего билирубина (в 1,4 раза), относительно клинически здоровых 

животных (таблица 95). 

 

Таблица 95 – Влияние каргмэза на биохимические показатели айрширской 

породы крупного рогатого скота при пастереллезе  

(M±m; n=15) 
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 73,56±0,99 42,00±0,26 *** 65,00±0,43 ** 

Альбумины, % 36,00±0,22 26,00±0,58 * 32,00±0,48 * 

Глобулины, % 

-глобулин 
16,76±0,30 24,00±0,29 * 20,00±0,31 

-глобулин 14,54±0,28 15,00±0,28 16,00±0,35 

-глобулин 32,70±0,35 35,00±0,38 ** 30,00±0,59 * 

Каротин, мг%  740,00±24,21 317,20±6,16 *** 600,50±15,38 * 

Кальций, мг% 10,50±0,24 8,40±0,17 11,10±0,32 * 

Фосфор, мг% 4,50±0,11 3,90±0,15 5,40±0,30 * 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 

530,00±5,75 375,00±11,68 *** 510,00±15,92 * 

Витамин Е, мг% 0,44±0,01 0,24±0,02 *** 0,36±0,02 

Витамин С, мг% 0,33±0,01 0,20±0,01 0,26±0,02 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,40±0,01 0,94±0,03 *** 0,57±0,04 

Магний, ммоль/л 1,34±0,01 1,20±0,02 1,30±0,01 * 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных шестой опытной группы айрширской породы 

отмечено повышение общего белка в 1,5 раза, альбуминов – на 23 %,  
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-глобулинов – на 7 % и, напротив, снижение α-глобулинов на 13 %,  

γ-глобулинов – на 11 %, относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий. У животных шестой опытной группы айрширской породы по-

сле проведения комплексного лечения отмечено повышение кальция 

(в 1,3 раза), фосфора (в 1,4 раза), магния (на 8 %), каротина (в 1,9 раза), вита-

мина Е (на 15 %), витамина (на 30 %), резервной щелочности (в 1,4 раза) 

и, напротив, снижение общего билирубина (в 1,6 раза), относительно показа-

телей до проведения лечебных мероприятий (таблица 95). 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы красно-степной породы было незначительно ниже общего белка 

на 9 %, альбуминов – на 6 %, α-глобулинов – на 7 % и, напротив, выше  

-глобулинов на 26 %, а количество γ-глобулинов находилось практически на 

одном уровне с показателем с клинически здоровых животных. У животных 

шестой опытной группы красно-степной породы после проведения ком-

плексного лечения отмечено снижение каротина (в 1,2 раза), кальция 

(на 16 %), витамина С (на 9 %) и, напротив, повышение общего билирубина 

(в 1,3 раза), в то же время количество фосфора, витамина Е, резервной ще-

лочности и магния находилось практически на одном уровне с показателями 

клинически здоровых животных (таблица 96). 

При сравнении биохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных шестой опытной группы красно-степной поро-

ды отмечено повышение общего белка в 1,4 раза, альбуминов – на 39 % и, 

напротив, снижение α-глобулинов на 27 %, а количество -глобулинов нахо-

дилось практически на одном уровне с показателем до проведения лечебных 

мероприятий. У животных шестой опытной группы красно-степной породы 

после проведения комплексного лечения отмечено повышение каротина 

(в 1,8 раза), кальция (на 20 %), фосфора (на 17 %), витамина Е (в 1,6 раза), 

витамина С (в 1,2 раза), резервной щелочности (на 39 %) и, напротив, сниже- 
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ние общего билирубина (в 1,8 раза), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 96). 

 

Таблица 96 – Влияние каргмэза на биохимические показатели  

красно-степной породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15)  
 

Показатель 
Группы животных  

контрольная до лечения после лечения 

Общий белок, г/л 72,26±0,48 46,00±0,28 *** 66,00±0,44 ** 

Альбумины, % 35,29±0,39 24,00±0,39 *** 33,24±0,47 * 

Глобулины, % 

-глобулин 17,20±0,25 22,00±0,41 *** 16,00±0,40 

-глобулин 15,19±0,22 19,74±0,40 *** 19,20±0,31 ** 

-глобулин 32,32±0,17 34,30±0,35 * 31,56±0,40 

Каротин, мг%  760,00±6,04 350,00±8,95 *** 640,00±7,17 ** 

Кальций, мг% 10,00±0,29 8,20±0,16 ** 9,84±0,12 

Фосфор, мг% 4,60±0,14 3,85±0,12 ** 4,50±0,18 

Резервная щелоч-

ность V CO2 на 

100 мл крови 480,00±9,26 337,50±9,45 *** 470,00±15,21 

Витамин Е, мг% 0,42±0,01 0,25±0,02 *** 0,41±0,02 

Витамин С, мг% 0,35±0,01 0,26±0,01 *** 0,31±0,03 * 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
0,41±0,02 0,96±0,03 *** 0,53±0,04 ** 

Магний, ммоль/л 1,28±0,01 1,23±0,02 1,24±0,02 
 

*P<0,05; **P>0,001; ***P>0,001 

 

При сравнении биохимических показателей у различных пород больно-

го пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у животных 

шестой опытной группы айрширской породы было ниже количество общего 

белка на 6 %, альбуминов и α-глобулинов – на 4 % и, напротив, выше  

-глобулины на 7 %, γ-глобулины – на 3 %, относительно голштино-

фризской породы. У больных животных шестой опытной группы айршир-

ской породы было выше содержание витамина Е (на 14 %), общего билиру-
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бина (в 1,2 раза), магния (в 1,4 раза), резервной щелочности (на 12 %) 

и, напротив, ниже витамина С (на 17 %), в то же время содержание каротина, 

кальция и фосфора находилось практически на одном уровне с показателями 

голштино-фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей у различных пород больно-

го пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у животных 

шестой опытной группы красно-степной породы было незначительно ниже 

количество альбуминов (на 11 %), α-глобулинов (на 12 %) и, напротив, выше 

-глобулинов на 41 %, а количество общего белка, γ-глобулинов находились 

практически на уровне с показателем голштино-фризской породы. У больных 

животных шестой опытной группы красно-степной породы было выше со-

держание каротина (на 11 %), витамина С (на 8,3 %), общего билирубина 

(в 1,2 раза), магния (в 1,4 раза) и, напротив, ниже витамина Е (в 1,2 раза), 

а содержание кальция, фосфора и резервной щелочности находилось практи-

чески на одном уровне с показателями голштино-фризской породы. 

При сравнении биохимических показателей у различных пород больно-

го пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у животных 

шестой опытной группы красно-степной породы было выше количество об-

щего белка на 10 %, -глобулинов – на 32 % и, напротив, ниже альбуминов и 

α-глобулинов на 8 %, а количество γ-глобулинов находилось практически на 

уровне с показателем айрширской породы. У больных животных шестой 

опытной группы красно-степной породы было выше содержание каротина 

(на 10 %), витамина Е (на 4 %), витамина С (на 30 %) и, напротив, ниже ре-

зервная щелочность (на 10 %), а количество фосфора, кальция и общего би-

лирубина находилось практически на одном уровне с показателями айршир-

ской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у ай-

ширской породы было выше γ-глобулинов на 11 % и, напротив, ниже альбу-
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минов на 10 %, α-глобулинов – на 5 %, на -глобулинов – на 16 %, а количе-

ство общего белка находилось практически на уровне с показателем голшти-

но-фризской породы. Кроме того, у животных шестой опытной группы айр-

ширской породы после применения препаратов при пастереллезе было выше 

кальция (на 11 %), витамина Е (на 33 %) и, напротив, ниже витамина С 

(на 10 %), общего билирубина (на 8 %), резервной щелочности (на 9 %), а ко-

личество каротина, магния и фосфора находилось практически на уровне 

с показателями голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у жи-

вотных шестой опытной группы красно-степной породы было выше  

-глобулинов на 16 %, γ-глобулинов – на 17 % и, напротив, ниже  

α-глобулинов на 24 %, а количество общего белка и альбуминов находилось 

практически на уровне с показателями голштино-фризской породы. 

Кроме того, у животных шестой опытной группы красно-степной по-

роды после применения препаратов при пастереллезе было выше количество 

каротина (на 8 %), витамина Е (в 1,5 раза), витамина С (на 7 %) и, напротив, 

ниже количество кальция (на 6 %), фосфора (на 12 %), резервной щелочности 

(на 16 %), общего билирубина (на 15 %), а количество магния находилось 

практически на уровне с показателем голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у жи-

вотных шестой опытной группы красно-степной породы было ниже количе-

ство α-глобулинов (на 24 %) и, напротив, выше -глобулинов на 20 %, а ко-

личество общего белка, альбуминов и γ-глобулинов находилось практически 

на уровне с показателями айрширской породы. Кроме того, у животных ше-

стой опытной группы красно-степной породы после применения препаратов 

при пастереллезе было выше количество каротина (на 11 %), витамина Е 

(на 14 %), витамина С (на 19 %) и, напротив, ниже количество кальция 
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(на 11 %), фосфора (на 17 %), резервной щелочности (на 8 %), общего били-

рубина (на 7 %), относительно айрширской породы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у голштино-фризской породы 

шестой опытной группы было ниже количество общего белка на 15 %,  

-глобулинов – на 29 %, γ-глобулинов – на 4 % и, напротив, выше альбуми-

нов на 18 %, α-глобулинов – на 11 %, относительно пятой опытной группы. 

Кроме того, у животных шестой опытной группы голштино-фризской поро-

ды после применения препаратов при пастереллезе было выше каротина 

на 37 %, фосфора – на 9 %, резервной щелочности – на 17 %, витамина С – 

на 26 % и, напротив, ниже количество витамина Е на 31 %, а количество 

кальция, общего билирубина и магния находилось практически на уровне 

с показателями первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у айрширской породы шестой 

опытной группы было ниже количество общего белка на 18 %, альбуминов – 

на 7 %, -глобулинов – на 9 % и, напротив, выше α-глобулинов – на 17 %, 

а количество γ-глобулинов находилось практически на уровне с показателем 

пятой опытной группы. Кроме того, у животных шестой опытной группы 

айрширской породы после применения препаратов при пастереллезе было 

выше каротина на 5 %, фосфора – на 32 %, количество общего билирубина – 

на 19 % и, напротив, ниже витамина Е – на 5 %, витамина С – на 7 %, а коли-

чество кальция и резервной щелочности находилось практически на уровне 

с показателями первой опытной группы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у красно-степной породы во вто-

рой опытной группе -глобулины были выше на 8 %, γ-глобулины – на 9 % 

и, напротив, ниже α-глобулины – на 20 %, в то же время количество общего 

белка и альбуминов находилось практически на уровне с показателями пятой 
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опытной группы. Кроме того, у животных шестой опытной группы красно-

степной породы после применения препаратов при пастереллезе было выше 

количество витамина Е в 1,5 раза, витамина С – в 1,4 раза и, напротив, ниже 

количество каротина на 9 %, кальция – на 18 %, фосфора – на 17 %, резерв-

ной щелочности – на 8 %, количество общего билирубина – на 5 %, а количе-

ство магния находилось практически на уровне с показателями пятой опыт-

ной группы. 

Таким образом, нами установлено, что при пастереллезе независимо от 

породной принадлежности животных происходило значительное снижение 

количества общего белка и, напротив, повышение среди его фракции  

α-глобулинов. Кроме того, происходило снижение количества витаминов, 

макроэлементов. Однако, снижение общего белка и повышение α-глобулинов 

происходило в меньшей степени у айрширской и красно-степной пород, чем 

у голштино-фризской. После проведения лечебных мероприятий выявлено, 

что у животных, получавших одновременно со специфической схемой лече-

ния пастереллеза фитоиммуномодулятор крагмэз (в шестой опытной группе), 

происходило повышение общего белка и восстановление соотношения бел-

ковой фракции, а также повышение концентрации макро- и микроэлементов 

и витаминов. 

 

3.8.4 Влияние каргмэза на клеточный и гуморальный иммунитет  

при лечебных и профилактических мероприятиях пастереллеза 
 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных шестой опытной группы голштино-фризской породы 

отмечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов (на 28 %) 

и их переваривающей способности (на 19 %), коэффициента мобилизации 

нейтрофилов (в 2,6 раза) и, напротив, повышение поглотительной способно-

сти нейтрофилов (в 2 раза), относительно клинически здоровых животных 

(таблица 97). 
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Таблица 97 – Влияние каргмэза на показатели интралейкоцитарных  

микробицидных систем и бактериального фагоцитоза 

у голштино-фризской породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 47,00±0,43 34,00±0,53 *** 39,00±0,62 *** 

ФЧ 2,50±0,04 5,10±0,12 *** 4,30±0,31 *** 

%П 52,00±0,26 42,00±0,37 *** 46,00±0,78 *** 

КМ 1,80±0,04 0,68±0,03 *** 1,64±0,04 * 

Кислая фосфатаза 0,38±0,01 0,43±0,03 0,52±0,02 *** 

Щелочная 

фосфатаза 
0,85±0,02 0,64±0,04 ** 1,23±0,03 *** 

Миелопероксидаза 1,73±0,01 2,10±0,15 * 1,80±0,05 

Лизосомально-

катионные белки 
1,65±0,01 0,82±0,02 *** 1,56±0,03 * 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных животных шестой опытной группы айрширской породы отмечено 

достоверное снижение процента активных нейтрофилов и их перевариваю-

щей способности (на 15 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов – 

в 1,2 раза и, напротив, повышение поглотительной способности нейтрофилов 

(на 12 %), относительно клинически здоровых животных (таблица 98). 

У больных животных шестой опытной группы красно-степной породы 

отмечено достоверное снижение процента активных нейтрофилов на 13 %, 

переваривающей способности нейтрофилов – на 12 %, коэффициента моби-

лизации нейтрофилов – на 19 % и, напротив, повышение поглотительной 

способности нейтрофилов на 19 %, относительно клинически здоровых жи-

вотных (таблица 99). 
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После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы голштино-фризской породы выявлено снижение процента активных 

нейтрофилов на 17 %, переваривающей способности нейтрофилов – на 12 %, 

коэффициента мобилизации нейтрофилов – на 9 % и, напротив, повышение 

поглотительной способности нейтрофилов в 1,7 раза, относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 97). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных шестой опытной группы у голштино-

фризской породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

на 15 %, переваривающей способности нейтрофилов – на 10 %, коэффициен-

та мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов – в 2,4 раза и, напротив, 

снижение поглотительной способности нейтрофилов в 1,2 раза, относительно 

показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 97, рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков голштино-фризской породы после 

применения этиотропного и симптоматического лечения пастереллеза  

с иммуномодулятором каргмэзом 

 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы айрширской породы незначительно снижалось количество активных 

нейтрофилов (на 10 %), поглотительной способности нейтрофилов (на 9 %), 
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переваривающей способности (на 4 %) и, напротив, отмечалась тенденция 

повышения коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 3 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 98). 

 

Таблица 98 – Влияние каргмэза на показатели интралейкоцитарных  

микробицидных систем и бактериального фагоцитоза 

у айрширской породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 49,20±0,56 42,00±0,53 *** 44,00±0,39 ** 

ФЧ 3,50±0,12 3,92±0,24 3,18±0,11 

%П 53,00±0,26 45,00±0,56 *** 51,00±0,40 

КМ 1,73±0,02 1,40±0,03 1,78±0,04 

Кислая фосфатаза 0,40±0,01 0,22±0,01 ** 0,37±0,03 

Щелочная фосфатаза 0,98±0,05 2,10±0,11 * 1,32±0,05 

Миелопероксидаза 1,84±0,02 2,52±0,06 * 1,98±0,05 

Лизосомально-

катионные белки 

1,69±0,02 
0,56±0,02 *** 1,45±0,03 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 

 

 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных шестой опытной группы у айрширской 

породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 5 %) и их 

переваривающей способности (на 13 %), коэффициента мобилизации 

нейтрофилов (на 27 %) и, напротив, снижение поглотительной способности 

нейтрофилов (на 19 %), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий (таблица 98, рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы  

и уровня лизосомально-катионных белков айрширской породы после  

применения этиотропного и симптоматического лечения пастереллеза  

с иммуномодулятором каргмэзом 
 

Лечение животных шестой опытной группы красно-степной породы 

способствовало снижению поглотительной способности нейтрофилов 

(на 33,3 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 7 %), в то же время 

процент активных нейтрофилов и их переваривающая способность находи-

лись на уровне показателей клинически здоровых животных (таблица 99). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения животных шестой опытной группы у красно-

степной породы отмечено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 18 %) и их переваривающей способности (на 15 %), коэффициента моби-

лизации нейтрофилов (на 14 %) и, напротив, снижение поглотительной спо-

собности нейтрофилов (на 44 %), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 99, рисунок 43). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород больного пастереллезом крупного рогатого скота мы установили, что 

у животных шестой опытной группы айрширской породы был ниже процент 

активных нейтрофилов (на 24 %), поглотительной способности (в 1,3 раза)  
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и, напротив, выше переваривающая способность (на 7 %), коэффициент мо-

билизации нейтрофилов (в 2 раза), относительно голштино-фризской породы 

(таблица 97, таблица 98). 

 

Таблица 99 – Влияние каргмэза на показатели интралейкоцитарных  

микробицидных систем и бактериального фагоцитоза 

у красно-степной породы крупного рогатого скота  

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

%ФАН 45,00±0,32 39,00±0,85 *** 46,00±0,38 

ФЧ 3,30±0,15 3,90±0,15 * 2,20±0,06 ** 

%П 53,63±0,29 47,00±0,73 ** 54,00±0,28 

КМ 1,90±0,02 1,54±0,04 ** 1,76±0,04 * 

Кислая фосфатаза 0,42±0,01 0,33±0,02 ** 0,38±0,03 

Щелочная фосфатаза 0,74±0,03 2,15±0,04 *** 1,35±0,04 *** 

Миелопероксидаза 1,94±0,01 2,09±0,15 1,96±0,05 

Лизосомально-

катионные белки 

1,72±0,02 
0,93±0,03 1,43±0,04 *** 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активных  

нейтрофилов, ФЧ – фагоцитарное число, %П – процент переваривания,  

КМ – коэффициент мобилизации 
 

Нами установлено, что у различных пород больного пастереллезом 

крупного рогатого скота в шестой опытной группе красно-степной породы 

был выше процент активных нейтрофилов (на 15 %) и их переваривающей 

способности (на 12 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (в 2,3 раза) 

и, напротив, ниже поглотительная способность нейтрофилов (в 1,3 раза), от-

носительно голштино-фризской породы (таблица 97, таблица 99). 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза у различных 

пород крупного рогатого скота нами установлено, что у животных шестой 

опытной группы красно-степной породы был ниже процент активных 

нейтрофилов на 7 %, коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 10 %), 

в то же время поглотительная и переваривающая способность нейтрофилов 



356 

 

 

находились практически на уровне показателей айрширской породы (табли-

ца 98, таблица 99). 

 

 

Рисунок 43 – Сравнительная оценка активности миелопероксидазы 

и уровня лизосомально-катионных белков красно-степной породы после 

применения этиотропного и симптоматического лечения пастереллеза  

с иммуномодулятором каргмэзом 
 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота мы установили, что у животных 

айрширской породы шестой опытной группы был выше процент активных 

нейтрофилов (на 13 %), переваривающая способность нейтрофилов 

(на 11 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 9 %) и, напротив, ни-

же поглотительная способность нейтрофилов (в 1,4 раза), относительно 

голштино-фризской породы (таблица 97, таблица 98). 

При сравнении эффективности применения препаратов при пастерелле-

зе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что у жи-

вотных красно-степной породы шестой опытной группы был выше процент 

активных нейтрофилов (на 18 %), их переваривающей способности (на 17 %), 

коэффициент мобилизации нейтрофилов (на 7 %) и, напротив, ниже поглоти-
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тельная способность нейтрофилов (на 20 %), относительно голштино-

фризской породы (таблица 97, таблица 99). 

При пастереллезе у животных красно-степной породы в шестой опыт-

ной группе установлено повышение процента активных нейтрофилов на 5 % 

и их переваривающей способности (на 6 %) и, напротив, снижение поглоти-

тельной способности нейтрофилов (в 1,4 раза), в то же время коэффициент 

мобилизации нейтрофилов находился практически на уровне айрширской 

породы (таблица 98, таблица 99). 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у голштино-фризской породы 

шестой опытной группы был ниже процент активных нейтрофилов (на 18 %) 

и их переваривающая способность (на 14 %), коэффициент мобилизации 

нейтрофилов (на 22 %) и, напротив, выше поглотительная способность 

нейтрофилов (на 34 %), относительно пятой опытной группы. 

У айрширской породы в шестой опытной группе был ниже процент ак-

тивных нейтрофилов (на 13 %) и их переваривающая способность (на 11 %), 

коэффициент мобилизации нейтрофилов (в 1,2 раза), в то же время поглоти-

тельная способность нейтрофилов была практически на уровне показателей 

пятой опытной группы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у животных красно-степной породы ше-

стой опытной группы был ниже процент активных нейтрофилов (на 10 %) 

и их переваривающая способность (на 8 %), поглотительная способность 

нейтрофилов (на 9 %), коэффициент мобилизации нейтрофилов (в 1,3 раза), 

относительно показателей пятой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных пастереллезом животных независимо от породной при-

надлежности происходило снижение процента активных нейтрофилов 

и их переваривающей способности, а также коэффициента мобилизации 

нейтрофилов и, напротив, повышение поглотительной способности нейтро-

филов.  
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Необходимо отметить, что у животных айрширской породы показатели 

бактериального фагоцитоза были значительно выше, чем у голштино-

фризской породы. Данное обстоятельство связано с более устойчивыми 

адаптивными свойствами организма айрширской породы по отношению 

к голштино-фризской породы. 

После применения высокоэффективных препаратов и фитоиммунопре-

парата каргмэза, нами установлено повышение процента активных нейтро-

филов и их переваривающей способности, а также коэффициента мобилиза-

ции нейтрофилов, в то же время происходило снижение поглотительной спо-

собности нейтрофилов, что объясняется позитивным влиянием применяемых 

препаратов и каргмэза – иммуномодулятора растительного происхождения. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимиче-

ских показателей крови у различных пород крупного рогатого скота при па-

стереллезе установлено, что у больных животных шестой опытной группы 

голштино-фризской породы отмечено достоверное повышение активности 

кислой фосфатазы на 13 %, активности миелопероксидазы – на 12 % 

и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы в 1,3 раза, уровня 

лизосомально-катионных белков – в 2 раза, относительно клинически здоро-

вых животных (таблица 97). 

В шестой опытной группе у больных животных айрширской породы 

отмечено достоверное снижение активности кислой фосфатазы в 1,8 раза, 

уровня лизосомально-катионных белков – в 3 раза и, напротив, повышение 

активности щелочной фосфатазы в 1,6 раза, активности миелопероксидазы – 

в 1,4 раза, относительно клинически здоровых животных (таблица 98). 

У больных животных шестой опытной группы красно-степной породы 

отмечено достоверное снижение активности кислой фосфатазы на 21 %, ли-

зосомально-катионных белков – в 1,8 раза и, напротив, повышение активно-

сти щелочной фосфатазы в 2,9 раза, активности миелопероксидазы – на 8 %, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 99). 
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При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных шестой опытной группы голштино-фризской 

породы отмечено достоверное повышение активности кислой и щелочной 

фосфатазы в 1,4 раза и, напротив, снижение лизосомально-катионных белков 

на 5,4 %, активности миелопероксидазы – на 4 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 97). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных шестой опытной группы отмечено достоверное повышение актив-

ности кислой фосфатазы на 21 %, щелочной фосфатазы – в 1,9 раза, уровня 

лизосомально-катионных белков – в 2 раза и, напротив, снижение активности 

миелопероксидазы на 14 %, относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 97). 

При изучении цитохимических показателей после проведения ком-

плексного лечения животных шестой опытной группы айрширской породы 

отмечено снижение активности кислой фосфатазы на 8 %, уровня лизосо-

мально-катионных белков – на 14 % и, напротив, повышение активности ще-

лочной фосфатазы в 1,3 раза, активности миелопероксидазы – на 8 %, отно-

сительно клинически здоровых животных (таблица 98). 

У животных шестой опытной группы айрширской породы после про-

ведения комплексного лечения отмечено повышение активности кислой 

фосфатазы (в 1,7 раза), уровня лизосомально-катионных белков (в 2,6 раза) 

и, напротив, была ниже активность щелочной фосфатазы (на 37 %), актив-

ность миелопероксидазы (на 21 %), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 98). 

После проведения комплексного лечения у животных шестой опытной 

группы красно-степной породы отмечено снижение активности кислой фос-

фатазы на 10 %, уровня лизосомально-катионных белков (на 17 %) 

и, напротив, была выше активность щелочной фосфатазы (в 1,8 раза), 

в то же время активность миелопероксидазы находилась практически 

на уровне клинически здоровых животных (таблица 99). 
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У животных шестой опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения отмечено повышение активности кислой 

фосфатазы (на 15 %), уровня лизосомально-катионных белков (в 1,5 раза) 

и, напротив, была ниже активность миелопероксидазы (на 6 %), активность 

щелочной фосфатазы (в 1,6 раза), относительно показателей до проведения 

лечебных мероприятий (таблица 99). 

При сравнении цитохимических показателей у различных пород боль-

ного пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у живот-

ных шестой опытной группы айрширской породы была выше активность ми-

елопероксидазы (в 1,2 раза), активность щелочной фосфатазы (в 3 раза) 

и, напротив, ниже активность кислой фосфатазы (в 2 раза), уровень лизосо-

мально-катионных белков (в 1,5 раза), относительно голштино-фризской по-

роды (таблица 97, таблица 98). 

У больных животных красно-степной породы шестой опытной группы 

была выше активность щелочной фосфатазы (в 3,4 раза), уровень лизосо-

мально-катионных белков (на 13,4 %) и, напротив, ниже активность кислой 

фосфатазы (на 23 %), в то же время активность миелопероксидазы находи-

лась практически на уровне показателя голштино-фризской породы. В ше-

стой опытной группе животных красно-степной породы отмечено повыше-

ние кислой фосфатазы (в 1,5 раза), активности щелочной фосфатазы 

(в 2,4 раза), уровня лизосомально-катионных белков (в 1,7 раза) и, напротив, 

ниже активность миелопероксидазы (в 1,2 раза), относительно показателей 

айрширской породы. 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

шестой опытной группы айрширской породы была выше активность щелоч-

ной фосфатазы (на 7 %), активность миелопероксидазы (на 10 %) 

и, напротив, ниже активность кислой фосфатазы (в 1,4 раза), уровень лизосо-

мально-катионных белков (на 7 %), относительно голштино-фризской поро-

ды (таблица 97, таблица 98). 
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При пастереллезе у различных пород крупного рогатого скота нами 

установлено, что у животных красно-степной породы шестой опытной груп-

пы была выше активность щелочной фосфатазы (на 10 %), активность мие-

лопероксидазы (на 9 %) и, напротив, ниже активность кислой фосфатазы 

(на 27 %), уровень лизосомально-катионных белков (на 8 %), относительно 

голштино-фризской породы, а изучаемые цитохимические показатели нахо-

дились практически на уровне показателей айширской породы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у голштино-фризской породы шестой 

опытной группы была выше активность кислой фосфатазы (на 4 %), актив-

ность щелочной фосфатазы (на 13 %) и, напротив, ниже уровень лизосомаль-

но-катионных белков (на 8 %), в то же время активность миелопероксидазы 

находилась практически на уровне с показателем пятой опытной группы. 

У животных айширской породы шестой опытной группы была выше 

активность миелопероксидазы (на 4 %) и, напротив, ниже активность кислой 

фосфатазы (в 1,9 раза), активность щелочной фосфатазы (на 12 %), лизосо-

мально-катионных белков (на 26 %), относительно показателей пятой опыт-

ной группы. 

В шестой опытной группе красно-степной породы была ниже актив-

ность кислой фосфатазы (в 1,5 раза), активность щелочной фосфатазы 

(на 18 %), активность миелопероксидазы (на 7 %), лизосомально-катионных 

белков (на 16 %), относительно показателей пятой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов у больных па-

стереллезом животных голштино-фризкой породы нами установлена разно-

характерность среди цитохимических показателей интралейкоцитарной мик-

робицидной системы. При этом выявлено повышение кислородзависимой си-

стемы – активности кислой фосфатазы, миелопероксидазы, в то же время 

происходило снижение кислороднезависимой системы – уровня лизосомаль-

но-катионных белков, а также кислородзависимой системы – активности ще-

лочной фосфатазы, относительно клинически здоровых животных. 
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Однако у айрширской и красно-степной пород выявлено снижение сре-

ди цитохимических показателей интралейкоцитарной микробицидной систе-

мы кислородзависимой – активности кислой фосфатазы, а также происходи-

ло снижение кислороднезависимой системы – уровня лизосомально-

катионных белков, в то же время происходило повышение кислородзависи-

мой системы – активности щелочной фосфатазы и активности миелоперок-

сидазы, относительно клинически здоровых животных. 

После проведения лечебных мероприятий против пастереллеза среди 

цитохимических показателей у голштино-фризкой породы выявлено повы-

шение активности кислой и щелочной фосфатаз, миелопероксидазы 

и, напротив, снижение уровня лизосомально-катионных белков, относитель-

но клинически здоровых животных. 

У айрширской и красно-степной пород после проведения лечебных ме-

роприятий против пастереллеза среди цитохимических показателей выявлено 

повышение активности миелопероксидазы и, напротив, снижение уровня ли-

зосомально-катионных белков, относительно клинически здоровых живот-

ных. В то же время отмечена обратная динамика между активностей щелоч-

ной и кислой фосфатаз. При этом происходило снижение активности кислой 

фосфатазы и, напротив, повышение активности щелочной фосфатазы, отно-

сительно клинически здоровых животных. 

После проведения лечебных мероприятий против пастереллеза, отно-

сительно больных животных у голштино-фризкой породы выявлено повы-

шение активности кислой и щелочной фосфатаз, уровня лизосомально-

катионных белков и, напротив, снижение активности миелопероксидазы. 

В то же время после проведения лечебных мероприятий против пасте-

реллеза, относительно больных животных у айрширской и красно-степной 

пород выявлено повышение активности кислой фосфатазы и уровня лизосо-

мально-катионных белков и, напротив, снижение активности щелочной фос-

фатазы и активности миелопероксидазы, что свидетельствует об упорядочи-

вании и восстановлении регуляции интралейкоцитарной иммунной системы 
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у айрширской и красно-степной пород. На основании результатов исследова-

ний можно сделать вывод, что у айрширской и красно-степной пород наибо-

лее развиты приспособительно-адаптивные механизмы, чем у голштино-

фризкой породы. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у различных пород крупного рогато-

го скота при пастереллезе установлено, что у больных животных шестой 

опытной группы голштино-фризской породы отмечено снижение  

Т-лимфоцитов (на 22 %) и В-лимфоцитов (на 9 %) и, напротив, повышение 

NK-лимфоцитов (в 1,8 раза), относительно клинически здоровых животных 

(таблица 100). 

 

Таблица 100 – Влияние каргмэза на показатели клеточного и гуморального 

иммунитета у голштино-фризской породы крупного  

рогатого скота при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 52,36±0,24 41,00±0,40 *** 44,00±0,32 *** 

B-лимфоциты, % 30,10±0,27 28,00±0,55 ** 29,00±0,38 * 

NK-лимфоциты, % 17,54±0,17 31,00±0,71 *** 27,00±0,55 *** 

БАСК, % 52,45±0,16 42,00±0,59 *** 51,00±0,63 * 

ЛАСК, % 45,63±0,26 34,00±0,39 *** 38,00±0,47 *** 
 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 
 

У больных животных шестой опытной группы айрширской породы от-

мечено снижение Т-лимфоцитов (на 8 %) и, напротив, повышение  

В-лимфоцитов (на 6 %), NK-лимфоцитов (на 12 %), относительно клинически 

здоровых животных (таблица 101). 

В шестой опытной группе у животных красно-степной породы больных 

пастереллезом, выявлено снижение Т-лимфоцитов (на 18 %) и, напротив, по-
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вышение В-лимфоцитов (на 10 %), NK-лимфоцитов (на 11 %), относительно 

клинически здоровых животных (таблица 102). 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведе-

ния комплексного лечения животных шестой опытной группы голштино-

фризской породы отмечено незначительно снижение Т-лимфоцитов 

(на 16 %), В-лимфоцитов (на 4%) и, напротив, были выше NK-лимфоциты 

(в 1,5 раза), относительно клинически здоровых животных (таблица 100). 

У голштино-фризской породы после проведения комплексного лечения 

животных шестой опытной группы отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 7 %), В-лимфоцитов (на 4 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 13 %), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий 

(таблица 100). 

При изучении клеточного и гуморального иммунитета после проведе-

ния комплексного лечения животных шестой опытной группы айрширской 

породы отмечено, что Т-, В- и NK-лимфоциты находились практически 

на уровне показателей с клинически здоровыми животными (таблица 101). 

 

Таблица 101 – Влияние каргмэза на показатели клеточного и гуморального 

иммунитета у айрширской породы крупного рогатого скота 

при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных  

клинически 

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 50,23±0,29 46,00±0,50 ** 48,00±0,59 * 

B-лимфоциты, % 27,45±0,35 29,00±0,29 * 28,36±0,40 * 

NK-лимфоциты, % 22,32±0,38 25,00±0,35 * 23,64±0,43 

БАСК, % 53,64±0,23 41,00±0,34 ** 48,00±0,86 * 

ЛАСК, % 46,27±0,36 33,00±0,22 *** 39,00±0,59 *** 
 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность  

сыворотки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

У животных шестой опытной группы айрширской породы после про-

ведения комплексного лечения животных было выше Т-лимфоцитов (на 4 %),  
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В-лимфоцитов (на 22 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 5 %), относи-

тельно показателей до проведения лечебных мероприятий (таблица 101). 

После проведения комплексного лечения у животных красно-степной 

породы отмечена тенденция повышения Т-лимфоцитов (на 5 %),  

В-лимфоцитов (на 13 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 11 %), 

относительно клинически здоровых животных (таблица 102). 

 

Таблица 102 – Влияние каргмэза на показатели клеточного и гуморального  

иммунитета у красно-степной породы крупного рогатого  

скота при пастереллезе (M±m; n=15) 
 

Показатель 

Группы животных 

клинически  

здоровые 
до лечения после лечения 

Т-лимфоциты, % 51,48±0,38 42,00±0,24 *** 49,00±0,73 * 

B-лимфоциты, % 28,21±0,32 31,00±0,72 ** 32,00±0,53 * 

NK-лимфоциты, 

% 

20,31±0,34 27,00±0,63 *** 18,00±0,31 ** 

БАСК, % 52,45±0,24 48,00±0,66 * 52,00±0,82 

ЛАСК, % 45,63±0,36 37,00±0,62 *** 42,00±0,46 * 
 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. БАСК – бактерицидная активность сы-

воротки крови; ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 

У животных шестой опытной группы красно-степной породы после 

проведения комплексного лечения животных отмечено повышение  

Т-лимфоцитов (на 17 %), В-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 33 %), относительно показателей до проведения лечеб-

ных мероприятий (таблица 102). 

При сравнении клеточного и гуморального иммунитета у различных пород 

больного пастереллезом крупного рогатого скота у айрширской породы шестой 

опытной группы было выше количество Т-лимфоцитов (на 12 %), В-лимфоцитов 

(на 4 %) и, напротив, ниже количество NK-лимфоцитов (на 19 %), относительно 

голштино-фризской породы (таблица 100, таблица 101). 
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Изучение клеточного и гуморального иммунитета у больных животных 

красно-степной породы в шестой опытной группе позволило установить по-

вышение В-лимфоцитов (на 11 %) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов 

(на 13 %), а количество Т-лимфоцитов находилось практически на уровне 

голштино-фризской породы (таблица 100, таблица 102). 

У больных животных шестой опытной группы красно-степной породы 

отмечено повышение В-лимфоцитов (на 7 %), NK-лимфоцитов (на 8 %) 

и, напротив, Т-лимфоциты были ниже (на 9 %), относительно показателей 

айрширской породы (таблица 101, таблица 102). 

Сравнивая эффективность применения препаратов при пастереллезе 

у различных пород крупного рогатого скота, мы установили, что у животных 

шестой опытной группы айрширской породы были выше Т-лимфоциты 

(на 9 %) и, напротив, ниже NK-лимфоциты (на 12 %), а количество  

В-лимфоцитов находилось практически на уровне голштино-фризской породы. 

При пастереллезе у различных пород крупного рогатого скота нами 

установлено, что у животных шестой опытной группы красно-степной поро-

ды было выше Т-лимфоцитов (на 11,4 %), В-лимфоцитов (на 10 %) и, напро-

тив, ниже NK-лимфоцитов (на 33 %), относительно голштино-фризской по-

роды. При сравнении эффективности применения препаратов при пастерел-

лезе у различных пород крупного рогатого скота нами установлено, что 

у животных шестой опытной группы красно-степной породы было выше  

В-лимфоцитов (на 13 %) и, напротив, ниже NK-лимфоцитов (на 24 %), 

а количество Т-лимфоцитов находилось практически на уровне показателей 

айрширской породы. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов нами установлено, что у голштино-фризской породы 

шестой опытной группы было выше количество NK-лимфоцитов (на 42 %) 

и, напротив, ниже Т-лимфоцитов (на 10 %), В-лимфоцитов (на 9 %), относи-

тельно показателей пятой опытной группы. 
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При различных схемах применения препаратов нами установлено, что 

у айрширской породы шестой опытной группы было выше количество  

NK-лимфоцитов (на 48 %) и, напротив, ниже Т-лимфоцитов (на 6 %),  

В-лимфоцитов (на 14 %), относительно показателей пятой опытной группы. 

У животных красно-степной породы шестой опытной группы было 

выше количество В-лимфоцитов (на 12 %) и, напротив, ниже  

NK-лимфоцитов (на 22 %), а количество Т-лимфоцитов находилось практи-

чески на уровне показателей пятой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных пастереллезом животных голштино-фризкой породы вы-

явлено снижение Т- и В-лимфоцитов и, напротив, повышение количества 

NK-лимфоцитов, относительно клинически здоровых животных. В то же 

время у больных животных красно-степной и айрширской пород было ниже 

только количество Т-лимфоцитов, а количество В- и NK-лимфоцитов было 

выше, относительно клинически здоровых животных. После проведения ле-

чебных мероприятий против пастереллеза и применения фитоиммунопрпара-

та каргмэза у голштино-фризкой породы отмечено снижение Т- и  

В-лимфоцитов и, напротив, повышение количества NK-лимфоцитов, относи-

тельно клинически здоровых животных. У айрширской и красно-степной по-

род после проведения лечебных мероприятий против пастереллеза выявлено 

снижение количества Т-лимфоцитов и, напротив, повышение количества В- и 

NK-лимфоцитов, относительно клинически здоровых животных. 

После проведения лечебных мероприятий против пастереллеза 

у голштино-фризкой породы относительно больных животных выявлено по-

вышение количества Т- и В-лимфоцитов и, напротив, снижение количества 

NK-лимфоцитов, а у айрширской и красно-степной пород выявлено сниже-

ние количества NK-лимфоцитов. 

После проведения лечения у животных айрширской породы происхо-

дило снижение количества В-лимфоцитов и незначительно выше  

Т-лимфоцитов, относительно больных животных. У животных красно-
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степной породы происходило повышение количества Т-лимфоцитов, отмече-

на тенденция повышения количества В-лимфоцитов, относительно больных 

животных. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов против пастереллеза и применения фитоиммунопрпарата 

каргмэза нами установлено, что уровень и соотношение лимфоцитов быстрее 

восстанавливались у айрширской и красно-степной пород, в первой опытной 

группе, где применяли каргмэз, что свидетельствовало о высокой иммуно-

биологической реактивности организма животных по отношению к голшти-

но-фризской породе. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета у различных пород крупного рогатого скота при па-

стереллезе установлено, что у больных животных шестой опытной группы 

голштино-фризской породы отмечено снижение бактерицидной активности 

сыворотки крови на 20 %, лизоцимной активности сыворотки крови на 25 %, 

относительно клинически здоровых животных (таблица 100). 

В шестой опытной группе у больных животных айрширской породы 

отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови на 24 %, ли-

зоцимной активности сыворотки крови на 29 %, относительно клинически 

здоровых животных (таблица 101). 

У больных животных шестой опытной группы красно-степной породы 

отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови (на 8 %) 

и лизоцимной активности сыворотки крови (на 19 %), относительно клиниче-

ски здоровых животных (таблица 102). 

После проведения комплексного лечения и изучения гуморального им-

мунитета животных в шестой опытной группы голштино-фризской породы 

мы установили, что концентрация лизоцимной активности сыворотки крови 

была ниже на 17 %, бактерицидная активность сыворотки крови находилась 

практически на одном уровне с клинически здоровыми животными. У жи-

вотных шестой опытной группы голштино-фризской породы после проведе-
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ния комплексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 21 %), лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 12 %), относительно показателей до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 100). 

После проведения комплексного лечения животных шестой опытной 

группы айрширской породы отмечена незначительно низкая концентрация 

бактерицидной активности сыворотки крови (на 11 %), лизоцимной активно-

сти сыворотки крови (на 16 %), относительно клинически здоровых живот-

ных. У животных шестой опытной группы айрширской породы после прове-

дения комплексного лечения животных отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 17 %), лизоцимной активности сыворотки 

крови (на 18 %), относительно показателей до проведения лечебных меро-

приятий (таблица 101). 

Лечение животных шестой опытной группы красно-степной породы 

позволило отметить незначительно низкую концентрацию лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови (на 8 %), а концентрация бактерицидной активно-

сти сыворотки крови находилась практически на одном уровне с клинически 

здоровыми животными. У животных шестой опытной группы красно-

степной породы после проведения комплексного лечения животных отмече-

но повышение бактерицидной активности сыворотки крови (на 8 %), лизо-

цимной активности сыворотки крови (на 14 %), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий (таблица 102). 

При сравнении гуморального иммунитета у различных пород больного 

пастереллезом крупного рогатого скота нами установлено, что у животных 

шестой опытной группы айрширской породы концентрация бактерицидной 

активности сыворотки крови и лизоцимной активности сыворотки крови 

находилась практически на одном уровне с показателями голштино-фризской 

породы (таблица 100, таблица 101). 

У больных животных шестой опытной группы красно-степной породы 

была выше бактерицидная активность сыворотки крови (на 14 %), лизоцим-
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ная активность сыворотки крови (на 9 %), относительно голштино-фризской 

породы и выше бактерицидная активность сыворотки крови (на 17 %), лизо-

цимная активность сыворотки крови (на 12 %), относительно показателей 

айрширской породы (таблица 101, таблица 102). 

После применения препаратов при пастереллезе у различных пород 

крупного рогатого скота нами установлено, что у животных шестой опытной 

группы айрширской породы бактерицидная и лизоцимная активность сыво-

ротки крови находились практически на уровне с показателями голштино-

фризской породы (таблица 100, таблица 101). 

Нами выявлено, что после применения препаратов у животных шестой 

опытной группы красно-степной породы была выше лизоцимная активность 

сыворотки крови (на 11 %), а бактерицидная активность сыворотки крови 

находилась практически на уровне с показателями голштино-фризской поро-

ды. При сравнении эффективности применения препаратов при пастереллезе 

нами установлено, что у животных шестой опытной группы красно-степной 

породы были выше бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки кро-

ви (на 8 %), относительно айрширской породы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у голштино-фризской породы шестой 

опытной группы была ниже лизоцимная активность сыворотки крови 

(на 17 %), а бактерицидная активность сыворотки крови находилась практи-

чески на уровне с показателем пятой опытной группы. 

Нами установлено, что у животных айрширской породы шестой опыт-

ной группы была ниже бактерицидная активность сыворотки крови (на 6 %), 

лизоцимная активность сыворотки крови (на 13,3 %), относительно показате-

лей пятой опытной группы. 

Сравнивая терапевтическую эффективность различных схем примене-

ния препаратов, мы установили, что у животных красно-степной породы ше-

стой опытной группы была выше бактерицидная активность сыворотки кро-
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ви (на 8 %) и, напротив, ниже лизоцимная активность сыворотки крови 

(на 5 %), относительно показателей пятой опытной группы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами установ-

лено, что у больных пастереллезом животных независимо от породной при-

надлежности происходило снижение бактерицидной и лизоцимной активно-

сти сыворотки крови.  

Терапевтическая эффективность различных схем применения препара-

тов при пастереллезе показала, что уровень бактерицидной и лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови быстрее восстанавливались у айрширской и крас-

но-степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологической 

реактивности организма по отношению к голштино-фризской породе. 

 

3.8.5 Применение иммуномодулирующих препаратов  

каргдэхина и каргмэза для профилактики и лечения  

сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза 

 

Для проведения научно-хозяйственного опыта по сравнительной оцен-

ке различных методов и средств повышения иммунобиологической реактив-

ности и предотвращения возникновения, а также осложнений при бактери-

альных инфекциях животным опытных групп применяли фитоиммунопрепа-

раты, которые вводили вовнутрь (перорально) один раз в сутки за 20–

30 минут до кормления в течение 30-ти дней: каргмэз в дозе 0,15 см
3
, на 1 кг 

массы животного, разбавленного в 120–140 мл кипяченой воды, каргдэхин 

применяли аналогично, контрольная группа. 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического ле-

чения сальмонеллеза телят нами была разработана следующая схема с ис-

пользованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного компонента еже-

дневно применяли животным водный раствор серебра Аргерит-40 (содержа-

щий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное в течение 

10 дней. 
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Поливалентную сыворотку против сальмонеллеза, пастереллеза, эше-

рихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота, вводили подкожно в дозе 60 см
3 

с интервалом двое суток. Антибиотик 

Лексофлон® вводили внутримышечно в дозе 5 см
3
 на один килограмм массы 

животного, один раз в сутки в течение пяти суток. В качестве антигистамин-

ного средства применяли Аллервет 1 %, телятам внутримышечно 0,025 см
3
 

на один килограмм массы животного два раза в сутки однократно. В качестве 

комплекса витаминов использовали Мультивитамин внутримышечно в дозе 

5 см
3
 двукратно с интервалом десять суток. Для активации обменных процес-

сов применяли катозал внутримышечно двукратно один раз в сутки в дозе 

10 см
3 

на животное с интервалом пять суток. В качестве макро- и микроэле-

ментов использовали Кальфосет® однократно внутримышечно 25 см
3
 на жи-

вотное. Для повышения иммунитета применяли фитопрепарат каргдэхин в 

первой опытной группе, а во второй – каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение 

тридцати суток. Для проведения профилактических мероприятий при саль-

монеллезе применяли поливалентную сыворотку против сальмонеллеза, па-

стереллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита круп-

ного рогатого скота подкожно двукратно с интервалом десяти суток телятам 

в дозе 30 см
3
, взрослым животным – 60 см

3
, а затем животных иммунизиро-

вали формолквасцовой вакциной против сальмонеллеза телят. Вакцина изго-

товлена из культуры бактерий штамма Salmonella dublin № 373, инактивиро-

ванной формалином, с добавлением в качестве адъюванта алюмокалиевых 

квасцов и хлорида кальция. В 1 см
3
 вакцины содержится не менее 4 млрд 

микробных клеток Salmonella dublin № 373. Телят вакцинировали в возрасте 

с восьми суток и старше. Вакцину вводили подкожно в область средней тре-

ти шеи, двукратно, с интервалом десяти суток в дозе 1 см
3
. Вакцина способ-

ствует формированию иммунного ответа у животных к возбудителю сальмо-

неллеза на 10–12 сутки после двукратного введения продолжительностью 

шести месяцев. Продолжительность колострального иммунитета у телят, по-

лученных от вакцинированных коров, составляет 15–18 суток. Установлено, 

http://www.vetlek.ru/shop/?gid=273&id=1206
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что применение разработанной высокоэффективной комплексной этиотроп-

ной терапии и профилактики сальмонеллеза крупного рогатого скота при 

совместном применении иммуномодуляторов каргдэхина и каргмэза способ-

ствовало сокращению длительности лечения, нормализации обменных про-

цессов, повышению иммунобиологической реактивности организма.  

Так, у всех 75 животных был выявлен сальмонеллез, из которых 

25 телят лечили по схеме, предложенной в хозяйстве (контрольная группа) – 

в качестве антибиотика применяли рецефур внутримышечно в дозе 0,3 см
3 

на 10 кг массы животного в течение пяти суток, в качестве витаминного ком-

плекса применяли элеовит внутримышечно в дозе 3 см
3 

двукратно 

с интервалом 10 суток. Остальные животные получали препараты 

по разработанной нами схеме, в первой опытной группе применяли фитоим-

муномодулятор каргдэхин, во второй – каргмэз (в каждой группе 

по 25 животных) (таблица 103). 

 

Таблица 103 – Лечение и профилактика сальмонеллеза телят 

с использованием иммуномодуляторов каргдэхина 

и каргмэза (n=25) 
 

Группы животных 

Количество 

заболевших 

до применения пре-

паратов  

Количество  

выздоровевших  

после применения 

препаратов 

Сроки 

лечения 

(сутки) 

абс. % абс. % 

Контрольные  25 100 15 60 10 

Опытная первая 

(каргдэхин) 
25 100 23 92 30 

Опытная вторая 

(каргмэз) 
25 100 25 100 30 

 

В контрольной группе из 25 телят выздоровели 15, что составило 60 % 

от общего числа животных. В первой опытной группе при использовании 

высокоэффективной схемы лечения и фитоиммуномодулятора каргдэхина 
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происходило снижение заболевания на 92 %, применение каргмэза во второй 

опытной группе способствовало выздоровлению животных на 100 %. 

В то же время необходимо отметить, что лечение в контрольной группе 

проводили в течение 20 суток, а в опытных группах – в течение 30 суток. 

В связи с тем, что в первой опытной группе полностью выздоровели 

23 теленка, оставшимся двум необходимо продолжить применение витами-

нов, макро- и микроэлементов и фитопрепарата каргдэхина в течение 10 дней 

для полного восстановления функций организма. Животным контрольной 

группы необходимо продолжить применение антибиотика, витаминов, мак-

ро- и микроэлементов до полного восстановления функций организма. 

Установлены иммуномодулирующие эффекты применяемых препара-

тов, особенно при использовании каргмэза на Т-клеточное звено иммуните-

та и на гуморальный иммунитет, что предотвратило падеж и возникновение 

как незаразных, так и заразных заболеваний у телят. 

Для проведения комплексного этиотропного лечения лептоспироза 

крупного рогатого скота нами была разработана следующая схема 

с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного компонента 

ежедневно применяли животным водный раствор серебра Аргерит-40 (со-

держащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное 

в течение 10 дней; применяли поливалентную гипериммунная сыворотку 

против лептоспироза животных подкожно однократно в дозе 120 см
3
 

на животное. Антибиотик Стреппен LA вводили внутримышечно пятикратно 

в дозе 1,0 см
3
 на 20 кг массы животного; в качестве комплекса витаминов ис-

пользовали Хелсивит внутримышечно двукратно один раз в семь дней в дозе 

6 см
3 

на животное; в качестве гепатопротектора использовали Менбутил 

внутримышечно один раз в сутки в дозе 35 см
3
 на животное в течение пяти 

суток. В качестве макро- и микроэлементов использовали Кальфосет® одно-

кратно внутримышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения иммунитета 

применяли фитопрепарат каргдэхин в третьей опытной группе, в четвертой – 

каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение тридцати суток. Клинически здоровых жи-
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вотных иммунизировали вакциной Бови-Шилд голд в дозе 2 см
3
 внутримы-

шечно двукратно с интервалом 21 день. Так, у всех 60 животных был выяв-

лен лептоспироз, из которых 20 коров лечили по схеме, предложенной в хо-

зяйстве (контрольная группа) – в качестве антибиотика применяли доксилокс 

внутримышечно однократно в дозе 20 мг (1,0 см
3
) доксициклина на 10 кг 

массы животного; в качестве витаминного комплекса применяли элеовит 

внутримышечно в дозе 3 см
3 

двукратно с интервалом 10 суток. Остальные 

животные получали препараты по разработанной нами схеме, в первой опыт-

ной группе применяли фитоиммуномодулятор каргдэхин, во второй – 

каргмэз (в каждой группе по 20 животных) (таблица 104). 

 

Таблица 104 – Лечение и профилактика лептоспироза крупного рогатого  

скота с использованием иммуномодуляторов каргдэхина  

и каргмэза (n=20) 
 

Группы животных 

Количество  

заболевших 

до применения пре-

паратов  

Количество  

выздоровевших  

после применения 

препаратов 

Сроки 

лечения 

(сутки) 

абс. % абс. % 

Контрольные  20 100 5 25 10 

Опытная первая 

(каргдэхин) 
20 100 18 90 30 

Опытная вторая 

(каргмэз) 
20 100 20 100 30 

 

При лептоспирозе из 60 заболевших были сформированы три группы 

по 20 животных в каждой. В контрольной группе из 20 выздоровели 

5 животных, что составило 25 % от общего числа. В третьей опытной группе 

при использовании высокоэффективной схемы лечения и фитоиммуномоду-

лятора каргдэхина происходило снижение заболевания на 90 %, применение 

каргмэза в четвертой опытной группе способствовало выздоровлению жи-

вотных на 100 %. В то же время необходимо отметить, что лечение 
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в контрольной группе проводили в течение 10 суток, а в опытных группах – 

в течение 30 суток. В связи с тем, что в первой опытной группе полностью 

выздоровели 18 коров, оставшимся двум необходимо продолжить примене-

ние антибиотика, витаминов, макро- и микроэлементов и фитопрепарата 

каргдэхина в течение 15 суток до полного восстановления функций организ-

ма. Животным контрольной группы необходимо продолжить применение ан-

тибиотика, витаминов, макро- и микроэлементов до полного восстановления 

функций организма.  

Установлены иммуномодулирующие эффекты применяемых препара-

тов, особенно при использовании каргмэза на Т-клеточное звено иммуните-

та и на гуморальный иммунитет, что предотвратило падеж и возникновение 

как незаразных, так и заразных заболеваний у крупного рогатого скота. 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического ле-

чения пастереллеза крупного рогатого скота нами была разработана следую-

щая схема с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного 

компонента ежедневно рекомендовано применяли животным водный раствор 

серебра Аргерит-40 (содержащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 

на одно животное в течение 10 дней. Применяли сыворотку, изготовленную 

из крови волов-продуцентов, гипериммунизированной инактивированными 

клетками бактерий Pasteurella multocida штаммов № 8683, № 1231, № 656, 

№ 796 и Т-80. Сыворотку вводили подкожно однократно в дозе 80 см
3
. Анти-

биотик марбофлоксацин необходимо вводили внутримышечно пятикратно 

в дозе 2 см
3 
на один килограмм массы животного, один раз в сутки.  

В качестве комплекса витаминов применяли ВитОкей, который вводи-

ли внутримышечно в область бедра в дозе 1,5 см
3
, трехкратно с интервалом 

пятнадцать суток; макро- и микроэлементов – Кальфосет® однократно внут-

римышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения иммунитета необходимо 

применять фитопрепарат каргдэхин в первой опытной группе, а во второй – 

каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение тридцати суток.  
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Для проведения профилактических мероприятий при пастереллезе 

необходимо применить сыворотку, изготовленную из крови волов-

продуцентов, гипериммунизированной инактивированными клетками бакте-

рий Pasteurella multocida штаммов № 8683, № 1231, № 656, № 796 и Т-80. 

Сыворотку вводили подкожно крупному рогатому скоту однократно в дозе 

40 см
3
. Фитоиммуномодулятор каргдэхин использовали в первой опытной 

группе, а во второй – каргмэз. 

Стельных коров и нетелей иммунизировать инактивированной эмуль-

гированной вакциной «Пастервакарм», однократно за сорок пять суток 

до отела, внутримышечно, в область средней трети шеи, в дозе 2,0 см
3
. Телят, 

полученных от вакцинированных коров, необходимо иммунизировать одно-

кратно на 20–25 день жизни внутримышечно в область средней трети шеи 

в объеме 1,0 см
3
. Телят, полученных от невакцинированных коров, необхо-

димо иммунизировать двукратно: первично на восьмые сутки постнатального 

периода и повторно на пятнадцатые сутки внутримышечно, в область сред-

ней трети шеи, в объеме 1,0 см
3
. Телят, завезенных из других мест для фор-

мирования ферм (комплексов), вакцинировать в период карантинирования 

двукратно в объеме 1,0 см
3
 с интервалом двадцати суток. Ревакцинацию 

необходимо проводить через шесть месяцев внутримышечно, однократно 

в область средней трети шеи, в объеме 1,0 см
3
. Так, у всех 60 животных был 

выявлен пастереллез, из которых 20 коров лечили по схеме, предложенной 

в хозяйстве (контрольная группа) – в качестве антибиотика применяли реце-

фур внутримышечно в дозе 1 см
3 

на 50 кг массы животного в течение пяти 

суток, в качестве витаминного комплекса применяли элеовит внутримышеч-

но в дозе 3 см
3 

двукратно с интервалом 10 суток. Остальные животные полу-

чали препараты по разработанной нами схеме, в первой опытной группе 

применяли фитоиммуномодулятор каргдэхина, во второй – каргмэз (в каждой 

группе по 20 животных) (таблица 105). 
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Таблица 105 – Лечение и профилактика пастереллеза крупного рогатого  

скота с использованием иммуномодуляторов каргдэхина  

и каргмэза (n=20) 
 

Группы животных 

Количество  

заболевших 

до применения пре-

паратов  

Количество  

выздоровевших  

после применения 

препаратов 

Сроки 

лечения 

(сутки) 

абс. % абс. % 

Контрольные  20 100 10 50 10 

Опытная первая 

Кардэхин 
20 100 20 100 30 

Опытная вторая 

Каргмэз 
20 100 17 85 30 

 

Из 60 заболевших пастереллезом животных в контрольной группе 

из 20 животных выздоровели 10 голов, что составило 50 % от общего числа. 

В пятой опытной группе при использовании высокоэффективной схемы ле-

чения и фитоиммуномодулятора каргдэхина животные выздоравливали 

на 100 %, применение каргмэза в шестой опытной группе способствовало 

выздоровлению животных на 85 %. В то же время необходимо отметить, что 

лечение в контрольной группе проводили в течение 20 суток, а в опытных 

группах – в течение 30 суток. В связи с тем, что во второй опытной группе 

полностью выздоровели 17 животных, оставшимся трем необходимо продол-

жить применение витаминов, макро- и микроэлементов и фитопрепарата 

каргмэза в течение 10 суток до полного восстановления функций организма. 

Животным контрольной группы необходимо продолжить применение анти-

биотика, витаминов, макро- и микроэлементов до полного восстановления 

функций организма.  

Установлены иммуномодулирующие эффекты применяемых препара-

тов, особенно при использовании каргдэхина на Т-клеточное звено иммуни-

тета и на гуморальный иммунитет, что предотвратило падеж и возникнове-

ние как незаразных, так и заразных заболеваний у животных. 
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3.9 Экономическая эффективность применения высокоэффективной  

системы этиотропного и симптоматического лечения, профилактики 

с использованием иммуномодуляторов крупному рогатому скоту  

при бактериальных инфекциях 

 

Экономическую эффективность применения телятам при этиотропном 

и симптоматическом лечении сальмонеллеза с использованием иммуномоду-

лирующих препаратов каргдэхина (первая опытная группа) и каргмэза (вто-

рая опытная группа) рассчитывали следующим образом: в контрольной 

группе среднесуточный привес телят составил 452,0 г, в первой опытной 

группе – 650,0 г, во второй опытной группе – 700,0 г (таблица 106). 

 

Таблица 106 – Экономическая эффективность при применении  

иммуномодуляторов совместно с этиотропным 

и симптоматическим лечением сальмонеллеза телят 

(n=25) 
 

Показатель 1 опытная 

группа 

2 опытная 

группа 
Контроль 

Средняя масса телят по группе, кг 61,3 63,7 59,3 

Среднесуточный привес телят, г 650,0 700,0 452,0 

Среднесуточный привес больных 

телят сальмонеллезом в хозяйстве 

без лечения, кг. 

408,0 г 

Средняя стоимость одного кило-

грамма живого веса, руб. 
100,0 

Утилизационная стоимость 16,5 

Ветеринарные затраты на курс те-

рапии на одну голову, руб. 
9361,15 9334,4 3080,82 

Стоимость обработки одного 

оплата труда, руб. 
18,0 18,0 18,0 

Стоимость одного шприца с иг-

лой, руб. 
10,5 10,5 10,5 

Экономическая эффективность 

применения схемы лечения, руб. 
378263,75 503932,00 – 4968,5 

Окупаемость ветеринарных меро-

приятий, руб. 
1,56 2,08 – 0,06 

 

1. Ущерб от падежа 

У = М x Ж x Ц – Сф, где 
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У – ущерб от падежа 

М – количество павших животных 

Ж – средняя живая масса, кг 

Ц – цена реализации единицы продукции, руб. 

Сф – выручка от реализации продуктов убоя, руб. 

У = (10 х 59,3 х 100) – (59,3 х 10 х 16,5)= 49515,5 

(данный показатель будет использован только в расчете экономической эф-

фективности для контрольной группы, в которой был падеж). 

Ущерб от падежа в первой и второй опытных группах составил нуль рублей 

(Ущерб для первой и второй опытных групп равно нулю рублей). 

2. Предотвращенный ущерб 

Пу = Мо х Кз х Кп х ц – Уф, где 

Пу – предотвращенный ущерб 

Мо – общее поголовье восприимчивых животных 

Кз – коэффициент заболеваемости сальмонеллеза в хозяйстве 0,43 

Кп – удельная величина потерь живой продукции в расчете на одно заболев-

шее животное составляет 15.4 кг 

Ц – средняя цена единицы продукции, кг 

Уф – фактический ущерб. 

Пу = 25 х 0,43 х 15,4 х 100 – 0 = 16555 руб. 1-я опытная 

Пу = 25 х 0,43 х 15,4 х 100 – 0 = 16555 руб. 2-я опытная 

Пу = 25 х 0,43 х 15,4 х 100 – 49515,5 = – 32960,5 руб. контроль. 

3. Дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

Дс = (Вп.о.– Вп.э) х Ан, где  

Дс – дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции; 

Вп.о. и Вп.э. – стоимость произведенной или реализованной продукции при 

применении различных схем; 

Ан – число обработанных животных 

Вп.э = стоимость произведенной продукции телят без лечения  

1-я опытная группа Дс = (65000–40800) х 25 = 605000 руб. 

2-я опытная группа Дс = (70000–40800) х 25 =730000 руб. 

Контроль Дс = (45200–40800) х 15 = 110000 руб. 

4. Затраты на ветеринарные мероприятия 

Зв = (31+32) х Мб, где  
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Зв – затраты на ветеринарные мероприятия  

З1 – затраты на лечебные препараты, шприцы, иглы на одну голову 

З2 – затраты на инъекцию на одну голову 

Мб – количество голов в группе 

1-я опытная группа Зв= (9361,15 + 370,5) х 25 = 243291,25 руб. 

2-я опытная группа Зв= (9334,42 + 370,5) х 25 = 242623,00 руб. 

Контроль Зв = (3080,82 + 199,5) х 25 = 82008, 00 руб. 

5. Экономический эффект 

Эв = Пу + Дс – Зв, где  

Эв – экономический эффект 

Пу – предотвращенный экономический ущерб 

Дс – дополнительная стоимость за счет увеличения продукции 

Зв – затраты на ветеринарные мероприятия 

В – первая опытная группа 

Эв = 16555+605000 – 243291,25 = 378263,75 

Во второй опытной группе 

Эв = 16555+ 730000 – 242623,00 = 503932,00 

В контрольной группе 

Эв = – 32960,5 + 110000 – 82008, 00 = – 4968,5  

6. Экономическая эффективность на один рубль затрат 

Эр = Эв : Зв 

1-я опытная группа Эр1= 378263,75 : 243291,25= 1,56  

2-я опытная группа Эр2= 503932,00 : 242623,00 = 2,08 

контроль Эр3= – 4968,5 : 82008, 00 = – 0,06 

Экономическая эффективность при профилактике сальмонеллеза 

у крупного рогатого скота (таблица 107). 

1. Предотвращенный ущерб 

Пу = Мо х Кз х Кп х ц – Уф, где 

Пу – предотвращенный ущерб 

Мо – общее поголовье восприимчивых животных 

Кз – коэффициент заболеваемости сальмонеллеза в хозяйстве 0,43 

Кп – удельная величина потерь живой продукции в расчете на одно заболев-

шее животное составляет 15,4 кг 
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Ц – средняя цена ед. продукции, кг 

Уф – фактический ущерб 

Пу = 25 х 0,43 х 15,4 х 100 – 0 = 16555 руб. 

для обеих опытных групп 

 

Таблица 107 – Экономическая эффективность при профилактике  

сальмонеллеза крупного рогатого скота (n=25) 
 

Показатель 1 опытная 

группа 

2 опытная 

группа 
Контроль 

Средняя масса телят по группе, кг 61,3 63,7 59,3 

Среднесуточный привес телят, г 650,0 700,0 452,0 

Среднесуточный привес больных 

телят сальмонеллезом в хозяйстве 

без лечения, кг. 

408,0 г 

Средняя стоимость одного кило-

грамма живого веса, руб. 
100,0 

Утилизационная стоимость 16,5 

Ветеринарные затраты на курс 

терапии на одну голову, руб. 
1198,0 1023,0 – 

Стоимость обработки одного 

оплата труда, руб. 
18,0 18,0 – 

Стоимость одного шприца с иг-

лой, руб. 
10,5 10,5 – 

Экономическая эффективность 

применения схемы лечения, руб. 
479467,5 608842,5 – 

Окупаемость ветеринарных ме-

роприятий, руб. 
14,9 22,0 – 

 

2. Дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

Дс = (Вп.о.– Вп.э) х Ан, где  

Дс – дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

Вп.о. и Вп.э. – стоимость произведенной или реализованной продукции при 

применении различных схем 

Ан – число обработанных животных 

Вп.э – стоимость произведенной продукции телят без профилактики 

Первая опытная группа Дс= (65000 -45200) х 25 = 495000 руб. 

Вторая опытная группа Дс= (70000-45200) х 25 = 620000 руб. 
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3. Затраты на ветеринарные мероприятия 

Зв = (31+32) х Мб, где  

Зв – затраты на ветеринарные мероприятия 

З1 – затраты на лечебные препараты, шприцы, иглы на одну голову, руб. 

З2 – затраты на одну инъекцию на 1 голову, руб. 

Мб – количество голов в группе 

Первая опытная группа Зв= (1198+ 85,5) х 25 = 32087,5 руб. 

Вторая опытная группа Зв= (1023+85,5) х 25 = 27712,5 руб. 

4. Экономический эффект  

Эв = Пу + Дс – Зв, где 

Эв – экономический эффект 

Пу – предотвращенный экономический ущерб 

Дс – дополнительная стоимость за счет увеличения продукции 

Зв – затраты на ветеринарные мероприятия 

Первая опытная группа Эв = 16555 + 495000 – 32087,5 = 479467,5 руб. 

Вторая опытная группа Зв= 16555+ 620000 – 27712,5 = 608842,5 руб. 

5. Экономическая эффектность на 1 руб. затрат 

Эр = Эв : Зв 

Первая опытная группа Эр = 479467,5 : 32087,5 = 14,9 руб. 

Вторая опытная группа Эр = 608842,5 : 27712,5 = 22,0 руб. 

Таким образом, экономически целесообразно применение разработан-

ной высокоэффективной схемы этиотропного, симптоматического лечения и 

фитоиммуномодуляторов при сальмонеллезе телят. Окупаемость ветеринар-

ных мероприятий на 1 рубль затрат составила 14 рублей 90 копеек 

с использованием каргдэхина, каргмэза – 22 рубля. При проведении профи-

лактических мероприятий окупаемость на 1 рубль затрат составила 1 рубль 

56 копеек, с использованием каргдэхина, каргмэза – 2 рубля 8 копеек. 

Экономическую эффективность применения крупному рогатому 

скоту при этиотропном и симптоматическом лечении лептоспироза 

с использованием иммуномодулирующих препаратов каргдэхина (третья 

опытная группа) и каргмэза (четвертая опытная группа) рассчитывали сле-

дующим образом: среднесуточный удой клинически здоровых животных со-

ставил 40,0 л, в опытных группах – 32,3 л. (таблица 108). 
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Таблица 108 – Экономическая эффективность при применении  

иммуномодуляторов совместно с этиотропным 

и симптоматическим лечением лептоспироза крупного 

рогатого скота (n=20) 

 

Показатель Третья 

опытная 

группа 

Четвертая 

опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Среднесуточный удой молока, л 36,1 37,5 34,3 

Средняя масса тела, кг 633,0 643,0 621,0 

Среднесуточный удой клинически 

здоровых животных, л.  
40,0 

Среднесуточный удой больных 

животных без лечения, л. 
32,3 

Средняя стоимость одного литра 

молока. 
35,0 

Средняя стоимость одного кило-

грамма живого веса, руб. 
100,0 

Утилизационная стоимость 16,5 

Ветеринарные затраты на курс те-

рапии на одну голову, руб. 
2856,76 3257,76 542,82 

Стоимость обработки одного 

оплата труда, руб. 
18,0 18,0 18,0 

Стоимость одного шприца с иг-

лой, руб. 
10,5 10,5 10,5 

Экономическая эффективность 

применения схемы лечения, руб. 
408754,8 459534,8 -429658,9 

Окупаемость ветеринарных меро-

приятий, руб. 
6,95 6,87 -34,8 

 

1. Ущерб от падежа: 

У1=М x Ж x Ц – Сф, где 

У1 – ущерб от падежа 

М – количество в павших 

Ж – средняя живая масса, кг 

Ц – цена реализации 

Сф – выручка от реализации продуктов убоя 

У1 = (15 х 621,0 х 100) – (621,0 х 15 х 16,5) = 777802,5 руб. 

2. Ущерб от снижения продуктивности 

У2 = Мз (Вз – Вб)Т х Ц, где 
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У2 – ущерб от снижения продуктивности 

Мз – количество заболевших 

Вз – продуктивность здоровых животных 40 литров 

Вб – продуктивность больных животных 

Т – продолжительность за изменением продуктивности животных за 30 дней 

Ц – стоимость одного литра молока, 35 руб. 

Для третьей опытной группы. 

У2 = 20(40-36,1) х 30 х35 = 81900 руб. 

Для четвертой опытной группы 

У2 = 20 (40-37,5) х 30 х 35 = 52500 руб. 

Для контрольной группы 

У2 = 20(40 -34,3) х 30 х35 = 119700 руб. 

3. Общий ущерб  

У = У1 + У2 

Для третьей опытной группы 

У = 81900 руб. 

Для четвертой опытной группы 

У = 52500 руб. 

Для контрольной группы: 

У = 777802,5 + 119700 = 897502, 5 руб. 

4. Предотвращенный экономический ущерб  

Пу = Мо х Кз х Кп х Ц – Уф, где 

Мо – общее поголовье восприимчивых животных 

Кз – коэффициент заболевания 0,55 

Кп – удельная величина потерь в среднем за лактацию (удой у здоровых ко-

ров 12200 л при лептоспирозе снижение продуктивности составляет 

в среднем на 10 % = 1220 л 

У – средняя цена одного литра молока, 35 руб. 

Уф – фактический ущерб 

Для третьей опытной группы 

Пу = 20 х 0,55 х 1220 х 35 – 81900 = 387800 руб. 

Для четвертой опытной группы 

Пу = 20 х 0,55 х 1220 х 35 -52500 = 417200 руб. 

Для контрольной группы 
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Пу = 20 х 55 х 1220 х 35 – 897502,5 = – 427802,5 руб. 

5. Дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

в течение 30-ти дней 

Дс = (Вп.о – Вп.э) х Ан, где 

Дс = (Вп.о – Вп.э) х Ан, где 

Вп.о – стоимость молока полученного за 30 дней в группах 

Третья опытная группа Вп.о = 36,1 х 30 х 35 = 37905 руб. 

Четвертая опытная группа Вп.о = 37,5 х 30 х 35 = 39375 руб. 

контрольная группа Вп.о= 34,3 х 30 х 35 = 36015 руб. 

Вп.э. – стоимость молока, полученного от больных без лечения животных 

за 30 дней 

Вп.э.=32,3 х 30 х 35 = 33915 руб. 

Ан – число обработанных животных 

Для третьей опытной группы 

Дс = (37905-33915) х 20 = 79800 руб. 

Для четвертой опытной группы 

Д с= (39375-33915) х 20 = 109200 руб. 

Для контрольной группы 

Дс = (36015-33915) х 5=10500 руб. 

6. Затраты на ветеринарные мероприятия 

Зв = (З1+З2) х Мб, где 

З1 – затраты на лечебные препараты, шприцы и иглы на одну голову, руб. 

З2 – затраты на одну голову, руб. 

Мб – количество животных в опыте 

Для третьей опытной группы 

Зв= (2856,76 + 31,5 + 54) х 20 = 58845,2 руб. 

Для четвертой опытной группы 

Зв = (3257,76 + 31,5 +54) х 20 = 66865,2 руб. 

Для контрольной группы 

Зв = (542, 82 + 21 + 54) х 20 = 12356,4 руб. 

7. Экономическая эффективность 

Эв = Пу + Дс – Зв, где 

Пу – предотвращенный экономический ущерб 

Дс – дополнительная стоимость за счет увеличения продукции 
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Зв – затраты на ветеринарные мероприятия 

В третьей опытной группе 

Эв = 387800 + 79800 – 58845,2 = 408754,8 руб. 

В четвертой опытной группе 

Эв = 417200+ 109200 – 66865,2 = 459534,8 руб. 

В контрольной группе 

Эв = – 427802,5 + 10500 – 12356,4 = – 429658,9 руб. 

8. Экономическая эффективность на 1 руб. затрат 

Эр = Эв: Зв 

Третья опытная группа Эр = 408754,8: 58845,2 = 6,95 руб. 

Четвертая опытная группа Эр = 459534,8: 66865,2 = 6,87 руб. 

Контрольная группа Эр = – 429658,9 : 12356,4= – 34,8 руб. 

 

Расчеты экономической эффективности при профилактике леп-

тоспироза у крупного рогатого скота (таблица 109). 

1. Предотвращенный ущерб 

Пу = Мо х Кз х Кп х Ц – Уф 

Мо – общее поголовье восприимчивых животных 

Кз – коэффициент заболеваемости; 0,55 

Кп – удельная величина потерь в среднем за лактацию (удой у здоровых ко-

ров 12200 литров молока при лептоспирозе снижение продуктивности 

в среднем составляет 1220 литров на 10 % 

Ц – средняя цена одного литра молока,35 руб. 

Уф – фактический экономический ущерб 

Для опытных групп 

Пу = 20 х 0,55 х 1220 х 35 = 469700 

2. Дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

в течение 30-ти дней 

Дс = (Вп.о-Вп.э) х Ан, где 

Вп.о – стоимость молока полученного за 30 дней в группах 

Третья опытная группа Вп.о = 36,1 х 30 х 35 = 37905 руб. 

Четвертая опытная группа Вп.о = 37,5 х 30 х 35 = 39375 руб. 

Вп.э. – стоимость молока, полученного от больных без лечения животных 

за 30 дней  
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Вп.э. = 34,3 х 30 х 35 = 36015 

Ан – число обработанных животных 

В третьей опытной группе 

Дс = (37905-36015) х 20 = 37800 руб. 

В четвертой опытной группе  

Дс = (39375-36015) х 20 = 67200 руб. 

 

Таблица 109 – Экономическая эффективность при профилактике  

лептоспироза крупного рогатого скота (n=20) 

 

Показатель 1 опытная 

группа 

2 опытная 

группа 

Контроль 

Среднесуточный удой молока, л 36,1 37,5 – 

Средняя масса тела, кг 633,0 643,0 – 

Среднесуточный удой здоровых 

животных, л  
40,0 

Среднесуточный удой больных 

животных без лечения, л 
32,3 

Средняя стоимость одного лит-

ра молока. 
35,0 

Средняя стоимость одного  

килограмма живого веса, руб. 
100,0 

Утилизационная стоимость 16,5 

Ветеринарные затраты на курс 

терапии на одну голову, руб. 
1612,00 1437,00 – 

Стоимость обработки одного 

оплата труда, руб. 
18,0 18,0 – 

Стоимость одного шприца с иг-

лой, руб. 
10,5 10,5 – 

Экономическая эффективность 

применения схемы лечения, 

руб. 

473550,0 506430,0 – 

Окупаемость ветеринарных ме-

роприятий, руб. 
13,95 16,6 – 

 

3. Затраты на ветеринарные мероприятия 

Зв = (З1+З2) х Мб, где 

З1 – затраты на лечебные препараты, шприцы и иглы на 1 голову 

З2 – затраты на 1 голову 

Мб – количество голов в опыте 
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Третья опытная группа Зв = (1612+31,5 + 54) х 20 = 33950 руб. 

Четвертая опытная группа Зв = (1437 + 31,5 + 54) х 20 = 30450 руб. 

4. Экономический эффект 

Эв = Пу+Дс-Зв, где 

Пу – предотвращенный ущерб 

Дс – дополнительная стоимость продукции 

Зв – затраты  

Третья опытная группа Зв= 469700+ 37800- 33950=473550 руб. 

Четвертая опытная группа Зв= 469700+ 67200-30450=506430 руб. 

5. Экономическая эффективность на 1 руб. затрат 

Эр = Эв : Зв 

Третья опытная группа Эр = 473550: 33950 = 13,95 руб. 

Четвертая опытная группа Эр = 506450:30450= 16,6 руб. 

Таким образом, экономически целесообразно применение разработан-

ной высокоэффективной схемы этиотропного, симптоматического лечения и 

фитоиммуномодуляторов при лептоспирозе крупного рогатого скота. Окупа-

емость ветеринарных мероприятий на 1 рубль затрат составила 6 рублей 

95 копеек с использованием каргдэхина, каргмэза – 6 рублей 87 копеек. Оку-

паемость профилактических ветеринарных мероприятий на 1 рубль затрат 

составила 13 рублей 95 копеек с использованием каргдэхина, каргмэза – 

16 рубля 60 копеек. 
 

Экономическую эффективность применения крупному рогатому 

скоту при этиотропном и симптоматическом лечении пастереллеза с ис-

пользованием иммуномодулирующих препаратов каргдэхина (пятая опытная 

группа) и каргмэза (шестая опытная группа) рассчитывали следующим обра-

зом: среднесуточный удой клинически здоровых животных составил 40,0 л, 

в опытных группах – 33,1 л. (таблица 110). 

1. Ущерб от падежа  

У1 = М x Ж x Ц – Сф, где 

М – количество в павших 

Ж – средняя живая масса 

Ц – цена реализации 

Сф – выручка от реализации продуктов убоя 
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У1 = (10 х 629 х 100)-(10 х  629 х 16,5) = 525215 руб. 

 

Таблица 110 – Экономическая эффективность при применении  

иммуномодуляторов совместно с этиотропным 

и симптоматическим лечением пастереллезе крупного 

рогатого скота (n=20) 
 

Показатель Пятая 

опытная 

группа 

Шестая 

опытная 

группа 

Контроль-

ная группа 

Среднесуточный удой молока, л 38,4 37,7 35,2 

Средняя масса тела, кг 642,0 636,0 629,0 

Среднесуточный удой клиниче-

ски здоровых животных, л  
40,0 

Среднесуточный удой больных 

животных без лечения, л 
33,1 

Средняя стоимость одного литра 

молока. 
35,0 

Средняя стоимость одного кило-

грамма живого веса, руб. 
100,0 

Утилизационная стоимость 16,5 

Ветеринарные затраты на курс 

терапии на одну голову, руб. 
1681,63 1506,63 3080,82 

Стоимость обработки одного 

оплата труда, руб. 
18,0 18,0 18,0 

Стоимость одного шприца с иг-

лой, руб. 
10,5 10,5 10,5 

Экономическая эффективность 

применения схемы лечения, руб. 
354347,4 328447,4 –353592,4 

Окупаемость ветеринарных ме-

роприятий, руб. 
9,01 9,17 –5,39 

 

2. Ущерб от снижения продуктивности  

У2 = Мз (Вз – Вб) Т х Ц, где  

Мз – количество заболевших 

Вз – продуктивность здоровых животных 40 л 

Вб – продуктивность больных животных 

Пятая опытная группа Вб = 38,4 

Шестая опытная группа Вб=37,7 

К – Вб = 35,2 
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Т – продолжительность наблюдения за изменением продуктивности живот-

ных за 30 дней 

Ц – стоимость 1 л молока, 35 руб. 

Для пятой опытной группы 

У2= 20 (40 – 38,4) х 30 х35 = 33600 руб. 

Для шестой опытной группы 

У2 = 20 (40 – 37,7) х 30 х 35 = 48300 руб. 

Для контрольной группы  

У2 = 20(40 – 35,2) х 30 х35 = 100800 руб. 

3. Общий ущерб  

У = У1 + У2 

Для пятой опытной группы 

У = 33600 руб. 

Для шестой опытной группы 

У = 48300 руб. 

Для контрольной группы 

У = 525215+100800=626015 руб. 

4. Предотвращенный экономический ущерб 

Пу = Мо х Кз х Кп х Ц – Уф 

Мо – общее поголовье восприимчивых животных 

Кз – коэффициент заболеваемости; 0,55 

Кп – удельная величина потерь в среднем за лактацию (удой у здоровых ко-

ров 12200 л при пастереллезе снижение продуктивности составляет в сред-

нем на 10 % = 1220 л 

Ц – средняя цена 1 л молока, 35 руб. 

Уф – фактический экономический ущерб. 

Для пятой опытной группы 

Пу = 20 х 0,37 х 1220 х 35 – 33600 = 282380 руб. 

Для шестой опытной группы 

Пу = 20 х 0,37 х 1220 х 35 -48300 = 267680 руб. 

Для контрольной группы 

Пу = 20 х 0,37 х 1220 х 35 – 626015 = –310035 руб. 
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5. Дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

в течение 30-ти дней 

Дс = (Вп.о-Вп.э) х Ан, где 

Вп.о – стоимость молока полученного за 30 дней в группах 

Пятой опытной группы Вп.о=38,4 х 30 х 35 = 40320 руб. 

Шестой опытной группы Вп.о = 37,7 х 30 х 35 = 39585 руб. 

В контрольной группе Вп.о = 35,2 х 30 х 35 = 36960 руб. 

Вп.э. – стоимость молока, полученного от больных без лечения животных 

за 30 дней  

Вп.э.=33,1 х 30 х 35 = 34755 руб. 

Ан – число обработанных животных 

Для пятой опытной группы 

Дс = (40320 – 34755) х 20=111300 руб. 

Для шестой опытной группы 

Дс = (39585 – 347755) х 20=96600 руб. 

Для контрольной группы 

Дс = (36960 – 34755) х 10 = 22050 руб. 

6. Затраты на ветеринарные мероприятия 

Зв = (З1+З2) х Мб, где 

З1 – затраты на лечебные препараты, шприцы и иглы на 1 голову 

З2 – затраты на одну голову 

Мб – количество голов в опыте 

Для пятой опытной группы 

Зв = (1681,63 + 105,0 + 180,0) х 20=39332,6 руб. 

Для шестой опытной группы 

Зв = (1506,63 + 105,0 + 180,0) х 20=35832,6 руб. 

Для контрольной группы 

Зв = (3080,82+73,5+126,0) х 20=65606,4 руб. 

7. Экономическая эффективность 

Зв = Пу+Дс – Зв, где 

Пц – предотвращенный экономический ущерб 

Дс – дополнительная стоимость 

Зв – затраты на ветеринарные мероприятия 

Для пятой опытной группы 
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Эв = 282380+111300-39332,6=354347,4 руб. 

Для шестой опытной группы 

Эв = 267680+96600-35832,6=328447,4 руб. 

В контрольной группе 

Эв = –310035+22050 – 65606,4= –353592,4 руб. 

8. Экономическая эффективность на 1 руб. затрат 

Эр = Эв : Зв 

Для пятой опытной группы 

Эр = 354347,4:39332,6=9,01 руб. 

Для шестой опытной группы 

Эр = 328447,4:35832,6= 9,17 руб. 

Для контрольной группы 

Эр = –353592,4 : 65606,4= –5,39 руб. 

 

Расчеты экономической эффективности при профилактике пасте-

реллеза крупного рогатого скота (таблица 111). 

1. Предотвращенный ущерб 

Пу = Мо х Кз х Кn х Ц – Уф, где 

Мо – общее поголовье восприимчивых животных; 

Кз – коэффициент заболеваемости 0,27 

Кn – удельная величина потерь живой продукции в расчете на 1 заболевшее 

животное составляет 14,5 кг; 

Ц – средняя цена единицы продукции, кг 

Уф – фактический ущерб. 

Пу = 20 х 0,37 х 14,5 х 100 – 0 = 10730 руб., для обеих групп. 

2. Дополнительная стоимость за счет увеличения количества продукции 

Дс = (Вп.о. – Вп.э) х Ан, где 

Вп.о. и Вп.э. – стоимость произведенной или реализованной продукции при 

применении различных схем 

Ан – число обработанных животных 

Вп.э – стоимость произведенной продукции телят без профилактики 

Для пятой опытной группы 

Дс = (67100-51200) х 20=318000 руб. 

Для шестой опытной группы 
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Дс = (68400-51200) х 20=344000 руб. 

 

Таблица 111 – Экономическая эффективность при профилактике пастерелле-

за крупного рогатого скота (n=20) 
 

Показатель Пятая  

опытная 

группа 

Шестая 

опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Средняя масса телят, кг  62,5 63,4 60,1 

Среднесуточный привес, г 671,0 684,0 512,0 

Средняя стоимость одного ки-

лограмма живого веса, руб. 
100,0 

Утилизационная стоимость 16,5 

Ветеринарные затраты на курс 

терапии на одну голову, руб. 
1294,0 1119,0 

– 

Стоимость обработки одного 

оплата труда, руб. 
18,0 18,0 

– 

Стоимость одного шприца с иг-

лой, руб. 
10,5 10,5 

– 

Экономическая эффективность 

применения схемы лечения, 

руб. 

301710,0 331210,0 – 

Окупаемость ветеринарных ме-

роприятий, руб. 
11,2 14,08 – 

 

3. Затраты на ветеринарные мероприятия 

Зв = (З1+З2) х Мб, где 

З1 – затраты на лечебные препараты, шприцы и иглы на 1 голову 

З2 – затраты на от на 1 голову 

Мб – количество голов в опыте 

Пятая опытная группа Зв1= (1294+21+36) х 20=27020 руб. 

Шестая опытная группа Зв2= (1119,0+21+36) х 20=23520 руб. 

4. Экономическая эффективность 

Эв = Пу + Дс – Зв где 

Пу – предотвращенный экономический ущерб 

Дс – дополнительная стоимость продукции 

Зв – затраты  

Пятая опытная группа Эв = 10730+318000-27020=301710 руб. 

Шестая опытная группа Эв = 10730+344000-23520+331210 руб. 
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5. Экономическая эффектность на 1 руб. затрат 

Эр = Эв : Зв 

Пятая опытная группа Эр = 301710:27020=11,2 руб. 

Шестая опытная группа Эр = 331210:23520=14,08 руб. 

Таким образом, экономически целесообразно применение разработан-

ной высокоэффективной схемы этиотропного, симптоматического лечения и 

фитоиммуномодуляторов при пастереллезе крупного рогатого скота. Окупа-

емость ветеринарных мероприятий при пастереллезе на 1 рубль затрат соста-

вила 9 рублей 01 копейку с использованием каргдэхина, каргмэза – 9 рублей 

17 копеек. При проведении профилактических мероприятий с использовани-

ем каргдэхина эффективность на 1 рубль затрат составила 11 рублей 20 копе-

ек, каргмэза – 14 рублей 08 копеек. 

 

3.10 Обсуждение результатов исследований 

 

В связи с широким распространением инфекционных заболеваний сре-

ди сельскохозяйственных животных возникает необходимость разработки 

и применения иммуномодулирующих препаратов, схемы этиотропного лече-

ния высокоэффективными препаратами для обеспечения адаптационно-

приспособительных механизмов защиты организма животных. Прежде всего, 

необходимым является изучение иммунобиологической реактивности орга-

низма различных пород крупного рогатого скота. В Краснодарском крае 

наиболее востребованной породой крупного рогатого скота является голшти-

но-фризская, а менее – айрширская и красно-степная. Нами были изучены 

клеточный и гуморальный иммунитет, гематологические и биохимические 

показатели в сравнительном аспекте с целью выявления породы, обладающей 

более высокими адаптивными способностями к воздействию неблагоприят-

ных условий внешней среды. 

Установлено, что количество лейкоцитов у айрширской породы было 

достоверно ниже на 16 %, чем у голштино-фризской породы, в то же время 

у голштино-фризской породы и красно-степной они находились практически 

на одном уровне. У айрширской породы юных нейтрофилов было достоверно 

ниже в 2 раза и, напротив, выше в 28 раз у красно-степной породы, чем 

у голштино-фризской породы. 
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Моноцитов у айрширской и красно-степной пород было достоверно 

ниже на 30 % и 47 % соответственно, чем у голштино-фризской породы. От-

мечено незначительное повышение сегментоядерных нейтрофилов у айр-

ширской и красно-степной пород по сравнению с голштино-фризской. Разно-

характерность изменения гематологических показателей у различных пород 

крупного рогатого скота свидетельствует об адаптивно-приспособительных 

механизмах к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Изучение биохимических показателей сыворотки крови имеет большое 

значение для выявления биологических ресурсов организма. Белки плазмы 

крови играют важную роль в иммунологических процессах, иммуноглобули-

ны входят в состав фракции глобулинов сыворотки крови (Ф. И. Комаров и 

др., 1999; В. Н. Байматов, Э. Р. Исмагилова, 2000; О. М. Аверкиева, 2005). 

Выявлено, что у айрширской породы количество альбуминов было ни-

же на 8 % и, напротив, выше количество α-глобулинов на 9 %, относительно 

голштино-фризской породы. У красно-степной породы отмечено снижение 

количества альбуминов на 9 % и, напротив, повышение α-глобулинов 

на 13,3 %, β-глобулинов – на 5 %, γ-глобулинов – на 4 %, относительно 

голштино-фризской породы. У красно-степной породы незначительно сни-

жалось содержание общего белка и альбуминов и, напротив, повышались  

α-глобулины и β-глобулины, относительно айрширской породы. Следова-

тельно, у различных пород крупного рогатого скота наблюдаются незначи-

тельные колебания биохимических показателей сыворотки крови, что связа-

но с генетическими особенностями и условиями содержания животных. 

Формирование механизмов естественной защиты организма у различ-

ных пород крупного рогатого скота в большей степени зависит от генетиче-

ских факторов и влияния факторов внешней среды, условий кормления и со-

держания животных. Необходимость изучения у различных пород клеточно-

го и гуморального иммунитета связана с процессами формирования и прояв-

ления естественных защитных сил организма животных с целью установле-

ния их биологического потенциала для дальнейшего формирования устойчи-
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вого стада к различным инфекциям (Н. А. Попкова, 2016; Н. Н. Гугушвили 

и др., 2017, 2018, 2019; П. А. Толмачева, И. Е. Иванова, 2021). 

Нами выявлена активизация процента фагоцитирующих нейтрофилов, 

поглотительной и переваривающей способности нейтрофильных гранулоци-

тов у айрширской породы, относительно голштино-фризской и красно-

степной породы, что свидетельствует о более высокой неспецифической ре-

зистентности организма. Практически аналогичные изменения выявлены 

у красно-стеной породы. Разнохарактерность изменения активности и уровня 

интралейкоцитарной микробицидной системы зависела от генетических осо-

бенностей различных пород крупного рогатого скота и условий содержания. 

Наиболее высокие показатели щелочной фосфатазы выявлены у айрширской 

и голштино-фризской породы, что свидетельствует о позитивной активиза-

ции естественной резистентности животных. Более высокие показатели мие-

лопероксидазы и уровня лизосомально-катионных белков выявлены у айр-

ширской и красно-степной породы, что свидетельствует о компенсаторно-

приспособительных реакциях, принимающих активное участие 

в противобактериальной разрушающей системе, подавляющей рост и разви-

тие микроорганизмов. 

Нами установлено, что у айрширской породы происходило незначи-

тельное снижение Т-лимфоцитов на 4 %, В-лимфоцитов – на 9 % и, напротив, 

высокие показатели NK-лимфоцитов (на 27,3 %), относительно голштино-

фризской породы. У красно-степной породы наблюдалось незначительное 

снижение Т-лимфоцитов (на 2 %), В-лимфоцитов (на 6,3 %) и, напротив, вы-

сокие показатели NK-лимфоцитов (на 16 %), относительно голштино-

фризской породы. У красно-степной породы наблюдалось незначительное 

повышение Т- и В-лимфоцитов (на 3 %) и, напротив, низкие показатели  

NK-лимфоцитов (на 9 %), относительно айрширской породы. 

У различных пород крупного рогатого скота наблюдается незначитель-

ная динамика изменения показателей гуморального иммунитета. Так, у айр-
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ширской породы отмечено незначительное повышение бактерицидной и ли-

зоцимной активности, относительно голштино-фризской породы. 

В связи с ухудшением экологической обстановки резко повысились за-

болевания и гибель крупного рогатого скота, одной из причин которых явля-

ется снижение иммунобиологической реактивности организма, что в значи-

тельной мере приводит к возникновению инфекционных заболеваний. Боль-

шое внимание необходимо уделять разработке новых фитоиммунопрепара-

тов на основе лекарственных трав, действующие вещества которых направ-

лены непосредственно на повышение пролиферации иммунокомпетентных 

клеток крови животных. Кроме того, эффективность действия иммуномоду-

лирующих препаратов зависит от правильного выбора периода применения 

при комплексном этиотропном лечении и подготовки организма к вакцина-

ции (в частности против сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза) 

с целью повышения иммунобиологической реактивности организма живот-

ных и нивелирования поствакцинальных осложнений. 

Нами разработан фитоиммунопрепарат каргмэз из недефицитного, эко-

логически чистого сырья на основе лекарственных трав. Каргмэз – комплекс-

ный препарат, за счет сочетанного применения водно-спиртовой настойки 

с ионами серебра (Аргерит-40) из травы эхинацеи пурпурной, зверобоя, листь-

ев крапивы двудомной и травы мелиссы (листья и верхушечные побеги). По 

внешнему виду фитоиммунопрепарат каргмэз представляет собой жидкость 

темно-коричневого цвета со специфическим травяным запахом и вкусом. 

Ранее нами был разработан комплексный препарат каргдэхин, в состав 

которого входят эхинацея пурпурная, корневище девясила, цветки календулы 

и водный раствор ионов серебра. По внешнему виду каргдэхин представляет 

жидкость темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком, с присущим сы-

рью запахом и вкусом с содержанием 1,15±0,2 % оксикоричных кислот, 

эфирных масел – 3 %, полисахарида инулина – 45 %, витамина Е, аскорбино-

вой кислоты, ионов серебра – 40 мг (В. М. Гугушвили, 2018). 
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Действующим началом каргмэза являются оксикоричные кислоты  

(1,0–1,15 %); флавоноиды (гиперицин – 0,6–0,7 %, цинарозид, лютеолин); 

эфирные масла (1,20–1,25 %) – азулен, цитраль, цитронеллаль, гераниол, ли-

налоол, кофейная кислота и ее эфиры: розмариновая, хлорогеновая кислоты; 

гликозиды (антоцианы 5–6 %); рутин, кверцитрин, изокверцитрин; витамины 

В1, В2, аскорбиновая кислота (135–150 мг%), каротиноиды (45–55 %), холин, 

РР, дубильные вещества (1,8–2 %), белковые вещества, следы алкалоидов, 

ионы серебра – 40 мг. Действующим веществом каргдэхина являются окси-

коричные кислоты – 1,15 %, эфирное масло (сесквитерпеновый лактон) – 

3 %, инулин – 45 % и водный раствор ионов серебра – 40 мг/л, который игра-

ет большую роль в проявлении иммуностимулирующих свойств растения. 

каргдэхин модулирует факторы неспецифической защиты организма, проли-

ферацию иммунокомпетентных клеток, активирует обменные процессы ор-

ганизма. 

Острую токсичность препаратов определяли на беспородных мышах 

и крысах, при этом препарат вводили внутрижелудочно в максимальном объ-

еме для белых мышей 0,5 мл, белых крыс – 3 мл. Контрольным аналогам 

в тех же дозировках вводили физиологический раствор. Введение препаратов 

лабораторным животным в максимальной дозе не вызывало гибели и острую 

интоксикацию, не оказывало отрицательного действия на их общее состояние 

и поведение. Таким образом, по степени токсичности фитопрепараты отно-

сятся к IV классу опасности – вещества малоопасные (ГОСТ 12.1.007-76). 

Длительное применение препаратов не оказывало негативного влияния 

на внутренние органы, ткани животных и структуру, морфо-биохимический 

состав крови и основные обменные процессы. Препараты не обладают мест-

но-раздражающим, кожно-резорбтивным, аллергизирующим и эмбриотокси-

ческим действием (В. М. Гугушвили, 2018). 

Препараты каргмэз и каргдэхин, применяемые крысам, не оказывали до-

стоверного влияния на общее количество эритроцитов, уровень гемоглобина и 

количество лейкоцитов. Однако, при анализе лейкоцитарной формулы у жи-
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вотных, получавших препараты в дозе 0,3 мл вовнутрь крысам фитопрепарата 

каргмэз выявлено снижение содержания лимфоцитов на 7 %, палочкоядерных 

нейтрофилов – в 2,4 раза и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофи-

лов на 22 %. В дозе 0,15 мл вовнутрь крысам фитопрепарата каргмэз в лейко-

цитарной формуле подопытных крыс выявлено снижение содержания лимфо-

цитов на 22 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2,2 раза и, напротив, повы-

шение сегментоядерных нейтрофилов в 1,6 раза. При введении 0,06 мл 

вовнутрь крысам фитопрепарата каргмэз в лейкоцитарной формуле подопыт-

ных крыс выявлено снижение содержания лимфоцитов на 9 %, палочкоядер-

ных нейтрофилов – в 2,2 раза и, напротив, повышение сегментоядерных 

нейтрофилов в 1,3 раза, относительно интактных животных. 

У животных, получавших каргдэхин в дозе 0,3 мл на одно животное, 

выявлено незначительное снижение количества лимфоцитов на 5 %, палоч-

коядерных нейтрофилов – в 2,1 раза и, напротив, повышение сегментоядер-

ных нейтрофилов на 18 %. В дозе 0,15 мл на одно животное отмечалось сни-

жение количества лимфоцитов на 22 %, палочкоядерных нейтрофилов – 

в 2,1 раза и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов в 1,6 раза. 

Животные, получавшие каргдэхин в дозе 0,06 мл на одно животное, испыты-

вали снижение количества лимфоцитов на 7 %, палочкоядерных нейтрофи-

лов – в 2,6 раза и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов 

на 22 %, относительно контрольной группы. 

Препараты каргмэз и каргдэхин оказали позитивное влияние на обмен 

веществ и функциональную активность внутренних органов (печени, почек, 

поджелудочной железы), отклонений функциональной активности со сторо-

ны сердечно-сосудистой системы выявлено не было. Ритмичность, частота 

сердечных сокращений находились в пределах физиологической нормы.  

Изучение иммуномодулирующих свойств препаратов осуществляли 

in vitro с венозной кровью крупного рогатого скота. Иммуномодулятор мик-

соферон использовали в качестве эталона. Предварительно нами были подо-

браны оптимальные дозы миксоферона – 5·10
-4

мл, каргмэза – 4·10
-3

мл, 
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каргдэхина – 4·10
-3 

мл. Выявлено, что при введении in vitro каргмэза уровень 

Т-лимфоцитов (Е-РОЛ) был выше в 1,4 раза, чем у животных контрольной 

группы. Аналогичное действие препарата было отмечено по отношению  

к В-лимфоцитам (ЕАС-РОЛ), которые были в 1,3 раза выше, чем 

в контрольной группе. Инкубация клеток крови с каргдэхином в концентра-

ции 4·10
-3 

мл вызывала повышение количества Т-лимфоцитов в реакциях ро-

зеткообразования и уровня В-лимфоцитов в 1,3 раза, чем у контрольных жи-

вотных. Инкубация крови с миксофероном не дала достоверного воздействия 

на количество поздних Е-РОН, и в то же время наблюдалось незначительное 

снижение ранних Е-РОН. Установлено, что при действии каргмэза 

и каргдэхина происходило более выраженное розеткообразование у Т- и  

В-лимфоцитов, кроме того, активизировался рецепторный аппарат у нейтро-

фильных гранулоцитов, по сравнением с действием миксоферона. 

Фитопрепараты были применены крупному рогатому скоту для повы-

шения иммунитета при бактериальных инфекциях (в частности при сальмо-

неллезе телят, лептоспирозе, пастереллезе). Их вводили вовнутрь (перораль-

но) один раз в сутки за 20–30 минут до кормления в течение тридцати дней: 

в дозе 0,15 мл на один килограмм массы животного, разбавленного  

в 120–140 мл кипяченой воды, контрольная группа – интактные, затем иссле-

довали морфологические, биохимические и иммунологические показатели 

крови животных. 

При применении каргмэза крупному рогатому скоту происходило по-

вышение количества эритроцитов на 15 %, уровня гемоглобина – на 8 %, 

сегментоядерных нейтрофилов – на 9 % и, напротив, снижение количества 

лейкоцитов на 16 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2,5 раза, эозинофилов 

– на 32 %, относительно интактных животных. 

При применении каргдэхина крупному рогатому скоту происходило 

повышение количества эритроцитов на 6 %, сегментоядерных нейтрофилов – 

на 6 %, эозинофилов – в 1,6 раза и, напротив, снижение количества лейкоци-
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тов на 25 %, палочкоядерных нейтрофилов – в 2 раза, моноцитов – в 1,6 раза, 

относительно интактных животных. 

Животные, получавшие каргмэз, испытывали повышение количества 

общего белка (на 14 %), альбуминов (на 19 %), γ-глобулинов (на 13 %) 

и, напротив, снижение -глобулинов (на 22 %), относительно интактных жи-

вотных. Кроме того, происходило повышение глюкозы (в 1,6 раза), АлАТ 

(аланинаминотрансфераза) – на 4 %, АсАТ (аспартатаминотрансфераза) – 

на 41 % и, напротив, снижение мочевины на 16 %, креатинина – на 6 %, от-

носительно интактных животных в пределах физиологической нормы. 

У животных, получавших каргдэхин, установлено повышение количе-

ства общего белка (на 13 %), альбуминов (на 16 %), γ-глобулинов (на 8 %) 

и, напротив, снижение -глобулинов (на 19 %), относительно интактных жи-

вотных. Кроме того, происходило повышение глюкозы (в 1,9 раза), АлАТ 

(аланинаминотрансфераза) – на 48 %, АсАТ (аспартатаминотрансфераза) – 

на 56 % и, напротив, снижение мочевины на 32 %, креатинина – на 10 %, от-

носительно интактных животных в пределах физиологической нормы. 

У животных, получавших каргмэз, выявлено повышение процента фа-

гоцитирующих нейтрофилов (на 13 %), переваривающей способности 

нейтрофилов (на 26 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 21 %) 

и, напротив, снижение поглотительной способности (на 29 %), относительно 

интактных животных. 

Животные, получавшие каргдэхин, испытывали повышение процента 

фагоцитирующих нейтрофилов (на 8 %), переваривающей способности 

нейтрофилов (на 23 %), коэффициента мобилизации нейтрофилов (на 16 %) 

и, напротив, снижение поглотительной способности (на 12 %), относительно 

интактных животных. 

У животных, получавших каргмэз, выявлена тенденция повышения ко-

личества Т-лимфоцитов (на 6 %), В-лимфоцитов (на 10 %) и, напротив, сни-

жение NK-лимфоцитов (на 33 %), относительно интактных животных. 
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При применении каргдэхина была выявлена тенденция повышения ко-

личества Т-лимфоцитов (на 4 %), В-лимфоцитов (на 7 %) и, напротив, сни-

жение NK-лимфоцитов (на 22 %), относительно интактных животных. 

Следовательно, нами установлено, что применение каргмэза 

и каргдэхина способствовало повышению метаболических процессов, 

при этом препараты оказали позитивное влияние на иммунную систему, ак-

тивируя пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, что позволяет рекомендовать 

каргмэз и каргдэхин использовать в животноводстве для повышения имму-

нобиологической реактивности организма крупного рогатого скота при ком-

плексном этиотропном лечении и для подготовки организма к вакцинации 

(в частности против сальмонеллеза, лептоспироза и пастереллеза) с целью 

повышения иммунобиологической реактивности организма животных и ни-

велирования поствакцинальных осложнений. 

Фитоиммуномодуляторы каргдэхин и каргмэз оказали позитивное вли-

яние на клеточный и гуморальный иммунитет у различных пород крупного 

рогатого скота. Применяемые препараты растительного происхождения 

независимо от породной принадлежности оказывали на организм животных 

иммуномодулирующий эффект, особенно после применения каргмэза, одна-

ко, наиболее позитивное влияние они оказали на организм айрширской 

и красно-степной породы крупного рогатого скота, что проявляется в повы-

шении клеточного и гуморального иммунитета. 

Изучение иммунобиологической реактивности организма у различных 

пород крупного рогатого скота имеет важное значение для своевременного 

выявления иммунодефицитного состояния и проведения коррекции с целью 

предупреждения возникновения различных патологий (Е. А. Венглинская, 

1994; А. П. Харитонов и др., 2001; М. Островский, 2007; С. Ю. Смоленцев, 

2012; А. Е. Галатюк и др., 2016; Н. Н. Концевая и др., 2016; Н. А. Попкова, 

2016; Б. А. Лукащук, 2017). 

В результате проведенных исследований применения фитоиммунопре-

парата каргдэхина в зависимости от породной принадлежности крупного ро-
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гатого скота нами выявлено, что у айрширской породы происходило сниже-

ние общего количества лейкоцитов (на 5 %), базофилов – в 2,3 раза, эозино-

филов – в 1,5 раза, юных нейтрофилов – в 1,8 раза, палочкоядерных нейтро-

филов – на 6 %, моноцитов – на 16 %, относительно голштино-фризской по-

роды. После применения фитоиммунопрепарата каргмэза у айрширской по-

роды происходило снижение общего количества лейкоцитов (на 16 %), базо-

филов – в 6 раз, эозинофилов – в 1,7 раза, юных нейтрофилов – на 23 %, па-

лочкоядерных нейтрофилов – на 6 % (в 2,6 раза), моноцитов – на 11 % 

и, напротив, количество сегментоядерных нейтрофилов было выше на 9 %, 

относительно голштино-фризской породы. 

При сравнении эффективности применения каргдэхина в зависимости 

от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, что 

у красно-степной породы происходило снижение количества базофилов 

в 2 раза, эозинофилов – в 1,4 раза, юных нейтрофилов – в 1,3 раза, моноцитов 

– на 15 %, относительно голштино-фризской породы.  

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза у красно-степной 

породы происходило снижение общего количества лейкоцитов (на 16 %), ба-

зофилов – в 3 раза, эозинофилов – в 1,3 раза, юных нейтрофилов – в 1,8 раза, 

палочкоядерных нейтрофилов – на 6 % (в 2,3 раза), моноцитов – на 26 % 

и, напротив, количество сегментоядерных нейтрофилов было выше на 6 %, 

относительно голштино-фризской породы. 

В результате применения фитоиммунопрепарата каргдэхина в зависи-

мости от породной принадлежности крупного рогатого скота нами выявлено, 

что у красно-степной породы количество базофилов было выше на 11 %, 

юных нейтрофилов – в 2 раза, в то же время количество палочкоядерных 

и сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов находилось 

практически на одном уровне с айрширской породой. 

После применения фитоиммунопрепарата каргмэза выявлено, что 

у красно-степной породы общее количество лейкоцитов было выше на 15 %, 

базофилов – в 2 раза, юных нейтрофилов – в 2,3 раза и, напротив, ниже мо-
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ноцитов на 17,5 %, в то же время количество палочкоядерных и сегменто-

ядерных нейтрофилов, лимфоцитов находилось практически на одном уровне 

с айрширской породой. 

Следовательно, применение иммуномодуляторов способствовало по-

вышению количества сегментоядерных нейтрофилов – клеток, принимающих 

активное участие в процессах фагоцитоза независимо от породной принад-

лежности, что способствовало развитию адаптивных механизмов, а, следова-

тельно, поддержанию иммунного статуса животных. Кроме того, установле-

но позитивное влияние фитопрепаратов на регуляцию популяции лейкоци-

тов, что проявилось в снижении палочкоядерных нейтрофилов и пролифера-

ции сегментоядерных нейтрофилов. Наиболее позитивное влияние препараты 

оказали на организм айрширской и красно-степной породы крупного рогато-

го скота, что проявляется повышением γ-глобулиновой фракции (свидетель-

ствующее об активации иммунобиологической реактивности), в снижении  

α-глобулинов (белков острой фазы) и повышении активизации процессов фа-

гоцитоза, клеточного и гуморального иммунитета. 

Инфекционные заболевания являются одной из основных причин гибе-

ли животных, в связи с чем необходимо проводить иммунологическую про-

филактику, используя иммуномодуляторы и вакцины как основной метод 

ликвидации болезни, сохранения поголовья сельскохозяйственных животных 

и птицы. Развитие средств иммунологической защиты осуществляется в двух 

главных направлениях: получение высокоэффективных вакцин, а также со-

здание адъювантов – неспецифической регуляции иммунобиологической ре-

активности организма. Для проявления иммунного ответа применяют имму-

ногенную композицию, состоящую из полинуклеотидного адъюванта сов-

местно с антигенным веществом. Адъюванты, входящие в состав вакцин, 

обеспечивают накопление антигена, развитие воспалительной реакции на ме-

сте введения, следовательно, активации процессов фагоцитоза, оказывают 

митогенное действие на лимфоциты со стимуляцией макрофагов и выработку 

медиаторов, влияющих на клетки иммунной системы (Х. Линь, Л. Т. В. Ли, 
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2006; М. Островский, 2007; Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова, 2007; 

В. В. Михалишин, Н. С. Мамков, 2008; Е. В. Белоусова, В. А. Чхенкели, 2016; 

W. Stokes et al. 2013). 

Для проведения комплексного этиотропного и симптоматического ле-

чения сальмонеллеза телят нами была разработана следующая схема с ис-

пользованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного компонента еже-

дневно применяли животным водный раствор серебра Аргерит-40 (содержа-

щий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное в течение 

10 дней. Применяли поливалентную сыворотку против сальмонеллеза, пасте-

реллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота, вводили подкожно в дозе 60 см
3 

с интервалом двое суток. Ан-

тибиотик Лексофлон® вводили внутримышечно в дозе 5 см
3
 на один кило-

грамм массы животного, один раз в сутки в течение пяти суток. В качестве 

антигистаминного средства применяли Аллервет 1 %, телятам внутримы-

шечно 0,025 см
3
 на один килограмм массы животного два раза в сутки одно-

кратно. В качестве комплекса витаминов использовали Мультивитамин 

внутримышечно в дозе 5 см
3
 двукратно с интервалом десять суток. Для акти-

вации обменных процессов применяли катозал внутримышечно двукратно 

один раз в сутки в дозе 10 см
3 

на животное с интервалом пяти суток. 

В качестве макро- и микроэлементов использовали Кальфосет® однократно 

внутримышечно 25 см
3
 на животное. С целью повышения иммунитета при-

меняли фитопрепарат каргдэхин в первой опытной группе, а во второй – 

каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение тридцати суток. 

Больным сальмонеллезом телятам первой опытной группы с лечебной 

целью вводили выше перечисленные препараты с применением фитоимму-

номодулятора каргдэхина. В связи с этим нами были изучены гематологиче-

ские и биохимические сыворотки крови у различных пород крупного рогато-

го скота при сальмонеллезе. 

Нами установлено, что при сальмонеллезе происходит снижение коли-

чества клеток красной крови независимо от породной принадлежности 
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и напротив, повышение клеток белой крови, среди которых в популяции лей-

коцитов происходило повышение палочкоядерных нейтрофилов за счет сни-

жения сегментоядерных нейтрофилов, кроме того, происходило снижение 

лимфоцитов и макрофагов. Однако, необходимо отметить, что наибольшие 

изменения отмечены у голштино-фризской породы, чем у айрширской 

и красно-степной пород. 

После применения этиотропного и симптоматического лечения и фи-

тоиммуномодулятора каргдэхина при сальмонеллезе (первая опытная группа) 

нами установлено снижение количества лейкоцитов и, напротив, повышение 

количества эритроцитов. Среди популяции лейкоцитов отмечено повышение 

сегментоядерных нейтрофилов (клеток, регулирующих иммунный ответ), 

особенно у айрширской и красно-степной пород (47,00±0,44 % 

и 53,00±0,41 % соответственно), чем у голштино-фризской породы 

(45,90±0,56 %). Во второй опытной группе после применения этиотропного 

лечения и фитоиммуномодулятора каргмэза отмечено повышение сегменто-

ядерных нейтрофилов (клеток, регулирующих иммунный ответ), особенно 

у айрширской и красно-степной пород (49,00±0,43 % и 53,00±0,73 % соответ-

ственно), чем у голштино-фризской породы (46,00±0,37 %). 

При сравнении эффективности применения препаратов различными 

схемами при сальмонеллезе нами установлено, что у животных второй опыт-

ной группы голштино-фризской породы количество эритроцитов было выше 

на 29 %, уровень гемоглобина – на 14 % и, напротив, ниже количество лей-

коцитов на 13 %, относительно первой опытной группы. Установлено сниже-

ние эозинофилов (на 15 %), юных нейтрофилов (на 24 %), палочкоядерных 

нейтрофилов (на 20 %) и, напротив, повышение моноцитов (на 29 %), а коли-

чество сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов находилось практиче-

ски на уровне с показателями первой опытной группы. 

У айрширской породы второй опытной группы было выше количество 

эритроцитов, сегментоядерные нейтрофилы также увеличились на 14 % 

и, напротив, снизилось количество лейкоцитов на 22 %, среди популяций 
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лейкоцитов: эозинофилы (на 38 %), юные нейтрофилы (на 24 %), палочко-

ядерные нейтрофилы (в 2 раза), моноциты (на 5 %), относительно первой 

опытной группы. 

У животных второй опытной группы красно-степной породы было вы-

ше количество эритроцитов (на 9 %), лимфоцитов (на 8 %), моноцитов 

(в 1,5 раза) и, напротив, ниже количество лейкоцитов на 17 %, среди популя-

ций лейкоцитов: эозинофилы (в 4 раза), юные нейтрофилы (на 6 %), палочко-

ядерные нейтрофилы (на 43 %), а количество сегментоядерных нейтрофилов 

находилось практически на уровне с показателями первой опытной группы. 

Установлено, что применение разработанной высокоэффективной ком-

плексной этиотропной терапии и профилактики сальмонеллеза крупного ро-

гатого скота при совместном применении фитоиммуномодулятора каргдэхи-

на и каргмэза способствовали сокращению длительности лечения, нормали-

зации обменных процессов, повышению иммунобиологической реактивности 

организма животных. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что при 

сальмонеллезе независимо от породной принадлежности происходило сни-

жение общего белка и, напротив, повышение среди его фракции  

α-глобулинов. Кроме того, происходило повышение катионного компонента 

и муцина, что свидетельствовало о воспалительных процессах, происходя-

щих в организме телят при сальмонеллезе. После проведения этиотропного 

лечения с применением каргдэхина у животных в первой опытной группе 

происходило повышение общего белка (на 5–15 %), альбуминов  

(в 1,3–1,7 раза), -глобулинов (на 6–13 %), γ-глобулинов (на 7–12 %) 

и, напротив, снижение α-глобулинов (в 2–2,3 раза), катионного компонента 

(в 4–26 раз) и муцина (в 2,4–3 раза). После проведения этиотропного и симп-

томатического лечения с применением каргмэза у животных в первой опыт-

ной группе происходило повышение общего белка (на 23–29 %), альбуминов 

(на 19–67 %), -глобулинов (на 19–39 %), γ-глобулинов (на 6–33 %) и, напро-
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тив, снижение α-глобулинов (в 1,8–2,3 раза), катионного компонента  

(в 2,3–33 раза) и муцина (в 1,9–12 раз), что свидетельствовало о подавлении 

воспалительных процессов, восстановлении физиологических функций орга-

низма животных. 

Нами установлено, что у больных сальмонеллезом животных незави-

симо от породной принадлежности происходило снижение процента актив-

ных нейтрофилов и их переваривающей способности, а также коэффициента 

мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов, в то же время поглоти-

тельная способность нейтрофилов повышалась. Необходимо отметить, что 

у животных айрширской и красно-степной породы показатели бактериально-

го фагоцитоза были значительно выше, чем у голштино-фризской породы. 

Данное обстоятельство связано с более устойчивыми адаптивными свой-

ствами организма животных айрширской и красно-степной породы по срав-

нению с голштино-фризской породой. 

После применения этиотропного и симптоматического лечения с при-

менением каргдэхина при сальмонеллезе нами установлено повышение про-

цента активных нейтрофилов (на 17–22 %) и их переваривающей способно-

сти (на 7–11 %), а также коэффициента мобилизации формазан-позитивных 

нейтрофилов (в 2–2,3 раза), в то же время снижение поглотительной способ-

ности нейтрофилов (на 5–11 %), что связано с позитивным влиянием приме-

няемых препаратов. После применения этиотропного лечения с применением 

каргмэза нами установлено повышение процента активных нейтрофилов 

(на 23 –43 %) и их переваривающей способности (на 18–31 %), а также коэф-

фициента мобилизации формазан-позитивных нейтрофилов (в 2,3–4,0 раза), 

в то же время снижение поглотительной способности нейтрофилов  

(на 6–25 %), что связано с позитивным влиянием применяемых препаратов и 

иммуномодулятора каргмэза. 

На основании полученных результатов нами установлено, что у боль-

ных сальмонеллезом голштино-фризкой и айрширской пород происходило 
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снижение кислородзависимой и кислороднезависимой интралейкоцитарной 

микробицидной системы, кроме активности кислой фосфатазы. 

После проведения этиотропного и симптоматического лечения при 

сальмонеллезе с применением каргдэхина снизилась активность кислой фос-

фатазы (в 1,9–2,3 раза) и, напротив, отмечено повышение активности щелоч-

ной фосфатазы (в 1,3–1,5 раза), активности миелопероксидазы (в 1,2–

1,7 раза), уровня лизосомально-катионных белков (в 1,7–1,8 раза). После 

проведения этиотропного лечения при сальмонеллезе с применением 

каргмэза снизилась активность кислой фосфатазы (в 3–4 раза) и, напротив, 

повышалась активность щелочной фосфатазы (на 10–34 %), активность мие-

лопероксидазы (в 1,3–1,7 раза), уровень лизосомально-катионных белков 

(в 1,2–2 раза). Цитохимические показатели быстрее восстанавливались 

у айрширской и красно-степной пород, что свидетельствовало о пластично-

сти иммунной системы, относительно голштино-фризской породы. 

Нами установлено, что у больных сальмонеллезом животных незави-

симо от породной принадлежности происходило снижение Т- и  

В-лимфоцитов и, напротив, повышение количества NK-лимфоцитов, бакте-

рицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, относительно клини-

чески здоровых животных, при этом значительные изменения выявлены у те-

лят голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород.  

После проведения этиотропного лечения при сальмонеллезе с приме-

нением каргдэхина у айширской и красно-степной пород происходило по-

вышение Т-лимфоцитов (на 7 и 16 % соответственно) и В-лимфоцитов  

(на 12 и 21 % соответственно) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов  

(в 1,5 и 1,8 раза соответственно). Кроме того, у айрширской и красно-степной 

пород происходило повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 12 %) и лизоцимной активности сыворотки крови (на 23 и 15 % соответ-

ственно), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

В то же время у голштино-фризской породы количество В-лимфоцитов нахо-

дилось практически на уровне показателей больных животных, количество 
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Т-лимфоцитов повышалось (на 6 %) и, напротив, NK-лимфоциты снижались 

(в 1,2 раза). Кроме того, у голштино-фризской породы происходило повыше-

ние бактерицидной активности сыворотки крови (на 29 %) и лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови (на 27 %), относительно показателей до проведе-

ния лечебных мероприятий. 

После проведения этиотропного лечения с применением каргмэза при 

сальмонеллезе у айрширской и красно-степной пород происходило повыше-

ние Т-лимфоцитов (на 16 и 12 % соответственно) и В-лимфоцитов  

(на 17 и 14 % соответственно) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов  

(в 1,8 и 1,9 раза соответственно). Кроме того, у айрширской и красно-степной 

пород происходило повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

(на 25 и 16 % соответственно) и лизоцимной активности сыворотки крови 

(на 16 и 27 % соответственно), относительно показателей до проведения ле-

чебных мероприятий. В то же время у голштино-фризской породы количе-

ство В-лимфоцитов находилось практически на уровне показателей больных 

животных, количество Т-лимфоцитов повышалось (на 19 %) и, напротив, 

происходило снижение NK-лимфоцитов (в 1,7 раза). Кроме того, у голштино-

фризской породы происходило повышение бактерицидной активности сыво-

ротки крови (на 16 %) и лизоцимной активности сыворотки крови (на 19 %), 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

Для проведения комплексного этиотропного лечения лептоспироза 

крупного рогатого скота нами была разработана схема с использованием фи-

топрепаратов. В качестве бактерицидного компонента животным ежедневно 

применяли водный раствор серебра Аргерит-40 (содержащий 8 мг ионов се-

ребра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное в течение 10 дней; полива-

лентную гипериммунную сыворотку применяли подкожно однократно в дозе 

120 см
3
 на животное. Антибиотик Стреппен LA вводили внутримышечно пя-

тикратно в дозе 1,0 см
3
 на 20 кг массы животного; в качестве комплекса ви-

таминов использовали Хелсивит внутримышечно двукратно один раз в семь 

дней в дозе 6 см
3
 на животное; в качестве гепатопротектора – Менбутил 
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внутримышечно один раз в сутки в дозе 35 см
3
 на животное в течение пяти 

суток. В качестве макро- и микроэлементов использовали Кальфосет® одно-

кратно внутримышечно 25 см
3
 на животное. Для повышения иммунитета 

применяли фитопрепарат каргдэхин в третьей опытной группе, а в четвертой 

– каргмэз в дозе 0,15 см
3
 в течение тридцати суток. 

Больным лептоспирозом животным третьей опытной группы 

с лечебной целью вводили выше перечисленные препараты с применением 

фитоиммуномодулятора каргдэхина. В связи с этим нами были изучены ге-

матологические и биохимические показатели сыворотки крови у различных 

пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. 

На основании полученных результатов нами установлено, что при леп-

тоспирозе происходит снижение количества клеток красной крови независи-

мо от породной принадлежности и, напротив, повышение клеток белой кро-

ви, среди которых в популяции лейкоцитов происходило повышение палоч-

коядерных нейтрофилов за счет снижения сегментоядерных нейтрофилов, 

кроме того, происходило снижение лимфоцитов и макрофагов. Однако, 

необходимо отметить, что наибольшие изменения отмечены у голштино-

фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

Нами были изучены параметры гематологических показателей 

у различных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. У больных 

животных отмечено достоверное снижение количества эритроцитов  

(на 23–24 %), уровня гемоглобина – на 5–6 % и напротив, повышение общего 

количества лейкоцитов в 1,3–1,9 раза. Кроме того, выявлено повышение ко-

личества базофилов (в 4–5,3 раза), эозинофилов (в 1,7–2,5 раза), юных 

нейтрофилов (в 4–6,5 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,8–2,4 раза), 

моноцитов (в 1,2–1,7 раза) и, напротив, снижение сегментоядерных нейтро-

филов (на 16–28 %), лимфоцитов (на 13–24 %), относительно клинически 

здоровых животных. Однако, необходимо отметить, что значительные изме-

нения происходили у голштино-фризской породы, чем у айрширской и крас-

но-степной породы. 
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После применения этиотропного лечения и фитоиммуномодулятора 

каргдэхина при лептоспирозе (третья опытная группа) нами установлено, что 

происходило снижение количества лейкоцитов и, напротив, повышение ко-

личества эритроцитов. Среди популяции лейкоцитов отмечено повышение 

сегментоядерных нейтрофилов (клеток, регулирующих иммунный ответ), 

особенно у айрширской и красно-степной пород (с 24,50±0,11 % 

до 26,33±0,39 % и с 27,92±0,35 % до 27,92±0,22 % соответственно), голшти-

но-фризской породы (с 25,00±0,17 % до 32,00±0,41 %). Кроме того, у живот-

ных голштино-фризской породы выявлено повышение лимфоцитов 

(с 41,30±0,29 % до 44,80±0,21 %) и, напротив, снижение моноцитов 

(с 7,50±0,26 % до 5,00±0,17 %), палочкоядерных нейтрофилов (с 9,00±0,23 % 

до 5,00±0,17 %). У животных айрширской породы происходило повышение 

лимфоцитов и моноцитов (на 7 и 39 % соответственно) и, напротив, сниже-

ние палочкоядерных нейтрофилов (на 28 %), у животных красно-степной по-

роды происходило повышение лимфоцитов (на 8 %) и, напротив, снижение 

моноцитов (на 19 %), палочкоядерных нейтрофилов (на 31 %), относительно 

показателей до проведения комплексного лечения. 

В четвертой опытной группе после применения этиотропного, симпто-

матического лечения и фитоиммуномодулятора каргмэза при лептоспирозе 

отмечено повышение у айрширской породы сегментоядерных нейтрофилов 

(с 23,24±0,19 % до 27,63±0,19 %), лимфоцитов (с 40,36±0,81 % 

до 46,56±0,40 %), у животных красно-степной породы наблюдается повыше-

ние сегментоядерных нейтрофилов (с 24,65±0,21 % до 28,84±0,29%), лимфо-

цитов (с 42,23±0,45 % до 48,48±0,78 %), у животных голштино-фризской по-

роды повышение сегментоядерных нейтрофилов (с 22,00±0,44 % до 

33,00±0,43 %), лимфоцитов (с 42,78±0,37 % до 48,00±0,31 %), относительно 

показателей до проведения комплексного лечения. Кроме того, у животных 

голштино-фризской породы выявлено повышение лимфоцитов (на 12 %) и, 

напротив, снижение моноцитов (на 17 %), палочкоядерных нейтрофилов 

(в 2,7 раза). У животных айрширской породы происходило повышение лим-
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фоцитов (на 16 %) и, напротив, снижение моноцитов (на 14 %), палочкоядер-

ных нейтрофилов (в 1,7 раза), у животных красно-степной породы происхо-

дило повышение лимфоцитов (на 15 %) и, напротив, снижение моноцитов 

(на 13 %), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза), относительно показате-

лей до проведения комплексного лечения. 

Установлено, что применение разработанной высокоэффективной ком-

плексной этиотропной терапии при лептоспирозе крупного рогатого скота 

при совместном применении фитоиммуномодуляторов каргдэхина 

и каргмэза, способствовало сокращению длительности лечения, нормализа-

ции обменных процессов, повышению иммунобиологической реактивности 

организма. 

Нами были изучены параметры биохимических показателей 

у различных пород крупного рогатого скота при лептоспирозе. В результате 

проведенных исследований нами установлено, что у больных лептоспирозом 

независимо от породной принадлежности происходило снижение общего 

белка и, напротив, повышение среди его фракции α-глобулинов. Кроме того, 

происходило снижение количества витаминов, макроэлементов и, напротив, 

повышение общего билирубина, что свидетельствовало о нарушении не 

только белкового обмена, но и функции печени в организме больных живот-

ных. После проведения этиотропного лечения с применением каргдэхина 

у животных третьей опытной группы происходило повышение общего белка 

(в 1,6–1,7 раза), альбуминов (на 13–22 %), -глобулинов (на 18–24 %) 

и, напротив, снижение α-глобулинов (на 14–26 %), γ-глобулинов  

(на 11–15 %), общего билирубина (на 7–29 %). Кроме того, происходило не-

значительное повышение витаминов С и Е, каротина (в 1,7–2 раза), относи-

тельно показателей до проведения комплексного лечения. 

После проведения этиотропного лечения лептоспироза с применением 

каргмэза у животных четвертой опытной группы происходило повышение 

общего белка (в 1,8–2 раза), альбуминов (на 17–28 %) и, напротив, снижение  
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α-глобулинов (на 10–24 %), -глобулинов (на 6–18 %), γ-глобулинов  

(на 9–10 %), общего билирубина (в 1,3–1,4 раза). Кроме того, происходило 

незначительное повышение витаминов С (на 16–21 %) и Е (на 20–61 %), ка-

ротина (в 1,7–2 раза), относительно показателей до проведения комплексного 

лечения. 

После проведения лечебных мероприятий с использованием высоко-

эффективных препаратов и иммуномодулятора каргмэза против лептоспиро-

за происходило повышение общего белка, альбуминов и, напротив, снижение 

α-глобулинов – белков острой фазы, общего билирубина, что позитивно по-

влияло на восстановление физиологических функций организма животных 

и способствовало подавлению воспалительных процессов. 

Нами установлено, что у больных лептоспирозом животных независи-

мо от породной принадлежности происходило снижение процента активных 

нейтрофилов и их переваривающей способности, а также коэффициента мо-

билизации нейтрофилов, в то же время отмечено повышение поглотительной 

способности нейтрофилов. Необходимо отметить, что у животных айршир-

ской породы показатели бактериального фагоцитоза были значительно выше, 

чем у голштино-фризской породы. Данное обстоятельство связано с более 

устойчивыми адаптивными свойствами организма айрширской породы 

по отношению к голштино-фризской. 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения с применением каргдэхина животным третьей 

опытной группы у голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород 

отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 9 %, 7 и 14 % со-

ответственно), переваривающей способности нейтрофилов (на 18 %, 10 и 8 % 

соответственно), коэффициента мобилизации нейтрофилов (в 1,8 раза, 

2 и 3 раза соответственно) и, напротив, снижение поглотительной способно-

сти нейтрофилов (в 1,7 раза, 1,6 и 1,5 раза соответственно), относительно по-

казателей до проведения лечебных мероприятий. 
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При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения с применением каргмэза животным третьей опыт-

ной группы у голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород от-

мечено повышение процента активных нейтрофилов (на 19 %, 7 и 19 % соот-

ветственно), переваривающей способности нейтрофилов (на 19 %, 8 и 11 % 

соответственно), коэффициента мобилизации нейтрофилов (в 2 раза,  

2 и 2,6 раза соответственно) и, напротив, снижение поглотительной способ-

ности нейтрофилов (на 28 %, 37 и 19 % соответственно), относительно пока-

зателей до проведения лечебных мероприятий. 

После применения высокоэффективных препаратов при лептоспирозе 

нами установлено повышение процента активных нейтрофилов и их перева-

ривающей способности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, 

в то же время снижение поглотительной способности нейтрофилов. Данное 

обстоятельство связано с позитивным влиянием применяемых препаратов: 

антибиотика, гепатопротектора, витаминов, микроэлементов, иммуномоду-

ляторов каргдэхина, особенно каргмэза. 

На основании полученных результатов нами установлено, что у больных 

лептоспирозом голштино-фризской и айрширской пород происходило сниже-

ние кислородзависимой и кислороднезависимой интралейкоцитарной микроби-

цидной системы, кроме активности щелочной фосфатазы. У больных лептоспи-

розом красно-степной породы происходило снижение миелопероксидазы и ли-

зосомально-катионных белков, кроме кислой и щелочной фосфатаз. 

После проведения этиотропного лечения с применением каргдэхина 

при лептоспирозе у голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород 

снизилась активность щелочной фосфатазы (на 25 %, 19 и 22 % соответ-

ственно). В то же время у голштино-фризской, айрширской и красно-степной 

пород происходило повышение кислой фосфатазы (на 38 %, 9 и 23,3 % соот-

ветственно), уровня лизосомально-катионных белков (в 2 раза, 2,5 и 2 раза 

соответственно). Однако у голштино-фризской и красно-степной пород ак-

тивность миелопероксидазы находилась практически на уровне больных жи-
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вотных, кроме айрширской породы, которая повысилась на 18 %, относи-

тельно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения этиотропного лечения с применением каргмэза при 

лептоспирозе у голштино-фризской и красно-степной пород снизилась ак-

тивность щелочной фосфатазы (в 1,5 и 1,6 раза соответственно). В то же вре-

мя у голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород происходило 

повышение активности кислой фосфатазы (в 1,6 раза, 1,7 и 1,3 раза соответ-

ственно), активности миелопероксидазы (на 23 %, 9 и 57 % соответственно), 

уровня лизосомально-катионных белков (в 2,3 раза, 1,2 и 2,1 раза соответ-

ственно), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

Цитохимические показатели быстрее восстанавливались при лептоспи-

розе у различных пород крупного рогатого скота после применения этио-

тропного лечения и фитопрепаратов, особенно каргмэза. Наиболее выражены 

показатели у айрширской породы, что свидетельствовало о пластичности 

иммунной системы, относительно голштино-фризской породы. 

Нами установлено, что у больных лептоспирозом животных независимо 

от породной принадлежности происходило снижение Т- и В-лимфоцитов 

и, напротив, повышение количества NK-лимфоцитов, бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови, относительно клинически здоровых 

животных, при этом значительные изменения выявлены у животных голшти-

но-фризской породы, чем у айрширской и красно-степной пород. 

После проведения этиотропного лечения с применением каргдэхина 

при лептоспирозе у айширской и красно-степной пород происходило повы-

шение Т-лимфоцитов (на 11 и 8,3 % соответственно). У животных голштино-

фризской и айрширской пород наблюдалась тенденция повышения  

В-лимфоцитов и, напротив, снижение у животных красно-степной породы. 

Кроме того, у животных голштино-фризской, айрширской и красно-степной 

пород происходило снижение NK-лимфоцитов (на 14 %, 21 и 9 % соответ-

ственно). Кроме того, наблюдалась тенденция повышения бактерицидной 
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и лизоцимной активности сыворотки крови, относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения этиотропного лечения с применением каргмэза при 

лептоспирозе у животных голштино-фризской, айрширской и красно-степной 

пород происходило незначительное повышение Т-лимфоцитов (на 4 %, 

7 и 4,3 % соответственно), В-лимфоцитов (на 7,3%, 18 и 10,4 % соответ-

ственно) и напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 17 %, 34 и 25 % соответ-

ственно). Кроме того, происходило повышение бактерицидной активности 

сыворотки крови (на 8 %, 21 и 15 % соответственно) и лизоцимной активно-

сти сыворотки крови (на 6 %, 15,3 и 28 % соответственно), относительно по-

казателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения лечебных мероприятий против лептоспироза уро-

вень бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови быстрее вос-

станавливался у айрширской и красно-степной пород, что свидетельствовало 

о высокой иммунобиологической реактивности организма по отношению 

к голштино-фризской. 

Для проведения комплексного этиотропного лечения пастереллеза 

крупного рогатого скота нами была разработана следующая схема 

с использованием фитопрепаратов. В качестве бактерицидного компонента 

животным ежедневно применяли водный раствор серебра Аргерит-40 (содер-

жащий 8 мг ионов серебра) в количестве 19–20 см
3
 на одно животное 

в течение 10 дней. Применяли сыворотку, изготовленную из крови волов-

продуцентов, гипериммунизированных инактивированными клетками бакте-

рий Pasteurella multocida штаммов № 8683, № 1231, № 656, № 796 и Т-80. Сы-

воротку вводили подкожно однократно в дозе 80 см
3
. Антибиотик марбофлок-

сацин вводили внутримышечно пятикратно в дозе 2 см
3 

на один килограмм 

массы животного, один раз в сутки. В качестве комплекса витаминов приме-

няли ВитОкей, который вводили внутримышечно в область бедра в дозе 

1,5 см
3
, трехкратно с интервалом пятнадцать суток; макро- и микроэлементов 

– Кальфосет® однократно внутримышечно 25 см
3
 на животное. Для повыше-
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ния иммунитета применяли фитопрепарат каргдэхин в пятой опытной группе, 

а в шестой – каргмэз в дозе 0,15 см
3
, в течение тридцати суток. 

Больным пастереллезом животным третьей опытной группы с лечебной 

целью вводили выше перечисленные препараты с применением фитоимму-

номодулятора каргдэхина. В связи с этим нами были изучены гематологиче-

ские и биохимические показатели сыворотки крови у различных пород круп-

ного рогатого скота при пастереллезе. 

Нами установлено, что при пастереллезе происходило снижение коли-

чества клеток красной крови независимо от породной принадлежности жи-

вотных, и напротив, повышение клеток белой крови, среди популяции лей-

коцитов происходило повышение палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов 

за счет снижения сегментоядерных нейтрофилов, кроме того, происходило 

снижение лимфоцитов. Однако, необходимо отметить, что наибольшие изме-

нения отмечены у голштино-фризской породы, чем у айрширской и красно-

степной пород. 

Нами были изучены параметры гематологических показателей 

у различных пород крупного рогатого скота при пастереллезе. У больных па-

стереллезом животных голштино-фризской, айрширской и красно-степной 

пород отмечено достоверное снижение количества эритроцитов (на 21–26 %, 

8–16 и 10–12 % соответственно) и напротив, повышение общего количества 

лейкоцитов (на 30–49 %, 50–93 и 16–33 % соответственно). Кроме того, вы-

явлено повышение количества базофилов (в 2,6–4,9 раза, 2–5 и 3,4–4 раза со-

ответственно), эозинофилов (в 2–2,7 раза, 2–2,3 и 2–2,6 раза), юных нейтро-

филов (в 1,5 раза, 4–6,4 раза и на 14–25 % соответственно), палочкоядерных 

нейтрофилов (в 1,6–1,8 раза, 1,6–1,7 и 1,3–1,5 раза соответственно), моноци-

тов (в 1,6 раза, 2 и 1,8–2,1 раза соответственно) и, напротив, снижение сег-

ментоядерных нейтрофилов (на 19–25 %, 12–19 и 11–18 % соответственно), 

лимфоцитов (на 3–16 %, 12–15 и 18 % соответственно), относительно клини-

чески здоровых животных. Необходимо отметить, что наибольшие измене-
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ния происходили у больных животных голштино-фризской породы, чем 

айрширской и красно-степной породы. 

После применения этиотропного лечения и фитоиммуномодулятора 

каргдэхина при пастереллезе (пятая опытная группа) нами установлено, что 

у животных голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород про-

исходило снижение количества лейкоцитов (на 20 и 22 % соответственно) 

и, напротив, повышение количества эритроцитов (на 34 %, 16 и 13 % соот-

ветственно). Среди популяции лейкоцитов отмечено повышение сегменто-

ядерных нейтрофилов (на 28 %, 19 и 7 % соответственно), лимфоцитов 

(на 11 %, 11 и 26 % соответственно) и, напротив, снижение моноцитов  

(в 2 и 1,3 раза соответственно), палочкоядерных нейтрофилов (в 1,2 раза,  

1,6 и 16 раза соответственно). Необходимо учесть, что изменения происходи-

ли в пределах физиологической нормы. 

После применения этиотропного лечения и фитоиммуномодулятора 

каргмэза при пастереллезе (шестая опытная группа) нами установлено, что 

у животных голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород про-

исходило снижение количества лейкоцитов (в 1,2 раза, 1,7 и 1,3 раза соответ-

ственно) и, напротив, повышение количества эритроцитов (на 21 %, 

11 и 21 % соответственно). Среди популяции лейкоцитов отмечено повыше-

ние сегментоядерных нейтрофилов (на 29 %, 11 и 38 % соответственно), 

лимфоцитов (на 13 %, 13 и 21 % соответственно) и, напротив, снижение па-

лочкоядерных нейтрофилов (в 1,6 раза, 1,5 и 2,2 раза соответственно). 

У голштино-фризской и айрширской пород наблюдалась тенденция повыше-

ния моноцитов (на 10 % и в 2,3 раза), в то же время у красно-степной породы, 

напротив, снижение моноцитов (в 1,3 раза). Необходимо отметить, что изме-

нения происходили в пределах физиологической нормы. 

Нами были изучены параметры биохимических показателей у различ-

ных пород крупного рогатого скота при пастереллезе. Так, у больных живот-

ных пятой опытной группы голштино-фризской, айрширской и красно-

степной пород отмечено достоверное снижение общего количества белка 
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(в 1,8 раза, 1,5 и 1,5 раза соответственно), альбуминов (на 38 %, 14 и 23 % со-

ответственно) и, напротив, повышение α-глобулинов (на 45 %, 37 и 45 % со-

ответственно), -глобулинов (на 38 % и 21 % соответственно), наблюдалась 

тенденция повышения γ-глобулинов, относительно клинически здоровых 

животных. У больных животных шестой опытной группы голштино-

фризской, айрширской и красно-степной пород отмечено достоверное сни-

жение общего количества белка (в 1,6–1,8 раза, 1,5–1,8 и 1,6–1,6 раза соот-

ветственно), альбуминов (в 1,4–1,6 раза, 1,2–1,4 и 1,3–1,5 раза соответствен-

но) и, напротив, повышение α-глобулинов (в 1,4–1,6 раза, 1,4 и 1,3–1,5 раза 

соответственно), наблюдалась тенденция повышения γ-глобулинов, относи-

тельно клинически здоровых животных. 

После применения этиотропного, симптоматического лечения и фито-

иммуномодулятора каргдэхина при пастереллезе (пятая опытная группа) 

нами установлено, что у животных голштино-фризской, айрширской и крас-

но-степной пород отмечено повышение общего белка (в 2 раза, 1,6 и 1,4 раза 

соответственно), альбуминов (на 25 %, 19 и 23 % соответственно),  

-глобулинов (на 15 %, 17 и 48 % соответственно) и, напротив, снижение  

α-глобулинов (на 14 %, 22 и 20 % соответственно), γ-глобулинов (на 18 %,  

9 и 19 % соответственно), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий. 

После применения этиотропного лечения и фитоиммуномодулятора 

каргмэза при пастереллезе (шестая опытная группа) нами установлено, что 

у животных голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород отме-

чено повышение общего белка (в 1,5 раза, 1,5 и 1,4 раза соответственно), аль-

буминов (на 31 %, 23 и 39 % соответственно) и, напротив, снижение  

α-глобулинов (на 16 %, 13 и 27 % соответственно), γ-глобулинов (на 21 %,  

11 и 8 % соответственно), относительно показателей до проведения лечебных 

мероприятий. Кроме того, у животных происходило повышение макро- 

и микроэлементов, каротина, витамина Е и С, резервной щелочности (на 9 %) 
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и, напротив, снижение общего билирубина, относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

у больных пастереллезом животных у голштино-фризской, айрширской 

и красно-степной пород отмечено достоверное снижение процента активных 

нейтрофилов (на 12–28 %, 12–15 и 13–18 % соответственно), перевариваю-

щей способности нейтрофилов (на 17 %, 13 и 17 % соответственно), коэффи-

циента мобилизации нейтрофилов (в 2,5–2,6 раза, 1,2–1,4 и 1,2–1,3 раза соот-

ветственно) и, напротив, повышение поглотительной способности нейтрофи-

лов (в 1,9–2 раза, на 9–12 % и 14–19 % соответственно), относительно клини-

чески здоровых животных. 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения с применением каргдэхина при пастереллезе (пя-

тая опытная группа) у голштино-фризской, айрширской и красно-степной 

пород отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 15 %,  

16 и 39 % соответственно), переваривающей способности нейтрофилов 

(на 25 %, 25 и 33 % соответственно), коэффициента мобилизации нейтрофи-

лов (в 3 раза, 1,8 и 1,6 раза соответственно) и, напротив, снижение поглоти-

тельной способности нейтрофилов (в 1,5 раза, 1,2 и 2 раза соответственно), 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

При сравнении показателей бактериального фагоцитоза после проведе-

ния комплексного лечения с применением каргмэза при пастереллезе (пятая 

опытная группа) у голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород 

отмечено повышение процента активных нейтрофилов (на 15 %, 5 и 18 % со-

ответственно), переваривающей способности нейтрофилов (на 10 %,  

13 и 15 % соответственно), коэффициента мобилизации нейтрофилов 

(в 2,4 раза, 1,3 и 1,1 раза соответственно) и, напротив, снижение поглоти-

тельной способности нейтрофилов (в 1,2 раза, 1,2 и 1,8 раза соответственно), 

относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 
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После применения высокоэффективных препаратов лечения и фитоим-

мунопрепаратов каргдэхина и каргмэза при пастереллезе нами установлено 

повышение процента активных нейтрофилов и их переваривающей способ-

ности, а также коэффициента мобилизации нейтрофилов, в то же время про-

исходило снижение поглотительной способности нейтрофилов, что объясня-

ется позитивным влиянием фитопрепаратов, особенно каргдэхина на имму-

нокомпетентные клетки и органы. 

В результате проведенных исследований при изучении цитохимиче-

ских показателей крови при пастереллезе у голштино-фризской, айрширской 

и красно-степной пород крупного рогатого скота отмечено достоверное сни-

жение кислороднезависимой неферментной микробицидной системы лизо-

сомально-катионных белков (в 1,8 раза, 2,4 и 1,6 раза соответственно), актив-

ности кислой фосфатазы (на 5%, в 1,7 и 1,3 раза, соответственно) и, напро-

тив, повышение кислородзависимой неферментной микробицидной системы 

– активности миелопероксидазы (в 1,1 раза, 1,3 и 1,2 раза соответственно), 

активности щелочной фосфатазы (в 2,7 раза, 2,4 и 3,4 раза соответственно), 

относительно клинически здоровых животных. 

После проведения комплексного лечения животных с применением 

каргдэхина при пастереллезе (пятая опытная группа) у голштино-фризской, 

айрширской и красно-степной пород отмечено достоверное повышение ак-

тивности кислой фосфатазы (в 1,4 раза, 2,9 и 1,8 раза соответственно), уровня 

лизосомально-катионных белков (в 1,9 раза, 2,8 и 2,1 раза соответственно) и, 

напротив, снижение активности щелочной фосфатазы (в 2 раза, 1,6 и 1,6 раза 

соответственно), в то же время активность миелопероксидазы находилась 

практически на уровне показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных при пастереллезе 

с применением каргмэза (шестая опытная группа) у голштино-фризской, 

айрширской и красно-степной пород отмечено достоверное повышение ак-

тивности кислой фосфатазы (в 1,2 раза, 1,7 и 1,2 раза соответственно), уровня 

лизосомально-катионных белков (в 1,9 раза, 2,6 и 1,5 раза соответственно) 
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и, напротив, снижение активности щелочной фосфатазы (в 1,9 раза,  

1,6 и 1,6 раза соответственно), в то же время активность миелопероксидазы 

находилась практически на уровне показателей до проведения лечебных ме-

роприятий. 

На основании полученных результатов нами установлено, что у боль-

ных пастереллезом животных голштино-фризской, айрширской и красно-

степной пород происходит снижение среди кислородзависимой интралейко-

цитарной микробицидной системы – активность кислой фосфатазы, а среди 

кислороднезависимой интралейкоцитарной микробицидной системы – уров-

ня лизосомально-катионных белков, в то же время происходило повышение 

активности щелочной фосфатазы и миелопероксидазы. Необходимо отме-

тить, что значительные изменения выявлены у айрширской и красно-степной 

пород, как относительно клинически здоровых животных, так и относительно 

голштино-фризской породы. После проведения лечебных мероприятий про-

тив пастереллеза необходимо отметить разнохарактерность интралейкоци-

тарной микробицидной системы. При этом происходило повышение актив-

ности кислой фосфатазы и уровня лизосомально-катионных белков и, напро-

тив, снижение щелочной фосфатазы. Восстановление активнее происходило 

у красно-степной породы, что свидетельствует о высокой иммунобиологиче-

ской реактивности организма, относительно голштино-фризской и айршир-

ской пород. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у больных пастереллезом голштино-

фризской, айрширской и красно-степной пород отмечено снижение  

Т-лимфоцитов (на 18–22 %, 8–8,4 и 16–18 % соответственно) и, напротив, 

повышение NK-лимфоцитов (на 48–77 %, 12 и 11–25 % соответственно), 

а количество В-лимфоцитов было незначительно выше по сравнению с пока-

зателями клинически здоровых животных. 

После проведения комплексного лечения животных при пастереллезе 

с применением каргдэхина (пятая опытная группа) у голштино-фризской, 

айрширской и красно-степной пород отмечено повышение Т-лимфоцитов 
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(на 14 %, 11 и 12 % соответственно), В-лимфоцитов (на 3 % и 14 % соответ-

ственно, кроме красно-степной породы) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (на 27 %, 36 и 9 соответственно), относительно показателей 

до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных при пастереллезе 

с применением каргмэза (шестая опытная группа) у голштино-фризской, айр-

ширской и красно-степной пород отмечено повышение Т-лимфоцитов 

(на 7,3 %, 4 и 17 % соответственно), В-лимфоцитов (на 17 % у красно-степной 

породы) и, напротив, снижение NK-лимфоцитов (на 13 %, 5 и 33 % соответ-

ственно), относительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

На основании полученных результатов нами установлено, что у боль-

ного пастереллезом крупного рогатого скота независимо от породной при-

надлежности в пятой опытной группе происходило незначительное снижение  

Т-лимфоцитов и, напротив, выявлено повышение NK-лимфоцитов и незначи-

тельное повышение количества В-лимфоцитов. Однако у животных айршир-

ской породы количество Т-лимфоцитов было выше, чем у голштино-

фризской породы. 

После проведения лечебных мероприятий против пастереллеза уровень 

и соотношение лимфоцитов быстрее восстанавливались у айрширской 

и красно-степной пород, что свидетельствовало о высокой иммунобиологи-

ческой реактивности организма по отношению к голштино-фризской породе. 

При сравнении терапевтической эффективности различных схем при-

менения препаратов против пастереллеза и применения фитоиммунопрпарата 

каргдэхина нами установлено, что уровень и соотношение лимфоцитов быст-

рее восстанавливались у айрширской и красно-степной пород, в пятой опыт-

ной группе, где применяли каргдэхин, что свидетельствовало о высокой им-

мунобиологической реактивности организма животных по отношению 

к голштино-фризской породе. 

В результате проведенных исследований при изучении показателей гу-

морального иммунитета при пастереллезе у различных пород крупного рога-

того скота (голштино-фризская, айрширская и красно-степная породы) уста-
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новлено, что у больных животных отмечено снижение бактерицидной актив-

ности сыворотки крови (на 20–22 %, 18–24 и 8–22 % соответственно), лизо-

цимной сыворотки крови (на 25–34 %, 20–29 и 19–25 % соответственно), от-

носительно клинически здоровых животных.  

После проведения комплексного лечения животных при пастереллезе 

с применением каргдэхина (пятая опытная группа) у голштино-фризской, 

айрширской и красно-степной пород отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 22 %, 16 и 17 % соответственно), лизоцим-

ной активности сыворотки крови (на 53 %, 36 и 29 % соответственно), отно-

сительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

После проведения комплексного лечения животных при пастереллезе 

с применением каргмэза (шестая опытная группа) у голштино-фризской, 

айрширской и красно-степной пород отмечено повышение бактерицидной 

активности сыворотки крови (на 22 %, 16 и 17 % соответственно), лизоцим-

ной активности сыворотки крови (на 53 %, 36 и 29 % соответственно), отно-

сительно показателей до проведения лечебных мероприятий. 

На основании полученных результатов нами установлено, что 

у больных пастереллезом животных независимо от породной принадлежно-

сти происходило снижение бактерицидной и лизоцимной активности сыво-

ротки крови. Терапевтическая эффективность различных схем применения 

препаратов при пастереллезе показала, что уровень бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови быстрее восстанавливались 

у айрширской и красно-степной пород, что свидетельствовало о высокой им-

мунобиологической реактивности организма по отношению к голштино-

фризской породе. Применение высокоэффективных препаратов, подобран-

ных для специфического лечения пастереллеза и повышения иммунитета фи-

топрепаратом каргдэхин, оказало позитивное влияние на гемопоэз, повыше-

ние клеток, регулирующих иммунный ответ, особенно у красно-степной и 

айрширской пород. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы 

 

1. Выявлена более высокая иммунобиологическая реактивность у айр-

ширской и красно-степной пород крупного рогатого скота, о чем свидетель-

ствует достоверное снижение в 2 раза юных нейтрофилов, моноцитов  

на 30 и 47 %, количества альбуминов на 8–9 % и повышение α-глобулинов  

на 9–13,3 %, активизация процента фагоцитирующих нейтрофилов, их погло-

тительной и переваривающей способности, происходит незначительное сни-

жение количества Т- и В-лимфоцитов, отмечены высокие показатели  

NK-лимфоцитов (на 27,3 и 16 % соответственно), чем у голштино-фризской 

породы. 

2. Разработаны, апробированы и запатентованы два новых фитопрепа-

рата: каргмэз, содержащий оксикоричные кислоты, флавоноиды, эфирные 

масла; антоцианы, рутин, кверцитрин, изокверцитрин; витамины В1, В2, С, 

каротиноиды, холин, РР, дубильные и белковые вещества, алкалоиды и ионы 

серебра; каргдэхин включающий оксикоричные кислоты, сесквитерпеновый 

лактон, инулин и водный раствор ионов серебра. 

3. Фитопрепараты каргдэхин и каргмэз по степени токсичности отно-

сятся к IV классу опасности – вещества малоопасные (ГОСТ 12.1.007-76). 

Введение препаратов лабораторным животным в максимальных дозах не вы-

зывает гибели и острой интоксикации, не оказывает отрицательного действия 

на их общее состояние и поведение. Длительное применение препаратов 

не оказывает негативного влияния на внутренние органы и ткани животных, 

морфо-биохимический состав крови и основные обменные процессы. Препа-

раты не обладают местно-раздражающим, аллергизирующим и эмбриотокси-

ческим действием. 

4. У крупного рогатого скота больного сальмонеллезом, лептоспирозом 

и пастереллезом независимо от породной принадлежности происходит сни-



428 

 

 

жение количества эритроцитов, повышение лейкоцитов, среди популяции ко-

торых выявлено повышение палочкоядерных нейтрофилов за счет снижения 

сегментоядерных, кроме того, выявлено снижение лимфоцитов и макро-

фагов, общего белка и повышение белков острой фазы. Установлено сниже-

ние процессов фагоцитоза, клеточного и гуморального иммунитета. Значи-

тельные изменения отмечены у голштино-фризской породы, чем у айршир-

ской и красно-степной пород. 

5. Применение фитоиммунопрепарата каргмэза при этиотропном 

и симптоматическом лечении сальмонеллеза телят обеспечивает повышение 

общего белка на 23–29 %, альбуминов – на 19–67 %, -глобулинов –  

на 19–39 % и γ-глобулинов – на 6–33 % и, напротив, снижение α-глобулинов 

– в 1,8–2,3 раза, катионного компонента – в 2,3–33 раза и муцина –  

в 1,9–12 раз, что свидетельствует о подавлении воспалительных процессов, 

восстановлении физиологических функций организма животных. 

6. Использование каргмэза, этиотропного и симптоматического лече-

ния при сальмонеллезе телят обеспечивает активизацию процессов фагоци-

тоза, снижение активности кислой фосфатазы в 3–4 раза и, напротив, повы-

шение щелочной фосфатазы – на 10–34 %, миелопероксидазы –  

в 1,3–1,7 раза, уровня лизосомально-катионных белков – в 1,2–2 раза. Коли-

чество Т-лимфоцитов повышается на 12–16 %, В-лимфоцитов –  

на 14–17 %, а уровень NK-лимфоцитов снижается в 1,8–1,9 раза. Бактери-

цидная и лизоцимная активность сыворотки крови возрастает на 16–25 % 

и 16–27 % соответственно, относительно начальных показателей. У айршир-

ской и красно-степной пород активнее восстанавливаются цитохимические 

показатели, процессы фагоцитоза, клеточные и гуморальные факторы имму-

нитета, что свидетельствует о пластичности иммунной системы, относитель-

но голштино-фризской породы. 

7. Применение фитоиммунопрепарата каргмэза при этиотропном 

и симптоматическом лечении лептоспироза крупного рогатого скота способ-
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ствует повышению у айрширской породы сегментоядерных нейтрофилов. 

У голштино-фризской, айрширской и красно-степной пород выявлено повы-

шение лимфоцитов на 12 %, 16 и 15 % соответственно и, напротив, снижение 

моноцитов на 17 %, 14 и 13 % соответственно, палочкоядерных нейтрофилов 

– в 2,7 раза, 1,7 и 1,6 раза соответственно. Кроме того, выявлено повышение 

общего белка в 1,8–2 раза, альбуминов – на 17–28 % и, напротив, снижение 

α-глобулинов на 10–24 %, -глобулинов – на 6–18 %, γ-глобулинов –  

на 9–10 %, общего билирубина – в 1,3–1,4 раза; отмечено незначительное по-

вышение витаминов С на 16–21 % и Е – на 20–61 %, каротина – в 1,7–2 раза, 

относительно показателей до проведения комплексного лечения. 

8. Назначение каргмэза при этиотропном и симптоматическом лечении 

больным лептосперозом животным голштино-фризской и красно-степной 

пород способствует снижению активности щелочной фосфатазы в 1,5 

и 1,6 раза соответственно. Независимо от породной принадлежности проис-

ходит повышение активности кислой фосфатазы в 1,6 раза, 1,7 и 1,3 раза со-

ответственно, миелопероксидазы – на 23 %, 9 и 57 % соответственно, уровня 

лизосомально-катионных белков – в 2,3 раза, 1,2 и 2,1 раза соответственно; 

выявлено незначительное повышение Т- и В-лимфоцитов и снижение  

NK-лимфоцитов на 17 %, 34 и 25 % соответственно. Отмечено повышение 

бактерицидной активности сыворотки крови на 8 %, 21 и 15 % соответствен-

но и лизоцимной – на 6 %, 15,3 и 28 % соответственно, относительно показа-

телей до проведения лечебных мероприятий. 

9. Применение фитоиммунопрепарата каргдэхина при этиотропном 

и симптоматическом лечении пастереллеза крупного рогатого скота способ-

ствует повышению у голштино-фризской, айрширской и красно-степной по-

род количества эритроцитов на 34 %, 16 и 13% соответственно, сегменто-

ядерных нейтрофилов – на 28 %, 19 и 7 % соответственно, лимфоцитов – 

на 11 %, 11 и 26 % соответственно и, напротив, снижение палочкоядерных 

нейтрофилов в 1,2 раза, 1,6  и 1,6 раза соответственно. Выявлено повышение 
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общего белка в 2 раза, 1,6 и 1,4 раза соответственно, альбуминов – на 25 %, 

19 и 23 % соответственно, -глобулинов – на 15 %, 17 и 48 % соответственно 

и, напротив, снижение α-глобулинов – на 14 %, 22 и 20 % соответственно,  

γ-глобулинов – на 18 %, 9 и 19 % соответственно, относительно показателей 

до проведения комплексного лечения. 

10. После применения этиотропного, симптоматического лечения и фи-

тоиммунопрепарата каргдэхина при пастереллезе у голштино-фризской, 

айрширской и красно-степной пород повышается процент активных нейтро-

филов на 15 %, 16 и 39 %, переваривающей способности – на 25 %, 25 и 33 %, 

коэффициента мобилизации нейтрофилов – в 3 раза, 1,8 и 2 раза, соответ-

ственно. Отмечена активизация кислородзависимой и кислороднезависимой 

микробицидной интралейкоцитарной системы, что обеспечивается влиянием 

фитопрепаратов (каргдэхина, каргмэза) на иммунокомпетентные клетки и ор-

ганы. 

11. При сравнении терапевтической эффективности против пастерелле-

за крупного рогатого скота различных схем применения фитоиммунопрепа-

ратов установлено, что уровень и соотношение Т-, В- и NK-лимфоцитов 

быстрее восстанавливаются у айрширской и красно-степной пород, что сви-

детельствует о высокой иммунобиологической реактивности организма жи-

вотных в сравнении с голштино-фризской породой. 

12. Окупаемость ветеринарных мероприятий при использовании разра-

ботанной схемы этиотропного, симптоматического лечения и каргдэхина при 

сальмонеллезе крупного рогатого скота составляет 14,90 рублей; лептоспиро-

зе – 6,95 рублей; пастереллезе – 9,01 рублей на 1 рубль затрат. Экономиче-

ская эффективность профилактических мероприятий с применением 

каргдэхина при сальмонеллезе составляет 1,56 рублей, лептоспирозе – 

13,95 рублей, пастереллезе – 11,20 рублей на 1 рубль затрат. 

13. Окупаемость ветеринарных мероприятий при использовании разра-

ботанной схемы этиотропного, симптоматического лечения и каргмэза при 
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сальмонеллезе крупного рогатого скота составляет 22,00 рубля; лептоспирозе 

– 6,87 рублей и пастереллезе – 9,17 рублей на 1 рубль затрат. Экономическая 

эффективность профилактических мероприятий с применением каргмэза при 

сальмонеллезе составляет 2,08 рублей, лептоспирозе – 16,60 рублей и пасте-

реллезе – 14,08 рублей на 1 рубль затрат. 

 

Предложения производству 

 

1. Для повышения иммунобиологической реактивности, предотвраще-

ния возникновения инфекций, рекомендуется применять фитоиммунопрепа-

раты, которые необходимо вводить перорально один раз в сутки  

за 20–30 минут до кормления в течение 30-ти дней: каргмэз в дозе 0,15 см
3
 

на 1 кг массы животного, разбавленного в 120–140 мл кипяченой воды, 

каргдэхин применять аналогично. 

2. При этиотропном и симптоматическом лечении сальмонеллеза реко-

мендуется применять: водный раствор серебра Аргерит-40, поливалентную 

сыворотку против сальмонеллеза, пастереллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 

и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, антибиотик Лексо-

флон®, антигистаминное средство – Аллервет 1 %, мультивитамин, для ак-

тивации обменных процессов применять катозал, в качестве макро- и микро-

элементов использовать Кальфосет®, фитоиммунопрепарат – каргмэз. 

3. Для этиотропного и симптоматического лечения лептоспироза реко-

мендуется применять: водный раствор серебра Аргерит-40, поливалентную 

гипериммунную сыворотку против лептоспироза, антибиотик Стреппен LA; 

в качестве комплекса витаминов применять Хелсивит; гепатопротектора – 

Менбутил; макро- и микроэлементов – Кальфосет®. Для повышения имму-

нитета – фитоиммунопрепарат каргмэз. 

4. При этиотропном и симптоматическом лечении пастереллеза реко-

мендуется применять: водный раствор серебра Аргерит-40, сыворотку, изго-

товленную из крови волов-продуцентов, гипериммунизированной инактиви-



432 

 

 

рованными клетками бактерий Pasteurella multocida штаммов № 8683, 

№ 1231, № 656, № 796 и Т-80; антибиотик марбофлоксацин; в качестве ком-

плекса витаминов – ВитОкей; макро- и микроэлементов – Кальфосет®. Для 

повышения иммунитета применять фитоиммунопрепарат каргдэхин. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследований 

 

В перспективе планируется продолжение исследований по применению 

разработанных фитоиммуномодуляторов при респираторных заболеваниях 

крупного рогатого скота и других бактериальных инфекциях. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

AMP –       аденозинмонофосфат 

АлАТ –        аланинаминотрансфераза 

АОК                  антителообразующих клеток 

АсАТ –        аспартатаминотрансфераза 
АТР – аденозинтрифосфорная кислота 

ауто-РОК –      ауто-розеткообразующие клетки 

АХ –         ацетилгидролаза 

БАСК –  бактерицидная активность сыворотки крови 

ВГНКИ –   Всероссийский государственный Центр качества и стандарти-

зации лекарственных средств для животных и кормов 

ВОЗ –  Всемирная организация здравоохранения 

ГЛПС –  геморрагическая лихорадка почечного синдрома 

ДВС –  синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва-

ния 

ДНК –  дезоксирибонуклеиновая кислота 

Е-РОЛ –       лимфоциты 

ЕАС-РОК –     клетки комплекса, состоящего из эритроцитов (E), антител (A) 

и комплемента (С) и образующие розетки с В-лимфоцитами) 

ЕАС-РОЛ –     В-лимфоциты 

ЕАС-РОН –     нейтрофилы несущие С3 рецепторы 

Е-РОН –       розеткообразующие нейтрофилы 

ИЛ –                интерлейкин 

ИФА –       иммуноферментный анализ 

КБ –  лизосомально-катионные белки 

КМКФ –          фосфат кальция кормовой 

КФ –  кислая фосфатаза 

ЛАСК –  лизоцимная активность сыворотки крови 

ЛПС –  липополисахариды 

МП –  миелопероксидаза 

М-ПЦР –  мультиплексная полимеразно-цепная реакция 

НМФА –  непрямой метод флуоресцирующих антител 

NBT-тест –  нитросиний тетразолиевый тест 

пЕ-РОН –  поздние розеткообразующие нейтрофилы 

ПДРФ –  полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

ПЦР –  полимеразно-цепная реакция 

ПТВ –  протромбиновое время 

%П – процент переваривания 

РА –  реакция агглютинация 

рЕ-РОН –  ранние розеткообразующие нейтрофилы 

РИД –  реакция иммунодиффузии 

РЛА –  реакция латекс-агглютинации 

РМА –  реакция микроагглютинации 
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РМАЛ –  реакция микроагглютинации и лизиса 

РНК –  рибонуклеиновая кислота 

РСА – реакция суспензионной агглютинации 

РСК –  реакция связывания комплемента 

ССВР –  синдром системной воспалительной реакции 

СПОН –  синдром полиорганной недостаточности  

СЦИ – средний цитохимический индекс 

%ФАН –  процент активных фагоцитирующих нейтрофилов 

ФНО –  фактор некроза опухолей 

ФПН –  формазан-позитивные нейтрофилы 

ФЧ –  фагоцитарное число 

ХПН хронической почечной недостаточности 

ЩФ –  щелочная фосфатаза 

ЭПО  плейотропные эффекты эритропоэтина 

IgA –  иммуноглобулин А 

IgG –  иммуноглобулин G 

IgM –  иммуноглобулин M 

LigB –  адгезин патогенных лептоспир, способен связываться с вне-

клеточным матриксом, является фактором вирулентности 

LipL32 –  белок, взаимодействующий с внеклеточным матриксом лепто-

спир 

Loa 22 –  сложный белок липопротеин расположенный на поверхности 

клеток лептоспир  

NK –  натуральные киллеры 

OmpA –  является порином, находится в наружной мембране лептоспир 

в виде тримера 

Р –         показатель достоверности 

PAF –       фактор, активизирующий тромбоциты 

CD15 –       молекулярный маркер 

TLR2 –       мембранный белок, рецептор, экспрессируется на поверхности 

определенных клеток и распознает чужеродные вещества и 

передает соответствующие сигналы клеткам иммунной систе-

мы 

vWF –       фактор Виллебрандта 

vWF:RCo –      ристомицин-кофакторная активность. 
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РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВИРУСНЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Монография 

 

 

 

 

Краснодар 
КубГАУ 

2020 

УДК 619:616-097.3]:636.2 

ББК 48.73 
И53 

Р е ц е н з е н т ы : 
Е. В. Кузьминова — старший научный сотрудник фармакологии 

Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института — 
обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Краснодарский научный 
центр по зоотехнии и ветеринарии», д-р вет. наук; 

М. П. Семененко — зав. отделом фармакологии Краснодарского научно-
исследовательского ветеринарного института — обособленного структурно-

го подразделения ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и 
ветеринарии», д-р вет. наук 

И5З    Иммунобиологическая реактивность организма крупного рогато-
го скота при вирусных респираторных заболеваниях :                    
монография Н. Н. Гугушвили, А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили,                   
В. И. Дорожкин, Т. А. Инюкина, Б. В. Уша. — Краснодар : КубГАУ, 
2020.-172 с. 

ISBN 978-5-907346-37-6 

В монографии изложены новые сведения о иммунодефицитном состоя-
нии при вирусных респираторных заболеваниях крупного рогатого скота. 
Рассмотрена возможность использования новых усовершенствованных схем 
применения высокоэффективных препаратов для повышения иммунобиоло-
гической реактивности организма телят и профилактики вирусных респира-
торных заболеваний. 

Рекомендована для ветеринарных врачей эпизоотологов, сотрудников 
научно-исследовательских лабораторий и аспирантов. 

УДК 619:616-097.3]:636.2 

ББК 48.73 

 

 

© Коллектив авторов, 2020 
© ФГБОУ ВО «кубанский 

государственный уни-

верситет имени 
И. Т. Трубилина», 2020 

© Дизайн обложки 
Н. П. Лиханская, 2020 

ISBN 978-5-907346-37-6 

Н а у ч н о е  и з д а н и е 

Гугушвили Нино Нодариевна, Кощаев Андрей Георгиевич, 
Гугушвили Владимир Малхазиевич и др. 

 
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕАКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА ПРИ ВИРУСНЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Монография 

В авторской редакции 

Макет обложки — Н. П. Лиханская 

Подписано в печать 14.07.2020. Формат 60 х 84 1/16  
Усл. печ. л. — 10,1. Уч.-изд. л. — 7,9. 

Тираж 500 экз. Заказ № 200 — 80 экз. 

Типография Кубанского государственного аграрного университета. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный универ-

ситет имени И. Т. Трубилина» 

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-

исследовательский центр Уральского отделения Россий-

ской                     академии наук» 

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

Монография 

Краснодар 
КубГАУ 

2021 

УДК 619:616-097.3]:636.2  
ББК 48 

К68  

Р е ц е н з е н т ы : 

Е. В. Кузьминова — старший научный сотрудник фармакологии 
Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института- 

обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Краснодарский                       
научный центр по зоотехнии и ветеринарии», д-р вет. наук; 

М. П. Семененко — зав. отделом фармакологии Краснодарского научно-

исследовательского ветеринарного института — обособленного струк-

турного подразделения ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоо-

технии и ветеринарии», д-р вет. наук 

К68  Коррекция иммунобиологической реактивности молодняка крупно-
го рогатого скота : монография Н. Н. Гугушвили, И. М. Донник,  
А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили, Т. А- Инюкина, О. В. Кощаева, 

С. С. Зыкова - Краснодар : КубГАУ, 2021.- 180 с.  

ISBN 978-5-907402-98-0 

В монографии изложены новые сведения об иммунодефицитном 
состоянии новорождённых телят. Рассмотрена возможность использо-
вания новых усовершенствованных фитоиммунопрепаратов для повы-
шения иммунобиологической реактивности организма телят. 

Рекомендована для ветеринарных врачей эпизоотологов, сотруд-

ников научно-исследовательских лабораторий и аспирантов. 

УДК 619:616-097.3]:636.2  

ББК 48 

 
© Коллектив авторов, 2021 
© ФГБОУ ВО «кубанский госу-

дарственный аграрный 
 ISBN 978-5-90740-98-0 университет имени 

И. Т. Трубилина», 2021 
© Дизайн обложки 

Н. П. Лиханская, 2021 

Н а у ч н о е  и з д а н и е 

Гугушвили Нино Нодариевна, Донник Ирина Михайловна, 
Кощаев Андрей Георгиевич и др. 

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

 

Монография 

В авторской редакции 

Макет обложки — Н. П. Лиханская 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина» 

А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили 

КОРРЕКЩИЯ ИММУНИТЕТА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ФИТОПРЕПАРАТАМИ 

Монография 

 

 

Краснодар 
КубГАУ 

2024 

 

  

УДК 619:[612.017.1:615.332]:636.2  
ББК 48.1 

К76  

Р е ц е н з е н т ы : 

М. П. Семененко — директор Краснодарского науч-
но-исследовательского ветеринарного института— 

обособленного структурного подразделения 
Краснодарского научного центра по зоотехнии 

и ветеринарии, д-р вет. наук; 

Л. Ю. Топурия — профессор кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы и фармакологии Оренбургского государственного 

аграрного университета, д-р биол. наук 

 Кощаев А. Г 
К76   Коррекция иммунитета крупного рогатого скота фито-
препаратами : монография / А. Г. Кощаев, В. М. Гугушвили. 
— Краснодар : КубГАУ, 2024. - 201 с. 

 
ISBN 978-5-907816-67-1 

В монографии изложены актуальные сведения об иммунитете 
крупного рогатого скота в зависимости от физиологического 
состояния. Рассмотрена возможность использования новых усо-
вершенствованных методов по определению иммунобиологиче-
ской реактивности организма животных. Представлены авторские 
разработки иммуностимулирующих препаратов и приведены 
результаты их применения.  

Предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников 
научно-исследовательских лабораторий и аспирантов. 

УДК 619:[612.017.1:615.332]:636.2  

ББК 48.1 
©Кощаев А. Г., 

Гугушвили В. М., 2024 
©ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени 
ISBN 978-5-907816-67-1 И. Т. Трубилина», 2024 

Н а у ч н о е  и з д а н и е 

 

Кощаев Андрей Георгиевич, 

Гугушвили Владимир Малхазиевич. 

КОРРЕКЦИЯ ИММУНИТЕТА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ФИТОПРЕПАРАТАМИ 

 

Монография 

В авторской редакции 

Макет обложки — Н. П. Лаханская 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина» 

В. М. Гугушвили 

РАЗРАБОТКА, ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИТОИММУНОМОДУЛЯТОРОВ     

КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ 

Монография 

Краснодар 
КубГАУ 

2024 

   

 

 

 

УДК 619:615]:636.2  
ББК 48. 

Г93  

Р е ц е н з е н т ы : 

М. П. Семененко — зав. отделом фармакологии Краснодарского 

научно-исследовательского ветеринарного института— обособленно-

го структурного подразделения 
Краснодарского научного центра по зоотехнии и 

ветеринарии, д-р вет. наук; 

Л. Ю. Топурия — профессор кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы и фармакологии Оренбургского государственного 

аграрного университета, д-р биол. наук 

Гугушвили В. М. 
Г93      Разработка, фармако-токсикологическая оценка и эффек-

тивность применения фитоиммуномодуляторов крупному ро-

гатому скоту : монография В. М. Гугушвили. — Краснодар : 
КубГАУ, 2024. — 149 с. 

ISBN 978-5-907816-65-7 
В монографии изложены сведения об общеклинических, 

иммунологических и биохимических исследованиях разных 

порол круп ного рогатого скота. Представлены фармако-

токсикологические свойства разработанных новых фитоимму-

нопрепаратов для повышения иммунобиологической реактив-

ности организма животных. 
Предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудни-

ков научно-исследовательских лабораторий и аспирантов. 

УДК 619:615]:636.2  

ББК 48. 
 

© Гугушвили В. М., 2024 
© ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный аграрный 

университет имени 
ISBN978-5-907816-65-7 И. Т. Трубилина», 2024 

Н а у ч н о е  и з д а н и е 

Гугушвили Владимир Малхазиевич 

РАЗРАБОТКА, ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИТОИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
КРУПНОМУ РОГАТОМУ CКОТУ 

Монография 

В авторской редакции 
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Типография Кубанского государственного 
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