
44

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2017

баранчиков были наименьшими и составили 5,18 к. 
ед., что меньше, чем: в возрасте 6–8 мес. (на 31,0 %), 
в возрасте 8–10 мес. (на 87,6 %), в возрасте 10–12 мес. 
(в 2,2 раза).

Затраты переваримого протеина с возрастом повы-
сились на 47,2; 84,6 и 171,6 % соответственно.

Затраты корма по общей питательности во втором 
возрастном периоде (6–8 мес.) по сравнению с пер-
вым (4–6 мес.) возросли на 45 %, по перевариваемо-
му протеину – на 47,2 %. В третьем возрастном перио-
де (8–10 мес.) повышение затрат корма составило 29,4 
и 37,4 % соответственно, в возрасте 10–12 мес. – 67,7 
и 87,2 % соответственно.
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В статье представлены данные об изменениях крови у су-
ягных овец последних сроков плодоношения на фоне субклини-
ческого кетоза.
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В современных условиях ведения овцеводства отме-
чается чрезмерное функциональное напряжение 

организма животного, его различных органов и систем, 
в ряде случаев функционирующих «на грани патоло-
гии», что приводит к эволюции старых и появлению 
новых болезней. Результатом изменений в организме 
суягных овец, происходит развитие синдрома фетопла-
центарной недостаточности, который является основ-

ным механизмом нарушения развития плода/плодов 
во внутриутробный период.

В настоящее время многие вопросы функциони-
рования системы «перекисное окисление липидов – 
антиоксидантная защита» по данным В.С. Авдеенко, 
С.А. Мигаенко [1] и В.С. Авдеенко, А.В. Молчанов, 
Р.Н. Булатов [2] касающихся состояния метаболиче-
ских процессов в организме суягных овец при наличии 
субклинического кетоза еще не изучены.

Механизм развития субклинического кетоза у су-
ягных овец в контексте метаболических нарушений 
рассматривается в научных публикациях как фактор 
дестабилизации гомеостаза у беременных животных 
и в настоящее время по данным анализа исследований, 
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проведенных В.С. Авдеенко [3] и И.В. Киреевым [4], 
находится, в стадии накопления фактического мате-
риала. В настоящее время [5,6,7] установлено участие 
селена в снижении уровня перекисного окисления ли-
пидов и связывания свободных радикалов, что опти-
мизирует иммунобиологические реакции в организме.

В подопытную группу суягных овец были отобра-
ны животные с симптомами субклинического кетоза. 
Для гематологических исследований кровь брали перед 
утренним кормлением. Биохимические исследования 
крови проводили на анализаторе CIBA – CORING 288 
BLOOD GAS SYSCEM (производство США).

Кроме того, в крови больных животных опреде-
ляли первичные и промежуточные продукты перок-
сидации липидов, которые оценивались по содержа-
нию изолированных двойных связей, кетодиенов и со-
пряженных триенов (КДиСТ) и диеновых конъюгатов 
(ДК), вторичные – по содержанию манолового диаль-
дегида (МДА).

Полученные данные выражали в мкмоль/л, 
КДиСТ – в усл. единицах. Общая антиокислительная 
активность оценивалась с использованием модельной 
системы, представляющую собой суспензию липопро-
теидов желтка куриных яиц, позволяющую оценить 
способность сыворотки крови тормозить накопление 
ТБК-активных продуктов в суспензии.

Для морфологических исследований печени были 
использованы стандартные гистологические методики, 
образцы печени взяты от убитых животных.

Результаты биохимического исследования крови 
суягных овец, положительно реагирующих на кетоно-
вые тела в моче, представлены в табл. 1.

Анализ полученных материалов свидетельству-
ет о том, что наблюдается повышение уровня кетоно-
вых тел выше физиологических пределов в 2,3 раза и их 
фракций – АсАс (ацетоуксусная кислота с ацетоном, 
ммоль/л) и ВН (β-оксимасляная кислота, ммоль/л) со-
ответственно в 5,9 раза и 1,5 раза.

В то же время наблюдается снижение буферных ос-
нований до 18,41 ± 1,53 ммоль/л, концентрации глюко-
зы до 2,25 ± 0,16 ммоль/л, а также коэффициента отно-
шения ВН/АсАс до 1,53 ± 0,28. Полученные изменения 
свидетельствуют о нарушении метаболического обмена 
у суягных овец, на последних сроках плодоношения, ха-
рактерного для субклинического кетоза и гестоза.

Проведенными исследованиями (табл. 2) установ-
лено, что наиболее высокие значения показателей ОКТ 
(общие кетоновые тела, ммоль/л), ВН и ВН/АсАс от-
мечались у суягных овец с отсутствием выраженной 
жировой инфильтрации печеночной ткани и соста-
вили соответственно 3,22 ± 0,31, 2,53 ± 0,23 ммоль/л 
и 3,8 ± 0,6 ммоль/л.

При этом более интенсивное поражение пече-
ни сопровождается понижением указанных показа-
телей и повышением АсАс. Так, при крупнокапель-
ной жировой дистрофии преимущественно центроло-
булярной локализации, которая наиболее характерна 
для субклинического кетоза, концентрация ОКТ, ВН 
и ВН/АсАс составили 2,79 ± 0,22, 1,82 ± 0,15 ммоль/л 
и 1,9 ± 0,43 ммоль/л соответственно, уровень АсАс 
в крови данных животных, напротив, был выше и со-
ставил 0,97 ± 0,07 ммоль/л. На основании выше изло-
женного, можно сделать вывод, что жировая инфиль-
трация печени, сопровождается повышением в кро-
ви уровня наиболее токсической фракции кетоновых 
тел – АсАс, снижением концентрации ОКТ, ВН и ко-
эффициента ВН/АсАс.

Следовательно, соотношение фракций кетоновых 
тел β-оксимасляной кислоты (ВН) к ацетону с ацето-
уксусной кислотой (АсАс) ниже, чем 1,9:1, следует рас-
сматривать, как неспецифический маркер жировой 
дистрофии печени независимо от уровня ОКТ в крови.

Для исследования состояния процессов перекис-
ного окисления липидов у больных субклиническим 
кетозом суягных овец определяли, на последних сро-
ках плодоношения, концентрацию первичных, проме-
жуточных и конечных продуктов перекисного окисле-
ния липидов (табл. 3).

При анализе концентраций двойных связей в кро-
ви следует отметить, что у суягных овец больных на по-
следних сроках плодоношения субклиническим кето-
зом наблюдается их повышение на 20,46 %.

Уровень диеновых конъюгатов в крови овец на по-
следних сроках плодоношения при проявлении суб-
клинического кетоза в сравнении с клинически здоро-
выми животными был статистически достоверно повы-
шен в 1,87 раза (р < 0,01).

Среди изученных показателей концентрация изо-
лированных двойных связей в крови у суягных овец 
больных субклиническим кетозом повышена на 20,46 %, 
а уровень диеновых конъюгатов в 1,87 раза. Концентра-
ция промежуточных продуктов кетодиенов и сопряжен-
ных триенов в крови суягных овец с субклиническим 

Таблица 2

Зависимость жировой инфильтрации печени от концентрации 
кетоновых тел в крови, ммоль/л

Показатель 
кетогенеза

Крупнокапельная жиро-
вая дистрофия центроло-

булярной локализации

Отсутствие видимой (при 
световой микроскопии) 

жировой дистрофии
ОКТ 279* 3,22
АсАс 0,97 0,62
ВН 1,82 2,53
ВН/АсАс 1,9 3,8

Таблица 1

Исследования кетогенов в крови суягных овец  
на последних сроках плодоношения

Показатель Фактическое 
содержание

Референтные 
значения

Общие кетоновые тела 
(ОКТ), ммоль/л 2,38 ± 0,22** 0,18–1,03

Ацетоуксусная кислота с аце-
тоном (АсАс), ммоль/л 0,94 ± 0,09** 0,03–0,24

β-оксимасляная кислота 
(ВН), ммоль/л 1,44 ± 0,16* 0,48–0,79

Отношение ВН/АсАс 1,53 ± 0,28 –
Примечание. Здесь и далее * р < 0,05;** р < 0,01.
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кетозом достоверно повышена в 1,75 раза в сравнении 
с показателями клинически здоровых животных.

В перспективе полученный материал данной рабо-
ты следует учитывать при изучении проблемы субкли-
нического и клинического кетоза у суягных овец и их 
взаимосвязи с фетоплацентарной недостаточностью 
у домашних животных, как концепцию развития на-
рушения функционирования системы ПОЛ-АОЗ при 
данных метаболических патологиях.
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Таблица 3

Колебания первичных, промежуточных и конечных продуктов 
перекисного окисления липидов в крови больных суягных овец

Показатели
Субклини-

ческий кетоз 
(n = 15)

Клиниче-
ски здоровые 

(n = 15)
Изолированные двойные 
связи, усл. ед. 1, 866 ± 0,12* 1,194 ± 0,21

Диеновые конъюгаты, 
мкмоль/л 0,527 ± 0,04* 0,930 ± 0,09

Кетодиены и сопряженные 
триены, усл. ед. 0,168 ± 0,05* 0,161 ± 0,05

Супероксиддисмутаза, усл. ед. 1,613 ± 0,23** 1,832 ± 0,19

Установлено, что включение в состав зимнего рациона 
для баранов-годовиков аммонизированного сена в количестве 
30 % по общей питательности оказало положительное влия-
ние на формирование шерстной продуктивности. В то же вре-
мя в печени, почках, отделах желудка произошли патологиче-
ские изменения. Делается вывод о необходимости оптимизации 
количества консервированного сена и длительности его скарм-
ливания в рационах овец.

Ключевые слова: овцы, рационы, консервированное сено, 
гистология, патология, продуктивность, оптимизация.

Введение. Наряду с повышением урожайности кор-
мовых культур важнейшим резервом укрепления 

кормовой базы является улучшение качества традици-
онных кормов за счет снижения потерь при их заготов-
ке и хранении, а также повышения эффективности ис-
пользования питательных веществ.

Эти цели достигаются путем поиска и разработ-
ки новых всепогодных технологий производства и за-

готовки всех видов кормов и в том числе сена, одной 
из которых является применение химических консер-
вантов, которые будучи равномерно распределенны-
ми в сенной массе и, обладая фунгицидными и бакте-
рицидными свойствами, подавляют развитие гнилост-
ных микроорганизмов и предотвращают порчу сена.

Проведены многочисленные опыты, подтвержда-
ющие положительное влияние на качественные харак-
теристики консервированного сена при скармлива-
нии его жвачным животным [1–4]. Вместе с тем, име-
ется ряд работ, указывающих на токсичность данного 
корма. В частности, в образцах сена выявлялись по-
пуляции термофильных актиномицетов. Кроме того, 
аммиак вместе с сахарами корма может образовывать 
имидазолы, что может привести к отравлениям жи-
вотных [4, 5].

Это предопределило необходимость исследова-
ний, направленных на изучение влияния консервиро-
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