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Одним из основных препятствий на пути увели-

чения продукции скотоводства являются болезни 
обмена веществ, в т.ч. субклинический кетоз. 
Целью исследования явилось изучение биохимиче-
ского статуса у больных субклиническим кетозом 
коров до и после отела. Исследования проводи-
лись в учхозе «Пригородное» АГАУ в осенне-
зимний период на коровах-аналогах черно-
пестрой породы. Данных животных подвергли 
клиническому и биохимическому исследованию. 
Формирование групп проводили по уровню кето-
новых тел и их фракций в крови. Оценка клиниче-
ского и биохимического статуса проводилась  
4-кратно: за 2 мес. до отела, за 1 мес. до отела, 
через 10 дн. после отела и через 1 мес. после 
отела. В ходе исследования было установлено, 
что концентрация общих кетоновых тел у больных 
субклиническим кетозом коров в последние ме-
сяцы стельности снижается, а после отела увели-
чивается. Повышение кетоновых тел у больных 
кетозом происходит за счет фракции ацетона с 
ацетоуксусной кислотой, у клинически здоровых 
коров, напротив, после отела увеличивается за 
счет бета-оксимасляной кислоты. Уровень щелоч-
ного резерва как в крови больных субклиниче-
ским кетозом, так и клинически здоровых коров 
понижается к последнему месяцу стельности и в 
период начала раздоя, при этом данный показа-
тель имеет более низкие значения у больных ке-
тозом коров. Содержание глюкозы в крови боль-
ных субклиническим кетозом и клинически здоро-
вых коров имеет сходную динамику и снижается к 

последнему месяцу стельности, повышаясь в пе-
риод начала раздоя. 
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Metabolic diseases including subclinical ketosis 

are one of the main obstacles to increasing cattle 
production. The research goal was to study the bio-
chemical status of cows with subclinical ketosis be-
fore and after calving. The studies were conducted 
on the Training and Experimental Farm “Prigo-
rodnoye” during autumn and winter period with 
analogous Black-Pied cows. The animals were put to 
clinical and biochemical tests. The trial groups were 
formed according to the concentration of ketone 
bodies and their fractions in blood. The evaluation of 
clinical and biochemical status was conducted four 
times: 2 months before calving, 1 month before calv-
ing, in 10 days after calving, and in 1 month after 
calving. The studies found that the total ketone 
body concentration in cows with subclinical ketosis 
decreased during the last months of pregnancy and 
increased after calving. Increased ketone body con-
centration in cows with ketosis is due to acetone 
fraction with acetoacetic acid. In clinically healthy 
cows, on the contrary, the increase after calving is 
due to beta-hydroxybutyric acid. The alkaline re-
serve level in the blood of cows with subclinical ke-
tosis and clinically healthy cows decreases by the 
last month of pregnancy and at the beginning of milk 
yield increase; the alkaline reserve values are lower 
in cows with ketosis. Glucose content in the blood 
of cows with subclinical ketosis and clinically healthy 
cows reveals similar dynamics and decreases by the 
last month of pregnancy and increases at the begin-
ning of milk yield increase. 
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Одним из основных препятствий на пути 
увеличения продукции скотоводства являются 
болезни обмена веществ, на долю которых 
приходится до 30% всех незаразных болез-
ней животных [1]. Среди болезней обмена 
веществ центральное место занимает кетоз, 
который нередко протекают в субклиниче-
ской форме [2, 3]. Данное заболевание, ха-
рактеризующееся нарушением преимуще-
ственно углеводно-жирового обмена [4], 
наиболее ярко проявляется в первые  
6-10 недель после отела [5-7]. В связи этим 
исследования биохимического статуса у ко-
ров в сухостойный период и период начала 
лактации с целью изучения механизмов раз-
вития заболевания являются актуальными. 

Цель исследования — изучить биохимиче-
ский статус у больных субклиническим кето-
зом коров до и после отела. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследования проводились в учхозе «При-
городное» АГАУ г. Барнаула в осенне-
зимний период. Было отобрано 20 коров-
аналогов черно-пестрой породы в возрасте 
5-6 лет. Данных животных подвергли клини-
ческому и биохимическому исследованию. 
При биохимическом исследовании в крови 
учитывали общие кетоновые тела (ОКТ) и их 
фракции (β-оксимасляную кислоту (ВН), аце-
тон с ацетоуксусной кислотой (АсАс)), глю-
козу и щелочной резерв. Клиническое иссле-
дование проводили по общепринятым мето-
дикам. Оценка клинического статуса и био-
химические исследования крови проводили  
4-кратно: за 2 мес. до отела, за 1 мес. до 

отела, через 10 дн. после отела и через 
1 мес. после отела. 

Формировали группы по результатам 
пробы Лестраде на наличие кетоновых тел в 
сыворотке крови по мере поступления жи-
вотных, что подтверждалось лабораторными 
исследованиями уровня кетоновых тел. Диа-
гноз субклинический кетоз ставили при кон-
центрации ОКТ в крови выше 6 мг% и соот-
ношения ВН/АсАс, меньшем, чем 6:1. На 
основании полученных результатов были 
сформированы 2 группы коров: первая — 
больные субклиническим кетозом (опытная 
группа, n=10) и клинически здоровые (кон-
трольная группа, n=10). Лабораторные ис-
следования крови осуществлялись в Алтай-
ской краевой ветеринарной лаборатории, 
клинической лаборатории кафедры терапии и 
фармакологии ФВМ АГАУ. 

 
Результаты и их обсуждения 

Сравнительный анализ биохимических по-
казателей опытной и контрольной групп 
(табл.) показывает, что в контрольной группе 
концентрация ОКТ была выше физиологиче-
ских пределов в течение всего периода ис-
следований, что, вероятно, связано с низким 
качеством кормов и недостаточным количе-
ством энергии в рационе в последний период 
стельности и отела. Вместе с тем концентра-
ция ОКТ в опытной группе была значительно 
больше относительно контрольной на протя-
жении всего опыта при первом и четвертом 
исследованиях в 1,8 раза, а при втором и 
третьем — на 32,5 и 9% соответственно. 

Таблица 
Биохимические показатели крови больных субклиническим кетозом коров (М±m) 

 

Показатели 
Исследования 

1 2 3 4 
Опытная группа (n=10) 

Глюкоза 40,63±3,78 20,8±1,8 19,5±2,15 38,0±3,2 
Щелочной резерв 48,0±3,91 43,0±3,4 45,0±2,82 40,0±3,3 

ОКТ 13,28±1,12 11,0±0,09 13,0±1,1 16,0±1,4 
АсАс 2,77±1,7 2,56±0,19 3,71±0,28 5,93±0,46 
ВН 10,53±0,92 8,44±0,76 9,29±0,87 11,17±0,95 

Отношение ВН/АсАс 3,8±0,28 3,3±0,27 2,5±0,19 1,7±0,12 
Контрольная группа (n=10) 

Глюкоза 49,5±4,2 30,0±3,14 23,4±1,93 45,95±3,97 
Щелочной резерв 47,0±3,72 44,6±3,6 47,8±3,82 46,0±2,85 

ОКТ 7,5±0,68 8,3±0,71 11,9±1,1 8,7±0,89 
АсАс 0,86±0,65 1,14±0,09 1,57±0,86 1,12±0,85 
ВН 6,64±0,45 7,06±6,84 10,33±0,97 7,58±0,63 

Отношение ВН/АсАс 7,7±0,64 6,3±0,52 6,6±0,54 6,8±0,51 



ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (132), 2015 77
 

Уровень АсАс в крови опытной группы при 
первом исследовании был в 3,2 раза выше 
уровня данного показателя контрольной. В по-
следующие периоды концентрация АсАс по-
вышалась и при четвертом исследовании была 
выше на 60% по сравнению со вторым иссле-
дованием, при котором отмечался минималь-
ный уровень данного показателя — 2,56±0,19. 
Напротив, в крови коров контрольной группы 
концентрация АсАс находилась в пределах фи-
зиологических границ на протяжении всего 
опыта, за исключением третьего исследования. 
Среднегрупповые значения рассматриваемых 
групп достоверно различались на протяжении 
всего периода исследований и были выше в 
опытной группе относительно контрольной при 
первом исследовании в 3,2 раза (Р<0,05), при 
втором — в 2,3 раза (Р<0,05), при третьем — в 
2,4 раза (Р<0,05), а при четвертом — в 5,3 ра-
за (Р<0,05). 

Концентрация ВН при первом исследова-
нии в крови опытной группы была выше нор-
мативных значений в 1,9 раза. При втором 
исследовании содержание данного показате-
ля в опытной группе снизилось относительно 
первого на 20%, а после отела начало повы-
шаться, и к четвертому исследованию стало 
выше значения второго и третьего исследо-
ваний на 32 и 20% соответственно. В крови 
контрольной группы концентрация ВН при 
первом исследовании была выше физиологи-
ческих значений на 17% и в дальнейшем по-
вышалась до третьего исследования, при ко-
тором ее уровень был выше первого иссле-
дования в 1,6 раза. К четвертому исследова-
нию содержание ВН снизилось на 26,6% от-
носительно третьего исследования. Межгруп-
повые значения были выше в опытной группе 
относительно контрольной при первом иссле-
довании на 158%, втором — на 20, четвертом 
— на 147, а при третьем были выше в крови 
контрольной группы, но лишь на 10%. 

Коэффициент отношения ВН/АсАс в крови 
коров контрольной группы был выше относи-
тельно аналогичного коэффициента опытной 
группы на протяжении всего периода иссле-
дований. Так, среднегрупповая разница была 
выше у контрольной группы по сравнению с 
опытной при четвертом исследовании в 4 ра-
за, третьем — в 2,7, первом — в 2, а при вто-
ром — в 1,9 раза. 

Концентрация глюкозы в крови опытной 
группы на протяжении всего опыта находи-
лась на минимальном физиологическом 
уровне или ниже него, в то время как в кон-
трольной группе данный показатель снижался 
ниже физиологических значений лишь при 
втором и третьем исследованиях. Средне-
групповая разница была выше в контрольной 
группе относительно опытной при первом 
исследовании на 18,4%, втором — на 30,6, 
третьем — на 16,7, при четвертом — на 
17,3%, 

Уровень щелочного резерва в крови обе-
их групп в течение всего опытного периода 
находился в пределах физиологических пара-
метров и имел тенденцию к понижению. 
Вместе с тем, несмотря на более низкие 
значения щелочного резерва в крови опыт-
ных коров по сравнению с контрольными 
аналогами, в течение всего исследования до-
стоверные различия между группами отсут-
ствовали. Исключение составляет четвертое 
исследование, при котором среднегруповые 
значения достоверно были меньше в опытной 
группе относительно контрольной на 13% 
(Р<0,05). 

Выводы 
1. Концентрация ОКТ у больных субклини-

ческим кетозом коров в последние месяцы 
стельности снижается, после отела увеличи-
вается. Повышения кетоновых тел у больных 
кетозом происходит за счет АсАс. У клини-
чески здоровых коров, напротив, после отела 
увеличивается за счет ВН. 

2. Уровень щелочного резерва как в кро-
ви больных субклиническим кетозом, так и 
клинически здоровых коров понижается к по-
следнему месяцу стельности и в период 
начала раздоя, при этом данный показатель 
имеет более низкие значения у больных ке-
тозом коров. 

3. Содержание глюкозы в крови больных 
субклиническим кетозом и клинически здо-
ровых коров имеет сходную динамику, сни-
жаясь к последнему месяцу стельности и по-
вышаясь в период начала раздоя. 
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Представлены результаты по распространению 

легочных нематодозов у овец в различных райо-
нах предгорной зоны Алтайского края. У овец 
алтайской тонкорунной породы встречаются три 
вида гельминтов, паразитирующих в легких: Dic-
tiocaulus filaria, Muellerius capillaries, Protostrongylus 
kochi. Установили сроки заражения овец разных 
возрастных групп диктиокаулезом, протостронги-
лезом и мюллериозом. Главным источником за-
ражения овец являются пастбища, которые за-
грязнены фекалиями, выделяемыми инвазионными 
животными, содержащими личинки. Кроме зара-
жения, связанного с поеданием травы на пастби-
ще, обсемененной личинками легочных немато-
дозов, другим важным фактором является вода. 
Личинки диктиокаулов, протостронгил, мюллерий 
не перезимовывают в условиях Алтая, главным 
источником в распространении инвазии являются 
больные овцы, личинки у которых можно выде-
лить в конце апреля начале мая. 

Keywords: Dictyocaulus, Protostrongylus, 
Muellerius, age- and season-related dynamics, in-
festation rate, infestation time, infestation extensity, 
infestation intensity. 

 
The data on the spread of sheep pulmonary nem-

atodosis in different piedmont areas of the Altai Re-
gion is discussed. Three common helminthic species 
parasitizing in lungs are found in the Altai fine-wool 
sheep: Dictiocaulus filaria, Muellerius capillaries and 
Protostrongylus kochi. The infestation time of sheep 
of different age groups by these nematode parasites 
has been determined. The main source of infestation 
for sheep is pastures contaminated by faeces of in-
fested animals with larvae. In addition to the infesta-
tion by grazing grass contaminated with pulmonary 
nematode larvae on pastures, another source is wa-
ter. Dictyocaulus, Protostrongylus and Muellerius 
larvae do not overwinter under the conditions of the 
Altai Region, therefore the main source of invasion 
spread are infected sheep; the larvae in these sheep 
may be found in late April and in early May.  
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