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Интенсификация промышленного животновод-

ства непременно приводит к чрезмерному функ-
циональному напряжению организма животного, 
в ряде случаев функционирующему «на грани 
патологии». Данное обстоятельство создает усло-
вия для возникновения заболеваний обмена ве-
ществ, в т.ч. кетоза и др. При этом степень 
нарушения обмена при кетозе может значительно 
варьировать в зависимости от этапа технологиче-
ского периода. В связи этим изучение обмена 
веществ у коров с учетом определенного техно-
логического периода актуально. Целью работы 

явилось изучение белкового обмена у больных 
кетозом коров до и после отела. Исследования 
проводились в ОАО учхозе «Пригородное» 
ФГБОУ ВО АГАУ г. Барнаула, в осенне-зимний 
период, на коровах-аналогах черно-пестрой по-
роды. Были сформированы 2 группы коров: 
опытная — больные кетозом и контрольная — кли-
нически здоровые. Данных коров подвергли кли-
ническому и биохимическому исследованию. При 
биохимическом исследовании в крови учитывали 
общий белок, альбумины, альфа-глобулины, бета-
глобулины, гамма-глобулины, кетоновые тела. 
Биохимические 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. Было установлено, что динамика измене-
ния показателей белкового обмена в крови коров 
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опытной группы свидетельствует о серьезном 
нарушении белково-образовательной функции 
печени как до отела, так и после него. При этом 
концентрация кетоновых тел в крови коров обеих 
групп была выше физиологических параметров на 
протяжении всего исследования. В то же время 
содержание кетоновых тел в крови коров опыт-
ной группы было достоверно выше уровня анало-
гичного показателя контрольной в течение всего 
исследования. 

 
Keywords: veterinary medicine, metabolism, 

oxonemia, ketosis, cattle, protein metabolism, di-
agnosis, serum, blood. 

 
The intensification of commercial livestock farming 

definitely leads to excessive functional stress of ani-
mals; in some cases the body functions “on the 
verge of pathology.” This situation creates the con-
ditions for the occurrence of metabolic disorders 
including ketosis, etc. The degree of metabolic dis-
orders in case of ketosis may vary considerably de-
pending on the stage of animal management. In this 
context, the study of metabolism in cows taking into 
consideration a certain period of management is a 

topical issue. The research goal was the study of 
protein metabolism in cows with ketosis before and 
after calving. The studies were conducted on the 
Training and Experimental Farm “Prigorodnoye” of 
the Altai State Agricultural University during autumn 
and winter period with comparable Black-Pied cows. 
Two groups of cows were formed: the trial group of 
cows with ketosis and the control group of clinically 
healthy cows. These cows underwent clinical and 
biochemical testing. The biochemical study of blood 
defined the total protein, albumins, alpha-globulins, 
beta-globulins, gamma-globulins and ketone bodies. 
Blood biochemical tests were conducted 4 times: 2 
months before calving, 1 month before calving, in 10 
days after calving, and in 1 month after calving. It 
was found that the change dynamics of protein me-
tabolism indices in the blood of the trial group cows 
showed a serious disorder of the protein-production 
liver function both before and after calving. 
Throughout the study, the concentration of ketone 
bodies in the blood of cows in both groups was 
higher than the physiological standard. At the same 
time throughout the study, the content of ketone 
bodies in the blood of trial group cows was signifi-
cantly higher than that of the control group cows. 
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Интенсификация промышленного животно-
водства непременно приводит к чрезмерно-
му функциональному напряжению организма 
животного, в ряде случаев функционирую-
щему «на грани патологии» [1]. Данное об-
стоятельство создает условия для возникно-
вения заболеваний обмена веществ, в т.ч. 
кетоза, остеодистрофии и др. Кетоз крупно-
го рогатого скота является полиэтиологиче-
ской патологией, сопровождающейся нару-
шением, в той или иной степени, всех видов 
обмена [2-5]. При этом степень нарушения 
обмена может значительно варьировать в 
зависимости от этапа технологического пери-
ода [6]. В связи этим изучение обмена ве-
ществ у коров с учетом конкретного, опре-
деленного технологического периода акту-
ально. 

Целью работы явилось изучение белково-
го обмена у больных кетозом коров до и 
после отела. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследования проводились в ОАО учхозе 
«Пригородное» ФГБОУ ВО АГАУ г. Барнау-
ла, в осенне-зимний период, на коровах-
аналогах черно-пестрой породы. Были сфор-
мированы 2 группы коров: опытная — боль-
ные кетозом и контрольная — клинически 

здоровые. Формирование групп проводили 
по результатам пробы Лестраде на наличие 
кетоновых тел в сыворотке крови исследуе-
мых коров. Данных коров подвергли клини-
ческому и биохимическому исследованию. 
Клиническое исследование проводили по об-
щепринятым методикам. При биохимическом 
исследовании в крови учитывали общий бе-
лок, альбумины, альфа-, бета-, гамма-гло-
булины, кетоновые тела [7]. Оценка клиниче-
ского статуса и биохимические исследования 
крови проводили 4-кратно: за 2 мес. до оте-
ла, за 1 мес. до отела, через 10 дн. после 
отела и через 1 мес. после отела. Лабора-
торные исследования крови осуществлялись в 
Алтайской краевой ветеринарной лаборато-
рии, клинической лаборатории кафедры те-
рапии и фармакологии ФВМ АГАУ совместно 
с аспирантом О.Г. Казаковой. 

 
Результаты и их обсуждения 

Содержание общего белка в крови коров 
опытной и контрольной групп в течение всего 
опытного периода находилось в пределах 
физиологических границ. Результаты иссле-
дования представлены в таблице. 

Вместе с тем динамика изменения рас-
сматриваемого показателя в крови коров ис-
следуемых групп имела существенные раз-
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личия. Так, несмотря на то, что уровень об-
щего белка в крови опытной группы был до-
стоверно ниже уровня аналогичного показа-
теля контрольной группы при первом иссле-
довании на 7% (P<0,05), уже при втором ис-
следовании концентрация общего белка в 
крови опытной группы незначительно увели-
чилась, в то время как в контрольной, напро-
тив, понизилась на 4% относительно исходно-
го значения. При этом среднегрупповые зна-
чения опытной и контрольной групп при вто-
ром исследовании практически не отличались 
и не имели достоверных различий. К третье-
му исследованию уровень анализируемого 
показателя в крови опытной группы были до-
стоверно выше относительно контрольной на 
8% (P<0,05), а при четвертом исследовании 
— на 5% относительно контрольных коров. 

Динамика изменения уровня альбуминов в 
крови обеих групп отличалась от таковой об-
щего белка, в отличие от которой она повы-
шалась на протяжении всего опыта. Вместе с 
тем несмотря на ее повышение данный пока-
затель в течение всего опытного периода 
находился в пределах физиологических границ 
как в опытной, так и в контрольной группе.  

Уровень альфа-глобулинов, как и уровень 
альбуминов, в обеих группах в течение всего 
исследования находился в пределах физиоло-
гических границ. При этом концентрация 
альфа-глобулинов на протяжении всего опыт-
ного периода в опытной группе была ниже 
аналогичного показателя контрольной груп-
пы, за исключением третьего исследования, 
во время которого концентрация альфа-
глобулинов была ниже в контрольной группе 
относительно уровня опытной. 

Концентрации бета-глобулинов в крови 
обеих групп снижалась в течение всего опы-
та. При этом содержание данного показателя 

в крови опытной группы было более низким 
по сравнению с содержанием его в крови 
контрольной группы. Вместе с тем различия 
между группами в опытный период были не-
достоверны, за исключением второго иссле-
дования, при котором уровень бета-
глобулинов был достоверно ниже в крови 
опытной группы на 15,6% (Р<0,05).  

Динамика изменения концентрации гамма-
глобулинов крови в опытной и контрольной 
группе значительно отличались. Так, уровень 
гамма-глобулинов в крови опытной группы 
при первом исследовании был выше анало-
гичного показателя контроля на 9% (Р<0,05), 
а при втором — на 26% (Р<0,05). К третьему 
исследованию концентрация гамма-глобули-
нов в крови опытных коров достоверно сни-
жается, в то время как в контрольной, 
напротив, повышалось. При этом достовер-
ных различий в этот период между группами 
отмечено не было. При четвертом исследо-
вании значения анализируемого показателя 
снижались уже в обеих группах. Среднегруп-
повые значения при четвертом исследовании 
были ниже в опытной группе по сравнению с 
контрольной на 9%. 

Концентрация кетоновых тел в крови кон-
трольной группы была выше общепринятых 
физиологических значений для данного вида 
животных в течение всего периода исследо-
ваний, что, вероятно, связано с низким каче-
ством кормов и недостатком энергии в раци-
оне в последний период стельности и отела. 
Вместе с тем уровень кетоновых тел в опыт-
ной группе был значительно больше данного 
показателя контрольной на протяжении всего 
опыта при первом и четвертом исследованиях 
в 1,8 раза, а при втором и третьем — на 32 и 
9% соответственно. 

Таблица 
Концентрация общего белка и его фракций в крови коров (М±m, n=16) 

 

Показатели 
Исследования 

1 2 3 4 

Опытная группа 

Общий белок, г/л 8,13±0,3 8,22±0,27 7,9±0,35 8,31±0,31 

альбумины, % 25,78±1,28 32,02±1,5 37,77±2,1 42,71±2,39 

альфа-глобулины, % 5,43±0,58 8,43±0,88 8,96±0,76 10,42±0,96 

бета-глобулины, % 35,9±2,51 15,53±1,25 15,66±1,37 13,86±0,62 

гамма-глобулины, % 32,70±1,79 44,03±3,2 37,3±2,46 32,92±2,9 

Кетоновые тела, ммоль/л 2,29±0,19 1,89±0,16 2,24±0,19 2,75±0,24 

Контрольная группа 

Общий белок, г/л 8,7±0,31 8,32±0,21 7,3±0,4 7,9±0,3 

альбумины, % 29,67±1,57 29,7±1,42 41,1±2,2 38,16±1,94 

альфа-глобулины, % 11,3±1,2 14,89±1,36 5,17±0,54 11,86±1,06 

бета-глобулины, % 34,6±2,49 18,41±1,4 16,47±1,2 14,43±0,72 

гамма-глобулины, % 29,99±1,64 34,84±2,8 37,4±2,31 36,11±3,1 

Кетоновые тела, ммоль/л 1,29±0,12 1,43±0,12 2,05±0,19 1,5±0,14 
 



ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
 

128 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (136), 2016 
 

Выводы 
1. Динамика изменения показателей бел-

кового обмена в крови коров опытной груп-
пы свидетельствует о серьезном нарушении 
белково-образовательной функции печени 
как до отела, так и после него. 

2. Концентрация кетоновых тел в крови 
коров обеих групп была выше физиологиче-
ских параметров на протяжении всего иссле-
дования.  

3. Содержание кетоновых тел в крови ко-
ров опытной группы было достоверно выше 
уровня аналогичного показателя контрольной 
в течение всего исследования. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ У КОРОВ  

В БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

THE BIOCHEMICAL STATUS OF BLOOD IN COWS 
IN THE BIO-ECOLOGICAL ZONES OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: биохимический статус, био-
экологическая обстановка, общий белок, об-
щий кальций, неорганический фосфор, резерв-
ная щелочность, витамин А, альбумины, α-, β-, 
γ-глобулины. 

 
Изучение метаболизма у коров проводили в 

шести хозяйствах трех групп биоэкологических 
районов Алтайского края. Первая группа — хозяй-
ства, расположенные на оси следа Семипалатин-

ского полигона (СПК «им. Ленина» Бийского рай-
она и СПК «им. Кирова» Рубцовского района); 
вторая группа — хозяйства в районах, относитель-
но удаленных от оси следа Семипалатинского по-
лигона (СПК «Предгорный» Красногорского райо-
на и ООО «Восход» Змеиногорского района); 
третья группа — хозяйства в районах, удаленных 
от оси следа Семипалатинского полигона (СПК 
«53 Октябрь» Романовского района и ФГУП ПЗ 
«Комсомольское» Павловского района). Биохими-




