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Введение 

Актуальность темы.  Стратегия внедрения передовых технологий и 

инноваций, экономическая целесообразность, а так же развитие качественной 

сырьевой базы животноводства, позволяет обеспечивать продовольственную 

безопасность страны.  Необходимость повышения эффективности управления 

инновационным развитием свиноводства,  совершенствование и внедрение 

новых биотехнологических методов повышения продуктивных показателей 

животных,  будет способствовать обеспечению населения  качественными 

продуктами питания.  Только на основе современных промышленных  техно-

логий,  использования  лучших пород  животных, сбалансированном и полно-

ценном  кормлении  можно в значительной степени повысить рентабельность 

отрасли свиноводства и сделать ее максимально прибыльной и конкуренто-

способной.  Сегодня основные показатели в отечественном свиноводстве су-

щественно отстают от европейских стандартов, согласно которым от одной 

свиноматки можно получить 24–27 и даже 27–30 поросят в год, вырастив ко-

торых при интенсивном откорме, можно иметь 2,5–3,0 тонны свинины. Все 

это стало следствием того, что многие годы российское сельское хозяйство 

работало на экстенсивной основе, использовало ресурсоемкие малоэффектив-

ные промышленные технологии (Комлацкий Г.В., Нестеренко М.А., 2010). 

Для совершенствования технологических приемов и биотехнологиче-

ских методов повышения сохранности и продуктивных показателей  свиней в 

различные периоды выращивания, предложено немало методов и средств, но 

изыскание новых, более эффективных и максимально экологических и физио-

логичных средств активизации обменных процессов при промышленном со-

держании животных в настоящее время остается весьма актуальным (Бакшеев 

А.Ф.,1998; Шахов А.Г., 1999;  Середа А.Д., 2001; Долгушин И.И., 2001; По-

ходня Г.С.,2002; Нарижный Г.А.,2005; Сеин О.Б.,2006; Топурия Л.Ю., 2006;  
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Крапивина Е.В.,2007; Бояринцева Т.,2007; Гамко Л.,2008; Сердюков Е.И.,2009; 

Коваленко В.Ф. ,2010; Рассолов С.Н. ,2011; Буянтуева Д.Т., 2014). 

Цель и задачи исследований.   Целью исследований было  комплекс-

ное изучение  физиолого-биохимических изменений в тканях и определение 

эффективности  действия синтетического биокорректора тимогена, при сти-

муляции воспроизводительной  функции и продуктивных показателей у сви-

номаток. 

В задачи исследований входило: 

- определение гормональных изменений у свиноматок при использовании 

тимогена до и после родов;  

- изучение степени активизации факторов неспецифического иммунитета 

у свиноматок; 

- исследование  морфо-биохимических изменений  в общих показателях 

крови,  характеризующих уровень обменных процессов у свиноматок;  

- определение гистоструктурных изменений в тканях свиноматок после 

применения тимогена; 

- определение эффективности применения тимогена для повышения вос-

производительной функции и продуктивных показателей свиноматок 

Научная новизна. Впервые изучены особенности механизмов активи-

зации обменных процессов, уровня неспецифического иммунитета и стимуля-

ции воспроизводительной функции после применения  свиноматкам  до и по-

сле родов синтетического биокорректора тимогена.  Комплексными исследо-

ваниями установлены физиолого-биохимические и гистоструктурные измене-

ния в тканях животных после действия глутамил-триптофанового комплекса 

тимогена, характеризующие его биокорригирующие свойства по стимуляции 

нейро-эндокринно-иммунных взаимосвязей в организме. 

Практическая значимость работы.  На основании полученных резуль-

татов эффективности применения синтетического иммуномодулятора тимоге-

на, дано научное обоснование к его практическому применению в промыш-
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ленном свиноводстве в качестве средства биотехнологических методов повы-

шения воспроизводительной функции  и продуктивных показателей живот-

ных. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Синтетический  пептидный иммуномодулятор тимоген активизи-

рует  гормональную реакцию организма свиноматок в предродо-

вой и послеродовой периоды. 

2. Активизация  тимогеном  обменных процессов способствует по-

вышению уровня естественной резистентности у свиноматок. 

3. Морфо-биохимические изменения в крови свиноматок отражают 

биокорригирующую направленность действия тимогена. 

4. Изменения гистоструктуры  иммуннокомпетентных и репродук-

тивных органов, подтверждают механизмы и эффективность при-

менения иммуномодулятора тимогена в качестве средства активи-

зации воспроизводительной функции и продуктивных показателей 

у свиноматок.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и обсуждены на ежегодных международных научно-практических 

конференциях: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, Ижевск, 2015; ФГБОУ ВПО 

Великолукская ГСХА, Великие Луки, 2015; ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, Ки-

ров, 2015; ФГБОУ ВПО  Донской ГАУ, 2015. 

  Публикации. 

1.Романенко В.Н. Гормонокорригирующие свойства синтетического 

тимогена при стимуляции воспроизводительной функции у свиноматок 

/Романенко, И.А. Бойко//Вестник Крас.ГАУ, Красноярск, 2015, №.4 .- С.144- 
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2.Романенко В.Н. Влияние синтетического тимогена на белковые пока-

затели крови при стимуляции обменных процессов у свиноматок/ 



7 

 

В.Н.Романенко, И.А. Бойко//Известия Оренбургского ГАУ, Оренбург, 2015, 

№3. - С.194-198. Рек. ВАК  РФ. 

3.Романенко В.Н. Эффективность применения синтетического имму-

номодулятора тимогена для стимуляции воспроизводительной функции у сви-

номаток/В.Н. Романенко, И.А. Бойко//Мат. межд. конф. Ижевская ГСХА, 

Ижевск, 2015.- С.41-44. 

4.Романенко В. Влияние синтетического иммуномодулятора тимогена 

на липидные компоненты крови свиноматок /В.Н. Романенко, И.А. Бой-

ко//Мат. межд. конф. Вятская ГСХА, Вятка, 2015.- С.42-46. 

5.Романенко В.Н. Влияние синтетического тимогена на отдельные ви-

ды лейкоцитов при стимуляции обменных процессов у свиноматок/ В.Н. Ро-

маненко, И.А. Бойко//Мат. межд. конф. Великолукская ГСХА, Великие Луки, 

2015.- С.61-67. 

6.Романенко В.Н. Применение синтетического тимогена для стимуля-

ции  естественной резистентности  у свиноматок/ В.Н. Романенко, И.А. Бойко, 

В.Н. Позднякова//Мат межд. конф., Донской ГАУ, п.Персиановка, 2015.- С.58-

62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Физиолого-биохимические аспекты нейро-эндокринной 

регуляции  репродуктивного цикла у свиноматок 

При промышленном выращивании свиней, когда сосредоточено боль-

шое поголовье животных в цикле производства мяса-сырья с интенсивной 

технологией, особую актуальность приобретают вопросы контроля за физио-

логическим состоянием животных (Гегамян Н.,2007; Никульников В.,2007). 

Создание наиболее оптимальных условий содержания свиней, применение 

научно-обоснованных методов кормления и содержания животных, которые 

будут способствовать проявлению лучших наследственных полезных призна-

ков, является неотъемлемой частью интенсификации и рентабельности отрас-

ли (Бриль Э.Е., 1983; Коцарев В.Н., 2003; Шевелева Е.Е., 2002; Меликова, 

Ю.Н.,2011). Половая зрелость у свиноматок наступает в 5-8 месячном воз-

расте. Во время полового созревания в организме свиноматок происходят 

сложные морфо-биохимические изменения, которые приводят к изменению 

физиологического состояния животных. Сроки наступления половой зрелости 

зависят от породы, пола, климата, содержания, а так же  несбалансированного 

кормления, недостатка некоторых витаминов, протеина (Cuningham P.J, et al., 

1974), большим отложением жира, сезонных факторов  (Mavrogenis A.P., 

1976).  Половая зрелость всегда наступает раньше, чем заканчивается основ-

ной рост и развитие животного (Студенцов А.П., с соавт., 1980). Половая зре-

лость проявляется наступлением первой течки, характеризующей начало по-

лового цикла.  Половой цикл - это сложный нейрогуморальный рефлекторный 

процесс, протекающий в половых органах самки и во всем организме от одной 

стадии возбуждения до другой (Студенцов А.П., 1980; Peters A., 1986).  

Изучению полового цикла свиноматок, посвящено много исследова-

ний. Установлено, что он состоит из нейроэндокринных взаимосвязей проте-

кающих во всем организме и сопровождается гистоморфологическими изме-
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нениями в репродуктивных  органах (Студенцов А.П.,1980; Сеин О.Б.,2006; 

Гудилин И.Н..2008). Исследования становления половых циклов у свиноматок 

показали, что его средняя продолжительность (18-23 сут) составляет 21 сутки 

(Anderson L.L.,1974; Студенцов А.П., 1980). Установлено большое количество 

эндогенных и экзогенных факторов влияющих на протекание половых циклов 

у самок животных. Полноценность протекания половых циклов в значитель-

ной мере влияет на эффективность оплодотворения (Сысоев А.А., 1978; Сеин 

О.Б.,1996;  Шумский Н.И.,2002). Отмечено, что длительность полового цикла 

зависит от длительности протекания отдельных феноменов: течки; охоты; 

овуляции; полового возбуждения, которые важны для последующего плани-

рования случки свиноматок. Но исследования показали, что длительность од-

ного полового цикла не зависит от продолжительности течки (Haynes N.B., 

1971; Петровский С.В.,2008). Установлены породные различия по средней 

длительности полового цикла. Отмечено, что у свиноматок может наблюдать-

ся овуляция без внешних проявлений течки, так называемая «тихая охота». 

Наиболее четкое представление о протекании одного полового цикла дает вы-

деление в нем четырех фаз: проэструса; эструса; диэструса и метаэструса. Во 

время фазы проэструса (1-3 сут) свиноматки оживляются при приближении 

хряка, делают садки на других самок и допускают садку хряка. Во время эст-

руса происходит набухание наружных половых органов, появляются влага-

лищные выделения слизи, свиноматки проявляют беспокойство и повышение 

активности. Отмечено, что внешние проявления наличия течки могут длится 

до 4-х суток и дольше. При наличии диэструса свиноматки  не подпускают к 

себе хряка. В содержимом смывов из влагалища во время эструса отмечают 

наличие углеводов и особенно фруктозы, концентрация которой соответствует 

стадии эстрального цикла. В ходе лютеиновой фазы фруктоза отсутствует, но 

появляется в небольших количествах в период ранней течки и достигает пика 

на стадии поздней течки, после которой наступает быстрое снижение до ми-

нимума. Исследованиями установлено, что содержание калия в слизи шейки 
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матки будет максимальным за 40 часов перед овуляцией. Но имеется и инди-

видуальная изменчивость (Haynes N.B., 1971; Кожурин В.М.,1999).   

В ходе протекания эстрального цикла у свиноматок  происходят раз-

личные изменения концентрации гормонов и морфологии репродуктивных ор-

ганов (Костин А.П., 1974; Степанов Т.С., 1983; Бабичев В.Н., 1984; Currlewis 

J.D., 1995;  Downing J.A., 1996; Завертяев Б.П., 1989; Колгушкина Т.Н., 2000; 

Косарев В.Е.,2002;  Айламазян Э.К., 2002;  Голощапов В.Б.,2008). Исходным 

предшественником синтеза половых стероидов в организме самок служит хо-

лестерин (Gleeson A.R.,1974;   Клинский Ю.Д.,1977; Wrathall A.E.,1980; Peters 

A.R.,1986; Berndtson A.K.,1995). Установлена тесная коррелятивная связь 

между распространением острых расстройств пищеварения поросят и уровнем 

обменных процессов в организме свиноматок (Лазарева Е.С., 2012). 

Исследователями отмечено, что биосинтез эстрогенов и кортикостеро-

идов в организме осуществляется на внутренней мембране митохондрий кле-

ток (Дедов И.И., 2000).   Желтое тело яичника являясь временной железой в 

зависимости от стадии полового цикла секретирует прогестерон (Бабичев 

В.Н., 1984). Стероид-секретирующая активность желтого тела яичника в тече-

ние полового цикла проявляется в постоянном увеличении уровня прогестеро-

на в плазме крови примерно до 14-х суток (Edgvist L.E., 1971). В последую-

щем происходит снижение его концентрации к 18-м суткам. Содержание эст-

рогенов в плазме крови снижается сразу после течки и в последующем их ко-

личество остается низким на протяжении лютеиновой фазы цикла до 16-х су-

ток (Barnes R.J. 1974, Кnight J.W.,1974; Kaltenbach C.C., 1974; Lunenfeld В., 

1993; Походня Г.С.,2002; Петровский С.В.,2008 ). К 18-м суткам концентрация 

эстрогенов повышается до максимума. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) и 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) гипофиза достигают максимальной 

величины на стадии проэструса и эструса и снижаются в ходе ранней лютеи-

новой  фазы, затем следует постепенный подъем в поздней лютеиновой фазе 

(Колупаев А. Д., 1998).    Уровень ЛГ в плазме крови показывает быстрый 
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подъем во время течки и понижение в ходе остального цикла (Massuo H., 1971; 

Swanson L.V., 1971; Юдаев Н.А., 1976; Bernadtson A.K., 1995). Кроме того от-

мечено, что концентрация простагаландина Ф2-альфа в плазме крови возраста-

ет до максимального значения примерно к 14–м суткам полового цикла, то 

есть непосредственно к регрессии желтого тела яичника, а затем быстро сни-

жается до исходного уровня примерно к 16-м суткам (Rayford P.L.,1971). 

Определение концентрации простагландина Ф2-альфа в плазме крови во время 

эстрального цикла показало его влияние на лизис желтого тела яичника (Doug-

las R.H.,1975;  Diehli J.R., 1974; Gleeson A.R.,1974; Сеин О.Б.,2006).      

Исследования показали, что количество  кортикоидов, прогестерона и 

эстрогенов меняется в зависимости от физиологического состояния – супо-

росности, опороса, лактации. Содержание прогестерона повышается во время 

супоросности, а кортикоидов и эстрогенов возрастает за несколько дней до 

опороса, а после него снижается.  

Гормон кортизол активно участвует в поддержании нейро-эндокринной 

регуляции полового цикла (Бриль Э.Е.,1983, Гончаров Н.П., Колесников 

Г.С.,2002; Дедов И.И.,2006). Исследованиями отмечено, что на плодотворные 

осеменения свиноматок влияет функция надпочечников, которая поддержива-

ет уровень глюкокортикоидов у свиноматок после действия гормонов гипофи-

за (АКТГ) на кору надпочечников. Имеет место влияния  гормонов щитовид-

ной железы на становление и протекание половой цикличности (Мацкевич 

В.К.,2007).  Так, наибольшее количество тироксина и трийодтиронина накап-

ливается в крови самок в стадию возбуждения полового цикла. Кроме того, 

установлена взаимосвязь (Гордон А.,1988; Шумский Н.И.,2002) между фор-

мированием стадий и феноменов полового цикла и такими железами, как эпи-

физ, паращитовидные железы, поджелудочная железа (Юдаев Н.А.,1976; Ай-

ламазян Э.К.,2002).  

Несмотря на то, что уровень овуляции яйцеклеток нарастает с каждым 

последующим опоросом вплоть до седьмого и далее, число рожденных поро-
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сят достигает максимума приблизительно в четвертом или пятом опоросе (An-

derson L.L.,1974). Репродуктивный период у свиноматки составляет несколько 

лет и за это время может быть до 26 опоросов.  

Исследованиями установлена длительность овуляции в яичниках в пе-

риод от среднего до позднего эструса (Нunter R.H.F.,1972). По видимому, су-

ществуют породные различия по уровню овуляции (Сlark J.B.,1973), времени 

протекания течки и овуляции. Исследователи отмечают, что период от начала 

течки до овуляции составляет около 40 часов, а длительность овуляции в 

среднем составляет 2 часа. Сроки овуляции у свиней обычно устанавливаются 

путем определения начала течки (Нunter R.H.,1972). Обычно у свиноматок в 

период лактации овуляция не происходит, хотя часто на 1-е или 2-е сутки по-

сле опороса у них обнаруживается эструс. Обычно эструс и овуляция прояв-

ляются в течение нескольких дней после отъема поросят. Число дней между 

отъемом и эструсом прямо связано с длительностью подсосного периода. Так 

установлено (Svaigr A.I.,1974), что  время между отъемом и эструсом равно в 

среднем 10,1; 8,2; 7,1; и 6,8 сут, если отъем поросят проводили, соответствен-

но на 2-, 13-е, 24-е,  или 35 сут после опороса. Проведенными исследованиями 

было показано, что у лактирующих свиноматок можно стимулировать появле-

ние эструса введением гонадотропных препаратов (Mortenant-Batte F.,1974). 

Возникновение послеродового эструса возможно не связано непосредственно 

с секрецией яичниками эстрогенов, а только возникает когда наступает пик 

эстрогенов (Holness D.H.,1975). Некоторые данные показывают, что возможно 

и нет прямой взаимосвязи между числом поросят-сосунов у свиноматки и 

временем наступления первого эструса после отъема. 

Многочисленные исследования процессов регуляции эстрального цик-

ла у самок животных (Baldwin D.M.,1975; Molokwu E.C.I.,1973; Killian 

D.B.,1973), свидетельствуют о наличии нейро-эндокринных взаимосвязей в 

организме, которым подчинены все физиологические процессы. Установлено, 

что содержание ФСГ и ЛГ гипофиза бывает самым низким во время эструса и 
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возрастает до 10-х суток, затем это повышение остается на одном уровне и в 

дальнейшем снижается  с 18-х до 21-х суток, то есть к наступлению следую-

щего цикла. В секреции ЛГ играет большое значение фактор, высвобождаю-

щий ЛГ из гипоталамуса, который называется гонадотропин-рилизинг гормон 

(ГнРГ). Во время супоросности у свиноматок увеличивается содержание ФСГ 

и уменьшается содержание ЛГ. Временная железа – желтое тело яичника во 

время супоросности сохраняется, но может претерпевать и обратное развитие. 

Гипофиз осуществляет контроль за развитием желтого тела (Бабичев 

В.Н.,1984). Исследования показали, что клетки желтых тел сохраняются в 

яичнике в течение эстрального цикла, но при этом происходят различные из-

менения в зависимости от фазы полового цикла (Torres C.A.A.,1975). Морфо-

функциональные нарушения возникающие из-за различных дисбалансов в 

этих взаимосвязях приводят к развитию послеродовых болезней. Например 

отклонения от 114 и 115-дневной продолжительности супоросности имеют 

48,3% свиноматок. 

У свиноматок с послеродовыми болезнями содержание прогестерона в 

крови за трое, одни сутки до опороса и в начале родов выше на 30,9-48,7%, а 

эстрадиола - ниже на 10,6-26,1%», чем у здоровых животных в контроле. Про-

гестерон-эстрадиоловое отношение у них составило соответственно 18,9:1, 

14,4:1 и 6,6:1, что в 1,64 (Р<0,001), 1,62 (Р<0,001) и 1,65 (Р<0,001) раза выше, 

чем при нормальном течении послеродового периода (11,5:1; 8,9:1 и 4,0:1). 

Таким образом, показатели прогестерон-эстрадиолового отношения могут 

быть использованы в качестве критериев прогнозирования развития послеро-

довых болезней у свиноматок (Коцарев В.Н., 2005). 

Время осеменения играет важную роль в эффективности оплодотворе-

ния. Исследователи считают, что оптимальным временем осеменения свино-

маток является период, составляющий 10-25,5 часов после начала эструса. 

Установлено, например, что осеменение свиноматок через 12 ч после начала 

эструса давало лучшие результаты, чем через 24 ч. Исследователями отмече-
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но, что сперматозоиды достигают яйцевода за 10 мин, но в дальнейшем их 

продвижение может замедлится. Скорость продвижения сперматозоидов к яй-

цеводам, очевидно не находится под большим влиянием процессов овуляции в 

яичнике, так как их число и подвижность в яйцеводе через 15 мин или 24 ч по-

сле осеменения одинаковы у свиноматок в течение 2-х сут эструса или 7-и сут 

после эструса. Число спермиев в яйцеводах возрастает в течение 12 ч.  Уста-

новлено, что более половины спермиев через 15 мин после осеменения  отсут-

ствуют в рогах матки, а через 24 ч исчезают фактически все спермии. Иссле-

дования показали снижение активности спермиев в матке свиней уже через 2 ч 

после осеменения, через 8 ч отмечен фагоцитоз, скорость которого очевидно 

не связана со стадией эструса. Сперматозоиды могут сохранять жизнеспособ-

ность в яйцеводах в течение 25-30 ч и более. Отмечено, что возраст спермато-

зоидов так же влияет на эффективность оплодотворения свиноматок. Сперма, 

которая хранилась 54 ч после сбора, приводила к низкой оплодотворяемости 

искусственно осеменяемых свиноматок. По сравнению с животными, которых 

осеменяли спермой хранившейся не более 6 ч. Было установлено, что сниже-

ние оплодотворяемости связано с распадом ДНК у старых по возрасту сперма-

тозоидов. Оплодотворяемость рассматривается как процент спариваний, есте-

ственных или искусственных, приводящих к развитию жизнеспособных заро-

дышей. Показатель оплодотворяемости может характеризовать результаты 

первой, второй или последующих случек. Желательный показатель оплодо-

творения для первой случки у свиноматок составляет 70%, а в некоторых слу-

чаях 90% и выше. Невозможность получить 100% оплодотворяемость обу-

словлена многими факторами. Анатомические нарушения воспроизводитель-

ной системы свиноматки, кистозные фолликулы, бактериальные заражения 

яйцеклеток или спермы хряка, неправильное регулирование момента спарива-

ния, а также наличие инфекционных заболеваний репродуктивных органов 

могут приводить к нарушению оплодотворяемости. Период супоросности у 

свиней в среднем составляет примерно 114 сут. Существуют некоторые по-
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родные различия в сроках беременности, а также имеются отличия по произ-

водителям. Величина помета на стадии плодов оказывает незначительное вли-

яние на длительность супоросности, показатель которой отрицательно корре-

лирует с числом поросят в помете. По-видимому, различий между длительно-

стью первого и последующего периода супоросности не имеется (Размазина 

Н. Б., 2010). 

1.2  Контроль эстрального цикла и его нарушения 

Причин возникновения послеродовых нарушений воспроизводитель-

ной функции у свиноматок достаточно много (Martin C., 1981; Шумский 

Н.И.,2002; Ярош, Р.А.,2003). Среди них выделяют эндогенные факторы самого 

организма и экзогенные, влияние которых при интенсивной технологии со-

держания свиней достаточно многочисленно (Гречухин А.Н,1982; Кабанов 

В.Д.,1983;  Шумский Н.И.,2002; Петровский С.В.,2008).  Ряд  исследователей 

считает, что чаще всего послеродовые заболевания возникают по причине  не-

сбалансированного  кормления свиноматок (Боярский Л.2007), по белкам, уг-

леводам, витаминам, незаменимым аминокислотам, макро- и микроэлементам, 

а так же скармливании недоброкачественных кормов  (Wilmore M., 1973; Гу-

лин В.М., 1979; Ullrey D., 1981; Кожурин В.М.,1999; Косарев В.Е.,2003; Бо-

яринцева Т.,2007; Гудилин И.Н.,2008). Нарушения зоогигиенических норм со-

держания свиней, приводят к снижению уровня обменных процессов, возник-

новению ряда заболеваний и тормозят наступление полноценных половых 

циклов после опороса (Bezille F., 1979; Florini A., 1979;  Воронин Е.С.,1980; 

Гречухин А.Н.,1982;  De Ruijter K.,1988; Кожурин В.М.,1999).  У свиноматок 

часто возникают комплексные нарушения функции репродуктивных органов, 

которые проявляются в метрит-мастит- агалактии (ММА), атонии матки, за-

держания последа, эндометритах (Кабанов В.Д., 1983), которые тормозят 

наступление оплодотворяемости и могут приводить к выбраковке животных. 

В основе всех нарушений обменных процессов возникающих в организме 
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свиноматок, лежит расстройство нейро-эндокринной регуляции половой цик-

личности (Cotrut M., 1978; Мисайлов В.Д., 1985)  в различные периоды репро-

дуктивного цикла (Wagner W., 1982; Коцарев В.Н., 1989;,2003; Завертяев 

Б.П.,1989).Наличие ММА в значительной степени нарушает функцию гипофи-

за, щитовидной железы и яичников (Мацкевич В.К.,2007; Федотов Д.. 2008). 

Отмечают  снижение уровня тироксина в крови, повышение концентрации 

прогестерона, при неизменном уровне эстрогенов в крови (Бриль Э.Е., 1981; 

Шумский Н.И., 1987; Мацкевич В.К., 2007). Стадия возбуждения полового 

цикла у свинок сопровождается повышением содержания в их крови эритро-

цитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего белка, альбуминов, неорганического 

фосфора и глюкозы. Во время стадии торможения и уравновешивания уровень 

этих компонентов крови достоверно понижался. Концентрация гонадотропных 

и половых гормонов в крови свинок в течение первых аритмичных циклов бы-

ла на относительно низком уровне и находилась в пределах: ЛГ -2,6±0,2 - 

6,6±0,4 мкг/ 100 мл; ФСГ -120,6±6,4 -205,0±10,4 мкг/100 мл; эстрадиола- 

17(56,8±6,0-112,4±4,4 пмоль/л; прогестерона -2,3±0,6 - 35,3±5,8 нмоль/л. В пе-

риод 3-5 установившихся циклов границы содержания гормонов увеличива-

лись и соответственно составляли: 2,7±0,2 - 8,б±0,6 мкг/100 мл; 130,0±15,5 - 

240,0±9,2 мкг/100 мл; 60,2±8,9 - 137,8±6,2 пмоль/л; 2,2±0,4 - 59,5± 6,6 нмоль/л 

(Колупаев А. Д.,1998). 

Продолжительность родов у свиноматок может влиять на возникнове-

ние послеродовых заболеваний. Исследования показали, что у свиноматок с 

наличием послеродовых заболеваний опорос продолжался в среднем 5 часов, а 

время опороса у здоровых свиноматок было  3 часа. Полученные данные поз-

волили определить возможность появления послеродовых заболеваний репро-

дуктивных органов у свиноматок. Протекание родов до 2-х часов, способство-

вало появлению, например,  эндометритов в среднем у 14 % свиноматок, а ес-

ли роды длились 10 и более часов – у 63%. Вместе с тем результаты исследо-

ваний других авторов не подтвердили такой зависимости (Wilmore R., 1973; 
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Anderson L.L.,1974). Выявлены взаимосвязи между уровнем биопотенциала 

ПЛБАЦ и функциональным состоянием центральной нервной и эндокринной 

систем организма, а также показателями продуктивности и репродуктивной 

способности свиней (Щепелев А.Н.,1999). Активность биологически активных 

центров свиней коррелирует с функциональным состоянием эндокринной си-

стемы: при увеличении биопотенциала возрастает содержание в крови проге-

стерона, эстрадиола, кортизола, адреналина, норадреналина, 11-

оксикортикостерона, трийодтиронина и тироксина. 

Существует так же взаимосвязь (Спиридонов Б.С., 1978), между про-

должительностью родов и количеством народившихся поросят от одной сви-

номатки.  Исследованиями отмечено наличие связи между длительностью 

протекания родов и рождением мертворожденных поросят (Noirrit J., 1981). 

Опорос у здоровых свиноматок  длится в течение 6-и часов.  Интервал между 

выходом поросят составляет 15-20 минут. Некоторые исследователи устано-

вили, например, что при родах время между живым и мертвым поросенком 

составляет в среднем 45 минут (Noizrit J., 1981). 

Много исследований раскрывает роль патогенной микрофлоры в воз-

никновении послеродовых заболеваний у свиноматок (Lake S., 1970; Чякас 

А.И., 1978; Гречухин А.Н., 1982; Гридяев Е.Л.. 1987; Бирюков М.В., 2003 и 

др.). Отмечено, что возникновение ММА у свиноматок возникает из-за нали-

чия различного рода нарушений ветеринарно-санитарных правил при содер-

жании животных. При наличии ММА, в репродуктивных органах и крови вы-

деляют более ста видов разнообразной микрофлоры: кишечную палочку; 

стрептококки; стафилококки (золотистый стафилококк, и гемолитический 

стрептококк); грам-отрицательную и грам-положительную микрофлору; па-

стереллы; клостридии; гемофильные; молочнокислые бактерии; грибки 

(Draghici D., 1973; Berner H., 1979; Мецхваришвили И.Ш., 1984; Шевелева 

Е.Е., 2002). Возникновение заболеваний молочной железы у свиноматок,  яв-

ляется следствием проникновения грамотрицательных микроорганизмов в ор-
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ганизм свиноматок (De Ruijter K., 1988; Pejsak Z., 1989; Martineau G., 1992; 

Мисайлов В.Д. с соавт., 1994; Klopfenstein C., 2000). 

К нарушениям функции воспроизводства у свиноматок приводит так 

же наличие дисбактериозов (Бирюков М.В., 2003), определение которых в со-

вокупности с  термометрией, может служить ранним предвестником послеро-

довых заболеваний (Малышев Б.Т., 1976; King G.J., 1972; Klopfenstein C., 

1997). Изучены морфологические и гематологические показатели у свиней 

различных пород, что позволило выявить показатели обменных процессов в 

зависимости от сезона года (Мытарев Н.И.,2005). 

 

1.3  Механизмы пептидной регуляции нейро-иммуно-

гормональных взаимосвязей полового цикла 

Контроль за постоянством внутренней среды организма (гомеостаз), 

как известно, осуществляется сложным механизмом целого комплекса нейро-

гуморальных процессов, которые позволяют организму противостоять нега-

тивным факторам окружающей среды и стимулируют адаптационные и за-

щитные реакции в организме (Горизонтов П.Д., 1973, 1978; Корнева Е.А. с со-

авт., 1988; Малинин В.В. с соавт., 2004). Взаимосвязь между различными 

структурами нервной и эндокринной систем стимулируют в свою очередь 

функции иммунной системы с помощью нейротрансмиттеров, нейропептидов 

и гормонов, а ответная реакция иммунной системы осуществляется за счет 

взаимодействия с нейроэндокринной за счет цитокинов, иммунопептидов и 

различных по структуре иммунотрансмиттеров. Эндогенные пептиды участ-

вуют  в стимуляции процессов образования адаптационно-метаболических 

изменений направленных на поддержание гомеостаза (Serrate S.A., 1987; Де-

мидов С.В., 1991; Жуков В.В., 1991; Гомазков О.А., 1994). Изменения процес-

сов метаболизма под действием пептидных соединений носят комплексный 

характер и являются универсальным механизмом нейро-эндокринного влия-
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ния на органы и ткани в различные периоды жизнедеятельности организма  

(Attita W.Y., 1993; Гречко А.Т., 1998). Регуляция постоянства внутренней сре-

ды организма включает определенную соподчиненность одних процессов дру-

гим и  координирует процессы метаболизма в клетках путем изменений про-

исходящих  на генном уровне. Исследования по выявлению роли пептидных 

соединений в протекании физиологических процессов позволили выработать 

концепцию пептидной регуляции гомеостаза, которая дает характеристику це-

лому ряду  механизмов нейро-эндокринных реакций, регуляции обменных 

процессов на молекулярном и клеточном уровне и способствует разработке 

новых методов и средств коррекции гомеостаза организма (Морозов В.Г., 

1981; Морозов В.В., 1983, 1996, 2000; Кузник Б.И., 1998). Исходя из этих по-

ложений любое воздействие на организм, связано и регулируется системой 

пептидных биорегуляторов – цитомединов состоящих из низкомолекулярных 

пептидов. Согласно концепции пептидной регуляции (Смирнов В.С., 2004)  

действие различных эндогенных и экзогенных факторов среды, может стиму-

лировать определенные изменения в системе пептидной регуляции гомеостаза, 

вследствие чего оптимизируется регуляция процессов, поддерживающих оп-

тимальное функционирование клеток организма.  

Согласно современным представлениям цитомедины представляют со-

бой  пептидные комплексы имеющие молекулярную массу 1000-10000 даль-

тон. Установлено, что цитомедины осуществляют  перенос информации меж-

ду клетками участвующими в различных физиологических реакциях и регули-

руют их активность. Цитомедины, как и регуляторные пептиды, участвуют  в 

переносе информации между группами клеток, регулируют их активность и 

обладают полифункциональным действием в организме (Гречко А.Т.,1998).  

Установлено, что цитомедины оказывают строго специфичное действие на 

определенные группы клеток (Ерощенко Т.М.,1991).  Специфическое действие 

цитомединов на определенные органы, связано прежде всего с определенным 

набором коротких пептидов, точкой приложения которых являются клетки, 
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продуцирующие данный вид цитомединов (Поляк А.И., 1992; Малинин В.В., 

2004). Было установлено непосредственное влияние цитомединов в процессах 

тканеспецифической регуляции экспрессии генов и биосинтеза ряда веществ в 

организме. Таким образом объясняется, например, уменьшение нарастания па-

тологических изменений в тканях и повышение активности репаративных 

процессов на восстановление клеточного гомеостаза (Гомазков О.А., 1992; Бе-

локрылов Г.А., 1999; Абрамов В.В., 2006). 

Цитомединовая регуляция обеспечивает устойчивость клеток организ-

ма к негативным факторам внешней и внутренней среды и ее нарушение будет 

снижать резистетность организма, что будет способствовать возникновению 

различных заболеваний и физиологической инволюции репродуктивных орга-

нов в послеродовом периоде  (Задвирный Ф.Л.,1978; Деревянко П.С.,1989;  

Ivanov V.T., et al., 1997; Karelin A.A., et al 1998). 

Цитомедины обнаружены во  всех клетках и тканях организма. Пеп-

тидные комплексы имеют различия по составу, молекулярной массе и биохи-

мическому составу. Создание и использование соединений имеющих в своем 

составе цитомедины при нарушении клеточного гомеостаза, может  эффек-

тивно способствовать восстанавлению функциональной активности органов и 

систем организма (Морозов В.Г., Хавинсон В.Х., 1996; Смирнов В.С., 2004). 

При разработке принципов  использования пептидных комплексов в 

процессах стимуляции гомеостаза организма, была разработана концепция ре-

гуляторного пептидного каскада  (Ашмарин И.П., Обухова М.Ф.. 1986). 

Полученные данные позволили сделать заключение согласно которому, 

после увеличения в организме уровня каких либо пептидных соединений 

(применение пептидных препаратов или их эндогеннный выброс), происходит 

активизация  других пептидов, которые будут индуцироваться исходным пеп-

тидом (Смирнов В.С., 2004). Эффективность применения пептидных препара-

тов основывается так же на наличии процессинга полипептидов. За счет этих 

реакций активизируются ферментные комплексы пептидаз, за счет чего в 
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определенных местах тканей органов образуется необходимое количество ко-

ротких пептидных фрагментов, которые имеют более высокую биологическую 

активность.   Таким образом, проведенные исследования показали, что для до-

стижения определенных эффектов после применения пептидных препаратов, 

не обязательно наличие целой молекулы в их составе, достаточно наличие их 

фрагментов имеющих несколько аминокислотных остатков, чтобы запустить 

необходимые физиологические реакции (Scher H.I., 1988; Хаитов Р.М.. и др., 

1999, 2000; Опарина Т.И.. 2002).  

Результаты многих исследований показали эффективность процессин-

говой регуляции физиологических реакций, поскольку она имеет бóльшую 

изменчивость и за счет небольшого отрезка времени путем активизации кон-

кретных пептидаз способствовать образовывать в органах соответствующие 

регуляторные механизмы реакций. Установлено, что пептидные соединения с 

линейной структурой химической формулы обладают большей степенью ва-

риабельности в тех или иных физиологических реакциях, так как изменения 

структуры молекулы при отщеплении хотя бы одного аминокислотного остат-

ка с любого конца, позволяют ей приобретать большую биологическую актив-

ность (Бабичев В.Н.,1984; Ашмарин И.П.,1986; Гомазков О.А.,1992;  Attita 

W.Y.,1993; Морозов В.В.,1996; Кузник Б.И.,1998; Karelin A.A.,1998; Опарина 

Т.И.,2002; Малинин В.В.,2004). 

Протекающие в организме реакции с участием полипептидных соеди-

нений не имеют конкретных разграничений на нервные иммунные, эндокрин-

ные реакции, так как одна пептидная молекула пептидных соединений имеет 

большое количество различных свойств, то есть проявляет эффект универса-

лизма при взаимодействии с другими молекулами (Малинин В.В., 2004). 

Исследования показали, что регуляторные пептиды имеют характер-

ный признак - небольшое количество аминокислотных остатков с отрицатель-

но заряженными боковыми радикалами и относящиеся к определенным функ-

циональным соединениям, содержат в основном положительно заряженные и 
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циклические радикалы (Малинин В.В., Морозов В.Г., 2004; Смирнов В.С., 

2004). 

Эндогенно вырабатываемые пептидные соединения и их комплексы 

осуществляют свое влияние на структуры клетки осуществляющие биохими-

ческие процессы по синтезу белка. Эти взаимосвязи осуществляются за счет 

действия регуляторных пептидов на специфические рецепторы. Пептидные 

комплексы обладают стимулирующим влиянием на лиганд-рецепторнгые свя-

зи и изменяют восприиимчивость мембран клеток (Гомазков О.А., 1992; Karel-

in A.A.,1998). 

Специфическую биологическую активность зависящую от химической 

структуры соединения, могут так же проявлять  пептиды содержащие корот-

кие пептидные связи и имеющие полярные аминокислоты  (Ашмарин И.П., 

Обухова М.Ф., 1986). Исследованиями установлено, что крайне малые дозы 

пептидных комплексов, которые проявляют свою биологическую  активность 

при гормональном действии, могут эффективно влиять на функции органов и 

систем (Сазонов Л.А.,1992). Например отмечено, что малые дозы экзогенно 

вводимых пептдных веществ в организм, могут проявлять свою активность и  

при имеющейся достаточно большой концентрации этих соединений в орга-

низме. Следует предполагать, что физиологические изменения происходящие 

на уровне клетки, в данном случае происходят в ответ не на количество пеп-

тидного вещества, а на динамику его изменения даже в малых концентрациях 

и на адаптацию клетки к этим изменениям (Reibman I., 1991; Сазонов Л.А., 

1992). Таким образом, для активизации внутриклеточных реакций в организм  

может поступить крайне незначительная доза пептидных соединений (Бурла-

кова Е.Б. с соавт., 1990). Эти механизмы раскрывают наличие унифицирован-

ных свойств интегральных процессов происходящих на клеточном  уровне и 

запускающих физиологические реакции в организме (Никитенко А.М., 1987; 

Квачев В.Г., 1991; Середа А.Д., 2001; Сошенко Л.П., 2003; Радченков В.П. с 

соавт. 2004). 



23 

 

Применение интенсивных технологий промышленного выращивания в 

свиноводстве большую роль играет устранение  возникающих иммунодефи-

цитных состояний у животных. Эти процессы сопровождаются уменьшением 

активности иммунных взаимосвязей и иммунокомпетентных клеток, наруше-

нием дифференциации и угнетением процессов фагоцитоза (Селиванов А.В., 

1984; Hobbos J.R., 1984; Селиванов А.В.,1984; Жуков В.В.,1991; Карпенко 

Л.Ю.,1991; Телепнев В.А., 1998; Белокрылов Г.А.,1999; Федоров Ю.Н.,2003). 

Например, уменьшение количества эозинофилов и лимфоцитов в крови свиде-

тельствует об истощении адаптационных возможностей организма противо-

стоять действию стрессора, а сдвиг ядер нейтрофилов влево, то есть в сторону 

незрелых форм, может свидетельствовать о большей напряженности защит-

ных сил организма (Яковлев О.Б.,2001). В условиях промышленного животно-

водства по мере увеличения срока супоросности происходит снижение кон-

центрации в крови общего белка, и гамма-иммуноглобулинов, на фоне повы-

шения концентрации меди. После опороса отмечено повышение концентрации 

у - и иммуноглобулинов, БАСК и ФИ при одновременном снижении глюкозы, 

аскорбиновой кислоты, железа, гемоглобина и количества эритроцитов. 

Включение в рацион супоросных и лактирующих свиноматок аскорбиновой 

кислоты (100, 150 и 200 мг/кг сухого вещества) повышает эритропоэз и неспе-

цифическую резистентность организма (Мещерякова В. А.,2008). Избыточный 

уровень кортиэола в организме свиноматок за счет экзогенного гормона нега-

тивно сказывается на оплодотворяв мост и, количестве созревших и овулиро-

вавиих фолликулов и плодовитости (Трубицына Т. П.,1995). 

Учитывая потенциальную возможность усиления иммунодефицитного 

состояния у животных в настоящее время в животноводческую практику ак-

тивно внедряются методы и средства активизации репродуктивной функции,  

оплодотворяемости, и профилактики различных нарушений в послеродовом 

периоде препаратами относящимся к группе иммуномодуляторов и иммуно-

стимуляторов на пептидной основе. Восстановление оптимальной функции 
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иммунной системы способствует активизации межсистемных взаимосвязей на 

уровне гипоталамус–гипофиз–яичники (Васильев М.Ф., 1996; Шахов А.Г., 

1999; Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., 1999, 2000; Федоров Ю.Н., 2003). Наиболее 

ранними исследованиями, например, установлено положительное влияние 

препаратов тимуса (Goldstein G. et al., 1980; Воронин Е.С., 1990), а так же раз-

личных тканевых препаратов (Щедрин Е.Л., 1989; Хохлов А.В., Безбородов 

Н.В., 2000;  Топурия Г.М., 2002; Распутина О.В., 2005; Логвинов А.А., Безбо-

родов Н.В.,2006; Топурия Л.Ю., 2007; Пензева М.Н., Безбородов Н.В.,2007).  

 При интенсивной технологии выращивания животных, особую акту-

альность приобретают исследования направленные на коррекцию иммунобио-

логической реактивности организма (Яковлев Г.М., 1990; Attita W.Y., 1993; 

Федоров Ю.Н., 1994; Greco D.S., 1994; Бузлама В.С., 2000; Морозов В.В., 

2000; Хаитов Р.М., 2000; Середа А.Д., 2001; Малинин В.В., 2004), где основ-

ную роль играют нервная, эндокринная и иммунная системы (Никитенко 

А.М., 1987; Квачев В.Г., 1991; Середа А.Д., 2001). Установлено, например, что 

у свиноматок всех исследованных генотипов максимальные показатели кле-

точной и гуморальной защиты организма отмечены на 30-60 дни супоросно-

сти, а минимальные - на 10 и 30 дни лактации. Показатели факторов есте-

ственной резистентности у помесных свиноматок являются более высокими, 

по сравнению с  чистопородными (Зайцева Л.М.,2009; Зайцев, В.В.,2009).  Хо-

рошие показатели естественной резистентности в конце опыта имели свиньи, 

получавшие трехкомпонентный синбиотический препарат «Ветом 1.1 – Эко-

целл – Лактулоза». Они опередили сверстников контрольной группы по: 

БАСК на 0,94 – 2,41 %; ЛАСК на 4,83 %; комплементарной активности на 7,17 

%; фагоцитарному индексу на 11,22 %; фагоцитарному числу на 3,75 % и фа-

гоцитарной емкости крови на 21,0% (Кочуев М.М., 2013). Предложен белково-

липидный концентрат, вводимый в рацион супоросных свиноматок за 30 дней 

до опороса, он стимулирует их ретикулогистиоцитарную систему. На первом 

этапе применения БЛК (в дозе 0,5 г/кг массы) у супоросных маток активизи-
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руются эритропоэз и образование    гемоглобина. Одновременно с этим меня-

ется соотношение абсолютного содержания лейкоцитов за счет базофилов, 

нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов (Бакшеев А.Ф.,1998). 

Впервые для повышения молочной продуктивности свиноматок и энер-

гии роста у поросят гипотрофиков в постнатальный период их развития было 

изучено и предложено сочетанное применение подсосным свиноматкам им-

муномодулятора миелопид и облучение их молочной железы низкоинтенсив-

ными лазерными лучами в биологически активных точках (Петров, 

А.М.,2008;Болдырева Н.В.,2009). 

В настоящее время разработаны и внедрены в практику животновод-

ства различные методы и средства стимуляции обменных процессов основан-

ных на коррекции иммунобиохимических реакций в организме (Корнева Е.А., 

1993; Идова Г.В., 1994; Гольдберг Е.Д., 1997; Кузник Б.И., 1998; Шиффман 

Ф.Дж., 2000; Ковальчук Л.В., 2001; Долгушин И.И., 2001; Полетаева А.Б., 

2002; Сепиашвили Р.И., 2003; Акмаев И.Г., 2003; Галактионов В.Г., 2000; 

2004; Деева А.В., 2004; Бруннер А. В.,2005; Абрамов В.В., 2006; Любина 

Е.Н.,2006; Попов В.С.,2010; Рачков И. Г.,2012; Буянтуева, Д.Т.,2014).  

К возникновению иммунодефицитного состояния могут приводить 

различные факторы (Кошелева Г., 2004), например  уменьшением количества 

иммуннокомпетентных клеток, нарушения их дифференциации, угнетением 

процесса фагоцитоза (Селиванов А.В., 1984; Hobbs J.R., 1984) или избыточный 

уровень кортизола в организме свиноматок за счет экзогенного гормона, кото-

рый негативно сказывается на оплодотворяемости, количестве созревших и 

овулировавиих фолликулов и плодовитости (Трубицына Т.П., 1995). 

Иммуностимулирующие препараты находят все более широкое приме-

нение в практике свиноводства (Воронин Е.С., 1990, 1991; Шахов А.Г. с со-

авт., 1997; 1999). 

Отмечено, что применяемые тканевые иммуномодуляторы имеют хо-

рошо выраженное биологическое действие, которое  зависит от наличия в их 
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составе различных пептидов и свободных нуклеотидов стимулирующих рези-

стентность организма (Щедрин Е.Л., с соавт., 1989; Atanackovic D.,2002; То-

пурия Г.М., 2002, 2007; Федорин А.А.,2009).  

Наиболее полное представление о регуляции обменных процессов в ор-

ганизме показывают исследования, где отражены молекулярные механизма 

взаимодействия нервной, эндокринно й и иммунной систем организма (Го-

ризонтов П.Д., 1973; Корнева Е.А., 1988; Малинин В.В., 2004). Взаимодей-

ствие осуществляется на уровне нейротрансмиттеров, нейропептидов и гор-

монов, что позволяет сделать вывод об универсальности реакций этих систем  

(Ашмарин И.П., Обухова М.Ф., 1986; Angeli A. et. al., 1992; Attita W.Y., 1993; 

Гомазков В.А., 1994;; Ковальчук Л.В. с соавт., 2001; Atanackovic D.,2002; Буз-

лама В.С., 2007).  

Установлено, что невосприимчивость организма к ряду неблагоприят-

ных факторов среды связана с активностью естественной резистентности ор-

ганизма (Плященко С.И., 1990; Сидоров М.А., 2000; Петрянкин Ф.П., 

2003,2005). В связи с этим, резистентность отражает механизмы адаптации 

(Медведев В.И.,1982; Шумский Н.И.,2002). Уровень естественной резистетно-

сти обусловлен наследственными признаками данного вида животных (Коля-

ков Я.Е., 1986; Карпуть И.М., 1993; Бузлама В.С., 2000; Игнатов П.Е., 2002; 

Михайлова О.С., 2003; Жила Е.В.,   2004).          

Применение иммуностимулирующих и иммуномодулирующих средств 

активизации уровня естественной резистентности, способствуют снижению и 

количества инфекционных заболеваний в условиях промышленного выращи-

вания животных (Flemming K.E., 1985; Pelle J.M., 1995). Гуминовые препараты 

способствуют повышению общей неспецифической резистентности организма 

Назначение гуминовых препаратов обеспечивает повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, Влияние гуминовых препаратов на общий 

метаболический профиль организма сельскохозяйственных животных харак-

теризуется как комплексное и общестимулирующее (Бузлама С.В.,2007, 2008). 



27 

 

Установлена структурно-функциональная и клиническая оценка влияния им-

муномодуляторов природного происхождения на организм животных. С це-

лью оптимизации воспроизводительной способности свиноматок, сохранности 

новорожденных поросят рекомендуется применять олетим по 3 раза с интер-

валом 24 часа в дозе 3 мкг/кг, рибав - в дозе 0,25 мл/кг еже-дневно в течение 5 

дней (Топурия, Л.Ю., 2006, 2008). 

Среди методов и средств активизации иммунной системы организма, 

следует выделить естественные и искусственно синтезируемые сложные со-

единения, позволяющие в короткие сроки повысить ее активность (Хаитов 

Р.М., 1999, 2000).  Большое количество препаратов состоят из соединений 

бактериального, грибкового и растительного происхождения. К средствам эн-

догенно вырабатываемых в организме относят цитокины (интерлейкины, мо-

нокины, интерфероны) и иммунорегуляторные пептиды (экстракты из тимуса, 

селезенки). 

Наиболее ранними иммуностимуляторами, которые начали применять  

на практике были тималин, тимоптин, тимактид, тактивин, для приготовления 

которых использовали ткани тимуса. Теоретической предпосылкой для прове-

дения исследований в этом направлении послужила возможность повышения 

за счет их применения уровня Т-лимфоцитов в организме (Mszaros J., 1985; 

Соловьев Г.М. с соавт., 1987; Лебедев В.В., 1999). Производство синтетиче-

ских препаратов аналогов естественных гормонов тимуса тимопоэтин, альфа-

один-тимозин, тимопентин и иммунофан обладают более сильной биологиче-

ской активностью, чем их нативные аналоги (Hadden J.W., 1993; Лебедев В.В., 

1999). Полученные на их основе препараты обладая иммунокорригирующим 

эффектом  эффективно восстанавливают нарушенные взаимосвязи клеточного 

и гуморального иммунитета, снижают образование недоокисленных продук-

тов обмена веществ – свободных радикалов, профилактируя тем самым воз-

никновение различных заболеваний  и стимулируют процессы созревания Т-

лимфоцитов, усиливают активность естественных киллеров и кислородзави-
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симую связь бактерицидности нейтрофилов (Tilahum Y., 1987; Куликова Н.Н., 

1998; Девришов Д.А., 2000). Впервые в сравнительном аспекте получена ком-

плексная оценка влияния плаценты денатурированной эмульгированной 

(ПДЭ), цитратной крови, тканевого препарата по Филатову, стимулятора на 

основе куриного эмбриона (СТЭМБ), тканевого стимулятора на основе трут-

невого расплода (СИТР), Проваген и Ветом 1.1 на откормочные, мясные и 

воспроизводительные качества свиней. Определено влияние биостимуляторов 

и пробиотиков на морфофункциональное строение печени, показатели пище-

вой и биологической ценности свинины (Острикова Э. Е.,2011, 2012). 

Исследованиями отмечена эффективность биологического действия 

интерферонов (Munoz A. еt al., 1986; Sidman C.L., 1986; Carman-Kizan M., 

1992) по повышению активности лимфоцитов, макрофагов и чувствительно-

сти рецепторов клеток. Такие препараты микробного происхождения, как пи-

рогенол, продигиозан, рибомунил, бронхомунал, БЦЖ, нуклеонат натрия спо-

собствуют повышению функциональной активности макрофагов и нейтрофи-

лов сегментоядерных (Лазарева Д.Н. с соавт., 1985). Такими же свойствами 

обладает и иммуностимулятор микробного синтеза ликопид, рекомендуемый к 

применению при вторичных иммунодефицитах (Андронова Т.М., Пинегин 

Б.В., 2000). 

Проведенные многочисленные исследования по применению различ-

ных средств иммуностимулирующей и иммуномодулирующей направленно-

сти действия показали, что необходимо следовать определенным положениям, 

которые будут способствовать получению максимального эффекта. Препарат 

должен активизировать тот участок иммунной реакции, который будет пре-

пятствовать возникновению патологического процесса, иммуномодулирую-

щие средства необходимо применять в период ослабления иммунной системы 

(физиологический иммунодефицит, проведение вакцинаций животных и др.), 

иммуномодулирующие препараты будут наиболее эффективно действовать в 

комплексе с другими лекарственными средствами и кроме того, иммуномоду-



29 

 

лирующие препараты не должны снижать продуктивности и качества продук-

ции животноводства (Stepanek J., 1980; Wren W.B., 1987; Никитенко А.М., 

1987; Анакина Ю.Г., 1991; Апатенко В.М., 1992; Беляев В.И., 1992; Карпуть 

И.М., 1998; Михайлова О.С., 2004).  

Исследованиями ряда авторов установлена достаточно хорошая эффек-

тивность по повышению продуктивных показателей у молодняка свиней после 

применения препаратов тимуса: достима (Петрянкин Ф.П., 1995), мастима, до-

децония, пептомуцила (Крапивина Е.В., 1999), иммунофора, родеста (Игнатов 

П.Е., 1997), ридостина (Бакшеев А.Ф., 1998), бактериальных и растительных 

иммуномодуляторов (Завирюха А.И., 1987), пентоксила, метилурацила, окси-

метацила, имидазола (Lucas T., 1977; Лазарева Д.Н., 1985; Бабышева 

Л.В.,1985;  Никитин А.К.,1988; Трубицына, Т.П.,1995), олетима (Топурия 

Л.Ю.,2008) и др.  Хорошим иммуностимулирующим эффектом особенно в пе-

риод проведения вакцинаций обладают препараты: тиосульфат натрия (30,0% 

р-р), В-активин, нуклеинат натрия и фосфолипиды некоторых микроорганиз-

мов, продигнозан, вестин, миксоферон, полиоксидоний и другие (Kumeda U., 

198; Геведзе В.И., 1983; Кузьмин А.В., 1984; Прудников В.С., 1987; Селиванов 

А.В., 1987; Lesnick C.E., 1988; Жаков М.С., 1991; Кирпиченок В.А., 1991; Ар-

темов Б.Т., 1991; Богуш В.Г., 1993; Kyriakis S.C., 1998; Михайлова О.С., 2004). 

Однократное применение иммуностимуляторов «Риботан» (2 мл), «Прести-

мол» (3мл) или двукратно «Иммуноферон» (3 мл), «Лечебно-

профилактический иммуноглобулин» (20 мл) с интервалом 48 ч супоросным 

свиноматкам за 30 дней до опороса повышает гематологические показатели 

крови на 11-18%, биохимические – 9-17% и иммунологические –30-40% у 

свиноматок и полученных от них поросят. Наиболее существенные изменения 

отмечены при введении лечебно-профилактического иммуноглобулина. 

Скармливание ремонтным свинкам дополнительно к основному рациону селе-

нита натрия в дозе 0,5 мг/кг корма и подкожная имплантация йода в дозе 9,0 

мг/голову повысили: крупноплодность на 14,0 %, живую массу поросят к отъ-
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ему на 11,5 %, молочность на 10,7%, по отношению к контрольным аналогам, 

при этом сохранность поросят составила 95,0%. 

Ведение в состав рациона ремонтных свинок селенита натрия и им-

плантации кайода способствовало увеличению содержания гемоглобина в 

крови на 9-10,5%, эритроцитов на 12,5-18,0%, общего белка в сыворотке крови 

на 10-13,4% в сравнении с контрольными животными  (Еранов А.М., 2009; 

Рассолов С.Н., 2009,2011,2012). 

Белково-липидный концентрат, вводимый в рацион супоросных свино-

маток за 30 дней до опороса, стимулирует их ретикулогистиоцитарную систе-

му. На первом этапе применения БЛК (в дозе 0,5 г/кг массы) у супоросных ма-

ток активизируются эритропоэз и образование    гемоглобина. Одновременно с 

этим меняется соотношение абсолютного содержания лейкоцитов за счет ба-

зофилов, нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. В даль-

нейшем величина этих показателей снижается. Введение БЛК в рацион сви-

номаток вызывает снижение уровня тотальных Т-лимфоцитов, активизацию 

продукции индукторов-хелперов, периодическое повышение синтеза IgG и 

относительную стабилизацию показателя (Бакшеев А.Ф.,1998). 

При применении у маточного поголовья и, полученного от них, молод-

няка комплекса мероприятий с использованием препаратов Гамавит и 

Фоспренил получены результаты повышения продуктивных показателей и 

естественной резистетности (Деева А.В. с соавт.,2004).  

 Научно обоснована и экспериментально доказана возможность кор-

рекции естественной резистентности организма свиней новыми иммуности-

муляторами (полистим, ПВ-1 и иммунофан).  Применение супоросным свино-

маткам иммуностимуляторов способствовало улучшению эритропоэза и лей-

копоэза, повышению белкового обмена, повышению фагоцитарной, лизоцим-

ной и бактерицидной активности крови животных, что свидетельствует об 

улучшении клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистент-

ности (Михайлова О.С.,2003;  Трифонова О.С., 2005). 
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Влияние гуминовых препаратов на общий метаболический профиль ор-

ганизма сельскохозяйственных животных характеризуется как комплексное и 

общестимулирующее, т.к.: – обеспечивает нормализацию белкового обмена, 

что проявляется тенденцией к повышению содержания общего белка (на 2,9-

5,5% у свиней, на 6,0% у быков, на 5,5% у кур);  – приводит к повышению со-

держания гамма-глобулинов (на 18,3% у свиней, на 20,8% у быков), характе-

ризуя иммуностимулирующую направленность действия, что косвенно под-

тверждается выявленным на экспериментальной модели иммобилизационного 

стресса потенцированием инволюции иммунокомпетентных органов, связан-

ным с активизацией выброса клеток лимфоидного ряда из органов-депо – ти-

муса и селезенки (Бузлама С.В.,2006,2007,2008; Петрова Н.П.,2014).  

Установлено влияние и дана структурно-функциональная и клиниче-

ская оценка влияния иммуномодуляторов природного происхождения на ор-

ганизм животных(Топурия Л.Ю., 2008). С целью оптимизации воспроизводи-

тельной способности свиноматок, сохранности новорожденных поросят реко-

мендуем применять олетим по 3 раза с интервалом 24 часа в дозе 3 мкг/кг, ри-

бав - в дозе 0,25 мл/кг ежедневно в течение 5 дней. Дана положительная оцен-

ка  например влияния  препаратов β-каротина на антиоксидантную систему и 

иммунобиохимический статус организма свиней (Любина Е.Н.,2006). Отмече-

но влияние генотипа на мясную  продуктивность и естественную  резистент-

ность свиней (Зайцева  Л. М.,2009). Помесные животные отличаются лучшими 

гуморальными факторами защиты организма, о чем свидетельствуют высокие 

показатели лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови. Отме-

чено влияние генотипа на мясную продуктивность и естественную резистент-

ность свиней (Зайцева Л.М., 2009). Помесные подсвинки характеризуются бо-

лее высоким содержанием в крови и ее сыворотке эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина, общего белка, альфа- и гамма - глобулинов. Что обуславливает 

потенциальную возможность повышения метаболических процессов, связан-
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ных с усиленным белковым, углеводным и энергетическим обменом веществ в 

их организме (Погодаев, В. А., Шахов А.М., 2010). 

1.4   Стимуляторы репродуктивной функции 

и продуктивных показателей у свиноматок 

При промышленных технологиях выращивания животных, отмечают 

ряд факторов влияющих на  продуктивные показатели. Достаточно распро-

страненными причинами нарушения функций воспроизводства, являются не-

сбалансированный рацион кормления свиноматок, нарушения санитарно-

гигиенических условий содержания животных (Кануте М., 1993; Кожурин 

В.М.,1999; Трофимчук А.М.,2000), отклонения в технологии искусственного 

осеменения приводящие к различным послеродовым заболеваниям и прохоло-

сту свиноматок (Fiebiger K., 1976; Задвирный Ф.Л., 1978; Емельяненко П.А., 

1987; Антипов В.А., 2001). В настоящее время имеется большое количество 

различных методов и средств для профилактики нарушений воспроизводи-

тельной функции у свиноматок (Просовская В.П., 1993; Ноздрин Г.А., 1995; 

Кожурин В.М., 1999; Трофимчук А.М., 2000; Сеин О.Б., 2006; Валерианов 

В.П., 2006; Хлопицкий В.П., 2008), однако имеются данные о том, что стиму-

ляция естественными факторами в отличии от гормональных эффективнее на 

26,7 - 34% (Мытарев Н.И.,2005). 

Исследователи рекомендуют различные варианты применения стиму-

лирующих препаратов (Анакина Ю.Г.,1991; Аликин Ю.С.,1996)  и методов 

воздействия на организм свиноматок с целью активизации нейро-

эндокринных взаимосвязей при повышении воспроизводительной функции у 

животных и повышение их продуктивных показателей (Быков В.А., 2006).  К 

ним относятся прежде всего гормональные препараты (Падучева А.Л., 

1971,1974; Ашмарин И.П., 1986; Ерошенко Т.М., 1991; Околышев С.М., 2008). 

Андрогены в основном используются для повышения массы тела животных 

при откорме: тестостерона пропионат; тестостерона энантат; тестостерона 
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цимионат; метилтестостерон и др. Эстрогены  рекомендуются для активиза-

ции половой активности: эстрадиол; эстрадиола сукцинат; эстрадиола валери-

анат и др. (Комаров А.А.,2003). Гипоталамические гормоны применяют для 

стимуляции нейро-эндокринных взаимосвязей в организме самок и через их 

активность стимулирование оплодотворяемости и продуктивных показателей 

животных: гонадотропин рилизинг гормон; гипофизарные гормоны – сомато-

тропный гормон, гонадотропный гормон; гормон поджелудочной железы – 

инсулин; гормоны щитовидной железы – тироксин, трийодтиронин. Отдель-

ные группы применяемых стимуляторов составляют витамины: витамины-

пантотеновая кислота, филлохинон, никотиновая кислота; витаминоподобные 

вещества – метилурацил; карнитина хлорид, фосфаден, рибоксин, оротат ка-

лия, холина хлорид, каротин. флавинат, кобаламид. За последнее время полу-

чили развитие методы применения различных препаратов на основе амино-

кислот:  глутаминовая кислота, гистидин, метионин  (Шамберев Ю.Н., 1990; 

Антипов В.А., 2001; Преображенский Д.С., 2009). Широкое применение име-

ют препараты на растительном сырье: жень-шень, заманиха высокая, родиола 

розовая, элеутерококк колючий, лимонник китайский, аралия маньчжурская и 

др.  Из сырья животного происхождения обладающего хорошим стимулиру-

ющим эффектом рекомендуются биологически активные добавки из продук-

тов пчеловодства, а так же  иммуностимуляторы  тканевые препараты (Lee 

Sung-Dae, 2006), пробиотики (Малик Е.В., 2006; Рудишин О.Ю., 2007), фер-

менты (Исаева Ю.В.,2006), кормовые антибиотики , микроэлементы, кислоты  

(Баес Эбинте, 2005; Клименко А.И.,2006), гепатотропные препараты (Сартасов 

Е.Л., 2001) и другие. 

Рекомендован метод внутриматочного введения стимулирующих пре-

паратов (Pittrof  G., 1976; Kovacs K., 1976; Dudko P., 1982). Предложено при-

менение (Карпенко Л.Ю., 1991; Нифантов В.Д., 1992; Байматов В.Н., 2006; 

Маловастый К.С., 2006; Петровский С.В., 2008) различных биологически ак-

тивных средств путем дачи с кормом, водой или введением внутримышечно 
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(Спиридонов Б.С.,1983; Jordan F.T.M.,1989; Butaye P., Haesebrouck F.,1997;  

Молосов А.В.,2001,2002,2003; Филатов А.В.,2006; Хлопицкий В.П., 2008; 

Ключников А.Г.,2008;  Величко Л., 2008; Долгов В., 2008). Хорошо зареко-

мендовали себя применение свиноматкам внутриматочно различных антибак-

териальных средств: антибиотиков; сульфаниламидов; гомеостатиков; йодсо-

держащих и нитрофурановых соединений (Bogner H.,1978; Яневич В.А.,1979; 

Коцарев В.Н.,2002; Волкова М.Л.,2003;  Ключникова Н.И., 2007; Ключников 

А.Г., 2008). Препараты на пенообразующей основе, имеющие достаточно вы-

сокую эффективность и удобный способ применения рекомендуются повсе-

местно. Рекомендован антибактериальный комплексный пенообразующий 

препарат «Утеросан» для внутриматочного применения (Чякас А.И., 1978), 

препарат «Метрамаг» (Хлопицкий В.П., 2008). При внутриматочном введении 

свиноматкам с целью профилактики и при лечении послеродовых эндометри-

тов рекомендовано применение  комплекса препаратов норсульфазола, стреп-

томицина и окситоцина, где эффект от применения проявляется через 5 суток 

(Спиридонов Б.С., 1983). Исследованиями отмечена эффективность от внут-

риматочного применения препаратов энтамидол и сульфаметоксипиридарена 

(Pittrof G., 1976), капсул содержащих пилокарпин сернокислый – 0,02г, ли-

монную кислоту – 5г, сульфадимизин – 10г и неомицин сернокислый – 1г, а 

так же применения полисульфалента (Dudko P., 1982). 

Хорошую эффективность по мнению авторов показали препараты 

(Joksimovis Todorovic et al, 2006) органического селена на прирост живой мас-

сы, конверсию корма и концентрацию микроэлементов в некоторых органах и 

тканях свинок. Аналогично отмечен эффект на племенные и продуктивные ка-

чества свиней специализированных мясных типов от применения янтарной 

кислоты (Клименко А.И., 2006). Положительный эффект дает применение в 

рационах свинок на доращивании Cr-L-метионина. Ферментные препараты, 

введенные в рационы свиней, стиимулируют их продуктивные показатели и 
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воспроизводительную способность (Соломатин В.В., 2009; Никулин Ю.П., 

2009; Энговатов В., 2009). 

В качестве эстрогенного стимулятора предложен синтетический препа-

рат диэтилстилбестрол. Препарат имеет более высокую эстрогенную актив-

ность, чем эстрон и эстрадиол. Из числа рекомендуемых к применению эстро-

генов предложен гексэстрол, диенэстрол, диацетат диенэстрола. В основном 

применение этих препаратов ориентировано при откорме (Падучева А.Л., с 

соавт., 1974; Шамберев Ю.Н.,1990). Но как показывают ранее проведенные 

исследования пока эти препараты не находят широкого применения на произ-

водстве из-за наличия остаточных количеств в мясе-сырье. Несмотря на раз-

личные стороны положительного  эффекта от применения эстрогенов, где по-

вышение количества белка будет наиболее важным, рядом исследователей не 

отмечено каких-либо существенных изменений (Шамберев Ю.Н., 1971; 

Меньшикова З.М., 1972). Наиболее заметные изменения  в крови концентра-

ции эстрогенов связаны с усилением секреции анаболических гормонов по 

сравнению с катаболическими. Таким образом, формируется специфичность и 

направленность обмена процессов. Вследствие этих изменений увеличивается 

количество веществ – продуктов метаболизма, а именно азотистые вещества, 

аминокислоты, белки. Кроме того, повышается активность биохимических си-

стем, от которых зависит синтез белка, ферментов (Преображенский Д.С, 

2009), обмен азота, РНК, ДНК, процессы образования тиоловых соединений и 

клеточное деление (Падучева А.Л., 1974; Сепиашвили Р.И.,2003). Как отмече-

но исследованиями эстрогены так же активизируют  фагоцитарную активность 

клеток ретикуло-эндотелиальной системы и усиливают образование антител 

(Середа А.Д.,2001;  Повышение в крови эстрогенов способствует повышению 

концентрации гамма-глобулина (Шамберев Ю.Н., 1972,1990; Harris S.,1981) и 

стимулируют активность неспецифических факторов естественной резистет-

ности (Varner M.,1980; Schultzberg M.,1980;  Яковлев Г.М.,1990;  Чумаченко 
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В.Е.,1990; Pell J.M., 1995; Петрянкин Ф.П.,с соавт.,1995; Kyriakis S.C.,1998;  

Lee Sung-Dae.,2006).     

Кроме эстрогенов было предложено применение мужских половых 

гормонов  андрогенов – метилтестостерон и тестостерон – пропионат (Шамбе-

рев Ю.Н., 1970; Падучева А.Л., 1971; Киршенблат Я.Д., 1971). Было отмече-

но,что андрогены так же стимулируют анаболические процессы в организме 

животных, но с меньшей интенсивностью, чем эстрогены. Эффективность от 

их применения была лучше при инъецировании в ткани животным, чем при 

имплантации в подкожную клетчатку.  

Установлено, что  эффективность действия андрогенов на свиней про-

является в увеличении массы тела, а так же в уменьшении содержания жира и 

увеличении процента тощего мяса-сырья (Падучева А.Л., 1974). Лучший эф-

фект  по данным исследователей достигается после сочетания андрогенов с 

применением кормов богатых протеином . Использование гестагенных (проге-

стерон, мегестрол ацетат), гсстагсн-эстроген-андрогснных (эновид, 

гравнгност) препаратов в отдельности и в сочетании с гонадотропнымн (СЖК, 

пре-лозан, гравогормон) гормонами оказалось малоэффективным и не пригод-

ным для регуляции процесса размножения вследствие нарушения н неподго-

товленности органов размножения свиней (Косарев В.Е., 1993). 

В большинстве исследований анаболические стероиды, как и  андроге-

ны, были менее эффективны, чем эстрогены. При совместном введении эстро-

генов и анаболических стероидов существенного синергизма в увеличении 

привесов не отмечено (Падучева А.Л., 1974). По данным многих  исследова-

ний, для максимального проявления стимулирующих свойств гормонов круп-

ному рогатому скоту надо скармливать корма, богатые энергией, с достаточ-

ным количеством протеина. Было отмечено, что механизм действия анаболи-

ческих стероидов связан с образованием РНК и рибосом, что связано с генной 

информацией (Покровский Б.В., 1969; Юдаев Н.А., 1971; Сергеев П.В., 1972; 

Хартман Э., 1972).  
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Установлено, что небольшие  дозы тиреоидных гормонов и их синте-

тических аналогов способствуют повышению массы тела, а высокие дозы 

снижают вес животных в результате усиления катаболических процессов. Ти-

реоидные препараты практически не используются в практике промышленно-

го животноводства ввиду статистически мало подтвержденных положитель-

ных  результатов исследований. Например, ранее предлагаемый препарат ме-

тилтиоурацил (Лазарев Г.И., 1970) показал эффективность применения. Как 

отмечает автор, среднесуточные привесы свиней увеличились  на 34%, затара-

ты кормов на 1 килограмм прироста массы тела уменьшились  на 26%. Име-

ются данные положительного эффекта от применения препаратов бетазин и  

антитиреоидого препарата хлорнокислый аммоний, которые показали хоро-

шие результаты по сохранности и приросту живой массы животных на откор-

ме (Яковлев В. С., 1971; Фомичев Ю.П., 1974).  

Образование соматотропного гормона (СТГ) в гипофизе и поступление 

его в кровь под контролем рилизинг-гормонов гипоталамуса (Schusdziarra V., 

1988), способствует возникновению анаболического эффекта (Larsson L.Y., 

1985; Colturi T.J., 1983; Amherdt M., 1987) в организме. Действие СТГ прежде 

всего направлено на повышение уровня белкового обмена (Calogero A.E., 

1995; Finley J.C.W., 1996) , а следовательно и повышение массы тела свиней 

при промышленном откорме (Быков В.А., 2005; 2006).   Деление клеток и син-

тез белка повышается под влиянием СТГ (Patel Y.C., 1988). Действие гормона 

направлено на снижение остаточного азота в крови, уменьшении выделения 

мочевины, понижение количества аминокислот в плазме крови. Такие процес-

сы характеризуют активизацию процессов синтеза белка из аминокислот 

(Spencer G.S.G., 1985;  Тепперман Дж., 1989; Гиоргиевский В.И., 1990), а ба-

ланс азота становится положительным. Установлено, что  аминокислоты арги-

нин, лизин, гистидин так же влияют на уровень гормона в организме, а именно 

повышают концентрацию СТГ в сыворотки крови (Шамберев Ю.Н., 1990). 
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Установлено влияние СТГ на транспорт аминокислот через клеточные 

мембраны и синтез ДНК под воздействием инсулина (Георгиевский В.И., 

1990; Зайчик А.Ш., 2001). Под действием СТГ стимулируется активность РНК 

рибосом. Изменения связанные с повышением углеводного (увеличение глю-

кагона и соответственно сахара в крови) и жирового обменов (увеличение ко-

личества НЭЖК в крови) в большой степени связаны с концентрацией СТГ 

(Webb S., 1983; Loud F.B., 1985; Yamada T., 1987; Wаllheim C.B., 1990), кото-

рый вырабатывается в зависимости от физиологического состояния организма.  

При этом образуемая при окислении жиров энергия расходуется на анаболи-

ческое действие СТГ в обмене белка (Bateman A., 1989; Beal M.F., 1990; Гро-

мов Л.А., 1992; Chrousos G.P., 1992; Зайчик А.Ш., 2001). К недостаткам при-

менения СТГ в целях активизации темпов прироста живой массы, следует от-

нести кратковременное влияние гормона на организм ((Балоболкин М.И., 

1998; Березов Т.Т., 1998; Гречко А.Т., 1998).  Сложность производства огра-

ничивает применение  препаратов СТГ в животноводческой практике (Larsson 

L.J., 1985). 

Многие исследования показывают, что хорошие результаты можно по-

лучить от применения антимикробных биологически активных средств про-

лонгированного действия.  На основе этого были предложены препараты и 

схемы их применения свиноматкам в качестве лечебно-профилактических 

средств  левотетрасульфин и левоэритроциклин, а так же например, озониро-

ванное  растительное масло против различных послеродовых заболеваний 

(Мецхваришвили И.Ш., 1984; Филатов А.В., 2006). Для профилактики ММА 

рекомендуют применение стрептомицина, который инъецируют до и после 

опороса (Cotrut M., 1978), ампициллина тилозин-тартрата,  биомицина, биови-

та (Малышев Б.М., 1977), сульфаниламидов и нитрофуранов (Berner H., 1980; 

Яневич В.А., 1986), левомицитина (Гречухин А.Н., 1982), ветприма (Fiebiger 

K., 1976). Для профилактики ММА рекомендуют так же применять деполен, 
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дипролипамид и олаквиндокс (Коцарев В.Н., 2002; Шевкопляс В.Н., 2002). 

утеросан, энтамидол, сульфадимин и другие.  

Был получен хороший эффект от применения комплексного препарата 

фуракрилина и фуракола, которые получены химическим синтезом за счет 

слияния фуранового и триазольного колец. Действие фуракрилина  и фрадези-

на (Neitzke I.,1983) направлено против грамположительных, грамотрицатель-

ных бактерий, гноеродных микроорганизмов и способствует нарушению син-

теза ДНК   микроорганизмами (Молосов А.В., 2001,2003). Рекомендованы к 

применению фторхинолоны, которые хорошо всасываются из желудочно-

кишечного тракта и достаточно эффективны при приеме внутрь (Anadon A., 

1992; Падейская Е.Н., 1994). Наиболее распространенным является антибакте-

риальный препарат  энрофлоксацин, который является производным хинол-

карбоксильной кислоты имеет  широкий спектр действия за счет нейтрализа-

ции специфических бактериальных ферментов (Duval J.M., 1995; Волкова 

М.Л., 2003; Мисайлов В. Д., Шахов А. Г.,2006)  и достаточно эффективен при 

профилактике и лечении животных с послеродовыми осложнениями вызван-

ных различными микроорганизмами. При применении препарата в профилак-

тических дозах он не влияет  на развитие плода (Kordick D.L. et al., 1997).  

Рекомендован к применению диметилсульфоксид (ДМСО), который на 

протяжении длительного времени  остается одним из средств способствую-

щим более лучшему проникновению в ткани основных препаратов (Архипова 

Н.Д., 2002). К таким препаратам относится, например лефуран (Яневич В.А., 

1979). Хорошую эффективность показали препараты на  коллагеновой основе 

(Молосов А.В., 2002).  

Как показали исследования, наиболее часто употребляются гормональ-

ные препараты, которые самостоятельно или в комплексе с другими биологи-

чески активными средствами, способны оказывать хороший лечебно-

профилактический эффект при ММА у свиноматок (Гудилин И.Н., 2008; 

Коцарев В.Н., 2008). Рекомендованы кортикостероиды (Paraipan V., 1976; 
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Lewis-Jones C., 1983), окситоцин, гипофизин (Pentilla P., 1979; Попов Ю.Г., 

2003; Авдеев А.Ю, Безбородов Н.В., 2014), применение глюкозы и глюконата 

кальция, аскорбиновой кислоты, гифотоцина,  простагландина F2- альфа, эст-

рофана, клатрапростина, анипроста, динопроста, клатирама, сурфагона  как 

самостоятельно, так и в комплексе с другими лекарственными средствами 

(Striegel D., 1974; Коцарев В.Н., 2003;  Чомаев А.,  Клинский Ю.,2003; Толсти-

ков А.Г., 2005; Рачков И.Г., 2012; Буянтуева, Д.Т., 2014).  

Данные ряда исследователей свидетельствуют о том, что при  проведе-

нии вакцинаций свинопоголовья от колибактериоза, можно в достаточной 

степени эффективно профилактировать возникновение ММА (Sandstedt H., 

1979; Mazuzczak V., 1980). На эффективность профилактических мероприятий 

по восстановлению воспроизводительной функции в немалой степени влияет 

сбалансированность рационов свиноматок и условия содержания животных 

(Wells B., 1977; Тимофеев Л.В., 2009). Так, включение в состав комбикормов 

БВМД и премиксов с ферментными препаратами Био Фид Бета и Энерджекс в 

комплексе, по 295 мг/кг сухого вещества рациона, увеличивает живую массу 

за период выращивания и откорма на 11 – 11,9 %, среднесуточные приросты 

на 11,7 – 12,7 %, снижает затраты корма на 1 кг прироста живой массы на 11,3 

– 11,5 %, способствует улучшению переваримости протеина на 2,8 - 3,3 %, 

клетчатки на 2,9 – 4,4 % и БЭВ на 2,4 - 3,7 % (Чиков, А. Е.,2002; Кононенко С. 

И., 2006; Ниязов Н.С.А.,2008). В немалой степени на репродуктивную функ-

цию оказывает влияние и воздействие стресса (Бузлама В.С., Рецкий 

М.И.,2000). Погрешности в содержании, например приводят к задержке (на 

10-20 сут) прихода свиноматок в состояние половой охоты после отъема по-

росят (Johnson R.K. 1978; Кожурин В.М.,1999). 

Данные исследований показывают, что антиоксидантные и пробиоти-

ческие препараты достаточно эффективны при профилактике послеродовых 

заболеваний (Cummings J.H., 2001; Reid G.,2002; Бирюков М.В., 2003; Бруннер 

А.В.,2005; Walker R.,2006;  Anadуn A., 2006; Судаков Н.Н., 2007; Коптева 
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Ю.С.,2011; Ушакова Н.А., с соавт., 2012). Введение в кормовой рацион супо-

росных маток за 30 суток до опороса белкового гидролизата и пробиотиков 

повлияло на показатели воспроизводительной функции свиноматок. От сви-

номаток, которых кормили опытным рационом, было получено при опоросе 

здоровых поросят на 4-9 голов больше, чем в контроле, что соответствует, при 

перерасчёте на одну свиноматку, дополнительному приросту 0,45-0,91 головы 

(Злобин С.В.,2009). При биохимическом исследовании крови лактирующих 

свиноматок, получавших комплекс пробиотиков Ситексфлор №1 и Си-

тексфлор №5, установлено статистически достоверное (Р<0,05…0,01) увели-

чение концентрации общего белка на 6,7 – 14,7 %, γ-глобулинов – на 14,9 – 

44,1%, общего кальция – на 9,1– 18,2 %, глюкозы – на 4,5 – 9,5 %, по сравне-

нию с контрольными животными. Скармливание свиноматкам пробиотиков в 

количестве 40+40 мл/гол/сут  обеспечивает при р<0,05  наиболее высокие по-

казатели крови: гемоглобин - 107,5 г/л, общий белок -76,57 г/л (Р<0,01), γ-

глобулины – 19,9 г/л, общий кальций – 2,73 ммоль/л, глюкоза- 3,47 ммоль/л 

(Грезнева Т.Н.,2005; Черненок Ю.Н.,2008, 2009;  Гамко Л.Н.,2008). 

Как показывают многочисленные данные исследований при отъеме по-

росят в 45-дневном возрасте половая охота у свиноматок наступает на 3-7-е 

сут после отъема, у 11,8% -через 8-15 дней и у 13,6% маток - через 16 и более 

дней, а 13% свиноматок не пришли в охоту в течение 25 дней. 

В случае 35-дневной лактации, в течение 9 дней после отъема 82,5% 

свиноматок пришли в охоту, но у 9,4% животных охота не наступала в течение 

20-ти дневного периода наблюдения (Походня Г.С., 2002). 

Наиболее ранние исследования по применению биологически активных 

средств для стимуляции половой охоты у свиноматок относятся к применению 

для этих целей сыворотки жеребых кобыл (СЖК).  Было установлено, что сти-

муляция охоты  у свиноматок гонадотропными гормонами путем введения сра-

зу после отъема поросят 1800-2000 м.ед. СЖК привела к наступлению охоты 

на 2-3 день после обработки у 95,4% животных (Nelson R.E., 1976). Примене-
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ние СЖК в дозах 3, 4 и 5 тыс. м.ед. сокращало интервалы между опоросами на 

31,5-37,3 дня и способствовало увеличению многоплодия свиноматок на 0,6-1,8 

поросенка. В дальнейшем были предложены различные схемы стимуляции 

охоты и повышения оплодотворяемости за счет применения гормонов СЖК и 

других гормональных и негормональных биологически активных средств в 

различные периоды репродуктивного цикла. Применение гонадотропина сыво-

ротки жеребых кобыл (ГСЖК) или его комбинации с ХГ показало, что анэст-

ральный период сокращался на 6,3-7,1 дня, а оплодотворяемость и многоплодие 

свиноматок соответственно увеличивались на 1,5-6,3% и 0,1-0,34 поросенка 

(Rutledge J.J., 1980; Wrathall A.E., 1980).  Отмечена эффективность совместно-

го применения СЖК и тривитамина, прогестагенов и гестагенов, нестероидных 

соединений, имеющих коммерческое название «Металлибур», «Аймаке», «Су-

исинхрон». Применение «Суисинхрона» и «Металлибура» в комплексе с 

СЖК и ХГ вызывало в течение 4-6 дней после обработки наступление эструса 

у 88-90% свиней. Положительный эффект по синхронизации половой охоты 

отмечен после применения как отдельно, так ив сочетании с другими препа-

ратами простагландинов.  Введение, например свиноматкам в начале охоты 

аналога простагландина Ф2-альфа – эстрофана, оказывает стимулирующие 

влияние на овуляцию, что дает возможность получить 77-80% и более оплодо-

творений  после однократного осеменения, а так же способствовало увеличе-

нию содержания в крови свиноматок и ремонтных свинок разных пород гамма-

глобулинов.  (Мытарев Н.И.,2005).   Изучены морфологические и гематологи-

ческие показатели у свиней различных пород, что позволило выявить показа-

тели обменных процессов в зависимости от сезона года. Свиноматки и ре-

монтные свинки разных пород общающиеся с хряками-пробниками имели по-

ловые органы наиболее развитые, чем стимулированные эстрофаном и кон-

трольные животные, масса яичников, количество фолликулов и желтых тел 

превосходили соответственно на 0,7 - 0,9 гр, 0,6 - 1,0 и 2,5 - 3,8 шт (Мытарев 

Н.И.,2005).  По данным авторов хорошие результаты оплодотворяемости были 
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получены при введении маткам синтетического гонадотропного рилизинг-

гормона ригумата,  где  через 5 дней после окончания его скармливания овуля-

ция наступала через 30 часов  (Косарев В.Е., 2002). По данным некоторых ав-

торов применение  гормона сурфагона свиноматкам через 2-3 часа после вы-

явления охоты в дозе 10 мкг на животное не оказывало существенного влия-

ния на оплодотворяемость, но увеличивало многоплодие у молодых свинок на 

0,8 поросенка, а у взрослых - на 2,68 поросенка. Применение аналога ГН-РГ - 

сурфагона в начале половой охоты индуцирует выброс ЛГ с пиком на 2-3 ч и 

ускоряет наступление овуляции, что позволило повысить на 3,6% оплодотворя-

емость и многоплодие на 0,2-0,7 поросенка. Оптимальное действие оказала до-

за 10 мкг препарата на животное (Походня Г.С., 2002).  Комплексное приме-

нение гормональных препаратов  фоллимаг и сурфагон при различных дозах 

и схемах применения положительно повлияло на оплодотворяемость и мно-

гоплодие свиноматок (Рачков И.Г., 2012). 

По результатам проведенных исследований установлено, например, что 

применение гонадолиберина Мапрелин® ХР10,  ведет к повышению процента 

овуляции на 12-15% по сравнению с животными из контрольной группы (Ха-

ритонов А.А., 2010). 

Сроки отъема поросят, так же оказывают определенное влияние на 

проявление половой  цикличности у свиноматок  (Кабанов В.Д., 1983). Не-

которые исследователи считают, что отъем поросят сразу после рождения не 

увеличивает число опоросов в год, так как овуляция у нелактирующих маток 

происходит на 17 день после опороса, и они не могут быть оплодотворены 

раньше, чем матки с подсосным периодом в 21 день. У свиней с отъемом по-

росят после 4-8 недель лактации охота может возобновиться в среднем через 3-

7 дней, и если она не наступает  в течение 10 дней, то часто причиной являют-

ся нарушения функций размножения. 

Имеются сообщения о стимулирующем влиянии на наступление охоты 

у свиней перемещения свиноматок. Оказалось, что изменение окружающей 
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обстановки активирует секрецию ЛГ. Отмечено влияние возраста первого 

осеменения свинок на их репродуктивную функцию (Походня Г.С., 1998).  

БАД положительно влияет на гематологические и основные биохими-

ческие процессы у свиноматок (Дикусаров, В. Г. ,2008; Меликова, 

Ю.Н.,2011). Имеются результаты эффективного применения  свиноматкам 

подкожно гомогената семенников хряка сопровождается изменением содер-

жания гормонов в крови: увеличивается содержание прогестерона, адренали-

на, норадреналина, 11-ОКС, трийодтиронина и тироксина, но снижается - эст-

радиола и кортизола. Изменение содержания гормонов в крови совпадало с 

образованием большого количества эмбрионов женского пола (Щепелев А. 

Н.,1999). Предложено для стимуляции обменных процессов, неспецифической 

резистентности и продуктивности свиней необходимо использовать селенор-

ганический препарат «Селенолин» в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы. При-

менение препарата «Селенолин» и других препаратов селена (Перунова 

Е.В.,1998, 2000), является эффективным способом профилактики патологии 

беременности, родов и послеродового периода (Алтухов Н.,2002; Шабунин С., 

2007; Дубравная  Г.А., 2009). На основании проведенных зоотехнических, фи-

зиологических, гематологических исследований научно-обосновано исполь-

зование в рационах супоросных и подсосных свиноматок оптимальной дози-

ровки селенорганического препарата «Селениум». При этом определена пере-

варимость питательных веществ, использование энергии, азота, кальция и 

фосфора, а также воспроизводительные функции и показатели мясной про-

дуктивности у свиноматок, получавших рационе селенорганический препарат 

«Селениум» (Хулапова М. В., 2013), ДАФС -15 (Алтухов Н., Головина 

И.,2002), селенолин (Гринь В. А.,2011). 

Применение белково-витаминных добавок для активизации воспроиз-

водительной функции свиноматок в настоящее время широко распространено 

(Судаков Н.И., 2009; Кульмакова, Н.И.,2011; Майорова О.В.,2013). Примене-

ние препаратов «Селмик» и «Микролакт», кормовой добавки «Сувар» и БВМД 
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фирмы «Провими» свиноматкам способствовало повышению крупноплодно-

сти, многоплодия и молочности, а также сохранности поросят к отъему. Уста-

новлено влияние кормового фосфата и биологически активных веществ на об-

менные процессы и продуктивность растущих свиней  (Мадышев И. Ш., 2004). 

Использование в рационах свиноматок биологически активных добавок бел-

ковой природы благоприятно влияет как на состояние обменных процессов, 

продуктивности и репродуктивных качеств свиноматок, так и способствует 

увеличению сохранности, интенсивности роста и физиологического состояния 

организма поросят (Максимюк Н.Н, 2013). Для коррекции обменных процес-

сов в организме супоросных свиноматок, а также для профилактики послеро-

довых заболеваний и повышения сохранности полученных поросят, рекомен-

дуется вводить в рацион минеральные добавки: цинк сернокислый 270 мг, 

медь сернокислая 100 мг, кобальт хлористый 5 мг с 30 дня супоросности (Ла-

зарева Е.С.,2012). 

Впервые установлено стимулирующее и коррегирующее влияние дис-

персных препаратов бетацинола, бентонита и бетавитона и др. (Садретдинов 

А., 2004; Утижев А. З., 2011)  на липидный и углеводный обмен организма 

свиноматок и поросят. Биологический эффект действия препаратов проявляет-

ся усилением гликолиза, повышением энергообеспеченности организма, а 

продуктивный эффект - увеличением массы тела животных, сохранностью и 

жизнеспособностью поросят (Садретдинов А.,2004; Проворов А.С., 2010, 

2012,2013).  Отмечено повышение репродуктивных качеств свиноматок и про-

дуктивность их потомства при использовании в рационах различных доз би-

шофита- природного минерального источника магния и других микро-макро 

элементов (Злепкина Н. А.,2004). Хороший эффект дало применение  крем-

нийорганической добавки «Мивал-Зоо» на гематологические показатели сви-

номаток. Применение «Мивал-Зоо» супоросным свиноматкам за 40 суток до 

опороса и в течение последующих 20 суток не оказало отрицательного влия-

ние на физиологическое состояние животных, на морфологические и биохи-
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мические показатели крови. Качество приплода улучшалось: в пометах сви-

номаток, получавших «Мивал-Зоо», родилось живых поросят на 6,3 и 17,5 % 

больше по сравнению с животными контрольной группы, их сохранность под-

свинков повысилапод его влиянием активировался эритропоэз, улучшались 

показатели анаболических процессов: в сыворотке крови концентрация обще-

го белка повышалась, а мочевины снижалась;сь на 5 % (Боева Л.Е., 2011). 

Впервые проведены комплексные гематологические и биохимические 

исследования крови при включении в рацион свиней лактоамиловорина, цео-

литов (Синицын В.А.,2012) и обработанных закваской Леснова комбикормов. 

Выявлено их положительное влияние на физиологическое состояние, продук-

тивность и сохранность животных. Установлено корригирующее влияние пре-

паратов на белковый, минеральный и углеводный обмены веществ. Впервые 

изучено физиологическое состояние свиноматок и полученного от них молод-

няка при скармливании новой лечебно-профилактической кормовой добавки, 

полученной на основе природного гидроалюмосиликатного сырья Белгород-

ской области. У супоросных свиноматок под действием препарата снижается 

концентрация тяжелых металлов в плаценте: железа - на 22.9, цинка – на 13.2, 

кадмия - на 15.4  и свинца - на 15.9 %  (Присный А. А.,1999).  

Введение в рационы супоросных, лактирующих свиноматок и поросят 

ферментного препарата «ГлюкоЛюкс-F» оказывает положительное влияние на 

уровень гемоглобина, концентрацию эритроцитов и лейкоцитов в крови. В ре-

зультате достоверно увеличивается поступление нутриентов в кровь, вслед-

ствие чего ускоряются обменные процессы организма животных, повышается 

эффективность использования корма. Применение ферментного препарата 

обуславливает повышение уровня естественной резистентности опытных сви-

ней. Лизоцимная активность была выше у супоросных свиноматок  опытных 

групп на 1,38% и 1,50%, БАСК на 2,03 и 1,26 абс.%, фагоцитарная активность, 

соответственно, на 2,01%, чем в контроле. Поросята  опытных групп по ЛАСК 

превысили контрольную группу на 0,83; 0,76 и 1,92%; по БАСК – 1,43; 0,17 и 
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0,35%; по ФА – на 3,04; 0,98 и 3,07% соответственно (Максимюк Н.Н., 2006;  

Семенов В.В., Беленко С.А.,2009, 2010).  

При применении у маточного поголовья и, полученного от них, молод-

няка комплекса мероприятий с использованием тканевых препаратов Гамавит 

и Фоспренил получены результаты: положительное влияние на оплодотворяе-

мость, многоплодие свиноматок, а также на массу новорожденных поросят 

(Острикова, Э. Е.,2001;  Деева А.В. с соавт., 2004). 

Включение органического соединения железа в виде кормовой добавки 

«Биоплекс Железо» в дозе 470 и 670 г/т в состав комбикорма свиноматок раз-

ных фаз продуктивного цикла за счет частичной или полной замены сульфата 

железа способствует повышению их репродуктивной функции и улучшению 

внутриутробного развития, о чем свидетельствует увеличение многоплодия – 

на 3,3-5,5%, крупноплодности поросят - на 4,0-7,3%, а также сохранности 

приплода в подсосную фазу – на 3,4-6,8%, выхода деловых поросят – на 7,7-

12,8% (Демин В.В.,2004;  Надеев В. П.,2013, 2014). Комплексная оценка про-

дуктивных показателей ремонтного молодняка свиней при скармливании им 

разных доз кремний и железосодержащей добавки – «Крезооферан» позволяет 

утверждать, что наиболее оптимальная доза введения её в рационы составляет  

7,5 мг/кг живой массы животного (Тикшайкин Р.Н., 2010, 2011). 

Использование в рационах йода в количествах 0,23 и 0,32 мг/кг сухого 

вещества не оказало отрицательного влияния на здоровье и гематологические 

показатели растущих свиней (Ключников А.Г.,2008).  При этом в крови жи-

вотных отмечено увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, общего 

белка и его фракций, а также активности ферментов ACT и AЛT. Йод в коли-

чествах 0,23 и 0,32 мг/кг сухого вещества активизировал функциональную 

способность щитовидной железы, способствовал достоверному повышению 

концентрации общего и белко-восвязанного йода в плазме крови по сравне-

нию с первой группой (Ammerman C.B.,1983; Булгаков, А. М., 1997; Лобанов 

К. Н., 1999). Скармливание ремонтным свинкам дополнительно к основному 
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рациону селенита натрия в дозе 0,5 мг/кг корма или ДАФС-25 (Макаров М.И., 

2002) и подкожная имплантация йода в дозе 9,0 мг/голову повысили: крупно-

плодность на 14,0 %, живую массу поросят к отъему на 11,5 %, молочность на 

10,7%, по отношению к контрольным аналогам, при этом сохранность поросят 

составила 95,0% (Рассолов С.Н., 2009,2011,2012). 

Исследования показали, что суспензия  хлореллы и селенолин благо-

приятно повлияли в лактационный период на состав молока свиноматок, со-

держание сухого вещества было выше на 1,46% и 1,41%, белка - на 0,54% и 

0,63%, жира - на 1,05%, лактозы -на 0,50% и 0,61%, больше было кремния - на 

27,3; 18,3; 25,3 и 21,4%, селена - на 50,0; 83,3; 33,3 и 50,0%, чем в контроле 

(Богданов Н.И.,2005;  Сердюков Е.И.,2009). 

Ряд исследований посвящен электрофизиологическим воздействиям на 

организм животных с целью активизации воспроизводительной функции. 

Установлено, что однократная электропунктурная стимуляция двух биологи-

чески  активных точек на протяжении 10 минут у свиноматок через сутки по-

сле отъема поросят с применением аппарата «ДЭНАС», сокращает интервал 

времени от отъёма до наступления эструса  в среднем на 24,25%, у ремонтных 

свинок от стимуляции до наступления эструса в среднем – на 25,0% (Р <0,05), 

и повышает репродуктивные качества свиней (Епишина Т. М., 2009, 2011).  

Заключение.  Изучение закономерностей протекания физиологических 

процессов в организме свиноматок, дает возможность путем проведения опре-

деленной коррекции обменных процессов с помощью биотехнологических ме-

тодов и средств, поддерживать гомеостаз организма, стимулировать  оплодо-

творяемость и продуктивные показатели в условиях промышленного свино-

водства.    Решению этих вопросов может способствовать разработка и приме-

нение биологически активных препаратов пептидной природы, относящихся к 

группе биокорректоров, которые максимально физиологично и на основе эко-

логических требований в животноводстве, будут способствовать повышению 
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продуктивных показателей и защитных сил  организма свиноматок  в течение 

всего репродуктивного цикла. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по выявлению физиолого-биохимических изменений в 

тканях организма свиней после применения синтетического пептидного   им-

муномодулятора тимогена для стимуляции воспроизводительной функции, 

были проведены в условиях свинокомплекса АОЗТ «Белгранкорм» производ-

ство «Шебекинская свинина» Белгородской области и ЗАО «Троицкое» Губ-

кинского района Белгородской области в зимне-весенний период на поголовье 

свиноматок средней массой 180 кг, крупной белой породы подобранных в 

группы на пятом опоросе по принципу групп-аналогов. Контроль за воспроиз-

водством  поголовья свиноматок в хозяйстве, проводили согласно зоотехниче-

ского учета по искусственному осеменению и амбулаторного журнала лечения 

гинекологически больных животных. В качестве средства стимуляции воспро-

изводительной функции у свиноматок применяли синтетический иммуномо-

дулятор тимоген. Глутамил-триптофановый комплекс (Рис.1) представляет со-

бой  синтетическое соединение (C16H20N3О5Na),  которое в концентрации 

0,01%  является действующим началом при производстве пептидного имму-

номодулятора выпускаемого под торговым наименованием Тимоген (Смирнов 

В.С., 2004).  

 

Рис.1  Химическая формула L-глутамин – L-триптофана (тимоген) 
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Иммуномодулирующие свойства тимогена проявляются в результате 

взаимодействия его аминокислот с системой различных промежуточных со-

единений в организме, часть из которых также имеет пептидную природу. Эти 

свойства глутамин-триптофанового комплекса препарата обуславливают до-

вольно широкий спектр его биокорригирующих свойств и эффективность при 

различных физиологических состояниях. Отсутствие у тимогена сенсибилизи-

рующих свойств на повторное введение, простая технология изготовления 

(синтетическое производство) и дешевизна исходного сырья, служат основа-

нием для применения его в животноводческой практике. На основании ранее 

проведенных комплексных исследований тимогена, утверждены Ветеринар-

ным Фармсоветом и Главветупром СССР Технические условия (ТУ 10.07. 169-

91) от 1991 года, и инструкция на его применение в качестве иммуномодуля-

тора при иммунодефицитах у животных.  Основные лабораторные исследова-

ния крови и опыты по выявлению эффективности применения тимогена для 

стимуляции воспроизводительной функции у свиноматок,  были проведены на 

кафедре зоогигиены и кормления  ФГБОУ ВПО Белгородской ГСХА, Белго-

родской областной ветеринарной лаборатории, вирусологической лаборатории 

Центра Госсанэпиднадзора Белгородской области, патологоанатомического 

отдела гор. больницы №2 г. Белгорода согласно алгоритма исследований 

(Рис.2). Запланированные исследования были распределены на два этапа. На 

первом этапе (предварительный) было проведено две серии производственных 

исследований на (80 гол) свиноматках крупной белой породы. В первой серии 

опытов была изучена эффективность стимуляции воспроизводительной функ-

ции у свиноматок при введении тимогена в различные сроки до родов, во вто-

рой серии аналогичные исследовании были проведены на животных после ро-

дов. Во втором этапе (основной), так же в двух сериях  (200 гол) были изучены 

механизмы действия и эффективность стимуляции воспроизводительной 

функции пептидным биокорректором тимогеном при введении его свиномат-

кам  до родов и после родов.  
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Рис.2  Алгоритм исследований 
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Таблица 1 

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Группа 

Кол-во 

живот-

ных 

Время введения  тимогена, сут Время взятия кро-

ви  на исследова-

ния, сут до родов после родов 

1. Предварительный этап  исследований 

1-я опытная 

2-я опытная 

3-я опытная 

4-я (контроль) 

10 

10 

10 

10 

21–16 

15–9 

9-3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5-я опытная 

6-я опытная 

7-я опытная 

8-я (контроль) 

10 

10 

10 

10 

– 

– 

– 

– 

1–6 

          9–15 

16–21 

– 

– 

– 

– 

– 

2. Основной этап исследований 

1-я опытная 

2-я (контроль) 

50 

50 

21–16 

– 

– 

– 

22; 10; 5; 1 

22; 10; 5; 1 

3-я опытная 

4-я (контроль) 

50 

50 

– 

– 

16 – 21 

– 

  16; 22; 24; 26 

16; 22; 24; 26 

 

Раствор тимогена 0,01%  концентрации в опытных группах предвари-

тельного и основного этапов исследований, вводили внутримышечно в дозе 20 

мл/гол/сут в течение 6 сут.  В контрольных группах препараты не применяли 

(интактные животные).  

 Взятие крови для определения морфо-биохимических изменений в кро-

ви свиноматок основного этапа исследований, осуществляли из хвостовой ар-

терии четыре раза: до введения, в середине исследований и после применения 

тимогена, согласно схемы исследований (Табл.1).  

На первом, предварительном этапе исследований, где применяли раз-

личные по срокам варианты введения тимогена свиноматкам до и после родов, 

была определена эффективность стимуляции половой цикличности и оплодо-
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творяемости животных после отъема поросят (21-е сут). На втором основном 

этапе, кроме определения и подтверждения  эффективности наилучшего вари-

анта выбранного по результатам предварительного этапа исследований, были 

проведены лабораторные морфо-биохимические исследования тканей орга-

низма свиноматок по следующим показателям: в сыворотке крови – эстрадио-

ла–17β; прогестерона; кортизола; тироксина; холестерина (общий); триглице-

ридов; общего белка; альбуминов; глобулинов – α, β, γ; АсАТ (аспартатамино-

трансферазы); АлАТ (аланинаминотрансферазы); ЩФ (щелочной фосфатазы); 

эритроцитов; гемоглобина; лейкограммы; БАСК (бактерицидную активность 

сыворотки крови); ЛАСК (лизоцимную активность сыворотки крови); ФАНК 

(фагоцитарную активность нейтрофилов крови) и в тканях органов – гистоло-

гию  лимоузлов, печени, селезенки, матки, яичников, яйцепроводов. 

Определение содержания гормонов в сыворотке крови свиноматок про-

водили иммуноферментными методами, согласно общепринятых методик 

(Кондрахин И.П., 2004). Данные исследования основаны на показателях опти-

ческой плотности спектрофотометра, связанных гормонов со специфическими 

антителами, фиксированными в твердой фазе, с последующим расчетом их 

концентрации по калибровочной кривой. Определение общего белка осу-

ществляли по методике, основанной на взаимодействии белков с ионами меди 

в щелочной среде (окраска синего цвета). Фотометрическое определение 

окраски давало результат, соответствующий концентрации общего белка в 

пробе. 

С помощью метода электрофореза на бумаге проводили количественное 

определение содержания альбуминов, α, β, γ –глобулинов в сыворотке крови. 

Под влиянием постоянного электрического поля при определенном значении 

потенциалов и рН среды, находящиеся в сыворотке белки разделяются на 

фракции. Число и величина фракций выявлялась обработкой бумажных полос 

красками, окрашивающими белки, с последующим количественным опреде-

лением белковых фракций методом элюирования краски. Содержание тригли-
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церидов определяли путем катализирования липазной реакции гидролиза 

триглицерида с образованием жирных кислот и эквимолярного количества 

глицерина. Глицерин при наличии АТФ–гексокиназы и глицерофосфатазы 

окисляется кислородом воздуха с образованием эквимолярного количества 

перекиси водорода. Наличие пероксидазы катализирует окисление хромоген-

ных субстратов перекисью водорода в присутствии хлорфенола с образовани-

ем окрашенного продукта, интенсивность окраски которого прямо пропорци-

ональна концентрации триглицерида в пробе, что измеряли фотометрически. 

Для определения холестерола применяли методику гидролиза эфиров 

холестерина холестиринэстеразой. Образовавщийся в результате гидролиза и 

имеющийся в пробе холестерин, окислялся кислородом воздуха под действием 

холестериноксидазы с образованием эквимолярных количеств перекиси водо-

рода. В дальнейшем, под действием пероксидазы перекись водорода окисляла 

хромогенные субстраты с образованием окрашенного соединения; интенсив-

ность окраски которого прямо пропорциональна концентрации холестерина в 

пробе, что в последующем измеряли фотометрически. 

Для определения активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) приме-

няли унифицированный метод Райтмана-Френкеля. АлАТ катализирует в при-

сутствии α-кетоглутората переаминированием L-аланина с образованием пи-

рувата. Его содержание в пробе измеряли фотометрически. Аналогичная ме-

тодика определения АсАТ. 

Для определения активности щелочной фосфотазы (ЩФ), применяли 

унифицированный метод по «конечной точке». Так щелочная фосфатаза ката-

лизирует реакцию гидролиза n–нитрофенилфосфата с образованием эквимо-

лярного количества n–нитрофенола и фосфата. Скорость образования n–

нитрофенола прямо пропорционально активности ЩФ и в последующем из-

мерялась фотометрически. 

Изучение гистоструктурных изменений в половых и вторичных имму-

нокомпетентных органах проводили на гистопрепаратах после забоя свинома-
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ток (n=3) на 5-е сутки после отъема поросят. Гистопрепараты подготавливали 

и окрашивали гематоксилин-эозином согласно методам классической гисто-

техники (Гуков Д.Д., 2001). Микроскопическое исследование и фотодокумен-

тирование материала осуществляли с помощью микрофотонасадки МФН-11. 

Полученный цифровой материал обработан статистически (Овсянников 

А.И.,1976).  При определении достоверности разницы между показателями 

взятия крови внутри групп использовали аргумент Стьюдента и таблицу Фи-

шера-Снедока по вычислению критерия достоверности. Результаты рассмат-

ривались, как достоверные начиная со значения p<0,05. Учет эффективности 

стимуляции воспроизводительной функции у свиноматок различными мето-

дами проводили по показателям времени наступления половой цикличности и 

проценту оплодотворенных животных. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1.  Содержание гормонов 

 

В 1-й группе свиноматок (Табл. 2)  содержание гормона эстрадиола- 

17β на 22 сут до родов составило 10,1±0,63 нмоль/л, что соответствовало фи-

зиологически нормальным показателям у животных в этот период. В после-

дующем по мере приближения к родам, количество эстрадиола в крови жи-

вотных значительно увеличилось. Так если к 10-м сут до родов концентрация 

гормона имела тенденцию повышения на 10,8%, то на 5-е сут она уже имела 

превышение в 8,7 раз (98,2±5,94 нмоль/л, р<0,001) от предыдущего значения, а 

по сравнению с 22-и сут до родов в 9,7 раза, р<0,001. За 1 сут до родов  
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Таблица 2 

Содержание гормонов в сыворотке крови свиноматок 

  Показатель Группа, 

(n=5) 

Взятия  крови  (сут) 

До родов 

 1 (22-сут) 2 (10-е сут) 3 (5-е сут)  4 (1 сут) 

Эстрадиол-

17β, 

нмоль/л 

1-я  

опытная 

10,1±0,63 11,2±0,82 
p2-1  >0,05 

98,2±5,94 
p3-1  <0,001 

p3-2  <0,001 

126,5±0,74 
p4-1 <0,001 

p4-2 <0,001 

p4-3 <0,01 

2-я  
(контроль) 

13,5±1,20 23,9±6,13 
p2-1 >0,05 

61,2±19,72 
p3-1 <0,05 

p3-2 >0,05 

113,1±19,7 
p4-1 <0,01 

p4-2 <0,01 

p4-3 >0,05 

Прогесте-

рон, 

нмоль/л 

1-я  

опытная 
37,04±1,17 36,68±1,15 

p2-1 >0,05 

22,64±2,29 
p3-1 <0,001 

p3-2 <0,001 

12,9±0,76 
p4-1 <0,001 

p4-2 <0,001 

p4-3 <0,01 

2-я  

(кон-

троль) 

29,98±3,77 27,42±2,43 
p2-1 >0,05 

20,46±1,11 
p3-1 <0,05 

p3-2 <0,05 

23,20±1,11 
p4-1 >0,05 

p4-2 >0,05 

p4-3 >0,05 

Кортизол, 

нмоль/л 

1-я  

опытная 
49,94±1,32 51,54±1,27 

р2-1 >0,05 

54,64±1,27 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

54,46±1,27 
р4-1 <0,01 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,01 

2-я  
(контроль) 

50,48±0,76 

 

 

 

47,98±0,97 
р2-1 >0,05 

 

 

42,44±0,89 
р3-1 <0,001 

р3-2 <0,01 

 

34,04±1,07 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,001 

р4-3 <0,001 

Тироксин, 

нмоль/л 

1-я  

опытная 
51,56±1,29 

 

 

49,18±2,53 
р2-1 >0,05 

44,94±1,23 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

32,80±2,04 
р4-1<0,001 

р4-2 <0,01 

р4-3<0,001 

2-я  
(контроль) 

62,62±4,25 

 

60,96±3,79 
р2-1 >0,05 

57,14±2,77 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

53,98±2,77 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

После родов 

 1 (16-сут) 2 (22-е сут) 3 (24-е сут)  4 (26-е сут) 

Эстрадиол-

17β, пг/мл 

3-я  

опытная 
12,60±4,68 65,77±17,3 

р2-1 <0,05 

55,20±6,60 
р3-1 <0,001 

р3-2 >0,05 

130,14±5,6 
р4-1<0,001 

р4-2 <0,01 
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количество эстрадиола еще увеличилось от предыдущего значения  в 1,3 раза 

(до  126,5±0,74 нмоль/л, р<0,001) при достоверных различиях с предыдущими 

показателями. Во 2-й (контроль) группе  изменения концентрации гормона 

эстрадиола-17β, уровень которого изначально был в пределах физиологиче-

ской нормы,  имели такую же закономерность повышения ближе к родам жи-

вотных. Но степень повышения была значительно меньше и имела недосто-

верные изменения по сравнению с предыдущими значениями в группе. Повы-

шение уровня содержания эстрадиола во 2-й (контроль) группе по мере при-

ближения к родам, составило:  к 10-м сут в 1,7 раза; 5-м сут – в 2,5 раза; 1-м 

р4-3<0,001 

4-я  
(контроль) 

17,16±3,76 31,50±4,30 
р2-1 p<0,05 

63,94±4,03 
р3-1 <0,001 

р3-2 <0,001 

101,24±4,0 
р4-1<0,001 

р4-2<0,001 

р4-3<0,001 

Прогесте-

рон, 

нмоль/л 

3-я  

опытная 
48,64±0,54 56,00±0,39 

р2-1 <0,001 

110,56±10,2 
р3-1 <0,001 

р3-2 <0,001 

23,04±0,90 
р4-1<0,001 

р4-2<0,001 

р4-3<0,001 

4-я  
(контроль) 

43,24±1,81 47,48±2,60 
р2-1 >0,05 

32,70±1,28 
р3-1 <0,01 

р3-2 <0,001 

28,24±1,28 
р4-1<0,001 

р4-2<0,001 

р4-3 <0,05 

Кортизол, 

нмоль/л 

3-я 

опытная 
361,5±105,5 80,72±28,2 

р2-1 <0,05 

51,18±2,41 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

 

47,88±3,37 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 4-я  
(контроль) 

193,8±45,5 170,0±37,4 
р2-1 >0,05 

98,4±18,0 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

73,6±18,0 
р4-1 <0,05 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

Тироксин, 

нмоль/л 

3-я  

опытная 
90,90±0,87 55,16±6,59 

р2-1 <0,001 

47,52±4,97 
р3-1 <0,001 

р3-2 >0,05 

 

50,62±1,81 
р4-1<0,001 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

4-я  
(контроль) 

82,42±2,46 77,82±3,59 
р2-1 >0,05 

71,44±3,62 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

68,92±3,62 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
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сут – в 1,8 раза (113,1±19,7 нмоль/л). Таким образом, превышение концентра-

ции гормона эстрадиола ко 2-м сут пред родами по сравнению с его изначаль-

ным уровнем до применения тимогена  (22-е сут),  в 1-й группе было в 12,5, а 

во 2-й (контроль) группе – в 8,3 раза, что на 33,6% меньше, чем в 1-й группе.  

Концентрация прогестерона в сыворотке крови свиноматок 1-й группы  

равномерно понижалась к времени наступления родов..  К 10-м сут исследова-

ний количество прогестерона практически не изменилось, а к 5-м сут  снизи-

лось на 38,3%,р<0,001 и в дальнейшем за 1 сут до родов содержание прогесте-

рона еще снизилось в 1,7 раза, р<0,01 достигнув 12,9±0,76 нмоль/л. У живот-

ных 2-й (контроль) группы отмечалось менее выраженное снижение количе-

ства прогестерона. К 10-м сут оно составило  8,6%, 5-м сут – 25,4%, р<0,05, а 

на 1-е сут –  наоборот, имело незначительную тенденцию повышения. Проге-

стерон-эстрадиоловое соотношение за 22-е сут до родов в 1-й группе состави-

ло 3,6 : 1, а во 2-й (контроль) группе 2,2 : 1.  К 1-м сут перед родами это соот-

ношение поменялось и было равно в 1-й группе 1 : 9,8, а во 2-й (контроль) 

группе – 1 : 4,8, что характеризует стимулирующее влияние тимогена на эст-

рогенпродуцирующую функцию яичников, которое проявилось в повышении 

у свиноматок концентрации эстрадиола к моменту родов в два раза больше по 

сравнению с контролем. 

Таким образом, снижение количества прогестерона  к 1-м сут перед ро-

дами по сравнению с первоначальным его значением до применения тимогена 

(22-е сут) в 1-й группе составило в 2,9 раза, а во 2-й (контроль) группе  – 

22,5%.  Учитывая то, что повышение концентрации эстрогенов у самок жи-

вотных перед родами способствует нормальному протеканию родов и наобо-

рот сниженный уровень эстрогенов и повышенный прогестерона перед родами 

способствует возникновению заболеваний родового и послеродового периодов 

(Клинский Ю.Д.,с соват.,1990; Нежданов А.Г.,с соавт.,1981; Ботяновский А.Г., 

1982), отмеченное достоверное повышению перед родами концентрации эст-

радиола у свиноматок после применения тимогена, свидетельствует о наличии 
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ярко выраженных биокоррегирующих свойств глутамил-триптофанового ком-

плекса препарата  по стимуляции процессов  активизации нейро-эндокринной 

регуляции воспроизводительной функции. Кроме того, полученные результа-

ты содержания гормонов перед родами характеризуют положительные  гор-

монокорригирущие свойства тимогена, так как у свиноматок с послеродовыми 

болезнями содержание прогестерона в крови за трое, одни сутки до опороса и 

в начале родов выше, а эстрадиола - ниже чем у здоровых животных (Коцарев 

В.Н., 2005), что отмечено у свиноматок 1-й и 2-й (контроль) групп.  

В 1-й группе за весь период исследований, отмечено незначительное 

повышение уровня кортизола, который изначально так же находился в преде-

лах физиологически нормальных значений (49,94±1,32 нмоль/л).  На 10-е сут 

перед родами было отмечено повышение концентрации кортизола на 3,2% по 

сравнению с предыдущим значением на 22-е сут. К 5-м сут повышение соста-

вило 6,0%, которое практически не изменилось и на 1-е сут перед родами 

(54,46±1,27 нмоль/л). 

Содержание гормона кортизола перед родами у свиноматок 2-й (кон-

троль) группы до введения тимогена (22-е сут до родов) соответствовало фи-

зиологически нормальным значениям (50,48±0,76 нмоль/л).  В последующем 

по мере приближения к родам концентрация кортизола в крови постепенно 

снижалась и составила: к 10-м  сут – на 5,0%; 5-м сут –  11,6%, р<0,01; 1-м сут 

– 20,0% (34,04±1,07 нмоль/л), р<0,001. Таким образом, снижение концентра-

ции гормона кортизола в крови свиноматок к 1-м сут перед родами, по отно-

шению к изначальному, во 2-й (контроль) группе животных составило 32,6%, 

р<0,001, а в 1-й  группе наоборот, установлено незначительное  повышение на 

8,3%, р<0,01. 

Учитывая имеющиеся данные других исследований (Зайцев С.Ю., Ко-

нопатов Ю.В.,2005), где отмечено, что кортизол вырабатывается  корой 

надпочечников из холестерола и стимулируется  АКТГ гипофиза, можно 

предполагать, что механизм действия тимогена связан с высшими звеньями 
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нейро-эндокринной регуляции воспроизводительной функции у самок живот-

ных. Повышение кортизола после применения тимогена на 22-е сут перед ро-

дами свиноматок, свидетельствует об активизации обменных процессов и 

снижении фетоплацентарной недостаточности (Сапожков В.С., 1995), в том 

числе и синтезе в печени глюкозы из неуглеводистых соединений и аминокис-

лот (глюконеогенез), что необходимо для нормального протекания родового и 

послеродового периодов (Глазунова Н.М., Безбородов Н.В.,2006; Найденов 

Е.А., Безбородов Н.В., 2008).  Снижение уровня содержания кортизола перед 

родами, например на 24% отмечено и другими исследователями (Дашукаева 

К.Г.,1996). 

Уровень содержания гормона тироксина в крови коров 1-й группы жи-

вотрных до начала исследований соответствовал физиологической норме. По-

сле применения тимогена  к 10-м сут исследований установлено недостовер-

ное незначительное снижение на 5% концентрации тироксина в крови. На 5-е 

сут отмечено дальнейшее снижение еще на 8,7%, а к  1-м сут снижение по от-

ношению к предыдущему значению составило уже 27,1%,  р<0,001 и достигло 

32,80±2,04 нмоль/л при высокой достоверности ко всем предыдущим значени-

ям. Во 2-й (контроль) группе был отмечен аналогичный характер снижения 

концентрации тироксина у свиноматок по мере приближения к родам. На 10-е 

сут исследований тенденция снижения составила всего 2,7%, на 5-е сут – 6,3, а 

на 1-е сут перед родами – еще на 5,6% достигнув  53,98±2,77 нмоль/л. Таким 

образом, в 1-й группе свиноматок  снижение концентрации тироксина к мо-

менту родов от первоначального значения на 22-е сут составило 36,4%, а во 2-

й (контроль) группе 13,8%, что меньше показателя в 1-й группе в 2,6 раза.  

Учитывая то, что влияние гормонов щитовидной железы на окислительные 

процессы и различные виды обменных реакций в организме, способствует ро-

сту, развитию и дифференцировке тканей, полученный больший процент сни-

жения содержания катаболитического гормона тироксина к моменту родов у 

животных 1-й группы после применения тимогена,  характеризует большую 
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степень затрат тироксина на повышение активности и функций коры надпо-

чечников и половых желез (Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В., 2005), стимулируя 

при этом нейро-эндокринные взаимосвязи индуцирующие половую циклич-

ность (Toft A., 2001). 

 Применение тимогена свиноматкам 3-й группы на 16-21 сут после ро-

дов (Табл.2) показало, что содержание эстрадиола-17β к 26-м сут после родов 

(5-е сут после отъема поросят)  постепенно возрастает. На 16-е сут после ро-

дов (перед введением тимогена) количество эстрадиола в крови свиноматок 

соответствовало физиологически нормальным значениям. В дальнейшем на 

22-е сут (после отъема поросят) концентрация эстрадиола повысилась в 5,2 ра-

за, р<0,05, на 24-е сут не имела существенных изменений, а к 26-м сут повы-

силась в 2,3 раза, (130,14±5,6 нмоль/л), р<0,001  от предыдущего показателя и 

имела высокие достоверные различия по отношению  ко всем предыдущим 

значениям. В 4-й (контроль) группе изменения концентрации эстрадиола так 

же характеризовались различной степенью повышения к 26-м сут после опо-

роса.  На 22-е сут повышение составило в 1,8 раза р<0,05, на 24-е сут – в 2 ра-

за, р<0,001 и на 26-е сут – в 1,5 раза, р<0,001 и при высокой степени достовер-

ности от всех предыдущих значений. Таким образом, характер изменения со-

держания эстрогенов в крови свиноматок после родов в обеих группах был 

одинаков. Но в 3-й группе к 26-м сут после родов (5-е сут после отъема поро-

сят)  и введения тимогена, повышение по отношению к первоначальному зна-

чению  гормона (на 2-е сут)  составило в 10,3 раза, р<0,001, а в 4-й (контроль) 

группе – в 5,9 раза, р<0,001, то есть в 2 раза меньше, чем в 3-й группе. Учиты-

вая то, что  увеличение выработки  эстрогенов в конце стадии возбуждения до 

максимума может продолжаться сутки и более в результате чего наступает со-

стояние  течки и половой охоты (Дегай  В. Ф.,2000; Еремин  С.П.,2004 ), полу-

ченные результаты показали, что применение тимогена может стимулировать 

процессы фолликулогенеза. 
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 Содержание прогестерона в крови свиноматок 3-й опытной группы на 

16-е сут после родов, соответствовало физиологически нормальным значени-

ям. В последующем на 22-е сут было отмечено повышение концентрации гор-

мона на 15,1%, р<0,001, на 24-е сут количество прогестерона повысилось еще 

в 1,9 раза, р<0,001, а на 26-е сут было отмечено наоборот, снижение уровня 

гормона в 4,8 раза, р<0,001 (23,04±0,90 нмоль/л) по сравнению с предыдущим 

значением. В 4-й (контроль) группе изначальный уровень прогестерона в кро-

ви свиноматок соответствовал нормальным значениям. В последующем  изме-

нения содержания прогестерона в крови имея общую направленность на сни-

жение, в середине исследований незначительно  повысили свою концентра-

цию. На 22-е сут после родов повышение составило 9,8%, а к 24-м сут уста-

новлено снижение от предыдущего значения на 31,2%, р <0,001. На 26-е сут 

снижение было еще на 13,7%, р<0,05, достигнув при этом 28,24±1,28 нмоль/л. 

Таким образом, количество прогестерона в крови свиноматок 3-й группы к 26-

м суткам после родов (5-е сут после отъема поросят) по отношению к 16-м сут 

достоверно снизилось в 2,1 раза, а в 4-й (контроль) группе это достоверное 

снижение было в 1,5 раза, что было на 28,6% меньше, чем в 3-й группе. Учи-

тывая то, что в результате снижения уровня прогестерона из-за обратной от-

рицательной связи увеличивается уровень ФСГ, созревающие граафовы пу-

зырьки в яичниках увеличивают синтез стероидных гормонов, особенно эст-

рогенов. Полученные результаты полностью согласуются с данными других 

авторов, где отмечено , что за 3-4 сут до эструса, в период охоты и в течение 

2-4 сут после нее, концентрация прогестерона значительно понижается (Ноrst 

C.,1972; Бабичев В.Н., 1984; Bateman A.,1989; Downing J.A.,1996; Сеин 

О.Б.,2006). Отмеченные изменения содержания половых стероидов в крови и 

соответственно фолликулогенез у свиноматок после отъема поросят, характе-

ризуют гормонально-генеративные свойства тимогена. 

Содержание кортизола в крови свиноматок 3-й группы до начала ис-

следований (16-е сут после родов) соответствовало физиологически нормаль-
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ным значениям. После введения тимогена, установлено снижение на 22-е сут-

ки после родов (2-е сут после отъема поросят) концентрации кортизола в 4,4 

раза, р<0,05, далее на 24-е сут отмечена тенденция уменьшения уровня гормо-

на на 36,6%, а на 26-е сут еще на 6,5% (47,88±3,37 нмоль/л). В 4-й (контроль) 

группе динамика снижения кортизола имела менее выраженный характер. На 

16-е сут исследований его содержание соответствовало норме, а к 22-м сут 

снизилось на 12,3%. В последующем, на 24-е сут установлена тенденция сни-

жения кортизола на 42,2%, а к 26-м сут – 25,2% (73,6±18,0 нмоль/л). Таким 

образом, снижение количества кортизола  к 5-м сут после отъема поросят (26-

е сут после родов) по сравнению с исходным его значением на 16-е сут соста-

вило в 3-й группе  7,5 раза, р<0,05, а в 4-й (контроль) группе –  в 2,6 раза, р 

<0,05, что на 65,4% меньше, чем в 3-й группе.  

 Выделение кортизола (под влиянием АКТГ) значительно возрастает 

при стрессах и воспалительных процессах, что является ответной защитной 

реакцией организма на повышение устойчивости и сопротивляемости орга-

низма к действию неблагоприятных факторов (Дедов И.И.,1995; 2003; Марова 

Е.И., 1999). Таким образом, отмеченный наибольший процент снижения со-

держания кортизола  в крови свиноматок 1-й группы, подтверждает иммуно-

модулирующие свойства тимогена.  

Содержание гормона тироксина в крови свиноматок 3-й группы на 16-е 

сут после родов соответствовало физиологической норме. В последующем на 

22-е сут (после применения тимогена) отмечено снижение концентрации гор-

мона в сыворотке крови на 39,4%,  p<0,001, на 24-е сут снижение составило 

еще 13,9%, а на 26-е сут количество тироксина изменилось незначительно и 

было равно 50,62±1,81 нмоль/л. В 4-й (контроль) группе уровень тироксина на 

16-е сут соответствовал норме. В дальнейшем на 22-е сут исследований отме-

чена тенденция его незначительного снижения (на 5,6%), на 24-сут  снижение 

составило 8,2% и на 26-е сут – 3,5%. Таким образом, уровень снижения тирок-

сина у свиноматок к 26-м сут после родов (5-сут после отъема поросят) соста-
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вил в 3-й группе 44,4%, р <0,001, а в 4-й (контроль) группе – 16,4%,  p<0,05, 

что было меньше на 28,0%, чем в 1-й группе. Исследованиями отмечено (Го-

лощапов В.Б., 2008), что между щитовидной железой, надпочечниками и яич-

никами у свинок существует функциональная связь: с повышением содержа-

ния в крови половых гормонов содержание тиреоидных гормонов – снижает-

ся, что в наибольшей степени проявилось после родов у свиноматок 3-й груп-

пы, где применяли биокорректор тимоген.  

Таким образом, гормонокорригирующие свойства биокорректора тимо-

гена характеризовались следующими достоверными изменениями: а) приме-

нение перед  родами:  повышением к 1-м сут перед родами в крови эстрадио-

ла-17β в 12,5 раз (контроль – в 8,3раза), кортизола на 9,0% (контроль – сниже-

нием на 32,6%); снижением прогестерона – в 2,9 раза (контроль – на 22,7%) и 

тироксина на 36,4%, (контроль – на 13,8%); б) применение после родов:   по-

вышением к 5-м сут после отъема поросят эстрадиола -17β  в 10,3 раза, (кон-

троль – в 5,9 раза);  снижением прогестерона в 2,1 раза (контроль – 1,5 раза),  

кортизола в 7,5 раза, (контроль – 2,6 раза) и тироксина на 44,4% (контроль – 

16,4%). 

 

3.2 Белок и белковые фракции 

Содержание общего белка в сыворотке крови свиноматок 1-й группы 

(Табл.3) на 22-е сут перед родами (до введения тимогена) находилось в преде-

лах физиологически нормальных значений (66,42±2,49 г/л). После введения 

тимогена количество общего белка на 10-е сут перед родами  повысилось не-

значительно (на 11,0%, p<0,05), а на 5-е и 1-е сут оставалось практически без 

изменений.  Во 2-й (контроль) группе (Табл.4) изначальный уровень общего                                                                                                     
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Таблица 3 

Содержание белков в крови свиноматок 

 1-й опытной группы  до родов 

 

№ 

n/n 

 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Взятия крови (сут) 

До введения 

тимогена 

После введения тимогена 

1 (22 сут) 2 (10 сут) 3 (5 сут) 4 (1 сут) 

1. 

 

Общий белок, 

г/л 
66,42±2,49 73,74±1,44 

р2-1 p<0,05 
73,24±1,01 
р3-1 <0,05 

р3-2  >0,05 

75,10±0,89 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. Альбумины, % 

42,26±2,22 38,62±0,67 
р2-1 >0,05 

46,98±2,97 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,05 

 

51,84±2,97 
р4-1 <0,05 

р4-2 <0,01 

р4-3 >0,05 

3. 

Глобулины, % : 

α– 

 14,54±0,86 17,34±1,19 
р2-1 >0,05 

15,62±0,89 
р3-1 >0,05 

р3-2  >0,05 

13,04±1,01 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

β– 

10,38±0,73 19,46±2,35 
р2-1 <0,01 

8,30±0,43 
р3-1 <0,05 

р3-2 <0,01 

18,30±0,89 
р4-1 <0,001 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,001 

γ– 

30,06±2,09 22,98±0,84 
р2-1 <0,05 

26,60±2,88 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

24,50±2,08 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

                                                                                      

белка на 22-е сут перед родами соответствовал норме в предродовом периоде. 

В последующем на 10-е сут содержание общего белка не изменилось, а к 5-м и 

1-м сут перед родами оно повысилось незначительно (на 2,7%) и было одина-

ковым (70,42±0,31 г/л).                                             
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Таблица 4 

Содержание белков в крови свиноматок 

 2-й (контроль) группы до родов 

 

№ 

n/n 

 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Взятия крови (сут) 

До введения 

тимогена 

После введения тимогена 

1 (22 сут) 2 (10 сут) 3 (5 сут) 4 (1 сут) 

1. Общий белок, 

г/л 

68,22±0,83 68,12±1,20 
р2-1 >0,05 

70,02±0,31 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

70,42±0,31 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. Альбумины, % 

41,44±0,53 37,84±1,14 
р2-1 <0,05 

44,06±0,57 
р3-1 <0,01 

р3-2 <0,01 

46,06±0,57 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,001 

р4-3 <0,05 

3. 

Глобулины, %: 

α– 

13,7±0,29 15,18±0,54 
р2-1 <0,05 

14,62±0,56 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

15,08±0,56 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

β– 

10,88±0,35 14,30±0,61 
р2-1 <0,01 

13,22±0,91 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

15,08±0,91 
р4-1 <0,01 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

γ– 

32,24±0,92 29,28±1,39 
р2-1 >0,05 

31,40±0,72 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

31,48±0,72 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 

Таким образом, содержание общего белка в крови свиноматок к 1-м сут 

перед родами по отношению к состоянию на 22-е сут, изменялось незначи-

тельно в обеих группах: в 1-й группе повышение составило 11,3%, р<0,05, а во 

2-й группе 3,2%, р<0,05, что было на 8,1% меньше. Отмеченные изменения 

уровня общего белка в обеих группах оставались в пределах физиологически 

нормальных. Учитывая то, что одним из факторов усиливающих синтез белка 

в клетках организма на уровне гена являются стероидные гормоны (Lunenfeld 
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B., 1993; Дедов И.И.,2006; Петровский С.В.,2008), отмеченное выше повыше-

ние эстрадиола у свиноматок 1-й группы, может участвовать в этих процессах. 

Содержание альбуминов у свиноматок 1-й группы на 22-е сут перед 

родами соответствовало норме (42,26±2,22%). На 10-е сут перед родами со-

держание альбуминов снизилось на 8,7%, а на 5-е сут наоборот повышение от 

предыдущего значения на 21,6%, р<0,05. Отмеченное повышение продолжа-

лось до 1-х сут перед родами и составило 10,3% (51,84±2,97%). У животных 2-

й (контроль) группы изначальный уровень альбуминов так же был в пределах 

нормальных значений. На 10-е сут установлено снижение белка на 8,7%, 

р<0,05, на 5-е сут так же, как и в 1-й группе отмечен пик повышения альбуми-

нов на 16,4%, р<0,01, а к 1-м сут количество белка еще незначительно (на 

4,6%, р<0,05) повысилось достигнув 46,06±0,57%. Таким образом, превыше-

ние к 1-м сут перед родами количества альбумина по сравнению с его изна-

чального количеством в 1-й группе было 22,6%, а во 2-й группе – 11,1%, что в 

2 раза меньше, чем в 1-й группе.  Учитывая то, что при функциональных 

нарушениях в печени возникающих в последнюю треть беременности и свой-

ственных интоксикации при фетоплацентарной недостаточности, наиболее 

лучшее повышение уровня  альбуминов ко 2-м сут перед родами отмеченное в 

1-й группе свиноматок после введения тимогена, характеризует его гепато-

протекторные свойства.  

Уровень α-глобулинов имело незначительные изменения за период ис-

следований. Так у свиноматок 1-й группы до начала исследований (22-е сут) 

количество белка (14,54±0,86%) соответствовало физиологически нормальным 

значениям. В дальнейшем после применения тимогена было отмечено незна-

чительное снижение его количества по отношению к первоначальному значе-

нию и к 1-м сут перед родами его количество составило 13,04±1,01%. Во 2-й 

(контроль) группе, где так же изначальный (на 22-е сут) уровень  α-

глобулинов соответствовал норме, наоборот отмечено незначительное его по-

вышение на 15,3%, р<0,01 (до 15,08±0,56%) к 1-м сут перед родами. Измене-
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ния α-глобулинов у свиноматок 1-й группы очевидно характеризуют процессы 

стимуляции фето-плацентарного комплекса животных (в основном за счет α1-

гликопротеина) к наступлению родового периода, когда активизируется пере-

нос и связывание половых стероидов участвующих в выведении плодов. У 

свиноматок 2-й (контроль) группы повышение количества α-глобулинов на 

15,7%, р<0,05 начиная с 10-х сут перед родами, характеризует напряженность 

фето-плацентарного комплекса у животных перед родами, возможно за счет 

повышения α2-глобулинов ингибирующих ряд протеолитических ферментов.  

Содержание β-глобулинов у свиноматок 1-й группы на 22-е сут нахо-

дилось в пределах нормальных значений. После применения тимогена количе-

ство белка значительно (в 1,8 раза, р<0,01) повысилось и на 10-е сут составило 

19,46±2,35%.  На 5-е сут наоборот, установлен пик снижения (в 2,3раза, 

р<0,01) β-глобулинов, а к 1-м сут его содержание вновь повысилось до 

18,30±0,89%, р<0,001. У животных 2-й (контроль) группы отмечена аналогич-

ная, но менее выраженная направленность изменения количества β-

глобулинов перед родами. На 22-е сут содержание β-глобулинов было в пре-

делах нормы. На 16-сут исследований их концентрация повысилась на 31,4%, 

р<0,01, далее к 10-м сут отмечено незначительное снижение (на 7,6%, р>0,05), 

а к 1-м сут вновь было отмечено повышение белков до 15,08±0,91%. Таким 

образом, в 1-й группе свиноматок к 1-м сут перед родами повышение содер-

жания β-глобулинов по отношению к их первоначальному их значению на 22-

е сут составило в 1,7 раза, р<0,001, а во 2-й группе – в 1,3 раза, р<0,01, что 

меньше на 23,6%. Учитывая то, что β-глобулины содержат два белка – транс-

ферин и гемопексин, то наибольшая степень повышения β-глобулинов в крови 

свиноматок 1-й группы перед родами, очевидно связана с активизацией транс-

порта трехвалентного железа трансферином,  что наиболее лучше выражено 

после применения тимогена.   

Уровень γ-глобулинов в крови свиноматок 1-й группы на 22-е сут пе-

ред родами находился (30,06±2,09%) в пределах физиологической нормы. По-
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сле применения тимогена содержание белков снизилось к 10-м сут на 24,9%, 

р<0,05, на 5- е и 1-е сут – изменения малозначимые (24,50±2,08%). Во 2-й 

(контроль) группе изначальное содержание γ-глобулинов соответствовало 

норме. На 10-е сут установлено незначительное снижение (на 9,2%), но в 

дальнейшем на 5-е и 1-е сут перед родами содержание γ-глобулинов повыси-

лось на 7,2%. Таким образом, снижение содержания  γ-глобулинов к 1-м сут 

перед родами у свиноматок 1-й группы составило 20,0%, а во 2-й (контроль) – 

2,4%. Отмеченные изменения характеризуют бионормализующую направлен-

ность действия тимогена в крови свиноматок 1-й группы, так как повышение γ 

–глобулинов в основном происходит за счет увеличения патологических бел-

ков парапротеинов присущих воспалительному процессу (Труфанин В.А., 

1994; Федоров Ю.Н., 1994; Кондрахин И.П., 2004). 

После родов у свиноматок 3-й группы (Табл. 5) содержание общего 

белка до начала применения тимогена (16-е сут) соответствовало нормальным 

значениям. После применения тимогена (на 22-е сут) было отмечено незначи-

тельное повышение его количества на 6,3%, р<0,05. В дальнейшем  на 24-е сут 

количество общего белка практически не изменилось, а к 26-м сут его содер-

жание повысилось на 16,5%, р<0,001 и составило 83,78±1,82 г/л.  

 

 

Таблица 5 

Содержание белков в крови свиноматок  

3-й опытной группы после родов 

 

№ 

n/n 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

1 (16 сут) 2 (22 сут) 3 (24 сут) 4 (26 сут) 

1. 

 

Общий белок, 

г/л 
70,12±1,03 74,58±1,55 

р2-1 <0,05 
71,86±1,28 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

83,78±1,82 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,001 
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2. Альбумины, % 

38,3±1,82 43,38±2,60 
р2-1 >0,05 

43,24±1,64 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

38,20±0,56 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,05 

3. 

Глобулины, % : 

α– 

14,34±0,60 16,00±1,59 
р2-1 >0,05 

14,08±1,31 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

15,48±1,53 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

β– 

16,04±1,13 12,30±1,14 
р2-1 <0,05 

11,74±0,81 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

17,58±0,89 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,05 

γ– 

27,8±0,84 32,30±0,93 
р2-1 <0,01 

24,52±1,63 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,01 

20,58±0,15 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,001 

р4-3 <0,05 

 

В 4-й группе животных на 16-е сут после родов (Табл. 6) количество 

общего белка было 70,64±0,73 г/л, что было в пределах нормы. На 22-е сут 

установлено повышение его содержания в крови на 5,3%, р<0,05. В дальней-

шем на 24-е и 26-е сут его уровень мало изменился составив к концу исследо-

ваний  73,82±1,28 г/л. Таким образом, повышение содержания общего белка к 

26-м сут после родов у свиноматок 3-й группы по отношению к изначальному 

состоянию на 16-е сут (до применения тимогена) составило 19,4%, а у живот-

ных 4-й (контроль) группы – 4,5%, что на 14,9% меньше. 

 

 

Таблица 6 

Содержание белков в крови свиноматок 

 4-й  (контроль) группы  после  родов 

 

№ 

n/n 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

1 (16 сут) 2 (22 сут) 3 (24 сут) 4 (26 сут) 
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1. Общий белок, 

г/л 

70,64±0,73 74,44±1,34 

р2-1 <0,05 

72,74±1,28 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

73,82±1,28 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. Альбумины, % 

38,32±1,27 40,84±0,60 
р2-1 >0,05 

42,12±0,90 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

42,58±0,90 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

3. 

Глобулины, %: 

α– 

14,66±0,42 15,10±0,41 
р2-1 >0,05 

13,30±0,34 
р3-1 <0,05 

р3-2 <0,05 

14,54±0,34 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3<0,05 

β– 

14,66±0,64 14,90±0,46 
р2-1 >0,05 

13,42±0,41 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,05 

15,44±0,41 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,01 

γ– 

26,34±0,68 31,16±0,51 
р2-1 <0,001 

32,04±0,62 
р3-1 <0,001 

р3-2 >0,05 

33,64±0,62 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

 

Отмеченное повышение уровня общего белка после применения тимогена, 

очевидно связано с активизацией биокорректором уровня обменных процес-

сов при усвоении кормов и за счет стимуляции нейро-эндокринных взаимо-

связей в организме. Невысокий уровень повышения общего белка в 4-й (кон-

троль) группе возможен за счет повышения γ-глобулиновой фракции, напри-

мер при токсикозах супоросных свиноматок. 

Содержание альбуминов в крови свиноматок после родов имело иную 

направленность изменений за период исследований. До применения тимогена 

(на 16-е сут после родов) у свиноматок 3-й группы количество альбуминов 

(38,3±1,82%) соответствовало нормальным значениям. В последующем на 22-е 

сут установлено повышение содержания белка на 13,2%, на 24-е сут без изме-

нений, а на 26-е сут уровень альбуминов вновь снизился (на 11,7%, р<0,05)  до 

первоначального значения. У свиноматок 4-й (контроль) группы было отмече-

но постепенное незначительное повышение концентрации альбуминов к 26-м 

сут после родов. На 22-е сут превышение от первоначального значения 
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(38,32±1,27%) на 16-е сут составило 6,5%, на 24-е сут – 3,1%, на 26 сут – 1,0%.       

Таким образом, изменение альбуминов к 26-м сут исследований после родов 

по отношению к первоначальному  уровню на 16- сут составило: в 3-й группе 

– без изменений; в 4-й (контроль) группе – превышение 11,1%.  Полученные 

результаты по содержанию альбуминов в крови свиноматок исследуемых 

групп показали, что наибольший стимулирующий эффект от применения ти-

могена отмечен после введения его животным перед родами. Учитывая то, что 

основные функции простого низкомолекулярного белка альбумина состоят в 

связывании воды, регуляции коллоидно-осмотического (онкотического) дав-

ления, транспорта ионов магния, кальция, билирубина, стероидных гормонов 

и других веществ (Кольман Я., Рем К.Г., 2000; Кондрахин И.П., 2004; Зайцев 

С.Ю., Конопатов Ю.В.,2005), стимуляция  тимогеном синтеза альбумина в пе-

чени, характеризует его биокоррегирующие свойства по активизации функции 

фетоплацентарного комплекса у свиноматок перед родами.   

Содержание α-глобулинов в крови свиноматок 3-й группы до начала 

применения тимогена соответствовало (14,34±0,60%) нормальным значениям.  

В последующем после применения тимогена, отмечено незначительное повы-

шение к 22-м сут их количества (на 14,2%) и вновь подъем до первоначально-

го уровня.  В 4-й группе животных изначально на 16-е сут количество  α-

глобулинов так же соответствовало (14,66±0,42%) нормальным значениям. В 

последующем к 26-м сут установлены аналогичные незначительные колебания 

белков. Таким образом, в 3-й группе свиноматок тенденция повышения  α-

глобулинов к 26-м сут после родов по отношению к 16-м сут (до введения ти-

могена) составила 7,9%, а в 4-й группе – без изменений. Повышение α-

глобулинов в крови животных 3-й группы возможно вследствие стимуляции 

тимогеном нейро-эндокринной регуляции стадии возбуждения полового цикла 

в послеродовом периоде.  

Количество β-глобулинов у свиноматок 3-й группы на начало исследо-

ваний (16 сут) было в пределах физиологической нормы. В дальнейшем на 22-
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е сут установлдено снижение белков на 23,2%, р<0,05, на 24-е сут – 4,6%, а на 

26-е сут наоборот, отмечен подъем на 49,7%,  р<0,05 (17,58±0,89%). В 4-й 

(контроль) группе животных содержание  β-глобулинов на 16-е сут после ро-

дов, так же соответствовало норме (14,66±0,64%). В дальнейшем на 22-е сут 

содержание белков мало изменилось, к 24-м сут отмечено незначительное 

снижение на 10,0%, р<0,05, а к 26-м сут наоборот повышение на 15,0%, р<0,01 

от предыдущего значения.  Таким образом, повышение к 26-м сут после родов 

содержания  β-глобулинов  у свиноматок 3-й группы по отношению к 16-м сут 

(до применения тимогена) было 9,8%, а в 4-й (контроль) группе –  5,3%, что на             

4,5 % меньше. Отмеченные изменения характеризуют стимулирующий об-

менные процессы характер действия тимогена у животных 3-й группы.  

Содержание γ-глобулинов в крови свиноматок 3-й группы до примене-

ния тимогена (16 сут) составило 27,8±0,84%, что соответствовало норме. По-

сле применения тимогена уровень белков к 22-м сут после родов повысился на 

16,1%, р <0,01 на 24- сут снизился на 24,1%, р<0,01, а к 26-м сут снижение со-

ставило еще 16,1%, р<0,05 (20,58±0,15%). В 4-й (контроль) группе на 16-е сут 

исследований количество γ-глобулинов соответствовало физиологически нор-

мальным значениям. К 22-м сут отмечено повышение уровня белков на 18,3%, 

р<0,001, к 24-м сут – на 2,8%, а к 26-м сут еще на 4,9% (33,64±0,62%).  

Отмеченное в 3-й группе свиноматок после введения тимогена сниже-

ние количества  γ-глобулинов к 26-м сут после родов, по отношению к 16-м 

сут составило 26,0%, р<0,001. В 4-й (контроль) группе – наоборот отмечено 

повышение белков к 26-м сут на 27,7%, р<0,001 по отношению к 16-м сут по-

сле родов. Отмеченное снижение уровня γ-глобулинов в крови свиноматок 3-й 

группы, свидетельствует о биокорригирующих свойствах тимогена, как синте-

тического иммуномодулятора способствующего снятию уровня воспалитель-

ных процессов в репродуктивных органах свиноматок после родов.   

Таким образом, стимулирующее обменные процессы действие тимоге-

на достоверно проявилось:  применение перед  родами: повышением к 1-м сут 
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перед родами в крови общего белка на 13,0% (контроль – на 3,2%), альбуми-

нов на 22,6%, (контроль – 11,1%), β -глобулинов в 1,7 раза (контроль – 1,4 ра-

за);  применение после родов: – повышением к 5-м сут после отъема поросят 

общего белка на 19,4% (контроль – без изменений), альбумины – без измене-

ний (контроль – повышение на 11,1%). 

3.3 Липидные показатели 

Содержание липидов в крови свиноматок исследуемых групп характе-

ризует обеспеченность организма макроэргическими  и функциональными ре-

акциями, которые особо необходимы в предродовой и послеродовой периоды.  

В крови свиноматок 1-й группы (Табл.7) до введения тимогена перед 

родами (на 22-е сут) содержание триглицеридов соответствовало физиологи-

чески нормальным показателям (0,64±0,11 ммоль/л). В последующем после 

введения тимогена содержание нейтральных жиров  к 10-м сут перед родами  

снизилось на 56,3%, р<0,05. На 5-е сут снижение составило еще 21,5%, а к 1-м 

сут отмечено наоборот повышение количества триглицеридов в сыворотке 

крови в 3,8 раза, р<0,001. В крови свиноматок 2-й (контроль) группы (Табл.8)  

на 22-е сут исследований количество триглицеридов было равно 0,58±0,07 

ммоль/л, что соответствовало норме. На 10-е сут установлена тенденция сни-

жения их содержания на 13,8%, на 5-е сут –  на 4,0% и  на 1-е сут перед рода-

ми еще  на 4,2%. Таким образом, у свиноматок 1-й группы к 1-м сут перед ро-

дами повышение уровня триглицеридов по сравнению с изначальным их ко-

личеством до применения тимогена (22-е сут) составило в  1,3 раза, а во 2-й 

(контроль) группе наоборот, отмечена тенденция снижения триглицеридов ко 

2-м сут на 20,7%. Учитывая то, что повышение содержания триглицеридов у 

животных 1-й группы к 1-м сут перед родами не выходило за верхнюю грани-

цу физиологической нормы, применение тимогена оказывает стимулирующее 

влияние на липогенез, что необходимо для обеспечения физиологических ре-

акций организма  в родовом периоде.  
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Таблица 7 

Содержание липидов в крови свиноматок  

1-й  опытной группы  до  родов 

 

№ 

n/n 

 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

До введе-

ния тимо-

гена 

После введения тимогена 

1 (22 сут) 2 (10 сут) 3 (5 сут) 4 (1 сут) 

1. Триглицериды, 

ммоль/л 

0,64±0,11 0,28±0,04 
р2-1 <0,05 

0,22±0,02 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

0,84±0,02 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,001 

р4-3 <0,001 

2. 
β-липопротеиды 

мг% 

0,66±0,09 0,98±0,06 
р2-1 <0,05 

0,94±0,08 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

1,16±0,04 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,05 

р4-3 <0,05 

3. 
Холестерин, 

ммоль/л 

1,45±0,10 1,90±0,15 
р2-1 <0,05 

1,80±0,03 
р3-1  <0,05 

р3-2 >0,05 

2,08±0,12 
р4-1 <0,01 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 

В крови свиноматок 1-й группы содержание β-липопротеидов (ХС 

ЛПНП), до применения тимогена (22-е сут) было 0,66±0,09 мг%, что соответ-

ствовало норме. После применения тимогена их уровень к 10-м сут перед ро-

дами повысился на 48,4%, р<0,05, на 5-е сут –оставался практически без изме-

нений, а к 1-м сут увеличился на 23,4%, р<0,05. Во 2-й (контроль) группе из-

начальный уровень содержания β-липопротеидов так же на 22-е сут перед ро-

дами соответствовал нормальным значениям. В дальнейшем на 10-е сут их 

уровень остался практически без  изменений. К 5-м и 1-м  сут так же   отмече-

на тенденция незначительного повышения (на 14,7%) до 0,78±0,05 мг%. Таким 

образом, в сыворотке крови свиноматок 1-й группы ко 2-м сут перед родами 

повышение количества  β-липопротеидов по сравнению с их уровнем до при-

менения тимогена (22-е сут) составил в 1,7 раза, р<0,001, а во 2-й (контроль) 

группе на 30,0%, р<0,05.  Учитывая то, что на долю β-липопротеидов прихо-
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дится до 70% от всех липидов сыворотки крови,  стимуляция тимогеном их 

синтеза в печени свиноматок будет обеспечивать оптимальное   протекание 

процессов метаболизма в родовом периоде. 

Таблица 8 

Содержание липидов в крови свиноматок 

 2-й  (контроль) группы  до  родов 

 

№ 

n/n 

 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

До введе-

ния тимо-

гена 

После введения тимогена 

1 (22 сут) 2 (10 сут) 3 (5 сут) 4 (1 сут) 

1. Триглицериды, 

ммоль/л 

0,58±0,07 0,50±0,03 
р2-1 >0,05 

0,48±0,04 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

0,46±0,04 
р4-1  >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. 
β-липопротеиды, 

мг% 

0,6±0,03 0,68±0,04 
р2-1 >0,05 

0,76±0,05 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

0,78±0,05 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

3. 
Холестерин, 

ммоль/л 

1,34±0,05 1,34±0,05 

р2-1 >0,05 
1,34±0,05 
р3-1  >0,05 

р3-2  >0,05 

1,44±0,05 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 

В крови свиноматок 1-й группы количество холестерина до примене-

ния тимогена (22-е сут) составило 1,45±0,10 ммоль/л, что соответствовало фи-

зиологической норме. После применения тимогена уровень холестерина в сы-

воротке крови животных к 10-м сут перед родами повысился на 31,0%, р 

<0,05. В дальнейшем к 5-м сут перед родами количество холестерина практи-

чески не изменилось, а к 1-м сут еще повысилось по сравнению с предыдущим 

значением на 15,5% составив  2,08±0,12 ммоль/л. Во 2-й (контроль) группе 

животных концентрация холестерина в крови на 22-е сут перед родами соот-

ветствовала норме и была равна 1,34±0,05 ммоль/л. На 10-е, 5-е и 1-е  сут ко-

личество холестерина практически не изменилось и было равно 1,44±0,05 
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ммоль/л. Таким образом, в 1-й группе свиноматок после применения тимогена 

установлено повышение концентрации холестерина к 1-м сут перед родами в 

1,4 раза, р<0,01 по сравнению с уровнем до введения препарата (на 22-е сут), а 

во 2-й (контроль) группе такое повышение было незначительным  – 7,4%. По-

вышение концентрации холестерина до верхних значений физиологической 

нормы  за счет стимуляции его выработки в печени  тимогеном в предродовом 

периоде,  способствует соответственно повышению уровня эстрогенов и кор-

тизола необходимых для обеспечения нормально протекающих родов у сви-

номаток. 

После родов у свиноматок 3-й группы (Табл.9) содержание триглице-

ридов на 16-е сут составило 0,44±0,04 ммоль/л, что соответствовало норме. В 

дальнейшем после применения тимогена содержание триглицеридов  к 22-м 

сут после родов снизилось на 38,7%, р<0,01, на 24-е сут тенденция снижения 

составила 7,5%, а к 26 сут еще 16,0%. У животных 4-й (контроль) группы 

(Табл.10)  отмечена следующая тенденция снижения концентрации триглице-

ридов: на 16-е сут в пределах нормы;  22-е сут – на 14,3%; 24 сут – 11,2%;  26-е 

сут – 3,2%. Таким образом, снижение уровня содержания триглицеридов в сы-

воротке крови у свиноматок 3-й группы к 26-м сут после родов,  по сравнению 

с исходным состоянием до введения тимогена (на 16-сут) составило в 2,1 раза,        

р<0,001, а у животных 4-й  (контроль) группы  – 26,2%, р<0,05.  

 

Таблица 9 

Содержание липидов в крови свиноматок 

3 -й  опытной группы  после  родов 

 

№ 

n/n 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

1 (16 сут) 2 (22 сут) 3 (24 сут) 4 (26 сут) 

1. Триглицериды, 

ммоль/л 

0,44±0,04 0,27±0,02 
р2-1 <0,01 

0,25±0,02 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

0,21±0,01 
р4-1 <0,001 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
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2. 
β-липопротеиды, 

мг% 

0,68±0,07 0,94±0,08 
р2-1 <0,05 

0,96±0,05 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

1,18±0,02 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,05 

р4-3 <0,01 

3. 
Холестерин, 

ммоль/л 

1,3±0,09 1,92±0,06 
р2-1 <0,001 

1,80±0,04 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

2,24±0,09 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,05 

р4-3 <0,01 

 

Отмеченные изменения характеризуют бóльшую интенсивность уровня 

протекания  процессов метаболизма в организме свиноматок 3-й группы в по-

слеродовом периоде, чему способствовал стимулирующий репродуктивные 

свойства характер действия тимогена.  

Таблица 10 

Содержание липидов в крови свиноматок 

4 -й (контроль) группы  после  родов 

 

№ 

n/n 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

 

1 (16 сут) 2 (22 сут) 3 (24 сут) 4 (26 сут) 

1. Триглицериды, 

ммоль/л 
0,42±0,03 0,36±0,03 

р2-1 >0,05 
0,32±0,02 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

0,31±0,02 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. 
β-липопротеиды, 

мг% 

0,60±0,04 

 

0,78±0,07 
р2-1 >0,05 

0,90±0,07 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

0,90±0,07 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

3. 
Холестерин, 

ммоль/л 

1,24±0,07 1,54±0,05 
р2-1 <0,01 

1,72±0,04 
р3-1 <0,001 

р3-2 <0,05 

1,78±0,04 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,01 

р4-3 >0,05 

 

Содержание β-липопротеидов в сыворотке крови у свиноматок 3-й 

группы до применения тимогена находилось в пределах нормы 

(0,68±0,07мг%). После применения тимогена  установлено на 22-е сут иссле-

дований перед родами повышение количества β-липопротеидов на 38,2%, 
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р<0,05. К  24-м сут изменения были малозначимыми, а к 26-м сут уровень  их 

еще повысился на 22,9%, р<0,01. В 4-й (контроль) группе изначальный уро-

вень β-липопротеидов (на 16-е сут) так же находился в пределах нормы. В по-

следующем на 22-е сут установлена тенденция повышения их количества на 

30,0%, а к 24 сут - 26-м сут –  на 15,3% (0,90±0,07мг%). Таким образом, повы-

шение к 26-м сут после применения тимогена количества β-липопротеидов в 

крови, по отношению к изначальному состоянию до введения биокорректора, 

составило у свиноматок 3-й группы 73,5%, р<0,001, а в 4-й (контроль) группе 

– 50,0%, р<0,05, что меньше на 23,5%. Учитывая то, что ЛПНП транспорти-

руют триацилглицерины, холестерин и фосфолипиды от печени к тканям 

(Кольман Я., Рем К.Г.,2000), повышение их уровня содержания обеспечивает 

интенсивность обменных процессов и образование половых стероидов необ-

ходимых для индукции полового цикла у свиноматок в послеотъемный пери-

од. 

Содержание холестерина у свиноматок 3-й группы на 16-е сут после 

родов до применения тимогена соответствовало норме (1,3±0,09 ммоль/л). В 

последующем после введения тимогена концентрация холестерола повысилась 

к 22-м сут на 47,6%, р<0,001. На 24-е сут его количество практически не изме-

нилось (1,80±0,04 ммоль/л), к 26-м сут вновь повысилось на 24,4%, р<0,01  до 

2,24±0,09 ммоль/л. В 4-й (контроль) группе на 16-е сут после родов количе-

ство холестерола составило 1,24±0,07 ммоль/л, что соответствовало норме. На 

22-е сут установлено повышение его  концентрации на 24,1%, р<0,01, на 24-е 

сут – на 38,7%, р<0,05, а к 26-м сут еще на 3,4%. Таким образом, повышение 

количества холестерола  к 26-м сут после родов у свиноматок 3-й группы со-

ставило в 1,7 раза, р<0,001, а в 4-й (контроль) группе – на 43,5%, р<0,001. В 

связи с тем, что восстановлению полноценных половых циклов предшествует 

повышение количества общего холестерина в  крови самок животных в после-

родовом периоде (Василенко Т.Ф., 2005,2007), увеличение содержания холе-

стерина в крови свиноматок 3-й группы является критерием улучшения 
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направленности и уровня метаболических реакций при смене физиологическо-

го состояния беременности на послеродовой период и восстановления поло-

вой цикличности у свиноматок.   

Таким образом, стимулирующее обменные процессы липидов  дей-

ствие тимогена достоверно проявилось: применение перед  родами повышени-

ем к 1-м сут перед родами в крови ХС ЛПНП в 1,7 раза (контроль – на 30,0%), 

холестерина в 1,4 раза,  АсАТ на 33,3%  (контроль – в 1,8 раза); применение 

после родов: повышением к 5-м сут после отъема поросят ХС ЛПНП в 1,7 раза 

(контроль – 1,5 раза), холестерина в 1,7 раза (контроль – на 43,5%); снижением 

триглицеридов в 2,1 раза (контроль – на 26,2%). 

 

3.4 Ферментативная активность в крови свиноматок 

Ферменты в организме животных обеспечивают организованную по-

следовательность процессов обмена веществ – метаболизм, который тесно 

связан с его физиологическим состоянием. 

В 1-й группе свиноматок (Табл.11) до введения тимогена активность 

АлАТ на 22-е сут перед родами составила 27,46±1,89 нмоль/с*л, что соответ-

ствовало физиологически нормальным значениям (Merk B, 1992; Виноградова 

Р.П., 2002). После применения тимогена отмечено повышение активности 

АлАТ к 10-м сут  на 36,9%, р<0,05, на 5-е сут установлена тенденция незначи-

тельного снижения (на 13,0%), а к 1-м сут снижение составило еще 30,8%, 

р<0,001 достигнув 22,68±0,60 нмоль/с*л.  
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Таблица 11 

Активность ферментов в крови свиноматок  

1-й  опытной группы  до  родов 

 

№ 

n/n 

 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

До введения 

тимогена 

После введения тимогена 

1 (22 сут) 2 (10 сут) 3 (5 сут) 4 (1 сут) 

1. АлАТ, 

нмоль/с*л 

27,46±1,89 37,60±3,15 
р2-1  <0,05 

32,74±1,40 
р3-1 >0,05 

р3-2  >0,05 

22,68±0,60 
р4-1  <0,05 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,001 

2. 
        АсАТ, 

нмоль/с*л 

17,92±1,97 30,84±0,97 
р2-1 <0,001 

28,94±1,09 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

23,90±1,39 
р4-1 <0,05 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,05 

3. 
         ЩФ, 

Ед/л 

39,32±6,84 38,00±1,28 
р2-1 >0,05 

36,32±1,67 
р3-1 >0,05 

р3-2  >0,05 

27,40±1,92 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,01 

 

 

В крови свиноматок 2-й (контроль) группы (Табл.12) активность АлАТ 

на 22-е сут перед родами была в пределах нормы и составила 31,34±1,00 

нмоль/с*л. На 10-е сут значимых изменений не отмечено. На 5-е сут перед ро-

дами активность фермента повысилась на 12,3%, р<0,05, а к 1-м сут  наоборот 

снизилась на 18,2%, р<0,01 до 27,92±1,01 нмоль/с*л. Таким образом, снижение 

активности фермента АлАТ ко 2-м сут перед родами в 1-й группе свиноматок 

составила 17,5%, р<0,05, а во 2-й (контроль) группе – 11,0%, р<0,05,что мень-

ше на 6,5%. 
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Таблица 12 

Активность ферментов в крови свиноматок 

2 -й (контроль)  группы  до  родов 

 

№ 

n/n 

 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

До введения 

тимогена 

После введения тимогена 

1 (22 сут) 2 (10 сут) 3 (5 сут) 4 (1 сут) 

1. АлАТ, 

нмоль/с*л 
31,34±1,00 30,36±0,72 

р2-1 >0,05 

34,12±1,01 
р3-1  >0,05 

р3-2  <0,05 

27,92±1,01 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,01 

2. 
        АсАТ, 

нмоль/с*л 

20,78±0,65 29,54±1,40 
р2-1  <0,001 

36,30±0,89 
р3-1 <0,001 

р3-2 <0,01 

38,14±0,89 
р4-1  <0,001 

р4-2 <0,001 

р4-3 >0,05 

3. 
         ЩФ, 

Ед/л 

35,74±1,67 38,92±0,76 
р2-1 >0,05 

38,96±0,36 
р3-1  >0,05 

р3-2  >0,05 

39,58±0,36 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 

Отмеченная активность АлАТ к 1-м сут перед родами у свиноматок 

обеих групп, находилась у нижней границы физиологической нормы, а 

наибольший уровень снижения активности АлАТ в 1-й группе характеризует 

бионормализующий характер действия  тимогена. 

У свиноматок 3-й группы (Табл. 13) активность АлАТ на 16-е сут после 

родов была в пределах нормальных значений и составила 30,04±1,86 

нмоль/с*л. После применения тимогена активность АлАТ к 22-м, 24-м и 26-м   

сут после родов оставалась практически без изменений и была к концу иссле-

дований равна 28,90±0,76 нмоль/с*л.  

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

Таблица 13 

Активность ферментов в крови свиноматок 

3 -й  опытной группы после родов 

 

№ 

n/n 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

    

1 (16 сут) 2 (22 сут) 3 (24 сут) 4 (26 сут) 

1. АлАТ, 

нмоль/с*л 

30,04±1,86 29,66±1,14 
р2-1 >0,05 

31,82±1,34 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

28,90±0,76 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. 
АсАТ, 

нмоль/с*л 

23,42±4,65 25,72±2,06 
р2-1 >0,05 

24,96±0,97 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

27,04±0,64 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

3. 
ЩФ, 

Ед/л 

31,12±2,31 31,40±2,55 
р2-1 >0,05 

30,96±1,57 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

27,28±0,78 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 

В 4-й (контроль) группе (Табл. 14) картина изменения активность 

АлАТ была аналогичной. На 16-е сут после родов активность АлАТ была 

30,02±1,16 нмоль/с*л, что соответствовало норме, а к  22-м, 24-м и 26-м   сут 

после родов активность фермента недостоверно и мало изменялась и состави-

ла к концу исследований 31,96±1,33 нмоль/с*л. Таким образом тенденция 

снижения активности АлАТ в крови свиноматок обеих групп после родов 

имела одинаковый характер изменений и не связана с действием пептидов ти-

могена. До применения тимогена активность фермента АсАТ в крови свино-

маток 1-й группы на 22-сут перед родами была 17,92±1,97 нмоль/с*л, что со-

ответствовало норме. В дальнейшем к 10-м сут отмечено повышение активно-

сти фермента в 1,7 раза, р <0,001, на 5-е сут – без значимых изменений, а к 1-м 

сут активность фермента снизилась на 17,5%, р<0,05 и составила 23,90±1,39 

нмоль/с*л. Во 2-й (контроль) группе на 22- сут перед родами активность 
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АлАТ была в пределах нормы. К 10-м сут она повысилась на 42,1%, р<0,001, к 

5-м сут – на 22,8%, р<0,01, а к 1-м сут – повышение было еще на 5,0% 

 

Таблица 14 

Активность ферментов в крови свиноматок 

4 -й (контроль) группы после родов 

 

№ 

n/n 

Исследуемые 

показатели, n=5 

Время исследования (сут) 

    

1 (16 сут) 2 (22 сут) 3 (24 сут) 4 (26 сут) 

1. АлАТ, 

нмоль/с*л 
30,02±1,16 29,76±0,31 

р2-1 >0,05 

29,82±1,33 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

31,96±1,33 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2. 
АсАТ, 

нмоль/с*л 

24,06±2,93 31,26±0,89 
р2-1 <0,05 

32,10±0,44 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

38,26±0,44 
р4-1 <0,01 

р4-2 <0,001 

р4-3 <0,001 

3. 
ЩФ, 

Ед/л 

29,12±1,19 30,40±0,82 
р2-1 >0,05 

31,92±0,48 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

 

33,50±0,48 
р4-1 <0,01 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

 

Таким образом полученные результаты активности АсАТ ко 2-м сут 

перед родами в 1-й группе свиноматок по сравнению с изначальными его зна-

чениями до введения тимогена (22-е сут) характеризовались повышением на 

33,3%, р<0,05, а во 2-й группе – в 1,8 раза, р<0,001, что больше на 50,2%. От-

меченные изменения активности АлАТ в обеих группах находились в преде-

лах физиологически нормальных значений. Учитывая то, что активность ами-

нотрансфераз повышается при наличии интоксикации организма (особенно 

при беременности) и напряжении детоксикационной функции печени при 

этом, сниженный уровень активности АсАТ в 1-й группе по сравнению со 2-й 

(контроль) группой свидетельствует о наличии снижающих фето-
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плацентарную недостаточность и усиливающих гепатопротекторную актив-

ность свойств у тимогена.  

У животных 3-й группы активность АсАТ на 16-е сут после родов со-

ставила 23,42±4,65 нмоль/с*л, что было в пределах нормы. После применения 

тимогена активность фермента повысилась к 22-м сут после родов на 9,8%, к 

24-м и  26 сут –без значимых изменений. В 4-й (контроль) группе свиноматок 

изначальный на 16-е сут уровень активности АсАТ находился в пределах нор-

мы. В последующем на 22-м сут отмечено повышение активности фермента на 

29,0%,  р<0,05, к 24-м сут – без изменений, а к 26-м сут на 19,1%, р<0,01. Та-

ким образом, в 3-й группе животных после применения тимогена активность 

АсАТ к 26-м сут имела тенденцию незначительного повышения  (на 15,4%) по 

сравнению с активностью на 16-е сут, а у свиноматок 4-й группы – повышение 

составило 59,1%, что больше полученного результата в 3-й группе на 43,7%. 

Отмеченное повышение активности АсАТ к 26-м сут после родов в 4-й (кон-

троль) группе характеризует повышение напряженности ферментных систем 

организма по стабилизации имеющихся нарушений гомеостаза у свиноматок в 

период после отъема поросят.  

Активность ЩФ у свиноматок 1-й группы до начала применения тимо-

гена (22-е сут) соответствовала физиологически нормальным значениям 

(39,32±6,84 Ед/л). В дальнейшем после применения тимогена активность ЩФ 

к 10-м и 5-м сут перед родами имела малозначимые изменения, а к 1-м сут 

снизилась от предыдущего значения на 24,6%, р<0,01. У свиноматок 2-й (кон-

троль) группы изначальный (на 22-е сут) уровень ЩФ был в пределах нормы. 

На 10-е, 5-е и 1-е сут перед родами отмечена тенденция незначительного по-

вышения (на 8,9%) активности фермента  до 39,58±0,36 Ед/л. Таким образом, в 

1-й группе свиноматок после введения тимогена, отмечена тенденция сниже-

ния к 1-м сут перед родами по отношению к 22-м сут  активности ЩФ на 

30,4%, а во 2-й группе – наоборот отмечено незначительное повышение на 

10,7%. Отмеченные изменения активности ЩФ в обеих группах находились в 
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пределах физиологически нормальных значений, но по своей направленности 

полученные изменения в 1-й группе отражают биокорригирующие свойства 

применяемого тимогена по снижению возможного токсикоза у свиноматок пе-

ред родами.  

Активность ЩФ у свиноматок 3-й группы на 16-е сут после родов до 

применения тимогена были 31,12±2,31 Ед/л, что соответствовало норме. После 

введения тимогена активность фермента к 220м, 24-м и 26-м сут практически 

не изменилась и к 26-м сут составила 27,28±0,78 нмоль/с*л. В 4-й (контроль) 

группе, активность ЩФ на 16- сут находилась в пределах нормы. В последу-

ющем наоборот отмечено постепенное повышение активности: к 22- сут – на 

4,4%, 24-е сут –  5,0% и 26-е сут – 4,9%. Таким образом,  активность ЩФ в 

крови свиноматок 3-й группы к 26-м сут  после родов характеризовалось сни-

жением по сравнению с первоначальным значением до применения тимогена 

на 12,4%, а в 4-й (контроль) группе, наоборот установлено повышение актив-

ности фермента за аналогичный период на 15,0%., р<0,01. Отмеченные изме-

нения активности ЩФ в пределах физиологической нормы, свидетельствут об 

активизации обменных процессов  у свиноматок после отъема поросят, где  

снижение фермента у животных 3-й группы отражает положительное биокор-

регирующее влияние тимогена. 

Таким обракзом, стимулирующее  ферментативные  процессы действие 

тимогена достоверно проявилось: применение перед  родами  повышением к 

1-м сут перед родами в крови АсАТ на 33,3%  (контроль – в 1,8 раза), сниже-

нием АлАТ  на 17,5% (контроль – 11,0%); применение после родов состояние 

к 5-м сут после отъема поросят АсАТ – без изменений (контроль – повышение 

в 1,5 раза), ЩФ – без изменений (контроль – повышение на 15,0%). 
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3.5 Динамика показателей общего гематологического анализа 

Изменения количества эритроцитов перед родами у свиноматок 1-й 

группы показали (Табл.15), что до начала применения тимогена уровень эрит-

роцитов соответствовал физиологически нормальным значениям 

(5,90±0,04*1012/л). В последующем после применения тимогена, их количе-

ство на 10-е, 5-е и 1-е сут перед родами повышалось незначительно (на 6,0%) 

и было равно 6,00±0,08 *1012/л. 

 

 

Таблица 15 

Показатели общего гематологического анализа 

  Показатель Группа, 

  (n=5) 

Взятия  крови  (сут) 

До родов 

 

 1 (22-сут) 2 (10-е сут) 3 (5-е сут)    4 (1-е сут) 
Эритроциты, 

*1012/л 
1-я  
опытная 

5,90±0,04 6,16±0,20 
р2-1 >0,05 

5,66±0,18 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

6,00±0,08 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2-я  
(контроль) 

5,92±0,04 5,86±0,02 
р2-1 >0,05 

5,78±0,04 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

5,86±0,04 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Лейкоциты,  

*109/л 
1-я  
опытная 

13,08±0,7 12,98±0,74 
р2-1 >0,05 

15,26±0,91 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

14,44±0,61 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2-я  
(контроль) 

13,56±0,2 15,06±0,32 
р2-1 <0,01 

15,60±0,19 
р3-1 <0,001 

р3-2 >0,05 

15,96±0,19 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 
Гемоглобин, 

г/л 
1-я  
опытная 

127,8±4,7 129,60±2,2 
р2-1 >0,05 

128,20±0,20 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

133,00±1,55 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,05 

2-я  
(контроль) 

128,2±2,9 128,60±2,0 
р2-1 >0,05 

123,80±1,36 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

126,00±1,36 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
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Во 2-й (контроль) группе на 22-е сут исследований содержание эритроцитов 

перед родами составило 5,92±0,04*1012/л. В дальнейшем на 10-е сут, 5-е и 1-е 

СОЭ, мм/ч 1-я  
опытная 

8,60±2,27 4,80±0,58 
р2-1 >0,05 

3,00±0,32 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

2,20±0,20 
р4-1 <0,05 

р4-2 <0,01 

р4-3 >0,05 

2-я  
(контроль) 

7,00±1,00 5,40±0,81 
р2-1 >0,05 

4,60±0,40 
р2-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

3,80±0,40 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

 

 После родов 

 1 (16-сут) 2 (22-е сут) 3 (24-е сут)  4 (26-е сут) 
Эритроциты, 

*1012/л 

 

3-я  
опытная 

5,54±0,13 5,42±0,17 
р2-1 >0,05 

5,46±0,10 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

5,66±0,09 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

4-я  
(контроль) 

5,46±0,08 5,48±0,10 
р2-1 >0,05 

5,38±0,07 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

5,32±0,07 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

Лейкоциты,  

*109/л 
3-я  
опытная 

12,88±0,4 11,64±1,03 
р2-1 >0,05 

12,90±0,53 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

11,08±0,34 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,05 

4-я  
(контроль) 

13,32±0,2 13,02±0,44 
р2-1 >0,05 

13,90±0,33 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

14,20±0,34 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Гемоглобин, 

г/л 
3-я  
опытная 

120,8±3,4 120,00±1,9 
р2-1 >0,05 

122,00±1,92 
р3-1 >0,05  

р3-2 >0,05 

124,60±1,29 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

4-я  
(контроль) 

124,2±1,7 122,60±1,4 
р2-1 >0,05 

122,60±0,93 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

121,20±0,93 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
СОЭ, мм/ч 3-я  

опытная 
3,80±0,58 3,00±0,32 

р2-1 >0,05 

3,20±0,20 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

2,00±0,00 
р4-1 <0,05 

р4-2 <0,05 

р4-3 <0,001 

4-я  
(контроль) 

4,00±0,32 

 

3,60±0,24 
р2-1 >0,05 

3,60±0,24 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

3,60±0,24 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
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сут перед родами изменения были незначительными и к концу исследований 

количество эритроцитов составило 5,86±0,04 *1012/л, что было меньше нормы 

на 2,4%.  Таким образом, к 1-м сут перед родами в 1-й группе свиноматок со-

держание эритроцитов после введения тимогена незначительно повысилось на 

1,6%, по отношению к первоначальному значению (22-е сут), а во 2-й (кон-

троль) группе – так же минимально снизилось на 1,1%. Отмеченный уровень 

содержания эритроцитов в крови свиноматок 1-й группы ко 2-м сут перед ро-

дами соответствовал нижней границе нормы, а во 2-й группе был  ниже ее на 

2,4%. Применение тимогена в 1-й группе свиноматок способствовало более 

лучшей обеспеченности процессов метаболизма в родовой период.  

Количество лейкоцитов у свиноматок 1-й группы до начала примене-

ния тимогена находилось в пределах нормы и составило 13,08±0,78*109/л. По-

сле применения тимогена их содержание на протяжении исследований изме-

нялось незначительно и ко 2-м сут составило 14,44±0,61*109/л.  У животных 2-

й (контроль) группы изменения были так же незначительны за период иссле-

дований, но достоверно достигли от первоначального содержания 

(13,56±0,24*109/л)  на 22-е сут, к 1-м сут перед родами – 15,96±0,19 *109/л, 

р<0,001 (верхняя границы физиологической нормы). Таким образом, повыше-

ние количества лейкоцитов у свиноматок 1-й группы ко 2-м сут перед родами 

по сравнению с изначальным их содержанием на 22-е сут составило 10,4%, а 

во 2-й группе – 17,7%, р<0,001. Отмеченные изменения незначительного по-

вышения количества лейкоцитов к родовому периоду после применения тимо-

гена, характеризуют его биокорригирующие процессы метаболизма свойства.  

Содержание гемоглобина у свиноматок 1-й группы до применения ти-

могена соответствовало физиологически нормальным значениям для супорос-

ных животных и составляло 127,80±4,7 г/л. В дальнейшем после применения 

тимогена, количество гемоглобина на 10-е и 5-е сут практически не менялось, 

а к 1-м сут повысилось на 3,7%, р<0,05 составив при этом 133,00±1,55 мг/л. Во 

2-й (контроль) группе на 22-е сут перед родами содержание гемоглобина было 
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128,20±2,9 г/л. В дальнейшем на 10-е и 5-е сут изменения в содержании гемо-

глобина были незначительными составив к 1-м сут перед родами  126,00±1,36 

г/л. Таким образом, у свиноматок 1-й группы тенденция повышения к 1-м сут 

перед родами содержания гемоглобина по сравнению с 22-и сут (до введения 

тимогена) была 4,0%, а во 2-й (контроль) группе – 1,8%. Учитывая то, что ос-

новной функцией гемоглобина является перенос кислорода от легких к тка-

ням, то повышение его содержания к периоду родов, будет очевидно характе-

ризовать стимулирующий процессы его образования  в печени характер дей-

ствия тимогена.  

В 1-й группе свиноматок СОЭ на 22-е сут перед родами до применения 

тимогена была 8,60±2,27 мм/ч, что соответствовало физиологической норме. В 

дальнейшем на 10-е сут установлено снижение ее в 1,7 раза, 5-е сут – на 37,5% 

и 1-е сут перед родами – на 26,7% (2,20±0,20 мм/ч). Во 2-й (контроль) группе 

на 22-е сут перед родами СОЭ была  7,00±1,00 мм/ч, что было в пределах нор-

мы. К 10-м сут отмечено понижение СОЭ на 22,9%, на 5-е сут – на 14,9%, на 

1-е сут – еще на 17,4%. Таким образом, в 1-й группе свиноматок снижение 

СОЭ к 1-м сут перед родами, по отношению к первоначальному значению со-

ставило в 3,9 раза, р<0,05, а во 2-й (контроль) группе – в 1,8 раза, р<0,05. В 

обеих группах СОЭ ко 2-м сут соответствовала нижней границе  физиологиче-

ской нормы, но в 1-й группе динамика снижения СОЭ была в 2,1 раза быстрее, 

чем во 2-й (контроль) группе, что очевидно связано с активизацией тимогеном 

обменных процессов в организме свиноматок перед родами. 

После родов количество эритроцитов (Табл.15) у свиноматок 3-й груп-

пы перед введением тимогена (на 16-е сут) составило 5,54±0,13 *1012/л, что 

соответствовало нижней границе нормы. После применения тимогена содер-

жание эритроцитов на 22-е и 24-е сут практически не изменилось и составило 

к концу исследований на 26-е сут – 5,66±0,09*1012/л. В 4-й (контроль) группе 

изначальный (на 16-е сут) уровень эритроцитов составил 5,46±0,08 *1012/л., 

что так же было в пределах нижней границы нормы. В дальнейшем на 22-е, 
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24-е сут содержание эритроцитов не имело значимых изменений и к 26-м сут 

составило 5,32±0,07*1012/л, что не отличалось от его значения в 3-й группе.  

Содержание лейкоцитов у свиноматок 3-й группы после родов до вве-

дения тимогена было 12,88±0,43*109/л, что соответствовало норме. После 

применения тимогена отмечена тенденция незначительного снижения к 22-м и 

26-м сут количества лейкоцитов, а к 26-м сут их содержание составило  

11,08±0,34*109/л, р<0,05. В 4-й (контроль) группе изначальный (на16-е сут) 

уровень лейкоцитов соответствовал норме. На 22-е, 24-е и 26-е сут значимых 

изменений в содержании лейкоцитов не установлено и к концу исследований 

их количество составило  14,20±0,34*109/л. Таким образом, в обеих группах 

свиноматок после родов, количество лейкоцитов практически не менялось и 

оставалось в пределах средних физиологически нормальных значений.  

Содержание гемоглобина у свиноматок 3-й группы до введения тимо-

гена (16-е сут) было 120,80±3,4 г/л, что соответствовало верхней границе фи-

зиологической нормы. После применения биокорректора, отмечена тенденция 

незначительного (на 3,1%) повышения уровня гемоглобина к 26-м сут после 

родов (124,60±1,29 г/л). В крови свиноматок 4-й (контроль) группы изначаль-

ный уровень гемоглобина (на 16-сут) составил 124,20±1,7 г/л, что соответ-

ствовало физиологическому состоянию свиноматок при беременности. В 

дальнейшем на 22-е, 24-е сут уровень содержания гемоглобина практически не 

менялся и составил к 26-м сут 121,20±0,93 г/л. Таким образом, после родов со-

держание гемоглобина к 26-м сут по отношению к 16-м сут (до введения ти-

могена) в 3-й группе свиноматок имело тенденцию незначительного повыше-

ния (на 3,1%), а в 4-й (контроль) – наоборот снижения на 2,5%, оставаясь при 

этом в пределах верхней границы нормы.  

У свиноматок 3-й группы изначальная СОЭ на 16- сут после родов бы-

ла 3,80±0,58 мм/ч, что соответствовало физиологически нормальным значени-

ям. На 22-е и 24-е сут отмечена тенденция незначительного снижения СОЭ, а 

к 26-м сут она снизилась на 37,5%, р<0,001 от предыдущего значения составив 
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при этом 2,00±0,00 мм/ч. У свиноматок 4-й (контроль) группы на 16-е сут по-

сле родов уровень СОЭ была в пределах нормы, в последующем на 22-е, 24-е 

и 26-е сут тенденция снижения была  незначительна (на 10,0%) и составила к 

концу исследований 3,60±0,24 мм/ч. Таким образом, СОЭ в обеих группах 

находилась в пределах нижней границы физиологической нормы и характери-

зовалась снижением к времени отъема и прихода в состояние полового воз-

буждения после отъема поросят. Снижение к 26-м сут от изначального состо-

яния на 16-е сут (до введения тимогена) уровня СОЭ у свиноматок 3-й группы 

составило 47,4%, р<0,05, а в 4-й (контроль) группе – 10,0%. СОЭ в 3-й группе 

свиноматок на 26-е сут составила 2,00±0,00 мм/ч, а в 4-й (контроль) группе – 

3,60±0,24, что на 44,5% больше, чем в 3-й (контроль) группе. Учитывая то, что 

ускорению оседания эритроцитов способствуют глобулины, которые после 

родов в 4-й группе суммарно составили 63,62% (γ-глобулины – 33,64%), а в 3-

й группе – 53,64% (γ-глобулины –20,58%), применение после родов тимогена 

свиноматкам 3-й группы способствует снижению уровня морфофункциональ-

ных нарушений в репродуктивных органах.  

 

3.6  Лейкограмма свиноматок 

Дифференциальный подсчет лейкоцитов у свиноматок исследуемых 

групп (Табл.16) показал, что у животных 1-й группы на 22-е сут перед родами 

(до начала введения тимогена) содержание эозинофилов было 3,60±0,51%, что 

на 10,0% ниже нормы. В последующем после применения тимогена снижение 

к 10-м, 5-м сут было малозначимым, а к 1-м сут перед родами их содержание 

несколько повысилось (на 27,7%) до 4,61±0,24% по отношению к предыдуще-

му значению. Во 2-й (контроль) группе количество эозинофилов на 22-е сут 

перед родами составило 3,40±0,51%, что на 15,0% ниже нормы. В дальнейшем 

на 10-е, 5-е  сут уровень эозинофилов в крови не имел значимых изменений и 

к 1-м сут  перед родами составил 3,20±0,40%. Таким образом, в 1-й группе 

свиноматок установлено повышение количества эозинофилов на 28,0%,р <0,01 
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к 1-м сут  перед родами (4,61±0,24%), по отношению к изначальному уровню, 

что соответствовало нижней границе нормы, а во 2-й группе наоборот, отме-

чено снижение их уровня на 5,9% (3,20±0,40%),  что ниже нормы на 5,9%. 

Подъем к 1-м сут перед родами уровня содержания эозинофилов до нормаль-

ных значений в 1-й группе свиноматок, очевидно характеризует стимуляцию 

тимогеном фагоцитарной реакции организма, которая мало выражена у жи-

вотных  2-й (контроль) группы.  

Таблица 16 

Динамика показателей лейкограммы  

  Показатель Группа, 

  (n=5) 

Взятия  крови 

1  2 3         4 

До родов 

 1 (22-сут) 2 (10-е сут) 3 (5-е сут)    4 (1-е сут) 
Эозинофилы,% 1-я  

опытная 
3,60±0,51 3,20±0,37 

р2-1  >0,05 

3,60±0,40 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

4,61±0,24 
р4-1 <0,01 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2-я  

(контроль) 
3,40±0,51 2,60±0,24 

р2-1 >0,05 

3,60±0,40 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

3,20±0,40 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Лимфоциты,% 1-я  

опытная 
45,40±1,8 40,60±1,78 

р2-1  >0,05 

49,20±3,76 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

51,80±2,92 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

2-я  

(контроль) 
44,80±1,0 44,20±0,92 

р2-1 >0,05 

45,20±0,86 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

45,80±0,86 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Моноциты,% 1-я  

опытная 
5,60±0,51 8,00±0,89 

р2-1 <0,05 

7,20±0,37 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

8,40±0,51 
р4-1 <0,01 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

2-я 

(контроль) 
5,40±0,40 7,20±0,37 

р2-1 <0,05 

 

7,40±0,24 
р3-1 <0,01 

р3-2 >0,05 

7,60±0,24 
р4-1 <0,01 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Нейтрофилы 

палочкояд.,% 
1-я 
опытная 

3,00±0,32 3,80±0,37 
р2-1 >0,05 

3,80±0,49 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

1,80±0,20 
р4-1 <0,05 

р4-2 <0,01 
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р4-3 <0,01 

2-я  

(контроль) 
3,60±0,24 3,40±0,24 

р2-1 >0,05 

2,80±0,20 
р3-1 <0,05 

р3-2 >0,05 

2,00±0,20 
р4-1 <0,001 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,05 
Нейтрофилы 

сегментояд.,% 
1-я  
опытная 

42,40±1,7 44,40±2,42 
р2-1 >0,05 

37,20±3,65 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

54,00±3,63 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,05 

2-я  

(контроль) 

41,40±1,0 43,40±0,51 
р2-1 >0,05 

38,40±0,75 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,001 

42,60±0,75 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,01 

После родов 

 1 (16-сут) 2 (22-е сут) 3 (24-е сут)  4 (26-е сут) 
Эозинофилы,% 3-я  

опытная 
3,60±0,51 3,00±0,45 

р2-1 >0,05 
2,80±0,37 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

3,40±0,24 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

4-я 

 (контроль) 
3,80±0,37 2,60±0,24 

р2-1 <0,05 

3,40±0,24 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

3,20±0,24 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Лимфоциты,% 3-я  

опытная 
48,80±2,0 53,80±2,42 

р2-1 >0,05 

47,40±3,39 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

42,60±2,4 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

4-я  

(контроль) 
48,60±1,7 51,40±1,03 

р2-1 >0,05 

47,20±1,02 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,05 

49,00±1,02 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Моноциты,% 3-я  

опытная 
8,20±0,97 7,80±0,20 

р2-1 >0,05 

7,80±0,37 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

7,20±0,20 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 

4-я  

(контроль) 
8,21±0,58 8,40±0,40 

р2-1 >0,05 

8,60±0,24 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

8,60±0,24 
р4-1 >0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Нейтрофилы 

палочкояд.,% 
3-я  
опытная 

2,80±0,37 3,40±0,24 
р2-1 >0,05 

3,00±0,32 
р3-1 >0,05 

р3-2 >0,05 

2,40±0,24 
р4-1 >0,05 

р4-2 <0,05 

р4-3 >0,05 

4-я  

(контроль) 

3,40±0,24 3,00±0,00 
р2-1 >0,05 

3,40±0,24 
р3-1 >0,05 

2,80±0,24 
р4-1 >0,05 
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Количество лимфоцитов у свиноматок 1-й группы на 22-е сут перед 

родами составило 45,40±1,81%, что соответствовало норме. После введения 

тимогена уровень лимфоцитов имел малозначимые изменения на 10-е и 5-е 

сут, а к 1-м сут он повысился до 51,80±2,92%. Во 2-й (контроль) группе со-

держание лимфоцитов на 22-е сут перед родами было в пределах нормы и со-

ставило 44,80±1,07%. В дальнейшем изменения их количества были незначи-

тельны и ко 2-м сут перед родами составили 45,80±0,86%. Таким образом, по-

вышение  лимфоцитов к 1-м сут по сравнению с изначальным уровнем соста-

вило в 1-й группе 14,1%, а во 2-й группе – 2,2%. Отмеченный незначительный 

лимфоцитоз (на 3,6%) недостоверно проявляющийся в 1-й группе, возможно    

указывает на некоторое снижение микрофагоцитарной функции организма пе-

ред наступлением родового периода.  

Содержание моноцитов на 22-е сут перед родами до применения тимо-

гена в крови 1-й группы, незначительно превышало  (на 12,0%) норму и соста-

вило  5,60±0,51%. После введения тимогена количество моноцитов к 10-м сут  

увеличилось на 42,8%, р<0,05 составив при этом 8,00±0,89%. На 5-е сут перед 

родами изменения были незначительными, а к 1-м сут вновь увеличилось и 

составило 8,40±0,51%. Во 2-й группе свиноматок на 22-е сут перед родами ко-

личество моноцитов так же незначительно превышало норму (на 8,0%) и было 

равно 5,40±0,40%. В дальнейшем на 10-е и 5-е сут перед родами установлено 

повышение их количества, которое к 1-м сут перед родами составило 

7,60±0,24%. Таким образом, превышение количества моноцитов в 1-й группе к 

р3-2 >0,05 р4-2 >0,05 

р4-3 >0,05 
Нейтрофилы 

сегментояд.,% 
3-я 
опытная 

38,80±3,5  32,00±2,37 
р2-1 >0,05 

39,80±1,77 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,05 

29,80±1,66 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 

р4-3 <0,01 

4-я  

(контроль) 
40,40±2,6 32,80±1,16 

р2-1 <0,05 

37,00±1,10 
р3-1 >0,05 

р3-2 <0,05 

33,60±1,10 
р4-1 <0,05 

р4-2 >0,05 
р4-3 >0,05 
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периоду родов, по отношению к первоначальному значению до применения 

тимогена составило в 1,5 раза, р<0,01, а во 2-й группе – 40,7%, р<0,01. Отме-

ченный моноцитоз в 1-й и 2-й (контроль) группах составил, соответственно 

68,0 и 52,0%. Увеличение количества моноцитов очевидно связано с повыше-

нием защитных сил организма по фагоцитированию микробных тел, клеточ-

ных остатков и различных токсических продуктов недостаточности фето-

плацентарного комплекса перед родами, которое в наибольшей степени было 

выражено у свиноматок 1-й группы после применения тимогена. 

Содержание нейтрофилов палочкоядерных у свиноматок 1-й группы на 

22-е сут перед родами составило 3,00±0,32%, что соответствовало нижней 

границе физиологической нормы. В последующем после применения тимоге-

на  количество нейтрофилов палочкоядерных к 10-м и 5-м сут перед родами 

имело малозначимые изменения, а к 1-м сут уменьшилось на 52,7%, р<0,01. У 

свиноматок 2-й (контроль) группы количество нейтрофилов палочкоядерных 

на 22-е сут перед родами составило 3,60±0,24%, что соответствовало норме. В 

дальнейшем на 10-е и 5-е сут изменения так же были незначительными, а к 1-

м сут перед родами снижение составило 28,6%, р<0,05. Таким образом, сни-

жение количества нейтрофилов палочкоядерных к 1-м сут перед родами по 

отношению к 22-м сут в 1-й группе составило 40,0%, р<0,001, а во 2-й (кон-

троль) группе – 44,5%, р<0,001. В 1-й группе к 1-м сут перед родами количе-

ство нейтрофилов палочкоядерных было на 40,0% меньше от нормы, а во 2-й 

группе – на 33,4%. Отмеченные изменения в динамике нейтрофилов палочко-

ядерных, характеризуют возникновение нейтропении (снижение сопротивляе-

мости организма к инфекциям), как физиологически обусловленной реакции 

организма перед родами. Учитывая то, что в 1-й группе уровень снижения со-

держания нейтрофилов  палочкоядерных ко 2-м сут перед родами был на 4,5% 

меньше, чем во 2-й (контроль) группе, следует полагать наличие стимулиру-

ющего защитные механизмы эффекта от применения тимогена. Наличие 

бóльшего (на 6,6%) количества нейтрофилов палочкоядерных к 1-м сут перед 
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родами в крови свиноматок 2-й (контроль) группы, чем в 1-й группе, так же 

свидетельствует о повышенной защитной (фагоцитарной и лизоцимной)  ре-

акции организма на возможную фето-плацентарную недостаточность. 

Содержание нейтрофилов сегментоядерных в крови свиноматок 1-й 

группы на 22-е сут перед родами составило 42,40±1,75%, что превышало нор-

му на 21,1%. На 10-е и 5-е сут после применения тимогена количество 

нейтрофилов сегментоядерных снизилось на 16,3%, а к 1-м сут – наоборот 

увеличилось на 45,1%, р<0,05 по отношению к предыдущему значению и со-

ставило 54,00±3,63%. Во 2-й (контроль) группе содержание нейтрофилов сег-

ментоядерных на 22-е сут перед родами соответствовало норме и составило 

41,40±1,08 %. На 10-е и 5-е сут установлены незначительные изменения их ко-

личества, а к 1-м сут повышение было на 10,9% от предыдущего значения и 

составило 42,60±0,75%, р<0,01. Таким образом, в 1-й группе свиноматок от-

мечено повышение к 1-м сут количества нейтрофилов сегментоядерных по от-

ношению к 22-м сут (до применения тимогена) на 27,3%, р<0,05, а во 2-й (кон-

троль) группе повышение было незначительным – 2,9%. Превышение от нор-

мы (нейтрофилез), к концу исследований в 1-й группе составило 54,2%, во 2-й 

(контроль) группе – 21,7%. Отмеченные изменения характеризуют повышение 

защитных сил организма к интоксикации в предродовом периоде, которые в 1-

й группе стимулируются тимогеном.  

На 16-е сут после родов количество эозинофилов в крови свиноматок 

3-й группы составило 3,60±0,51%, что было на 10,0% ниже нормы. После вве-

дения тимогена отмечена незначительная тенденция снижения количества 

эозинофилов к 24-м сут на 6,7%, а к 26-м сут их уровень вновь повысился на 

21,4% и составил 3,40±0,24%. В 4-й (контроль) группе содержание эозинофи-

лов на 16-е сут после родов  было ниже нормы на 5,0%  и в дальнейшем так же 

не имело существенных изменений составив к 26-м сут  3,20±0,24%. Таким 

образом, количество эозинофилов к 26-м сут после родов в 3-й группе свино-

маток имело тенденцию снижения, по сравнению  с состоянием до введения 
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тимогена (16-е сут)  на 5,6%, а в 4-й (контроль) группе – на 15,8%. Отмечен-

ный пониженный уровень эозинофилов в крови свиноматок характеризует от-

ветную защитную реакцию организма на интоксикацию в послеродовом пери-

оде, а так же  при отъеме поросят и восстановлении репродуктивной функции. 

Возникшая незначительная эозинопения в меньшей степени проявилась у жи-

вотных 3-й группы после применения тимогена, что характеризует его био-

коррегирующие свойства. 

Количество лимфоцитов после родов в 3-й группе животных до начала 

применения тимогена (16-е сут) было 48,80±2,08%, что соответствовало нор-

ме. После применения тимогена была отмечена тенденция незначительного 

снижения (на 10,2%) содержания лимфоцитов, которая к 26-м сут составила 

42,60±2,4%. В 4-й (контроль) группе свиноматок на 16-е сут после родов ко-

личество лимфоцитов составило 48,60±1,72%, что так же соответствовало 

норме. В последующем характер изменений мало менялся и к 26-м сут коли-

чество лимфоцитов составило  49,00±1,02%. Таким образом, отмеченные из-

менения в обеих группах были  в пределах физиологической нормы, хотя и в 

3-й группе  отмечена тенденция снижения лимфоцитов к 26-м сут после родов, 

по сравнению с исходным состоянием на 12,7%, а в 4-й (контроль) группе – 

без изменений.  

Содержание моноцитов после родов у свиноматок 3-й группы до при-

менения тимогена составило 8,20±0,97%, что было на 64,0% больше нормы 

(моноцитоз). После введения тимогена, отмечена тенденция снижения их ко-

личества ко 26-м сут на 12,2% (7,20±0,20%). В 4-й (контроль) группе на 16-е 

сут после родов количество моноцитов так же было больше от нормы на 

64,0% (8,21±0,58%), в дальнейшем к 26-м сут после родов их содержание не 

имело значимых изменений и составило  8,60±0,24%. Таким образом, в 3-й 

группе после применения тимогена, отмечена тенденция снижения от перво-

начального уровня количества моноцитов на 12,2%, а в 4-й (контроль) группе 

практически без изменений. Отмеченное в 3-й группе к 26-м сут после родов 
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повышение количества моноцитов на 44,0%, а в 4-й группе – на 72,0% от нор-

мы (верхняя граница), характеризует бионормализующее действие тимогена 

по снижению морфофункциональных нарушений в послеродовом периоде,  

после отъема поросят и стимуляции половой цикличности, так как количество 

моноцитов повышается при фагоцитировании микробных тел и различных 

токсических продуктов.   

Количество нейтрофилов палочкоядерных в крови свиноматок 3-й 

группы на 16-е сут после родов было 2,80±0,37%, что соответствовало нижней 

границе нормы. После введения тимогена изменения содержания нейтрофилов 

палочкоядерных носили малозначимый характер и к 26-м сут составили 

2,40±0,24%. В 4-й (контроль) группе на 16-е сут после родов содержание 

нейтрофилов палочкоядерных находилось в пределах нормы – 3,40±0,24%. В 

последующем на 22-е сут, 24-е сут изменения были незначительными и к 26-м 

сут составили 2,80±0,24%. Тенденция снижения от изначального уровня (на 

16-е сут) составила в 3-й группе  14,3%, а в 4-й (контроль) группе – 17,7%.  

Содержание нейтрофилов сегментоядерных  на 16-е сут после родов 

составило 38,80±3,50%, что превышало физиологическую норму на 10,8%. В 

последующем на 22-е сут (после введения тимогена) наметилась тенденция 

снижения на 17,6% количества клеток, а к 24-м наоборот, установлен подъем 

на 24,3%, р<0,05 от предыдущего состояния. К 26-м сут отмечено вновь неко-

торое снижение (на 25,2%) нейтрофилов сегментоядерных до 29,8%, р<0,01. В 

4-й (контроль) группе количество клеток на 16-е сут составило  40,40±2,64%, 

что так же превышало норму на 15,4%. На 22-е сут уровень снижения нейтро-

филов сегментоядерных составил 18,9%, р<0,05, а к 24-м сут так же отмечен 

подъем их количества на 12,8%, р<0,05, который к 26-м сут изменился незна-

чительно и составил 33,60±1,10%. Таким образом, снижение к 26-м сут после 

родов  количества нейтрофилов сегментоядерных по сравнению с первона-

чальным их уровнем  на 16-е сут составило в 3-й группе 23,2%, р<0,05, а в 4-й 

(контроль) группе – 16,9%, р<0,05. Повышенное от нормы содержание 



100 

 

нейтрофилов сегментоядерных на 16-е сут после родов в обеих группах 

(нейтрофилез), очевидно связано с активизацией защитных сил организма 

свиноматок к  наличию послеродовой интоксикации в организме, а более ин-

тенсивное восстановление их к нормальным значениям после родов (к 26-м 

сут) в 3-й группе, характеризует биокорригирующие свойства тимогена.   

3.7  Динамика показателей естественной резистентности 

Исследования изменения показателей естественной резистентности в 

крови свиноматок  показали, что как  после применения  биокорректора тимо-

гена,  так и в контроле, ее факторы активизируются во всех исследуемых 

группах (табл.17). Применение тимогена свиноматкам перед родами показало, 

что уровень бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК) после при-

менения тимогена  (1-я группа) на 21-16-е сут до родов,  достоверно повышал-

ся и  за 1-и сут перед родами составил 72,77±0,55%, что было на 11,5%,  

p<0,001 больше по сравнению с первоначальным значением на 22-е сут. Во 2-

й (контрольной) группе активность БАСК за сутки до родов составила 

68,80±0,74%, что было на 5,5% меньше от значения в 1-й группе. Превышение 

перед родами по сравнению с исходным значением в этой группе  было незна-

чительным и недостоверным – 5,3%.  

                                                                                                     Таблица 17 

Показатели естественной резистентности в крови свиноматок 

 Показатель Группа, 

  (n=5) 

Взятия  крови  (сут) 

До родов 

 1 (22-сут) 2(10-е сут) 3 (5-е сут)  4 (1 сут) 

БАСК, % 1-я  

опытная 
65,23±1,80 66,92±1,66 

р2-1 p>0,05 

68,55±1,53 
р3-1 p>0,05 

р3-2 p>0,05 

72,77±0,55 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,01 

р4-3 p<0,05 
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2-я  

(контроль) 

65,30±1,54 

 

67,32±1,47 
р2-1 p>0,05 

67,16±0,84 
р3-1 p>0,05 

р3-2 p>0,05 

68,80±0,74 
р4-1 p>0,05 

р4-2 p>0,05 

р4-3 p>0,05 

ЛАСК, % 1-я  

опытная 
20,81±0,41 22,19±0,37 

р2-1 p<0,05 

22,57±0,32 
р3-1 p<0,01 

р3-2 p>0,05 

22,85±0,32 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p>0,05 

р4-3 p>0,05 

2-я  

(контроль) 
21,63±0,18 22,17±0,15 

р2-1 p<0,05 

22,63±0,10 
р3-1 p<0,001 

р3-2 p<0,05 

22,13±0,10 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,001 

р4-3 p<0,01 

ФАНК, 

% 

1-я  

опытная 
66,61±0,73 67,59±0,65 

р2-1 p>0,05 

69,06±0,43 
р3-1 p<0,01 

р3-2 p>0,05 

70,48±0,24 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,001 

р4-3 p<0,05 

2-я  

(контроль) 
66,44±0,46 67,86±0,36 

р2-1 p<0,05 

69,13±0,31 
р3-1 p<0,001 

р3-2 p<0,05 

70,91±0,30 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,001 

р4-3 p<0,001 

После родов 

 1 (16-сут) 2(22-е сут) 3 (24-е сут)  4 (26-е сут) 

БАСК, % 3-я  

опытная 
64,09±1,60 69,37±0,73 

р2-1 p<0,01 

73,30±0,49 
р3-1 p<0,001 

р3-2 p<0,001 

78,17±8,25 
р4-1 p>0,05 

р4-2 p>0,05 

р4-3 p>0,05 

 4-я  

(контроль) 
65,59±1,52 67,9±1,36 

р2-1 p>0,05 

66,94±1,38 
р3-1 p>0,05 

р3-2 p>0,05 

65,99±1,36 
р4-1 p>0,05 

р4-2 p>0,05 

р4-3 p>0,05 
  

ЛАСК, % 

 

3-я  

опытная 
21,99±0,30 22,96±0,22 

р2-1 p<0,05 

23,95±0,10 
р3-1 p<0,001 

р3-2 p<0,001 

25,31±0,16 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,001 

р4-3 p<0,001 

4-я  

(контроль) 
21,9±0,17 22,34±0,18 

р2-1 p>0,05 

22,92±0,20 
р3-1 p<0,01 

р3-2 p<0,01 

23,70±0,08 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,001 

р4-3 p<0,01 

ФАНК, 

% 

3-я опытная 66,92±0,39 69,95±0,33 
р2-1 p<0,001 

 

71,37±0,31 
р3-1 p<0,001 

р3-2 p<0,01 

74,00±0,30 
р4-1 p<0,001 

р4-2 p<0,001 

р4-3 p<0,001 

4-я  

(контроль) 
65,49±0,40 

 

67,88±0,40 
р2-1 p<0,001 

 

66,23±0,70 
р3-1 p>0,05 

р3-2 p>0,05 

66,68±1,46 
р4-1 p>0,05 

р4-2 p>0,05 

р4-3 p>0,05 
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Лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК) после применения 

тимогена перед родами в 1-й группе, так же достоверно повышалась за период 

исследований и за 1-и сут перед родами составила 22,85±0,32%, что на 9,8% 

было больше первоначального ее значения до введения тимогена. Во 2-й (кон-

троль) группе лизоцимная активность за 1-и сут перед родами была 

23,13±0,10%, что превышало на 6,9% ее первоначальное значение.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов  крови (ФАНК) в исследуемых 

группах так же имела достоверные значения повышения за учетный период. 

После применения тимогена  (1-я группа) свиноматкам  на 21-16-е сут перед 

родами, ФАНК повысилась к 1-м сут пред родами на 5,8%,  p<0,001 по срав-

нению с первоначальным уровнем и составила  70,48±0,24%.  Во 2-й (кон-

троль) группе это превышение составило 6,7%, p<0,001 (70,91±0,30%). 

Исследования эффективности стимуляции факторов естественной ре-

зистетности в крови свиноматок после применения тимогена после родов (16-

21-е сут) показало, что активность БАСК в 3-й группе животных, так же имела 

тенденцию повышения (на 21,1%)   к 26-м сут  (5-е сут после отъема) после 

родов    по отношению к первоначальному значению (до введения тимогена) и 

составила 78,17±8,25%. В 4-й (контроль) группе изменения БАСК к 26-м сут 

были незначительны и недостоверны и составили к концу учетного преиода 

65,99±1,36%. 

Повышение  ЛАСК к 26-м сут после родов в 3-й группе свиноматок  

было на 15,1%, p<0,001 по сравнению с состоянием до введения биокоррекра 

и составило к этому времени 25,31±0,16%. В 4-й (контроль) группе превыше-

ние ЛАСК от первоначального значения  было 8,2%, p<0,001 и составило 

23,70±0,08%.  

Изменения ФАНК в 3-й группе свиноматок после применения тимоге-

на,  характеризовались повышением ее активности (на 10,5%, p<0,001)   к 26-м 
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сут после родов по сравнению с первоначальным уровнем. В 4-й (контроль) 

группе повышение ФАНК к концу учетного периода времени было незначи-

тельным (1,8%) и было равно к 26-м сут   66,68±1,46%. 

Отмеченные изменения в динамике показателей естественной рези-

стетности у свиноматок исследуемых групп показали, что после применения 

биокорректора тимогена свиноматкам за 21-16 сут до родов,  суммарное по-

вышение активности показателей естественной резистетности  к 1-м  сут перед 

родами,  по сравнению с исходным уровнем  составило 8,8%, p<0,001, в кон-

трольной группе – 6,2%.  После применения тимогена на 16-21-е сут после ро-

дов, суммарное превышение к 26-м сут после родов (5-е сут после отъема) бы-

ло 16,0%, а в контрольной группе – 2,1%. 

Таким образом, отмеченный характер иммуностимулирующих меха-

низмов аминокислот составляющих дипептидный комплекс тимогена, про-

явился и в активизации факторов  естественной резистентности, которые 

наиболее эффективно  (достоверно) повысились  после применения тимогена 

на 21-16-е сут перед родами.    

 

4. Гистоморфологические изменения в половых и  

вторичных иммунокомпетентных органах 

Гистологические исследования половых и вторичных иммунокомпе-

тентных органов свиноматок исследуемых групп показали, что при различных 

вариантах стимуляции репродуктивной функции, имеются характерные для 

процессов восстановления гистоморфологические изменения в тканях и орга-

нах. 

 У свиноматок 3-й группы, после проведенной стимуляции тимогеном 

на 16-21 сут после родов, были выявлены на 5-й день после отъема поросят 

(21-е сут) следующие изменения. 
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Лимфоузел подчелюстной (Рис.4). В органе от соединительнотканной 

капсулы внутрь отходят трабекулы. Корковое и мозговое вещества видны хо-

рошо. Лиматические фолликулы с крупными реактивными центрами. 

 

 

 

Рис.4  Срез участка подчелюстного лимфоузла свиноматки 

3-й группы.  Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-лимфатические фолликулы с реактивными центрами; 2-трабекулы 

 

Лимфоузел брыжеечный (Рис.5). Структура лимфатического узла хо-

рошо видна. От соединительнотканной капсулы отходят трабекулы. Лимфати-

ческие фолликулы крупные с реактивными центрами. Кровеносные сосуды 

неравномерного кровенаполнения. 

1 

2 
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Рис.5  Срез участка брыжеечного лимфоузла свиноматки 

3-й группы.  Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-лимфатические фолликулы с реактивными центрами 

 

Печень (Рис. 6). Структура печени сохранена. Видны дольки балок,  

центральные вены и другие кровеносные сосуды в основном пустые. Порталь-

ные тракты, междольковая соединительная ткань без клеточной инфильтра-

ции. Гепатоциты частью в состоянии гидратической дистрофии.  

Селезенка (Рис. 7). Белая и красная пульпы видны хорошо. Имеются 

лимфатические фолликулы, как с реактивными центрами, так и без них. Кро-

веносные сосуды неравномерного кровенаполнения. Красная пульпа обычного 

строения. 

Яичник (Рис.8). В яичнике видны фолликулы разной степени зрелости. 

Атретические тела и кровеносные сосуды пустые. Встречаются единичные бе-

лые тела. Желтых тел и клеточной инфильтрации нет. 

 

1 
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Рис.6  Срез участка печени свиноматки 3-й группы.  

 Г+Э, об. 40, ок. 16 

1- центральная вена; 2-портальные тракты; 

 3-междольковая соединительная ткань 

1 

3 

2 
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Рис.7  Срез участка селезенки свиноматки 3-й группы.  Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-лимфатические фолликулы; 2- красная пульпа 3-кровеносные сосуды 

Рис.8  Срез участка яичника свиноматки 3-й группы.  Г+Э, об. 40, ок .16 

1-фолликулы; 2-атретические тела; 3-кровеносные сосуды 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

2 
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Рис.9  Срез участка рога матки свиноматки 3-й группы.  

 Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-железы эндометрия; 2-кровеносные сосуды 

 

Матка (Рис.9). Серозная , мышечная и слизистая оболочки без клеточ-

ной инфильтрации. Железы эндометрия соответствуют стадии пролиферации. 

Эпителий эндометрия сохранен. Кровеносные сосуды неравномерного крове-

наполнения. 

Яйцепроводы  (Рис.10). Какой либо клеточной инфильтрации в сероз-

ной, мышечной и слизистой оболочках органа нет. Отмечены незначительные 

участки атрофических изменений слизистой оболочки яйцепроводов. 

 

2 
2 

1 
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Рис.10  Срез участка яйцепровода свиноматки 3-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-слизистая оболочка; 2-мышечная оболочка; 3-атрофические участки 

 

У свиноматок 4-й (контроль) группы на 5-е сут после отъема поросят 

были отмечены следующие гистологические изменения. 

Лимфоузел подчелюстной (Рис. 11). Снаружи лимфатический (пред-

лопаточный) узел покрыт плотной соединительнотканной капсулой. От капсу-

лы лимфатического узла вглубь отходят трабекулы. Различимы перифериче-

ское более темное короковое и центральное светлое мозговое вещество. Кор-

ковое вещество состоит из лимфатических фолликулов, представляющих со-

бой округлые образования. Лимфатические фолликулы преимущественно без 

реактивных центров. Встречаются единичные лимфатические фолликулы с 

реактивными центрами. Отмечена убыль лимфоцитов. Кровеносные сосуды 

пустые. 

2 
1 

3 
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Рис.11  Срез участка подчелюстного лимфоузла свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-лимфатические фолликулы; 2-трабекулы; 3-участки убыли лимфоцитов 

 

Лимфоузел брыжеечный (Рис.12). В корковом веществе лимфатиче-

ского узла лимфатические фолликулы разной величины. Имеются крупные 

лимфатические фолликулы с реактивными центрами. Наряду с этими фолли-

кулами находятся фолликулы без реактивных центров. Кровеносные сосуды 

пустые. Граница между корковым и мозговым веществом не различима. Лим-

фатические фолликулы отсутствуют. 

Печень (Рис.13). Поверхность печени покрыта соединительнотканной 

капсулой.  Строение печени в целом сохранено, видны дольки, балки и цен-

тральные вены. Звездчатые ретикулоэндотелиоциты набухшие. Пространства 

Диссе расширены. Портальные триплеты широкие с круглоклеточной инфиль-

трацией, которые распространяются за пограничную пластинку. Междолько-

3 

1 

1 

1 

2 
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вая соединительная ткань с круглоклеточной инфильтрацией. Гепатоциты с 

мутной, зернистой цитоплазмой. 

 

 

Рис.12  Срез участка брыжеечного лимфоузла свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-лимфатические фолликулы с реактивными центрами; 2-кровеносные сосуды 

 

2 

2 

1 
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Рис.13  Срез участка печени свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-портальный триплет с круглоклеточной инфильтрацией;  

2-междольковая соеденительная ткань; 3-печеночные балки;  

4-звездчатые ретикулоендотелиоциты 

 

Селезенка (Рис.14). Селезенка снаружи покрыта соединительно-

тканной капсулой  мезотелием. От соединительнотканной капсулы отходят 

вглубь селезенки трабекулы. Строение селезенки стерто. Преимущественно 

лимфатические фолликулы отсутствуют. Иногда встречаются маленькие лим-

фатические узлы без реактивных центров. Среди клеточных элементов цен-

тральной части можно различить клетки различной степени дифференцировки 

в основном лимфобласты. Периферическая часть лимфатических фолликулов 

занята малыми лимфоцитами, образующими темный наружный ободок фол-

ликула. Кровеносные сосуды пустые. Красная пульпа с малым количеством 

лимфоцитов,  состоит из ретикулярной ткани с расположенными в ней сво-

бодными клеточными элементами крови, соединительной ткани и кровенос-

ных сосудов, главным образом венозных синусов.  

2 

4 

3 

4 

1 
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Рис.14  Срез участка селезенки свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-трабекулы; 2-кровеносные сосуды; 3-красная пульпа 

 

Яичник (Рис.15). Яичник снаружи покрыт белочной оболочкой. Разли-

чимы корковое и мозговое вещество. В корковом слое яичника единичные ма-

ленькие первичные фолликулы. Встречаются атретические тела. Желтое и бе-

лое тела отсутствуют.  В корковом и мозговом веществах местами имеются 

очаговые круглоклеточные инфильтраты. 

Матка (Рис.16). Серозная и мышечная оболочки матки обычного стро-

ения. Слизистая оболочка матки (эндометрий) выстлана однослойным призма-

тическим эпителием. Железы эндометрия соответствуют стадии пролифера-

ции. Собственная пластинка слизистой оболочки с круглоклеточной инфиль-

трацией. Эпителий сохранен. Широкая собственная пластинка слизистой обо-

лочки матки состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной 

ткани. Множество мелких капилляры ветвятся в его собственном слое, обра-

1 

3 

2 
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зуя густые сети под эпителием и вокруг желез. Кровеносные сосуды неравно-

мерного кровенаполнения. 

 

 

Рис.15  Срез участка яичника свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-первичный фолликул; 2-атретическое  тело;  

3-круглоклеточная инфильтрация 

 

Через всю толщу эндометрия проходят многочисленные маточные трубчатые 

железы, проступающие вплоть до миометрия. Маточные железы образованы 

тем же эпителием, который выстилает полость матки. Мышечная оболочка 

матки (миометрий) состоит из гладких мышечных волокон, между которых 

проходят прослойки рыхлой неоформленной соединительной ткани. Наблюда-

ется периваскулярное и перигландулярное (вокруг желез) расположение вос-

палительного инфильтрата. В формировании серозной оболочки матки (пери-

метрий) принимает участие мезотелий и рыхлая волокнистая соединительная 

ткань. 

3 

2 

1 
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Рис.16  Срез участка рога матки свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1-эпителий слизистой оболочки; 2-собственная пластинка слизистой оболочки 

с круглоклеточной инфильтрацией; 3-железы эндометрия;  

4-кровеносные сосуды; 5-клетки воспалительного инфильтрата 

 

3 

4 

1 

2 

4 
5 
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Рис.17  Срез участка яйцепровода свиноматки 4-й группы. 

Г+Э, об. 40, ок. 16 

1- круглоклеточные инфильтраты; 2- отек тканей; 3-атрофические участки 

 

Яйцепровод (Рис.17). В окружающей клетчатке маточной трубы, в се-

розной и мышечной оболочках отеки, круглоклеточные инфильтраты. Отме-

чены обширные участки атрофических изменений слизистой оболочки. 

Заключение. Отмеченные гистологические изменения в тканях иссле-

дуемых органов свиноматок 4-й (контроль) группы, показали развитие 

начальной стадии хронического гепатита, оофорита, сальпингита, а изменения 

в лимфатическом узле и селезенке, соответствуют признакам иммунодефи-

цитного синдрома. У свиноматок 3-й группы выраженных признаков морфо-

функциональных нарушений в исследуемых органах не отмечено и в сравне-

нии с животными  4-й группы, отмеченные гистоструктурные изменения сви-

детельствуют о физиологически нормальном состоянии и более выраженных 

защитно-приспособительных реакциях в организме после отъема поросят и 

становлении половой цикличности. 

2 

1 

3 
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5. Эффективность стимуляции воспроизводительной функции 

На предварительном этапе исследований для определения оптимально-

го варианта применения тимогена с целью стимуляции вовспроизводительной 

функции у свиноматок после отъема поросят, препарат вводили в разные сро-

ки до и после родов (Табл. 18).  

После применения тимогена животным 1-й группы на 21-16 сут перед 

родами,  проявило половую цикличность на 5-е сут (после отъема поросят) и 

оплодотворилось 8(80,0%) свиноматок. При этом средняя масса поросят при 

рождении в группе составила 1,4 кг и из числа рожденных поросят было выяв-

лено 20,0% гипотрофиков (масса при рождении менее 1 кг). У 20,0% свинома-

ток в группе установлены на 2-3-сут после родов признаки ММА. У свинома-

ток 2-й и 3-й групп после применения тимогена  были отмечены следующие 

изменения, соответственно: проявило половую цикличность – 70,0 и 60,0%; из 

них оплодотворилось – 70,0 и 60,0%; количество гипотрофиков в группе – по 

20,0%; масса поросят при рождении – по 1,3 кг; наличие ММА – 30,0 и 40,0%. 

В 4-й (контроль) группе, где были интактные животные, половую цикличность  

Таблица 18 

Показатели воспроизводительной и продуктивной 

 функции  свиноматок 

 
Гру-

ппа 

Кол–

во, 

гол. 

 

Время 

введения 

тимогена, 

сут 

Проявило 

половую 

цикличн-

ость, гол., 

(%) 

Оплодотв-

орилось, 

гол., (%) 

Гипотроф-

иков гол., 

(%)  

Масса 

поросят 

при ро-

жде-

нии, кг 

Наличие 

ММА, 

гол., (%) 

 

1. Предварительный этап  исследований 

Введение тимогена до родов 

1 10 21–16 

 

8(80,0) 8(80,0) 2 (20,0) 1,4 2(20,0) 

2 10 15–9 7(70,0) 7 (70,0) 2 (20,0) 1,3 2(20,0) 

3 10 9-3 8(80,0)  7 (70,0) 2 (20,0) 1,3 2(20,0) 

4к 10 – 7(70,0)  7 (70,0) 2 (20,0) 1,3 3(30,0) 

                                                               Введение тимогена после родов  
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5 10 1–6 

 

7 (70,0) 7 (70,0) 2 (20,0) 1,3 3(30,0) 

6 10 9–15 

 

8 (80,0) 7 (70,0) 2 (20,0) 1,3 3(30,0) 

7 10 16–21 

 

8 (80,0) 8 (80,0) 2 (20,0) 1,3 3(30,0) 

8к 10 – 7 (70,0) 7 (70,0) 2 (20,0) 1,3 3(30,0) 

2. Основной этап исследований 

Введение тимогена до родов 

1 50 21–16 43 (86,0) 40 (80,0)  7 (14,0) 1,4 5 (10,0) 

2к 50 – 38 (76,0) 36 (72,0) 10 (20,0) 1,3 12 

(24,0) 

Введение тимогена после родов 

3 50 16–21 48 (96,0) 48 (96,0) 10 ( 20,0) 1,3 12 

(24,0) 

4к 50 – 38 (76,0) 36 (72,0) 10 (20,0) 1,3 12 

(24,0) 

 

после отъема поросят проявило 70,0% свиноматок. Из них оплодотворились 

все животные – 70,0%. Наличие гипотрофиков в среднем составило 20,0%. 

Средняя масса поросят при рождении была 1,3 кг, а наличие ММА у свинома-

ток составило 30,0%.  

После родов в 5-й группе свиноматок  количество новорожденных по-

росят гипотрофиков  было 20,0%. Средняя масса поросят при рождении соста-

вила 1,3 кг, а количество свиноматок с ММА в группе было 30,0%.  Примене-

ние тимогена на 1-6-е сут после родов свиноматкам 5-й группы показали, что 

проявили половую цикличность и оплодотворились на 5-е сут после отъема 

поросят 70,0% животных.  

В 6-й и 7-й группах количество гипотрофиков так же было в группах по 

20,0% средней массой 1,3 кг, а наличие ММА установлено у 30,0% животных 

в каждой группе. После применения тимогена,  проявило половую циклич-
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ность на 5-е сут после отъема поросят по 80,0% свиноматок, а оплодотвори-

лось 70,0 и 80,0%. В 8-й (контроль) группе количество гипотрофиков состави-

ло 20,0% и масса новорожденных поросят была 1,3 кг. Проявило половую 

цикличность и оплодотворилось после отъема поросят 70,0% свиноматок. 

Наличие ММА отмечено у 30,0% животных. 

Таким образом, по совокупности установленных изменений физиоло-

гического состояния свиноматок и новорожденных поросят можно отметить, 

что наилучшим вариантом применения тимогена по сравнению с контрольны-

ми группами в предварительном этапе следует считать его введение в дозе 20 

мл/гол/сут на 21–16-е сут перед родами (оплодотоворилось свиноматок боль-

ше на 14,2%, масса новорожденных поросят больше на 7,6% и наличие ММА 

у свиноматок меньше на 33,4%) и в аналогичной дозе на 16–21 сут после ро-

дов (оплодотоворилось свиноматок больше на 14,2%). 

После выявления оптимального времени применения тимогена для 

стимуляции воспроизводительной функции и продуктивных показателей, был 

проведен основной этап исследований с наибольшим количеством животных в 

группах.  Применение до родов тимогена свиноматкам 1-й группы показало, 

что  после его введения животным (n=50) на 21–16-е сут, проявили в дальней-

шем половую цикличность 86,0%, а оплодотворились 80,0% свиноматок.  Ко-

личество поросят гипотрофиков в группе составило 14,0%, а масса поросят в 

среднем по группе была 1,4 кг. Наличие ММА отмечено у 10,0% свиноматок.  

Во 2-й  (контроль) группе половая цикличность установлена у 76,0%, а 

оплодотворяемость у 72,0%  свиноматок. При этом количество поросят гипо-

трофиков составило 20,0%, а средняя масса новорожденных поросят в группе 

– 1,3 кг. Количество свиноматок проявивших синдром ММА было 24,0%. 

После родов количество поросят гипотрофиков в 3-й группе составляло 

так же 20,0% при средней массе новорожденных 1,3 кг. Количество свинома-

ток с ММА было 24,0%. Введение тимогена свиноматкам 3-й группы (n=50) на 

16–21-е сут после родов, способствовало проявлению половой цикличности и 
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оплодотворению 96,0% животных  на 5-е сут после отъема поросят. В 4-й 

(контроль) группе количество гипотрофиков так же составляло 20,0% при 

средней массе новорожденных 1,3 кг. Количество свиноматок с ММА было 

24,0%. Проявило половую цикличность к  концу исследований (26-сут после 

родов) 76,0%, а плодотворно осеменились – 72,0% свиноматок. Получено по-

росят в среднем на  одну свиноматку в 1 – 3-й группах 11 гол, в 4-й (контроль) 

10 гол. Таким образом, после применения тимогена перед родами в сравнении 

с контрольной  группой превышение по оплодотворяемости  составило 11,1%, 

снижение по количеству поросят гипотрофиков на 30,0%, и количества сви-

номаток с ММА –на 58,4%.  После применения тимогена после родов оплодо-

товоряемость в 3-й группе свиноматок по сравнению с 4-й (контроль)  группой 

была больше на 33,3%, а остальные показатели были одинаковыми.   

 

6. Экономическая эффективность 

  Для  определения  экономической эффективности от применения ти-

могена свиноматкам перед родами, использовали методику (Никитин И.Н., с 

соавт., 1996, 2006) подсчета продуктивных показателей свиноматок: 

1.Расчет экономической эффективности  по 1-й группе (n=50) свиноматок ос-

новного этапа: 

а) расчет экономического ущерба от снижения прироста живой массы: 

У1 = М1· В ·Т ·Ц, 

где М1 – количество  поросят-гипотрофиков; В – среднесуточная про-

дуктивность поросят, кг; Т – средняя продолжительность наблюдения за изме-

нением продуктивности поросят, сут; Ц – цена реализации единицы продук-

ции, руб. 

У1 = 7· 0,186·26·102=  3447,60 руб. 

общий ущерб: 

Уоб = У1 + У2 +… 
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где Уп – ущерб от падежа поросят  

Уоб = 3447,60 + 0 =  3447,60 руб. 

б) Расчет ущерба, предотвращенного в результате профилактики: 

Пу = Мо·Кз ·Кп · Ц – Уоб, 

где Мо – общее поголовье свиноматок; Кз – коэффициент заболеваемо-

сти поросят; Кп – коэффициент потерь продукции на 1свиноматку; Ц – цена 

реализации единицы продукции, руб.; Уоб – общий ущерб. 

Пу= 50·0,153·18,3·102–3447,60 = 10832,40 руб. 

в) Расчет экономического эффекта, полученного в результате профилак-

тики в 1-й группе поросят: 

Эв = Пу – Зв , 

где Пу – расчет ущерба, предотвращенного в результате профилактики: 

Зв – ветеринарные затраты: 

Ээ= 10832,40 руб–1410,5=9421,9 руб. 

г) Определение экономической эффективности от применения тимогена  

в расчете на 1 руб. затрат: 

Ээф = Ээ : Зв 

Ээф =9421,9: 1410,5 =6,5 руб. 

 

2. Расчет экономической эффективности по 2-й (контроль) группе свиноматок 

основного этапа:  

а) Расчет экономического ущерба от снижения прироста живой массы: 

У2 = М2· В ·Т ·Ц , 

У2 = 10· 0,186·26·102=  4932,72 руб. 

общий ущерб: 

Уоб = У2 + Уп 

где Уп – ущерб от падежа поросят (2 гол =102+102=204 руб): 

Уоб =4932,72+ 204= 5136,72 руб. 

б) Расчет ущерба, предотвращенного в результате профилактики: 
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Пу = Мо·  Кз ·Кп  · Ц – У, 

Пу = 50·0,153·18,3·102–5136,72 =9143,28руб. 

в) Расчет экономического эффекта, полученного во 2-й (контроль) груп-

пе поросят: 

Ээф = Пу – Зв , 

Ээф=9143,28–1410,5 =   7732,78руб. 

г) Определение экономической эффективности профилактических меро-

приятий  в расчете на 1 руб. затрат. 

Эээ = Ээф : Зв 

Эээ = 7732,78 : 1410,5  =  5,48 руб. 

Таким образом экономическая эффективность стимуляции продуктив-

ных показателей у свиноматок (n=50) в расчете на 1 рубль затрат  после при-

менения тимогена до родов составила 6,50 рубля, а в группе интактных сви-

номаток (n=50) – 5,48 руб, что меньше на 15,7%.  

 

7.  ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Направленное воздействие на обменные процессы и иммунобиологиче-

скую реактивность организма животных, является одной из приоритетных за-

дач теоретической и практической составляющей современной биотехнологии 

в области животноводства. В связи с этим, за последнее время все большее 

предпочтение отдается пептидным препаратам обладающим биокорригирую-

щим действием, в основе которого лежит максимально экологическая  и фи-

зиологическая направленность действия  на организм животных в различные 

периоды их использования и поддержание гомеостаза (Федотова Н.А.,2004;  

Шпаков А.О.,2008).  Пептидная  регуляция физиологических  реакций в орга-

низме, имеет  взаимосвязи  с нервной,  эндокринной и иммунной системой, 

которые  в свою очередь могут  подвергаться коррекции с помощью нейро-

пептидов и гормонов продуцируемых нейро-эндокринной системой и введен-

ных извне.  
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Ранее проведенные исследования механизмов действия регуляторных 

пептидов в организме животных, привели к уточнению и дополнению основ-

ных положений о механизмах регуляции прцессов метаболизма и адаптацион-

но-компенсаторных механизмов (Глазунова Н.М., Безбородов Н.В., 2006; 

Найденов Е.А.,  Безбородов Н.В., 2009;  Меженин Р.П., Безбородов Н.В., 2010; 

Катаржнова Ю.В., Безбородов Н.В., 2010).     

Наши исследования свидетельствуют, что поддержание гомеостаза ор-

ганизма путем обеспечения нормально протекающих процессов метаболизма, 

возможно путем применения препаратов пептидной природы относящихся к 

группе биокорректоров. 

Одним из таких биологически активных средств, является пептидный  

препарат тимоген. Он обладает выраженными иммуномодулирующим воздей-

ствием на организм свиноматок, усиливает дифференцировку лимфоцитов, 

влияет на  биохимические процессы в иммунокомпетентных клетках.  Препа-

рат нетоксичен, не обладает аллергенностью, тератогенностью и эмбриоток-

сичностью и быстро распадается на глутаминовую кислоту и триптофан, ко-

торые используются организмом для синтеза белков.  

Пептидный биокорректор тимоген может содействует  развитию за-

щитно-приспособительных и компенсаторных реакций по активизации факто-

ров естественной резистентности и стимуляции воспроизводительной функ-

ции. Это важно при смене физиологического состояния организма у свинома-

ток в послеродовом периоде и при отъеме поросят.  

Учитывая особенности механизмов действия пептидного комплекса 

тимогена на организм, важно его  действие при активизации обменных про-

цессов и стимуляции воспроизводительной функции у свиноматок. В послеро-

довом периоде у самок происходят сложные изменения процессов метаболиз-

ма и своевременное восстановление их уровня до нормы, Это  способствует 

поддержанию половой цикличности и лучшей оплодотворяемости (Проворов 

А.С.,2013; Петрова Н.П.,2014). 
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Полученные данные гормональных изменений при различных схемах 

стимуляции пептидным биокорректором воспроизводительной функции у 

свиноматок исследуемых групп показали, что наиболее эффективным является 

применение тимогена перед родами, где установлено  повышение уровня эст-

радиола -17β за 1 сут перед родами в 12,5 раз с одновременным снижением 

концентрации прогестерона в 2,9 раза. Основная функция гормонов яичника – 

это подготовка репродуктивных органов к оплодотворению и беременности.  

Прогестерон синтезируемый плацентой и желтым телом яичника, по-

вышается при беременности и наоборот снижается до минимальных значений 

при активизации половой цикличности течке и половой охоте у самок (Berndt-

son A.K.,1995; Sakaguchi M., et. al.,2004; Нежданов А.Г., 2006;Петровский 

С.В.,2008; Коцарев В.Н., 2005; Голощапов В.Б.,2008). Таким образом, уста-

новленные нами изменения в концентрации гормонов эстрадиола и прогесте-

рона у свиноматок исследуемых групп,  характерны для процессов становле-

ния половой цикличности, когда инициация полового цикла стимулируется 

повышением эстрогенов с одновременным снижением прогестерона.  

Механизмы влияния тимогена на процессы метаболизма достаточно 

сложны и одним из них очевидно является  метаболизм глутаминовой кислоты 

и триптофана имеющихся в организме свиноматок или введенных в него, 

например, в составе тимогена. Образующийся в организме аммиак связывает-

ся с глутаминовой кислотой (в том числе поступаемой с тимогеном)  в процес-

се распада АТФ и при этом образуется глутамин, который осуществляет 

транспорт аммиака в печень. Образование глутамина в организме является 

тканевым механизмом по обезвреживанию аммиака, как составного элемента 

комплекса недоокисленных продуктов обмена веществ, накопившихся в орга-

низме свиноматок после беременности и родов. Накопившейся аммиак в даль-

нейшем поступая в печень превращается в ней в мочевину и выводится из ор-

ганизма (Stryer L.,1995;  Hull K.L., et.al., 2001). Отмеченное действие тимогена 

введенного перед родами  по усилению детоксикационных свойств печени, 
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способствует таким образом снижению фетоплацентарной недостаточности и 

токсикоза при беременности свиноматок, что создает предпосылки и для со-

хранности новорожденных поросят и последующего благоприятного заверше-

ния инволюции половых органов свиноматок.  

Наибольшее снижение в крови  количества тироксина после примене-

ния тимогена, следует связывать с активизацией им функции коры надпочеч-

ников и половых желез,  а так же снижением активностей протеаз и пептидаз 

щитовидной железы. Поскольку тиреотропин регулирует функцию щитовид-

ной железы (Stryer L., 1995; Филиппович Ю.Б.,1999), можно предположить, 

что тимоген так же стимулирует активность тиретропина.  

Взаимообусловленные изменения содержания тироксина и кортизола в 

крови свиноматок после применения тимогена подтверждаются  исследовани-

ями  (Бокуть С. Б., 2005), где так же было установлено, что внутриклеточный 

посредник  гормонального воздействия на клетку – аденилатциклазный ком-

плекс, способствует  повышению чувствительнсти мембран клеток к действию 

в том числе и стероидных гормонов. Механизм влияния  тироксина на ткани 

регулируется цАМФ в связи с тем, что тироксин активирует аденилатциклазу 

и блокирует фосфодиэстеразу в органах-мишенях (Федоров Ю.Н., 2005). 

Незаменимая аминокислота триптофан, которая входит в состав тимо-

гена, участвует в качестве предшественника многих биохимических процессов  

в организме животных и образует биологически активные соединения  содер-

жащих кольцо индола - серотонин, триптамин, адренохром  и кольцо пириди-

на - никотиновую кислоту. Участие триптофана,  при введении его свиномат-

кам, очевидно в наибольшей степени проявляется  в стимуляции воспроизво-

дительной функции, а так же в регуляции функции эндокринной системы, 

процессов кроветворения и оплодотворения.  В данном случае механизм дей-

ствия  тимогена следует рассматривать и с позиций процессов метаболизма 

серотонина (Козловский А.В., 2000). Поскольку в регуляции секреции Гн-РГ 

основная роль отводится серотонину, дофамину, эйкозаноидам и другим со-
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единениям, то после введения тимогена создаются предпосылки к индукции 

через Гн-РГ выброса ФСГ и ЛГ, что соответствует возникновению стадии воз-

буждения полового цикла, фолликулогенезу и другим процессам сопутствую-

щим этим изменениям. Дофамин в свою очередь,  являясь предшественником  

норадреналина и накапливаясь в гипоталамусе  снижает уровень норадрена-

лина, что  приводит к уменьшению  концентрации ЛГ.  

Отмеченное повышение за 1-и сут  перед родами  количества кортизола 

в крови свиноматок после введения тимогена, в отличие от снижения его кон-

центрации в контроле, свидетельствует о стимуляции анаболических процес-

сов при синтезе белков.  

Как известно, уровень белков в крови самок определяет и эффектив-

ность их последующего оплодотворения (Клюев В.В., 1975). В нашеих опытах 

повышение после применения тимогена  к 1-м сут перед родами общего белка 

на 13,0% (контроль – на 3,2%), альбуминов на 22,6%, (контроль – 11,1%), β -

глобулинов в 1,7 раза (контроль – 1,4 раза), характеризует его способность 

стимулировать белоксинтезирующую функцию печени, а тенденция снижения 

в крови γ-глобулиновой фракции к 1-м сут перед родами, связана с накоплени-

ем их в молочной железе в виде иммунных глобулинов молозива. Это важно 

для сохранности поросят на подсосе (Подъяблонский С.М.,1971). 

Повышение содержания альбуминов после применения тимогена до 

родов, характеризует его гепатопротекторные свойства и стимуляцию выра-

ботки этих белков в печени у супоросных свиноматок перед родами.  Недоста-

точное количество альбуминов перед родами в крови у свиноматок, характе-

ризует снижение морфофункциональной активности  печени и ее нейтрализу-

ющей способности. Недостаток альбуминов  приводит так же к снижению 

свойств связывания ими воды в тканях и соответственно уменьшения  колло-

идно-осмотического давления, транспорта ионов магния, кальция, стероидных 

гормонов, что тормозит процессы индукции половой цикличности и оплодо-
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творяемости животных (Степанов В.М..1996; Кондрахин И.П., 2004; Зайцев 

С.Ю.,с соавт., 2005). 

Больший процент повышения количества β –глобулинов у свиноматок 

после применения тимогена, отражает стероидо-стимулирующий характер 

действия  тимогена.  Учитывая то, что β –глобулины имеют две фракции белка 

– трансферин и гемопексин, то в данном случае очевидно  будут стимулиро-

ваться процессы торможения развития функциональных нарушений и воспа-

лительных реакций в репродуктивных органах приводящих к фетоплацентар-

ной недостаточности, что подтверждается полученными показателями вос-

производительной функции у свиноматок после применения тимогена перед 

родами. 

Как известно, регуляция липидного обмена осуществляется нейро-

эндокринной системой, где активизация выработки эстрогенов индуцирует в 

свою очередь синтез эндогенного холестерина в печени и поступление его в 

кровь. Исследованиями отмечено, что  заметное увеличение концентрации  

холестерина, служит критерием оценки изменения направленности  метаболи-

ческих реакций при смене физиологического состояния беременности на по-

слеродовой период  (Шамберев Ю.Н., с соавт., 1986;  Е.В. Громыко, 2005). Так 

повышение его количества после применения тимогена перед родами,  свиде-

тельствует о создании предпосылок для восстановлении полноценных поло-

вых циклов. Отмеченный значительно меньший процент повышения активно-

сти АсАТ после применения тимогена перед родами, по сравнению с контро-

лем, характеризует  эффективность пептидов тимогена  по стимуляции про-

цессов катализирования реакций переаминирования между аминокислотами и 

кетокислотами.  Так как повышение активности трансаминаз  может быть свя-

зано  с морфофункциональными изменениями в клетках, которые возникают  

при наличии патологического процесса в тканях (Tietz  N.W.,1976; Spicer L.J., 

et al.,1993;  Grummer R.R.,1995; Зайцев С.Ю., с соавт., 2005). Отмеченные из-

менения в содержании отдельных видов лейкоцитов в целом характеризуют 
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биокорригирующий характер действия тимогена. Отмеченные изменения об-

менных процессов связанные с индукцией применяемым  биокорректором ти-

могеном  процессов активизации иммунно-эндокринного обеспечения функ-

циональных взаимосвязей между органами и системами объясняет его меха-

низм действия, а полученные данные эффективности стимуляции   репродук-

тивной функции и продуктивных показателей  свиноматок, служит основани-

ем для применения его в промышленном свиноводстве. Полученные результа-

ты исследований показывают, что применение синтетического иммуномоду-

лятора  тимогена свиноматкам до и после родов, стимулирует обменные про-

цеессы и высокую  оплодотворяемость животных в течение 5-и сут после отъ-

ема поросят. Но поскольку применение тимогена до родов, так же повышает 

продуктивные показатели свиноматок после родов и предупреждает развитие 

послеродовых заболеваний, применение его в это время будет наиболее эф-

фективным и рентабельным для хозяйства. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Стимулирующее воспроизводительную функцию действие синтети-

ческого иммуномодулятора тимогена, проявляется в активизации иммунно-

эндокринных взаимосвязей в организме свиноматок. 

2. Гормонокорригирующие свойства биокорректора тимогена характе-

ризуются:  

а) применение перед  родами:  

– повышением к 1-м сут  перед родами в крови эстрадиола-17β в 12,5 

раз, кортизола на 9,0% ; 

– снижением прогестерона – в 2,9 раза и тироксина на 36,4%; 

б) применение после родов: 

  – повышением к 5-м сут после отъема поросят эстрадиола -17β  в 10,3 

раза;  
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– снижением прогестерона в 2,1 раза, кортизола в 7,5 раза и тироксина 

на 44,4%. 

3.Стимулирующее обменные процессы действие тимогена проявляется: 

а) применение перед  родами: 

 – повышением к 1-м сут перед родами в крови общего белка на 13,0%, 

альбуминов на 22,6%,  β -глобулинов в 1,7 раза, β-липопротеидов  в 1,7 раза, 

холестерина в 1,4 раза,  АсАТ на 33,3%, эозинофилов на 28,0%, моноцитов в 

1,5 раза, нейтрофилов сегментоядерных на 27,3%, суммарно БАСК, ЛАСК и 

ФАНСК на 8,8%; 

– снижением АлАТ  на 17,5%, СОЭ – в 3,9 раза,  количество лейкоци-

тов  – без изменений, нейтрофилов палочкоядерных в 1,6 раза; 

б) применение после родов:  

– повышением к 5-м сут после отъема поросят общего белка на 19,4%, 

альбумины – без изменений, β-липопротеидов в 1,7 раза, холестерина в 1,7 ра-

за, АсАТ и  ЩФ – без изменений, суммарно БАСК, ЛАСК и ФАНК на 16,0%; 

– снижением γ-глобулинов на 26,0%, триглицеридов в 2,1 раза, лейко-

цитов на 14,0%, СОЭ – в 1,9 раза, нейтрофилов сегментоядерных на 23,2%.  

4. Гистоморфологические изменения в иммунокомпетентных и репро-

дуктивных органах свиноматок после применения тимогена в послеродовом 

периоде, свидетельствуют о наличии более выраженных защитно-

приспособительных изменений после отъема поросят, характеризующихся от-

сутствием начальной стадии хронического гепатита, оофорита, сальпингита и 

признаков иммунодефицитного синдрома в лимфоузлах и селезенке имею-

щихся у интактных животных в контроле. 

5. Применение тимогена свиноматкам в дозе 20 мл/гол/сут в/мышечно: 

а)  в течение 21-16 сут перед родами стимулирует половую циклич-

ность у 86,0%,  а оплодотворение – 80,0% свиноматок.  Средняя масса поросят 

при рождении составляет  1,4 кг, а количество поросят гипотрофиков  –14,0%. 

Наличие ММА отмечено у 10,0% свиноматок. В контроле: половая циклич-
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ность отмечается  у 76,0%;  оплодотворяемость – 72,0%; масса новорожден-

ных – 1,3кг; количество гипотрофиков –20,0%; свиноматок с ММА – 24,0%; 

б) в течение 16-21 сут после родов, стимулирует появление половой 

цикличности и оплодотворяемости  на 5-е сут после отъема поросят у 96,0% 

свиноматок.  

в) получено поросят в среднем на  одну свиноматку в 1 – 3-й группах 

11 гол, в 4-й (контроль) –10 гол. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для стимуляции продуктивных показателей  и воспроизводительной 

функции у свиноматок после отъема поросят, рекомендуем применять  внут-

римышечно 0,01% раствор синтетического иммуномодулятора тимогена на 

21–16-е сут перед родами в дозе 20 мл/гол/сут. 
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