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Из приведенных в таблице данных видно, что из изучаемых адъювантов наиболее активными оказались эмульсиген Д 
и хитозана сукцинат при двукратном введении вакцины с интервалом в 21 день. При этом титр антител в этих группах  со-
ставил соответственно 7,0+5,78 и 7,67 + 0,33 log2, существенно ниже был уровень антител при использовании целлюлозы 
(5,67+ 0,67 log2), тогда как титр антител при использовании инактивированного вируса ИРТ составил  4,5+0,57 log2. 

Интервал введения вакцины также влияет на титр антител. Так, при однократном введении вакцины через 14 дней он был 
выше при использовании эмульсигена Д и целлюлозы (4,3+0,33 и 3,67 + 0,33 log2), хитозана – 3,33 + 0,33 log2. Через 21 день 
также отмечено увеличение уровня антител в этих же группах. Но двукратное введение вакцины показало более высокий 
уровень иммунного ответа у животных при использовании хитозана. 

Таким образом, иммунизация животных инактивированным вирусом ИРТ более целесообразна с использованием в каче-
стве адъювантов хитозана сукцината и эмульсигена Д при двукратном введении с интервалом 21 день.

Выводы.
1. Для конструирования вакцины против ИРТ в качестве адъювантов наиболее приемлемо использовать хитозана сукцинат 

и эмульсиген Д.
2. Оптимальный срок иммунизации – двукратно с интервалом 21 день.  
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The results of immune response study in different animals to introduction of inactivated infectious bovine rhinotracheitis virus are shown. It was 
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В последние годы значительно возрос интерес исследователей и практических специалистов к проблеме иммуномодуля-

ции, что связано, прежде всего, с возрастающей нагрузкой на организм животных неблагоприятных антропогенных факторов, 
существенным ростом иммунодефицитных состояний и пониманием того, что развитие большинства патологических процес-
сов обусловлено нарушением функций иммунной системы [4].

Естественную устойчивость животных к воздействию различного рода неблагоприятных факторов внешней среды обеспечи-
вает целый ряд защитных механизмов. Среди них большую и важную роль играют гуморальные факторы защиты организма [2, 5].

Кровь животных обладает способностью задерживать рост (бактериостатическая способность) или вызывать гибель (бак-
терицидная способность) микроорганизмов многих видов, что обуславливается содержащимися в ней лизоцимом, комплемен-
том, пропердином, интерфероном и бактериолизином, способных растворять бактерийные клетки. Из факторов гуморальной 
устойчивости большое значение  имеет лизоцим. Лизоцим (муромидаза) – универсальный защитный фермент, который со-
держится в слюне, слезах, носовой слизи, секрете слизистых оболочек, сыворотке крови и экстрактах, полученных из разных 
органов и тканей. Это фермент клеточных гидролаз, в организме животных разрушает оболочки бактериальных клеток, соз-
дает антибактериальный барьер в местах контакта с внешней средой, стимулирует фагоцитоз [1]. Основными источниками 
лизоцима является нейтрофилы, моноциты и тканевые макрофаги. Биологическая роль лизоцима, его содержание в крови и 
серозных полостях, имеют важное значение в системе естественных  защитных функций. Лизоцимная, бактерицидная и бета-
литическая активности сыворотки крови являются  достоверными диагностическими показателями неспецифической устой-
чивости животных. Увеличение этих показателей в сыворотке крови позволяет судить  о повышении естественных защитных 
сил организма. 

Из гуморальных факторов защиты следуют отметить также роль общего белка сыворотки крови и его фракций. Изучение 
закономерностей изменения общего белка и его фракций, в особенности гамма-глобулиновой фракции, позволяет понять ха-
рактер комбинаций белкового спектра сыворотки крови при изменении возраста и различных заболеваний. Белковые фракции 
крови претерпевают как количественные, так и качественные изменения.

По данным многих ученых установлено, что высокое содержание общего белка и его гамма-глобулиновой фракции убеди-
тельно свидетельствует о достаточно хорошем состоянии здоровья животных [1, 2, 3].

Одним из возможных путей направленного на повышения неспецифических защитных сил организма животных является 
применение биологически активных веществ, таких как минералы, витамины, ферменты, аминокислоты и т. д.
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Принимая во внимание вышеизложенное, с целью повышения неспецифического гуморального иммунитета организма те-
лят на ранних стадиях постэмбрионального периода  был применен комплекс биологически активных веществ, состоящий из 
мультиэнзимно-витамино-минеральной добавки и пробиотика с иммуностимулирующим эффектом «Бацинилл» с определен-
ными оптимальными дозами их применения.

Материал и методика исследований.  Исследования проводились на молочно-товарной ферме «Барсуки» в филиале «Эксперимен-
тальная база Жодино» РУП по племделу «Заречье» Смолевичского района, Минской области. По принципу аналогов было сформировано 
4 группы телят 1-2-суточного возраста по 10 голов. Для исследований использовали клинически здоровых животных. Подопытные телята 
содержались в одинаковых зоогигиенических условиях и подвергались плановым зооветеринарным обработкам, принятым в хозяйстве.

Телятам контрольной группы комплекс биологически активных веществ не применялся. Животные первой опытной  получали по 
10 мл/на голову Бацинилла (с 1 по 5 сутки) и с 6 по 20 сутки по 10 г КВМД. Телятам второй группы вводили комплекс БАВ ежедневно по схе-
ме: утром – 10 г /голову КВМД, вечер – 10 мл Бацинилла в течение 20 суток. Аналогам третьей группы скармливали по 10 г КВМД ежедневно, 
а Бацинилл – по 10 мл/гол с 6 по 20 сутки.

Бацинилл представляет собой продукты метаболизма бацилл и содержит в своем составе свободные аминокислоты, полисахариды. 
В основу компонентного состава добавки (КВМД) входят витамины (А, Дз, Е), минералы (кальций, фосфор, натрий, сера, магний, железо, 
цинк, медь, марганец, кобальт, йод, селен), ферменты (ксибетен, мультиэнзимный комплекс), углеводы, аминокислот (лизин). 

Кровь для исследований брали у 5 животных от каждой группы на вторые сутки, начале опыта, на 7, 12-14, 21 и 60 сутки. Исследования 
крови проводили по общепринятым методикам.

Результаты исследований и их обсуждения. Картина крови – основной информативный показатель, позволяющий ана-
лизировать изменения, протекающие в организме животных. По этим показателям возможно объективно оценить состояние 
здоровья, течение физиологических процессов, уровень и направление обмена веществ в организме. Результаты исследова-
ний  гуморальных факторов защиты при комплексном применении БАВ представлены в таблице 1

Анализируя полученные данные, установлено, что у телят, которым использовался иммуностимулирующий комплекс БАВ, 
основные показатели неспецифического гуморального иммунитета находились на более высоком уровне по сравнению с 
животными контрольной группы. Так, бактерицидная активность сыворотки крови телят всех групп в 2-х дневном возрасте 
не имела существенной разницы (40,87-42,03 %). Уже в течение  первых 14 дней исследований между группами отмечены  
достоверные различия по данному показателю: у животных 1-й опытной группы бактерицидная активность сыворотки крови 
в этом возрасте увеличилась на 2,17 % (Р<0,05) и во 2-й – 4,81 % (Р<0,01) по сравнению с аналогами контрольной группы. 
На 21-й день исследований наиболее достоверное увеличение данного показателя также выявлено у телят 1-й и 2-й опытной 
группы и составило 52,65 % и 50,26 %, что на 3,44 (Р<0,05) и 5,83 % (Р<0,01) выше, чем в контроле. В двухмесячном возрасте 
разница между группами по уровню бактерицидной активности сыворотки крови установлена во 2-й и 3-й опытных группах, что 
на 2,18 % (Р<0,01) и 1,73 % (Р<0,05) выше аналогов контроля.  

Повышение лизоцимной активности сыворотки крови у телят 1 и 2-й опытных групп наблюдалось уже на 14-й день ис-
следований, разница составила 0,21 % (Р<0,05) и 0,27 % (Р<0,05) по отношению к сверстникам контрольной группы. В 21-и 
дневном возрасте этот показатель имел достоверное отличие лишь во 2-й опытной группы и превосходил аналогов контроля 
на 0,84 % (Р<0,05) соответственно. На 60-й день исследований достоверная разница по этому показателю отмечена у телят 2 
и 3 опытных групп, разница составила 1,05 % (Р<0,01) и 0,85 % (Р<0,05) соответственно по отношению к аналогам контроля.

Таблица 1 – Показатели гуморальной защиты организма телят

Возраст в период 
исследований, дней

Группы
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Бактерицидная активность, %
2 дня 41,30±0,58 40,87±0,79 41,26±1,04 42,03±0,99

7 дней 42,94±0,64 43,25±0,67 43,36±1,22 43,06±0,84
14 дней 45,15±0,71 47,32±0,45* 49,96±0,94** 45,85±1,06
21 дней 46,82±0,95 50,26±0,66* 51,65±0,55** 48,38±0,99
60 дней 51,01±0,46 52,64±0,26* 53,19±0,31** 52,74±0,36*

Лизоцимная активность, %
2 дня 3,43±0,18 3,52±0,26 3,50±0,29 3,45±0,26

7 дней 3,70±0,16 3,55±0,18 3,65±0,26 3,64±0,16
14 дней 3,94±0,07 4,15±0,02* 4,21±0,06* 4,03±0,06
21 дней 3,98±0,23 4,09±0,21 4,82±0,22* 4,41±0,35
60 дней 4,12±0,28 4,23±0,23 5,17±0,09** 4,97±0,08*

Бета-лизины активность, %
2 дня 10,77±0,44 10,6±0,48 10,71±0,34 10,62±0,48

7 дней 11,37±0,28 11,47±0,29 11,63±0,28 10,97±0,68
14 дней 11,76±0,67 12,24±0,60 11,95±0,33 12,19±0,64
21 дней 13,07±0,32 13,34±0,30 13,21±0,38 13,49±0,55
60 дней 13,80±0,09 14,08±0,76 14,48±0,19* 14,55±0,24*

Примечание: здесь и далее *P< 0,05;**Р< 0,01;***P <0,001 - по отношению к контролю

По показателям бета-лизины сыворотки крови максимальное и достоверное отличие от сверстников контрольной группы 
установлено в возрасте 60-дней у животных 2-й и 3-й опытных групп, разница составила 0,68 % (Р<0,05) и 0,75 % (Р<0,05).
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В целях изучения гуморальных факторов неспецифической защиты и иммунологической реактивности организма новорож-
денных телят при использовании комплекса БАВ были проведены исследования в сыворотке крови на содержание общего 
белка и его фракций. Эти показатели крови являются высокоинформативными и достаточно полноценно отражающим  гомео-
статическое состояние организма. Результаты показателей общего белка и его фракций отражены в таблице 2 

Таблица 2 – Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови подопытных животных

Группа
Воз-
раст,
суток

Общий 
белок, г/л

Белковые реакции, г/л

Альбумины
Глобулины

Альфа -1- Альфа -2- Бета Гамма

Контрольная

2 51,85±0,63 21,49±0,67 6,73±0,16 5,89±0,52 6,97±0,28 10,77±0,5
7 58,04±0,62 22,86±0,99 6,97±0,24 6,47±0,31 7,59±0,27 14,15±0,66
14 60,8±0,25 25,55±0,32 6,6±0,4 5,5±0,61 8,56±0,39 14,59±0,13
21 58,4±0,63 24,48±0,6 5,34±0,27 6,57±0,35 9,55±0,31 12,46±0,41
60 62,98±0,68 29,68±0,29 5,45±0,4 5,67±0,23 10,61±0,41 11,57±0,64

1
опытная

2 51,14±0,63 21,27±0,59 6,74±0,42 5,59±0,51 6,94±0,15 10,6±0,35
7 59,46±0,58 23,03±0,71 6,83±0,29 7,19±0,32 7,78±0,36 14,63±0,94
14 61,54±0,13* 25,92±0,33 6,27±0,43 5,21±0,31 8,22±0,32 15,92±0,44*
21 61,27±0,57* 25,06±0,57 5,56±0,29 6,12±0,5 9,9±0,4 14,63±0,52*
60 64,69±0,24* 30,23±0,65 5,55±0,43 5,7±0,25 10,95±0,53 12,26±0,61

2
 опытная

2 51,93±0,59 20,67±0,21 6,76±0,47 6,73±0,44 7,17±0,2 10,6±0,37
7 60±0,67 22,99±0,72 6,79±0,27 6,66±0,48 8,24±0,31 15,32±0,98
14 62,26±0,31** 26,49±0,19* 6,29±0,49 5,63±0,27 8,08±0,15 15,77±0,5*
21 62,59±0,51*** 25,5±0,62 5,24±0,42 6,99±0,26 10,15±0,16 14,71±0,47**
60 66,08±0,60* 31,38±0,30** 5,53±0,43 6,01±0,29 10,87±0,35 12,29±0,47

3
 опыт-ная

2 53,08±0,6 21,31±0,68 6,78±0,46 5,98±0,24 6,93±0,27 12,08±0,26
7 59,19±0,76 23,58±0,75 7,20±0,29 6,15±0,31 7,73±0,55 14,53±0,94
14 61,01±0,58 25,7±0,35 6,18±0,18 5,16±0,18 8,16±0,53 15,81±0,43*
21 60,09±0,7 25,14±0,89 5,44±0,45 6,15±0,33 9,89±0,4 13,47±0,85
60 63,91±0,48 30,93±0,35* 5,18±0,39 5,44±0,23 10,77±0,24 11,59±0,58

Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови телят на протяжении исследований соответствовало значени-
ям физиологической нормы. Проведенные исследования показали, что концентрация общего белка на 14-й день исследова-
ний в контрольной группе составила 60,8 г/л, что на 1,22 % (P<0,05) и 2,4 % (P<0,01) ниже, чем в 1-й и 2-й опытных группах. В 
21-и и 60-ти суточном возрасте максимальное и достоверное содержание этого показателя также отмечено у телят 1-й и 2-й 
опытных группах, при этом разница составила: в первом случае – 2,87 и 4,19 г/л или  4,9 % (P<0,05) и 7,17 % (P<0,001) соот-
ветственно по отношению к аналогам контроля; во втором – 1,71 и 3,1 или 2,7 % (P<0,05) и 4,92 % (P<0,05).

Концентрация альбуминов в сыворотке крови у животных перед началом исследований (2-х суточном возрасте) существен-
но не различалась (20,67-21,49 г/л). На 14-е сутки исследований тенденция к возрастанию белков этой фракции наблюдалось 
у животных 2-й опытной группе, разница со сверстниками контроля составила 0,94 г/л или 3,68 % (P<0,05). Достоверное уве-
личение уровня альбуминов в двухмесячном возрасте отмечено у телят 2-й и 3-й опытных групп и выше на 5,7 % (P<0,01) и 
4,21 % (P<0,05) в сравнении с контрольной группой.

Наиболее интенсивное увеличение содержания γ – глобулинов по сравнению с контрольной группой отмечено в 14-и суточ-
ном возрасте во всех опытных группах и разница составила – в 1-й опытной группе – 9,1(P<0,05); во 2-й – 8,08 % ( P<0,05) и в 
3-й – 8,36 % ( P<0,05). В 21-дневном возрасте достоверная разница по отношению к сверстникам контроля отмечена в 1-й и 2-й 
опытных группах и равнялась 2,17 % (P<0,05) и 2,25 г/л(P<0,01). В двухмесячном возрасте достоверной разницы по данному 
показателю между опытными и контрольной группами не установлено.

Выводы. Таким образом, наиболее выраженный стимулирующий эффект на гуморальный иммунитет подопытных живот-
ных оказывает комплексное использование БАВ (3 опытная  группа): разница с контролем по бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови в конце опыта  составила 2,18 % (Р<0,01) и 1,05 % (Р<0,01), по общему белку – 4,92 % (P<0,05) и 
альбуминам – 5,7 % (P<0,01) соответственно.
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Infl uence of complex bioactive substances to unspecifi c resistance mechanisms of calf organism is studied. Results of immunological parameters 
changes in dynamics are shown.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ ІМУННОГО ЗАХИСТУ КУРЧАТ, 

ЩЕПЛЕНИХ ЕМУЛЬСИН-ВАКЦИНОЮ ПРОТИ ВИСОКОПАТОГЕННОГО ГРИПУ ПТИЦІ
Медвідь К.О.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків
При вірусних і бактеріальних інфекціях можуть розвиватися різні ураження імунної системи. Зокрема можуть спостерігатися 

імуноморфологічні прояви супресивної дії збудників хвороб. Низка дослідників встановила можливість побічної дії імунобіо-
логічних препаратів на функцію багатьох органів і систем [1, 2, 4]. У залежності від властивостей самої вакцини, дози і схеми 
її введення в них можуть розвиватися транзиторні імунодефіцитні стани. Отже, можливість прояву таких властивостей у вак-
цин, що розробляються, зокрема нових вакцин проти грипу птиці, повинна визначатись при вивченні їх безпеки [6, 7].

Мета роботи. Дослідити морфофункціональний стан органів імунного захисту курчат після щеплення Вакциною проти висо-
копатогенного грипу птиці інактивованою емульсованою АвіФлуВак ІЕКВМ.

Матеріали та методи. Для проведення гістологічних досліджень було використано 50 голів курчат породи Білий Леггорн. Курчат першої гру-
пи щеплено Вакциною проти високопатогенного грипу птиці інактивованою емульсованою АвіФлуВак ІЕКВМ у дозі 0,2 см³ внутрішньом’язово 
у віці 8 діб, ревакцинацію провели через 21 добу. Курчата другої групи були інтактні та використовувались в якості контролю. Забій курчат 
проводили згідно з нормами біоетики на 5, 10, 15, 30, 45 доби після ревакцинації. Для гістологічних досліджень було відібрано селезінку, 
клоакальну сумку, тимус, трахею, легені, сліпу кишку, головний мозок, печінку. Зразки фіксували 10 % розчином нейтрального формаліну, ви-
готовляли парафінові зрізи товщиною 5 мкм, фарбували гематоксилін-еозином. При дослідженні клоакальної сумки визначали розмір фоліку-
лів, ширину кіркового шару у рядах клітин, морфометричний потенціал фолікулів (МПФ), стан покривного епітелію складок, клітинний склад та 
щільність заповнення мозкової та кіркової речовин. У селезінці визначали розмір та кількість гермінативних фолікулів (ГФ), ступінь розвитку 
ретикулярних та периартеріальних лімфоїдних муфт (ПЛМ). У тимусі визначали ширину кіркового шару, мозково-кіркове співвідношення 
(МКС) часточок, кількість тимічних тілець [3, 5]. Отримані морфометричні дані обробляли статистично за допомогою програми SPSS Statistics.

Результати досліджень. При гістологічних дослідженнях встановлено, що, починаючи вже з 5-ї доби після ревакцинації 
відбувалась активація морфофункціонального стану клоакальної сумки курчат, щеплених вакциною проти високопатогенного 
грипу птиці. Встановлено, що орган містив фолікули переважно овальної, а також полігональної форми. Їх розмір становив 
443,333±28,357 мкм. У контрольній групі цей показник був нижчим і дорівнював 416,667±16,667 мкм. Також був вищим і морфо-
метричний потенціал фолікулів, він дорівнював 25,667±2,333 (у контролі 22,333±1,202), кірковий шар складався з 5,667±0,333 
рядів клітин (у контролі 5,333±0,333 рядів). У фолікулах щеплених курчат був виражений гермінативний шар, що містив крупні 
клітини зі світлими ядрами, що свідчить про активну проліферацію бластів. 

Про більш активний морфофункціональний стан тимуса щеплених курчат свідчило вище значення ширини кіркової речо-
вини та низьке співвідношення мозкової і кіркової речовин. Також в цій групі відзначалася більша кількість тимічних тілець – 
4-8 у мозковій речовині (у контролі 2-4) і відповідно загибель більшої кількості клітин, проте цей факт в даному випадку, оче-
видно, можна розглядати не як патологію, а можливо, як ознаку активації функції органа та оновлення його клітинного складу.

Показовими були зміни у селезінці. У щеплених курчат вона містила ПЛМ шириною 61,0±5,859 мкм (у контролі 25,0±2,887 мкм). 
Спостерігалися одиничні ГФ у середньому розміром 75 мкм, в той час як у селезінці інтактних курчат їх не вдалося виявити. 
Також у щеплених курчат виявляли більшу кількість ретикуло-ендотеліальних муфт. Сліпокишковий мигдалик був щільно за-
повнений клітинами. У ньому вивлялися лімфатичні вузлики розміром 243,333±23,333 мкм (233,333±27,285 мкм у контрольній 
групі), що містили велику кількість бластних форм клітин. У залозистому шлунку курчат обох груп зустрічалися підепітеліальні, бі-
ляпротокові та підсполучнотканинні лімфоїдні скупчення. Слизова оболонка трахеї була вкрита багаторядним миготливим цилін-
дричним епітелієм. Власний шар слизової оболонки містив помірну кількість лімфоїдних клітин. З мін у печінці не спостерігалось.

На 10-у добу після ревакцинації спостерігали подальше зростання морфометричних показників клоакальної сумки. Як і на 
5-у добу всі показники були вищими у щеплених курчат. Кірковий і мозковий шари були щільно заповнені лімфоїдними клітина-
ми. Переважали фолікули полігональної форми, розміром до 540,0±20,817 мкм (475,0±14,434 мкм у контролі).

У порівнянні з 5-ю добою у селезінці щеплених курчат збільшувався розмір ГФ, а також ПЛМ до 71,667±14,814 мкм 
(30,0±2,887 мкм у контролі). Відзначали численні та великі за розміром ретикуло-ендотеліальні муфти. Як відомо, вищезаз-
начені структури відіграють провідне значення у формуванні імунної відповіді. На 10-ту добу у контрольних курчат спостері-
галося збільшення ширина кори тимуса до 168,333±15,581 мкм, МКС до 1,733±0,203. Проте, морфологічні показники тимуса 
щеплених курчат, були не значно вищими у порівнянні з контролем, але знижувалися, порівняно з 5-ю добою. Ширина кіркового 
шару часточок становила 195,0±28,137 мкм. Кіркова і мозкова речовини були щільно заповнені тимоцитами. Ці зміни можуть 
вказувати на активацію морфофункціонального стану тимуса у ранній поствакцинальний період.

На 15-у добу після ревакцинації (у 44-добових курчат) відзначалося незначне зниження морфометричних показників кло-
акальної сумки як у дослідній, так і в контрольній групах. Більшість показників були вищими у щеплених курчат. Розмір фолі-
кулів у них становив 440,0±34,641 мкм (391,667±8,333 мкм у контролі), МПФ дорівнював 34,0±0,577 (30,0±3,055 у контролі). 
Таке зниження морфометричних показників, очевидно, можна розглядати як початкові ознаки вікової інволюції органа. У селе-
зінці курчат обох груп збільшувався розмір гермінативних фолікулів, ПЛМ були численними та широкими.


