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Перед работниками сельского хозяйства нашей страны постав
лены большие задачи—резко увеличить в ближайшие годы произ
водство продуктов животноводства. В решении данной проблемы 
значительную роль может сыграть широкое применение различных 
биологически активных веществ, ускоряющих рост и откорм сель
скохозяйственных животных.

За последние годы в нашей стране широкое применение нашли 
для этой цели тканевые препараты по В. П. Филатову, а в ряде 
стран синтетические эстрогены.

По имеющимся в литературе сведениям можно сделать заклю
чение, что правильное применение тканевых препаратов и эстроге
нов обеспечивает прибавку в привесах у растущих и откормочных 
животных на 10—20%.

В связи с взысканием новых более эффективных стимулиру
ющих средств большой интерес представляют анаболические стеро
иды (мужские половые гормоны—андрогены). Исследованиями 
Качакиана и Мэрлина доказано, что андрогены способствуют ре
тенции азота в организме, т. е. они оказывают положительное влия
ние па скорость синтеза белков. В настоящее время г, СССР раз
работан метод получения 19-норстерондов и их производных, яв
ляющихся сильными анаболптнкам'н (И. В. Торгов, С. Н. Ананчен
ко). В СССР применение их в качестве стимулирующих средств и 
изучение влияния на организм сельскохозяйственных животных 
проводится впервые.

Несмотря на многочисленные исследования, указывающие на 
положительное действие тканевых препаратов и эстрогенов на от
корм животных, использование их не всегда экономически оправ
дывается. Практика показала, что эффективность того или иного 
препарата зависит от многих факторов, важнейшими из которых 
являются: вид, пол, физиологическое состояние, условия кормления 
и содержания животных, доза, интервал и кратность введения сти
муляторов.
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He менее важное значение для успешного применения биологи
чески активных веществ имеет знание механизма действия их на 
организм. Для решения этого вопроса важно выяснить какой тип 
обмена веществ н какие его отдельные стороны в первую очередь 
затрагиваются при стимуляции. Учитывая большую важность бол
тового обмена, изучение его при стимуляции является одним из 
i идеальных п вместе с тем мало изученных вопросов. Выяснение 
сдвигов в белковом обмене при стимуляции необходимо во-первых 
как для разработки правильного рационального использования би
ологических активных веществ, а во-вторых от решения этого воп
роса в значительной мере зависит понимание самой сущности и ме
ханизма биологической стимуляции.

В задачу диссертационной работы входило:
1. Сравнить эффективность щйствпя ряда тканевых препара

тов, анаболических гормонов ( 19 - 11 о р с те р о п д ы) п эстрогенов (ди- 
этплстпльбестрол) на рост и откорм животных в зависимости от не
которых условий (кормление, пол, возраст, физиологическое состо
яние) .

2. Произвести контрольный убой животных с целью выяснения 
влияния тканевых и гормональных препаратов па морфологический 
г химический состав мяса откармливаемых животных.

3. Изучить в динамике действие отдельных препаратов на эри
троциты и гемоглобин крови, азотистый и белковый состав крови, 
мышечной ткани п печени.

4. На лабораторных животных (кроликах) исследовать влия
ние тканевых и гормональных препаратов на скорость регенера
ции эритроцитов, гемоглобина, крови, общего белка, и белковых 
фракций сыворотки крови в условиях экспериментальной крово- 
потерп.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена в период 1963 -1965 г.г. Опыты проводи
лись на растущем п откормочном молодняке крупного рогатого 
скота в колхозах п совхозах Калужской области, а так же на ла
бораторных животных (белые крысы, кролики) в впварпп Всесоюз
ного научно-исследовательского института физиологии и биохимии 
(/х животных. Проведено всего 11 опытов: 7 —па молодняке круп
ного рогатого скота 2-12 месячного возраста, 3 -па белых крысах 
п 1 -  па кроликах. Под опытсцмК находилось в общей сложности 
280 гол. крупного рогатого скота, 160 белых крыс п 22 кролика. 
Формирование опытных групп проводили по принципу аналогов с 
учетом породы, пола, возраста п живого веса.

Опыты проводились в зимний и летний периоды в условиях
4



неполноценного (опыты 1-й; 4-й и 5-й) и полноценного — (2- 
('-й; 7-й; 8-й; 9-й; 10-й и 11-й) кормления животных.

Из тканевых препаратов памп изучались эмульсии и экстрак
ты из консервированной п неконсервированной селезенки крупного 
рогатого скота, сухой таблетнзированный препарат М. И. Михее
ва, из гормональных препаратов испытывались: Ь,1—19-портесто- 
стерон, d j  — 19-нор-Д-гомостетостерон, фенил пропионат d j —1(J- 
нор-Д-гомотестостероп (полученный в институте химии природных 
соединений АН СССР) и диэтплстильбестрол.

- Тканевые препараты проверялись на биологическую актив
ность, безвредность и стерильность.

Биологическая активность анаболических гормонов определя
лась Т. И. Корниловой и Г. Д. Ждановым (институт химии природ
ных соединений АН СССР) по методу Айзенберга п Гордона п мо
дификации Хершбергера.

Вводились тканевые и гормональные препараты подкожно. 
Дозы: тканевых—0,1-0,2 мл па 1 кг живого веса; анаболических 
гормонов -120 мг на 1 гол. крупному рогатому скоту, а лаборатор
ным животным—1,2 мг на 1 кг веса тела; диэтилстильбестрола — 
0,36 мг на 1 кг живого веса. Гормоны вводились в растворе олив
кового или персикового масла. Интервал введения обычных ткане
вых препаратов — 7-10 дней, пролонгирующих и половых гормо
нов—1 раз в месяц. Продолжительность опытов от 52 до 83 дней.

Изучались следующие показатели:
Живой вес и среднесуточные привесы. Взвешивание молодняка 

крупного рогатого скота -двухкратное до начала опыта, а затем 
1-2 раза в месяц; лабораторных животных взвешивали через каж
дые 10 дней.

Контрольный забои откормочных бычков проводили в 7-м и 
8-м опытах по методике, разработанной М. Ф. Томмэ и сотр.

3. Для проведения биохимических исследований крови, длин
нейшей мышцы спины и печени были использованы следующие ме
тоды :

а) Эритроциты и гемоглобин крови на эрнтрогемометре.
б) Общий белок сыворотки крови в рефрактометре ИРФ-22.
в) Белковые фракции сыворотки крови методом электрофоре

за на хроматографической бумаге.
г) Общий п остаточный азот в крови, мышечной ткани и пече

ни колориметрическим методом с реактивом Неслера.
д) Белковый азот—по разнице между общим и остаточным 

азотом.
е) Азот суммы аминокислот колориметрическим методом при 

помощи 1,2-р-нафтохннон-4, сульфоновокислого натрия в крови, 
мышце и печени.

ж) Химический состав длиннейшей мышцы спины; сухое ве-
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щество—путем высушивания ткани до постоянного веса в термов 
стате при температуре 105°С, жир—путем экстракции в аппарате
Сокслета, зола ... способом сжигания навески при температуре
525°С в течение 16 часов.

Экспериментальный материал подвергнут статистической об
работке по методу Стыодента.

Действие тканевых и гормональных препаратов 
на рост и привесы животных.

На первом этапе работы изучалась сравнительная эффектив
ность различных тканевых препаратов при разных уровнях кормле
ния. На основании полученных результатов нужно было выбрать 
наиболее биологически активный препарат для дальнейшего его 
изучения. Указанные вопросы изучались в1 серии опытов (1-й, 2-й 
и 3-й).

Первый опыт проводился на молодняке крупного рогатого ско
та обоего пола. 2-х и 4-х месячного возраста, содержащегося на не
полноценном кормлении. Результаты опыта показали, что средне
суточные привесы у подопытных животных были ниже контроль
ных на 4,5-52,3%.

Второй опыт был проведен так же на бычках и телочках, при
мерно того же возраста, но на фоне удовлетворительного кормле
ния. Анализ данных этого опыта показал высокую эффективность 
применяемых препаратов. При этом показано, что бычки и телоч
ки не одинаково реагировали на введение стимуляторов. Относи
тельный прирост в группах подопытный бычков составил 20,62- 
44,35% по сравнению с контрольными. За исключением группы, ко
торой вводили экстракт из неконсервированной селезенки разница 
в привесах была статистически достоверной (Р<0.05-0.001). Наи
лучший стимулирующий эффект оказал агарово-тканевый препа
рат пролонгирующего действия (44,35%).

Телочки реагировали слабее, чем бычки. Математическая об
работка разницы в привесах между подопытными и контрольными 
группами не выявила достоверных различий.

Третий опыт был выполнен на лабораторных животных (кры- 
сах-самцах). Стимулирующий эффект различных препаратов в 
этом опыте был не высок и составлял в разных группах от 4,34 до 
13,04%. Кроме агарово-тканевой эмульсии (13.04%J><0.05) разница 
[! приросте между подопытными и контрольными группами была не 
достоверной.

Во П-и серии (4-й, 5-й и 6-й) опытов испытывались агарово- 
тканевый препарат, анаболический гормон—й,/-19-нортестостерон 
и эстроген-диэтилстильбестрол. Четвертый и пятый опыты проводи
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лись на бычках и бычках-кастратах 3-5-го месячного возраста в ус
ловиях неполноценного кормления. Дефицит по общей питательно
сти в 4-м опыте составлял 0,98, а в5-м 0,70 К.Е.; по переваримому 
протеину соответственно—90 п 127 г. В обоих случаях стимулирую
щего эффекта от применения указанных препаратов не наблюда
лось. Таким образом, в 1-м, 4-м и 5-м опытах было показано, что 
применение тканевых и гормональных препаратов животным в ус
ловиях неполноценного кормления не эффективно.

В 6-м опыте на крысах, находящихся на полноценном рационе, 
сравнивалось действие тканевого и гормональных препаратов в за
висимости от пола. Показано, что реакция на введение стимулято
ров была выше у самок. Причем лучшие результаты оказали поло
вые гормоны (116,7-29,6%, Р 0,05-0,001).

Ш-я серия (7-й, 8-й и 10-й опыты) проведены в условиях пол
ноценного кормления на откормочных бычках и бычках-кастратах 
более высокой весовой категроии (возраст 10-12 месяцев). Резуль
таты но 3-м опытам приведены в таблице I. Анализ представленных 
данных показывает, что наилучшее действие на привесы животных 
оказали анаболические гормоны из группы 19-порстеропдов (8,9- 
23,2 %,Р<0',05-0,01).

Сравнение дозировок агарово-тканевой эмульсии (опыт 10-й) 
показало, что наилучшее действие на привесы наблюдалось от до
зы 0,1 мл на 1 кг живого веса (9,6%, Р 0,01). Доза 0,2 мл в на
ших опытах оказалась мало эффективной (5,3%,Р>0,2).

Что касается диэтилетильбестрола, то ни в одном случае он не 
дал положительных результатов.

Результаты девятого опыта, проведенного на кастрированных 
самцах, интактных самцах и самках белых крыс показали, что на
илучший стимулирующий эффект па рост крыс всех групп оказа
ли анаболические гормоны.

В этом опыте так же показано, что более чувствительны к гор
монам кастрированные самцы и самки. Причем более выраженная 
реакция отмечена у самок. Такая закономерность наблюдалась и в 
группах, получавших агарово-тканевый препарат.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

а) Влияние стимуляции на изменение количества эритроцитов 
и гемоглобина крови.

Обобщая данные некоторых опытов следует указать, что при 
сбалансированных рационах по общей и белковой питательности 
у молодых животных тканевые препараты способны повышать в 
крови уровень эритроцитов и гемоглобина. В тех же условиях, но
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у более взрослых животных изменения эритроцитов и гемоглобина 
носили менее выраженный характер.

Под влиянием анаболического гормона и диэтилстильбестрола 
у животных с хорошим уровнем питания изменений со стороны 
«красной крови не обнаружено (опыт 7-й и 8-й).

В условиях экспериментальной кровопотери (опыт 11) ткане
вой и гормональные препараты оказывают положительное влияние 
на процессы восстановления эритроцитов и гемоглобина. Кривые 
регенерации показали, что у всех стимулируемых кроликов восста
новление этих показателей происходит значительно быстрее и на 
более высоком уровне, чем у контрольных животных.

Таблица 1
Показатели живого веса и среднесуточных привесов у контрольных 

и подопытных бычков.
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Опыт 7. (Бычки-кастраты)
1. Контроль 5 196,4 236,0 609 100
2. Агарово-тканевая 

эмульсия 5 197,6 240,0 625 107,1 <0,05
3 йй/-19-мортестостерон 5 198,8 247,0 750 123,2 <0,05
4. Диэтрлстильбестрод 5 108,2 235,8 578 94,9 >0.05
Опыт 8. (Бычки)
) Контроль 3 216,8 272,3 1009 100 _
2 Агарово-тканевая 

эмульсия 3 217,3 261,0 794 78,75 >0,1
3. d ,/-19-нор1-Д-гомо- 

гестостерон 3 218,1 231,0 1148 113,77 <0,01
4. Диэтилстильбестро.п 3 217,5 262,6 821 81,31 >0,2
Опыт 10. (Бычки-кастраты)
1. Контроль 20 199,1 244,8 846 100
2. Агарово-тканевая 

эмульсия (доза 0,1 мл) 20 199.5 249,6 927 109.6 < 0,0!
3. Агарово-тканевая 

эмульсия (доза 0,2 мл) 20 196,8 244,9 891 105,3 >0,2
4. с?,/-19-нор-Д-гомотес- 

тоетерон 20 199,3 249,1 923 108,9 <0,05
Я Фенилпропионат-19- 

нор-Д-гомотестостерон 20 197,6 250,4 987 115,6 <0,01
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б) влияние стимуляции на общий белок и белковые фракции 
сыворотки крови.

В шести из восьми опытов, проведенных на молодняке круп
ного рогатого скота, под влиянием тканевых препаратов отмеча
лось повышение концентрации общего белка сыворотки крови. Ин
тересно отметить, что повышенный уровень белка наблюдался не
зависимо от исхода стимуляции (привес или отвес).

Результаты электрофоретического разделения белков сыворот
ки показали, что у животных, положительно реагирующих на вве
дение тканевых препаратов (хорошее кормление), содержание аль
буминов снижается, а у отрицательно реагирующих (плохое корм
ление)—повышается. Следует отметить, что как при полноценном, 
гак и неполноценном кормлении Т-глобумины в крови подопытных 
животных повышаются. Ниже приводим данные, полученные на 
бычках при удовлетворительном кормлении (опыт 2).

На протяжении всего опыта у животных, которым вводили се
лезеночный стимулятор, общий белок в сыворотке крови был дос
товерно повышен (Р 0,05-0,02). В среднем за опыт повышение сос
тавило в этой группе 157о, тогда как у контрольных всего лишь 
5,3% (00,05-0,1). В подопытной группе уровень альбуминов сни
зился с 3,37 до 2,75‘X, или на 22%. Разница во всех случаях ста
тистически достоверная (Р<0.05-0,01). В контрольной группе хотя 
и, наблюдалось снижение этой фракции (16%), однако статистиче
ски не достоверно. Повышение суммы глобулиновых фракций в 
подопытной группе составило 50% (достоверно во всех случаях; 
Р<0,05-0,01), а в контроле 26% (Р - 0,01 только на 60-й день). По
вышение суммы глобулиновых фракций происходило в основном 
за счет Т-глобулинов.

В характере изменений сывороточных белков под влиянием 
анаболических гормонов и эстрогенов имеется много общего, но в 
тоже время по своему действию они отличаются от тканевых пре
паратов. В наших опытах на кастрированных бычках (опыт 4-й и 
7-й) под действием половых гормонов отмечены следующие изме
нения белковых фракций сыворотки крови.

Общий белок и альбумины заметно не изменялись, «-глобули
ны чаще снижались, р-глобулины под влиянием анаболического 
гормона не изменялись, а под действием эстрогена снижались.

Т-глобулины или не изменялись (опыт 4), или повышались 
(опыт 7-й).

На некастрированных бычках (опыт 5-й и 8-й) оба гормона 
несколько повышали общий белок и альбумины крови, «-глобули
ны во всех случаях снижались. В 5-м опыте р- и Т-глобулины су
щественно не изменились, а в 8-м наблюдалось снижение р-глобу- 
линов и отчетливое повышение Т-глобулинов.
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В остром опыте па кроликах показано, что под действием ага- 
ро- тканевого и гормональных препаратов регенерации альбумино
вой фракции заканчивается быстрее, чем у контрольных животных.

в) Влияние стимуляторов на азотистый состав крови, мышеч
ной ткани и печени.

Исследования, проведенные в 5-м опыте на бычках в условиях 
неполноценного кормления показали, что в крови подопытных жи
вотных уровень общего и белкового азота повышается. В среднем 
за опыт повышение белкового азота под влиянием агарово-ткане- 
чого препарата составило 24%. г/,/-19-нортестостерона—11% и ди- 
этилстильбестрола— 20%, а в контрольной группе всего лишь 6%. 
Максимум повышения наблюдался на 2-м месяце опыта и состав
лял соответственно 39, 29, 39 и 19%.

В этих условиях остаточный азот под влиянием агарово-тка
невого препарата и анаболического гормЪна относительно контро
ля снижался (в 1,8-3,1 раза), тогда как диэтилстпльбестрол не ока
зывал существенного влияния.

Аминный азот крови под влиянием стимуляции достоверно по
пытался.

Р 7-м опыте на бычЭ^х-кастратах в условиях полноценного 
кормления у подопытных животных в составе общего, белкового и 
аминного азота, не найдено статистически достоверных изменений. 
Отмечено умеренное повышение остаточного азота в крови живот
ных, получавших агарово-тканевую эмульсию и анаболический гор
мон.

В данном опыте не установлено также существенных измене
ний в составе азотистых фракций мышечной ткани и печени меж
ду контрольными и подопытными животными.

Более существенные изменения в составе азотистых фракций
Таблица 2.

Динамика белкового азота в крови подопытных и контрольных 
бычков (в мг %)

3
П р е п а р а т ы

Ч) •
Ч  в  
си си  О

Дни исследований
S 
<V
В  н
Ч  2

С

Си

ДО
 B

F 
НИ

Я 
г 

па
ра

т

5 - й 15-й 30-й 48-11
Ч) с  
О. оа

СО со

1 Контроль 2065 2160 2243 1911 1996 2077
И Агарово-тканевый 1938 2274 2412 2097 2302 2246
и г ^,/-1У-нортестосте-

рон 2090 2209 2230 2170 2172 2195
IV Диэтилстпльбестрол 1981 2372 2234 2315 2323 2256
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крови, мышечной ткани и печени наблюдались в 8-м опыте на быч
ках. (Кормление удовлетворительное).

Общий и белковый азот крови у подопытных бычков на протя
жении всего опыта был выше, как в сравнении с исходными дан
ными, так и с контролем. В таблице 2 приводятся данные динами
ки белкового азота.

Во П-й группе уровень белкового азота в среднем за опыт 
увеличился на 19%. Достоверное различие наблюдалось на 5-й, 
15-й и 48-й день опыта (Р "0,05-0,01). В Ill-й группе повышение 
составило всего лишь 5% и было недостоверным. Однако, в срав
нении с контрольной группой достоверное различие обнаружива
ется на 30-й день (Р<0,02).

В IV-й группе достоверная разница в сравнении с исходными 
данными наблюдалась на 5-й и 30-й день (Р< 0,02-0,01).

Остаточный азот в крови животных, которым вводили гормо
ны в сравнении с контрольными имел тенденцию к снижению, а 
под влиянием агарово-тканевой эмульсии он заметно не изменял
ся.

Результаты исследований азотистого состава мышечной тка
ни и печени приводятся в таблице 3.

Таблица 3.
Азотистый состав мышечной ткани и печени 

под влиянием стимуляции( $ М Г * / о )

3сс
О.

U

Длиннейшая мышца спины П е ч е  н ь

о б 
щий

белко
вый

оста
точный

амин
ный

об
щий

б е л к о -  
в ы й

оста
точный

амин
ный

I 3298 2870 428 86 2681 2428 252 105
и 3244 2752 492' 79 3046 2801 245 112
in 3441 3018 423 85 3077 2818 259 118
IV 3268 2872 396 85 3055 2837 218 11.3

Примечание: I группа—контрольная, П-я группа -агарово-тканевой, Ш-я 
группа—^,/-19-нор-Д-го.мотестостерон, IV — диэгилстильбестрол.

Во П-й группе изменений со стороны общего, белкового 
и аминного азота в мышечной ткани не найдено. Остаточный азот 
был на 15% выше контроля (Р<0,05). В Ш-й группе по сравнению 
с 1-й общий и белковый азот в мышечной ткани был достоверно 
повышен. Диэтилетильбестрол не оказал влиани^ на азотистый со
став мышечной ткани.

В печени иод влиянием стимуляторов общий и белковый азот 
были достоверно повышены на 15-17% (Р<0,01-0,001). В соотноше
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нии других азотистых фракций в этом органе изменений не найде
но.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведенные исследования показывают, что стимулирующим 
эффектом тканевые и гормональные препараты обладают только 
при определенных условиях. Решающее значение при этом играют 
условия кормления животных.

По мнению П. Е. Радиевича при неполноценном кормлении в 
организме животного могут создаваться условия для нарушения 
трофических процессов, что в конечном счете приводит к пониже
нию интенсивности роста животного и исхуданию.

В ряде случаев, даже в условиях удовлетворительного пита
ния животных, стимуляция тканевыми и эстрогенными препарата
ми не достигает цели. И. Е. Мозгов считает, что оптимальные по
казатели привеса у растущих животных в результате применения 
тканевых препаратов бывают примерно у 70%, а при откорме взрос
лых животных процент слабо реагирующих составляет от 3 до 50.

Отсутствие привесов при использовании диэтнлстильбестро- 
ла, даже при полноценном кормлении животных, заставляет пред
полагать, что при применении эстрогенов состав рациона имеет 
еще большее значение, чем при использовании тканевых препара
тов и анаболических гормонов. При подсчете в рационах протеина 
которые обепечивали сравнительно высокий привес (700-1000 г), 
оказалось, что в 7-м опыте процент его составлял 2,9, а в 8-м— 
5,8. Это значительно ниже тех норм, при которых по мнению У. М. 

Бисона диэтилстнльбестрол проявляет стимулирующий эффект 
( 8- 11% )

На основании литературных данных (М. А. Макаров. Т. В. 
Артемова) и своих собственных исследований мы пришли к выводу, 
что тканевые препараты пролонгирующего действия по своей эф
фективности нисколько не уступают обычным.

В наших опытах наиболее четкие результаты, указывающие 
па стимулирующий эффект эритропоэза, получены на молодых ра
стущих нормальных животных, а также на лабораторных живот
ных, подвергнутых апемизации. Можно предполагать, что влияние 
тканевых препаратов на гемопоэз осуществляется путем изменения 
интенсивности метаболизма. Известно, что у взрослых животных и 
у животных, находящихся на скудном рационе, интенсивность об
менных процессов снижается.

В условиях кроовпускания (на кроликах) половые гормоны 
оказывали стимулирующее действие на процессы регенерации 
эритроцитов и гемоглобина. Как показали исследования Карно и 
Де Фландра'в организме анемизированиого путем кровопускания
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животного существует вещество (гемопоэтии), стимулирующее 
эрптропоэз. Возможно, что половые гормоны в умеренных дозах 
стимулируют образование эритропоэтина.

В ряде работ показано, что тканевые препараты, положительно 
влияя на обмен веществ в организме, прежде всего, повышают уро
вень белкового метаболизма (И. В. Савицкий, М. И. Михеев, П. Е. 
^адкевич).

Исследованиями Д. Ф. Данилова, С. В. Сапожкова, Т. В. Ар
темовой доказано, что под действием тканевых препаратов общий 
белок в сыворотке крови животных повышается. Наряду с повыше
нием содержания общего белка под влиянием стимуляции проис
ходят глубокие изменения и отдельных его фракций. Особенно зна
чительные сдвиги наблюдаются в составе альбуминов и Г-глобули- 
пов. Высокая лабильность этих фракций объясняется свойствами 
и ролью, которую они выполняют в организме. Альбумины, как мел
кодисперсная фракция, принимает активное участие в питании и 
построении тканей тела (С. Я. Капланскпй, А. С. Гурвнч. В. Н.То- 
парская). Изменения гамма-глобулпиовых фракций обычно связы
вают с содержанием антител (С. Р. Мучник, Т. В. Артемова идр).

А. Н. Зубакина и сотр. П. Е. Радкевпч н сотр. указывают, что 
под влиянием тканевых препаратов альбуминовая фракция пони
жается. П. А. Карасев, В. В. Ковальский и Ф. Б. Левин и ряд дру
гих, наоборот, наблюдали повышение этой фракции.

При анализе полученных данных нами выявлена интересная 
особенность. Там, где стимуляторы оказали положительное влия
ние на привесы, уровень альбуминов в крови этих животных был 
ниже уровня контрольных и, наоборот, при отсутствии эффекта или 
неблагоприятного действия содержание альбуминов повышалось.

Что касается и- п р-глобулинов, то мы не нашли закономерных 
изменений в содержании их в крови стимулируемых животных. V- 
глобулиповин фракция у подопытных животных, как правило, была 
выше контрольных. Это согласуется с выводами А .М. Силкова и 
И. М. Голосова.

Т. В. Артемова установила, что увелчеипе белка в крови сти
мулируемых животных сочетается с увеличением иммунных и нор
мальных антител. По мнению I'. Гримера тканевые препараты уси
ливают секрецию адренокоргнкотронпого гормона и тем самым по
вышают иммунобиологическую реактивность организма.

Анализируя литературные данные и свои собственные иссле
дования мы полагаем, что тканевый препарат, как своеобразный 
раздражитель физиологических систем, будучи введен в организм, 
активизирует обмен веществ в целом, в том числе и белковый. В 
зависимости от условий питания реализация повышенного обмена 
может идти или в направлении синтетических, или катаболических 
процессов.
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При полноценном кормлении внешним проявлением активи
зации обмена является повышение веса животного, больший выход 
мышечной ткани; в крови повышается общий белок (источник— 
белок пищи) и снижается уровень альбуминов, которые активно 
включаются в белки органов и тканей. В условиях малобелковой 
диэты организм, не обладая достаточным фондом свободных ам- 
минокислот, в ответ на активизацию обмена вынужден тратить на 
удовлетворение жизненных процессов собственные белки тканей и 
органов. В результате чего может наступить замедление или пол
ная задержка роста. В крови повышается общий белок и альбу
мины.

Литературные данные о влиянии половых гормонов на белко
вый состав крови немногочисленны и противоречивы. Повышение 
альбуминов и изменение других фракций крови под влиянием поло
вых гормонов в условиях полноценного кормления следует, очевид
но, рассматривать физиологически нормальным явлением. В. Б. 
Розен указывает, что альбумины обладают значительным сродст
вом и емкостью к стероидным гормонам. Возможно^ что повыше
ние уровня альбуминов и объясняется той ролью, которую они вы
полняют по отношению к гормонам.

Изменения со стороны азотистых фракций крови, мышечной 
ткани печени находятся в связи с условиями кормления и физиоло
гического состояния организма. По мнению Н. Г. Григорьева повы
шенный уровень остаточного азота в сыворотке крови у молодых 
животных отражает усиленный синтез и обновление белков.

Относительно содержания свободных аминокислот существу
ет мнение, что повышенный уровень их в крови свидетельствует о 
нарушении в печени процессов дезаминирования, а стало быть о 
снижении способности синтеза белка в этом органе (С. Д. Балахов- 
скпй и др.) Дж. Лак указывает на прямую зависимость между со
держанием белкового азота в печени и активностью ферментов, 
хчаствующнх в белковом обмене.

Повышение небелкового азота в тканях связано с повышением 
интенсивности обмена (В. Л. Владимиров).

Характер изменения азотистых фракций крови, мышечной тка
ни и печени, при неполноценном кормлении указывает на то, что 
тканевый и половые гормоны действовали на организм неблаго
приятно. При полноценном кормлении под влиянием стимуляции в 
организме преобладали синтетические процессы.

Повышение уровня белкового азота в крови, в печени и мы
шечной ткани под влиянием d,l- 19-нортестостерона подтверждает 
известное представление об анаболическом действии этого гормона.

Учитывая, что между белками печени и белками плазмы суще
ствует динамическое равновесие, т. е. возможен переход белков из
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печени в плазму и обратно, можно полагать, что повышенный уро
вень альбуминов в сыворотке крови был обусловлен повышенным 
ижтезом белка в печени.

ВЫВОДЫ.

1. Стимулирующий эффект тканевых и гормональных препара
тов зависит от ряда условий, важнейшими из которых является 
уровень кормления животных. Действие различных стимуляторов 
зависит так же от вида животного, иола и физиологического состо
яния организма.

2. В одних и тех же условиях эффективность действия тканевых 
г гормональных препаратов в наших опытах была не одинакова. 
Наиболее стабильные' и надежные результаты на рост и привесы 
животных показали анаболические гормоны (андрогены).

3. Активность эмульсий и экстрактов из консервированных и 
пеконеервнрованпыл на холоде тканей была почти одинаковой.

Пролонгирующие препараты (агарово-тканевая эмульсия и 
селезеночный стимулятор) по своему биологическому действию не 
уступали обычным препаратам.

4. В мясе стимулируемых животных в ряде случаев повыша
лось содержание общего белка и связанной с ним воды. Под влия
нием анаболического гормона в мясе подопытных животных нес
колько увеличивалось содержание жира.

5. Тканевые препараты у молодых животных при полноценном 
кормлении повышали в крови уровень эритроцитов и гемоглобина.

У животных с экспериментально вызванной анемией как тка
невые, так и гормональные препараты значительно ускоряли про
цессы регенерации указанных выше показателей.

6. В составе сывороточных белков в условиях стимуляции так 
же происходят определенные изменения.

Под влиянием тканевых препаратов:
а) количество общего белка повышалось независимо от исхода 

стимуляции (положительной или отрицательной).
б) уровень альбуминов при положительном действии препара

тов (полноценное питание) снижался, а при отсутствии стиму
лирующего эффекта (плохое питание) или не изменялся, или 
повышался.

в) V-глобулиповая фракция не зависимо от исхода стимуля
ции, как правило, повышалась.

Под влиянием половых гормонов:
а) Общий белок сыворотки крови под влиянием d,l- 19-нортесто- 

стерона и диэтилстильбестрола у некастрированных животных по
вышался, а у кастрированных — не изменялся.
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б) Характер изменений со стороны альбуминовой фракции 
совпадал с изменением общего белка.

в) а-глобулины под влиянием половых гормонов — снижались.
г) |3-глобулины при благоприятном действии гормонов чаще 

снижались, а при неблагоприятном — не изменялись.
д) Т-глобулины при положительной стимуляции — повыша

лись, а при отрицательной — не изменялись.
7. В условиях экспериментальной кровопотерн агарово-ткане- 

иой п гормональные препараты оказывали благоприятное действие 
на скорость восстановления уровня альбуминов и Т-глобулинов.

8. Под влиянием тканевой эмульсии:
а) Общий и белковый азот крови, мышечной ткани не изменял

ся. В печени отмечено повышение этих показателей.
б) Остаточный азот у животных с нормальным кормлением 

повышался, а при неполноценном рационе—-снижался. В мышеч
ной ткани и печени концентрация остаточного азота существенно 
не изменялось.

в) Аминный азот в крови, печени п мышечной ткани у живот
ных при полноценном кормлении был мало подвержен изменению, 
тогда как в крови животных, находящихся на малобелковой диэте 
уровень его повышался.

9. Под влиянием половых гормонов:
а) Общий и белковый азот в указанных органах и тканях у 

бычков повышался, а у бычков-кастрагов не изменялся.
б) Остаточный азот в крови под влиянием анаболического 

гормона у бычков снижался, а у бычков-кастратов — повышался. 
Диэтилстпльбестрол или снижал его концентрацию у бычков, или 
не оказывал влияния. В печени и мышечной ткани под влиянием 
головых гормонов остаточный азот не изменялся.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. К вопросу о некоторых изменениях крови животных после 
введения тканевых препаратов.

Третья республиканская научная конференция по физиологии 
р биохимии с/х животных, г. .Львов, 1964 г.

2. Влияние анаболического синтетического гормона rf,/-19-nop- 
тестостерона на изменение биохимических показателей крови в ус
ловиях экспериментальной кровопотерн.

Материалы 3-й Всесоюзной конференции по физиологическим 
п биохимическим основам повышения продуктивности с/х живот
ных, г. Боровск, 1965 г.

3. Некоторые данные о стимулирующем эффекте анаболиче
ских гормонов на продуктивность животных (в соавторстве).
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iнанести с/х животных, вып. П, Москва, 1966 г.
4. Влияние агарово-тканевого препарата и анаболических гор

монов на откорм и качество мяса молодняка крупного рогатого ско
та (в соавторстве).

Тезисы докладов (советских исследователей) к международ
ному совещанию по проблеме — Биогенные стимуляторы, меха
низм воздействия стимуляторов на организм животных и их приме
нение в нормальном и патологическом состоянии животных и птиц. 
Москва—Боровск, 1966 г.

5. Общий белок и белковые фракции сыворотки крови у быч
ков в условиях стимуляции.

Материалы 4-й Всесоюзной конференции по физиологическим 
ных ЛьвоГ—К]'о^ОСНОВаМ ППВ'” одуктивности с/х живот-
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