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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ  

КЛАССА ТРАНСФЕРАЗ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ ТЕЛЯТ6 

 

Цель исследования – изучение изменения активности ферментов АСТ и АЛТ в крови телят с 

диагнозом диарея во время и после лечения заболевания лекарственными растениями (ива – 

Salix L., дуб – Quercus L., кизил – Cornus mas L., шалфей – Salvia L., конский щавель – Rumex 

confertus, горец (гречишка мясо-красная) – Polygonum carneum, зверобой – Hypericum perforatum, 

тысячелистник – Achillea millefolium) в комплексе с лекарственными препаратами (олететрин, 

тетрациклин и цефтриаксон). Эксперименты проводились в Гянджа-Газахском экономико-

географическом регионе Азербайджанской Республики на гибридных телятах (кубинская зебу × 

кавказская бурая) мясного направления, выращенных на фермерском хозяйстве Гапанлы (Шам-

кирская область) и на телятах черно-белой породы молочного направления, выращенных на 

фермах Сулиддиноглу (Самухская область). Статистическую обработку полученных данных 

осуществляли с применением программ Statistica и MS Excel. Исследование 25 телят черно-

белых и гибридных пород (кубинский зебу × кавказская бурая) в возрасте от 1–10 дней проводи-

лось в частных фермерских хозяйствах. Несмотря на то, что показатели активности фер-

ментов АСТ и АЛТ в крови леченых телят обоих пород, содержащихся в хозяйствах, увеличи-

лись по сравнению с показателями крови телят до лечения, статистически значимых измене-

ний активности АЛТ в течение всего эксперимента не было. Мы полагаем, что различия между 

биохимическими показателями крови телят, содержащихся в исследуемых фермах Сулиддиноглу 

и Гапанлы, зависят от пола животных и условий их содержания. Результаты исследования по-

казывают, что в экспериментальных группах на обеих фермах изменения биохимических пока-

зателей крови телят до, во время и после лечения имеют одинаковую направленность, а изме-

нения не являются статистически значимыми (P > 0,05). 

Ключевые слова: кровь, аланинаминотрансфераза, лекарственные растения, аспартата-

минотрансфераза, активность, диарея, теленок. 
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THE DYNAMICS OF THE ACTIVITY OF SOME ENZYMES OF THE TRANSFERASE CLASS  

IN THE TREATMENT OF DIARRHEA IN CALVES 

 

The research objective was studying the AST and ALT activity of blood enzymes in the calves with the 

diagnosis of diarrhea during the disease treatment and after it using the herbs (willow – Salix L., oak – 

Quercus L., cornel – Cornus mas L., a sage – Salvia L., horse sorrel – Rumex confertus, mountaineer 

(buckwheat meat-red) – Polygonum carneum, St. John's Wort – Hypericum perforatum, yarrow – Achillea 

millefolium) in the complex with the medicine (oletetrin, tetracycline and ceftriaxone). The experiments 
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were made in Gyandzha-Gazakhsky economical and geographical region of the Azerbaijan Republic on 

hybrid calves (Cuban zebu × Caucasian brown) the meat direction grown up on Gapanla farm (Shamkirsk 

area) and on the calves of black-and-motley breed of dairy direction grown up on Suliddinoglu's farms 

(Samukhsk area). Statistical data processing was carried out using the programs Statistica and MS Excel. 

The researches were conducted on 25 black-and-motley calves and hybrid breeds (Cuban zebu × Cauca-

sian brown) aged 1–10 days on private farms. Despite the fact that the activity of AST and ALT enzymes in 

the blood of treated calves of both breeds kept on the farms increased compared to the indicators of the 

blood before treatment, there were no statistically significant changes in ALT activity throughout the exper-

iment. The differences between biochemical blood parameters of the calves kept on Suliddinoglu and 

Gapanly farms were believed to depend on the sex of the animals and on the conditions of their keeping. 

The results of the study show that in experimental groups, on both farms, changes in biochemical parame-

ters of blood of calves before, during and after the treatment have the same focus, and the changes are 

not statistically significant (P> 0.05). 

Keywords: blood, alanine aminotransferase, medicinal plants, aspartate aminotransferase, activity, di-

arrhea, calf. 

 
Введение. Диарея с сопутствующим нару-

шением функции пищеварительной системы 

наблюдается у 7–100 % новорожденных телят. 

Гибель телят наблюдается первые 10 дней жиз-

ни [1, 2]. В настоящее время при лечении желу-

дочно-кишечных заболеваний новорожденных 

телят применяется широкий спектр химиотера-

певтических, биологических и других средств [3, 

4]. Следует отметить, что эти препараты оказы-

вают положительный эффект, но некоторые из 

них обладают кумулятивным эффектом и могут 

вызвать отравление. Применение новых мето-

дов и схем лечения при лечении и профилакти-

ке массовой диареи у телят является одной из 

актуальных проблем животноводства. 

Основное место в патогенезе диспепсии те-

лят занимает интоксикация организма [5, 6]. По-

скольку интоксикация организма в первую оче-

редь влияет на функцию печени, она проявля-

ется в изменении показателей активности фер-

ментов. Показатели активности ферментов и их 

изоферментов широко используются при диаг-

ностике различных заболеваний.  Изучение ак-

тивности ферментов аспартатаминотрансфера-

зы (AST-CF 2.6.1.2) и аланинаминотрансферазы 

(ALT-CF 2.6.1.2), которые осуществляют белко-

вый и аминокислотный обмен, представляет 

большой интерес в клинических исследованиях 

[7–9]. 

Цель исследования: изучение изменения 

активности ферментов АСТ и АЛТ в крови телят 

с диагнозом диарея во время и после лечения 

заболевания лекарственными растениями в 

комплексе с лекарственными препаратами. 

Материал и методика исследования. Экс-

перименты проводились в Гянджа-Газахском 

экономико-географическом регионе Азербай-

джанской Республики на гибридных телятах (ку-

бинская зебу × кавказская бурая) мясного на-

правления, выращенных на фермерском хозяй-

стве Гапанлы (Шамкирская область) и на теля-

тах черно-белой породы молочного направле-

ния, выращенных на фермах Сулиддиноглу 

(Самухская область). Были исследованы 20 го-

лов гибридной (кубинская зебу × кавказская бу-

рая) с фермы Гапанлы и 25 голов черно-белой 

породы животных с фермы Сулиддиноглу. При 

лечении желудочно-кишечных расстройств те-

лят, сопровождающихся диареей, в качестве 

комплексного лечения были использованы ле-

карственные растения – ива (Salix L.), дуб 

(Quercus L.), кизил (Cornus mas L.), шалфей 

(Salvia L.), конский щавель (Rumex confferus), 

горец (гречишка мясо-красная) (Polygonum) 

carneum), зверобой (Hypericum perforatum), ты-

сячелистник (Achillea mullefolium) и препараты  

олететрин, тетрациклин и цефтриаксон. 

На ферме Сулиддиноглу черно-белых телят, 

включенных в I группу, лечили отваром коры 

дуба + коры ивы, олететрином и цефтриаксо-

ном; телят II группы – настоем кизила + шал-

фея, олетерином и цефтриаксоном; телят III 
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группы – настоем конский щавель + горец (гре-

чишка мясо-красная), олететрином и цефтрак-

соном; телят IV группы – настоем зверобоя + 

тысячелистник, олететрином и цефтриаксоном; 

телят V группы – олететрином и цефтриаксо-

ном. Телят I группы гибридных пород, содержа-

щихся на ферме Гапанлы, лечили отваром коры 

дуба + коры ивы, тетрациклином и цефтриаксо-

ном; телят II группы – настоем кизила + шал-

фея, тетрациклином и цефтриаксоном; телят, 

входящих в группу III, – настоем конского щаве-

ля + горец (гречишка мясо-красная), тетрацик-

лином и цефтриаксоном; телят IV группы – на-

стоем зверобоя + тысячелистника, тетрацикли-

ном и цефтриаксоном; телят V группы –  тетра-

циклином и цефтриаксоном. 

Настои и отвары, приготовленные из лекарст-

венных растений в соотношении 1 : 10, давали 

два раза в день с 12-часовым интервалом живот-

ным всех групп за 15 минут до кормления; первой 

группе – 150 мл, а животным других групп – по 100 

мл, препараты вводили внутримышечно дважды с 

12-часовым интервалом: олететрин – 2 г, цефтри-

аксон – 1 г, тетрациклин – 1 г. 

Активность ферментов аланинаминотранс-

феразы (ALT-EC.2.6.1.2.) и аспартатами-

нотрансферазы (AST-EC.2.6.1.1.) из крови, взя-

той из вены телят натощак до, во время и после 

лечения, определялась методом Райтмана-

Френкеля [10]. Ферментативная активность вы-

ражалась в мкмоль/мл/ч. 

В статистической обработке результатов ис-

пользовался пакет программного обеспечения 

Statistica 10 и Ms Excel 2016. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. При лечении телят лекарственными расте-

ниями в комплексе с лекарственными препара-

тами изучали активность ферментов AСT и AЛT 

с целью выявления влияния применяемых ле-

чебных схем на метаболические процессы в 

организме, а также для оценки общей адаптив-

ности организма и влияние на функцию печени. 

Показатели активности ферментов АЛТ и 

АСТ представлены на рисунке 1.  

Было установлено, что активность фермен-

тов АЛТ и AСT в крови суточных телят всех экс-

периментальных групп до лечения составляла в 

I группе – 0,171±0,01 и 0,381±0,01 мкмоль/мл ч, 

во II группе – 0,170±0,02 и 0,382±0,01; в III груп-

пе – 0,169 ± 0,01 и 0,380 ± 0,01; в IV группе – 

0,168±0,02 и 0,382±0,02; в V группе – 

1,167±0,01 и 0,381±0,01 мкмоль/мл ч. Во время 

лечения отмеченные изменения активности 

ферментов AЛT и AСT во всех эксперименталь-

ных группах были в пределах физиологической 

нормы. После окончания лечения изменения 

активности AЛT и AСT во всех эксперименталь-

ных группах не были статистически достовер-

ными (P > 0,05). 

Изменения значения AСT во время лечения 

также приводят к изменениям значения коэф-

фициента де Ритиса. Изучение коэффициента 

де Ритиса показывает, что значение этого пока-

зателя в крови телят до лечения колеблется в 

пределах 2,23–2,28. Минимальное значение 

коэффициента де Ритца было зафиксировано в 

группе I, а максимальное значение – в группе V. 

За период лечения значение этого показате-

ля по сравнению с показателями первого дня 

лечения в I группе увеличилось на 0,45 %; во II 

группе – на 0,88; в V группе – на 4,38; а в III и IV 

группах – на 1,78 и 0,88 % соответственно 

уменьшается. В периоде после лечения значе-

ние коэффициента де Ритиса по сравнению с 

показателями на период лечения в I группе 

уменьшилось на 3,57 %; во II группе – на 1,79; в 

III группе – на 0,45; в V группе на 3,78; а в IV 

группе на 0,88 % увеличилось. Следует отме-

тить, что все изменения были в пределах фи-

зиологической нормы (см. рис. 1). 

Изучение активности аминотрансфераз в 

крови гибридных телят, обработанных на фер-

ме Гапанлы, показало, что активность АЛТ и 

АСТ увеличивается с возрастом животных. До 

лечения активность ALT в крови телят состав-

ляла 0,152±0,01 мкмоль/мл ч – в группе I; 

0,140±0,01 – в группе II; 0,153±0,01 – в группах 

III и V; 0,154±0,01 – в группе IV; 0,153± 

0,01 мкмоль/мл в ч. (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика активности ферментов AСT, AЛT и коэффициента де Ритиса в крови 
черно-белых телят при лечении диареи лекарственными растениями в комплексе  

с лекарственными препаратами: A – до лечения; B – во время лечения; C – после лечения 
 

 
 

 

 
 

 
Рис. 2. Динамика активности ферментов AСT, AЛT и коэффициента де Ритиса в крови 

гибридных телят при лечении диареи лекарственными растениями в комплексе  
с лекарственными препаратами: A – до лечения; B – во время лечения; C – после лечения 
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Было обнаружено, что показатели активно-
сти AЛT во время лечения по сравнению с пока-
зателями до начала лечения увеличились в I и 
III группах на 0,01; во II группе – на 0,02; в IV 
группе – на 0,009; в V группе – на 
0,194 мкмоль/мл ч, а активность AСT в I группе 
– на 0,005 мкмоль/мл ч; в группах II и IV – на 
0,006; в II группе – на 0,007; в V группе – на 
0,008 мкмоль/мл ч. Активность ферментов AЛT 
и AСT в крови телят в хозяйствах фермы Га-
панлы после лечения в I группе увеличилось на 
0,173±0,01 и 0,362±0,01 мкмоль/мл в ч; во II 
группе – на 0,175±0,01 и 0,360±0,01 соответст-
венно; в III группе – на 0,173±0,01 и 0,360±0,01; 
в IV группе – на 0,171±0,01 и 0,361±0,01; в V 
группе на – 0,171±0,01 и 0,359±0,01 мкмоль/мл 
ч. За период исследований значительных стати-
стических изменений выявлено не было 
(Р > 0,05). 

До начала лечения было установлено, что 
коэффициент де Ритиса в крови телят колеб-
лется между 2,28–2,51. В течение периода ле-
чения наблюдается снижение значения этого 
показателя по сравнению с показателями до 
начала лечения. Этот показатель в I группе сни-
зился на 5,06 %; во II группе – на 11,6; в III и IV 
группах – на 3,93 и в V группе – на 18,86 %.  

В периоде после лечения значение коэффи-
циента де Ритиса в некоторых группах увеличи-
валось, а в других группах снижалось. По срав-
нению с периодом лечения этот показатель в I 
группе снизился на 7,11 %; во II группе – на 
7,62; в III группе – на 5,45; в IV группе – на 4,09 и 
в V группе увеличился на 15,51 % (см. рис. 2). 

Выводы. Мы полагаем, что различия между 
биохимическими показателями крови телят, со-
держащихся в исследуемых фермах Сулидди-
ноглу и Гапанлы, зависят от пола животных и 
условий их содержания.  

Результаты исследования показывают, что в 
экспериментальных группах, созданных на обе-
их фермах, изменения биохимических показа-
телей крови телят до, во время и после лечения 
имеют одинаковую направленность, а измене-
ния не являются статистически достоверными 
(P > 0,05). Исследование показало, что терапев-
тический эффект растений в эксперименталь-
ных группах I–IV, где комплексно лечили от диа-
реи, был высок. 
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