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Интегральным отражением защитных сил 
организма может служить и показатель бактери-
цидной активности сыворотки крови животных. 
Она обеспечивается, по мнению А.Ф. Шевху-
жева [3], такими биологическими веществами, 
как комплемент, опсонины, лизоцим. Самое 
значительное увеличение признака бактери-
цидной активности у тёлок всех изучаемых 
пород проявилось на 6-м месяце жизни, когда 
заканчивается молочный период и животные 
полностью переводятся на растительные корма. 
Максимальная величина БАСК выявлена была у 
молодняка бестужевской породы – 88,96%, что 
выше по сравнению с чёрно-пёстрой на 6,66%, 
голштинской – на 5,17%. С момента рожде-
ния бактерицидная активность увеличилась в 
группе телят чёрно-пёстрой породы на 53,09% 
(P<0,001), бестужевской – на 57,28% (P<0,001), 
голштинской – на 53,25% (P<0,001).

После 6-месячного возраста бактерицидная 
активность сыворотки крови тёлок чёрно-
пёстрой породы снизилась до 12 мес. на 8,71% 
(P<0,001), а бестужевской и голштинской до 15 
мес. соответственно на 7,04 и 5,46% (P<0,001). 
К 18-месячному возрасту величина показате-
ля несколько увеличилась соответственно по 
группам на 4,79; 0,73 и 1,12%. Разница в этом 
возрасте по сравнению с бестужевской породой 
составила в группе чёрно-пёстрой 4,27%, гол-
штинской – 3,20%.

Меньше всего с возрастом у подопытных 
телок изменилась комплементарная активность 
сыворотки крови. Следует отметить, что при этом 
порода и генотип животных не оказали харак-
терного влияния на величину признака. Тем не 
менее, даже при рождении бестужевская порода 
превосходила по величине комплемента своих 
аналогов чёрно-пёстрой на 1,36% (P<0,001), 

голштинской – на 0,54% (P<0,001). В возрасте 
3-х мес. КАСК увеличилась в первой группе в 
4,9 раза, во второй – в 3,62 и в третьей – в 4,06 
раза, или на 8,35; 9,15; 9,03% соответственно 
(P<0,001). С возрастом КАСК ремонтных тёлок 
стабилизировалась и наблюдались лишь незначи-
тельные её изменения то в сторону уменьшения, 
то, наоборот, увеличения.

Максимальная величина признака отмечена 
у животных всех опытных групп в возрасте 18 
мес. – соответственно 13,34; 14,79; 13,67%. Бес-
тужевская порода превосходила аналогов чёрно-
пёстрой на 1,45%, голштинской – на 1,12% при 
статистически недостоверной разнице.

Результаты исследований показали, что бес-
тужевская порода скота, разводимая в природно-
экономической зоне Среднего Поволжья более 
150 лет, характеризуется наиболее высокими 
показателями естественной резистентности ор-
ганизма по сравнению с чёрно-пёстрой, которую 
начали широко разводить в конце 1970-х гг., и 
голштинской, которую завозят в регион из-за 
рубежа, начиная с 1995 года.

В заключение можно отметить, что условия 
внешней среды и возраст животных оказывают 
значительно большее влияние на естественную 
резистентность, чем порода животных. При этом 
следует учитывать, что чем лучше созданы усло-
вия для реализации генетического потенциала 
продуктивных качеств животных определенной 
породы, тем выше защитные реакции организма.
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Поджелудочная железа – орган, принимаю-
щий непосредственное участие в пищевари-
тельном процессе и обладающий эндокринной 
функцией. Роль её в организме как животного, 
так и человека весьма значительна. В процессе 
пищеварения принимают участие около 30 фер-
ментов, вырабатываемых внешнесекреторной 
частью железы (трипсиноген расщепляет белки, 

амилопсин – крахмал, карбоксипептидаза ка- 
тализирует полипептиды и др.).

Эндокринная часть представлена панкреа-
тическими островками, секретирующими ком-
плекс гормонов (глюкагон и инсулин отвечают 
за регуляцию уровня сахара в крови, липокаин 
регулирует жировой обмен и др.). Учитывая 
сложность строения, кровоснабжения, ин-
нервации и развития поджелудочной железы 
в онто- и филогенезе, её изучением у разных 
видов животных занимался целый ряд учёных: 

Топография поджелудочной железы
и двенадцатипёрстной кишки овец
эдильбаевской породы
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Н.В. Зеленевский и М.Ю. Маховых – у собак 
[1, 2], Б.П. Шевченко – у крупного рогатого 
скота, коз и медведей [3, 4, 5], И.Н. Шипилова, 
И.В. Хрусталёва – у кошек [6], Ц.Ж. Батоев – 
у птиц [7] и др.

Однако работ по комплексному исследованию 
поджелудочной железы овец эдильбаевской по-
роды в онтогенезе мы не встретили, что опреде-
лило актуальность и направление исследования.

Методика исследований. Объектом исследова-
ний служили баранчики эдильбаевской породы в 
возрасте семи месяцев. Проводили фотосъёмку, 
осуществляли линейные промеры поджелудоч-
ной железы с помощью штангенциркуля с точ-
ностью деления 0,05 мм и взвешивание железы 
на аналитических весах momert 6000. Цифровой 
материал обрабатывался в программе Adobe 
Photoshop CS4, а полученные морфометрические 
данные сведены в таблицы.

Результаты исследований. От пилоруса сычуга 
выходит двенадцатипёрстная кишка. В области 
выхода с пилоруса кишка диаметром 2,8 см, 
длиной до 8,4 см делает заужение, затем ам-
пулообразно расширяется. После расширения 
двенадцатипёрстная кишка зауживается до 1,6 
см и идёт между листками большого сальника 
к воротам печени. В воротах печени образует 
S-образный (сигмовидный) изгиб (рис. 1).

опускаясь вниз между почками как нисходящее 
колено.

Поджелудочная железа овец условно разде-
ляется на три доли: тело, правую и левую доли 
(рис. 2).
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Рис. 1 – Топография органов брюшной полости:
  1 – ампулообразное расширение двенадцатипёрстной 

кишки; 2 – область заужения; 3 – S-образный из-
гиб; 4 – восходящее колено; 5 – поперечный изгиб; 
6 – нисходящее колено; 7 – желчный пузырь; 8 – пе-
чень; 9 – проток поджелудочной железы; 10 – рубец; 
11 – лимфатический узел рубца; 12 – селезёнка; 
13 – поджелудочная железа; 14 – ободочная кишка; 
15 – тощая кишка

От краниальной извилины изгиба до правой 
почки идёт восходящее колено кишки. За правой 
почкой кишка делает поперечный поворот и 
переходит в левую половину брюшной полости, 

Рис. 2 – Форма поджелудочной железы:
  1 – правая доля поджелудочной железы; 2 – тело; 

3 – левая доля поджелудочной железы; 4 – первый 
отросток; 5 – второй отросток левой доли; 6 – третий 
отросток левой доли; 7 – 11 – первый, второй, третий, 
четвёртый и пятый отростки правой доли

Тело поджелудочной железы располагается 
в дубликатуре S-образного изгиба двенадцати-
пёрстной кишки.

Левая доля поджелудочной железы достига-
ет каудальной извилины двенадцатипёрстной 
кишки (7,4 см), располагаясь в брыжейке между 
восходящим и нисходящим её положениями, 
охватывает отростками краниальную брыже-
ечную и снизу – пищевод. Венозная кровь от 
поджелудочной железы оттекает в чревную вену. 

Левая доля представлена в форме треуголь-
ника, имеет 3 отростка:

1 – вклинивается в дубликатуру двенадцати-
пёрстной кишки между чревной веной и вос-
ходящим коленом двенадцатипёрстной кишки;

2 – входит в дубликатуру нисходящего и вос-
ходящего колена двенадцатипёрстной кишки и 
простирается дорсокаудально до стенки рубца;

3 – занимает пространство брыжейки между 
нисходящими и восходящими коленами двенад-
цатипёрстной кишки и касается краниально-
дорсального угла селезёнки.

Правая доля поджелудочной железы имеет 
неопределённую форму и пять отростков. Пер-
вый отросток достигает передней поверхности 
краниального угла правой почки, второй и 
третий отростки охватывают с дорсальной и 
вентральной поверхности каудальную полую 
вену, формируя для неё вырезку, а четвертый, 
пятый – с медиальной поверхности окружают 
пищевод, образуя для него вырезку.

Линейные размеры поджелудочной железы 
измеряли штангенциркулем с точностью деления 
0,05 мм, массу поджелудочной железы опреде-
ляли на аналитических весах (табл. 1).
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Проток поджелудочной железы открывается в 
ампулообразном расширении двенадцатипёрст-
ной кишки на расстоянии 4,2 см от пилоруса.

Данные линейных промеров отростков правой 
и левой долей поджелудочной железы приведены 
в таблице 2.

катуре сигмовидного изгиба двенадцатипёрстной 
кишки.

2. Правая доля поджелудочной железы дор-
сальным отростком (7) достигает передней поверх-
ности краниального угла правой почки. Отростки 
охватывают с обеих сторон каудальную полую 
вену, формируя для неё пищеводную вырезку.

3. Левая доля поджелудочной железы достига-
ет поперечного изгиба, располагаясь в брыжейке 
нисходящего колена двенадцатипёрстной кишки, 
охватывает отростками краниальную брыжееч-
ную и снизу каудальную полую вену.

4. Проток поджелудочной железы откры-
вается в ампулообразном расширении двенад-
цатипёрстной кишки на расстоянии 7,2 см от 
пилоруса.
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1. Линейные размеры и масса
поджелудочной железы

     Промеры
Доли

Длина,
см

Толщи-
на, см

Шири-
на, см

Масса,
г

Правая 
Тело
Левая

12,7
6,2
7,2

4,2
0,4
4,0

5,4
2,2
4,1

18,9
5,6
6,8

Итого: – – – 31,3

2. Линейные размеры отростков правой
и левой долей поджелудочной железы

Доли Правая Левая
  отростки

Проме-
ры, см

1 2 3 4 5 1 2 3

Ширина у
основания

3,4 1,9 1,5 2,1 2,1 1,8 4,7 1,5

Высота 2,6 3,6 4,3 1,7 1,7 1,4 4,0 1,7

В результате исследования мы пришли к 
следующим выводам:

1. Поджелудочную железу овец условно можно 
разделить на тело, правую и левую доли. Тело 
поджелудочной железы располагается в дубли-

Б.П. Шевченко, д.б.н., профессор,
А.Г. Гончаров, к.б.н., Оренбургский ГАУ

Околоушная железа является трубчатой, се-
розной железой. Выводная система её представ-
лена вставочным, исчерченным, междольковым 
и экскреторным протоками. Это компактный, 
сложного строения орган [1]. Концевые отделы 
железы представлены серозоцитами, с возрастом 
животных в них появляются мукоциты. У жвачных 
животных околоушная железа снабжает пред-
желудки жидкостью с буферной щёлочью [2, 3].

Общий объём слюны, выделяемой застенны-
ми железами овец, составляет 6–10 л в сутки 
для нейтрализации брожения в преджелудках, а 
околоушной – 2–5 литров. В настоящее время 
установлено, что экскрет околоушной железы 
содержит каликреин и паротин.

Из краткого анализа литературных источни-
ков следует, что полнее изучена железа крупного 

рогатого скота, свиней [4] и слабо – у мелких 
жвачных, что определило направление иссле-
дования.

Материалом исследования служила около-
ушная железа овец в возрасте 3–5 дней – до 5 
лет, всего 26 препаратов (табл. 1). Исследование 
проводилось тонким препарированием, масса 
железы взвешивалась на аналитических весах, 
полученные данные обработаны с помощью про-
граммы «Биостат». Тонкое строение изучалось на 
гистопрепаратах, окрашенных гематоксилином 
и эозином.

Результаты собственных исследований. Око-
лоушная железа овец бледно-розового оттенка 
представляет компактный, дольчатотрубчатый 
орган, располагающийся между задним кра-
ем большой жевательной мышцы и ярёмным 
отростком. Верхний край железы окаймляет 
наружный слуховой проход, а вентральный до-
стигает угла ветви нижней челюсти. Внутренней 

Морфофункциональная характеристика
околоушной железы овец




