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Аннотация. Для профилактики транспортной болезни в животноводстве большое 
значение приобретает применение пробиотических препаратов, являющихся безопасной и 
биологически чистой продукцией, что является новым направлением в ветеринарии. Цель 
исследования – выяснить клиническое проявление транспортной болезни и сохранности 
завезенного поголовья жвачных сельскохозяйственных животных, а также рассчитать эко-
номический ущерб после их транспортировки. Объектом исследований явились жвачные 
животные, завозимые в хозяйства Амурской области. Выявлено, что при профилактике 
транспортной болезни пробиотическим препаратом «Интестевит-ТМ» признаки наруше-
ния общего состояния, обмена веществ и поведенческой активности проявляются у коров в 
85,0; 35,0 и 15 % случаев, а у мелкого рогатого скота в 45,4; 25,2 и 55,0 % случаев соответ-
ственно. Снижение живой массы при применении пробиотического препарата оказалось на 
16,0 % меньше, чем в контрольной группе. При анализе динамики массы поголовья мелкого 
рогатого скота выявлено, что более упитанные животные (41 кг и более) сложнее переносят 
длительную транспортировку; масса таких животных снижается на 8,8 кг (21 %), что может 
быть губительно для них. Общее снижение массы всего поголовья мелкого рогатого скота 
при транспортировке в течение 11 суток составило 14 % (395 кг), что повлекло за собой эко-
номический ущерб от недополучения мясной продукции. Определено, что чем больше дней 
длится транспортировка, тем меньше сохранность животных и более интенсивно прояв-
ляются признаки транспортной болезни, приносящей значительный экономический ущерб 
животноводческим хозяйствам.
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Abstract. To prevent travel sickness in livestock breeding, the use of probiotic preparations, 
which are safe and biologically pure products, is a new direction. The aim of the study is to find 
out the clinical manifestation of transport disease, indicators of weight and safety of imported 
ruminant livestock, as well as to calculate the economic damage after their transportation. The 
object of research are ruminants imported into farms of the Amur region. It has been revealed that 
while travel sickness prevention by probiotic preparation "Intestevit-TM" signs of disturbance of 
general condition, metabolism and behavioral activity are shown in cows in 85.0; 35.0 and 15% 
of cases, and in small ruminants in 45.4; 25.2 and 55,0% of cases respectively. Reduction of live 
weight at application of probiotic preparation to animals is 16.0% less than in the control group. 
When analyzing the dynamics of the weight of small ruminants, it has been revealed that more 
well-fed animals (41 and more) are more difficult to bear long transportation, the weight of such 
animals decreases by 8.8 kg (by 21%), which can be detrimental to them. The total decrease in the 
weight of all small horned cattle during transportation during 11 days was 14% (395 kg), which 
entailed economic damage from under-receipt of meat products. It was determined that the more 
days transportation lasts, the less safety of animals and more intensively manifest signs of trans-
port disease bringing great economic damage to livestock farms
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Введение. В последние годы с це-
лью увеличения темпов роста продуктив-
ности сельскохозяйственных животных 
их стали завозить в Амурскую область 
из разных регионов страны и из-за рубе-
жа, используя при этом разнообразный 
вид транспорта. При этом на перевози-
мых животных воздействуют различные 
стресс-факторы, и в этой связи у них мо-
жет развиться транспортная болезнь [1, 2].

Воздействие стресс-фактора при пе-
ревозках животных нарушает в их орга-
низме углеводный, белковый и жировой 
обмены; вызывает изменения в сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, пищевари-
тельной, эндокринной, центральной нерв-
ной и иммунной системах, а также в 
системе крови и структуре генома [3–6]. 
На фоне транспортного стресса снижает-
ся естественная резистентность организма 
животных, а также его адаптационная спо-
собность.

В связи с этим у данных животных 
возникают различные заболевания, ока-
зывающие неблагоприятное воздействие 
на жизненные показатели, сохранность 
взрослого поголовья и молодняка, родо-
вую деятельность самок и их воспроиз-

водительную способность, а также на мо-
лочную и мясную продуктивность [7–12]. 

Для профилактики стресса в живот-
новодстве применяют биологически ак-
тивные и фармакологические средства, 
обеспечивающие ускорение процесса 
адаптации животных [13, 14]. Пробиоти-
ческие препараты являются безопасной и 
биологически чистой продукцией, состо-
ящей из комплекса иммобилизированных 
лиофильно высушенных культур, приме-
нение которых для профилактики стресса 
является новым направлением [15, 16].

Цель исследования – выяснить 
клиническое проявление транспортной 
болезни, определить показатели массы и 
сохранности завезенного поголовья жвач-
ных сельскохозяйственных животных, а 
также рассчитать экономический ущерб 
после их транспортировки.

Материал и методы исследования. 
Объектом исследований явились жвачные 
животные, завозимые в хозяйства Амур-
ской области из других регионов Россий-
ской Федерации и зарубежья (табл. 1).

Для профилактики развития транс-
портной болезни нетелям, завозимым из 
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Таблица 1 – Вид и количество животных, завезенных в хозяйства Амурской области 
из других регионов и зарубежья
Table 1 – Type and number of animals imported to Amur region farms from other regions

Вид
животных Регион закупки Кол-во 

голов
Пробиотик

«Интестевит-ТМ»

Крупный рогатый 
скот (нетели)

Республика Беларусь,
Красноярский край 
Иркутская область

270 –

Крупный рогатый 
скот (нетели) Иркутская область 100

40 нетелям за 10 дней
до перевозки и 7 дней

после перевозки с кормом 
согласно наставлению

Мелкий рогатый 
скот Владимирская область 119 после перевозки в течение

10 дней согласно наставлению

Рисунок 1 – Мониторинг клинического проявления
транспортной болезни у нетелей, %, n=100 

Figure 1 – Monitoring of clinical manifestation
of travel sickness in heifers, %, n=100

Иркутской области, применяли пробиоти-
ческий препарат «Интестевит-ТМ» в дозе 
согласно наставлению (табл. 1). Экономи-
ческий ущерб рассчитывали по методике, 
предложенной И. Н. Никитиным [17].

Результаты исследования и их 
обсуждение. Клинический мониторинг 
общего состояния нетелей, завозимых из 
Иркутской области (длительность пути 
составляла 4 суток), проводили до пере-
возки, на второй и пятнадцатый дни после 
транспортировки (рис. 1).

До перевозки все животные были 
клинически здоровы и никаких патоло-
гических признаков не наблюдалось. На 

вторые сутки после прибытия в хозяйство 
у 95,0 % поголовья в контрольной группе 
обнаружены признаки, характерные для 
нарушения общего состояния организма. 
Животные были пассивны, лежали, с тру-
дом вставали; походка была шаткая и не-
уверенная, что указывало на ослабленное 
состояние организма.

У 45 % животных в контрольной 
группе проявились признаки нарушения 
поведенческой активности. В одних слу-
чаях это характеризовалось вялостью, 
длительным лежанием и неохотным вста-
ванием. В других, наоборот, у животных 
наблюдались признаки возбужденного со-
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стояния, характеризующиеся повышенной 
подвижностью, пугливостью, расширени-
ем зрачков, мышечной дрожью и сниже-
нием ответной реакции на раздражения.

Животные, получавшие пробио-
тический препарат «Интестевит-ТМ», в 
большинстве случаев были спокойными, 
уравновешенными; потребляли корм как 
обычно и только у 15 % поголовья на-
блюдались признаки нарушения поведен-
ческой активности. Внешние признаки 
нарушения обмена веществ (взъерошен-
ность, тусклость волоса, слабость удер-
жания волоса в волосяных луковицах, 
сухость и шелушение кожного покрова, 
бледность видимых слизистых оболочек) 
проявились у 35 % животных. Нарушение 
общего состояния животных данной груп-
пы было у 85 % поголовья. Это на 15; 10 
и 10 % меньше по сравнению с таковыми 
показателями в контрольной группе.

Через две недели после перевозки 
общее состояние животных улучшилось. 
Но у нетелей в контрольной группе все 
еще проявлялись клинические признаки 
нарушения общего состояния, обмена ве-
ществ и поведенческой активности в 15; 
1,6 и 3,3 % случаев соответственно. У 
животных, получавших пробиотический 
препарат, клинического проявления отри-
цательных признаков не наблюдалось.

Был проведен мониторинг 119 го-
лов овец, привезенных из Владимирской 

области (длительность пути составляла 
11 суток). Этим животным перед транс-
портировкой для профилактики развития 
транспортной болезни никакие препараты 
не давали, а после их привоза в хозяйство 
всем животным задавали пробиотический 
препарат «Интестевит-ТМ» с первого дня 
в течение 10 дней согласно инструкции.

На фоне проявления ярко выражен-
ных клинических признаков нарушения 
поведенческой активности у мелкого ро-
гатого скота были выявлены признаки 
легочной и желудочно-кишечной пато-
логии. Причем к седьмому дню после их 
прибытия в хозяйство признаки заболева-
ний легких проявились еще у трех живот-
ных, а нарушения функции пищеварения 
у 14 особей (табл. 2).

На второй день после транспорти-
ровки животных выявлены признаки на-
рушения общего состояния организма у 
54 голов; к седьмому дню данный показа-
тель проявился у 41 особи, что составило 
34,5 % от всего поголовья. Клинические 
признаки нарушения обмена веществ на 
второй день проявились у 25,2 % поголо-
вья, но к седьмому дню данный показатель 
проявился у 60,5 % животных в виде ане-
мичности видимых слизистых оболочек, 
единичных аллопеций на голове, сухости 
кожи; шерстный покров был тусклый, 
плохо удерживался в волосяных лукови-
цах. Признаки поведенческой активности 

Таблица 2 – Клиническое проявление транспортной болезни у мелкого рогатого скота, 
n=119
Table 2 – Clinical manifestation of travel sickness in small ruminants, n=119

Признаки

Дни после транспортировки
второй седьмой пятнадцатый

кол-во 
голов % кол-во 

голов % кол-во 
голов %

Нарушение общего состояния 54 45,4 41 34,5 – –
Нарушение обмена веществ 30 25,2 72 60,5 11 9,2
Нарушение поведенческой 
активности 66 55,0 90 76,0 49 41,0

Серозные, гнойные истечения
из носовой полости и глаз 43 36,1 91 76,5 35 29,4

Болезни органов дыхания 5 4,2 8 6,7 – –
Нарушение функции пищеварения 2 1,7 16 13,4 – –
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на второй день после перевозки прояви-
лись у 55,0 % поголовья; к седьмому дню 
данный показатель отмечен у 76,0 % жи-
вотных, что на 21 % больше по сравнению 
со вторым днем.

К седьмому дню после транспорти-
ровки состояние мелкого рогатого скота 
ухудшилось, что может быть связано с 
острым развитием второй фазы стресса 
и напряжением мобилизационных сил 
организма к адаптации в новых услови-
ях. У овец отмечалась синюшность сли-
зистых оболочек и кожного покрова, что 
свидетельствует о серьезных нарушениях 
функции сердечно-сосудистой системы 
и кровообращения, проявившихся в виде 
анемии и гипоксии. Также у большего 
числа поголовья выявлены клинические 
признаки нарушения функции централь-
ной нервной системы, что отмечалось в 
угнетении животных, частом потреблении 
воды, вялом потреблении корма или же 
отказе от него; животные часто лежали и 
неохотно вставали. Уши у таких живот-
ных были направлены в разные стороны, 
зрачки расширены; взгляд был пугливый, 
а у некоторых – отстраненный; животные 
не обращали внимания на внешние раз-
дражители.

Кроме того, у животных выявлены 
клинические признаки, характерные для 
заболеваний органов дыхания (кашель, 
тяжелое дыхание, хрипы) и признаки рас-
стройства функции желудочно-кишечно-
го тракта, усугубившиеся к седьмому дню 
пребывания в хозяйстве.

Через две недели клинических при-
знаков улучшения их общего состояния у 
41 % животных так и не наблюдалось.

Учеными, занимающимися пробле-
мами стресса у животных, выявлено, что 
на фоне активизации нейроэндокринных 
механизмов стресса развивается тканевая 
гипоксия, в результате чего, в первую оче-
редь, страдают наиболее энергозависимые 
органы: головной мозг, сердце, мышечная 
система, почки, печень; угнетается эри-
тропоэз; одновременно с этим возникают 
компенсаторные реакции в системе эри-
трон, направленные на дополнительное 
обеспечение кислородом тканей, что мо-
жет влиять на поведенческий статус жи-
вотного. Установлено, что важнейшим 
поведенческим проявлением на внешний 
раздражитель является эмоция. Отри-

цательные эмоции пассивно-оборони-
тельного характера приводят к развитию 
патологических синдромов различного ге-
неза. Вместе с тем отмечена зависимость 
между степенью устойчивости к неблаго-
приятным воздействиям и исходной дви-
гательной активностью животных. Так, 
на выживаемость животных при тяжелых 
патологических состояниях влияют как 
исходная эмоциональность, так и степень 
выраженности двигательной и поисковой 
активности [3, 18, 19, 20].

При изучении влияния транспорти-
ровки на показатели живой массы нетелей 
выявлено, что снижение данного показа-
теля в общей сложности составило от 26 
до 31 кг.

В контрольной группе после пере-
возки нетелей показатель живой массы 
уменьшился в среднем на 31 кг (5 %) от 
первоначальных величин. У животных 
опытной группы показатель живой мас-
сы уменьшился на 26 кг (4,5 %). Разница 
между снижением массы у животных в 
группах составила 5 кг (16,1 %).

Через месяц показатель живой мас-
сы у животных в опытной группе достиг 
первоначальных величин, тогда как в кон-
трольной группе он был все еще меньше 
первоначальных значений. У нетелей, 
получавших пробиотический препарат, 
живая масса была на 17 кг больше, чем у 
животных в контрольной группе.

При перевозке мелкого рогатого 
скота выявлено, что первоначальная масса 
животных была различна. Это позволило 
разделить всех особей на три группы с раз-
ными весовыми показателями.  В первую 
группу включены животные массой от 25 
до 35 кг (основное стадо); вторая группа 
состояла из ярок и баранчиков массой от 
36 до 40 кг; в третью группу включены ба-
ранчики массой свыше 41 кг (рис. 2).

После прибытия в хозяйство выяв-
лено снижение показателя живой массы 
в третьей группе животных с наибольшей 
живой массой (более 41 кг) в среднем на 
8,8 кг, что составило 19,8 %. Животные, у 
которых первоначально показатель живой 
массы был небольшой (27,2 кг), отреаги-
ровали на перевозку наименьшим сниже-
нием данного показателя – на 9,6 %, что в 
два раза меньше по сравнению с третьей 
группой животных, имевших первона-
чальную массу более 41 кг.
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Рисунок 2 – Масса мелкого рогатого скота в зависимости от весовой группы
при длительной перевозке в Амурскую область, кг, n=119
Figure 2 – Weight of small cattle depending on weight group

during long transportation to Amur region, kg, n=119

Рисунок 3 – Живая масса всего поголовья мелкого рогатого скота,
завезенного в Амурскую область, кг, n=119
Figure 3 – Live weight of all small ruminants

imported to Amur region, kg, n=119

После анализа динамики живой 
массы по всему поголовью выявлено, 
что после длительной транспортировки 
животных (11 суток) снижение данного 
показателя произошло на 14 % (395 кг), 
вследствие чего животноводческому хо-
зяйству причинен экономический ущерб 
от недополучения выхода мясной продук-
ции (рис. 3).

Таким образом, снижение массы 
тела у мелкого рогатого скота при дли-
тельной транспортировке наблюдалось в 
пределах средних значений (от 9 до 19 %), 
что является критичным для данных ви-
дов животных.

Длительная транспортировка влияет 
не только на живую массу животных, но и 
напрямую связана с сохранностью перево-
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зимого поголовья. В таблице 3 представ-
лены результаты сохранности завезенного 
поголовья из разных регионов Российской 
Федерации и из-за рубежа в хозяйства 
Амурской области без применения про-
филактических мероприятий развития у 
животных транспортной болезни. Пери-
од наблюдения за сохранностью поголо-
вья составил шесть месяцев, что связано 
с адаптационными способностями приве-
зенных животных.

В течение шести месяцев после при-
воза животных в хозяйства Амурской об-
ласти падежа не наблюдалось, но некото-
рые животные были вынужденно убиты, 
так как они были привезены в глубоко 
стельном состоянии, и после длительной 
транспортировки у них отмечались ос-
ложненные отелы с последующим разви-
тием тяжелых патологических процессов 
не только в половых органах, но и в дру-
гих системах организма.

Например, у трех животных, заве-
зенных из Республики Беларусь (дли-
тельность пути 21 день), диагностирова-
ли болезни желудочно-кишечного тракта 
(атония, цирроз печени, диарея), что могло 
быть обусловлено развитием транспорт-
ной болезни, сменой климата, кормов, 
воды и условий содержания. Таким обра-
зом, показатель сохранности поголовья в 
этой группе составил 94,0 %.

Показатель сохранности поголовья 
животных, привезенных из Красноярско-
го края (длительность пути 11 дней), со-
ставил 95,7 %, из Иркутской области (дли-
тельность пути 3 дня) – 98,0 %. То есть, 
чем меньше период перевозки животных, 
тем показатель сохранности больше и 
меньше вероятность развития транспорт-
ной болезни.

Анализ сохранности привезенного 
поголовья из Иркутской области (рис. 4), 
которых готовили к транспортировке, по-

Таблица 3 – Показатели сохранности крупного рогатого скота после транспортировки 
из других регионов
Table 3 – Safety indicators of cattle after transportation from other regions

Периоды после
транспортировки

Республика 
Беларусь, n=100

Красноярский
 край, n=70

Иркутская 
область, n=100

кол-во 
голов % кол-во 

голов % кол-во 
голов %

Падеж – – – – – –
Вынужденный убой 6 6,0 3 4,3 2 2,0
Сохранность 94 94,0 67 95,7 98 98,0

Рисунок 4 – Сохранность поголовья крупного рогатого скота
после длительной транспортировки с предварительной их подготовкой, n=100

Figure 4 – Preservation of cattle after long transportation
with their preliminary preparation, n=100
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казал, что в контрольной группе пало две 
головы и у одного животного произошел 
аборт. В опытной группе, где животные 
получали пробиотический препарат «Ин-
тестевит-ТМ», погибло одно животное.

Таким образом, показатель сохран-
ности поголовья в контрольной группе со-
ставил 98 %, тогда как в опытной группе 
он был на один процент выше.

Экономический ущерб, наносимый 
хозяйствам при транспортном стрессе 
крупного рогатого скота, завозимого в хо-
зяйства области из разных регионов и из-
за рубежа, представлен в таблице 4.

При покупке всего поголовья с сум-
марными затратами по транспортировке 
потрачено 34 020 000 рублей. На закупку 
11 голов вынуждено убитого скота потра-
тили 1 386 000 рублей без учета затрат 
животных после перевозки (корм, лекар-
ственные препараты и др.). От продажи 
мяса от вынужденно убитого скота вы-
ручили 578 864 рубля. Тем самым ущерб, 
причиненный последствиями транспорт-
ной болезни, составил 807 136 рублей.

Заключение. 1. У жвачных живот-
ных на второй день после их транспорти-
ровки проявляется транспортная болезнь 
в виде нарушения общего состояния в 
95,0 %, обмена веществ в 45,0 % и пове-
денческой активности в 30,0 % случаев у 
крупного рогатого скота. При применении 
животным пробиотического препарата 

«Интестевит-ТМ» указанные изменения 
протекают в более легкой форме: у круп-
ного рогатого скота в 85,0; 35,0 и 15 % 
случаев, а у мелкого рогатого скота в 45,4; 
25,2 и 55,0 % случаев соответственно.

2. Транспортная болезнь проявилась 
снижением живой массы у крупного рога-
того скота в опытной группе на 26 кг, что 
на 16,1 % меньше по сравнению с контро-
лем (на 31 кг). У мелкого рогатого скота 
данный показатель проявился наиболь-
шим снижением живой массы (на 8,8 кг) 
в группе животных, весивших 41 кг и бо-
лее, а наименьшее снижение живой массы 
(на 2,6 кг) наблюдалось в основной группе 
животных с массой от 25 до 30 кг. У всего 
поголовья мелкого рогатого скота данный 
показатель снижен в среднем на 14,0 %.

3. Чем длительней транспортиров-
ка, тем ниже сохранность животных. При 
длительности пути в 21 день данный пока-
затель составил 94,0 %, при длительности  
пути 11 дней – 95,7 %,  а при длительности 
пути 3 дня – 98,0 %. При транспортировке 
поголовья в группе, получавшей пробио-
тический препарат, сохранность оказалась 
99,0 % по сравнению со значениями кон-
трольной группы – 98,0 %.

4. Развитие транспортной болезни у 
животных привело к потере 11 голов вы-
нужденно убитого поголовья, что принес-
ло животноводческим хозяйствам эконо-
мический ущерб в размере 807 136 рублей.

Таблица 4 – Расчет экономического ущерба от вынужденного убоя завезенного 
поголовья
Table 4 – Calculation of economic damage from forced slaughter of imported livestock

Показатели Значения
Всего завезено, гол. 270
Стоимость одной головы, руб. 100 000
Стоимость всех транспортных затрат на одну голову,
включая страховку, руб. 26 000

Общая стоимость со всеми затратами, руб. 34 020 000
Средняя живая масса одного павшего животного, кг 572
Вынужденно убито в течение шести месяцев по приезду, гол. 11
Закупочная цена одного килограмма живой массы животного, руб. 270
Затраты на 11 голов вынужденно убитого скота, руб. 1 386 000
Сумма за вынужденно убитый скот, руб. 578 864
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