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ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

 

УДК 619:614.31:67.5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ К ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРЕПАРАТУ 

«АМОКСИЦИН 70 % WS» 

Акулов В. А. – студент  

Научный руководитель – Гласкович А. А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины»  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Одной из проблем ветеринарии являются бактериальные болезни 

птиц, вызываемые различными видами микроорганизмов, в т. ч. Salm. 

enteritidis, Salm. typhimurium, Salm. pullorum-gallinarum и др., являются 

одной из проблем ветеринарии. Однако самую важную роль, бесспор-

но, играют сальмонеллез и смешанные инфекции птиц. Важная роль в 

этом процессе отводится четко спланированным и своевременно про-

водимым ветеринарным мероприятиям по защите бройлерного стада. 

Для того чтобы вырастить здорового мясного цыпленка-бройлера, 

необходимо придерживаться ряда правил содержания, ухода, кормле-

ния и медикаментозного обслуживания. Все названные условия долж-

ны сочетаться в едином комплексе. Только в этом случае можно до-

стичь успеха. 

Цель работы – определение чувствительности микроорганизмов к 

препарату «Амоксицин 70 % WS». 

Препарат ветеринарный «Амоксицин 70 % WS» – порошок от бе-

лого до светло-желтого и желтого цвета. В 1 г препарата содержится 

700 мг амоксициллина тригидрата, вспомогательные вещества и 

наполнитель. Амоксициллина тригидрат – полусинтетический анти-

биотик группы пенициллинов, проявляет бактерицидное действие в 

отношении грамположительных микроорганизмов, в т. ч. 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, 

Corynebacterium bovis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria 

monocytogenes, Clostridium perfringens, Hemophilus spp., Pasteurella spp., 

Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus mirabilis, Moraxella bovis, 

Fusobacterium necrophorus, Brachyspira hyodysenteriae. Амоксициллин 

не активен в отношении микроорганизмов, продуцирующих β-
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лактамазу. 

Определение чувствительности тест-микроорганизмов и микро-

организмов, выделенных от птиц из птицехозяйств Республики Бела-

русь, к препарату ветеринарному «Амоксицин 70 % WS» проводилось 

по общепринятой методике. Препаратами для сравнений были 

«Амоксициллин 10 % порошок» и «Амоксициллин МЗ 80 %». Резуль-

таты исследований представлены в таблице. 

Таблица – Результаты определения чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам  

Виды 

 микроорганизмов 

Степень чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам 

«Амоксицин  

70 % WS» 

«Амоксициллин 

10 % порошок» 

«Амоксицил-

лин МЗ 80 %» 

1. Escherichia coli высокая средняя средняя 

2. Staphylococcus aureus высокая средняя средняя 

3. Streptococcus zooepidemicus высокая высокая высокая 

4. Salmonella enteritidis высокая высокая высокая 

5. Salmonella typhimurium высокая высокая высокая 

6. Salmonella pullorum-gallinarum высокая высокая высокая 

7. Pasteurella multocida высокая высокая высокая 

8. Listeria monocytogenes высокая высокая высокая 

9. Proteus vulgaris высокая средняя средняя 

10. Proteus mirabilis высокая высокая высокая 

11. Klebsiella pneumoniae высокая средняя высокая 

12. Yersinia enterocolitica высокая средняя высокая 

13. Clostridium perfringens высокая  средняя средняя 

Можно сделать вывод, что при оценке чувствительности микро-

организмов (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

zooepidemicus, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella 

pullorum-gallinarum, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, Klebsiella pneumonia, Klebsiella pneumonia, Yersinia 

enterocolitica, Clostridium perfringens) все микроорганизмы были высо-

кочувствительны к препарату «Амоксицин 70 % WS» и обладали вы-

сокой и средней чувствительностью.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Современное состояние и проблемы применения антибиотиков в сельском хозяйстве / 

Е. А. Капитонова [и др.] // Ученые записки УО «ВГАВМ»: науч.-практ. журнал. – Т. 47, 

вып. 2, ч. 1. – Витебск, 2011. – С. 284-288. 
2. Гласкович, М. А. Как обойтись без кормовых антибиотиков? / М. А. Гласкович, 

Л. В. Шульга // Первые Международные Беккеровские чтения: сборник научных трудов 

по материалам научно-практической конференции, Волгоград, 27-29 мая 2010 г. / Волго-
градский государственный университет. – Волгоград, 2010. – Ч. 2 – С. 90-92. 

3. Соляник, Т. В. Микробиология: курс лекций. В 5 ч. Ч. 3. Частная микробиология / 

Т. В. Соляник, М. А. Гласкович, А. А. Гласкович. – Горки: БГСХА, 2014. – 126 с. 
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5. Рекомендации по использованию иммуностимулятора «Апистимулин – А» для выра-

щивания сельскохозяйственной птицы / М. А. Гласкович [и др.]; Витебская государ-

ственная академия ветеринарной медицины, Кафедра микробиологии и вирусологии. – 
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УДК 619:615.33:615.099.092(476) 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «В-КОМПЛЕКС» В РАЦИОН КОШЕК 

Алексеева И. С., Аплевич В. В. – студенты 

Научный руководитель – Белявский В. Н.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь. 

 

Важнейшим фактором, влияющим на здоровье домашних и сель-

скохозяйственных животных, является кормление. От него зависит 

функциональное состояние органов пищеварения, которые обеспечи-

вают переработку и усвоение корма и соответственно организма в це-

лом. Болезни пищеварительной системы часто связаны с неправиль-

ным кормлением как качественным, так и количественным. Смерт-

ность от болезней незаразной этиологии составляет до 40 %. В связи с 

этим лечебному питанию в ветеринарной практике уделяется все 

большее внимание. Его используют для терапии и профилактически 

болезней в первую очередь органов пищеварения, обмена веществ и 

других. Кормление должно быть нормированным, а состав рациона – 

удовлетворять все потребности организма с учетом возраста, породы и 

физиологического состояния. Отсутствие или недостаток в рационе 

белков, жиров, углеводов, биоэлементов, витаминов и других БАВ или 

воды приводит к развитию болезней обмена веществ, нервной систе-

мы, кожи, отставанию в росте, бесплодию и другой патологии. Одним 

из способов предупреждения отрицательных последствий кормления 

домашних животных несбалансированным рационом является приме-

нение кормовых добавок [1, 2]. 

Целью наших исследований было изучение безопасности кормо-

вой добавки «В-комплекс» и эффективности ее применения в качестве 

антистрессового, общеукрепляющего и стимулирующего аппетит 

средства кошкам, поступающим в стационар для лечения. 

Клинические исследования проводились с применением отрабо-

танных в ВЦ «Кот Баюн» диагностических мероприятий и схем лече-
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ния домашних животных. Опытная группа кошек формировалась по-

степенно, по мере поступления их в стационар. В эту группу включали 

животных с заболеваниями органов пищеварения (гастрит и др.), трав-

матическими повреждениями (переломы и др.) и другими. Животные в 

первые дни пребывания в стационаре проявляли признаки беспокой-

ства или находились в состоянии угнетения, слабо реагировали на 

корм, были ослаблены. Первоначально проводили клиническое обсле-

дование всех поступивших кошек, устанавливали диагноз, а далее 

назначались и проводились лечебные мероприятия. Таким образом, в 

опытную группу было подобрано 10 взрослых кошек разного возраста 

и породы. Все животные находились в общем помещении, разделенном 

на отдельные секции для содержания одной особи, обеспечивались 

одноразовым рационом, состоящим из сухого корма или паштета. До-

бавка задавалась с водой из расчета 2 капли на 100 мл воды в течение 

5-7 дней. За кошками вели ежедневное клиническое наблюдение. 

В результате проведенных исследований нами было выявлено по-

ложительное влияние добавки «В-комплекс» на процессы адаптации и 

общее состояние подопытных животных. Установлено, что выздоровле-

ние у 7 кошек наступало в среднем через 7-10 дней. У них пришли в 

норму поведенческие реакции, улучшился аппетит, общее состояние, 

регенераторные процессы и шерстный покров. Менее выраженными бы-

ли эти процессы у 3-х кошек, которые отказались пить воду после добав-

ления в нее испытуемой кормовой добавки. Выздоровление у этих жи-

вотных наступало в среднем на 9-12 день. Побочных явлений и осложне-

ний от применения животным испытуемой добавки не установлено. 

Таким образом, добавка «В-комплекс» является безвредной для 

кошек и может быть рекомендована в клинике мелких домашних жи-

вотных для профилактики отрицательных последствий стрессов, гипо-

витаминозов витаминов группы В, Е, К, недостаточности микроэле-

ментов селена и цинка, после оперативного вмешательства, антибиоти-

котерапии, а также в качестве общеукрепляющего средства для повы-

шения жизнеспособности больных и ослабленных кошек.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лукьяновский, В. А. Болезни собак / В. А. Лукьяновский. – М.: Росагропромиздат, 

1988. – 383 с.  
2. Медведский, В. А. Кормление и содержание собак, кошек, зоопарковых животных и 

птиц: учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

«Ветеринарная медицина» / В. А. Медведский, Д. Т. Соболев, Н. В. Мазоло; под ред. 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора В. А. Медведского. – Минск: ИВЦ 

Минфина, 2014. – 240 с.  
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С ГНОЙНЫМ ПОДОДЕРМАТИТОМ 

Андреева Е. Г., Руколь М. В., Кочетков А. В. – студенты  

Научный руководитель – Руколь В. М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Многие отечественные и зарубежные ученые отмечают, что про-

блема поиска наиболее эффективных методов лечения хирургических 

болезней у крупного рогатого скота была и остается актуальной. Обес-

печение практической ветеринарной службы новейшими научными 

разработками по созданию методов и средств диагностики, профилак-

тики и лечения является одной из главных задач ветеринарной науки. 

Научные исследования необходимо проводить в соответствии с запро-

сами и требованиями сельскохозяйственного производства. На совре-

менном этапе одной из наиболее важных и основных задач ветеринар-

ной науки является обеспечение практической ветеринарной службы 

современными методами лечения болезней животных (эффективными 

биологическими и химиотерапевтическими препаратами) [1, 3, 4]. 

В опубликованной литературе по вопросам оказания лечебной 

помощи продуктивному крупному рогатому скоту учеными отмечает-

ся, что необходимо первостепенный акцент ставить на качество полу-

чаемой продукции [1, 2, 5, 6]. 

Исходя из актуальности, целью наших исследований явилось раз-

работать схему лечения коров с гнойными пододерматитами с приме-

нением ветеринарного препарата «Мастовет». 

Для оценки терапевтической эффективности ветеринарного пре-

парата «Мастовет» при лечении крупного рогатого скота по принципу 

условных аналогов было сформировано две группы животных (по 10 

голов) с клиническими признаками гнойного пододерматита. 

Животным опытной группы после функциональной ортопедиче-

ской расчистки и хирургической обработки копытец вначале местно 

использовали сложный порошок, в состав которого входят калия пер-

манганат – 50 %, борная кислота – 13 %, сульфаформ – 13 %, стрепто-

цид – 12 %, тилозин – 12 %, а затем, начиная с 3-х суток, применяли 

ветеринарный препарат «Мастовет» с наложением бинтовой повязки. 

При лечении коров контрольной группы схема лечения была схожей, 
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но вместо ветеринарного препарата «Мастовет» при наложении повя-

зок применяли линимент по Вишневскому.  

Всех подопытных животных визуально осматривали в состоянии 

покоя, обращая внимание на положение и постановку конечностей, 

состояние и форму копытец (особенно уделяли внимание «гипертро-

фированным копытцам»), наличие отечности мягких тканей. При 

местном осмотре пораженных копытец устанавливали размер, форму 

патологических процессов в деформированной части копытец, при 

функциональной расчистке – состояние копытцевого рога, локализа-

цию гнойного воспаления, наличие болезненности и гнойного экссуда-

та, степень отслоения роговой подошвы. В динамике при проводке жи-

вотных обращали внимание на степень и характер хромоты. 

До начала лечения коров с пораженными копытцами нами отме-

чалась схожая клиническая картина течения гнойного пододерматита 

для всех исследуемых животных. У большинства коров на пораженных 

конечностях отмечались деформированные копытца: кривые, салазко-

образные и остроугольные. У всех ортопедически больных коров от-

мечалась сильная хромота опорного типа, при этом пораженная конеч-

ность в покое удерживалась на весу, либо опора осуществлялась на 

зацепную часть больного копытца. При обрезке чрезмерно отросшего 

копытцевого рога выявляли патологические каналы разного размера и 

диаметра, заполненные вязким, тягучим, а иногда с ихорозным запахом 

гнойным экссудатом. 

В ходе проводимой функциональной расчистки копытец у коров 

опытной и контрольной групп гнойно-некротические поражения раз-

личной формы и размеров отмечали на подошвенной поверхности. В 

контрольной группе площадь патологического процесса составила 

11,56 ± 5,58 см2, в опытной группе – 12,21 ± 4,78 см2.  

При вскрытии очага гнойного воспаления основы кожи у всех 

подопытных животных отмечалась сильная болевая реакция, истечение 

гнойного от серого до темно-коричневого цвета экссудата, с ихороз-

ным запахом. При удалении некротизированных тканей наблюдалось 

обильное кровотечение.  

Спустя неделю после начала лечения у всех животных заживле-

ние гнойного пододерматита происходило с разной степенью интен-

сивности в зависимости от локализации поражения. У некоторых жи-

вотных на поверхности раневого дефекта сохранялся экссудативный 

компонент, которых носил гнойный характер, вязкой консистенции, со 

специфическим запахом. В опытной группе у некоторых животных 

отмечалось улучшение общего состояния, хромота слабой степени, 

нормальное положение конечностей в покое. Зона поражения была 
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сухой, слабо болезненной, дефект восполнялся грануляционной тка-

нью, по окружности дефекта формировался роговой слой. В среднем 

площадь раневых дефектов в контрольной группе составляла 

9,92 ± 6,81 см2, в опытной группе – 8,67 ± 4,67 см2. 

Спустя 14 суток после начала лечения у некоторых животных в 

опытной и контрольной группах отмечали заполнение полости дефекта 

грануляционной тканью, на поверхности которой имелся налет гной-

ного экссудата, часть дефектов заполнялась роговой тканью, плотной 

консистенции, болезненность при пальпации незначительная. Хромота 

опорного типа сохранялась, слабой степени. У других коров гнойно-

некротические очаги снаружи были сухими, восполнены сплошной 

грануляционной тканью, существенно уменьшаясь в размерах, при 

пальпации отмечалась незначительная болевая реакция. Общее состоя-

ние хорошее, хромота отсутствовала. В среднем площадь очагов гной-

ного воспаления в области основы кожи копытец в контрольной группе 

была в пределах 4,31 ± 2,39 см2, в опытной группе – 3,69 ± 2,41 см2. 

На 21 сутки динамика заживления гнойных пододерматитов у ко-

ров исследуемых групп носила однотипный характер: формирование 

роговой ткани по окружности дефекта, восполнение полости раны гра-

нуляционной тканью, которая была покрыта экссудатом в виде труд-

ноудаляемой пленки, все это заметно уменьшало площадь поражения, 

в среднем у животных опытной и контрольных групп она была в пре-

делах 1,45 ± 2,42 см2.  

В опытной группе на 26-е сутки все животные клинически выздо-

ровели, хромота отсутствовала, коровы уверенно опирались на повре-

жденную конечность, при движении активно передвигались. Патоло-

гический процесс был полностью закрыт копытцевым рогом  

В контрольной группе на 30-е сутки после начала лечения у 8 ко-

ров диагностировали полное выздоровление. У оставшихся 2 голов 

оставались открытые раневые дефекты, средняя площадь которых была 

0,31 ± 0,92 см2. Раневые дефекты были заполнены розовой грануляци-

онной тканью, по окружности формировался роговой слой. Хромоту не 

регистрировали, общее состояние удовлетворительное. 

В ходе проведенных исследований нами установлено, что исполь-

зование схемы лечения с применением ветеринарного препарата «Ма-

стовет» способствуют более быстрому восстановлению поврежденных 

конечностей и выздоровлению животных в целом. Наиболее быстрые 

темпы выздоровления нами отмечены в опытной группе – на 

26 ± 1,47 сутки, а в контрольной группе – 30 ± 1,28 сутки. В целом за-

живление в опытных группах характеризовалось более быстрым пре-

кращением выделения гнойного экссудата, появлением грануляцион-
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ной ткани и образованием копытцевого рога. 

Разработанная нами схема лечения коров с гнойным пододерма-

титом с применением ветеринарного препарата «Мастовет» обеспечи-

вает более быстрое восстановление функции поврежденных тканей. 

Мастовет обладает антисептическим, противовоспалительным и рано-

заживляющим действиями, что обусловлено компонентами препарата.  
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Поджелудочная железа, печень и тонкий кишечник относится к 

органам средней кишки. Поджелудочная железа является железой 

смешанной секреции. Экзокринная часть производит поджелудочный 

сок (секрет), ферменты которого действуют на пептиды, углеводы, ли-

пиды и нуклеопротеиды корма. Эндокринная часть выделяет гормоны 

в кровь, регулирующих обмен белков, жиров и углеводов; влияют на 

артериальное давление; способствуют выделению желудочного и под-
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желудочного соков. При нарушении функции поджелудочной железы 

снижается переваримость питательных веществ корма. Важное значе-

ние имеют бикарбонаты поджелудочного сока, обусловливающие ще-

лочную среду, обеспечивая таким образом нейтрализацию кислого со-

держимого, поступающего из желудка [1, 3]. 

Проводили препарирование органов пищеварительной системы 

собак. Исследовали поджелудочную железу беспородных собак (n = 3). 

Для проведения исследований использовали научный материал кафед-

ры анатомии, гистологии и патоморфологии животных им. акад. 

В. Г. Касьяненка. После определения топографических и макроскопи-

ческих особенностей органа материал фиксировали в 10%-м водном 

растворе нейтрального формалина. Материал заливали в парафин. Ги-

стологические срезы изготовляли на санном микротоме с последующей 

окраской гематоксилином и эозином [2, 4].  

Исследованиями подтверждено, что поджелудочная железа соба-

ки имеет вид длинной, бугристой неравномерной ширины пластинки 

розового цвета и состоит из тела, правой и левой долей [1]. Правая до-

ля расположена в брыжейке двенадцатиперстной кишки и направляет-

ся к правой почке. Левая доля лежит на малой кривизне желудка и со-

прикасается с пилорической частью. Она достигает селезенки и левой 

почки. Доли железы соединяются в коротком теле, которое граничит с 

краниальной частью двенадцатиперстной кишки. Протоки поджелу-

дочной железы открываются в двенадцатиперстную кишку рядом с 

желчным протоком. Поджелудочная железа относится к паренхима-

тозным органам и образована стромой и паренхимой. Строма образо-

вана рыхлой волокнистой соединительной тканью, представлена кап-

сулой и трабекулами, которые отходят от капсулы и делят паренхиму 

на дольки. В строме содержатся кровеносные и лимфатические сосуды, 

нервы и междольковые выводные протоки. В дольках расположены 

секреторные отделы, вставные и внутридольковые протоки, которые 

окружены тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной 

ткани с многочисленными кровеносными сосудами и нервными волок-

нами. Стенка секреторных отделов панкреатических ацинусов подже-

лудочной железы образована панкреатоцитами конической формы. 

Апикальная часть панкреатоцитов сужена, а базальная расширена и 

содержит ядро и органеллы. Эта часть клетки окрашивается базофиль-

но. В апикальной части панкреатоцитов расположены секреторные 

гранулы, содержащие ферменты в неактивной форме. Эта часть клеток 

окрашивается оксифильно. Плазмолемма апикального полюса экзо-

кринных панкреатоцитов образует микроворсинки, а базального – 

складки. Секрет из просвета секреторного отдела поступает во встав-
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ной проток, стенка которого образована плоскими эпителиоцитами на 

базальной мембране. Вставные протоки соединяются в дольках и дают 

начало внутридольковым выводным протокам. Их стенка образована 

слоем кубических эпителиоцитов на базальной мембране. Внутридоль-

ковые протоки выходят за пределы дольки и образуют междольковые 

выводные протоки, которые расположены в трабекулах. Междолько-

вые протоки соединяются, формируя общий проток, впадающей в две-

надцатиперстную кишку. Стенка междольковых и общего протока об-

разована слизистой оболочкой, которая представлена слоем и соб-

ственной пластинкой. Эндокринная часть поджелудочной железы 

представлена панкреатическими островками, которые образованы ин-

сулоцитами и кровеносными капиллярами. Они окружены соедини-

тельнотканной оболочкой. Островки расположены в дольках железы 

между ацинусами.  
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У клінічнай практыцы даследаванне крыві мае вялікае 

дыягнастычнае значэнне, так як кроў з'яўляецца тканкай арганізма, 

найбольш адчувальнай да розных фізіялагічных і паталагічных змен, 

якія адбываюцца ў ім, і адлюстроўвае ход гэтых працэсаў. Так, кроў 

змяняецца пад уплывам такіх фізіялагічных працэсаў, як мышачная 

нагрузка, страваванне, стрэсавыя сітуацыі і інш. Пры разнастайных 
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паталагічных працэсах змяняецца стан крывятворнага апарата, а 

таксама склад крыві. Гэта значыць, кроў адлюстроўвае характар 

рэакцыі арганізмаў адказ на дзеянне розных фізіялагічных і 

паталагічных фактараў. Адным з асноўных паказчыкаў гематалагічных 

даследаванняў з'яўляецца лейкаграма [2]. 

Мэта нашых даследаванняў – вызначыць паказчыкі лейкаграмы ў 

куранят-бройлераў чатырох групп пры выкарыстанні розных кармавых 

дабавак. 

Даследаванні праводзіліся ва ўмовах лабараторыі кафедры 

ўнутраных незаразных хвароб УА «Віцебская ордэна «Знак Пашаны» 

дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны». 

Аб'ектам даследавання былі кураняты-бройлеры кросса Росс 308. 

Матэрыялам для вывучэння гематалагічных паказчыкаў была 

кроў, якую атрымлівалі ў куранят-бройлераў у 45-дзённым узросце з 

крыловай вены. Было сфармавана чатыры группы куранят-бройлераў. 

Першая група была кантрольнай; другая группа атрымлівала кармавую 

дабаўку, якая змяшчае вітаміны А, D3, Е; трэцяя группа – кармавую 

дабаўку з вітамінамі групы В і амінакіслотамі; чацвёртая – кармавую 

дабаўку з мікраэлементамі селенам, цынкам і вітамінам Е. Лейкаграму 

выводзілі на падставе падліку 200 клетак у мазках, афарбаваных з 

дапамогай набору рэагентаў для хуткага дыферэнцыраванага 

афарбоўвання «Диахим-Дифф-Квик». Пры гэтым улічваўся памер 

клетак, велічыня ядра, цытаплазмы і іх афарбоўка.  

Лейкацыты ў птушак маюць некалькі меншыя памеры, чым у 

млекакормячых. Нейтрафільную группу клетак у птушак называюць 

псеўдаэазінафіламі, у марфалагічным дачыненні яны падобныя да 

нейтрафілаў млекакормячых. Ядро па сваёй структуры і афарбоўцы не 

адрозніваецца ад ядраў эазінафілаў, цытаплазма звычайна 

бескаляровая. Зярністасць ў цытаплазме ў псеўдаэазінафілаў курэй 

верацёнападобная з завостранымі канцамі [1]. 

Устаноўлена, што з усіх відаў лейкацытаў найбольш істотныя 

колькасныя змены назіраліся сярод лімфацытаў. Так, у кантрольнай 

групе ў птушак працэнт лімфацытаў у лейкаграме склаў 60,0 ± 0,91 %. 

У другой группе працэнт лімфацытаў быў дакладна вышэй на 9,7 % 

(Р1-2 ≤ 0,01), чым у кантрольнай групе, а ў трэцяй группе працэнт 

лімфацытаў быў дакладна вышэй у 1,1 разы (Р1-3 ≤ 0,001), чым у 

кантролі. У чацвёртай групе, пры параўнанні з кантролем, дакладных 

зменаў у змесце лімфацытаў не назіралася. Пры параўнанні 

працэнтавай колькасці ў лейкаграме ў птушак розных групп зярністых 

лейкацытаў (базафілаў, эазінафілаў і псеўдаэазінафілаў) дакладных 

адрозненняў не ўстаноўлена. 
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У выніку праведзеных даследаванняў было вызначана, што 

найбольшы працэнт лімфацыты займаюць у крыві ў птушак трэцяй 

групы, якім ўжывалі кармавую дабаўку з вітамінамі групы В і 

амінакіслотамі, у параўнанні з кантрольнай групай (Р1-3 ≤ 0,001). 
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В последние годы в приусадебных хозяйствах Витебского района 

наблюдается увеличение численности коз. Но увеличению поголовья и 

повышению продуктивности животных препятствуют не только ин-

фекционные, но и паразитарные болезни, среди которых особенно 

опасны стронгилятозы. У мелкого рогатого скота, в т. ч. и коз ,часто 

регистрируются ассоциативные инвазии стронгилят пищеварительной 

и дыхательной систем [1, 2, 3]. 

Цель исследований – изучение гельминтофауны коз в приусадеб-

ных хозяйствах Витебского района. 

Материалом для исследования служили козы зааненской породы 

в возрасте от 1 месяца до 5 лет. Зараженность стронгилятозами коз 

изучали в приусадебных хозяйствах Витебского района и в лаборато-

рии кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных 

УО «ВГАВМ». Пробы фекалий от коз отбирали непосредственно из 

прямой кишки и помещали в индивидуальные пакеты, затем исследо-

вали методами Дарлинга и Щербовича (ларвоскопический). Определя-

ли экстенсивность и интенсивность инвазии. Определение яиц и личи-

нок гельминтов проводили с помощью атласа «Дифференциальная ди-

агностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок 

возбудителей» А. А. Черепанова (2001) [3].  

При исследовании фекалий методом Дарлинга были выявлены 
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яйца стронгилятного типа, часть из них были идентифицированы как 

яйца нематодирусов. При исследовании фекалий методом Щербовича 

были обнаружены личинки протостронгилюсов и мюллериусов. 

Стронгилятозы пищеварительного тракта у коз регистрировали на 

протяжении всего года, с пиком инвазии в весенне-летний период. 

Экстенсивность инвазии в зимний период составляла 5,2-16,7 %, с ин-

тенсивностью инвазии 12-60 яиц в 20 п. з. м., в весенний – ЭЭ – 66,7-

100 % с ИИ – 34-108 яиц в 20 п. з. м., в летний – ЭЭ – 72,5-100 % с ИИ 

– 28-124 яиц в 20 п. з. м., в осенний период – ЭЭ – 3,2-20,8 % с ИИ – 5-

72 яиц в 20 п. з. м. Яйца нематодирусов выявляли только у взрослых 

животных, с ЭЭ – 4,2-10,3 % и ИИ – 4-14 яиц в 20 п. з. м.  

Протостронгилюсов и мюллериусов выявляли у козлят старше 6-

месячного возраста на протяжении всего года, с пиком инвазии в осен-

ний период. Экстенсивность инвазии в зимний период составляла 4,2-

12,1 %, ИИ – 1-12 личинок в 20 п. з. м., в весенний период ЭЭ – 4,9-

17,1 % с ИИ – 1-23 личинки в 20 п. з. м., в летний период ЭЭ – 6,3-

74,12 % с ИИ – 2-46 личинок в 20 п. з. м., в осенний период – ЭЭ – 

22,2-79,1 % с ИИ – 5-45 личинок в 20 п. з. м. Наличие легочных строн-

гилят и отсутствие проявления их половой депрессии можно объяснить 

тем, что животные содержатся в теплом помещении. 

Клинических проявлений заболеваний чаще всего не наблюдалось. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

стронгилятозы пищеварительного тракта выявлены у коз старше 3-

месячного возраста, стронгилятозы дыхательной системы – у живот-

ных старше 6 месяцев.  

По результатам исследований рекомендовано проводить три про-

филактические дегельминтизации: в апреле перед выгоном коз на 

пастбище, в июле и в конце октября - ноябре [5, 6, 7]. 
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УДК 639.386.1  

ВЛИЯНИЕ ГОРМОН-ИНДУЦИРОВАННОГО СТРЕССА 

НА СВЕРТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СЛИЗИ КОЖИ 

НИЛЬСКОЙ ТИЛЯПИИ (OREOCHROMIS NILOTICUS) 

Вайцель А. Э. 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н. В. Верещагина» 

г. Вологда, Российская Федерация 

 

В ветеринарной и медицинской хирургической практике для 

остановки кровотечений чаще всего применяются препараты на основе 

биологических тканей [6]. Тестируется и используется в хирургической 

практике клей MeTro (Австралийский университет, Сидней) на основе 

молекул белка протоэластина, который способен заклеить рану даже на 

легком, а в итоге ускорить ее заживление [1]; DERMABOND – клей 

медицинский для местного применения (ClosureMedicalCorp 

(ETHICON, INC.)), в состав которого входит мономерное (2-

октилцианоакрилат) вещество [7]; биологический клей BioGlue® ком-

пании CryoLife, Inc. (США), имеющий в основе альбумин плазмы быка 

[3]. Результаты предыдущих собственных исследований демонстриру-

ют потенциально высокую гемостатическую активность нативной сли-

зи кожи рыб в отношении системы гемостаза млекопитающих в усло-

виях in vitro [1, 5, 6, 8]. Опираясь на исследования об активации у рыб 

процессов коагуляции под действием гипоксии, как стресс фактора [9], 

было принято решение исследовать гемостатическую активность слизи 

кожи тиляпий под действием гормон-индуцированного стресса. 

Слизь получали по методике Шультца, где она собиралась в по-

лиэстеровые губки, нарезанные на кусочки 2 х 2 х 1 см, от рыбы, выра-

щенной в промышленных условиях в рыбоводческом хозяйстве 

ООО РТФ «Диана» Вологодской области Кадуйского района, а также 

содержащейся в Региональном Аквабиоцентре Вологодской ГМХА и 

ООО «Аквакультура». В качестве гормонального препарата, имитиру-

ющего острый стресс, применяли дексаметазон-фосфат [2], который 



17 

 

метаболизируется в течение 4 ч. Данный синтетический гормон – ана-

лог природного кортизона. В качестве гормонального препарата, ими-

тирующего хронический стресс, применяли суспензию бетаметазона, 

период выведения которого более 10 дней. Контрольная группа была 

интактной, рыб первой экспериментальной группы обрабатывали декс-

аметазон-фосфатом путем парентеральных инъекций в дозе 0,2 мл, или 

0,8 мг активного вещества дексаметазон-фосфата на особь. Рыб второй 

экспериментальной группы подвергли инъекции Дипроспана (2 мг + 5 

мг бетаметазона) по 0,5 мл на особь, что соответствует 3,5 мг активно-

го вещества. Для оценки влияния слизи кожи рыб на цельную кровь 

кровь овец забирали из яремной вены в пробирки без активатора свер-

тывания и исследовали. Фиксировали скорость образования сгустка 

цельной крови овец со слизью тиляпий. Полученные в ходе исследова-

ния результаты обрабатывались с помощью программного обеспечения 

STATISTICA 6.0. 

В результате проведенных исследований в первый день было уста-

новлено, что время свертывания цельной крови овец под влиянием ин-

тактной слизи кожи тиляпий составило 4,32 ± 1,59 мин против 7,29 ± 0,83 

мин в контроле, под воздействием слизи кожи тиляпий в состоянии 

острого стресса – 3,42±0,48 мин и 4,59±2,6 мин в состоянии хроническо-

го стресса. На двадцать первый день эксперимента скорость образования 

сгустка контрольной пробы была 8,2 ± 0,92 мин, под воздействием слизи 

кожи рыб интактной группы – 5,21 ± 1,26 мин, слизи кожи рыб в группе 

с дексаметазоном – 4,26 ± 0,91 мин и 4,41 ± 1,61 мин под воздействием 

слизи кожи рыб из группы с введенным бетаменазоном.  

Если принять значения показателей свертывания нативной крови 

за 100 %, можно заключить, что цельная кровь в первый день под воз-

действием интактной слизи сворачивается быстрее на 40 %, под воз-

действием слизи кожи рыб в состоянии острого стресса – на 53 %, сли-

зи кожи тиляпий в состоянии хронического стресса – на 37 % соответ-

ственно. В 21 день относительно нативной крови (100 %): с интактной 

слизью – на 36 % быстрее, слизи кожи рыб с введенным дексаметазо-

ном – на 48 %, слизи кожи тиляпий под воздействием бетаменазона – 

на 46 % быстрее. Гемостатическую активность слизи можно объяснить 

присутствием в ней основных факторов свертывания: белков тромбо-

пластина и протромбопластина, что подтверждают ранее проведенные 

исследования по электрофоретическому разделению белков, содержа-

щихся в слизи кожи рыб [4].  

Можно заключить, что хронический стресс является наиболее гу-

бительным, т. к. из полученных результатов видно, что активность 

свертывающих компонентов слизи кожи рыб значительно выше при 
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имитации хронического стресса, чем острого.  
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В хирургической практике встречаются различные новообразова-
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ния как доброкачественные, так и злокачественные, в основном все они 

удаляются оперативным путем, что зачастую сопровождается кровоте-

чением и в дальнейшем осложнениями.  

У кошек доброкачественные новообразования – фибромы – могут 

располагаться на различных участках тела в виде единичных куполо-

образных хорошо ограниченных узелков, зачастую имеющих ножку 

[1]. По данным ряда авторов, они не дают метастазов, растут медленно, 

но при этом вырастают до значительных размеров, вследствие чего 

сдавливают окружающие ткани и органы, нарушая их функцию в орга-

низме. Рекомендуется хирургическое удаление такого рода опухоли в 

пределах здоровой ткани. Успех проведения операции и предотвраще-

ния рецидивов зависит в первую очередь от правильно подобранной 

методики проведения операции.  

Предлагается отделять опухоль от смежных тканей по возможно-

сти тупым концом скальпеля, т. е. путем вылущивания, не повреждая 

при этом капсулу опухоли. Кровеносные сосуды, которые питают опу-

холь, легируют, и на рану накладывают швы [1].  

Мы предлагаем другие подходы и методы к проведению такого 

рода операций. Исходя из этого, целью работы явилось определение 

лечебной эффективности СО2-лазера для удаления фибром. 

Исследования проводились на базе клиники кафедры общей, 

частной и оперативной хирургии УО «ВГАВМ». Формировались груп-

пы кошек по мере их поступления в клинику кафедры для проведения 

хирургических операций. Согласно клиническим аналогам, было подо-

брано 10 животных. Кошки были сформированы в 2 группы (по 5 жи-

вотных в каждой). Все животные перед началом операции выдержива-

лись на 12-часовой голодной диете, у них были проведены клиниче-

ские исследования. 

Операция как в опытной, так и в контрольной группе выполня-

лась под общим наркозом с применением местноанестезирующих пре-

паратов, с соблюдением правил асептики и антисептики. 

В контрольной группе применяли традиционное лечение (хирур-

гическое удаление фибром путем ее иссечения скальпелем), с после-

дующим закрытием раневого просвета швами и изоляцией от окружа-

ющей среды защитной повязкой.  

В опытной группе удаление фибром проводили сфокусированным 

лучом СО2-лазера с длиной волны 10,6 мкм в непрерывном режиме, 

мощностью 20 Вт, длительность импульса – 0,3-0,8 с, длительность 

паузы – 0,05 с при плотности мощности излучения 10,2 кВт/см2 и диа-

метре светового пятна 0,5 мм. Луч лазера направляли под углом к ос-

нованию опухоли на границе со здоровой тканью.  
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В дальнейшем у животных из каждой группы ежедневно опреде-

ляли местную температуру и болезненность тканей, наличие гипере-

мии, размеры и сроки резорбции воспалительных отеков, их конси-

стенцию, время образования и характер развития грануляции.  

Общее состояние всех животных как опытной, так и контрольной 

групп было удовлетворительным, температура тела, частота пульса и 

дыхания на протяжении всего послеоперационного наблюдения оста-

вались в пределах физиологических колебаний. 

В опытной группе местная температура окружающих тканей была 

незначительно повышена, наблюдалось слабая отечность и покрасне-

ние вокруг струпа, болезненность отмечалась на протяжении 3-х суток, 

заживление шло под струпом.  

В контрольной группе состояние животных было удовлетвори-

тельным, местная температура окружающих тканей была повышена, 

припухлость полностью исчезала на 5-6 сутки после операции, болез-

ненность сохранялась на протяжении 4-5 суток. Это указывает на то, 

что заживление шло медленнее, чем в опытной группе. Выздоровление 

у кошек опытной группы наступало на 7-8 день, в контрольной груп-

пе – на 10-11 день.  

В опытной группе после применения СО2-лазера рецидивов не 

наблюдалось, в контрольной группе было отмечено 2 рецидива. 

Нашими исследованиями установлено, что применение СО2-

лазера оказывает выраженный прижигающий и подсушивающий эф-

фект, предотвращает проявление длительной воспалительной реакции, 

уменьшает продолжительность течения процесса и исключает рециди-

вы. В результате сокращаются сроки полного выздоровления в среднем 

на 4 дня. 
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В настоящее время актуальным становится вопрос содержания и 

разведения экзотических животных в неволе. Создание оптимально 

приближенной до экологических условий среды обитания невозможно 

без понимания структурно-функциональных особенностей их организ-

ма. Понимая анатомо-физиологических особенности организма репти-

лий, природу их заболеваний и особенности течения патологических 

процессов, врач ветеринарной медицины может правильно поставить 

диагноз, предвидеть механизм развития болезни и выбрать правильное 

лечение. Рептилии относятся к классу позвоночных животных, кото-

рые перешли на наземный способ жизни. Лишь некоторым представи-

телям этого класса характерна водная среда обитания. Черепахи отно-

сятся к группе рептилий, которые имеют значительную специализацию 

и сохранили целый ряд примитивных особенностей. 

Для проведения исследований использовали материал кафедры 

анатомии, гистологии и патоморфологии животных им. акад. 

В. Г. Касьяненка Национального университета биоресурсов и природо-

пользования Украины. Перед отделением органокомплекса красноухой 

пресноводной черепахи (Trachemus scripta elegans) (n = 3) для описания 

особенностей органов пищеварения проводили распил и отделение 

пластрона. Предварительно черепаху кладут в спинное положение и 

фиксируют. Отделяют костные перемычки между пластроном и кара-

паксом. После анатомического препарирования органокомплекса чере-

пахи и проведения морфометрических исследований с помощью элек-

тронных весов A-250R определяли массу органов. Линейные парамет-

ры измеряли штангенциркулем ГОСТ 166-89 и линейкой ГОСТ 17485-

72. Материал фиксировали в 10%-м водном растворе нейтрального 

формалина [1, 7, 6]. 

Большинство сухопутных видов черепах являются растительно-

ядными, а водных – плотоядными. Встречаются исключения в обеих 

группах [2-5]. Органы пищеварения черепахи начинаются ротоглоткой, 

значительную часть которой занимает толстый, короткий язык. Его 

форма соответствует форме ротоглотки. В основании языка располо-

жена гортанная щель. Зубы редуцированы. Верхняя и нижняя челюсти 

окружены ороговевшими чехлами (рамфотеками). Верхняя челюсть 

несколько длиннее нижней. Их длина составляет соответственно 12,0-

13,0 мм и 11,0 мм. Позади рамфотеки расположен валик слизистой 

оболочки, толщиной 1,0-2,0 мм. На стенках ротоглотки видны вывод-

ные протоки желез. Широкая ротоглотка открывается в пищевод, кото-

рый следует вдоль шеи, дорсально от трахеи, направляется в гру-

добрюшную полость и впадает в желудок слева. Длина пищевода со-

ставляет 66,0-70,0 мм.  



22 

 

Печень черепахи темно-коричневого цвета, занимает всю перед-

нюю часть грудобрюшной полости и состоит из правой и левой долей. 

Длина левой доли печени составляет 44,0-49,0 мм, а ширина – 37,0-

39,0. Тогда как длина и ширина правой доли печени соответственно 

составляют 63,0-67,0 мм и 44,0-47,0 мм. Расположена печень непосред-

ственно под легкими. На левой доле печени хорошо видно углубление 

для сердца и желудка. На висцеральной поверхности правой доли пе-

чени видны углубления для двенадцатиперстной кишки. Между доля-

ми печени расположен желчный пузырь.  

Желудок расположен в левой части грудобрюшной полости тела, 

имеет С-образную форму. Кардиальная, прилегающая к пищеводу 

часть расширена, а пилорическая часть несколько сужена. Толстым 

кольцеобразным валиком пилорическая часть желудка отделяется от 

тонкого кишечника. Длина желудка по большой кривизне составляет 

89,0-93,0 мм. Двенадцатиперстная кишка прикрыта правой долей пече-

ни. В петле двенадцатиперстной кишки, по ее переднему краю, начи-

ная от пилоруса, расположена длинная, узкая поджелудочная железа. 

Тонкий кишечник собран в петли и подвешен на длинной брыжейке. 

Толстый кишечник имеет больший диаметр, чем тонкий. Слепая кишка 

имеет вид незначительного утолщения. Толстый кишечник черепах 

заканчивается прямой кишкой, которая открывается в копродеум. 
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Известно, что наибольшее количество антигенов в организм птиц 

поступает через органы пищеварения. Они непосредственно контакти-

руют с объектами внешней среды, часть которых является источником 

их питания. В связи с этим в слизистой оболочке органов пищеварения 

находится около 70-75 % лимфоидной ткани, которая формирует 

функциональную основу периферических органов иммунной системы, 

в т. ч. иммунных образований [1]. 

Морфология иммунных образований пищевода сравнительно до-

статочно изучена у отдельных видов домашних и диких птиц [2, 3] и 

недостаточно – у кур, что явилось целью наших исследований. 

Материал для исследований (пищевод, зоб, участок перехода пи-

щевода в железистую часть желудка) отобрали от 5 голов кур кросса 

Шевер 579 в возрасте 270 суток. При выполнении работы использовали 

классические методы морфологических исследований. 

Проведенными исследованиями подтверждено, что пищевод кур 

является продолжением глотки, имеет вид длинной трубки и образует 

перед входом в грудобрюшную полость выпячивание – зоб. Зобом он 

делится на краниальную (шейную) и каудальную (грудобрюшную) 

части. В зобе хорошо выражены две части: железистая (со стороны 

пищевода) и безжелезистая (непосредственное расширение пищевода). 

Иммунные образования пищевода расположены в слизистой обо-

лочке, в виде локальных скоплений лимфоидной ткани под эпителием, 

вблизи секреторных отделов желез. С поверхности этих скоплений 

происходит миграция лимфоидных клеток в поверхностный и желези-

стый эпителий. Участок перехода пищевода в железистую часть же-

лудка служит местом расположения пищеводной миндалины, которая 

содержит значительные скопления лимфоидной ткани. Они локализо-

ваны преимущественно в основе складок слизистой оболочки и крипт. 

В складках хорошо развита соединительная ткань, которая в виде тя-

жей делит эти скопления на островки. 

В краниальной и каудальной частях пищевода, в железистой и 

безжелезистой частях зоба и участке перехода пищевода в железистую 
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часть желудка иммунные образования занимают неодинаковую пло-

щадь. Наибольшая площадь регистрируется в участке расположения 

пищеводной миндалины (34,85 + 0,36 %), а в других частях пищевода и 

зоба содержание иммунных образований совсем незначительное и ко-

леблется от 0,95 + 0,48 до 2,20 + 0,32 %. 

Иммунные образования пищевода представлены диффузной лим-

фоидной тканью, предузелками, первичными и вторичными лимфоид-

ными узелками, что свидетельствует об их морфофункциональной зре-

лости. Диффузная лимфоидная ткань не имеет четких границ и образо-

вана клетками лимфоидного ряда. Предузелки представляют собой 

более плотные скопления лимфоидных клеток без четко выраженных 

границ и оболочки. Лимфоидные узелки имеют хорошо выраженную 

оболочку, в образовании которой участвуют ретикулярные и коллаге-

новые волокна. В первичных лимфоидных узелках плотность располо-

жения лимфоидных клеток одинаковая, а у вторичных – заметны свет-

лые центры. Первичные и вторичные лимфоидные узелки пищевода 

кур имеют преимущественно овальную и реже округлую форму. 

Наибольший диаметр округлых лимфоидных узелков выявляется в 

пищеводной миндалине (215,25 ± 42,87 – первичные, 197,13 ± 15,21 мкм 

– вторичные лимфоидные узелки). Наибольшая длина и ширина оваль-

ных лимфоидных узелков была зарегистрирована в пищеводе (соответ-

ственно 272,65 ± 16,54 и 155,81 ± 9,76мкм – первичные лимфоидные 

узелки; 316,19 ± 18,98 и 167,26 ± 5,96 мкм – вторичные лимфоидные 

узелки). 

Выводы: 1. Иммунные образования пищевода кур в возрасте 270 

суток представлены диффузной лимфоидной тканью, предузелками, 

первичными и вторичными лимфоидными узелками. Они расположены 

в слизистой оболочке, а в участке перехода пищевода в железистую 

часть желудка формируют пищеводную миндалину.  

2. Показатели наибольшего диаметра первичных и вторичных 

лимфоидных узелков были зарегистрированы в пищеводной минда-

лине, а наибольшая их длина и ширина – в пищеводе. 
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Козоводство является отраслью, поставляющей народному хозяй-

ству разнообразную и ценную продукцию как для легкой, так и пище-

вой промышленности. Козы неприхотливые к содержанию и кормле-

нию (поедают более 600 видов трав), обладают высокой резистентно-

стью и способностью к акклиматизации, но интенсивно заражаются 

паразитами на увлажненных и степных пастбищах. Паразитозы коз 

обитают в ассоциации и оказывают общее патогенное влияние на орга-

низм, а именно снижается продуктивность, у молодняка наблюдается 

отставание в росте и развитии, снижается качество шерсти, развивается 

анемия и т. д. [1, 3, 5]. Сложность решения проблемы борьбы с парази-

тозами животных состоит как в видовом разнообразии возбудителей 

болезней, так и трансформации их циклов развития в изменяющейся 

экологической обстановке. Исследования отечественных ученых, вы-

полненные в последние годы, свидетельствуют о широком распростра-

нении паразитозов желудочно-кишечного тракта коз [2, 4].  

Цель исследования – изучение паразитофауны желудочно-

кишечного тракта и динамики инвазий в разных половозрастных груп-

пах коз в Витебской области. 

Изучение паразитофауны коз проводили в различных типах козо-

водческих хозяйств Витебской области, а также на кафедре паразито-

логии и инвазионных болезней животных УО «ВГАВМ». Объектами 

исследования являлись козы различных половозрастных групп (взрос-

лые самки и самцы в возрасте 2-3 года и молодняк до 6 месяцев). Всего 

было собрано и исследовано 57 проб фекалий от коз. Исследования на 

наличие ооцист эймерий и яиц гельминтов проводили методами фло-

тации Дарлинга и Щербовича. 

В результате исследований у коз на территории Витебской обла-

сти выявлен широкий видовой состав паразитов. Исследования показа-

ли, что из 57 проб свежих фекалий от коз различных половозрастных 

групп были обнаружены ооцисты из рода Eimeria в 52 пробах, ЭИ со-

ставила 91,2 %. Яйца гельминтов были выявлены в 49 пробах, экстен-

сивность инвазии составила 85,96 %.  
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Максимальная экстенсивность и интенсивность гельминтов при-

ходится на козлят в возрасте до 6 месяцев (ЭИ стронгилоидесами – 

38,54 %, стронгилятами желудочно-кишечного тракта – 67,84 %) и 

остается на высоком уровне до 2-3-летнего возраста. В дальнейшем 

распространенность данных инвазий несколько снижается, оставаясь 

на сравнительно высоком уровне до конца жизни коз. Однако с возрас-

том количество сочленов кишечного паразитоценоза возрастает до 6, а 

у молодых животных установлена обратная корреляционная связь – 

количество сочленов не превышает 4.  

Помимо этого, при исследовании проб фекалий коз нами было 

обнаружено 2 вида цестод Moniezia expansa, Moniezia benedeni. 

Фауна кишечных паразитов коз в Витебской области немного 

разнится между собой, но у них широко распространены простейшие 

из рода Eimeria sp. и нематоды (стронгилоидесы и стронгилята желу-

дочно-кишечного тракта), что, очевидно, связано со схожими агрокли-

матическими условиями нашей местности. 
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Этологию часто определяют как науку о закономерностях пове-

дения животных в природных обстоятельствах, что дало повод ученым 

определить ее как науку о врожденных формах поведения. Собаки ис-

следуются различными способами разными специалистами.  
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В настоящее время насчитывается более 400 пород собак, и все 

это множество пород условно можно разделить на служебных, охотни-

чьих и декоративных. К служебным собакам относятся розыскные, 

сторожевые, караульные, собаки для поиска взрывчатых веществ, 

наркотиков, для перевозки грузов, санитарные и пастушьи. В силовых 

структурах Беларуси используют собак разных пород: немецкую ов-

чарку, добермана, ротвейлера, миттельшнауцера, колли, лабрадора и 

даже спаниелей. 

Главной задачей физиологии высшей нервной деятельности можно 

назвать изучение мозговых процессов, лежащих в основе организации 

целенаправленного поведения. В его основе лежат такие методы, как: 

- условно-рефлекторное изучение поведения животных в лабора-

торных условиях, где выявляются и анализируются приобретенные при 

обучении поведенческие акты; 

- морфологические – дают основные сведения о тонком строении 

структур мозга; 

- биохимические – позволяют изучать вещества, образовавшиеся 

в структурах мозга в процессе обмена веществ; 

- физиологические – включают несколько экспериментальных 

приемов (разрушение участков мозга, регистрацию его электрических 

импульсов и т. д.) [2]. Зоопсихология изучает процессы психического 

отражения внешнего мира и состояния своего тела (ощущения, вос-

приятия, представления) и соответствующие поведенческие реакции. 

Структура поведения собак сложная и многоуровневая. Поведен-

ческие акты строятся на трех основных механизмах: инстинктивном, 

механизме обучаемости и рассудочной деятельности (разуме). В ре-

зультате интеграции компонентов формируется целостный поведенче-

ский акт, который можно определить как унитарную реакцию [1]. 

Поведение собаки обусловлено множественными рефлексами на 

раздражители внешней и внутренней среды организма. Инстинктивные 

реакции переходят по наследству, однако степень и форма их проявления 

находятся в зависимости с состоянием организма и воздействием окру-

жающей среды. В ходе существования инстинкты дополняются огром-

ным количеством условных рефлексов. У взрослой собаки они усложня-

ются и представляют собой непростые реакции (ответные действия). 

В зависимости от наследственных отличительных черт, физиче-

ского состояния и условий существования и воспитания основные 

сложные реакции поведения у собаки проявляются в различной степе-

ни. Сравнительно постоянная и мощная реакция на специальные раз-

дражители называется преобладающей. 

Собака с преобладанием оборонительной реакции в активной 
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форме быстро реагирует на изменение обстановки. При появлении по-

мощника ориентировочная реакция сменяется оборонительной – она 

рвется в его сторону, облаивает, стремится на него наброситься. Соба-

ка с преобладанием оборонительной реакции в пассивной форме в но-

вой обстановке трусливо оглядывается по сторонам, при появлении 

помощника стремится убежать, когда ее дразнят, отбегает в противо-

положную сторону [1]. 

Для служебных целей пограничных и внутренних войск, в мили-

ции и гражданских ведомствах используют чаще всего отечественные 

породы овчарок, например, восточноевропейскую, кавказскую, средне-

азиатскую, южнорусскую. Для транспортных и сторожевых целей 

применяют различные породы лаек. Мало распространены иностран-

ные породы служебных собак, такие как доберман – пинчер, эрдель – 

терьер, боксер, доги и колли [2]. 

Изучение опыта дрессировки служебных собак в кинологическом 

центре показывает, что в большинстве случаев отсутствует научно 

обоснованный метод работы с ними, часто используется чисто механи-

ческий подход в методике обучения животных выполнению заданной 

программы действий. Однако современная этология установила, что в 

поведении собаки можно проследить собственные цели.  

Для умелого и эффективного использования информации, полу-

ченной сенсорными системами животного из окружающей среды и 

показанной в различных формах его поведения, дрессировщик обязан в 

совершенстве овладеть этологией, знать эволюционное прошлое соба-

ки и ее биологию, уметь определять и прогнозировать позволяющие 

возможности анализаторов слуха, обоняния и зрения. 
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В настоящее время общепризнанным является факт увеличения 

количества штаммов микроорганизмов, резистентных к антибиотикам, 

а также нарастания патогенных свойств сапрофитных и потенциально 

патогенных микроорганизмов, что определяет необходимость создания 

новых, более эффективных антибактериальных препаратов. Высокая 

стоимость, недостаточная эффективность и слабое антибактериальное 

действие многих из них побуждают к поиску новых, более доступных 

и недорогих препаратов – антагонистов условно-патогенной и пато-

генной микрофлоры. Исходя из вышеизложенного, в ветеринарии яв-

ляется перспективным сочетание антибиотиков, вводимых последова-

тельно в течение курса или в разных курсах. 

Для изучения эффективности применения препарата «Комби-

докс®» при заболеваниях птицы, вызванных бактериальной микрофло-

рой, был проведен научно-производственный опыт в условиях одной 

из птицефабрик северо-восточного региона Республики Беларусь.  

Цыплят-бройлеров опытного и контрольного птичников подбира-

ли по принципу аналогов по полу, возрасту, живой массе. Цыплят-

бройлеров содержали напольно, соблюдая плотность посадки, фронт 

кормления и поения, температуру и влажность воздуха, режимы осве-

щенности и продолжительности светового дня в соответствии с нор-

мами, существующими для данного кросса птицы и возраста. Бройле-

ры контрольного птичника были подвергнуты лечению по схеме, при-

нятой на птицефабрике, а на цыплятах-бройлерах опытного птичника 

были проведены производственные испытания антибактериального 

препарата «Комбидокс®». В птичнике опытным цыплятам применяли 

антибиотик «Комбидокс®» орально с питьевой водой из расчета 0,2 кг 

препарата на 1000 л воды в течение 5 дней. Раствор готовили из расче-

та потребности птицы в воде на 6-8 ч, в последующем птицу обеспечи-

вали чистой водой (без препарата). Птицам не давали пить за 2-3 ч до 

того, как они получали воду с содержанием препарата. Результаты 

производственных испытаний представлены в таблице. 
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Таблица – Результаты изучения эффективности антибактериального 

препарата «Комбидокс®»  

Показатели 
Контрольный птичник 

«Доксициклин» 

Опытный птичник  

«Комбидокс®» 

Количество 
в начале опыта, гол. 

19 160 15 800 

Количество 

в конце опыта, гол. 
16 706 14 834 

Пало, гол. 929 536 

Вынужденно убиты  
(санубой), гол. 

1525 430 

Средняя живая масса одной 

головы в конце опыта, г 
2283 2406 

Общий убойный вес  
цыплят-бройлеров, кг 

38 139 356 906 

Среднесуточный прирост, г 51,0 55,7 

Сохранность, % 95,2 96,6 

Срок выращивания, дней 46 44 

Учет эффективности применяемого препарата «Комбидокс®» 

осуществляли по количеству выздоровевших цыплят-бройлеров, при-

росту живой массы у опытных и контрольных птиц.  

Результаты исследований показывают эффективность и целесо-

образность применения антибактериального препарата «Комбидокс®» 

в производственных условиях на протяжении технологического перио-

да выращивания в целях лечения и профилактики бактериальных ин-

фекций, повышения сохранности и интенсивности роста птиц. Сохран-

ность птиц при использовании препарата «Комбидокс®» составила 

96,6 % в сравнении с контролем – 95,2 %. 
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Преобладающее число птицеводческих предприятий не имеет 

полного замкнутого цикла производства мяса птицы (от своего роди-

тельского стада до бройлерного поголовья), поэтому зачастую племен-

ное яйцо или суточный цыпленок поступают в хозяйство из других 

организаций. В этом случае применение антибиотиков оправдано с 

экономической точки зрения: данная мера помогает сохранить откор-

мочное поголовье и снизить влияние завезенного на птицефабрику ве-

теринарного фона. Без антибиотиков особенно не могут обходиться 

крупные промышленные предприятия с большой плотностью поголо-

вья птицы.  Безвредность мяса можно охарактеризовать как отсутствие 

у продукта вредных свойств, способных вызывать различные заболе-

вания с нарушением обмена веществ, интоксикацией, токсикоинфек-

цией, аллергией, гормональной дисфункцией, ослаблением иммуно-

биологического состояния организма, проявлением уродств, злокаче-

ственных новообразований и т. п.  

Цель опыта – проведение биологической ценности мяса бройле-

ров при использовании ветеринарного препарата «Энфлорекс®». 

Препарат «Энфлорекс®» для птиц добавляли в питьевую воду в 

дозе 1 мл на 20 кг живой массы в сутки. Терапию продолжали в тече-

ние 3-5 дней. Количество препарата, необходимое для лечения птицы, 

смешивали с достаточным количеством воды. Для определения биоло-

гической ценности и безвредности мяса использовали в качестве тест-

объекта реснитчатых инфузорий тетрахимена пириформис, согласно 

«Методическим указаниям по токсико-биологической оценке мяса, 

мясных продуктов и молока с использованием инфузорий тетрахимена 

пириформис». Проявлений токсичности для тест-объектов инфузорий 

не установлено (в норме количество измененных форм клеток инфузо-

рий составляет от 0,1 до 1 %). Следовательно, применение антибакте-

риального препарата «Энфлорекс®» не ухудшает биологическую цен-

ность мяса бройлеров. Наряду с бактериоскопией мазков-отпечатков 
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проводили посевы на жидкие и плотные питательные среды. В резуль-

тате проведенных бактериологических исследований микроорганизмы 

E. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, B. сereus, сульфитредуцирую-

щие клостридии, сальмонеллы из всех опытных образцов мяса и внут-

ренних органов птицы не выделены (таблица).  

Таблица – Токсико-биологическая оценка мяса (M ± m, n = 6) 

Показатели 
Контрольный птичник 

«Энрофлоксацин» 

Опытный птичник 

«Энфлорекс®» 

Относительная биологиче-

ская ценность, % 
100 98,7 ± 0,1 

Токсичность, % патологиче-

ских форм клеток 
0,2 ± 0,05 0,1 ± 0,002 

Как следует из приведенных в таблице данных, показатели биоло-

гической ценности мяса цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп 

достоверных отличий не имели, не наблюдалось увеличения мертвых 

клеток и угнетенного роста инфузорий во всех исследованных пробах.  

Из проведенных нами опытов очевидно, что применение антибак-

териального препарата «Энфлорекс®» не ухудшало биологическую 

ценность и качество продукта, мясо не обладало токсичностью для 

тест-объекта инфузорий тетрахимена пириформис (в норме количество 

измененных форм клеток инфузорий составляет от 0,1 до 1 %).  
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Морфология животных – это фундаментальная наука, задача ко-

торой должна не только удовлетворять потребности животноводства и 

практической ветеринарии, но и выяснить вопрос эволюции тех или 

иных видов животных и их органов, в т. ч. и скелетной системы [1]. 

Поэтому эти исследования организма животных, приобретают акту-

альность, которая в большой степени зависит не только от уровня 

предварительной разработки сравнительной и функциональной морфо-

логии, но и от общих принципов функционирования экологически 

важных узлов организма [3].  

Материалом для проведения исследований послужили кости та-

зобедренного сустава птиц рода дрофы (Otis) [2]. 

У исследованных дроф дорсовентральное сужение подвздошной 

кости очень хорошо выражено. У иных птиц оно вообще отсутствует 

(индийский журавль). Форма перехода дорсального гребня в дорсола-

теральный плавная. Наименьшая длина тазового пояса относительно 

длины тазовой конечности колеблется от 14,55 до 17,12 %, соотноше-

ние наибольшей длины тазового пояса до последней – от 55,93 до 

73,33 %, а ширина его относительно наименьшей длины – от 50,0 до 

66,66 %.  

Суставная впадина – это костная полусфера, отличающаяся фор-

мой и размером суставного отверстия. Ширина суставной впадины 

относительно ее высоты крупнейшая у индийского журавля – 75 %, а 

наименьшая у водяной курочки – 57,14 %. Соответственно высота к 

ширине суставного отверстия наименьшая у дрофы – 88,88 %, а у 

остальных – 100,0 %, это говорит о том, что суставная впадина почти 

круглой формы.  

Антитрохантер направлен латерально и дорсокаудально. У дрофы 

он достаточно хорошо развитый по сравнению с иными птицами отря-

да журавлеобразных, у которых он сравнительно меньше. Форма и 

степень развития седалищной кости как таковых особенностей не име-

ет. Кроме того, что у дрофиных она более вытянута каудально. Когда у 

журавлей она менее удлиненная. Седалищно-лонное окно выражено и 
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заполнено мощной сухожильной мембраной. Лонная кость у дрофиных 

более удлиненная и выступает за седалищную кость.  

Шейка бедренной кости имеет свои особенности, и у дроф она ча-

стично удлиненная (54,1 %), а у журавлей, например, более широкая. 

Головка бедренной кости неправильной закругленной формы (около 

100,0 %), на дорсальной поверхности которой есть ямка, где фиксиру-

ется связка головки бедренной кости. У дроф вертел и предвертлужная 

ямка хорошо выражены. Запирательного нажатия также нет. Остеомет-

рические исследования скелета тазовой конечности показали, что бед-

ренная кость у дрофы по отношению к журавлям хорошо развита – 

27,87 %, а у журавля степного, например, менее – 18,09 %.  

Вывод. Отличие формы и относительных размеров тазовой кости 

и проксимального эпифиза бедренной у исследованных дрофиных обу-

словлено типом опоры, способом бипедальной локомоции и действием 

функциональных нагрузок на ту или иную из указанных участков. Ос-

сификация определенных структур, наличие запирательного нажатия 

или вертлужной ямки возникает во время действия функциональных 

нагрузок и при манипуляционных движений. Форма и размер таза пря-

мо пропорционально зависит от формы и размера яйца. 
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Особенности современного этапа развития спортивного коневод-

ства состоят в том, что вопрос повышения плодовитости кобыл приоб-

ретает приоритетное значение, поскольку деловой выход жеребят при-

зовых пород приближается к критически малому – 45-50 % на 100 ко-

был. Это резко сокращает возможность (особенно при малом количе-

стве маточного поголовья) вести интенсивный отбор и поднять эконо-

мическую эффективность развития отрасли. Особое значение это при-

обретает в последние годы в связи с существенными изменениями в 

коневодстве, вызванными его структурной реорганизацией [1]. 

Наибольших экономических потерь коневодству в первую оче-

редь наносят нарушения воспроизводительной способности маток, яв-

ляющиеся следствием патологии половых органов. Значительную 

часть среди них занимают дисфункции яичников, которые приводят к 

недополучению в конных заводах более 40 жеребят на 100 конематок. 

Персистентное желтое тело диагностируют у 8-25 % эстральных цик-

лов у кобыл различных пород [2, 3]. 

Целью работы было изучение эффективности применения вита-

минно-аминокислотного комплексного препарата «Интровит» при ле-

чении спортивных кобыл с персистентным желтым телом в комплексе 

с традиционным для данной патологии лечением. 

Изучение эффективности применения витаминно-

аминокислотного комплексного препарата «Интровит» в комплексе с 

Эстрофаном проводили на спортивных кобылах с диагнозом перси-

стентное желтое тело, западноевропейских пород, репродуктивного 

возраста, которые составляли маточное ядро конноспортивной школы. 

Для изучения терапевтической эффективности препарата «Интровит» 

были сформированы 2 группы животных, контрольная и опытная, по 5 

животных в каждой. Кобылам контрольной группы применяли лече-

ние, которое обычно используют в заведении. Его вводили внутримы-

шечно в количестве 3 мл однократно. Кобылам опытной группы кроме 

Эстрофана применяли Интровит в дозе 15 мл внутримышечно, одно-

кратно. 
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В опытный период среди спортивных кобыл персистентное жел-

тое тело было одной из наиболее часто диагностированных гинеколо-

гических патологий – 15 % от общего количества различных заболева-

ний репродуктивных органов. 

Задержанное желтое тело в яичнике не жеребой кобылы дольше 

3-4 недель после выжеребки или полового цикла диагностировали как 

персистентное. Регистрировали эту дисфункцию яичников у спортив-

ных кобыл чаще зимой, в начале весны, а летом – у животных, у кото-

рых анафродизию диагностировали в течение случного сезона. Основ-

ными причинами образования персистентного желтого тела у спортив-

ных кобыл были, по нашим исследованиям, усиленный тренинг, воспа-

лительные процессы в матке. 

Результаты испытаний эффективности применения Интровита в 

комплексе с Эстрофаном представлены в таблице. 

Таблица – Результаты лечения спортивных кобыл с персистентным 

желтым телом (М ± m) 

Группа  

животных 

Количе-

ство дней 
лечения 

Оплодотво-

рилось ко-
был после 

І осеменения 

Оплодотвори-

лось кобыл 
после 

ІІ осеменения 

Оплодотвори-

лось кобыл 
после 

ІІІ осеменения 

Осл

ож-
не-

ния 

Контрольная 7,0 ± 1,68 2 2 1 0 

Опытная 6,14 ± 1,58 5 0 0 0 

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что 

после проведенного лечения кобыл с персистентным желтым телом в 

контрольной группе, животным которой применяли Эстрофан, в 

первую охоту оплодотворилось 2 кобылы, во вторую – 2, в третью – 1. 

В опытной группе (в комплексе с Эстрофаном применяли Интровит) 

все 5 кобыл оплодотворились в первую охоту. В контрольной группе 

период лечения животных составил в среднем 7,0 ± 1,68 дня, тогда как 

в опытной группе он был короче и составил 6,14 ± 1,58 дней. 

Таким образом, предлагаемая в опытной группе схема лечения 

показала более высокую терапевтическую эффективность при лечении 

кобыл с персистентным желтым телом. 
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Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для завод-

чиков является сохранение репродуктивной функции кошек, что вклю-

чает в себя предотвращение различных гинекологических патологий, т. 

к. большинство владельцев часто используют гормональные контра-

цептивы для регуляции половой охоты и коррекции поведения своих 

питомцев. Среди причин возникновения заболеваний половой системы 

кошек особое место занимает нерегулируемый прием синтетических 

гормональных контрацептивов [1, 2, 3]. 

Целью нашей работы было установление связи между приемом 

гормональных препаратов и возникновением патологических состоя-

ний репродуктивной системы у кошек. 

Для проведения исследований были отобраны кошки разных воз-

растов. При изучении данного вопроса мы провели собственные иссле-

дования в клинике ветеринарной медицины «Друг» и в аптеке «Фауна 

Хаус» в г. Киеве на протяжении 2018-2020 гг. Были проанализированы 

записи в базе электронных карточек больных животных – пациентов 

клиники, а также был проведен клинический осмотр животных, при 

необходимости были проведены дополнительные исследования, а так-

же собраны данные о приобретении хозяевами кошек гормональных 

контрацептивов с целью коррекции половой цикличности. Данные, 

касающиеся заболеваемости репродуктивных органов кошек разного 

возраста за период исследования, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество кошек с гинекологической патологией вслед-

ствие применения гормональных контрацептивов за 2018-2020 гг. 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общее коли-

чество 

n  % n  % n  % n  % 

Кол. жив. 48 32,7 52 35,4 47 31,9 147 100 

Исходя из представленных в таблице данных, количество кошек с 

гинекологическими заболеваниями вследствие неконтролируемого 

применения гормональных контрацептивов в опытный период было 

относительно стабильным. 

В результате проведения клинических исследований кошек, име-

ющих гинекологическую патологию в результате применения контра-

цептивных препаратов, были установлены основные заболевания ре-

продуктивных органов: пиометра, кисты яичников, онкологическая 

патология матки. Данные собранные нами о частоте заболевания ко-

шек половыми патологиями представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Частота заболевания кошек пиометрой, кистами яичников 

и онкологическими патологиями матки после приема гормональных 

контрацептивов. 

Год 

 

Общее 
количество 

больных 

животных 

Пиометра Киста яичника 
Онкопатология 
матки 

n  % n  % n  % 

2018 48 38 79,2 % 4 8,3 % 6 12,5 % 

2019 52 47 90,4 % 3 5,8 % 2 3,8 % 

2020 47 43 91,5 % 1 2,1 % 3 6,4 % 

Всего 147 128 87,1 % 8 5,4 % 11 7,5 % 

Из данных, представленных в таблице 2, можно сделать заключе-

ние о том, что за весь период исследования наиболее частой гинеколо-

гической патологией у кошек – пациентов клиники ветеринарной ме-

дицины, которым хозяева бесконтрольно применяли гормональные 

контрацептивы, – является пиометра – 87,1 %. Лишь у незначительного 

количества животных диагностировали кисту яичника – 5,4 %, онколо-

гическое заболевание матки – 7,5 %. 

Таким образом, неконтролируемый прием контрацептивов нано-

сит значительный урон репродуктивному здоровью кошек. 
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Тимус является центральным органом кроветворения и иммуно-

генеза. В нем образуются Т-лимфоциты. Их предшественники посту-

пают в тимус с красного костного мозга. Кроме того, в тимусе проду-

цируются биологически активные вещества, влияющие на рост и раз-

витие организма, и процессы образования Т-лимфоцитов.  

Нами исследован тимус собаки. Материал для исследований был 

отобран из анатомического препарата беспородной собаки. При вы-

полнении работы использовали общепринятые методы морфологиче-

ских исследований [1]. 

Основу паренхимы тимуса формируют эпителиальные клетки, 

которые образуют открытую основу, содержащую преимущественно 

Т-лимфоциты, меньшие популяции В-лимфоцитов и плазматических 

клеток и разбросанные популяции других клеток, таких как нейроэн-

докринные клетки [2]. Он разделен на морфологически различную ко-

ру и мозговое вещество сосудистой кортикомедуллярной зоной. 

Основная часть поддерживающего каркаса в тимусе состоит из 

сети эпителиальных клеток, которые имеют звездчатый вид. 

Тонкая соединительнотканная капсула окружает каждую долю и 

дает начало перегородкам, которые частично разделяют тимус на со-

единяющиеся дольки различного размера и ориентации. Капсула со-

стоит из внешнего и внутреннего слоя коллагеновых и ретикулярных 

волокон, между которыми иногда встречаются скопления лимфоцитов. 

Этот внутренний слой инвагинирует, образуя перегородки. Тонкие 

трабекулы также проходят от капсулы или перегородок в центр долек. 

Гистологически темно окрашенная кора тимуса содержит плотно 

упакованные, маленькие незрелые лимфоциты, которые маскируют ред-

кую популяцию эпителиальных клеток. В субкапсулярной коре могут 

встречаться крупные митотически активные лимфобласты. Эти клетки 

имеют ядро округлой или овальной формы с одним или двумя ядрыш-

ками и относительно обильную, сильно базофильную цитоплазму.  

Кортикомедуллярное соединение характеризуется большим коли-

чеством кровеносных сосудов. Это преимущественно артериолы.  

Мозговое вещество непрерывно между соседними долями [2] и 
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может образовывать маленькие зачатки, которые проникают глубоко в 

кору, а в некоторых местах достигают капсулы. Мозговое вещество 

имеет более бледную окраску, менее плотно расположенные клетки, 

чем в коре, и содержит более зрелые Т-клетки, видимые эпителиаль-

ные клетки, тельца Гассаля, макрофаги, дендритные клетки. Т-

лимфоциты мозгового вещества крупнее, бледнее и имеют больше 

объем цитоплазмы, чем лимфоциты коркового вещества. Клетки, фор-

мирующие тельца Гассаля, полигональные с большим ядром и блед-

ной, иногда зернистой цитоплазмой.  
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Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей 

сельскохозяйственного производства, призванного полностью удовле-

творить потребности людей в продуктах питания животного происхож-

дения. В связи с этим большое значение придается качеству производи-

мого молока. Требования, предъявляемые к молоку во всех высокораз-

витых странах, касаются основных показателей его качества, а именно: 

бактериальной загрязненности, уровню содержания соматических кле-

ток, наличию антибиотиков и других ингибирующих веществ [1]. 

Целью наших исследований явилось изучение распространения в 

хозяйстве субклинического мастита у коров в различные физиологиче-

ские периоды, а также определение профилактической эффективности 

препарата для интрацистернального применения в сухостойный пери-

од – Боваклокса DC Экстра, у животных, которые во время запуска 

имели положительную реакцию на субклинический мастит с диагно-

стическими реактивами.  

Исследования проводились в ООО «Прогресс» Новомиргородско-
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го района Кировоградской области на коровах дойного стада черно-

пестрой молочной породы в возрасте 3-5 лет, с уровнем лактации 4500-

5000 кг молока в год. 

Клиническое и лабораторные исследование коров, молочной желе-

зы в частности, проводили по общепринятой методике, сразу же после 

доения животных. Исследования на наличие субклинического мастита 

проводили также у коров, которые находились в сухостойном периоде. 

Для экспресс-диагностики субклинического мастита использовали рас-

твор мастидина. Кроме того, проводили бактериологическое исследова-

ние секрета из вымени больных животных для определения видового 

состава патогенной микрофлоры из пораженных субклиническим масти-

том четвертей и ее чувствительности к антибиотикам, с целью обоснова-

ния выбора препарата для профилактики этого заболевания. 

Для проведения опыта по медикаментозной профилактике суб-

клинического мастита у коров, по результатам бактериологических 

исследований избрали препараты Боваклокс DС Экстра (ампициллина 

тригидрат, клоксациллина бензатиновая соль) – первая опытная груп-

па, Мастисан А (стрептомицина сульфат, бензилпенициллина натрие-

вая или калиевая соль, сульфадимезин) – вторая опытная группа (его 

используют в хозяйстве). Животные третьей группы служили контро-

лем – им лечение не применяли. В группах было по 16 животных. 

Профилактический эффект оценивали по показателям заболеваемости 

коров маститом в течение трех месяцев после отела. 

Согласно результатам исследования, на молочной ферме, где про-

водились исследования, маститом болело 28,1 % коров. При этом кли-

нически выраженный мастит регистрировали у 11,3 %, а субклиниче-

ский – у 16,8 % животных. Последний диагностировали у 28 % коров в 

период лактации, 25,1 % – в период запуска, 29,3 % – в сухостойный 

период и 23,8 % – во время родов. 

Из проб секрета четвертей вымени, больных субклиническим ма-

ститом коров, была выделена микрофлора в 93,9 % случаев. Выделен-

ная микрофлора была чувствительна к ампициллину, доксициклину, 

клоксациллину, гентамицину, неомицину. 

Профилактическая эффективность Боваклокса DС Экстра соста-

вила 94 %, а Мастисана А – 84 %. В 1-й опытной группе заболело в 

течение трех месяцев после отела на все виды мастита лишь 6,3 % ко-

ров, а во 2-й – 18,8 %. В контрольной группе на все виды мастита за 

этот же период переболело 43,8 % коров. Итак, в 1-й опытной группе 

заболеваемость маститом была в 6,9 раза, а во 2-й опытной – в 2,3 раза 

ниже по сравнению с контролем. 

Таким образом, согласно результатам проведенных исследований, 
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можно рекомендовать комбинированный антибактериальный препарат 

для интрацистернального введения Боваклокс DС Экстра для примене-

ния коровам в период запуска в качестве профилактического средства 

при субклиническом мастите, а соответствующие диагностические 

исследования проводить в этот период у всех коров.  
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Половая система самцов диких животных изучена учеными-

морфологами недостаточно. Придаток семенника и добавочные поло-

вые железы играют важную роль в репродуктивной функции млекопи-

тающих. Известно, что выделяемый секрет половых желез влияет на 

физиологию сперматозоидов и оплодотворение. Поэтому анатомо-

гистологическое исследование придатка семенника и пузырьковидных 

желез белогрудого ежа может помочь в понимании репродуктивной 

биологии млекопитающих. 

Цель исследований – определить структурные особенности при-

датка семенника и пузырьковидных желез белогрудого ежа.  

Материалом исследования служили ежи, которые были отловле-

ны в дикой природе Витебского района. При отборе придатка и пу-

зырьковидных желез стремились к оптимальной стандартизации всех 

методик, включающих фиксацию, проводку, заливку, приготовление 

блоков и гистологических срезов. Морфологический материал фикси-

ровали в 10%-м растворе нейтрального формалина и подвергали 

уплотнению путем заливки в парафин. Изготавливали гистологические 

срезы толщиной 3-5 мкм на санном микротоме и окрашивали ге-

матоксилин-эозином.  
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В результате проведенных исследований установлено, что абсо-

лютная масса придатка семенника составляет 0,31-0,34 г, длина – 2,7-

3,0 см, ширина – 0,5 см. В придаток семенника семенная жидкость по-

ступает по выносящим канальцам, образующим его головку. Вынося-

щие канальцы в теле органа, сливаясь между, собой продолжаются в 

канал придатка. Выносящие канальцы выстланы своеобразным эпите-

лием, где кубический железистый эпителий чередуется призматиче-

ским мерцательным, поэтому контур просвета этих канальцев в попе-

речном срезе складчатый или «зубчатый». Средняя оболочка вынося-

щих канальцев состоит из тонкой прослойки миоцитов, наружная обо-

лочка – из рыхлой соединительной ткани. Канал придатка выстлан 2-

рядным мерцательным эпителием, потому просвет канала на срезе 

имеет ровную поверхность; в средней оболочке, по сравнению с выно-

сящими канальцами, увеличивается количество миоцитов.  

Пузырьковидная железа белогрудого ежа парная, лежит в моче-

половой складке брюшины сбоку и дорсально от шейки мочевого пу-

зыря, латерально от ампулы семяпровода, располагаясь между моче-

вым пузырем и прямой кишкой. Каждая доля пузырьковидной железы 

ежа имеет дорсомедиальную часть (в виде листа) и более крупную вен-

тролатеральную часть (напоминающую носок).  

Пузырьковидная железа – самая большая добавочная половая же-

леза белогрудого ежа. В весенний период (во время половой активно-

сти) ее абсолютная масса составляет 12,26 ± 1,31 г, а в летний период 

на 50 % меньше – 6,13 ± 0,79 г. Она имеет бугристую поверхность, 

кремового цвета с бледно-желтоватым оттенком. 

Под оболочкой железы располагается сравнительно хорошо раз-

витый мощный мышечный слой с соединительнотканными прослойка-

ми. От мышечной оболочки вглубь железы идут толстые мышечные 

перегородки с тонкими соединительнотканными прослойками и делят 

железу на дольки. Концевые отделы имеют различную форму: от 

округлой до неправильной. Эпителий концевых отделов составляет 

20,19 ± 0,44 мкм. Между столбчатыми эпителиоцитами находятся ба-

зальные клетки, которые не достигают свободной поверхности эпите-

лия. Вокруг концевых отделов лежат соединительнотканные клетки и 

волокна, которые формируют собственную пластинку концевых отде-

лов. Выводные протоки на одних участках выстланы кубическими, а на 

других столбчатыми эпителиоцитами. Ядра кубических эпителиоцитов 

округлые, а столбчатых – овальные и лежат по длине оси клеток. Вы-

сота эпителия выводных протоков в летний период равна 

15,01 ± 0,12 мкм. 

В весенний период мышечный слой более развитый по сравнению 
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с летним периодом. Вглубь железы идут мышечные перегородки с не-

значительным содержанием соединительной ткани, делящие ее на 

дольки. В дольках хорошо заметны концевые отделы и выводные про-

токи. В просвете концевых отделов виден секрет розового цвета. Вы-

водные протоки выстланы столбчатым эпителием. Его высота состав-

ляет 19,77 ± 0,64 мкм. Паренхима железы хорошо развита и преоблада-

ет над стромой. В просвете концевых отделов железы виден пенистый 

секрет. 

Данными исследования дополняются научные представления по 

особенностям строения придатка семенника и пузырьковидной железы 

в постнатальном онтогенезе диких животных. 
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Наряду с традиционными отраслями птицеводства в последнее 

время развивается и цесарководство. Мясо цесарок отличается высо-

ким содержанием белка (25-27 %) и низким содержанием жира (0,5-

0,7 %), а яйца богаты витамином А и каротиноидами [1, 2].  

Сдерживающим фактором в развитии данной отрасли являются 

инфекционные и инвазионные болезни, которые причиняют значитель-

ный ущерб. Кроме того, зараженные птицы выделяют во внешнюю сре-

ду огромное количество яиц гельминтов, ооцист эймерий и т. д. [4, 5].  

Инвазионные болезни цесарок остаются сложной проблемой, ко-

торая привлекает внимание научных и практических специалистов ве-

теринарного и биологического профиля [6]. 

Цель исследований – изучение паразитофауны пищеварительного 

тракта цесарок в приусадебных хозяйствах Витебского района. 

Материалом для исследования служил помет от цесарок в воз-

расте от 6 мес до 2 лет, отобранный в хозяйствах граждан на террито-

риях г. Витебска и Витебского района. Исследования помета проводи-

ли методом Дарлинга в лаборатории кафедры паразитологии и инвази-

онных болезней животных УО «ВГАВМ». Выявляли экстенсивность и 

интенсивность инвазии. Определение яиц гельминтов проводили, 
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пользуясь атласом «Дифференциальная диагностика гельминтозов по 

морфологической структуре яиц и личинок возбудителей» А. А. Чере-

панова (2001) [3]. 

При исследовании помета от цесарок были выявлены яйца нематод 

(Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria sp., п/о Strongylata), цестод 

и ооцисты Eimeria sp. Необходимо подчеркнуть, что яйца цестод до-

вольно однообразны по своему строению, определить их видовую при-

надлежность при микроскопии не представляется возможным [1]. 

В результате исследований было установлено, что у обследованных 

цесарок моноинвазии не наблюдались. Полиинвазии из двух возбудите-

лей были у 43,2 % исследованных цесарок, из трех возбудителей – у 

29,7 %, из четырех возбудителей – у 18,9 %, из пяти – у 8,2 % птиц.  

Следует отметить, что ооцисты эймерий были выявлены во всех 

пробах помета, что составило 100 % экстенсивность инвазии. При этом 

интенсивность эймериозной инвазии была от 264 до 1764 ооцист 

в 20 п. з. м.  

Яйца капиллярий были обнаружены в 56,8 % случаев, с интен-

сивностью инвазии 12-48 яиц в 20 п. з. м.; яйца гетеракисов – в 56,8 % 

случаев с ИИ 27-69 яиц в 20 п. з. м.; яйца аскаридий – в 45,9 % случаев 

с ИИ 5-16 яиц в 20 п. з. м.; яйца стронгилятного типа – у 32,4 % случа-

ев с ИИ 31-103 яйца в 20 п. з. м. 

Яйца цестод выявили в 10 пробах, что составило 27,03 % при ИИ 

46-72 яйца в 20 п. з. м.  

Паразитофауна пищеварительного тракта цесарок в обследованных 

хозяйствах представлена аскаридиями, капилляриями, гетеракисами, 

стронгилятами, эймериями, а также цестодами. Из гельминтов наиболее 

распространены гетеракисы и капиллярии, из простейших – эймерии. 
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Все иммунные образования, ассоциированные со слизистой обо-

лочкой органов пищеварения, в т. ч. и пищеводная миндалина птиц, от-

носятся к периферическим органам иммуногенеза. При действии анти-

генов на слизистую оболочку в иммунных образованиях Т- и В-

лимфоциты дифференцируются в эффекторные клетки, которые обеспе-

чивают специфический иммунитет [3]. Осуществляют местную иммун-

ную защиту и информируют организм об особенностях этих антигенов.  

Строение и развитие пищеводной миндалины сравнительно хо-

рошо изучено у кур [2, 4]. Сведения об этом иммунном образовании у 

других видов домашних птиц одиночные, неполные и противоречивые 

[5]. Поэтому изучение строения пищеводной миндалины домашней 

утки есть актуальным. 

Материал для исследования отобрали от 4 голов бройлерных уток 

в возрасте 30 суток. Профилактических прививок уткам не проводили. 

При выполнении исследований использовали классические методы 

морфологических исследований [1]. 

Проведенными исследованиями подтверждено, что пищеводная 

миндалина уток расположена в области перехода пищевода в желези-

стую часть желудка. Слизистая оболочка этого участка формирует 7-8 

складок, в которых и расположены миндалины. Макроскопически она 

имеет вид бугристой кольцеобразной полоски желтоватого цвета, дли-

ной 2,28 + 0,001 и шириной 0,56 + 0,01 см. 

Слизистая оболочка участка расположения пищеводной минда-

лины имеет такое же строение, как и слизистая оболочка пищевода. 

Она образована эпителием, собственной и мышечной пластинками и 

подслизистой основой. В подслизистой основе находятся секреторные 

отделы желез. Лимфоидная ткань, которая формирует основу пище-

водной миндалины уток, занимает почти всю площадь собственной 
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пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы. Площадь лим-

фоидной ткани пищеводной миндалины составляет 34,83 + 0,62 % 

площади слизистой оболочки этого участка пищевода. Она представ-

лена всеми уровнями ее структурной организации (диффузной лимфо-

идной тканью, предузелками, первичными и вторичными лимфоидны-

ми узелками), что свидетельствует о ее полной морфофункциональной 

зрелости и, соответственно, зрелости миндалины [3].  

Диффузная лимфоидная ткань не имеет четких границ. Она обра-

зована ретикулярной тканью и коллагеновыми волокнами, между ко-

торыми расположены клетки лимфоидного ряда.  

В диффузной лимфоидной ткани расположены предузелки, пер-

вичные и вторичные лимфоидные узелки, основа которых образована 

только ретикулярной тканью. Предузелки не имеют четко выраженных 

границ и оболочки, они образованы более плотными небольшими 

скоплениями лимфоидных клеток. 

Первичные и вторичные лимфоидные узелки окружены оболоч-

кой, основа которых образована ретикулярными и коллагеновыми во-

локнами. В первичных узелках плотность расположения лимфоидных 

клеток одинакова, а во вторичных – заметны светлые (зародышевые) 

центры, которые окружены плотно расположенными лимфоидными 

клетками, формирующими мантию. Первичные и вторичные лимфоид-

ные узелки имеют округлую и овальную форму разных размеров. 

Выводы. Лимфоидная ткань пищеводной миндалины уток распо-

ложена в области перехода пищевода в железистую часть желудка. Она 

расположена в собственной пластинке слизистой оболочки и подсли-

зистой основы. И представлена всеми уровнями структурной организа-

ции лимфоидной ткани (диффузной лимфоидной тканью, предузелка-

ми, первичными и вторичными лимфоидными узелками), что свиде-

тельствует о ее полной морфофункциональную зрелости и, соответ-

ственно, зрелости миндалины. 
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Изучение структурно-функциональных особенностей органов 

пищеварения птиц необходимо для разработки полноценного кормле-

ния и повышения продуктивных качеств. Особенности строения же-

лудка птиц разных видов представлены работах многих исследовате-

лей [1, 3, 4, 5]. В железистой части желудка корм подвергается фер-

ментативной обработке с участием соляной кислоты и, не задержива-

ясь, направляется в мышечную часть. Железистая часть желудка явля-

ется продолжением пищевода и перешейком соединяется с его мышеч-

ной частью. 

Для проведения исследований материал отбирали от кур кросса 

Шевер 579 в возрасте 11 месяцев. При выполнении работы использо-

вали морфологические методы исследований [2]. Материал фиксиро-

вали в 10%-м водном растворе нейтрального формалина, где и хранили 

при выполнении исследований. Гистосрезы изготавливали на санном 

микротоме с последующей окраской их гематоксилином и эозином.  

Макроскопическими исследованиями подтверждено, что желудок 

кур расположен в грудобрюшной полости и является органом желу-

дочно-кишечного тракта, который расположен между пищеводом и 

двенадцатиперстной кишкой [3, 4]. У кур стенка железистой части же-

лудка состоит из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизи-

стая оболочка образована четырьмя слоями. Эпителий призматический 

железистый, который углубляется в собственную пластинку и форми-

рует поверхностные трубчатые железы. Железистый эпителий проду-

цирует секрет, который покрывает внутреннюю поверхность желудка, 

защищая ее от самопереваривания. Собственная пластинка слизистой 

оболочки железистого желудка кур представлена рыхлой волокнистой 

соединительной тканью и содержит железы. Дольки желез разделены 

прослойками соединительной ткани. В центре дольки находится цен-

тральная полость, покрытая однослойным железистым эпителием, куда 

открываются трубчатые железы. Они расположены радиально от цен-
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тральной полости. Выводящие протоки желез открываются на поверх-

ности возвышения слизистой оболочки желудка. Гладкие мышечные 

клетки мышечной пластинки располагаются вокруг желез. Подслизи-

стая основа образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

Лимфоидная ткань железистой части желудка представлена диффузной 

лимфоидной тканью, первичными и вторичными лимфоидными узел-

ками. Ее скопления расположены локально в собственной пластинке и 

подслизистой основе слизистой оболочки. В собственной пластинке 

лимфоидные узелки локализованы между поверхностными трубчаты-

ми железами, а в подслизистой основе на периферии долек глубоких 

желез вблизи мышечной пластинки. Лимфоидные узелки имеют округ-

лую форму. Мышечная оболочка состоит из двух слоев гладких мы-

шечных клеток: внутренний – циркулярный, внешний – продольный. 

Серозная оболочка образована рыхлой волокнистой соединительной 

тканью, которая покрыта мезотелием. Стенка мышечной части желуд-

ка образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. Слизистая 

оболочка имеет четыре слоя и образует продольные и поперечные 

складки. Эпителий однослойный кубический. Его углубления в соб-

ственную пластинку слизистой оболочки формируют желудочные ям-

ки, куда открываются выводящие протоки трубчатых желез, располо-

женных в собственной пластинке. Железы продуцируют секрет, кото-

рый на поверхности желудка застывает, образуя твердый кератиноид-

ный покров, или кутикулу. Она состоит из секрета трубчатых желез и 

расположенного между ними матрикса. Мышечная пластинка в мы-

шечной части желудка тонкая и контактирует с его мышечной оболоч-

кой. Микроскопические исследования показывают, что мышечная пла-

стинка прерывистая. Мышечная оболочка образована толстыми пучка-

ми гладких мышечных клеток. Ее сильные сокращения способствуют 

механическому измельчению корма. Серозная оболочка состоит из 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая покрыта мезоте-

лием. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вракин, В. Ф. Анатомия и гистология домашней птицы / В. Ф. Вракин, М. Сидорова. – 

М.: Колос, 1980. – 280 с. 

2. Горальский, Л. П. Основы гистологической техники и морфофункциональные методы 
исследований в норме и при патологии / Л. П. Горальский, В. Т. Хомич, В. А. Конон-

ский. – Житомир, 2005. – 288 с. 

3. Дышлюк, Н. В. Морфология иммунных образований железистой части желудка кур в 
возрасте 180 суток / Н. В. Дышлюк // Образование, наука, практика: инновационный 

аспект. – Пенза, 2015. – Т. ІІ. – С. 155-157. 

4. Королева, Н. А. Микроморфология железистого и мышечного отделов желудка птиц / 
Н. А. Королева. – Омск, 2000. – 90 с. 



50 

 

5. Налетова, Л. А. Макро- и микроморфологические особенности мускульного желудка кур 

и гусей / Л. А. Налетова // Вестник Бурятского университета. – 2010. – № 4. – С. 186-191. 

УДК 619:616.995.4/7:636.1 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА БОВИКОЛЕЗА ЛОШАДЕЙ 

Красовская М. С. – студент 

Научный руководитель – Захарченко И. П. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

 г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Одной из самых серьезных проблем в животноводстве и птице-

водстве является борьба с эктопаразитами. Высокая концентрация жи-

вотных создает предпосылки для их широкого распространения [2, 6]. 

Коневодство является одной из наиболее развивающихся отрас-

лей сельскохозяйственного производства. Поголовье лошадей в Бела-

руси на начало 2020 г. насчитывает порядка 38 тыс. голов, из них в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 22,9 тыс. голов. Из эктопара-

зитозов, негативно влияющих на развитие племенного коневодства и 

конного спорта, является бовиколез [5]. 

Бовиколез лошадей вызывается стационарными эктопаразитами 

Bovicola equi (Denny, 1842), обладающими гостальной видоспецифич-

ностью, которые проходят все стадии своего цикла развития на теле 

животного. Данные насекомые относятся к типу Arthropoda, н/классу 

Insecta, отряду Mallophaga, подотряда Ischnocera, семейству 

Trichodectidae (Bovicolidae). Виды (синонимы): Bovicola trampel (Eich-

ler, 1954), Damalinia equi (Linnaeus, 1758), Trichodectes pilosus (Giebel, 

1874), Tr. parumpilosus (Piaget, 1880), Tr. tarsatus (Piaget, 1880), Tr. vesti-

tus (Railliet, 1895), Tr. pubescens (Macqueen, 1905), Werneckiella equi 

equi (Denny, 1842) [1, 4, 7].  

Зараженность лошадей бовиколезом изучали в приусадебных хо-

зяйствах Витебского района и в лаборатории кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных УО «ВГАВМ». Объектом для иссле-

дования служили 14 лошадей в возрасте от 1 до 9 лет, материалом – 

волос из пораженных участков тела. 

Для обнаружения бовикол и их яиц (гнид), прикрепленных к во-

лосу, резким движением выдергивали с корнями прядь длинных волос 

с 5-ти пораженных мест у лошадей (хвост, грива, щетки). Подсчитыва-

ли количество насекомых и яиц. Патматериал просматривали при по-

мощи лупы и препаровальной иглы. Дифференциальную диагностику 

насекомых проводили по определителю насекомых Н. Н. Плавильщи-

кова (1994) [3]. 
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Осуществлен клинический осмотр животных. У больных лошадей 

были выявлены следующие признаки: очаговый дерматит, алопеции, 

зуд в области шеи, корня хвоста, у остальных – только взъерошенность 

шерсти. При исследовании поверхности кожи и выдернутого волоса в 

пораженных местах обнаружены насекомые и яйца, прикрепленные к 

волосу. Насекомые идентифицированы как Bovicola equi.  

Пик инвазии приходился на конец осени - начало зимы. Отмечали 

100 % поражение лошадей бовиколезом, с интенсивностью инвазии у 

78,6 % от 126-445 насекомых, у 21,4 % – от 16 до 38. Вероятно, это 

обусловлено тем, что животные содержались большей частью в поме-

щениях с повышенной влажностью. Кроме того, лошади имеют тен-

денцию к усиленному потоотделению, что усугубляет ситуацию с вла-

соедами. 

Экстенсивность инвазии на начало весны составляла 71,4 % с ИИ 

98-217 насекомых, ЭЭ летом –28,6 % с ИИ 2-37 насекомых. При этом 

клинические признаки болезни у лошадей выражены не были. 

Таким образом, в условиях Витебского района лошади поражены 

бовиколезом зимой на 100 %, летом на 28,6 %. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск 

путей ускорения роста сельскохозяйственной птицы путем оптимиза-

ции кормления. На наш взгляд, одним из перспективных направлений 

повышения продуктивности животных является использование кле-

точных и бесклеточных пробиотиков на основе бифидобактерий и ба-

цилл. Главным биологическим звеном в системе эксперимента являют-

ся лабораторные животные. Вид избранных для проведения ветери-

нарно-биологического научного эксперимента лабораторных живот-

ных, их анатомо-физиологические особенности, качество (здоровье, 

генетическая однородность, отсутствие скрытых возбудителей инфек-

ционных и паразитарных заболеваний), а также условия ухода, содержа-

ния и кормления во многом предопределяют фактические результаты, а 

следовательно, и выводы по экспериментальной работе. Поэтому при 

клинической апробации и широком применении препаратов необходимы 

доклинические исследования их безопасности. В нашем случае этим 

первичным биологическим звеном были белые мыши линии «Вleс».  

Цель работы – отработка оптимальной дозы и изучение токсично-

сти продуктов метаболизма бифидобактерий на лабораторных мышах.  

Исследования проводили на животных обоих полов одного воз-

раста, разброс по исходной массе не превышал 10 %. Препарат вводи-

ли peros в желудок в неразбавленном виде после 12-часового голода-

ния при помощи специальной насадки на шприц вместимостью 1-2 см3 

(по ТУ 64-1-528-74). Мышам 1-й группы (контрольной) вводили ди-

стиллированную воду, опытным группам – препарат (таблица). 

Таблица – Схема опытов  

Группы 

1 контрольная 

(интактные) 

2 опытная (0,05 мл препарата 

на 0,5 л Н2О) 

3  опытная (0,1 мл препарата 

на 0,5 л Н2О) 

Мышей завезли в виварий УО «ВГАВМ» 10.03.2018 г. живой 

массой 8-10г. Поэтому мышей доращивали до живой массы 18-20 г, 

что одновременно совпало с профилакторным периодом. Визуальное и 
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поведенческие реакции лабораторных мышей линии «Blеc» выглядели 

таким образом: 1 группа (интактные): мыши малоактивные, вяло пере-

двигались по клетке, неадекватно реагировали на внешние раздражи-

тели, некоторые переставали принимать корм и воду, шерсть была 

тусклая, взъерошенная, наблюдалась потеря эластичности с желтова-

тым оттенком, при собирании в складку расправлялась медленно, сли-

зистые оболочки глаз молочно-белого и ярко-розового. В двух опыт-

ных группах мыши активно передвигались по клетке, охотно принима-

ли корм и воду, ухаживали за собой соответственно виду и возрасту, 

хорошо были развиты двигательные акты и вторичные половые при-

знаки, интенсивный линейный рост, шерстный покров густой и глян-

цевый, шерсть гладкая, блестящая, эластичная, собранная в складку 

быстро и легко расправлялась или плотно прилегала к телу; слизистые 

оболочки глаз были увлажнены, розового цвета.  

Показателем здоровья животных являлась масса их тела, которая 

зависела от возраста, кормления и условий содержаний. У молодых 

животных масса тела всех опытных групп увеличивалась. Средний 

ежедневный прирост массы тела – 1-10 %, длины тела – 0,5-2 %.  

Из всего следует вывод, что препарат не вызывает гибели лабора-

торных мышей при оральном однократном введении, согласно ГОСТ 

12.1.007-76, может быть отнесен к IV группе (малоопасные вещества, 

LD 50 выше 5000 мг/кг), его можно рекомендовать для проведения ис-

следований по изучению терапевтической эффективности.  
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У коров в транзитный период (три недели до и после отела) про-

является около 70 % заболеваний и патологических состояний. В этот 

технологический и физиологический период животные подвержены 

гепатодистрофии, кетозу, родильному парезу, атонии матки, гипотонии 

преджелудка, воспалению молочной железы и матки, ацидозу, смеще-

нию сычуга и др. У коров в пред- и новотельный период наблюдается 

анорексия, гиподинамия, потеря веса [1, 3, 4]. 

Кетоз – заболевание обмена веществ жвачных животных, сопро-

вождающееся накоплением в организме кетоновых тел: ацетоуксусной 

кислоты, β-гидроксимасляной кислоты и ацетона [5]. Эти вещества – 

цитотоксичны, т. к. агрессивны к оболочкам клеток, разрушают их. 

Увеличение концентрации кетоновых тел у коров негативно сказыва-

ется на состоянии органов и тканей организма. Патогенез кетоза – 

сложный и многоэтапный процесс, в котором, помимо этиологических 

факторов, существенную роль играют предрасполагающие и способ-

ствующие причины: ожирение, гиподинамия, высокая продуктивность 

и др. Выявление коров, заболевших кетозом, на субклинической ста-

дии – эффективный метод диспансеризации и скринингового подхода в 

терапии. Использование экспресс-тестов для выявления коров, забо-

левших кетозом на субклинической стадии, – это эффективный метод 

диспансеризации. Уже на продромальной стадии кетоза наиболее опе-

ративно повышается концентрация βГМК. Экспресс-диагностика кро-

ви, направленная на определение концентрации данного вида кетоно-

вых тел, позволяет своевременно выявлять больных животных [2]. 

Стратегия оказания помощи при кетозе, а также профилактиче-

ских мер предполагает назначение средств, которые корректируют жи-

ровой обмен, способствуют снижению степени жировой дистрофии, 

оказывают гепатопротекторное действие, нормализуют рубцовое пи-

щеварение, ускоряют метаболизм кетоновых тел. С этой целью в Бела-

руси применяется разнообразный перечень ветеринарных препаратов и 

кормовых добавок. Например, популярны средства, регулирующие 
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энергетический баланс: пропиленгликоль, глицерин [6]. Однако эти 

продукты не оказывают гепатопротекторного действия [7]. Следова-

тельно, является актуальным концепция применения препаратов и 

кормовых добавок, которые позволят достичь вышеперечисленные 

показатели.  

Цель исследований – оценка эффективности использования пре-

парата «Гепавекс 200» и кормовой добавки «Румибакт» при нарушении 

обмена веществ у коров в транзитный период.  

Для производственного опыта были сформированы три группы 

полновозрастных коров, по 10 голов в каждой. Препарат и кормовая 

добавка задавались за 7-10 дней до предполагаемого отела и после оте-

ла в течение двух недель. Препарат «Гепавекс 200» в дозе 5 см3 и кор-

мовая добавка «Румибакт» (1 г на голову в сутки) предварительно рас-

творяли в 1 л теплой воды и задавали путем выпаивания. Коровы 1-й 

опытной группы получали препарат «Гепавекс», а коровам 2-й опыт-

ной группы дополнительно задавалась кормовая добавка «Румибакт». 

Для корректировки углеводного обмена всем животным задавался с 

основным рационом пропиленгликоль в дозе 300 г на голову в сутки. 

Животные трех групп получали сбалансированный рацион, составлен-

ный с учетом их молочной продуктивности, возраста, живой массы и 

физиологического состояния в соответствии с детализированными 

нормами кормления.  

На протяжении всего опыта осуществляли периодический мони-

торинг уровня β-гидроксимасляной кислоты (βГМК) в крови коров. 

Для этого использовали экспресс-анализатор Freestyle Precision (Abbott 

Laboratories). Для получения капли крови использовали стерильную 

иглу типа «Рекорд», диаметром G18, длиной 2,5 см. Для этого с со-

блюдением правил асептики-антисептики прокалывали кожу у основа-

ния хвоста на вентральной поверхности. Каплю наносили на тест-

полоску. Результаты измерений представлены в таблице.  

Таблица – Показатель βГМК в крови коров (n = 10, M ± m), ммоль/л 

Группа Контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

3-5 дней до отела 0,79 ± 0,06 0,83 ± 0,08 0,86 ± 0,03 

3-5 дней после отела 1,32 ± 0,11 0,72 ± 0,06 0,77 ± 0,05 

7-9 дней после отела 1,53 ± 0,09 0,93 ± 0,06 0,52 ± 0,04 

14-16 дней после отела 2,04 ± 0,21 1,04 ± 0,09 0,49 ± 0,04 

18-21 дней после отела 2,02 ± 0,19 1,12 ± 0,09 0,48 ± 0,02 

Как видно из данных таблицы, уровень βГМК в крови до отела 

при использовании пробиотика и гепатопротектора не имел выражен-

ных отличий между группами (разница составила не более 10 %). В 

динамике изменение концентрации βГМК у животных опытных групп 
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происходило в сторону уменьшения. Например, концентрация βГМК 

через 7-9 дней после отела у коров контрольной группы увеличилась 

почти в 2 раза, в 1-й опытной группе снизилась на 10,7 %, а в 2-й груп-

пе снизилась на 39,5 %. По завершению исследований концентрация 

βГМК у животных контрольной группы составила 2,02 ± 0,19 ммоль/л, 

что в 1,8 и 4,2 раза больше, чем у животных 1-й и 2-й опытных групп.  

Таким образом, использование гепаторопротектора и пробиотика 

совместно с пропиленгиколем дало положительный эффект в опытных 

группах, что проявляется в значительном снижении уровня βГМК. 

Применение пробиотической кормовой добавки «Румибакт» совместно 

с препаратом «Гепавекс 200» гепатопротекторного действия позволяет 

контролировать концентрацию кетоновых тел, в частности βГМК.  
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Сложность пищеварения у жвачных животных требует большего 

разнообразия и творчества в экспериментальной работе. Тот факт, что 

ингредиенты корма сначала подвергаются микробной ферментации, 

механической обработке во время жвачки и только затем поступают в 

сычуг и кишечник, требует сложных методологических подходов. 

Особое место в таких исследованиях занимает экспериментальная ра-

бота с фистулированными животными.  

Фистула – это искусственный ход, сформированный в процессе 

хирургической операции, проведенной по установленной методике, 

закрытый с применением специальных инструментов (канюль) [2]. По-

сле операции животное возвращается к своей обычной жизни. При 

этом ученый получает уникальную возможность для проведения регу-

лярных, воспроизводимых исследований с сохранением здоровья и 

физиологических процессов у животного. 

Фистула может быть реализована в различных частях тела [1, 2]. 

Наиболее популярным является применение канюль для вшивания в 

участки желудочно-кишечного тракта. Это позволяет в любой момент 

времени иметь безопасный для животного доступ в полость пищевари-

тельной системы. Таким образом, реализуется метод исследования in 

situ. Это подход, предполагающий размещение исследуемого образца 

непосредственно в ту часть пищеварительной системы, в которую 

необходимо (например, в рубце, сычуге, 12-перстной кишке и др.). 

Краеугольным элементом является наличие фистулированных живот-

ных. В ветеринарной клинике УО «Гродненский государственный аг-

рарный университет» была проведена хирургическая операция, цель 

которой – вшивание руминальной канюли у барана. 

Техника проведения операции представлена в литературных ис-

точниках [1, 2]. В качестве объекта использовали барана, весом 53 кг, 

возраст – 2 года. Канюля руминальная, внутренним диаметром 2,4 см 

(производство Ankom, США). Канюля с нижним фланцем, цилиндри-
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ческой формы и резьбовой верхней частью с соответствующим огра-

ничителем. Материал – жесткий полиуретан с эпоксидным наполнени-

ем, области контакта с тканями животного покрыты силиконовым эла-

стомером медицинского качества. Фистулу закрывает неопреновая 

пробка. Внутреннее перитонеальное опорное кольцо выполнено из 

флуороформаля. Инструмент для введения фистулы представляет со-

бой вытягивающий Т-образный шток. 

Животное подстригали, левый бок обмывали за день до операции. 

Голодная диета – 24 ч с доступом к воде, который исключили за 6 ч до 

процедуры. Животное находилось под общей анестезией, которая была 

дополнена эпидуральной блокадой и местным инфильтрационным 

обезболиванием. В процессе операционного вмешательства оценивали 

чувствительность и степень глубины наркоза. Все физиологические 

параметры контролировали (частота дыхания, сердцебиения, темпера-

тура тела, цвет слизистых оболочек), они оставались стабильны. После 

операции до заживления хирургической раны животному был органи-

зован надлежащий уход. За 3 ч до операции был введен антибиотик 

(Пенстреп 400 L. A.), курс которого был в последующем продолжен в 

течение 10 дней. Также использовали после операции Мелоксивет 2 %; 

местно операционную рану на протяжении 14 дней обрабатывали про-

мыванием раствором хлоргексидина 0,05 %, закладыванием мази «Ле-

вомеколь». После операции у животного двигательная активность вос-

становилась через 2,5 ч; принимать корм баран начал через 3 ч; руми-

нация также в этот период восстановилась. Выраженный отек тканей 

вокруг канюли наблюдали через 24 ч после операции, который сохра-

нялся не более 48 ч. В экспериментальную работу животное включили 

на 14 день. На момент написания статьи животное клинически здоро-

вое, используется в экспериментальной работе; после операции про-

шло 3,5 мес. 

Благодарности: финансирование, методология проекта осуществ-

ляется холдинговой компанией «Алникор» (г. Гродно, Республика Бе-

ларусь). Хирургическая операция проведена главным ветеринарным 

врачом ветклиники «Друзья» (г. Гродно) А. В. Башура.  
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Свиноводство является одной из важнейших отраслей животно-

водства Республики Беларусь. В конце 2019 г. в стране насчитывалось 

2882,3 тыс. гол. свиней, из них 30,8 тыс. гол. – в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах. Однако на эффективность ведения отрасли боль-

шое влияние оказывают паразитарные болезни, среди которых в про-

мышленном свиноводстве чаще регистрируется аскариоз [2, 4]. 

В настоящее время для успешного лечения свиней при кишечных 

нематодозах предложено значительное количество средств, обладаю-

щих антигельминтными свойствами. Однако следует учитывать, что 

многие из применяемых антигельминтиков являются малоэффектив-

ными. Поэтому разработка эффективных препаратов является актуаль-

ной задачей, при решении которой должны учитываться вид и устой-

чивость возбудителя [1, 3, 5]. 

Цель исследований – изучить антигельминтную эффективность 

препаратов при аскариозе свиней. 

Исследования проводили в лаборатории кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных УО «ВГАВМ» и хозяйстве Могилев-

ского района. Пробы фекалий от поросят отбирали непосредственно из 

прямой кишки и помещали в индивидуальные пакеты, затем исследо-

вали методом Дарлинга. Определяли экстенсивность и интенсивность 

инвазии. Для оценки эффективности антигельминтиков пользовались 

критериями экстенс- и интенсэффективности. 

Испытания антигельминтиков проводили на поросятах массой 35-

40 кг, инвазированных аскариозом (ЭИ – 100 %). Животные были раз-

делены на 3 группы по 27 голов в каждой. Поросята всех групп в тече-

ние опыта находились в равных условиях содержания. Кормление и 

поение животных осуществлялось в соответствии с зоотехническими 

нормами. 

Поросятам первой группы применяли препарат «Ивермектин 

1 %» в дозе 1 мл на 33 кг массы тела животного, внутримышечно, од-

нократно. Поросятам второй группы вводили препарат «Фармацин» в 
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дозе 1 мл на 33 кг массы животного внутримышечно, однократно. Тре-

тья группа препараты не получала.  

Исследования фекалий проводили до применения препаратов, за-

тем на 3, 7, 10, 15 день – после дегельминтизации. 

Экстенсивность аскариозной инвазии составляла 100 % с интен-

сивностью инвазии 119-174 яйца в 20 п. з. м. В опытных группах после 

дегельминтизации интенсивность инвазии постепенно снижалась и к 

15 дню яйца аскарисов не обнаруживались. В контрольной группе ин-

тенсивность инвазии увеличилась до 248 яиц в 20 п. з. м.  

В результате проведенных исследований эффективность препара-

тов составила 100 %. Отрицательного влияния препаратов на организм 

животных не было установлено. 

Для лечения поросят при аскариозе рекомендовано применять 

препараты «Ивермектин 1 %» и «Фармацин» в дозе 1 мл на 33 кг массы 

тела животного, внутримышечно, однократно.  
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Мастит является одной из главных причин снижения молочной 

продуктивности и воспроизводительной способности коров, их выбра-

ковки и ухудшения санитарного качества молока, возникновения бо-

лезней органов пищеварения у приплода. Воспаление вымени может 

возникать в любое время года, в различные функциональные периоды 

молочной железы. В результате проведенных исследований в СПК 

Минской и Гродненской областей установлено, что 19,0 % коров пере-

болевает маститом, при этом клинический мастит регистрируется в 

среднем у 3,4 %, субклинический – у 15,6 % животных. Субклиниче-

ский и клинический маститы в большей степени распространены на 

молочнотоварных комплексах с круглогодовым стойлово-

беспривязным содержанием животных [1, 2]. 

Поэтому создание новых противомаститных препаратов для ле-

чения коров с воспалением молочной железы является актуальной за-

дачей ветеринарной фармации. 

Цель настоящих исследований заключалась в том, чтобы изучить 

острую токсичность и местно-раздражающие свойства противомастит-

ного препарата «Витамаст» для интрацистернального введения (изго-

товитель ООО «СТС-Фарм»), в состав которого входят канамицина 

сульфат, бензилпенициллина прокаин и преднизолон.  

Изучение острой токсичности препарата «Витамаст» проводили в 

мини-виварии кафедры фармакологии и физиологии на белых мышах, 

а его раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и на кожу 

кроликов исследовали в клинике кафедры акушерства и терапии 

УО «ГГАУ» [3]. 

Для выполнения работы по определению острой оральной ток-

сичности были сформированы 2 подопытные группы и одна контроль-

ная по 6 животных в каждой. Мышам 1-й опытной группы после 12-

часовой голодной диеты внутрижелудочно вводили 0,3 мл препарата 

«Витамаст» (15000 мг/кг массы тела) в нативном виде, мышам 2-й 

группы ввели 0,5 мл препарата «Витамаст» (25000 мг/кг массы тела), а 
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мышам контрольной группы после 12-часовой голодной диеты внут-

рижелудочно ввели 0,5 мл воды. Клинические наблюдения за под-

опытными животными вели в течение 14 сут.  

После внутрижелудочного введения препарата в дозах 0,3 мл и 

0,5 мл подопытные мыши в течение всего периода наблюдения остава-

лись живыми. Однако при использовании дозы 0,5 мл отдельные жи-

вотные сразу после введения препарата были угнетены, малоподвижны 

и менее охотно поедали корм, который получили через 3 ч после вве-

дения Витамаста, судорог и тремора или других нервных явлений не 

наблюдалось. У животных контрольной группы отклонений от физио-

логических значений также не выявлено. Установить ЛД50 при одно-

кратном оральном введении препарата мышам не удалось. Следует 

предположить, что ЛД50 составит более 25000 мг/кг массы тела по пре-

парату. После усыпления через 14 дней от начала лабораторных испы-

таний животных опытных групп при патологоанатомическом осмотре 

изменений в паренхиматозных органах и желудочно-кишечном тракте 

не установлено. Изучение раздражающего влияния препарата «Вита-

маст» на слизистую оболочку глаз проводили на 3-х кроликах живой 

массой 2,7 ± 0,3 кг, которым препарат вводили под верхнее веко право-

го глаза в дозе 0,2 см3 однократно, а в левый – физраствор (контроль). 

Учитывали реакцию через 5 мин, 30 мин, 5 ч, 24 ч и 48 ч после нанесе-

ния препарата. После инстилляции препарата на конъюнктиву правого 

глаза кроликов слезотечения и гиперемии не выявлено. Отечности, 

реакции сосудов склеры и роговицы, а также болезненности, шелуше-

ния кожи вокруг глаз и наличие выделений не отмечалось во время 

всего опыта, что свидетельствует об отсутствии раздражающего дей-

ствия у исследуемого лекарственного средства. Согласно классифика-

ции веществ по степени воздействия на организм, при внутрижелудоч-

ном введении белым мышам препарат относится к четвертой группе 

(вещества малоопасные (ГОСТ 12.1.00-76)) и может быть использован 

для проведения клинических испытаний. 
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Проблема расширения ассортимента продуктов птицеводства 

должна решаться не только путем углубленной переработки мяса кур, 

но и более широким использованием нетрадиционных видов птицы. 

Одним из перспективных видов домашней птицы являются перепела. 

Перепел является самым мелким и скороспелым представителем одо-

машненных куриных, а его яичная и мясная продукция обладает от-

менными диетическими качествами, отличается гипоаллергенностью, 

экологической безопасностью и пользуется возрастающим спросом 

потребителей. 

Поэтому птицеводство нашей страны предусматривает дальней-

шее увеличение ассортимента продукции, что обусловливает интерес к 

перепеловодству. Содержанием перепелов и получением от них про-

дукции на птицефабриках в Республике Беларусь занимается 

ОАО «Птицефабрика Городок», ОАО «1-я Минская птицефабрика», 

ОАО «Солигорская птицефабрика».  

Цель работы – провести анализ морфологических изменений яич-

ника перепелок-несушек с учетом строения и классификации интер-

стициальных клеток. 

Перепелки-несушки содержались в условиях ОАО «Солигорская 

птицефабрика». Гистологические исследования яичника проводили 

общепринятыми методами. Для морфологических исследований от 

птиц отбирали яичник, вырезали кусочек посередине, размером 

1,5 × 1,5 см, и фиксировали в нейтральном 10%-м растворе формалина. 

Затем морфологический материал подвергали уплотнению путем за-

ливки в парафин по общепринятым методикам. Изготавливали гисто-

логические срезы, толщиной 5-7 мкм, на санном МС-2 микротоме. Аб-

солютные измерения структурных компонентов железы осуществляли 

при помощи светового микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифро-

вой фотокамерой системы «Altra20» и спектрометра HR 800 с использо-
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ванием программы «Cell^A», осуществляя фотографирование цветных 

изображений и морфометрию (разрешением 1400 на 900 пикселей).  

Покровный эпителий яичника представлен однослойным призма-

тическим. Вокруг наиболее крупных яйцеклеток выявляется текальная 

оболочка. Тека подразделяется на два слоя: внутренняя тека прилежит 

к фолликулярному эпителию, в ней различают гладкомышечный, со-

единительнотканный и сосудистый слои, а наружная тека состоит из 

интерстициальных клеток и адипоцитов. 

Фолликулярная иерархия яичника у перепелок представлена сле-

дующими видами фолликулов: экстрафолликулярными, примордиаль-

ными, первичными, растущими, преовуляторными (созревающими), 

постовуляторными и атретическими. 

Одной из важных клеточных популяций, определяющих функцию 

яичника, являются интерстициальные клетки. У перепелок выявлено 

два вида клеток: стромальные и текальные. Стромальные интерстици-

оциты располагаются в межфолликулярной соединительной ткани кор-

кового вещества, текальные – в теке растущих фолликулов.  

Мозговой или сосудистый слой яичника перепела содержит мно-

гочисленные кровеносные сосуды – артерии мышечного типа и вены с 

четко выраженной структурой стенок. Корковый и сосудистый слои 

теряют четкость границ в результате взаимного прорастания. 

Данными исследования дополняются научные представления по 

особенностям строения яичника у продуктивной птицы. 
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Повышение сроков продуктивной жизни коров – одна из основ-

ных составляющих, обусловливающих высокую рентабельность мо-

лочного животноводства. Наиболее распространенными метаболиче-

скими заболеваниями у коров являются кетоз, гепатит, жировая дис-
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трофия печени. Следовательно, важно в период после отела сохранить 

структуру и функцию печени у высокопродуктивных коров. Решение 

проблемы оптимизации обменных процессов с помощью применения 

препаратов целевого действия на функции печени является важным и 

не до конца использованным резервом повышения эффективности ве-

дения животноводства. С данной целью применяют средства, которые 

классифицируют с точки зрения фармакологии как «гепатопротекто-

ры». Это вещества, действие которых направлено на восстановление 

гомеостаза в печени, повышение устойчивости ее к действию патоген-

ных факторов, нормализацию функциональной активности и стимуля-

цию репаративно-регенерационных процессов в данном органе. Рынок 

насыщен средствами, которые напрямую или косвенно положительно 

влияют на функцию печени у дойных коров. Однако концентрации 

действующих веществ, рубцовая защищенность и комплексность влия-

ния на орган не всегда объединены в одной кормовой добавке. Следо-

вательно, является актуальным проведение исследования по изучению 

эффективности использования гепатопротекторной кормовой добавки 

«Алнихол» для коров. 

Цель исследования – определить профилактическую эффектив-

ность кормовой добавки «Алнихол» для крупного рогатого скота в 

сравнении с применением пропиленгликоля.  

Схема опыта представлена в таблице 1.  

Исследования проводили в УО СПК «Путришки» на молочното-

варном комплексе «Путришки» в период с декабря 2019 г. по январь 

2020 г. В экспериментальные группы включали коров по мере их до-

бавления в секции для глубокостельных коров. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Кормовая добавка 
Продолжительность 

опыта  

Опытная 
(за 21 день до отела) 

Алнихол 
50 г/животное/сутки + ОР* 

21 день  

Опытная 

(в новот-ый период) 

Алнихол 

130 г/животное/сутки + ОР* 
14 дней 

Контрольная 
(за 21 день до отела) 

Пропиленгликоль сухой 
50 г/животное/сутки + ОР* 

21 дней 

Контрольная 

(в новот-ый период) 

Пропиленгликоль сухой 

300 г/животное/сутки + ОР* 
14 дней  

В основе оценки эффективности кормовых добавок использовали 

данные о концентрации бетагидроксибутирата (БГБ). При экспресс-

исследовании крови для определения каплю наносили на тест-полоску. 

Далее ее вставляли в прибор экспресс-анализатор Freestyle Optium Neo. 

Референтой величиной считали уровень БГБ – не более 1,2 ммоль/л. 
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Полученные результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Показатель БГБ в крови коров (M ± m), ммоль/л 

Группа Алнихол Пропиленгликоль 

3-5 дней до отела / 10* 0,75 ± 0,01 0,83 ± 0,08 

3-5 дней после отела / 7* 0,65 ± 0,05 0,72 ± 0,06 

7-9 дней после отела / 10* 0,41 ± 0,04 0,9 ± 0,08 

Среднее значение за период 0,48 ± 0,1 0,82 ± 0,1 

14-16 дней после отела / 8* 0,38 ± 0,04 1,63 ± 0,09 

18-21 дней после отела / 7* 0,35 ± 0,02 1,54 ± 0,09 

Среднее значение за период 0,56 ± 0,01 1,59 ± 0,2 

Примечание – * количество исследованных животных 

Полученные данные доказывают, что эффективность использова-

ния гепатопротекторной кормовой добавки «Алнихол» для глубоко-

стельных и новотельных коров значительно выше в сравнении с при-

мененным пропиленгликолем. Среднее значение уровня БГБ в период 

до отела в опытной группе был на 41,5 % в сравнении с контролем; у 

новотельных коров в группе, потреблявшей Алнихол, – 64,8 % (при 

сравнении с контролем).  

Следовательно, применение кормовой добавки «Алнихол» позво-

ляет профилактировать и снижать развитие кетоза у высокопродуктив-

ных коров в транзитный и новотельный период, что лежит в основе 

защиты печени от воздействия кетоновых тел. 
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Воспаление молочной железы у нетелей – это проблема, которая 

была признана и изучена учеными преимущественно за последние 30 

лет. Однако до сих пор практики часто не уделяют ей должного внима-
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ния [3]. Мастит нетелей является одной из самых убыточных болезней 

для большинства молочных ферм. Количество четвертей, пораженных 

внутривыменными инфекциями, колеблется от 18,3 до 80,9 % – в сред-

нем от 35 до 50 %. Воспаление молочной железы у этих животных 

приводит к огромным экономическим потерям, даже на молочных 

фермах с низким уровнем заболеваемости клиническим маститом [1]. 

Своевременным выявлением больных маститом нетелей и неотложным 

лечением их в сухостойный период можно предотвратить значитель-

ные убытки, которые имеют место из-за заболевания маститом перво-

телок сразу же после отела [2]. 

Целью исследования было определение уровня заболеваемости 

маститом нетелей на 7-8 месяце стельности (сухостойный период). 

Исследования проводили на молочной ферме в Хмельницкой об-

ласти. Определяли уровень заболеваемости нетелей маститом на 7-8 

месяце стельности. Экспериментальные исследования с целью диагно-

стики различных форм мастита у нетелей в сухостойный период про-

водили на группе из 90 животных. Проводили клинические, лабора-

торные, бактериологические исследования. Для предотвращения про-

никновения возбудителей мастита через канал соска в молочную желе-

зу после получения проб секрета их обрабатывали раствором Форти-

септ для дезинфекции сосков после доения. 

Нетелей считали больными маститом, если из секрета четвертей 

молочной железы выделяли патогенные возбудители (коагулазополо-

жительные стафилококки, а именно Staph. Aureus; Str. Agalactiae, Str. 

Dysgalactiae, Str. Uberisи E. coli).  

В результате клинических исследований молочная железа нетелей 

на 7-8 месяце стельности имела характерную для этого физиологиче-

ского периода величину и форму. Секрет четвертей, из которых с Ма-

стидином не образовывался желеобразный сгусток (норма), был очень 

густой консистенции, золотисто-желтого цвета, при доении с опреде-

ленным усилием выжимался из соска. Удавалось получить несколько 

его капель. Секрет, который с диагностическим реактивом образовы-

вал хорошо выраженный сгусток, обычно имел разреженную, жидкую, 

но однородную консистенцию, был серовато-желтого цвета, непро-

зрачный, большего количества. Секрет молочной железы нетелей в 

этот период стельности, из четвертей, в которых после отела диагно-

стировали атрофию, по органолептическим качествам также отличался 

от секрета из здоровых четвертей. Он не имел характерной густой кон-

систенции и не был клейкий и желтоватый. Его количество в четверти 

было несколько увеличено, консистенция жидкая, с содержанием 

сгустков, хлопьев, крошек; серовато-белого или желтоватого цвета. 
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Иногда секрет имел буроватый оттенок. 

Результаты лабораторных исследований в сухостойный период 

показали, что заболеваемость нетелей маститом достаточно высока: из 

90 животных 73 (81,1 %) имели эту патологию. При этом было пора-

жено больше половины четвертей – 190 (52,7 %). Диагноз на клиниче-

ский мастит ставили только после выдаивания патологически изменен-

ного секрета из соответствующей четверти. При этом характерных 

клинических признаков воспаления молочной железы не отмечали. По 

результатам бактериологического исследования секрета из молочной 

железы нетелей, больных маститом на 7-8 месяце стельности,  была 

выделена микрофлора из 91,9 % проб. 

Таким образом, у нетелей в период сухостоя выявили высокий 

уровень внутривыменных инфекций – 81,1 % имели эту патологию. 

Бактериологическими исследованиями было выделено микрофлору в 

91,9 % проб. 
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Воспаление молочной железы у нетелей приводит к огромным 

экономическим потерям, состоящим из затрат на лечение и визиты ве-

теринара, стоимости молока, которое бракуют как в период лечения, 

так и после него, когда антибиотик выделяется с молоком, дополни-

тельных работ, снижения количества секретируемого молока в период 

предстоящей лактации и проч. Последствиями мастита нетелей бывают 

атрофия и индурация больных четвертей, уменьшение производства 

молока (снижение генетического потенциала продуктивности на 7-

10 %), увеличение количества соматических клеток в молоке, заболе-
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вание клиническим маститом после отела, распространение патоген-

ных возбудителей среди здоровых животных и т. д. [1]. 

Лучшим периодом для лечения нетелей является сухостойный 

период. Наиболее широкое применение на производстве имеют анти-

бактериальные препараты для интрацистернального использования у 

сухостойных коров, больных маститом. Их необходимо применять за 

6-8 недель до даты предполагаемого отела нетелей [2]. 

Целью исследований было определение эффективности лечения 

нетелей, больных маститом, с помощью интрацистернального введения 

антибактериальных препаратов за 55-60 дней перед датой предполага-

емого отела, заболеваемости и уровня продуктивности у этих же жи-

вотных в первые 2 мес после отела. 

Исследования проводили на молочной ферме в Хмельницкой об-

ласти. Определяли уровень заболеваемости нетелей маститом на 7-8 

месяце стельности и сразу после отела, эффективность лечения живот-

ных интрацистернальными препаратами, а также уровень продуктив-

ности этих же животных в первые 2 мес лактации. Для этого нетелей, 

больных маститом, разделили на три группы: две опытные (первая и 

вторая – по 24 животных) и контрольная (третья – 25 нетелей). Живот-

ным первой и второй опытных групп применяли интрацистернальные 

инъекции противомаститных антибактериальных препаратов (Нафпен-

зал и Боваклокс DС Экстра) за 50-60 дней до даты предполагаемого 

отела. Их использование было обусловлено чувствительностью мик-

рофлоры из проб секрета четвертей вымени. Больным маститом нете-

лям контрольной группы лечения не применяли. 

В результате лечения нетелей первой опытной группы Нафпенза-

лом уровень заболевания после отела значительно снизился. Мастит 

диагностировали у 4 животных, что составило 16,7 %. Больными ока-

зались 9,4 % четвертей. Во второй опытной группе (применение Бо-

ваклокса DС Экстра) уровень заболеваемости животных маститом сни-

зился после отела до 12,5 % (3 нетели). Болезнь диагностировали в 

5,2 % четвертей. Боваклокс DС Экстра был более эффективным. Атро-

фии больных четвертей выявлено не было. 

Результаты диагностики мастита у нетелей контрольной группы 

(лечение не применялось) после отела (первотелки) свидетельствуют, 

что уровень заболеваемости у них заметно снизился – из 25 животных 11 

(44 %) дали положительную реакцию на мастит. Пораженные четверти 

при этом составили 19 %. Таким образом, у 56 % нетелей после родов 

выздоровление наступило спонтанно. Однако появилась атрофия четвер-

тей вымени у 3 первотелок (12 %) с поражением 4 четвертей (4 %). 

Количество надоенного молока в сутки (в течение первых двух 
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месяцев лактации) от нетелей, которые находились в опыте и получали 

лечение указанными препаратами, было в среднем на 2,96 кг больше 

по сравнению с нетелями контрольной группы. Через 2 мес после оте-

ла, в течение которых проводили наблюдения за опытными животны-

ми, был диагностирован клинический мастит у 7 первотелок (28,0 %) 

контрольной группы. Причем за первые 14 дней лактации из этой 

группы заболели маститом 4 животные (57,1 % из этих случаев). Суб-

клинический мастит диагностировали у 11 нетелей (44,0 %) – в 1,6 раза 

чаще, чем клинический. 

Таким образом, для лечения нетелей, больных маститом, лучшим 

временем является сухостойный период. Для этого целесообразно ис-

пользовать антибактериальные препараты для интрацистернального 

применения, подбирать которые необходимо с учетом чувствительно-

сти к ним выделенной патогенной микрофлоры. 
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Хищные млекопитающие Евразии часто имеют широкий геогра-

фический ареал и демонстрируют в нем значительный морфологиче-

ский полиморфизм. К таким видам, несомненно, относится и лесная 

куница – объект пушного промысла. Региональные особенности био-

топов Республики Беларусь являются благоприятными для обитания 

лесной куницы (Martes martes L.). Численность ее тесно связана с из-

менением структуры лесонасаждений. Рубка хвойного леса часто при-

водит к снижению численности этого ценного пушного зверя. В по-

следнее годы усиливающееся влияние антропогенного фактора способ-

ствует малочисленности этого вида животных, наблюдающейся в 

настоящее время в лесных и пойменных биотопах. В этих условиях 
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особенно актуальным становится обнаружение адаптивных особенно-

стей, обеспечивающих выживание популяции. 

Учитывая, что лесная куница является одним из фоновых видов 

многих европейских экосистем, имеющий практическое значение как 

охотничий вид. Поэтому изучение данного вида актуально, особенно в 

аспектах морфологических исследований популяций. Цель исследова-

ния – изучить гистологическую характеристику печени лесной куницы. 

Материалом исследования служила печень от 7 куниц в возрасте 

2-4 лет. Исследование проводилось методами тонкого препарирования, 

масса органа взвешивалась на аналитических весах, тонкое строение 

изучалось на гистологических срезах, окрашенных гематоксилин-

эозином под микроскопом «Olympus». 

В результате проведенных гистологических исследований печени 

лесной куницы установлено, что снаружи паренхима органа покрыта 

толстой капсулой Глиссона. Толщина капсулы в различных участках 

варьирует от 18 до 33 мкм. Печень куницы имеет дольчатое строение. 

Каждая печеночная долька разграничена от другой при помощи тонких 

соединительнотканных прослоек. В центре каждой печеночной дольки 

локализуется центральная вена. Поперечное сечение последней чаще 

имеет неправильно округлую форму. Стенка центральной вены изнут-

ри выстлана одним слоем эндотелиальных клеток, за которым распо-

ложен тонкий слой рыхлой соединительной ткани. Диаметр централь-

ной вены в среднем составляет 55,13 ± 3,04 мкм, что меньше, чем диа-

метр. Синусоидные гемокапилляры радиально впадают в центральную 

вену. Вокруг печеночных долек видны междольковые вены, артерии и 

желчные протоки. Стенка междольковых вен образована одним слоем 

эндотелиальных клеток, прослойкой гладкомышечной ткани и снаружи 

слоем рыхлой соединительной ткани. В полости вен нередко видны 

форменные элементы крови. Диаметр междольковых вен печени куни-

цы составляет в среднем 61,18 ± 4,44 мкм. Стенка междольковых арте-

рий имеет относительно большую толщину, чем стенка междольковых 

вен. Она образована эндотелиальным слоем, состоящим из одного слоя 

эндотелиальных клеток, тонким подэндотелиальным слоем, мышеч-

ным слоем и слоем рыхлой соединительной ткани. Диаметр междоль-

ковой артерии печени составляет 8,85 ± 1,02 мкм. Стенка междолько-

вых желчных протоков более толстая, чем стенка междольковых вен и 

артерий. Она изнутри выстлана одним слоем низкопризматических 

эпителиальных клеток. Ядра клеток эпителия видны четко. Форма по-

перечного сечения полости междольковых желчных протоков имеет 

различную, но чаще овальную форму. Диаметр междольковых желч-

ных протоков составляет в среднем 10,52 ± 0,77 мкм. Синусоидные 
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гемокапилляры расположены между печеночными пластинками. Их 

стенка выстлана эндотелиальными клетками. Хорошо видны гепатоци-

ты, имеющие чаще полигональную форму. Они имеют одно или два 

ядра, которые видны четко. Внутри ядер хорошо видны ядрышки. 

Диаметр гепатоцитов печени куниц составляет 15,99 ± 0,45 мкм.  

Таким образом, в целом гистологическое строение печени лесной 

куницы соответствует общим структурным закономерностям, прису-

щим данному органу у млекопитающих, вместе с тем имеют место 

специфические видовые особенности. Печень и ее гистологические 

изменения может выступать в качестве биоиндикатора на присутствие 

или интенсивность антропогенных факторов или условий в окружаю-

щей среде обитания лесной куницы. 
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Птицеводческая отрасль занимает лидирующее место среди дру-

гих отраслей сельского хозяйства во всем мире из-за своей скороспело-

сти и получения диетической продукции при низкой себестоимости. В 

то же время при достаточно высоком уровне современных методов 

диагностики, развитии биологической промышленности все еще оста-

ется угроза инфекционных болезней птиц. Одним из таких примеров 

является ньюкаслская болезнь (син. болезнь Ньюкасла, псевдочума 

птиц, атипичная чума птиц и др.) – высококонтагиозная болезнь пре-

имущественно куриных (однако резервуаром вируса могут служить и 

дикие птицы), которая характеризуется лихорадкой, отказом от корма, 

нервными явлениями (парезами и параличами крыльев и ног, скручи-

ванием шеи, атаксией), кератоконъюнктивитами. Заболеваемость и 

летальность при данной болезни может доходить до 100 %. Болезнь 

регистрируется в виде эпизоотии и наносит огромный экономический 

ущерб птицеводческой отрасли многих стран [1, 2, 3, 4]. Территория 

Республики Беларусь остается благополучной по данной инфекцион-

ной болезни птиц. 
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Целью исследования послужил анализ мировой эпизоотической 

ситуации по ньюкаслской болезни птиц за предыдущие 3 года. 

В основу работы положены данные, размещенные на официаль-

ных сайтах Международного эпизоотического бюро и Россельхознад-

зора, по выявлению неблагополучных очагов болезни за период 2018-

2020 гг. [5, 6].  

Ньюкаслская болезнь птиц в 2018 г. в Европе зарегистрирована в 

6 странах (наибольшее количество очагов инфекции в Турции – 99), в 

20-ти странах Азии (Непал – 136 очагов), 35 неблагополучных стран 

Африки (наибольшее количество очагов в Гане – 313), в Америке – 6 

стран (в Перу 13 очагов инфекции). 

В 2019 г. в Азии неблагополучными по ньюкаслской болезни ока-

зались 12 стран (наибольшее количество очагов инфекции во Вьетна-

ме – 91), 4 страны в Европе (в Турции 34 очага). Неблагополучными 

являются 5 стран в Северной Америке (наибольшее количество зафик-

сировано в Мексике – 32 очага инфекции), в Южной Америке неблаго-

получными являются 3 страны (Колумбия – 3 очага), в Африке нью-

каслская болезнь зарегистрирована в 14-ти странах (наибольшее коли-

чество в Зимбабве – 54 очага инфекции). 

В 2020 г. наблюдалась тенденция к снижению появления нью-

каслской болезни в мире. 6 очагов псевдочумы среди домашней попу-

ляции птиц зарегистрировано в Израиле. Белиз (Северная Америка) 

является эндемичной территорией по данному заболеванию. При этом 

в Европе болезнь выявлена в 3-х странах: Болгария – 2 очага, Македо-

ния – 3 очага, Российская Федерация – 15 очагов инфекции. 

Таким образом, ньюкаслская болезнь птиц наносит значительный 

урон отрасли, который складывается из гибели и вынужденного убоя 

клинически больной птицы, проведения соответствующих ветеринар-

но-санитарных мероприятий. Следует отметить, что данная инфекция 

очень часто регистрируется в странах евразийского континента, что в 

сочетании с ее распространением и контагиозностью может представ-

лять угрозу для многих стран с развитым птицеводством. 
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Инфекционный бронхит кур (ИБК) – высококонтагиозная болезнь 

вирусной этиологии, сопровождающаяся поражениями респираторного 

тракта, мочеполовой системы у цыплят и яйцевода у кур-несушек. 

Возбудителем болезни является вирус сем. Coronaviridae. Воспри-

имчивы к болезни куры всех возрастов, но болеют и цыплята. Источни-

ком возбудителя являются больная, переболевшая птица, которая выде-

ляет вирус во внешнюю среду. Болезнь распространена во многих стра-

нах с развитым птицеводством, в т. ч. и в Республике Беларусь [1-5]. 

Цель работы – установить патоморфологические изменения в ор-

ганах цыплят при ИБК. 

Работу выполняли в условиях прозектория кафедры патологиче-

ской анатомии и гистологии УО «ВГАВМ». Проводили патологоана-

томическое вскрытие павших и вынужденно убитых цыплят 3-

недельного возраста кросса Росс 308, доставленных из птицеводческо-

го хозяйства Республики Беларусь с целью установления причин паде-

жа. При вскрытии трупов пользовались общепринятыми в патологиче-

ской анатомии схемами описания органов. Для дальнейшего гистоло-

гического исследования отбирали кусочки печени, почек, миокарда и 

легких, которые фиксировали в растворе 10%-го нейтрального форма-

лина. Этапы приготовление гистологических срезов (фиксация, про-

мывка, обезвоживание и уплотнение) проводили согласно отработан-

ной методике лаборатории кафедры патологической анатомии и гисто-

логии УО «ВГАВМ». Для изучения общих структурных изменений 

срезы окрашивали гематоксилин-эозином.  

Для уточнения диагноза на ИБК проводили серологическое ис-

следование парных проб сыворотки крови методом ИФА (ретроспек-



75 

 

тивная диагностика). 

При вскрытии трупов цыплят установлены следующие патолого-

анатомические изменения: слизистая оболочка носовой полости отек-

шая, покрасневшая, покрыта густым содержимым серого цвета. 

Слизистая оболочка трахеи покрасневшая, набухшая, с наличием 

большого количества очагов красного цвета, четко отграниченных от 

окружающих тканей. В просвете трахеи находили наложения фибрина, 

которые хорошо снимались с поверхности слизистой оболочки. 

Легкие не спавшиеся, форма не изменена, розовато-красного или 

темно-красного цвета. Поверхность разреза их гладкая, влажная. При 

надавливании из легких выделяется мутноватая пенистая жидкость. В 

верхушках легких обнаруживают небольшие очажки ателектаза. Стен-

ки воздухоносных мешков полупрозрачные, шероховатые, матовые, 

без блеска, в полости иногда находили нежные пленочки серо-желтого 

цвета – фибринозный экссудат. 

Печень увеличена, форма не изменена, консистенция мягкая, цвет 

серо-коричневый, рисунок выражен нечетко. 

Почки увеличены в размере, форма не изменена, консистенция 

мягкая, цвет серо-коричневый, граница между корковым и мозговым 

веществом выражена нечетко. 

Миокард дряблый, серого цвета, напоминает ошпаренное кипят-

ком мясо. 

При гистологическом исследовании установлены следующие из-

менения: в печени, почках и миокарде – зернистая дистрофия, в лег-

ких – острая катаральная пневмония. 

Таким образом, обнаруженные патоморфологические изменения 

у цыплят свидетельствуют о респираторной форме инфекционного 

бронхита. 
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Больше года назад пандемия коронавируса охватила весь мир. Око-

ло 95 млн. жителей разных стран заболели коронавирусной инфекцией.  

Цель работы – узнать, может ли коронавирус выйти за пределы 

человеческого организма и оказаться внутри животных.  

Коронавирусы – это большая семья вирусов, которые вызывают 

заболевания, начиная от обычной простуды до более тяжелых заболе-

ваний. Новый коронавирус – это новый штамм ранее не идентифици-

рован у людей. COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное 

последним выявленным коронавирусом (SARS-CoV-2). 

Люди могут заразиться COVID-19 от других людей, которые 

имеют вирус, вдыхая мелкие капельки жидкости от людей с COVID-19, 

которые кашляют или чихают, или через прикосновение к загрязнен-

ным поверхностям. 

Немало важно помнить, что, согласно официальной позиции Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации 

здравоохранения животных (МЭБ), в настоящий момент отсутствуют 

доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от 

животных-компаньонов (собаки, кошки). Однако в начале апреля 

научный журнал Science опубликовал исследование китайских ученых, 

согласно которому к новому коронавирусу оказались чувствительны 

кошки и хорьки, но они переносят вирус легко бессимптомно.  

Вследствие последних событий, которые относятся к распростра-

нению нового коронавируса, стало известно, что люди, инфицирован-

ные коронавирусом SARS-CoV-2, могут заразить животных. Ниже 

приведены примеры, опубликованные ранее в новостях. 

1) Тигрица в Нью-Йорке заразилась от людей. 

Тигрица в зоопарке Нью-Йорка заразилась коронавирусом. Это 

подтвердили анализы. Сейчас это первый известный случай COVID-19, 

когда болезнь передалась от человека к животному. 

Малайская тигрица Надя живет в зоопарке Бронкса. Предполага-

ют, что ее мог заразить зооработник, у которого не были проявлены 

симптомы COVID-19. Вместо этого они появились у тигрицы и шести 

других «больших кошек» – у них начался сухой кашель. 

«Это первый известный нам случай в мире, когда человек заразил 
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животное и оно заболело», – рассказал главный ветеринар зоопарка. 

Ветеринары отмечают, что у животных немного снизился аппе-

тит, однако в целом состояние нормальное. Тем не менее, они тща-

тельно следят за ними, ведь еще неизвестно, как вирус может влиять на 

различные виды. 

2) В США умер первый пес, у которого обнаружили COVID-19. 

Немецкая овчарка Бадди, вероятно, заразилась коронавирусом от 

хозяина Роберта Махони. У другой собаки Махони обнаружили анти-

тела к коронавирусу. 

В середине апреля 7-летний Бадди начал тяжело дышать и терять 

вес, у него появился насморк. Собаке сначала не могли сделать тест, 

поскольку ветеринары скептически восприняли предположение о том, 

что он заболел COVID-19, и его лечили антибиотиками. В нескольких 

больницах тест сделать просто не смогли. 

В июне диагноз подтвердился. Образцы, взятые 15 мая, показы-

вали положительный результат, но образцы за 20 мая были уже отри-

цательными. 

Состояние здоровья Бадди ухудшалось: ему стало трудно ходить, 

начались проблемы с мочеиспусканием, появилась кровь в моче. 

11 июля хозяева нашли еле живого Бадди на кухне, из его носа и рта шла 

кровь. После консультации с ветеринаром собаку решили усыпить. 

Подытожив все вышеизложенное, можно сделать вывод, что че-

ловеческий организм, инфицированный COVID-19, способен передать 

вирус животному, и напротив, обратный способ передачи невозможен.  
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Воспроизводство животных является неотъемлемым элементом 

технологии животноводства. Наиболее остро проблемы воспроизвод-

ства отмечаются у животных с высоким генетическим потенциалом. 

Высокая молочная продуктивность, особенно в начале лактации, уве-

личивает напряженность обменных процессов в организме коровы, 

значительно ослабляя проявление репродуктивных функций [1]. Ос-

новными причинами длительной дисфункции яичников у коров после 

отела являются биологические, стрессовые и кормовые факторы. Все 

они в комплексе приводят к нарушению баланса гормонов гипофиза, 

щитовидной железы и надпочечников, который клинически проявля-

ются в виде анафродизии, гипофункции яичников, ановуляторных по-

ловых циклов и других патологий [2, 3]. 

Целью данной работы был поиск эффективных методов стимуля-

ции половой цикличности у высокопродуктивных коров в фазу лакта-

ционной доминанты. 

Материалом для исследования были коровы украинской молоч-

ной черно-пестрой и красно-пестрой породы в возрасте 3-6 лет, со 

среднегодовой производительностью 5000-6000 кг молока в ООО «По-

дольский хозяин 2004» Хмельницкой области. 

Опыт проводили на коровах, не приходящих в охоту в течение 40 

и более дней после отела. Для этого были сформированы четыре груп-

пы коров: три опытных и контрольная, по 10 в каждой. Коровам пер-

вой опытной группы для стимуляции половой цикличности вводили 

внутримышечно 2 мл Эстровета, дважды, с интервалом 10 суток. Пер-

вое введение делали в любое время стимулированного полового цикла, 

второе – на 11-е сутки после первого. Через 70-80 ч после второго вве-

дения Эстровета проводили искусственное осеменение коров. Живот-

ным второй опытной группы в такие же сроки вводили внутримышеч-

но 10 мл Доцитола, а для повышения эффективности действия препа-

рата на следующие сутки вводили 15 мл Реавита (витамины). Коровам 

третьей опытной группы вводили внутримышечно препарат Дексакел в 

дозе 2 мл на 50 кг массы тела и через 5 сут – 2 мл Эстровета. Коровам 
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четвертой (контрольной) группы применяли принятую в хозяйстве 

схему коррекции половой цикличности. Им вводили внутримышечно 

30 ЕД (6 мл) Окситоцина и 10 мл Сурфагона. 

За животными установили наблюдение, фиксировали наступле-

ние половой охоты и ее признаки, дату и кратность осеменений. Через 

35-40 сут после последнего осеменения коров исследовали на стель-

ность методом ультразвукового исследования трансректальным спосо-

бом и наблюдали за течением беременности. 

Анализ результатов опыта показал, что все примененные препа-

раты и их комбинации положительно повлияли на проявление половой 

цикличности коров и их оплодотворяемость. Наилучшие результаты по 

проявлению половой охоты (90,0 %) были получены в первой и треть-

ей опытных группах, где коровам вводили препарат Эстровет и его 

комбинацию с Дексакелом. Несколько ниже (80,0 %), но также поло-

жительные результаты получили во второй опытной и контрольной 

группах. Разница в эффективности схем применения препаратов соста-

вила 10,0 %. 

Более существенные различия выявлены в оплодотворяемости 

коров в первую стимулированную охоту. Лучшие результаты получе-

ны во второй опытной группе (62,5 %), где коровам вводили Доцитол в 

комбинации с Реавитом. Высокие результаты также получены в первой 

группе (55,6 %), где коровам вводили дважды Эстровет. 

Кроме того, часть коров пришла в охоту и осеменялась повторно. 

Здесь лучшие результаты получены в первой и четвертой группе, где 

все коровы оплодотворились после осеменения во вторую охоту, тогда 

как во второй и третьей группе оплодотворилось лишь половина коров, 

остальные пришли в охоту третий раз и оплодотворились при этом. 

Таким образом, результаты проведенного нами опыта показали, 

что все примененные схемы оказались эффективными, однако лучшие 

результаты дали двукратные инъекции Эстровета с интервалом 10 сут 

(первая опытная группа) и Доцитола в сочетании с Реавитом (вторая 

опытная группа). Поэтому для стимуляции половой цикличности у 

высокопродуктивных коров в фазу лактационной доминанты целесо-

образно применять данные препараты. 
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Отрасль молочного скотоводства снабжает перерабатывающие 

предприятия сырьем для изготовления молочной продукции и удовле-

творения потребностей населения в высококачественных, питательных 

продуктах. Таким образом, молоко, из которого изготавливают молоч-

ные продукты, должно соответствовать действующим стандартам по 

перечню показателей. А молочные продукты будут таковыми лишь 

тогда, когда от здоровых животных получат сырье надлежащего каче-

ства с соблюдением требований по гигиене производственных процес-

сов его переработки. Здоровье продуктивных животных и здоровье 

молочной железы, в частности, зависит от многих составляющих. Од-

ной из них является технология содержания (привязная и беспривяз-

ная) [1-3]. 

Целью исследования было изучение заболеваемости нетелей ма-

ститом на 7-9-м мес стельности в зависимости от технологии содержа-

ния: привязной или беспривязной. 

Материалом исследований были нетели черно-пестрой украин-

ской молочной породы при различной технологии содержания, здоро-

вые и больные маститом. Исследования по определению уровня их 

заболеваемости на 7-9-м мес стельности проводили в двух хозяйствах 

Хмельницкой области. Различным в хозяйствах был уровень организа-

ции производственных процессов: хозяйство с традиционным привяз-

ным содержанием и отсутствием активного моциона животных и мо-

лочный комплекс, созданный после 2005 г., в котором нетели и коровы 

содержатся беспривязно. При выполнении исследований использовали 

общепринятые методы диагностики различных форм мастита крупного 

рогатого скота. Диагностику различных форм мастита у нетелей на 7-9 

мес стельности проводили на группе из 90 животных в условиях при-

вязного содержания и 103 – беспривязного.  

Результаты исследования молочной железы нетелей при привяз-

ном содержания показали, что в указанный период заболеваемость 

нетелей маститом достаточно высока: из 90 животных 72 (80,0 %) име-

ли такую патологию. При этом болезнью было поражено более поло-
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вины четвертей – 190 (52,8 %). В основном, мастит представлен суб-

клинической формой – 69 животных (76,7 %). Клиническую форму 

заболевания наблюдали лишь у трех нетелей (3,3 %) с поражением ше-

сти четвертей (1,7 %). Одновременно 6 четвертей у этих животных бы-

ли поражены еще и субклиническим маститом (1,7 %). Соотношение 

нетелей с клинически выраженным маститом и субклиническим соста-

вило 1 : 23. По результатам бактериологического исследования секрета 

из молочной железы нетелей было выделено микрофлору из 91,9 % 

образцов. 

У нетелей в хозяйстве в условиях беспривязного содержания за-

болеваемость маститом в этот период была ниже: из 103 животных 39 

(37,9 %) имели воспаление молочной железы. При этом мастит диагно-

стирован в 61 четверти (14,8 %). У всех больных нетелей диагностиро-

вали субклинический мастит – 100 %. Клинического мастита у этих 

животных не обнаружили. Микрофлору выделили из 92,3 % образцов 

исследуемого секрета. 

Сравнивая количество нетелей, больных маститом на 7-9-м мес 

стельности, в условиях привязной и беспривязной технологии содержа-

ния, значительно ниже уровень заболеваемости животных констатиро-

вали в последнем случае. Телки на 41 % и четверти на 38 % меньше бо-

лели воспалением вымени при беспривязной технологии содержания. 

Микробиологическими исследованиями не установлено суще-

ственного расхождения при выделении микрофлоры из образцов ис-

следуемого секрета. При привязной технологии содержания микро-

флора выделена из 91,9 % образцов патологического экссудата, а при 

беспривязной – из 92,3 % проб. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

беспривязная технология содержания нетелей, как прогрессивный под-

ход к организации молочного стада, благоприятно влияет на состояние 

молочной железы животных на 7-9-м мес стельности, обуславливая 

значительно меньший уровень заболевания нетелей маститом.  
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Пищеварительная система рыб состоит из пищеварительного 

тракта и пищеварительных желез. Пищеварительный тракт начинается 

ротовым отверстием и представлен ротовой полостью с челюстями, 

глоткой, пищеводом, желудком и кишечником. В зависимости от ха-

рактера питания рыб эти отделы имеют различное строение. Кишечник 

карпа делится на толстый и тонкий. В начальную часть тонкой кишки 

впадают желчный проток и проток поджелудочной железы. Всасыва-

ние наиболее интенсивно протекает в заднем отделе кишечника. У 

карповых наблюдается зависимость длины кишечника от рода корма. 

Длина кишечника превышает длину тела в 2-3 раза. Высота и количе-

ство складок в переднем отделе почти в два раза больше, чем в заднем 

[1, 3-5]. Печень является сложной трубчато-сетчатой железой, которая 

синтезирует желчь, белки плазмы крови, кроветворение, депонирова-

ние гликогена, липидов и витаминов, обезвреживание вредных ве-

ществ. Поджелудочная железа рыб выполняет экзо- и эндокринную 

функции. Как экзокринная, железа продуцирует сок, который выводит-

ся в кишечник, содержит ферменты, расщепляющие органические ве-

щества. Поджелудочная железа расположена в петлях начального от-

дела средней кишки. У отдельных видов рыб она расположена в стенке 

кишечника (у миног и двоякодышащих). Дольки поджелудочной желе-

зы у миксин и большинства костистых рыб локализуются в виде ост-

ровков в печени (гепатопанкреас) и селезенке (спленопанкреас), а так-

же вблизи желчного пузыря, в брыжейки и в жировой ткани, располо-

женной вокруг кишки. У костистых рыб (впервые среди позвоночных) 

в паренхиме поджелудочной железы встречаются островки Лангерган-

са, гормоны которых регулируют обмен углеводов [1, 5].  

Материал для исследований отбирали от карпов (n = 3). Исполь-

зовали классические методы гистологических исследований [2]. Гисто-

срезы закрашивали гематоксилином и эозином и исследовали с помо-

щью светового микроскопа.  

Печень карпа расположена в полости тела между петлями кишеч-

ника. Имеет правую и левую доли с отростками. Левая доля размещена 
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слева между петлями кишечника, а правая – справа от переднего отде-

ла кишечника, занимая значительную часть передней части полости 

тела. Отросток правой доли печени размещен вдоль брюшной стороны 

плавательного пузыря в каудальном направлении полости тела. Отро-

сток левой доли размещен между петлями кишечника. На внутренней 

поверхности печени между частицами размещен желчный пузырь. 

Внешне она покрыта серозной оболочкой, плотно срастается с соеди-

нительнотканной капсулой. Перегородки отходят от капсулы и делят 

орган на дольки. Дольки в печени выражены только за ходом крове-

носных сосудов. В трабекулах по углам частиц расположены триады. В 

состав триады входят междольковые вена, артерия и желчный проток. 

Междольковые вены имеют один-два слоя гладких мышечных клеток, 

а соответствующие им артерии относятся к сосудам мышечного типа. 

Частицы формируют паренхиму печени и являются ее структурно-

функциональными единицами. Они имеют шестигранную форму и об-

разованы центральной веной, печеночными пластинками, желчными 

капиллярами и синусоидными гемокапиллярами. Центральная вена 

расположена в центре долек. Радиально от нее отходят печеночные 

пластинки, которые образованы двумя рядами гепатоцитов. Печеноч-

ные пластинки тесно переплетаются с синусоидными гемокапилляра-

ми, впадающими в центральную вену. Между рядами гепатоцитов, 

размещенные желчные капилляры, которые начинаются в средней ча-

сти печеночных пластинок. Они не имеют собственной стенки и обра-

зованы плазмолеммой гепатоцитов. В паренхиму печени карпа вклю-

чены дольки поджелудочной железы – гепатопанкреас. Клетки, обра-

зующие конечные отделы экзокринной части поджелудочной железы, 

конусообразные, их ядра округлые, лежат ближе к базальному полюсу 

клеток. Базальные полюса клеток окрашиваются базофильно, апикаль-

ные – оксифильно. Эндокринная часть поджелудочной железы пред-

ставлена островками Лангерганса, панкреатические островки образо-

ваны клетками, между которыми есть много кровеносных капилляров. 

Кишечник карпа длинный, в передней части расширен, а затем посте-

пенно сужается и образует до 8 петель. Стенка тонкой и толстой кишки 

образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. Слизистая 

оболочка состоит из эпителия, собственной пластинки и подслизистой 

основы. Формирует циркулярные складки, ворсинкоподобные выросты 

и крипты. Циркулярные складки образованы всеми слоями слизистой 

оболочки. Ворсинкоподобные выросты длинными (в тонкой) и низки-

ми (в толстой) верхушками направлены в полость кишки. В собствен-

ной пластинке и подслизистой основе тонкой и толстой кишки являет-

ся кровеносные сосуды и скопления лимфоидных клеток. Мышечная 
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оболочка образована гладкой мышечной тканью, которая формирует 

внутренний циркулярный, а внешний продольный слои. Серозная обо-

лочка образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, кото-

рая покрыта мезотелием.  
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Среди центральных органов гемопоэза и лимфопоэза особое вни-

мание уделено тимусу. В нем образуются Т-лимфоциты, эффекторные 

клетки которых обеспечивают клеточный иммунитет и стимулируют 

или подавляют развитие гуморального. Литературные данные об осо-

бенностях строения паренхимы тимуса кур различных пород и кроссов 

неполные и часто противоречивые [1, 2]. 

Нами изучена морфология тимуса кур кросса Ломан Браун в воз-

расте 60 сут. При проведении работы использовали макро- и микро-

скопические методы морфологических исследований [3, 4].  

Установлено, что тимус кур представлен изолированными одна от 

другой шейными частями. В связи с этим мы рассматриваем его как 

парный орган. Тимус находится в подкожной соединительной ткани 

вдоль трахеи по ходу яремной вены и имеет вид длинного тяжа, состо-

ящий из 5-8 обособленных долей. Он простирается от 3-го шейного 

позвонка до входа в грудобрюшную полость. Латерально тимус покрыт 

поверхностной фасцией, а медиально прилежит к сосудисто-нервному 

пучку и мускулатуре шеи, при этом отделен от них глубокой фасцией.  

Абсолютная и относительная масса правого тимуса у 60-
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суточных кур меньше, чем левого. Так, абсолютная масса правого ти-

муса составляет 450,0 + 42,6 мг, относительная – 0,12 + 0,024 %, а ле-

вого – соответственно 505,0 + 55,1 мг и 0,13+0,004 %. Абсолютная 

масса отдельных долей правого тимуса также меньше, чем левого, и в 

среднем составляет 62,2 + 4,9 мг, относительная – 0,16 + 0,014 %, а 

левого – соответственно 68,6 + 6,4 мг и 0,17 + 0,015 %. Длина правого 

тимуса (107,3 + 7,1 мм) меньше, чем левого (109,6 + 8,2 мм). Длина 

отдельных долей правого тимуса составляет 9,0 + 0,6 мм, ширина – 

4,6 + 0,2 и толщина – 2,9 + 0,1 мм, а левого – соответственно 

10,9 + 1,2 мм, 4,3 + 0,2 и 2,9 + 0,1 мм. 

Микроскопическими исследованиями установлено, что тимус по-

крыт волокнистой капсулой, от которой отходят перегородки (трабеку-

лы). Последние проникают внутрь каждой доли тимуса, разделяя ее на 

дольки. Дольки являются структурно-функциональной единицей этого 

органа. Они имеют преимущественно полигональную форму, а также 

выявляются дольки овальной, округлой и подковообразной формы. В 

каждой дольке выделяется на периферии корковое вещество (более 

темное на препарате) и в центре дольки – мозговое вещество (более 

светлое), по сравнению с корковым, содержит меньшее количество 

лимфоцитов. В мозговом веществе тимуса находятся тимусные тельца 

(тельца Гассаля). Форма их, как правило, округлая, редко встречается 

овальная. За пределами мозгового вещества тимуса тельца не выявля-

ются. Их количество составляет в среднем 3,75 + 0,65, а поперечник –

142,5 + 14,82 мкм. 

Количество долек в отдельной доле тимуса зависит от ее размера. 

В среднем их насчитывается 10,9 + 0,4. Поперечник долек составляет 

1226,5 + 35,5 мкм. Площадь, которую занимает в дольках мозговое 

вещество (50,2 + 0,31 %), больше площади коркового вещества 

(49,8 + 0,31 %). Неодинаково и соотношение площади соединительной 

стромы и паренхимы (долек) в отдельных долях тимуса. Так, соедини-

тельная строма занимает 18,8 + 0,72 % площади доли, а паренхима – 

81,2 + 0,72 %. 

Выводы: 

1. Тимус кур является парным органом, который состоит из от-

дельных долей. 

2. Макроскопические морфологические показатели правого тиму-

са меньше, чем левого. 

3. Соединительная строма каждой доли тимуса занимает мень-

шую площадь, чем паренхима. 

4. Площадь мозгового вещества в дольках больше площади кор-

кового вещества. 
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В повседневной жизни людей имеется много направлений, где 

участие лошадей является важным атрибутом. Лошади представляют 

большой интерес не только в фермерских крестьянских хозяйствах, но 

и в спортивном коневодстве. Верховая езда применяется в медицин-

ских целях при лечении ДЦП и многих других болезней у людей. Кро-

ме того, в пищевой промышленности широко применяется конское 

мясо для изготовления колбас, а из молока получают диетический и 

обладающий лечебными свойствами при многих болезнях кисломо-

лочный продукт кумыс.  

 Лошади в силу своих физиологических особенностей очень чув-

ствительны к болезням паразитарной природы, особенно к заражению 

гельминтозами желудочно-кишечного тракта. Достоверным является 

то, что кишечные гельминтозы наносят огромный ущерб отрасли коне-

водства, который выражается в ухудшении экстерьерных и фенотипи-

ческих качеств животных, снижении работоспособности, упитанности, 

выносливости и может привести к летальному исходу. По статистиче-

ским данным М. П. Синякова и др. (2004-2019 гг.), при проведении 

эпизоотологического мониторинга кишечных гельминтозов лошадей в 

различных природно-климатических зонах Республики Беларусь уста-

новлено, что доминирующими гельминтоценозами лошадей разновоз-
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растных групп, условий содержания и эксплуатации являются кишеч-

ные стронгилятозы, параскариоз, оксиуроз, аноплоцефалидоз [1-7].  

Целью исследований явилось изучение распространения параска-

риозной инвазии у лошадей в КСУП «Тепличное» Гомельский конный 

завод № 59. 

При изучении распространения параскариозной инвазии в 

КСУП «Тепличное» Гомельский конный завод № 59 провели обследова-

ние разновозрастных групп животных. В числе обследованных живот-

ных количество жеребят до 6 месяцев составило 15 лошадей, 1,5-2,5-

летнего возраста – 9 лошадей, 4-8-летнего возраста – 23 лошади, 10-14-

летнего возраста – 15 лошадей, старше 15-летнего возраста – 3 лошади. 

Отбор проб фекалий проводили осенью спустя 2 недели после по-

становки животных на стойловое содержание. Материал для исследо-

вания отбирали из индивидуальных станков с поверхности выделен-

ных фекальных масс не контаминированных с поверхностью пола, ко-

торый в последующем исследовали в лаборатории кафедры паразито-

логии и инвазионных болезней животных УО «ВГАВМ» флотацион-

ным методом с использованием насыщенного раствора тиосульфата 

натрия (гипосульфита натрия) с удельной плотностью 1,4 г/см3. Для 

определения интенсивности инвазии проводили подсчет количества 

яиц гельминтов в 20 полях зрения микроскопа. Обозначение интенсив-

ности инвазии осуществляли по количеству выявленных яиц гельмин-

тов при подсчете среднестатистического значения в 20 п. з. м.: от 1 до 

10 яиц – ИИ «единичные», от 11-30 – ИИ «низкая», 31-60 – ИИ «сред-

няя», 61-90 – ИИ «высокая», 91 и выше – ИИ «очень высокая».  

Известно, что плановые лечебно-профилактические обработки 

лошадей в КСУП «Тепличное» Гомельский конный завод № 59 прово-

дятся ежегодно всего поголовья, начиная с возрастной группы старше 

6-месячного возраста, противопаразитарными препаратами авермекти-

нового и бензимидазольного ряда 1-2 раза в год. 

По результатам проведенных копроовоскопических исследований 

65 проб фекалий лошадей параскариозная инвазия диагностирована у 

26,2 % животных преимущественно в ассоциативном течении со 

стронгилятозной инвазией. Причем, инвазия, вызванная кишечными 

стронгилятами, составляет 90,8 %. При этом высокая интенсивность 

стронгилятозной инвазии отмечается в 8,5 % исследованных проб фе-

калий, средняя ИИ – 22 %, низкая ИИ – 42,4 % и 27,1 % с выделение 

единичных яиц стронгилятного типа строения. У лошадей в возраст-

ных группах с 4-х лет и старше 15-летнего возраста отмечается моно-

инвазия, вызванная стронгилятами кишечного тракта с низкой интен-

сивностью инвазии.  
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Жеребята до 6-месячного возраста, которые предварительно не 

подвергались противопаразитарной обработке, инвазированы на 100 % 

полиинвазией, вызванной параскариозной инвазией и стронгилятами 

кишечного тракта. При этом установлено, что у 33,3 % отмечается сред-

няя и высокая интенсивность параскариозной инвазии, а низкая ИИ – 

6,7 %. Единичные яйца параскарисов обнаружены в 26,7 % случаев.  

В возрастной группе 1,5-2,5 года параскариозная инвазия состав-

ляет 13,3 % в ассоциативном течении с кишечными стронгилятами. 

Отмечается низкая интенсивность параскариозной инвазии. Кроме это-

го, у всей возрастной группы выявлены яйца стронгилятного типа 

строения с интенсивностью инвазии «низкая» и «единичные». 

Зараженность лошадей параскариозной инвазией в КСУП «Теп-

личное» Гомельский конный завод № 59 составляет 26,2 %. Параска-

риоз протекает в виде ассоциации с кишечными стронгилятозами. У 

жеребят до 6-месячного возраста параскариозно-стронгилятозная инва-

зия составляет 100 %.  

Отсутствие глистной инвазии у 9,2 % обследованных лошадей 

возрастных групп 4-14 лет может свидетельствовать о преимагиналь-

ном развитии параскарисов и других кишечных гельминтов. 
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В настоящее время накоплено много материала по исследованию 

систем и органов организмов, которые базируются на сравнительно-

анатомических исследованиях, но исследования локомоторного аппа-

рата птиц на широком сравнительном материале проведено не было. 

Не было исключением и изучение скелета и мышц тазовой конечности 

птиц в целом и тазобедренного сустава в частности. Ранее особое вни-

мание исследователей привлекали грудные конечности, которые в свя-

зи с приспособлением к полету трансформировались в чисто специали-

зированный летательный орган – крыло [1-5]. 

Целью исследования было изучить особенности строения и функ-

ционирования костных элементов тазобедренного сустава птиц рода 

бакланы; установить основные причины их отличия; провести стати-

стическую обработку данных. 

Работа выполнена на кафедре анатомии, гистологии и патомор-

фологии животных им. акад. В. Г. Касьяненка Национального универ-

ситета биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев). Иссле-

дования проводились на трех видах птиц рода бакланы (Phalacrocorax), 

а именно баклан большой – Phalacrocorax carbo. Остеометрические ис-

следования проводили с помощью штангенциркуля и метра по разра-

ботанной нами схеме. 

Для исследованных представителей рода бакланы характерно 

сужение в преацетабулярной части подвздошной кости по отношению 

к постацетабулярной. Также характерна сравнительно одинаковая дли-

на подвздошной кости, а форма перехода от дорсального гребня в дор-

солатеральный резкая с хорошо выраженным углом. Суставная впади-

на типична. Суставное отверстие сравнительно глубокое. У баклана 

большого степень развития противовертела схожая с иными птицами, 

прежде всего, размер его выступления дорсокаудальный, а также отно-

сительной площадью соответствующей суставной поверхности. При-

мечательны форма и степень развития седалищной кости. У баклана 

большого она высокая и вытянута в каудальной части дорсовентраль-

но. Седалищное и запирательное отверстия хорошо выражены и имеют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Phalacrocorax
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неправильную овальную форму. Седалищно-лонное окно у баклана 

большого простирается вдоль всей длины вентральной дуги седалищ-

ной кости, а каудо-проксимальным является костное сращение с лоб-

ковой костью. Седалищно-лонное окно заполнено мощной сухожиль-

ной мембраной. Лонная кость сравнительно хорошо развита.  

Проксимальная часть бедренной кости существенных различий не 

имеет. Головка бедренной кости круглая и хорошо выражена. На дор-

сомедиальной поверхности головки есть выраженная круглая ямка, где 

фиксируется связка головки бедренной кости. Шейка широкая, но ко-

роткая. Вертел и предвертлужная ямка почти не выражены. Запира-

тельное нажатие отсутствует. Латеральная поверхность проксимально-

го края бедренной кости несколько приплюснута. 

Как известно, скелет птицы должен выполнять более жесткую ра-

боту, чем скелет млекопитающих. Он должен быть достаточно легким 

для полета, но также достаточно прочным, чтобы пережить напряже-

ние полета и перемещения во время локомоции. Поэтому скелетная 

система птиц должна модифицироваться в соответствии с их использо-

вания. Отличие формы и относительных размеров тазовой кости и 

проксимального эпифиза бедренной у исследованного вида птиц обу-

словлены типом опоры, способом бипедальной локомоции и действием 

функциональных нагрузок на ту или иную из указанных участков.  
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За счет оздоровления цыплят-бройлеров с использованием в ком-

плексе пробиотических, витаминно-минеральных комплексов, анти-

бактериальных и антисептических препаратов повышается интенсив-

ность их роста и сохранность. Четкое выполнение профилактических 

мероприятий по всем направлениям, в т. ч. предупреждение гастроэн-

теритов цыплят-бройлеров бактериальной этиологии, способствует 

стабильному росту и правильному развитию молодняка птиц, получе-

нию высокой продуктивности и экономической эффективности произ-

водства продукции птицеводства. 

Постоянно в нашей стране на экспериментальные цели расходу-

ется огромное количество лабораторных животных, при этом повыша-

ются требования к качеству лабораторных животных, к стандартизации 

их как объекта исследования. В процессе проведения нами доклиниче-

ских исследований можно сделать выводы о характере и степени изме-

нений, развивающихся в организме лабораторных мышей под влияни-

ем использованного нами препарата.  

Цель работы – отработка оптимальной дозы и изучение токсично-

сти продуктов метаболизма лактобактерий на лабораторных мышах.  

Исследования проводили на животных обоего пола однородного 

возраста, разброс по исходной массе не превышал 10 %. Препарат вво-

дили peros в желудок в неразбавленном виде после 12-часового голо-

дания при помощи специальной насадки на шприц вместимостью 1-2 

см3 (по ТУ 64-1-528-74). Мышам 1-й группы (контрольной) вводили 

дистиллированную воду, 2-й опытной группе – 0,05 мл на 0,5 л Н2О,    

3-й опытной группе – 0,1 мл на 0,5 л Н2О препарата. Обращали внима-

ние на визуальное и поведенческие реакции подопытных животных, 

общее состояние здоровья подопытных лабораторных мышей линии 

«Blеc»: в опытных группах животные активно передвигались по клет-

ке, охотно принимали корм и воду, ухаживали за собой соответственно 

виду и возрасту; хорошо были развиты двигательные акты; хорошо 
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выражены вторичные половые признаки; интенсивный линейный рост. 

В контроле животные были малоактивные, вяло передвигались, не-

адекватно реагировали на внешние раздражители, некоторые переста-

вали принимать корм и воду. При осмотре животного определяли со-

стояние шерстного покрова: в опытных группах шерстный покров гу-

стой и глянцевый, шерсть гладкая, блестящая, эластичная, собранная в 

складку быстро и легко расправлялась или плотно прилегала к телу; в 

контроле шерсть была тусклая, взъерошенная, наблюдалась потеря 

эластичности с желтоватым оттенком, при собирании в складку рас-

правлялась медленно. Слизистые оболочки глаз у опытных групп были 

увлажнены, розового цвета; в контроле – молочно-белого и ярко-

розового. Показателем здоровья животных являлась масса их тела, ко-

торая зависела от возраста, кормления и условий содержаний. Взвеши-

вали лабораторных мышей в одно и то же время суток до принятия 

корма и выпойки препаратов (в 7:00). У молодых животных масса тела 

всех опытных групп увеличивалась. Средний ежедневный прирост 

массы тела – 1-10 %, длины тела – 0,5-2 %. 

Можно сделать вывод, что препарат не вызывает гибели лабора-

торных мышей при оральном однократном введении, согласно ГОСТ 

12.1.007-76, препараты можно отнести к IV группе (малоопасные ве-

щества, LD 50 выше 5000 мг/кг). Вследствие нетоксичности препарата 

и невозможности установить LD 50 при изучении острой токсичности 

на лабораторных мышах дальнейшие опыты по изучению подострой и 

хронической токсичности не целесообразны. 
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Девясил высокий в ветеринарии применяется в различных лекар-

ственных формах при заболеваниях инфекционного, паразитарного и 

неинфекционного происхождения. 

Однако вопрос о применении с лечебной целью девясила высоко-

го при эймериозе телят освещен недостаточно. Также мало данных о 

влиянии настойки девясила высокого на организм животных. Именно 

это побудило нас заняться проведением этих исследований. 

Целью нашей работы являлось определение ветеринарно-

санитарных показателей продуктов убоя при применении настойки 

девясила высокого для лечения телят, больных эймериозом, в одном из 

хозяйств Витебской области. 

Для изучения паразитологической ситуации по эймериозу телят 

проводили исследования проб фекалий методом Дарлинга.  

Для изучения терапевтической эффективности настойки девясила 

высокого при эймериозе телят нами было сформировано 2 группы 

больных эймериозом телят в возрасте 2-4 мес по 10 голов в каждой, 

подобранных по принципу аналогов. Условия содержания, уход и ра-

цион кормления у всех животных были одинаковые.  

Животным первой группы задавали настойку девясила высокого в 

дозе 1 мл/кг живой массы 1 раз в день 5 дней подряд.  

Животным второй группы задавали «Ампробел-Р» в дозе 0,04 г на 

1 кг массы животного 1 раз в день 5 дней подряд с водой. Согласно 

действующей инструкции по применению препарата, убой животных 

на мясо разрешается не раннее чем через 5 сут после прекращения 

применения препарата.  

Оценку эффективности препаратов учитывали по динамике ин-

тенсивности инвазии, проводя копроскопические исследования до вве-

дения препаратов, на 3, 5, 10 и 14 дни после их применения.  

При исследовании терапевтической эффективности настойки де-

вясила высокого нами было установлено, что ее применение вызывает 
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прекращение выделения ооцист эймерий на 5 день у 6 животных из 10, 

у всех животных опытной группы на 10 день. В контрольной группе 

животных применение «Ампробел-Р» также вызывало прекращение 

выделения ооцист эймерий на 5 день у 5 животных из 10 и на 10 день у 

всех животных.  

Для изучения ветеринарно-санитарных показателей продуктов 

убоя телят при использовании настойки девясила высокого мы прово-

дили исследования на двух группах (3 и 4), по 3 головы в каждой, кли-

нически здоровых животных (для исключения влияния инвазии на ве-

теринарно-санитарные показатели продуктов убоя).  

Животным 3-й группы задавали настойку девясила высокого в 

дозе 1 мл/кг живой массы 1 раз в день 5 дней подряд. 4-й группе жи-

вотных препарат не вводился, и она являлась контрольной.  

Контрольный убой провели на 6 сутки со дня начала опыта. 

При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш и орга-

нов крупного рогатого скота 3-й и 4-й групп видимых патологических 

изменений в органах и тканях обнаружено не было. У всех туш наблю-

далось хорошее или удовлетворительное обескровливание. Мышцы на 

разрезе были слегка влажные, упругой консистенции. Запах поверхност-

ного слоя туш и отобранных образцов опытных и контрольной групп 

специфический для данного вида животных, характерный для свежего 

мяса, цвет мяса светло-красный. Подкожный и внутренний жир харак-

терного для данного вида белого цвета, запаха и консистенции. При про-

ведении пробы варкой было установлено, что бульон из мяса животных 

3-й и 4-й групп был ароматным, без посторонних запахов, прозрачным. 

Физико-химические показатели мяса животных 3-й и 4-й групп 

достоверных различий не имели. Так, рН было в пределах 5,64-5,98, 

качественная реакция на активность фермента пероксидазы была во 

всех пробах положительной, а реакция с сернокислой медью отрица-

тельной, что свидетельствовало об его хорошем санитарном состоянии 

и безопасности.  

При проведении бактериологических исследований в мазках-

отпечатках мышечной ткани животных 3-й и 4-й групп и при проведе-

нии посевов патогенных микроорганизмов выделено не было.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

настойка девясила высокого и «Ампробел-Р» обладают равной тера-

певтической эффективностью при эймериозе телят. Применение 

настойки девясила высокого в рекомендованных дозах не оказывает 

негативного влияния на органолептические и санитарные показатели, 

биологическую ценность и доброкачественность получаемой мясной 

продукции и не требует послеубойной выдержки после прекращения 
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применения.  
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Гусеобразные в различные сезоны года обитают в разных странах 

и совершают большие перемещения во время сезонных миграций из 

мест зимовки на места гнездования и обратно. Как известно, дикие во-

доплавающие птицы создают природные очаги гельминтозов: многие 

гельминты могут паразитировать как у домашних, так и у диких водо-

плавающих птиц. Кроме того, дикие водоплавающие птицы являются 

дефинитивными хозяевами трематод, личинки которых (церкарии), 

проникая в кожу человека, могут вызывать церкариоз [3, 4, 5]. 

В связи с этим изучение гельминтофауны лебедей представляет 

большой научный и практический интерес.  

Цель исследований – изучение гельминтофауны пищеварительно-

го тракта лебедей в окрестностях г. Витебска. 

Материалом для исследования являлся помет от лебедей-

шипунов, относящихся к отряду Гусеобразные (Anseriformes), собран-

ный во время подкормки птиц на берегах искусственного водоема Со-

кольники и пруда в парке 1000-летия Витебска. Объектом исследова-

ния являлись лебеди в возрасте старше 2 лет. Исследования помета 

проводили методом Дарлинга в лаборатории кафедры паразитологии и 

инвазионных болезней животных УО «ВГАВМ». Выясняли экстенсив-

ность и интенсивность инвазии. Определение яиц и личинок гельмин-

тов проводили, пользуясь атласом «Дифференциальная диагностика 

гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбуди-

телей» А. А. Черепанова (2001) [2]. 

При исследовании 73 пробы помета от лебедей были обнаружены 

яйца цестод и нематод (п/о Strongylata и Capillaria sp.). Определить ви-

довую принадлежность яиц цестод не представлялось возможным, т. к. 

они однообразные по своему строению [1].  

В результате исследований было установлено, что экстенсивность 

инвазии составила 100 %. Моноинвазии наблюдались в 27 случаях, что 

составило 36,98 % от исследованных проб. В 19 пробах были выявлены 
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только яйца стронгилят, в 7 – яйца капиллярий, в 11 – яйца цестод. По-

лиинвазии из двух возбудителей были в 32 пробах (43,8 %), из трех 

возбудителей – в 14 пробах (19,18 %). Экстенсивность стронгилятоз-

ной инвазии составила 72,6 % с интенсивностью инвазии (ИИ) от 8 до 

235 яиц в 20 п. з. м., капилляриозной инвазии – 56,1 % с ИИ от 2 до 128 

яйца в 20 п. з. м. Яйца цестод обнаружены в 54,8 % случаев с интен-

сивностью инвазии от 17 до 394 яиц в 20 п. з. м.  

Лебеди, обитающие в окрестностях г. Витебска, заражены кишеч-

ными гельминтозами на 100 %. Гельминтофауна пищеварительного 

тракта лебедей представлена капилляриями, стронгилятами, а также 

цестодами.  
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Квантовые технологии – это не нечто из области невероятного и 

доступного только крупнейшим научным центрам [1]. Однажды они 

уже перевернули привычную реальность: подарили человечеству 

смартфоны, сверхплоские телевизоры и всю современную электрони-

ку. Это была первая квантовая революция – с ней мир получил транзи-

сторы, лазеры, интегральные микросхемы и новые виды связи (напри-

мер, мобильную). Что принесет вторая квантовая революция, челове-
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честву еще предстоит выяснить, но уже понятно, что она повлияет на 

мироустройство не меньше, чем первая. В целом потенциал квантовых 

технологий пока до конца не раскрыт, но уже сегодня можно одно-

значно утверждать, что они найдут свое применение и в ветеринарной 

медицине. Квантовая ветеринарная медицина является сейчас одним из 

самых модных и самых многообещающих направлений. И здесь в бу-

дущем следует ожидать многих прорывных решений, например, в по-

иске новых ветеринарных препаратов. Существует бесчисленное мно-

жество способов, с которыми организм животного может реагировать 

на лекарства. Добавьте к этому безграничность их генетического раз-

нообразия на молекулярном уровне и потенциальные исходы для не-

специфических лекарственных средств, все это в совокупности дости-

гает миллиардных чисел. Справится с этим классические технологии 

не в состоянии. И только у квантовых технологий будет возможность 

изучить каждый возможный сценарий взаимодействия организма с 

препаратом и представить не только наилучший возможный план дей-

ствий, но и шансы животного на успешный прием препарата – за счет 

комбинации более точного и ускоренного секвенирования ДНК и более 

точного понимания фолдинга белка. Квантовые технологии позволят 

моделировать сложные молекулярные взаимодействия на атомном 

уровне, что станет бесценным, если говорить о разработке новых мето-

дов ветеринарной фармацевтики. Доступной станет возможность смо-

делировать 20 000 белков и их взаимодействие с мириадами новых 

разных препаратов (даже тех, что еще не изобретены) с безукоризнен-

ной точностью. Анализ этих взаимодействий (опять же при помощи 

квантовых вычислений) приведет к созданию новых методов лечения 

пока неизлечимых заболеваний у различных представителей животно-

го мира. Квантовые компьютеры помогут обнаруживать и мутации в 

ДНК, которые пока еще кажутся совершенно случайными и их связь с 

квантовыми флуктуациями. Не менее важная задача – моделирование 

сворачивания белков, являющаяся одной из сложнейших задач биохи-

мии. Классическими методами на данный момент она не реализуется. 

И здесь квантовые технологии окажутся полезными. Квантовые техно-

логии помогут полностью понять мозг животного и вылечить все его 

болезни, которые сегодня излечить невозможно, поскольку невозмож-

но просчитать всю последовательность активации нейронов – не хвата-

ет мощностей обычных компьютеров. Будущее в диагностике и тера-

пии онкологических заболеваний у животных будет всецело полагаться 

на квантовые датчики за счет визуализации с их помощью единичных 

клеток. С помощью датчиков можно измерять температуру каждой 

отдельной клетки. Известно, что температура раковых клеток выше, 
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чем температура здоровых – таким образом можно идентифицировать 

злокачественные образования, не затрагивая здоровые. Квантовые дат-

чики представляют собой измерительные приборы, чувствительность 

которых за счет использования квантово-механических явлений выхо-

дит за пределы того, что позволяют датчики классические. Из-за очень 

малых размеров (несколько сотен нанометров) их можно внедрять в 

клетку живого организма без нарушения ее жизнедеятельности и с их 

помощью измерять не только ее температуру, но и мониторить все 

биологические внутриклеточные процессы, отслеживая таким образом 

различные заболевания животных на клеточном и молекулярном уров-

нях внутри живого организма. В настоящее время можно метить клет-

ки, включать в клетку, например, наночастицы, которые обладают за-

данными оптическими и магнитными свойствами. Измерить все это 

физики и химики уже готовы. Но обработать эту информацию, извлечь 

из нее нужные данные – здесь требуются квантовые технологии.  

Можно изменить идентичность клетки, например, клетку кожи превра-

тить в клетку печени, а также отрегулировать возраст клетки без изме-

нения ее функций. Учитывая невероятный потенциал квантовых тех-

нологий, будет нелишним заявить, что те, кто овладеет этой техноло-

гий в будущем, будут иметь существенное преимущество. 
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Влияние растений на другие организмы ученые исследуют до-

вольно часто, однако особый интерес представляют вопросы, касаю-

щиеся изучения фитонцидов и их свойств. Научными исследованиями 

было установлено, что фитонциды тех растений, которые люди испо-

кон веков используют как острые приправы (чеснок, хрен, горчица, 

редька, красный перец, лук и др.), также достаточно губительными для 
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микроорганизмов [3, 5].  

Антимикробная активность летучих веществ местных сортов ди-

корастущего лука и черемши даже сильнее, чем у антибиотиков. 

Именно поэтому необходимо больше внимания уделять изучению ме-

ханизмов действия фитонцидов пищевых растений [1, 2, 4]. 

Эфирные масла, которые считаются характерными продуктами 

фитонцидов, входят в состав огромного количества различных расте-

ний, но в данной работе в приоритете были фитонциды лука, чеснока и 

эфирные масла корицы, аниса и эвкалипта, учитывая их доступность и 

популярность. 

Цель работы – экспериментальным путем определить влияние 

фитонцидов лука и чеснока на микроорганизмы, в частности на рост и 

развитие грибов рода Aspergillus, а также сделать сравнительный ана-

лиз их эффективности с определенными эфирными маслами, такими 

как масло корицы, аниса и эвкалипта. 

Для изучения влияния фитонцидов исследуемых растений и гото-

вых эфирных масел на грибы рода Aspergillus использовали лимон, 

домашний абрикосовый джем и специальные питательные среды, 

предназначенные для культивирования грибов, а именно среда Чапека. 

Работа проводилась в три этапа на протяжении 9 суток. Первым 

шагом эксперимента было получение необходимых плесневых грибов. 

Учитывая особенности метаболизма представителей рода Aspergillus и 

питательные вещества, в которых они нуждаются, мы приступили к 

подбору оптимальных природных субстратов для их выращивания. 

Лучшим из возможных вариантов оказался абрикосовый джем домаш-

него приготовления. Такой выбор был связан с учетом индивидуаль-

ных особенностей грибов рода Aspergillus, расти на средах с высоким 

осмотическим давлением. Кроме того, для наглядной разницы в куль-

тивируемых разных родах грибов мы использовали и другие субстра-

ты, которые можно отнести к типу «наживок». Одним из таких пред-

ставителей является лимон, который заблаговременно был продольно 

разрезан пополам и увлажнен дистиллированной водой. На втором и 

третьем этапе эксперимента, изучали культуральные и морфологиче-

ские свойства грибов, выращенных на выбранных естественных суб-

стратах (лимон, абрикосовый джем), методом визуального осмотра. 

Для микроскопического изучения препаратов использовали два типа 

микроскопа: стандартный монокулярный и микроскоп LCD Micro 

Bresser, обеспеченного дисплеем и фильтрами разных цветов. На чет-

вертом этапе исследования делали пересев культур грибов рода 

Aspergillus на питательные среды с действующими фитонцидными ис-

следуемыми веществами лука, чеснока, эфирных масел корицы, аниса 
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и эвкалипта для непосредственного изучения действия.  

Эфирные масла корицы, аниса и эвкалипта обладают более силь-

ным фунгицидным эффектом на грибы рода Aspergillus нежели фитон-

циды лука и чеснока. Существенный эффект наблюдался уже в первые 

сутки инкубации. Предполагается, что это связано со слабой степенью 

очистки и концентрированием полученных соков изучаемых растений.  
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Как известно, органы пищеварения птиц непосредственно обес-

печивают жизнедеятельность организма. Поэтому подробное изучение 

их морфологии, физиологии и биохимических процессов на сегодняш-

ний день приобрело особую актуальность. 

Морфология органов пищеварения, в т. ч. железистой части же-

лудка, более подробно изучена у домашней птицы [3, 4]. Сведения об 

их строении у большинства видов диких птиц отсутствуют либо имеют 

фрагментарный, разрозненный характер [2, 6]. В связи с этим исследо-

вание особенностей строения железистой части желудка сороки, кото-

рая относится к всеядным птиц, является актуальным. 

Исследования проводили макро- и микроскопическими классиче-

скими методами морфологических исследований [1]. Материал для 

исследования (железистая часть желудка) отобран от 4 птиц. 

Как известно, желудок птиц состоит из железистой и мышечной 

частей [2, 3, 4, 5]. Железистая часть желудка является продолжением 

пищевода. Она имеет вид короткой толстостенной, несколько сплю-
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щенной по бокам трубки, длина которой равна 1,35 ± 0,04 см, а показа-

тели наибольших ширины и высоты – соответственно 0,49 ± 0,03 и 

0,79 ± 0,022 см. С мышечной частью желудка соединяется промежу-

точной зоной, которую, по данным современной международной ана-

томической номенклатуры птиц, относят к железистой части желудка 

[5]. Промежуточная зона имеет округлую форму, и ее диаметр состав-

ляет 0,52 ± 0,03 см.  

Проведенными исследованиями подтверждено, что стенка желе-

зистой части желудка образована слизистой, мышечной и серозной 

оболочками. Слизистая оболочка формирует низкие продольные 

складки и образована эпителием, собственной и мышечной пластинка-

ми и подслизистой основой. Мышечная оболочка образована гладкой 

мышечной тканью, а серозная – рыхлой волокнистой соединительной, 

которая внешне покрыта мезотелием. 

Эпителий слизистой оболочки железистой части желудка простой 

цилиндрический железистый. Собственная пластинка сформирована 

рыхлой волокнистой соединительной тканью. Она пронизана многочис-

ленными простыми слабо разветвленными железами. В собственной 

пластинке слизистой оболочки железистой части желудка и ее промежу-

точной зоне между поверхностными железами и под ними обнаружива-

ются незначительные скопления диффузной лимфоидной ткани.  

Мышечная пластинка хорошо развита и представлена пучками 

продольно ориентированных гладких мышечных клеток. Подслизистая 

основа, как и собственная пластинка, образованна рыхлой волокнистой 

соединительной тканью. В ней находятся дольки глубоких желез. Их 

выводные протоки открываются на поверхности слизистой оболочки 

сосочками.  

Эпителий промежуточной зоны покрыт густой желеобразной 

массой. В подслизистой основе промежуточной зоны глубокие железы 

отсутствуют.  

Мышечная оболочка железистой части желудка и ее промежуточ-

ной зоны образована тремя слоями гладких мышечных клеток: про-

дольными внутренним и внешним (последний слабо развит) и средним 

циркулярным. Между внешним и средним слоями мышечной оболочки 

находятся слои рыхлой волокнистой соединительной ткани с крове-

носными и лимфатическими сосудами и нервными сплетениями. Слои 

мышечная оболочка промежуточной зоны развиты намного лучше, чем 

железистой части.  
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Для птиц семейства ястребиных характерен хищный образ жизни, 

который приводит тазовые конечности к различным манипуляциям, в 

частности во время охоты на добычу. Сила выноса конечности во вре-

мя нападения и способ захвата когтями добычу накладывает опреде-

ленные отпечатки на развитие костей того или иного сустава. Тазобед-

ренный сустав является основным опорным суставом при статике и 

локомоции [1-5]. Именно это и послужило интересом для нашего ис-

следования. 

Целью исследования было изучить особенности косных элемен-

тов тазобедренного сустава некоторых птиц семейства ястребиных и 

установить основные причины образования некоторых особенностей. 

Работа выполнена на кафедре анатомии, гистологии и патомор-

фологии животных им. акад. В. Г. Касьяненко Национального универ-

ситета биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев). Матери-

алом для исследования были кости тазобедренного сустава некоторых 

птиц семейства ястребиных (канюк обыкновенный, ястреб тетеревят-

ник, беркут, мохноногий канюк). В процессе исследования пользова-

лись штангенциркулем, металлической линейкой, рулеткой. 

Для исследованных птиц характерен резкий переход дорсального 

гребня подвздошной кости в дорсолатеральный с хорошо выраженным 

выступом, а вогнутость его слегка выпуклая. У беркута – резкий переход 
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от дорсального гребня в дорсолатеральный с более или менее выражен-

ным выступом и вогнутость тоже слегка выпуклая. Наиболее плавный 

переход наблюдается у мохноногого канюка. Мы считаем, что такие 

особенности строения подвздошной кости, обусловленные действием 

мышц, фиксируются на ней. Степень развития противовертела, его вы-

ступления латерально и дорсокаудально, относительная площадь су-

ставной поверхности, наиболее развиты в беркута, у остальных – по 

сравнению меньше: у канюков – от 57,3-75,6 %, а у беркута – 61,0-

65,2 %. 

Вообще у хищных птиц седалищная кость не очень хорошо раз-

вита по сравнению с общей площадью тазовой кости. Седалищно-

лонное окно среди исследованных птиц семейства ястребиных осси-

фицировано. Оссификация этих структур могла произойти только под 

воздействием на них повышенных функциональных нагрузок со сто-

роны прилегающих к ним мышц. Во всех исследованных птиц лонная 

кость развита слабо, относительно одинакова длине седалищной кости 

(88,0-98,0 %). 

Головка бедренной кости закругленная (55,3-79,1 %), шейка ши-

рокая, короткая и почти не выражена. В мохноногого канюка она срав-

нительно длинная и узкая. Разная степень развития шейки бедренной 

кости птиц (96,2-120,7 %) обусловлена способностью к осуществлению 

большей или меньшей амплитуды движений в тазобедренном суставе. 

Хорошо выражены вертел и предвертлужная ямка. У ястребиных обна-

ружено запирательное нажатие. Степень развития вертела, противовер-

тела и запирательного нажатия обусловлено действием мышц, а также 

зависит от статического угла между бедреной и тазовой костями, что 

приводит к более или менее напряжение мышц. Длина бедреной кости 

относительно конечности у исследованных ястребиных – 21,9-29,6 %. 

Видовые особенности скелетных элементов тазобедренного су-

става исследованных ястребиных обусловлены специфическим бипе-

дализмом, который заключается в расположении оси тела относитель-

но тазовых конечностей, адаптацией птиц к среде обитания и действи-

ем функциональных нагрузок при манипуляционных движений, а так-

же особенностям кладки яиц. 
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Гельминтозы животных и птиц являются настоящей проблемой в 

силу их чрезвычайной распространенности. Паразитирование гельмин-

тов в организме хозяина вызывает ухудшение общего состояния, 

нарушение работы многих систем и органов, что приводит к снижению 

эффективности животноводства [2, 3, 5]. 

Не последнее место среди гельминтов занимают нематоды 

Strongyloides papillosus. В овцеводческих хозяйствах различных кате-

горий стронгилоиды являются распространенными гельминтами (ЭИ – 

21,15 %). Наиболее высокая зараженность установлена среди ягнят 1-3-

месячного возраста – 72,8 %. Максимальное поражение овец наблюда-

ется весной (75 %), а также в конце осени - начале зимы (89,3 %) [4]. 

Цель исследований – изучение сезонной и возрастной динамики 

стронгилоидоза овец в приусадебных хозяйствах Витебского района. 

Материалом для исследования служили овцы романовской поро-

ды в возрасте от 1,5 мес до 7 лет, спонтанно инвазированные немато-

дами. Зараженность стронглоидами овец изучали в хозяйствах и в ла-

боратории кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных 

УО «ВГАВМ». Фекалии от овец отбирали непосредственно из прямой 

кишки и помещали в индивидуальные пакеты, затем исследовали ме-

тодом Дарлинга. Выясняли экстенсивность и интенсивность инвазии. 

Определение яиц гельминтов проводили, пользуясь атласом «Диффе-

ренциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре 

яиц и личинок возбудителей» А. А. Черепанова (2001) [1].  

При исследовании фекалий овец методом Дарлинга были выявле-

ны яйца Strongyloides papillosus (овальной формы, светло-серые, раз-

мером 0,05-0,06 × 0,03-0,035 мм, боковые стороны умерено выпуклые, 

оболочка тонкая и гладкая, внутри сформировавшаяся личинка). 

В результате исследований было установлено, что экстенсивность 

стронгилоидозной инвазии у овец довольно высокая и колебалась в 

пределах от 4,7 до 41,7 %. Максимальная экстенсивность инвазии 
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наблюдалась в весенне-летний период (от 7,3 до 41,7 %), что возможно 

связано с улучшением условий окружающей среды для развития личи-

нок стронгилоидесов до инвазионной стадии. К началу осеннего пери-

ода наблюдался спад экстенсивности инвазии (5,9-20,1 %), что объяс-

няется высокой температурой воздуха, которая вызывает высыхание 

фекалий на пастбище и гибель в них личинок стронгилоидесов. Низкий 

процент пораженности овец отмечается в зимнее время (от 4,7 до 

16,5 %) и объясняется понижением возможности развития личинок 

стронгилоидесов в холодное время года. Наиболее подвержены зара-

жению стронгилоидозом ягнята 2-месячного возраста и взрослые жи-

вотные, наименее – ягнята 3-6-месячного возраста. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

стронгилоидоз регистрируется у овец во всех возрастных категориях и 

в течение года. Самое раннее выделение яиц стронгилоидесов начина-

ется у ягнят 1,5-месячного возраста, а пик экстенсивность и интенсив-

ности инвазии приходится на летний период. 
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Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками, 

занимает особое место в иммунной системе, формируя первый защит-

ный барьер против антигенов, которые попадают в организм с кормом 

и воздухом. У птиц до 70 % лимфоидной ткани, которая формирует 

паренхиму периферических органов иммуногенеза, локализовано в 

слизистой оболочке стенки трубчатых органов пищеварения. 

Материал для исследования отбирали у бройлерных уток Благо-

варского кросса в возрасте 20 суток. При выполнении работы исполь-

зовали общепринятые методы морфологических исследований [1]. 

Как известно, двенадцатиперстная кишка формирует петлю, ко-

торая начинается от переднего слепого мешка мышечной части желуд-

ка и примерно на уровне дуги 6-7 ребра переходит в тощую кишку [2]. 

Макроскопически в стенке этой кишки 20-суточных уток определяется 

только одна пейерова бляшка (ПБ), которая расположена на брыжееч-

ной поверхности начала кишки. Она имеет конусообразную форму. Ее 

основание направлено к мышечной части желудка. Длина бляшки у 20-

суточных уток составляет 0,75 ± 0,04 см, а ширина ее основания – 

0,50 ± 0,05 см. 

Микроскопически стенка двенадцатиперстной кишки в месте 

расположения ПБ имеет такое же строение, как и в других участках, 

т. е. она образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. 

Слизистая оболочка сформирована четырьмя слоями: эпителием, соб-

ственной пластинкой, мышечной пластинкой и подслизистой основой. 

Мышечная пластинка развита слабо. Подслизистая основа не содержит 

дуоденальных желез. Мышечная оболочка представлена двумя слоями 

гладкой мышечной ткани: сильно развитым внутренним циркулярным 

и внешним продольным. Серозная оболочка образована рыхлой волок-

нистой соединительной тканью, которая покрыта мезотелием. Слизи-

стая оболочка в месте расположения ПБ занимает самую большую 

площадь (69,29 ± 0,13 %), мышечная оболочка почти втрое меньше 

(26,86 ± 0,09 %) и самую малую – серозная оболочка (4,65 ± 0,03 %). 

Лимфоидная ткань (ЛТ), которая формирует основу ПБ и опреде-

ляет ее функции, у 20-суточных уток расположена в собственной пла-

стинке и подслизистой основе слизистой оболочки и в прослойках 

рыхлой соединительной ткани между пучками гладких мышечных кле-

ток циркулярного шара мышечной оболочки двенадцатиперстной киш-

ки. Ее площадь в слизистой оболочке в ПБ составляет 39,29 ± 0,13 %, а 

в мышечной – 11,64 ± 0,17 %. 

Лимфоидная ткань ПБ в слизистой оболочке двенадцатиперстной 

кишки 20-суточных уток представлена всеми уровнями структурной 

организации (диффузная лимфоидная ткань (ДЛТ), предузелки (пре-
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дУ), первичные (ПЛУ) и вторичные лимфоидные узелки (ВЛУ)). ДЛТ 

занимает 66,67 ± 0,38 % площади ЛТ слизистой оболочки ПБ. В ДЛТ 

определяются предУ. Их площадь составляет 22,98±0,34 %. Площадь 

ПЛУ составляет 5,86 ± 0,16 % от общей площади ЛТ этой оболочки. У 

уток в возрасте 20 суток в ЛТ слизистой оболочки ПБ определяются 

также и ВЛУ (4,58 ± 0,15 %). Их наличие указывает на полную морфо-

функциональную зрелость ЛТ [3] и, соответственно, зрелость бляшки. 

Следовательно, ЛТ ПБ двенадцатиперстной кишки уток этого возраста 

способна дать полноценный ответ на действие антигена. 

ЛТ ПБ в мышечной оболочке двенадцатиперстной кишки 20-

суточных уток представлена ДЛТ и ВЛУ. Площадь, которую они зани-

мают, составляет соответственно 20,67 ± 0,75 % и 79,33 ± 0,75 %. 

Таким образом, в стенке двенадцатиперстной кишки 20-суточных 

уток есть только одна пейерова бляшка. Ее лимфоидная ткань морфо-

функционально зрелая и определяется в слизистой и мышечной обо-

лочках. 
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The issue of preserving the reproductive capacity of bitches, and hence 

the prevention of various types of gynecological pathology of the reproduc-

tive organs in dog breeding is a very important issue, because hormonal con-

traceptives are widely used to regulate the sexual cycle, correct sexual be-

havior and for the convenience of dog owners [1]. 

According to the authors, a conservative method of contraception is 

the use of synthetic hormonal highly active drugs. These drugs can be oral 
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and injectable. The first are available for sale in any pet store or veterinary 

pharmacy and are intended for widespread and often uncontrolled use by pet 

owners. The latter are usually used only in veterinary clinics after consulting 

a doctor, taking into account the weight of the animal and the stage of the 

sexual cycle. 

Today, almost every pet owner knows about drugs that temporarily in-

terrupt the sexual cycle of pets. They are widespread, and their efficiency is 

high, which allows you to quickly solve the problems associated with the 

spring exacerbation. In addition, there is no need for sterilization. Typically, 

such drugs are produced in the form of tablets, drops or injections and are 

designed for long-term use [1.2]. 

The study of the effect of hormonal contraceptives on the body of an-

imals and genitals in particular is very relevant because these drugs are 

freely available to pet owners, which makes possible their uncontrolled use. 

Monitoring studies to determine the influence of hormonal contracep-

tives on the state of genital organs of dogs were carried out during 2016-

2018, based on the clinic of veterinary medicine «Zoosvit», LesiaUkrainka 

Street, 33a, Vyshneve, Kyiv Region. 

During the examination of patients, we analyzed the relationship be-

tween the disease of the reproductive organs and the age of the animal, tak-

ing into account the exhibition class and the specific types of pathology in 

2016-2018. Data on the relationship of the disease of the animal with its age, 

taking into account the exhibition class, are given in the table. 

Table – The relationship of the disease of bitches taking into account the 

exhibition class 

 
Animal class 

Number of sick animals 

n  % 

Baby up to 6 months 0 0 

Puppy 6-9 months 0 0 

Junior 9-18 months 0 0 

Intermedia 15-24 months 2 1,2 

Open with15 months 144 88,9 

Veteran with 8 yers 16 9,9 

Total 162 100 

Thus, according to the table, it can be concluded, that the most com-

mon complications from the use of hormonal contraceptives, diagnosed in 

bitches show class – open (Open from 15 months) – 88,9 %. In bitches of 

the exhibition class veterans (Veteran from 8 years) this figure was respec-

tively – 9,9 %. In bitches of the Intermedia show class (Intermedia 15-24 

months), this indicator was the lowest – 1,2 %. In younger animals, genital 

pathology was not diagnosed. 
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The issue of preserving the reproductive capacity of females and, 

therefore, preventing the emergence of various types of gynecological pa-

thology of reproductive organs is a very topical issue, since for regulating 

the sexual cycle, preventing unwanted pregnancy, correcting the sexual be-

havior of an animal and for the convenience of dog owners, they now use 

hormonal contraceptives massively. On the other hand, uncontrolled, non-

professional application of such drugs leads to undesirable effects that mani-

fest themselves as an increase in genital diseases, the elimination of which 

requires the implementation of radical surgical therapy, the consequence of 

which is often a complete loss of fertility, and in some cases, may endanger 

the life of the animal [1, 2]. 

The purpose of the study is to determine the relationship between un-

controlled use of hormonal contraceptives for dogs used to prevent or stop 

the lung, correction of sexual behavior, and prevention of unwanted preg-

nancy, with subsequent pathologies of genital organs in females. 

Monitoring studies to determine the effect of hormonal contraceptives 

on the state of genital organs of dogs were carried out during 2016-2018, 

based on the clinic of veterinary medicine «Zoosvit», Vyshneve, st. L. 

Ukrainka, 33-A, Kyiv region. 

For this purpose, the total number of dogs whose owners contacted the 

clinic during the trial period were determined. Then they determined the 

absolute and relative indicators of the number of patients with obstetric and 

gynecological diseases together and separately. similar figures for the num-

ber of animals only with gynecological. And finally indicators of the num-

ber of patients in the clinic, with gynecological pathology, which in the his-

tory used hormonal contraceptives. In addition to setting the level of disease 

of females for the research period, similar indicators were determined sepa-
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rately for each year of the trial period. Also, the types of gynecological pa-

thology that were diagnosed in the named patients for the research period as 

a whole and separately for each year of the study due to the use of hormonal 

contraceptives were determined. For this purpose, logbooks and medical 

cards of patients from the clinic of veterinary medicine for 2016-2018 were 

worked out. 

The proportion of women with gynecological diseases due to the use 

of hormonal contraceptives from the total number of dogs with gynecologi-

cal diseases during the study period was 44,3 %, of the total number of fe-

male with various reproductive organs diseases 25,9 %, and from the total 

number of patients in the clinic 25,5 %. 

The results of the processing of registration logs and medical cards of 

patients of the clinic of veterinary medicine for 2016-2018, their research, 

analysis of data of clinical and laboratory research, made it possible to de-

termine the types of gynecological pathology diagnosed in the named pa-

tients for the research as a whole and separately for each year of the study 

due to the use of hormonal contraceptives and to determine the absolute and 

relative indicators of their frequency of occurrence. The above data is given 

in table. 

Table – Types of gynecological pathology in females after the use of 

hormonal contraceptives in the period of 2016-2018 

Total 

number 

of sick 
animals 

Total 

number 

of sick 
animals 

Types of pathology 

Pyometra Ovarian cysts Oncological pathol-

ogy of the uterus 

n  % n  % n  % 

2016 47 35 30,2 6 33,3 6 21,4 

2017 62 45 38,8 8 33,3 9 32,2 

2018 53 36 31,0 4 22,2 13 46,4 

Total 162 116 100 18 100 28 100 

 % of 
the total 

  71,6  11,1  17,3 

According to the data presented in Table 4, it can be concluded that 

the main types of pathologies of the genital organs of bitch that arose from 

the use of hormonal contraceptives were a pyometer – 71,6 %, oncological 

pathology of the uterus – 17,3 %, ovarian cysts – 11,1 %. Consequently, the 

use of these drugs in the vast majority of cases had little complication in the 

form of a pyometra. 

Taking into account the results of a monitoring study conducted on the 

basis of the clinic of veterinary medicine, the use of hormonal contracep-

tives for the prevention or cessation of lung, prevention of unwanted preg-

nancy and correction of female sexual behavior led to an increase in the 

number of animals with different types of gynecological pathology. In the 
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vast majority of cases there was a complication in the form of a pyometer. 
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