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болели в легкой форме диспепсией. Животным, у которых выявлялось
тяжелое клиническое течение диспепсии, препарат не выпаивался. При
этом количество общего белка в контрольной группе составляло 61,23 ±
6,35 г/л, в опытной – 55,47 ± 6,22 г/л (ниже на 9,4%, Р<0,05), количе-
ство альбуминов 36,55 ± 8,32 г/л и 32,71 ± 8,07 г/л (ниже на 10,5%,
Р<0,05), глобулинов 24,70 ± 9,96 г/л и 22,77 ± 10,55 г/л (ниже на 7,8%,
Р<0,05). Количество кальция составило – 2,71 ± 0,17 ммоль/л и 2,69 ±
0,29 ммоль/л (Р<0,05), фосфора – 2,03 ± 0,36 ммоль/л и 1,91 ± 0,39
(Р<0,05), железа – 23,78 ± 1,64 и 26,13 ± 1,99 (выше на 8,9%, Р<0,01).

Таким образом, можно сделать вывод, что применение препара-
тов, содержащих витамин Е и селен оральным способом (в данном
случаи препарат Витамин Е с селеном оральный) по своей эффектив-
ности не будет уступать аналогичному по составу препарату, который
применяется парентерально только в том случае, если его задавать жи-
вотным, у которых нет заболеваний желудочно-кишечного тракта с
диарейным синдромом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Внутренние незаразные болезни животных./ И.М. Карпуть [и др.]; под ред. проф.
И.М. Карпутя. – Мн.: Беларусь, 2006. – 679 с.
2. Кондрахин, И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики:
Справочник / Под. ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

УДК 619.616.33-008.3.636.22/28
КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ

И НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЕЗНЕЙ
Бобёр Ю.Н., Васильчук М.А.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Особенностью заболеваний в раннем возрасте является то, что
молодой организм проходит стадию становления физиологических
функций, и в этот период патологические изменения возникают под
воздействием неблагоприятных факторов внешней среды сравнитель-
но легче, чем у взрослого животного. Поэтому при выявлении первых
признаков заболевания нужно оказывать лечебную помощь. Это тре-
бует от ветеринарных специалистов и обслуживающего персонала
большого внимания к новорожденным и молодым животным [1, 2].

Цель работы − установить периоды максимальных потерь и забо-
левания, наносящие наибольший ущерб при выращивании ремонтного
молодняка крупного рогатого скота.
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Изучение критических периодов выращивания телят проводили в
различных  производственно-возрастных и технологических группах.
Опыт был проведен на базе молочных комплексов в хозяйствах Грод-
ненской области. В период наблюдения проводилось патологоанато-
мическое исследование трупов и отбор проб для бактериологического
анализа. Постоянно осуществлялся химико-токсикологический и  ра-
диологический контроль за качеством кормов [3]. Полученный цифро-
вой материал обработан статистически с использованием персональ-
ной ЭВМ. Все исследования проведены с участием ветеринарных спе-
циалистов хозяйств и районных ветеринарных станций.

Анализ полученных результатов показал, что критическими при
выращивании ремонтного молодняка стали: интервал с 1-го по 20-й
дни жизни и первый период выращивания (до 90 дней). Большинство
потерь от непроизводительного выбытия телят  на молочных комплек-
сах было вызвано заболеваниями желудочно-кишечного тракта, орга-
нов дыхания и травмами. В 86,7% случаев причиной падежа стало
острое воспаление сычуга и кишечника (абомазоэнтерит). Причинами
болезни были, с одной стороны, факторы, оказывающие влияние на
внутриутробное развитие и приводящие к рождению слабого,
нежизнеспособного приплода (гипотрофиков), с другой − воздействия
внешней среды (различные нарушения технологии кормления и со-
держания новорожденных).

Тимпания также относится к частым заболеваниям телят (при-
мерно 15% случаев вынужденного убоя). В зависимости от вызываю-
щей причины различают тимпанию сычуга и тимпанию рубца. Тимпа-
ния сычуга регистрировалась у телят преимущественно до 3-4-недель-
ного возраста в молочный период кормления и вскоре после него.
Наиболее частыми причинами этой формы тимпании были: непра-
вильный режим выпойки телят, слишком жадное питье, выпойка из
ведра, резкий переход с молочного кормления на кормление молочны-
ми заменителями, неподходящая температура молока, подкормка гру-
бым объемистым кормом. Тимпания рубца возникала в результате не-
достаточной адаптации его микрофлоры при резком переходе на корм-
ление объемистыми кормами или после ее ингибирования антибакте-
риальными препаратами.

Бронхопневмония молодняка (около 40% случаев вынужденного
убоя) регистрировалась, главным образом, поздней осенью и ранней
весной. Протекало заболевание в острой, подострой и хронической
формах. Болезнь возникала на фоне снижения общей резистентности
организма.
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Метаболические последствия токсического эффекта этанола про-
должают оставаться объектом активного изучения. В последнее время
внимание исследователей сконцентрировано на разработке средств
метаболической коррекции последствий алкогольной интоксикации с
помощью природных соединений, обладающих выраженным эффек-
том и минимальным побочным действием. Известно, что одними из
наиболее универсальных природных регуляторов и эндогенных моди-
фикаторов биологических реакций являются свободные аминокислоты
и их производные.

В эксперименте были использованы белые крысы − самцы линии
Wistar с массой 160-180 г. Животные содержались на обычном раци-
оне вивария. Этанол вводили дважды в сутки в наркотической дозе (4
г/кг, интрагастрально в виде 25% раствора). Первой опытной группе в
течение 42 дней чередовали семидневный цикл введения алкоголя с
семью сутками абстиненции. Вторая группа животных подвергалась
тем же манипуляциям, что и первая, однако во время периодов абсти-
ненции получала L-аргинин (500 мг/кг интрагастрально, раз в сутки).
Состояние антиоксидантной системы и активность ПОЛ оценивалось с
помощью стандартных методик.

Чередование периодов алкоголизации и абстиненции сопровож-
далось повышением в печени активности ГГТП (в 2,5 раза) и СОД
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