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ствуют нормализации постнатального развития яичников уже на ран-
ней стадии формирования яйцеклеток [3].
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Промышленное птицеводство является одной из интенсивных и
динамично развивающихся отраслей животноводства. Современные
птицефабрики всё больше внимания уделяют природным экологически
чистым препаратам для направленной коррекции постнатального со-
стояния птицы. К данной группе препаратов относятся адаптогены
растительного и животного происхождения.

Целью нашей работы явилось изучение влияния адаптогенов на
прирост живой массы тела кур, в возрасте от 1 до 180 дней. Для этого
был поставлен опыт: сформировано 4 группы цыплят по принципу
аналогов, одна из них контрольная. Добавляли  адаптогены в течение
30 дней в следующих дозах: энтерофар 0,2 г на 1 кг живой массы, об-
лепихи 0,7 г на 1 кг живой массы, шроты биоженьшеня 0,3 г на 1 кг
живой массы [1, 2].

На основании проведенного опыта были получены следующие
результаты. Живая масса тела курочек в группе с добавлением шротов
облепихи и энтерофара достоверно увеличивалась по сравнению с
контрольной группой: в 10 дней – на 13,09%; в 25 дней – на 31,00%; в
40 дней – на 12,57%; в 60 дней – на 16,73%; в 120 дней – на 11,60%; в
180 дней – на 33,58% [1, 2]. При добавлении курочкам к основному
рациону шроты биоженьшеня живая масса тела курочек по сравнению
с контрольной группой достоверно увеличилась: в 10 дней – на
46,20%; в 25 дней – на 10,39%; в 40 дней – на 24,57%; в 60 дней – на
9,01%; в 120 дней – на 5,60%; в 180 дней – на 22,08% [1, 2]. Живая
масса тела цыплят, которым к основному рациону добавляли шроты
облепихи и биоженьшеня, достоверно увеличилась по сравнению с
контрольной группой: в 10 дней – на 54,65%; в 25 дней – на 10,88%; в
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40 дней – на 32,19%; в 60 дней – на 3,21%; в 120 дней – на 6,02%; в 180
дней – на 6,42% [1, 2].

Таким образом, результаты сравнительного анализа живой массы
тела курочек в возрасте от 1 до 180 дней показали достоверное (P<0,05)
увеличение массы тела во всех опытных группах, по сравнению с кон-
трольной. В возрасте 180 дней показатели живой массы тела курочек в
опытных группах превысили показатели контрольной группы в среднем
на 20,69%. Это обусловлено более интенсивным обменом веществ в ре-
зультате нормализации постнатального развития печени под влиянием
шротов адаптогенов растительного и животного происхождения [2].

Исследования динамики среднесуточного прироста живой массы
тела курочек опытных и контрольных групп показали: живая масса
тела опытных групп курочек на протяжении всего опытного периода
достоверно увеличивалась по сравнению с цыплятами контрольной
группы. В возрастной период с 1 до 10 дней среднесуточный прирост
живой массы тела опытных курочек достоверно возрастал (по сравне-
нию с контрольной группой) в группе птицы с добавлением энтерофа-
ра и облепихи − на 40,0%; в группе курочек с добавлением шротов
биоженьшеня − на 34,28%; в группе курочек с применением шротов
биоженьшеня и облепихи − на 37,85%. В возрасте 10-25 дней соответ-
ственно на 43,54%; 32,58%; 11,07%. В возрасте 25-40 дней на 47,32%;
34,42%; 64,31% [1, 2]. В период с 40 по 60 день среднесуточный при-
рост живой массы тела курочек достоверно увеличился в опытных
группах по сравнению с контрольной на 62,70% в группе с энтерофа-
ром и облепихой; на 15,99% в группе с добавлением шрота биожень-
шеня; на 20,06% в группе с добавлением  облепихи и биоженьшеня. С
60 по 120 день среднесуточный прирост живой массы тела курочек
достоверно увеличился соответственно на 17,82%; 11,80%; 10,86% [2].
Наибольший среднесуточный прирост живой массы тела курочек, по
сравнению с контрольными курочками, отмечен в возрасте 120-180
дней и был достоверно выше на 67,86% в группе с добавлением шро-
тов облепихи и энтерофара; на 57,83% в группе с добавлением шротов
биоженьшеня; на 31,66% в группе с добавлением к основному рациону
шротов облепихи и биоженьшеня.

Полученные данные доказывают, что применение адаптогенов с
первого дня жизни цыплятам в течение 30 дней способствуют увели-
чению привесов живой массы тела, высокой сохранностью и низкой
заболеваемостью кур, на что указывают показатели сохранности куро-
чек в опытных группах по сравнению с контрольными, которые были
выше на 38,96%. Вынужденный убой и гибель птицы в опытных груп-
пах также было ниже на 29,15% [2].
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Исследования биологических механизмов формирования алко-
гольной зависимости с использованием разнообразных методических
подходов позволяет разрабатывать методы патогенетического лечения
данного заболевания. Одной из экспериментальных моделей алкого-
лизма является прерывистая алкогольная интоксикация.

В эксперименте были использованы белые крысы − самцы линии
Wistar с массой 160-180 г. Животные содержались на обычном раци-
оне вивария, 12 часов до забоя крысы голодали. Этанол вводили два-
жды в сутки в наркотической дозе (3,5 г/кг, интрагастрально в виде
25% раствора). Эвтаназию осуществляли путём декапитации. Живот-
ные были разделены на 6 групп (n=8). Первая опытная группа получа-
ла алкоголь в течение 4 суток, декапитацию проводили через 1 сутки
после отмены этанола. Вторая опытная группа подвергалась тем же
манипуляциям, однако декапитация проведена через 3 суток после
отмены алкоголя. В третьей опытной группе двукратно повторяли
цикл − алкоголизация 4 суток, 3 суток отмены. Декапитация проводи-
лась на 14 сутки от начала эксперимента. Четвертая и пятая опытные
группы подвергались более длительной прерывистой алкоголизации –
цикл “алкоголизация-отмена” был воспроизведен четырежды, с дека-
питацией через 1 сутки в четвертой группе и через 3 суток после по-
следней алкоголизации в пятой. Животные из контрольной группы
вместо этанола получали эквиобъемное количество воды.

Прерывистая алкогольная интоксикация сопровождается повы-
шением активности АЛТ и АСТ в плазме крови у животных 1, 2, 3
групп. Одновременно в этих группах животных возрастает активность
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