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НСПОЛЬЗОВАННЕ РАЗЛН Ч Н Ы Х  УЛЬТРАФ Н О ЛЕТО ВЫ Х НЗЛУ- 
ЧАТЕЛЕЙ  ДЛЯ ПРО Ф Н ЛАК ТН К Н  БРОНХОПНЕВМОННН ТЕЛЯТ  
В УСЛОВНЯХ ПРОМЫШ ЛЕННОГО СКОТОВОДСТВА

В условнях современных промышленных комплексов одннм нз ме- 
тодов профнлактнкн, способствуюіцнм повышенпю неспецнфнческой 
резнстентностн органнзма н предупрежденню респнраторных заболе- 
ваннй молодняка, в том чнсле бронхопневмоннн, является ультрафно- 
летовое облученне (Н. Ф. Кожевннкова, Л. К. Алферова, А . К. Лямцов, 
1987; С. С. Абрамов, 1990).

Поэтому мы попыталпсь нзучнть влнянне разлнчных нсточннков 
ультрафнолетового облучення на рост, развнтне, клнннко-фнзнологн- 
ческое состоянне органнзма телят, а также определнть эффектнвность 
прнменення У Ф -лам п  для профнлактнкн заболеваннй органов дыха- 
ння телят первого пернода выраіцнвання в условнях спецналнзнро- 
ванного комплекса по пронзводству говяднны.

Для опыта по прннцнпу аналогов былн подобраны трн группы (од- 
на— контрольная н две подопытные) бычков черно-пестрой породы по 
14 — 15 жнвотных б  каждой. Опыт длнлся 70 дней. Условня кормле- 
ння, ухода н содержання для  телят всех групп былн одннаковымн н 
соответствовалн прннятой технологнн. Жнвотных контрольной груп- 
пы не подвергалн ультрафнолетовому облученню.

Телят первой подопытной группы облучалн, нспользуя лампу ЛЭ-15 
(доза УФ -лучей  составляла 120 мэр.ч/м‘ прн длнтельностн облучення 6 
часов).

Телят второй подопытной группы подвергалн УФ-облученню  с 
помоіцью ОРК-2 (облучатель ОРК-2 состонт нз лампы ДРТ-400). Про- 
должнтельность облучення составляла 20 мннут прн дозе— 120 
мэр.ч/м2. УФ -лампы  подвешнвалн на вьісоту 1,5 м от пола с такнм рас- 
четом, чтобы можно было одновременно облучать всю группу подопыт- 
ных'жнвотных. Доза УФ -облучення определялась по методнке Н. Ф. Ко- 
жевннковой с соавт. (1987).

Параметры мнкроклнмата в помеіценнях нзучалнсь в соответствнн 
с «Методнческнмн рекомендацнямн по нсследованню снстем мнкро- 
клнмата в промышленном жнвотноводстве н птнцеводстве» (1977).

Состоянне здоровья жнвотных учнтывалн по всем группам путем 
осмотра, регнстрацнн больных в амбулаторном ж урнале н выяснення 
прнчнн заболеваннй. Продуктнвность молодняка определялн путем 
определення жнвой массы подопытных групп перед постановкой на 
опыт н в конце пернода нсследовання.

Дннамнку морфологнческнх н бнохнмнческнх показателей кровн 
у бычков нзучалн перед постановкой на опыт, в середнне н в конце 
пернода нсследованнй. В кровн определялн содержанне гемоглобнна— 
гемометром Салн; колнчество эрнтроцнтов н лейкоцнтов— подсчетом 
в камере Горяева; обш;нй белок — рефрактометром П РФ -22; белковые 
фракцнн— методом высалнвання по С. А . Карпюку; кальцнй— ком-
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плекЬометрііческпм мстодом: неорганпческіш фосфор— с ванадат-
молпбденовым реактпвом.

Экономнческую эффсктнвность профнлактнческпх меропрнятнй 
рассчптывалк на основе «М етолнкн определення экономнческой эф- 
фектнвностн ветерннарных меропрнятнй» (1982).

На первоначальном этаіь научных нсследованпй мьі каучнлн влпя- 
нне ультрафнолетового нэ.іученпя на покаэателн мнкроклнмата поме- 
іценпй. Нз аналпза полученных данных следует отметнть, что' УФ- 
лучн  практкческк не оказывают ннкакого действня на температурно- 
влажностный режкм помеіценнй. На протяженнн перкода нсследова- 
нмя температхра поддержпвалась во всех группах на урсівне в пределах 
15...18 С, а относнтельная влаж ность— 63...74%. Среднче значення 
температсры іі влажностп соответствовалп норматнвным данным.

Скорость двнження воздуха за весь пернод наблюденпй отмечалась 
в пределах нормь: (0 ,2— 0,3 м/с). Концентрацня углеіш слого газа коле- 
балась от 0,09 до 0,12% (норма 0,15 — 0,2% ). Под воздействнем ультра- 
фнолетового нзлучонпя отмечалось сннженпе содержання аммпака. 
В контрольной секцші его уровень в среднем был выше, чем в первой н 
второй подопытных группах, на 1,5 мг/м3 н 3 мг/м'.

Ультрафнолетовое облученне. способствовало суіцественному нз- 
ліененню обвдей мнкробной обсемененностн воздуха, прнчем просмат- 
рпвается завпспмость тенденцпн снкження мнкробной обсемененностп 
воздуха от тнпа лампьг. Так, облученне с помоіцью лампы ЛЭ-15 вызы- 
влло сшіженне данного показателя на 10,5 тыс. м. т. м3 (17,3% ). Однако 
более суодественное уменыненне обіцей мнкробной обсемененностн про- 
нсходнло прн облученнн жнвотных лампоіі ДРТ-400. Это уменьшенне 
соетавііло 18,86 тыс. м. т. (30,5% ), п колпчество мпкробных тел в м3 воз- 
ду.ха было нанболее блнзкнм к норматпаным данным.

Тлкнм обпазо’ пріімененііе УФ-облччення,продУцнруемого лампл- 
м н  ЛЭ-15 :■ ДРТ- 1 4 ( ),  хотя п в разной степенн, но способствует оздоров- 
леншс ер, ды <іпм'і чня жпвотных за счет снпженпя концентрацнн ам- 
мнак іі обіцем мпкробной обсемененностн воздухл.

Гірн Г'-матологпческнх пслледовашіях у жнвот’ : <х первой н второй 
подопытных групп на кон»'Ц опытл, сстановлено соответственно возра- 
‘ Тлннс эрптроцптов на 2,1% н !%  прн Р<0 ,05 .уровня гемоглобпна• • 
на 5%  н 6,6% (Р < 0 .0 5 ), лейксцптов — чл 6%  п 5,3%. свелнченпе обіцего 
белка — на 4,8% н 5,3% (Р < 0 ,0 5 ). Под влпяннем УФ -лучей  напболее 
начнтельно возрссло содержанпе кальцня н неорганпчсского фосфора. 

Увелпченне соответственно составнло 5,2% н 10,0% (Р <  0.05) н 19,8°ч» 
іі 21,0% (Р < 0 ,0 5 ).

Прн пспользованіш УФ ю блученпя установлено более ннтенснвнос 
развнтп» телят в сравненпп с контрольнымн жнвотнымп, о чем можно 
ссднть по нарлшпванню жнвой массы.п среднесуточным • прнростам. 
Зл перпод іісследованпя среднесуточный прнрост жпвоь -.іассы у те- 
лят первой н второй подопытных групп был соответствснно на 6,5% 
п 13,4% выше, чем у контрольных.

Улучшенш: показателей мпкроклнмйта в зоне нахожденпя жнвот- 
кых, уснленш обменных процессов п состоянпя естествснной резнстент- 
чостп-нх органпзма способствовалп не только повышенню продуктнв- 
цостп, но обусловнлн меньшую заболеваемость поДопытных тслят
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бронхопневмонней. В то Жі время грі дн контрояьных она регнстрн- 
ровалась у 21,4% жнвотных.

Аналнзнруя эффектнвность нспользовання двух УФ -ламп для про- 
фплактнкн забо.іеваннй, прншлн к заключенню, что нанболее экономн- 
ческн выгодной является прнмененне облучателя ОРК-2 с лампой ДРТ- 
400. Так, экономнческнй эффект от его прнменення составнл 2,94 руб. 
в расчете на 1 руб. затрат.

3 а к л  ю ч е н н е. УФ-облх ченне является необходнмым компонен- 
том промышленного скотоводства, профнлактнческое воздействне кото- 
рого заключается в актіівнзаціііі фнзііологнческнх механгізмов жнвого 
органнзма н улучш еннн мпкроклнмата жнвотноводческнх помеіценпй.
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П М М У Н Н А Я  Я З Б А  Ж Е Л У Д К А  У  СВННЕН

Нзвестно, что прн промышлеччпй техчологш і выраіцнвання 
іі откорма свнней язвенные пор . тнзпстой оболочкп регнстрн-
руются в средн-'м в 29% желудкьв (3. М. /Сжамбулатов, 1982; Е. А . Ла- 
ковніцсов, 1985). прпчем с возр.кітом жнвотных частота поражечпй 
возраста-'т. Такое шнрокое распространенн-' заболевання требу-т 
всестороннего н глубокого нзучечня этіюлогш і, патогенеза н разр :- 
боткн вопросов его дііагчостпкн, профплактнкіі п лечення.

Успех такнх нсследованнй во многом завнснт от экспернменталь- 
ной моделп, ндентнчной і і л н  блнзкой по ведсіцнм снмптомам к спон- 
танномс заболеванню, позволяюіцей в дннампке наблюдать все стаднп 
ульцерозного процесса. В ліітератсре опнсаны способы воспронзве- 
дення язвенного гастрнта у поросят меднкаментозной н гемодннамнче- 
ской этііологніі (В. А . Телепнев, 1977; В. А. МііддепЬіігд, Т. Коуаісгук е) 
аі., 1966). Есть мненне, что в этіюлогіін язвенной болезнн V людей 
прнсутствует аутонммунный фактор (П. М. Сапроненков, 1987). В вете- 
рннарной гастроэнтерологкн этот вопрос не пзучался.

Основной целью настояіцей работы было вЬіявленне ролн аутонммуч- 
ных компонентов в этнологіін улы ц рацнй с л і із і і с т о й  обплочкн желч дка 
V свнней н доказательство тем самым налнчня патогенетнческнх 
звеньев язвенной болезнн в обіцепрннятом поніімч -.нт' данного нозоло- 
гнческого термнна. Д ля  этого разработана методнк.і воспроіізведенпя 
язвы желчдка посредством ііммуннзацші жнвотных аутоантнгеном 
нз с л і із і і с т о й  оболочкн желудка. Это, в свою очередь, потребовало раз- 
работкн методіікн оператнвной бнопсші с л і із і і с т о й  желудка, позволяю- 
іцей получать необходнмое колнчество тканн.
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