
Как поктывают исс1е.10вания проведенные 11 усювия.'> 11рои зводства. 
,\1икробный по;1иса:-;арид способствует повышению естественн.111 ре·зи

стентностн и и:11\1унноl'1 реактивности, сп1му.1ирует рост и развипtе цып

,1ят, преJотвращает 1:J03н11кновен11е гастроэнтеритов и гиnов~1Т<\\111нозов. 

Так. со:-;ранность нып.1ят в подоnьпной груn11е составила 97.65°u в контро
ле 86.4 7° о. Вы'>од продукции I категории соответственно - --.-i5°o и 

61,26°0, II категории - 18,82°0 и 20,23°6 санубой - 1,62°·0 и -+A8°u. При бак
териологическо\1 11сс.1е;:ювании тушек обсемененности са,~ьмоне.1.1ами в 

1rодоnьпной и контрольной группе не выявлено. 

Заключение. Микробный полисахарид стимулирует естественную ре

зистентность и иммунную реактивность, профилактирует развитие желу

дочно-кишечных 3аболеваний, повышает сохранность молодняка цыплят

бройлеров и выход продукции первой категории. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КОПЫТЦЕВОГО РОГА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

У РАЗНЫХ ПОРОД ПОСЛЕ СКАРМЛИВАНИЯ 

БЕНТОНИТОМ ПРИ АСЕПТИЧЕСКОМ, ГНОЙНО:\1 
ПОДОДЕР\'IАТИТ~Х И ЯЗВЕ РУСТЕРГОЛЬЦА 

Варданян А.В.,проф. Нагашян 0.3., доц. Арутюнян Г.Г. 
Армянская сельскохозяйственная академия, r. Ереван 

Анализировались виды пододерматитов и специфическая язва подошвы 

с учетом причинных факторов, а также биохимические и биофизические 

показатели .1актируюши:-; коров вплоть до полного их выздоровления до и 

после скармливания им бентонитовой глины в количестве 3% из расчета на 
сухое вещество раuиона. ( 1) 

Содержание ·юлы в подошвенном роге при асептическом пододермати

те у коров кавказкой бурой породы в сравнении с подошвенны\1 рогом 

здоровых коров снижается на О,25~о, у коров черно-пестрой породы - на 

0,3%. При гнойном пододерматите это снижение составляет О, 72°10 и 0,5% 
соответственно. При язве Рустергольца у коров кавказкой бурой породы 

аналогичное снижение 10.1ы зафиксированно -на 0,92%, у коров черно
пестрой породы - 0,6°0. (2) 

После 4-:-; '1есячного скармливания бентонитовой глины животным, у 

которых наблюдались заболевания копытец, содержание минера.1ьны:-; ве-
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Щ•:сп.s) обеи:-.: llOJJ1J,J 1ювыша.;юсь 110 <:равнt:нию с ко111рш1ьнымн 1 ру1111а
\1И в среднем на o,Ju;,_ 

С.1едует отметить, что скармл11ванне ЖИВliТНЫМ бентонита r1p11 а..:епп1-

че<.:ком. гнойном 1юдо.:1ермаппа:-.: и я·>вt: Р~с1ер10.1ыtа 11ln1ыwae·r сu"н:ржа-

ние \fИНерШ!ЬНЫ\: И бе.1КОВЫХ веwеств В pore fl(}_10WBЫ. 1 1ТО CfIOCOOCTB\"eT 

быстрому отрастанию pora, >акрывает роговой .:1ефект и. кpo:v1ie ruгo. по
вышает прочность копытцевого рога. Наря.:1у с прове;.~ение~1 ~1ссле;юва

ний по скармливанию лактирующим коровю1 кавказкои аурой и черно

пестрой породы бентонитовых глин при асептическом, гнойном 1ю.:юдер

маппах и язве Рустергольuа, мы изучил~ биологические параметры ко

пытuевоrо рога. 

Содержание влаги у коров обеих пород при асептическом, гнойном по
додерматитах и язве Рустергольuа в роге nо,:юшвы уве.1ичено по сравне

нию с котрольной группой животных на 8.3 % и 6, 7 %, 11 .-1% и 12.0 ~-;,_ 

9,8%1 и 9,2% соответственно. Чем глубже патологический процесс, тем 
выше содержание влаги в подошвенном роге. 

Таким образом, по нашим данным содержание минеральных и белко

вых вещ~ств в подошвенном роге у коров кавказкой бурой и черно-пестрой 

породы при асептическом пододерматите, гнойном пододерматите и язве 

Рустергольца по сравнению с контрольными группами изменяется незна

чительно, но содержание влаги в подошвенно\1 роге при упомянутых выше 

пато.1огических состояниях значительно повышается, кроме того показате

ли по твердости, разрыву, растяжению, стиранию, денатурации кератина и 

теплопроводности отражается на уменьшении прочности рога. 

Наибольшее уменьшение прочности рога установлено при гнойном по
;юдерматите. 

Анализ полученных данных убеждает в эффепивности использования 

Сариrюхской бентонитовой глины в рационах лактирующих коров. 

Скармливание ею обеспечивает повышение прочности копытцевого рога, 

способствует быстрому рогообразованию, которое -заполняет роговой де

фект. 

Все упомянутые выше параметры, характеризующие копытцевый рог, 

приближаются к параметрам здоровых животных. 

Ортопедическая диспансеризация помог.та нам определить частоту и 

характер заболевания копытец, время проведения последней обрезки и 

расчистки. Учитываются также условия содержания, кормления, характер 

1Ю.\1ещения, вид полов, устройство кормушек и система уборки навоза, ха

рактер подстилки, продуктивность и степень эксплуатации животных, 

продолжительность и условия мациона, систе\·~а и кратность доения, нали

чие дез.ванн, их испо;1ь-зование и периодичность <:мены дезрастворов. 

Л11тература: 

! .Аракелян Ф.Р. Основы применения бентонита в животноводстве. 

Тез докл. 2-vй республ конф. по пробле\1ю1 физ-хим. биологии. Ереван 
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~ 13ард<Iнян А В. Л\кь~1юв<.:киii В.А" Борисевич Б.И. Фитче~:кие и 

\1110хими•1еские 11ара\1етры коnытuевого рога. Бнологические и '\имико

герапевтич.:ские cpeJt:TB<J профш1а"тики заоолеваннй животных. Труды 

ЕµJВИ. В 63 1991 

YJK619615959J5"Ц 

ГЕПАТОДЕРЧ-\П/ЧЕСКИЙ СИНДРОМ У КОРОВ 

Влп;ю В.В. 

Бе.1оuерковский государственный аграрный университет, Украина 

Печень выпо.1няет важнейшие функции в организме, поэтому ее 

поражение втягивает в патологический процесс другие органы и системы. 

Нарушение обезвреживающей и желчевыделительной функций печени 

приводит к накоплению в организме экзо- и эндотоксинов, которые 

оказывают патологическое действие на животных. Нами 

диагностировалась фотосенсибилизация у коров после поедания ими 

зеленых кормов на пастбищах и в летних лагерях. Интенсивность 

солнечного света и ви..:r растений не коррелировали со сложностью 

фотосенсибилизируюшей реакuии. Однако заболевание возникало у тех 

коров, у которых диагностировали поражение печени. Чем тяжелее было 

к.1иническое течение 60~1езни, ~лубже функциональные и структурные 

изменения клеток органа (по результатам клинических, биохимических и 

гистологических исс1е,:юваний), тем сильнее была фотосенсибидизация. 

Таким образом у коров развивался гепатодерматический синдром. 

Механизм его развития заключается в том, что хлорофил.1 зеленых 

растений восстанав.:~ивается микроорганизмами же:~удочно-кишечного 

канала до филоэритрина. Филоэритрин является фотодинамическим и 

токсическим вещество\1. У здоровых животных он обезвреживается в 

печени, экскретируется с желчью в кишечник и выводится с фекалиями. 

При нарушении обе3вреживающей и желчевыделительной функuий печени 

филоэритрин не расшеп.1яется и не выводится из организма, а 

накал.1ивается в тканях. Под действием прямых солнечных лучей 

филоэритрин а~пивизируется, поражая клетки поверхностных тканей -
кожу и подкожную к.1етчатку Особенно активно патологический проuесс 

развивается на непиГ\1ентированных (белых) и бесшерстных (носовое 

зеркало, соски, поверхность влага.пиша) областях те.1а. через которые легко 

проникают солнечные .1~ ч11. 

Клиническая картина гепатодерматического синдрома 

характеризовалась тре~1я стадиями. Первая (ранняя) стадия протекала до 

..:rвух суток. Она nрояв.~я.1ась возбуждением. светобоязнью, ко.1иками, 
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