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Таблица 
Общая бактериальная обсемененность продукции пантового оленеводства  

на разных этапах производства 
 

Наименование сырья 
Содержание микроорганизмов в биосубстанции, КОЕ 

измельченное сырье гидролизат концентрат жмых 
Репродуктивные органы 2,0 * 104 2,0 * 103 2,0 * 102 3,0 * 102

Хвосты 3,0 *104 3,0 * 104 2,0 * 105 6,0 * 106

Кровь 6,0 * 102 - 4,0 * 102 - 
Панты - - 12,0 * 104 2,0 * 107

Мясо - - 4,0 * 102 7,0 * 106

Сухожилия 6,0 * 104 6,0 * 105 8,0 * 103 11,0 * 105

Эмбрионы 1,0 * 106 7,0 * 104 4,0 * 103 6,0 * 105
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Для снижения экономических потерь в период 
воздействия на кур технологических факторов, 
вызывающих стрессы в Южно-Уральском госу-
дарственном аграрном университете, был разра-
ботан фармакологический комплекс СПАО 
(Стресс-протектор антиоксидант). СПАО-комп-
лекс представляет собой фармакологическую 
композицию, содержащую активный комплекс, 
включающий лимоннокислую соль лития, витами-
ны, витаминоподобные и другие вещества, оказы-
вающие влияние на метаболизм организма кур. 
Комплекс представляет хорошо растворимый в 
воде (16,95 г/100 г при 20°С) порошок белого 
цвета. Определено, что фармакологическая ком-
позиция СПАО относится к группе малотоксичных 
веществ, не обладающих местно-раздра-
жающими свойствами. При однократном введении 
внутрь в дозе 6773,33 мг на 1 кг массы тела не 
обнаружены признаки токсического действия. По 
степени воздействия на теплокровных животных 
СПАО-комплекс можно отнести к веществам ма-
лоопасным — 4-й класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76. Использование в течение  
40 сут. СПАО-комплекса в диапазоне доз от 185 
до 1850 мг на 1 кг массы тела не вызывает гибели 
подопытных животных. В терапевтических дозах 
СПАО-комплекс не оказывает отрицательного 
влияния на общее состояние подопытных живот-
ных, процессы пищеварения и мочеотделения, на 
работу центральной нервной системы и на мор-
фологию внутренних органов. В дозах, превыша-
ющих терапевтические в 5-10 раз, в течение  
40 сут. применения вызывает увеличение массы 
сердца, дистрофические явления в печени и уве-

личение объема селезенки, без существенного 
влияния на массу этого органа. 

 
To reduce economic losses in poultry farming 

caused technological factors that induce stress, the 
pharmacological complex SPAO (Stress Protector 
AntiOxidant) was developed at the South-Ural State 
Agricultural University. The SPAO-complex is a 
pharmaceutical composition containing an active 
complex comprised of lithium citrate, vitamins, vita-
min-like and other substances that affect the me-
tabolism in chicken body. The complex is a very sol-
uble in water (16.95 g per 100 g at 20°C) white 
powder. It has been found that the pharmaceutical 
composition of the SPAO-complex belongs to the 
group of low toxic substances that do not induce 
local irritation. After a single oral dose of 6773.33 
mg per 1 kg of body weight there were no signs of 
toxic effect. In terms of its effect on warm-blooded 
animals, the SPAO-complex may be ranged in a class 
of low-hazard (substance hazard category 4 accord-
ing to the GOST 12.1.007-76). The SPAO complex 
administration for 40 days in doses ranging from 185 
mg to 1850 mg per 1 kg of body weight does not 
cause the death of experimental animals. The thera-
peutic doses of the SPAO complex do not adversely 
affect the general condition of experimental animals, 
the urinary and digestive processes, the central 
nervous system and internal organs morphology. The 
doses exceeding the therapeutic ones 5-10 times for 
40 days of administration cause increased heart 
weight, degenerative phenomena in liver and spleen 
volume increase without substantial spleen weight 
increase. 
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Введение 
В настоящее время имеются неопро-

вержимые доказательства ведущей роли 
стрессов в развитии патологических про-
цессов в организме кур и снижении эконо-
мической эффективности промышленного 
птицеводства в результате их последствий 
[1, 2]. Избавиться от стрессов в условиях 
промышленного содержания кур не пред-
ставляется возможным, так как на любое 
технологическое воздействие организм ре-
агирует развитием серии адаптационных 
реакций, в том числе и реакцией, извест-
ной как стресс [3]. В связи с этим особое 
внимание должно уделяться исследованиям 
в сфере разработки эффективных препара-
тов комплексного действия, помогающих 

свести к минимуму отрицательные послед-
ствия стрессов [4]. 

Профилактика стрессов основана на 
применении препаратов разных фармако-
логических групп [5-8]. Исследования, про-
веденные в последние годы, показали, что 
наиболее эффективным подходом является 
использование фармакологических средств, 
обладающих специфическим антистрессо-
вым действием в сочетании с комплексом 
веществ, обладающих общим метаболиче-
ским воздействием на организм и позволя-
ющим добиться синергизма от их совмест-
ного применения [9, 10]. 

В связи с интенсификацией птицеводства 
и значительным расширением объемов 
производства мяса птицы в нашей стране 
увеличилась потребность в ветеринарных 
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препаратах и кормовых добавках зарубеж-
ного производства, стоимость которых 
ежегодно повышается, что существенно 
снижает рентабельность птицеводческих 
предприятий [11]. Это, в свою очередь, 
диктует необходимость в разработке и 
промышленном производстве отечествен-
ных ветеринарных препаратов из собствен-
ного сырья. Одним из направлений этой 
работы могут стать изучение и разработка 
эффективных рецептов фармакологических 
композиций из доступных в ветеринарной 
торговой сети компонентов, основанных на 
синергизме отдельных веществ и обеспечи-
вающих комплексный терапевтический эф-
фект [12].  

Для снижения экономических потерь в 
период воздействия на кур технологических 
факторов, вызывающих стрессы в условиях 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, был 
разработан фармакологический комплекс 
СПАО (стресс-протектор антиоксидант). 
СПАО-комплекс представляет собой фар-
макологическую композицию, содержа-
щую активный комплекс, включающий ли-
моннокислую соль лития, витамины, вита-
миноподобные и другие вещества, оказы-
вающие влияние на метаболизм организма 
кур. Комплекс представляет из себя хоро-
шо растворимый в воде (16,95 г/100 г при 
20°С) порошок белого цвета. Полученную 
путем смешения компонентов фармаколо-
гическую композицию СПАО можно хра-
нить в пластиковой герметичной упаковке в 
течение 1 года при комнатной температуре 
в обычных условиях ветеринарной аптеки 
[13, 14]. 

Цель работы — изучение токсических и 
местно-раздражающих свойств СПАО-
комплекса. 

 
Материалы и методы исследования 

Эксперименты выполнены в соответствии 
с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных», 
утвержденными Приказом МЗ СССР  
№ 755 от 12.08.77 г., и проведены с со-
блюдением принципов гуманности, изло-
женных в директиве Европейского Сооб-
щества (86/609/EC). 

Токсикологические свойства фармаколо-
гического комплекса СПАО изучали путем 
определения параметров острой и хрони-
ческой токсичности, а также местно-
раздражающего действия. Эксперименты 
по изучению токсикологических свойств 
СПАО-комплекса проводили на белых мы-
шах, крысах, кроликах и морских свинках.  

Острую и хроническую токсичность, в 
том числе раздражающее действие на 
слизистую оболочку глаза и кожно-
резорбтивное действие фармакологиче-
ского комплекса СПАО определяли со-
гласно методическим рекомендациям по 
изучению общего токсикологического 
действия фармакологических средств, ме-
тодологические указания, по токсикологи-
ческой оценке, новых препаратов для ле-
чения и профилактики незаразных болез-
ней животных ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 
«Оценка биологического действия меди-
цинских изделий. Часть 10, 11 «Исследова-
ние раздражающего и сенсибилизирующе-
го действия» и «Исследование общетокси-
ческого действия».  

Острую токсичность определяли на  
20 белых мышах. Животные были распре-
делены на 2 группы по 10 мышей в каждой 
группе массой 20-22 г. Животным опытной 
группы раствор задавали внутрь с помо-
щью зонда в максимальной дозе  
6773,33 мг/кг, с учетом растворимости,  
2-я группа мышей служила контролем, им 
вводили аналогичное количество дистилли-
рованной воды.  

Исследование токсичности при нанесении 
на кожу и слизистые оболочки проводили 
на 5 кроликах породы шиншилла и 5 мор-
ских свинках. У них в области спины вы-
стригали шерсть справа и слева от позво-
ночника. Правый бок служил для апплика-
ции изучаемого препарата, левый — для 
контроля (дистиллированная вода). Толщину 
кожной складки определяли с помощью 
штангенциркуля.  

При исследовании действия на слизистые 
оболочки 2 капли насыщенного раствора 
СПАО-комплекс наносили однократно в 
конъюнктивальный мешок правого глаза, в 
левый глаз — такое же количество дистилли-
рованной воды для контроля. После внесе-
ния препарата на 1 мин. прижимали носо-
слёзный канал глаза. Наблюдения осуществ-
ляли в течение 3 сут. после аппликации. 

Оценку хронической токсичности прово-
дили на 24 нелинейных крысах массой 
244,4±26,0 г, которые были разделены на 
4 группы по 6 животных в каждой. СПАО-
комплекс задавали с водой, путем индиви-
дуального выпаивания. Первая опытная 
группа получала СПАО-комплекс в предпо-
лагаемой терапевтической дозе 185 мг/кг 
массы тела; вторая опытная группа — в пя-
тикратной терапевтической дозе —  
925 мг/кг массы тела, третья группа — в 
десятикратной терапевтической дозе — 
1850 мг/кг массы тела. Четвертая группа 
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служила контролем и получала физиологи-
ческий раствор в аналогичной дозе.  

СПАО-комплекс задавали в течение 
40 сут. В течение эксперимента отмечали 
изменения в общем состоянии и поведении 
крыс, изменения массы тела, подвижность, 
аппетит, состояние шерсти и кожного по-
крова. После окончания хронического экс-
перимента брали кровь у крыс путем дека-
питации под действием диэтилового эфира. 
Вскрытие крыс проводили сразу же после 
эвтаназии. 

 
Результаты исследований и обсуждение 
Установлено, что СПАО-комплекс при 

назначении внутрь в максимально возмож-
ной дозе для внутреннего применения в те-
чение всего периода наблюдения не вызы-
вал гибели подопытных мышей. У животных 
не отмечали изменений в поведении, ре-
флексы были сохранены. 

Масса тела у мышей опытной и кон-
трольных групп увеличивалась соизмеримо 
возрасту (табл. 1). Статистических отличий 
изменения массы тела за период наблюде-
ний после затравки не отмечено.  

Таблица 1  
Динамика изменений массы тела мышей  

после введения СПАО-комплекса  
в максимальной дозе, г 

 

Показатель 
Группа 

опыт контроль 

До затравки 
23,00±2,00 23,20±1,79 

Р=0,8717 
Масса тела на 

5 сут. 
23,30±1,68 23,40±1,98 

Р=0,8717 
Масса тела на 

14 сут. 
23,60±1,34 23,80±2,59 

Р=0,8819 
Прирост массы 
тела за период 

наблюдений 
0,60 0,60 

 
Следовательно, СПАО-комплекс по сте-

пени воздействия на теплокровных живот-
ных относится к веществам малоопасным 
4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

Оценка местно-раздражающих свойств 
при нанесении на кожу и слизистые обо-

лочки выявила отсутствие изменений в ме-
сте аппликации насыщенного раствора 
СПАО-комплекса как в период его исполь-
зования, так в период наблюдений. Эла-
стичность и упругость кожи подопытных 
животных не нарушены. При пальпации 
участков аппликации повышенная болевая 
реакция не наблюдалась. Покраснения, 
отеки кожи и геморрагии не обнаружены. 
При исследовании действия насыщенного 
раствора СПАО-комплекса на слизистые 
оболочки не регистрировали гиперемии 
конъюнктивы и признаков инъецирования 
сосудов глаза, помутнения роговицы и 
сужения зрачка. На основании обнаружен-
ных признаков местно-раздражающую ре-
акцию организма животных при использо-
вании насыщенных растворов СПАО-
комплекс оценили как отрицательную. 

При изучении хронической токсичности 
СПАО-комплекса гибели крыс в течение  
40 сут. затравки не отмечалось. В процес-
се наблюдения за подопытными животными 
не обнаружены отклонения в поведении, не 
отмечались внешние признаки нейротокси-
ческого действия СПАО-комплекс. 

Данные о влиянии длительного воздей-
ствия СПАО-комплекс на массу тела под-
опытных крыс представлены в таблице 2. 

Представленные в таблице 2 данные сви-
детельствуют об отсутствии выраженного 
токсического влияния СПАО-комплекса в 
изучаемых дозах. Однако прослеживается 
статистически невыраженная взаимосвязь 
снижения прироста массы тела и применя-
емой дозы СПАО-комплекса. Так, в кон-
трольной группе за весь период наблюде-
ний отмечается прирост массы тела крыс 
на уровне 6,1% от исходной массы, при 
применении изучаемой фармакологической 
композиции в терапевтической дозе при-
рост массы тела составляет 4,0% от исход-
ной массы тела, при использовании в пяти-
кратной дозе на 3,1% и при использовании 
десятикратной дозы масса тела в конце 
периода наблюдений соответствует исход-
ной массе тела.  

Таблица 2  
Влияние СПАО-комплекса на массу тела лабораторных крыс, г 

 

Показатель 
Группа 

1-я 2-я 3-я 4-я 
До затравки 244,0±22,1 245,0±24,2 253,3±32,9 245,0±20,7 

Масса тела на  7-е сут. 242,1±24,6 243,3±22,2 242,8±31,4 243,3±19,4 
14-е сут. 246,4±23,4 238,6±25,1 242,0±33,5 245,3±18,5 
21-е сут. 250,2±20,1 238,6±25,5 245,5±31,8 250,0±18,9 
28-е сут. 253,2±22,7 238,6±26,8 243,3±33,7 254,6±17,8 
35-е сут. 254,1±24,1 244,8±25,4 248,3±33,7 257,5±21,2 
40-е сут. 254,2±28,6 252,8±22,6 253,5±30,2 261,0±23,9 

Прирост массы тела 10,2 7,8 0,2 16,0 
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Таблица 3  
Масса внутренних органов крыс, получавших СПАО-комплекс, % 

 

Органы 
Группы животных 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Сердце 
0,332±0,018 0,360±0,021 0,377±0,028 

0,327±0,016 
Р=0,4590 Р=0,010 Р=0,004 

Печень 
3,681±0,306 3,609±0,328 3,356±0,236 

3,705±0,311 
Р=0,8512 Р=0,6114 Р=0,0534 

Селезенка 
0,292±0,034 0,301±0,061 0,337±0,063 

0,294±0,026 
Р=0,8361 Р=0,8081 Р=0,1591 

Почки 
0,592±0,028 0,642±0,019 0,634±0,045 

0,584±0,068 
Р=0,7851 Р=0,0719 Р=0,1633 

 
При патологоанатомическом исследова-

нии у крыс контрольной группы внутренние 
органы анатомически правильно располо-
жены. Серозные оболочки полостей глад-
кие и блестящие. Легкие серо-розового 
цвета, нормального размера и формы, 
симметрично расположены. Плевра гладкая 
и ровная. Сердце нормального размера, 
перикард и эпикард гладкие, блестящие, 
миокард ярко-красный, плотный. Печень 
соответствует размерам тела, края ост-
рые, капсула гладкая, на поверхности и на 
разрезе темно-вишневого цвета, рисунок 
выражен четко, желчный пузырь заполнен 
жидкой желто-зеленой желчью, проходи-
мость желчных протоков не нарушена. Се-
розная оболочка желудка и кишечника се-
рого цвета, ее поверхность гладкая, ров-
ная, блестящая. Слизистая оболочка же-
лудка, тонкого и толстого отделов кишеч-
ника ярко-розовая, гладкая и блестящая. 
Селезенка вытянутой формы, с острыми 
краями и гладкой капсулой, на разрезе си-
реневого цвета. Почки симметричной 
формы, темно-вишневого цвета. 

У крыс первой опытной группы, получав-
ших СПАО-комплекс в терапевтической до-
зе, картина вскрытия соответствует выше-
приведенным данным. Признаки интоксика-
ции не обнаружены. У 50% крыс второй 
группы при вскрытии отмечаются патологи-
ческие процессы в виде изменения окраски 
печени и изменения размеров селезенки. 
Селезенка незначительно увеличена в объ-
еме, края ее закруглены. Отмечается не-
однородность окраски печени в виде участ-
ков с более темной и светлой окраской, 
края печени острые, орган не увеличен в 
размере. У 83% крыс четвертой опытной 
группы отмечаются аналогичные третьей 
группе признаки, сопровождающиеся более 
обширными очагами с неравномерной 
окраской на поверхности печени, печень 
дряблая, легко рвется, края острые.  

В таблице 3 представлены результаты 
изучения массы внутренних органов отно-
сительно массы тела.  

Высокие дозы СПАО-комплекса при дли-
тельном применении оказали выраженное 
влияние на массу сердца. Относительно 
контроля введение пятикратных терапевти-
ческих доз привело к повышению массы 
сердца на 9,2%, использование десятикрат-
ных доз на — 13,3%. Терапевтические дозы 
при использовании в течение 40 сут. не 
привели к статистически выраженному уве-
личению массы сердца.  

Масса печени у крыс у опытных групп 
под действием СПАО-комплекса имеет 
тенденцию к снижению. Статистически вы-
раженные изменения обнаружены только 
под действием десятикратных доз, по срав-
нению с контрольными значениями показа-
тель ниже на 10,4%. Несмотря на преиму-
щественное увеличение селезенки в раз-
мере масса органа у крыс опытных групп 
статистически равна массе животных кон-
трольной группы.  

Обнаруженные патологоанатомические 
изменения после длительного применения 
СПАО-комплекса в пятикратных и десяти-
кратных терапевтических дозах характерны 
для хронического отравления солями лития. 
Учитывая, что СПАО-комплекс планируется 
использовать в период не более пяти суток 
в терапевтических дозах, можно сделать 
заключение об относительной безопасности 
при использовании фармакологического 
комплекса СПАО. Длительное использова-
ние СПАО-комплекса в более высоких до-
зах требует дополнительных исследований.  

 
Выводы 

1. Полученная путем смешения компо-
нентов фармакологическая композиция 
СПАО относится к группе малотоксичных 
веществ, не обладающих местно-раздра-
жающими свойствами. При однократном 
введении внутрь в дозе 6773,33 мг на 1 кг 
массы тела не обнаружены признаки ток-
сического действия. По степени воздей-
ствия на теплокровных животных его мож-
но отнести к веществам малоопасным —  
4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.  
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2. Длительное введение СПАО-комп-
лекса в диапазоне доз от 185 до 1850 мг 
на 1 кг массы тела не вызывает гибели 
подопытных животных. В терапевтических 
дозах СПАО-комплекс не оказывает отри-
цательного влияния на общее состояние 
подопытных животных, процессы пищева-
рения и мочеотделения, работу централь-
ной нервной системы и на морфологию 
внутренних органов. В дозах, превышаю-
щих терапевтические в 5-10 раз, в течение 
40 сут. применения вызывает увеличение 
массы сердца, дистрофические явления в 
печени и увеличение объема селезенки, 
без существенного влияния на массу этого 
органа. 
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BACTERIAL LOAD OF DERMAL WOUNDS  
IN CATS UNDER DIFFERENT TREATMENT METHODS 
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риальная обсемененность, клеевая композиция 
«Сульфакрилат», спрей «Террамицин», регене-
рация, условно-патогенная микрофлора. 

 
В практике ветеринарных специалистов неред-

ко встречаются кожные раны у мелких домашних 
животных (преимущественно кошек), полученные 
вследствие неквалифицированной стрижки шерст-
ного покрова ножницами, либо электрическими 
машинками. Такие повреждения заживают дли-
тельное время, требуют ежедневных обработок и 

нередко течение регенеративных процессов 
осложняется раневой инфекцией. Для лечения 
кожных ран применяется множество средств, но 
не все они эффективны и требуется ежедневное 
нанесение лечебного состава, что не всегда 
удобно. Цель — изучить состав микрофлоры кож-
ных ран у кошек и его влияния на механизмы ре-
паративной регенерации. Научную работу выпол-
нили на кафедре хирургии и акушерства факуль-
тета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Алтай-
ский ГАУ. В ходе исследования проводили лечение 
кожных ран у кошек двух групп (n=22), в опыт-




