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Цель исследований – совершенствование хирургического лечения путем применения препарата Рометар. 

Исследования проводились в Илекском Зоотехническом техникуме филиала ФГБОУ ВПО Оренбургского ГАУ. Объек-
том исследования служили 15 баранов эдильбаевской породы массой тела от 22,5 до 51,5 кг. Экспериментальные 
исследования проводились на клинически здоровых животных после предварительной голодной диеты. Было сфор-
мировано три группы животных: животным первой группы Рометар вводили внутримышечно в дозе 0,05 мл;  
второй – 0,1 мл; третьей – 0,15 мл на 10 кг живой массы. Установлено, что исследуемые дозы Рометара не оказали 
существенного влияния на температуру, пульс и дыхание. Данные показатели на протяжении всего опыта находи-
лись в пределах физиологической нормы. Высокой стабильностью среди изучаемых физиологических показателей 
отмечалась температура тела, значение которой находилось в пределах от 0,06 до 1,2%, наиболее изменчивой 
оказалась частота дыхания, которая колебалась от 21,1 до 44,3% как у животных внутри группы, так и между 
группами, частота пульса находилась в пределах от 9,5 до 20,8%. Полученные данные позволяют рекомендовать 
введение Рометара баранам эдильбаевской породы в дозе до 0,15 мл на 10 кг живой массы, так как именно в такой 
дозировке препарат не оказывает побочного действия на физиологические показатели: температуру, пульс и ды-
хание. 

 
Среди незаразных болезней животных, наблюдаемых в условиях современных хозяйств, особенно 

животноводческих комплексов, значительное место занимают хирургические болезни. Поэтому в работе 
практических ветеринарных врачей одной из главных задач является организация своевременной хирургиче-
ской помощи с тем, чтобы до минимума сократить экономические потери в животноводстве. Раннее выявле-
ние больных животных, оказание им соответствующей лечебной помощи позволят, не только получить более 
быстрый положительный лечебный эффект, но и в значительной степени уменьшить потери от снижения 
продуктивности [3, 6, 7, 8]. 

В ветеринарной хирургической практике проблема обезболивания при хирургическом лечении боль-
ных животных играет ведущую роль. Применение обезболивания создает благоприятные условия для вы-
полнения операций, спокойного и тщательного выполнения необходимых манипуляций с соблюдением всех 
правил хирургии. Важное значение имеет применение успокаивающих, обезболивающих препаратов, позво-
ляющих легко фиксировать животное и выполнять его обработку, предупредить стрессовые реакции и воз-
можный травматизм не только самого животного, но и обслуживающего персонала [1, 5]. 

В последние годы сложные хирургические операции в ветеринарной практике выполняются с ис-
пользованием в качестве наркоза препарата фенотиазинового ряда – Ромпуна (ксилазина). Препарат в виде 
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2% раствора Рометара рекомендуют применять внутримышечно, наиболее чувствительны к нему крупный 
рогатый скот и овцы [2, 4, 9]. 

Цель исследований – совершенствование хирургического лечения путем применения препарата 
Рометар. 

Задача исследований – определить изменения температуры, пульса, дыхания до и после введения 
Рометара баранам эдильбаевской породы всех групп. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в Илекском Зоотехническом 
техникуме филиала ФГБОУ ВПО Оренбургского ГАУ. Объектом исследования служили 15 баранов эдильба-
евской породы массой тела от 22,5 до 51,5 кг. Экспериментальные исследования проводили на клинически 
здоровых животных после предварительной голодной диеты. Было сформировано три группы животных по 
пять голов в каждой: животным первой группы Рометар вводили внутримышечно в дозе 0,05 мл; второй –  
0,1 мл; третьей – 0,15 мл на 10 кг живой массы.  

Температуру, пульс и дыхание измеряли до введения препарата, и через 3, 12, 24 и 48 мин после 
инъекции препарата. Температуру измеряли электронным термометром, а пульс и дыхание – электронным 
статоскопом ADSKOHE. Полученные данные обрабатывались статистически на персональном компьютере 
по программе СТАДИЯ. 

Результаты исследований. Установлено, что до введения Рометара температура тела исследуе-
мых животных колебалась незначительно от 39,0 до 39,90С (табл. 1), коэффициент вариации изменялся от 
0,3 до 0,8%, т.е. у всех исследуемых животных данный показатель был в пределах физиологической нормы. 
При внутримышечном введении Рометара в дозах 0,05; 0,1; 0,15 мл на 10 кг живой массы резкого изменения 
температуры тела во все временные периоды (3, 12, 24, 48 мин) не наблюдалось. 

Таблица 1 
Изменение температуры тела при внутримышечном введении Рометара 

Время введения препарата Lim М±m Cv, % 
0,05 мл на 10 кг 

До введения 39,0-39,5 39,4±0,09 0,5 
3 мин 39,1-39,5 39,3±0,06 0,4 

12 мин 39,1-39,7 39,5±0,11 0,6 
24 мин 39,3-39,8 39,5±0,84 0,4 
48 мин 39,2-39,8 39,5±0,114 0,5 

0,1 мл на 10 кг 
До введения 39,0-39,9 39,4±0,136 0,8 

3 мин 39,2-40,1 39,6±0,13 0,9 
12 мин 39,4-40,0 39,7±0,106 0,06 
24 мин 39,2-39,8 39,5±0,09 0,06 
48 мин 39,1-39,6 39,3±0,09 0,06 

0,15 мл на 10 кг 
До введения 39,5-39,8 39,7±,06 0,3 

3 мин 39,8-40,3 40,0±0,103 0,6 
12 мин 39,7-40,2 40,0±0,09 0,5 
24 мин 39,0-40,3 39,8±0,224 1,2 
48 мин 39,2-39,9 39,6±0,156 0,8 

 
Так, при введении Рометара в дозе 0,05 мл на 10 кг живой массы, через 3 мин температура тела в 

среднем по группе колебалась от 39,1 до 39,50С при среднем показателе 39,30С. Через 48 мин исследуемый 
показатель находился в пределах от 39,2 до 39,80С при средней температуре 39,50С, т.е. колебание темпера-
туры тела животных в среднем по группе составило 0,30С. При введении Рометара в дозе 0,15 мл на 10 кг 
массы тела колебание температуры составляло от 39,8 до 40,00С (разница 0,50С), аналогичная картина 
наблюдалась и при введении 0,1 мл на 10 кг живой массы. Коэффициент изменчивости температуры тела 
при изучаемых дозах рометара оказался незначительным и колебался от 0,06 до 1,20С. Полученные данные 
позволяют заключить, что изучаемые дозы Рометара не оказывают влияние на температуру подопытных 
животных. 

Частота пульса по сравнению с температурой оказалась более изменчивой. Если коэффициент из-
менчивости температуры во всех группах до и после введения колебался от 0,06 до 1,2%, то изменчивость 
пульса колебалась от 12,1 и до 20,5% (табл. 2). 

В группе баранчиков, которым вводили Рометар в дозе 0,05 мл на 10 кг живой массы, частота пульса 
до введения препарата у отдельных животных колебалась от 50 до 73 уд./мин, во второй группе (доза Роме-
тара 0,1 мл на 10 кг живой массы) – от 69 до 96 уд./мин и в третьей группе (доза Рометара 0,15 мл на 10 кг 
живой массы) – от 54 до 96 уд./мин. Несмотря на значительные различия, значения исследуемых показате-
лей находились в пределах физиологической нормы. При введении Рометара в дозе 0,05 мл на 10 кг массы 
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тела наблюдается незначительное снижение частоты пульса через 24 мин после введения на 7 уд./мин, а 
через 48 мин после введения эта разница составляла всего 3,2 уд./мин. 

При введении баранчикам Рометара в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы частота пульса уже через  
3 мин снизилась с 85,3 до 68,8 уд./мин, т.е. на 16,5 уд./мин в среднем по группе, и продолжала снижаться, 
составляя через 48 мин 54,7 уд./мин, что на 30,7 уд./мин меньше, чем до введения препарата, причем разни-
ца между показателями до введения Рометара и через 24 и 48 мин после введения оказалась статистически 
достоверной (р <0,05). В третьей группе (доза введения – 0,15 мл на 10 кг живой массы) также отмечалось 
снижение частоты пульса, но незначительное и статистически недостоверное по сравнению со второй груп-
пой. Через 12 мин после введения частота пульса снизилась на 10 уд./мин, составляя 71 уд./мин. Затем ча-
стота пульса несколько повысилась и через 24 и 48 мин составляла 76 уд./мин. 

Частота дыхания оказалась самой изменчивой из трех показателей (табл. 3), коэффициент изменчи-
вости по группам до введения Рометара колебался от 22,8% в первой, до 38,1% в третьей группах. 

Таблица 2 
Изменение пульса при внутримышечном введении Рометара  

Время введения препарата Lim М±m Cv, % 
0,05 мл на 10 кг 

До введения 50-73 64,8±4,22 14,5 
3 мин 45-66 59,4±3,72 14,1 

12 мин 49-69 60,8±3,44 12,6 
24 мин 49-64 57,8±2,48 9,5 
48 мин 57-68 61,6±2,11 7,7 

0,1 мл на 10 кг 
До введения 69-96 85,3±4,21 12,1 

3 мин 56-88 68,8±5,93 21,0 
12 мин 50-70 63,0±3,54 13,7 
24 мин 47-70 58,0±4,26 17,9 
48 мин 42-69 54,7±4,65 20,8 

0,15 мл на 10 кг 
До введения 54-96 81,0±7,41 20,5 

3 мин 68-98 83,6±4,88 13,0 
12 мин 51-86 71,0±5,67 17,8 
24 мин 68-94 76,2±4,84 14,2 
48 мин 65-87 76±5,50 14,4 

 
Таблица 3 

Изменение частоты дыхания при внутримышечном введении Рометара, раз/мин 
Время введения препарата Lim М±m Cv, % 

0,05 мл на 10 кг 
До введения 20-36 28,4±2,73 22,5 

3 мин 25-59 37,2±,84 41,3 
12 мин 24-52 32,6±4,99 34,0 
24 мин 23-43 31,6±3,25 23,0 
48 мин 18-45 27,6±4,63 37,6 

 0,1 мл на 10 кг 
До введения 24-51 36,5±5,0 33,4 

3 мин 27-50 37,7±3,92 25,5 
12 мин 17-62 36,7±6,53 43,6 
24 мин 16-57 35,0±5,79 40,6 
48 мин 17-50 27,5±4,97 44,3 

 0,15 мл на 10 кг 
До введения 18-46 32,5±5,53 38,1 

3 мин 38-65 55,4±5,24 21,1 
12 мин 26-65 47,0±6,42 30,6 
24 мин 28-69 48,0±7,23 33,7 
48 мин 29-70 46,1±7,23 32,3 

 
В группе животных, которым вводили Рометар в дозе 0,05 мл, через 3 мин после введения частота 

дыхания увеличилась с 28,4 до 37,2 дыхательных движений в минуту, т.е. на 8,8 дыхательных движений. За-
тем наблюдалось постепенное снижение частоты дыхания, и через 48 мин значение данного показателя бы-
ло практически одинаковым с таковым до введения препарата. Во второй группе животных, которым вводили 
Рометар в дозе 0,1 мл, через 3 мин после введения исследуемого препарата практически не наблюдалось 
повышения частоты дыхания, разница составила 1,2 дыхательных движений и равнялась 37,7 дыхательных 
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движений в минуту. Затем наблюдалось снижение частоты дыхания, и через 12 мин значение данного пока-
зателя было практически одинаковым с таковым до введения препарата. Через 48 мин частота дыхания про-
должала снижаться с 36,5 до 27,5 дыхательных движений, т.е. разница составила 9 дыхательных движений. 
При введении Рометара в дозе 0,15 мл частота дыханий повысилась с 32,5 до 55,4 дыхательных движений, 
т.е. увеличение составляло 22,9 дыхательных движений, затем наблюдалось незначительное снижение дан-
ного показателя по сравнению с исследуемым показателем у животных двух других групп. Сравнивая частоту 
дыхания животных через 3, 24 и 48 мин после введения исследуемого препарата установили, что она снизи-
лась на 7,4 и 9,3 дыхательных движений, однако, в отличие от частоты дыхания животных первых двух групп, 
не достигла такового показателя до введения препарата (32,5) и оказалась выше через 24 мин после введе-
ния Рометара на 15,5, а через 48 мин – на 13,6 дыхательных движений. 

Заключение. Установлено, что введение баранам Рометара в дозах 0,05; 0,1 и 0,15 мл на 10 кг жи-
вой массы не оказало значительного влияния на температуру, пульс и дыхание. Исследуемые показатели на 
протяжении всего опыта находились в пределах физиологической нормы. Высокой стабильностью среди изу-
чаемых физиологических показателей отмечалась температура тела, значение которой находилось в преде-
лах от 0,06 до 1,2%, наиболее изменчивой оказалась частота дыхания, которая колебалась от 21,1 до 44,3%  
как у животных внутри группы, так и между группами, частота пульса находилась в пределах от 9,5 до 20,8%. 

Полученные данные позволяют рекомендовать введение Рометара баранам эдильбаевской породы 
в дозе до 0,15 мл на 10 кг живой массы, так как именно в такой дозировке препарат не оказывает побочного 
действия на физиологические показатели: температуру, пульс и дыхание. 
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Цель исследования – выявить микроморфологические особенности тимуса кур в онтогенезе. Гистологиче-
скими методами исследована микроморфология тимуса кур суточного, 3-дневного, 1,5- и 8-месячного возраста.  
В результате выявлено, что в процессе развития от суточного и до 8-месячного возраста структура тимуса пре-
терпевает следующие изменения: меняется размер и форма долек – начинают преобладать крупные и средние 
дольки, увеличивается толщина субкапсулярного слоя. Разделение на корковое и мозговое вещество неравномерно в 
суточном и трехдневном возрасте и хорошо выражено в 1,5- и 8-месячном возрасте. Изменяется количественная и 
качественная характеристика и месторасположение телец Гассаля: в суточном возрасте в некоторых дольках они 
только начинают формироваться, в больших дольках их единицы, к 8-месячному возрасту они увеличиваются  


