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Поиски альтернативы антибиоти
кам побуждают промышленность 

и исследователей искать новые пути 
улучшения здоровья птицы. В связи с 
этим разработка и внедрение эколо
гически безопасных средств на осно
ве высококонцентрированных солей 
четырехзамещенного аммония и тех
нологии их применения при выращи
вании бройлеров имеет большое зна
чение для получения экологически 
чистой продукции птицеводства и 
увеличения объемов ее производства.

Антисептик Брокарсепт — ком
плексное органическое соединение, 
обладающее бактерицидным и ке
ратолитическим действием. Препа
рат не вызывает коррозию металли
ческого оборудования, не разрушает 
резину и пластмассы. На обрабаты
ваемой поверхности он образует по
лимерную пленку, которая служит 
барьером для микрофлоры, обеспе
чивая пролонгированное бактери
цидное действие в течение месяца.

Целью исследований стало опре
деление токсичности препарата 
Брокарсепт и его остаточного коли
чества в мясе бройлеров.

Для проведения эксперимента 
была изготовлена опытная партия 
водного раствора антисептика Бро
карсепт 1%ной концентрации.

С целью изучения токсичности 
Брокарсепта в условиях вивария было 
сформировано 10 групп лаборатор
ных белых крыссамцов, по 6 голов 
в каждой. Крысам вводили препарат 
перорально в виде 1%ного раствора в 

дозах: 3750, 4500, 5250, 6000 и 6750 мг  
на 1 кг живой массы. Крысы кон
трольных групп получали в анало
гичных количествах физраствор.

Продолжительность наблюдения 
за крысами составила 14 суток, при
чем в 1е сутки после введения ан
тисептика крысы находились под 
непрерывным наблюдением. Еже
дневно фиксировали общее состоя
ние животных, особенности их по
ведения, тонус скелетных мышц, 
реакцию на тактильные, болевые, 
звуковые и световые раздражите
ли, состояние волосяного покрова, 
окраску слизистых оболочек, размер 
зрачка, потребление корма и воды, 
изменение массы тела.

При оценке токсичности ЛД50 
антисептика Брокарсепт дозу, вызы
вающую смерть у 50% крыс, рассчи
тывали по методу Кербера:

ЛД
50

= ЛД
100

 — Е(Z × D) : m,

где D — интервал между каждыми 
двумя смежными дозами;

Z — среднее арифметическое из 
числа животных, у которых наблю

дался учитываемый эффект под влия
нием каждых двух смежных доз;

m — число животных в группе.
Для расчета величины стандарт

ной ошибки использовали формулу 
Гэддама.

S
лд50

 =  K × S
n

 × d ,

где S — стандарт распределе
ния, который находили на графи
ке, построенном на основании ча
стот, непосредственно выявленных 
в эксперименте и рассчитанных по 
формуле S = (ЛД

84
 — ЛД

16
) : 2;

d — интервал между испытывае
мыми дозами;

n — число животных в каждой 
группе;

K — постоянный множитель, рав
ный 0,564.

Полученные данные по токсично
сти препарата представлены в таблице.

При внутрижелудочном введении 
ЛД

50
 Брокарсепта 1%ной концен

трации для крыссамцов составила 
5748±92,5 мг/кг. Различий в действии 
Брокарсепта на самцов и самок крыс 
при изучении токсичности препарата  
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Определение токсичности Брокарсепта на крысахсамцах
Показатель Доза мг/кг

3750 4500 5250 6000 6750
Количество животных в группе 6 6 6 6 6
Количество выживших животных 6 5 4 4 0
Количество погибших животных 0 1 2 2 6

% погибших животных 0 16,7 33,3 33,3 100,0
Z           0,5         1,5        2,0         4,0
D 750 750 750 750 750
DZ          375       1125     1500      3000
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не наблюдалось. Согласно ГОСТ 
12.1.007–76 Брокарсепт относится к 
IV классу соединений, являясь мало
токсичным веществом, и в рекомен
дуемых разведениях является без
опасным для использования.

Токсический эффект больших доз 
Брокарсепта (более 6000 мг/кг) прояв
лялся через 1–3 ч после перорально
го введения и выражался отдышкой и 
угнетением центральной нервной си
стемы. Несколько животных погибло 
в течение 24 ч, еще часть — в после
дующие 48 ч. У животных, оставшихся 
в живых, двигательная реакция была 
угнетена в течение 12–24 ч.

Дальнейшее наблюдение в течение 
2 нед. за выжившими животными, ко
торым вводили Брокарсепт, показало, 
что в 1е сутки у них присутствовали 
признаки интоксикации (общее угне
тение, скученность, мышечное по
дергивание), которые затем проходи

ли. На 2–3 сутки было зафиксировано 
улучшение клинического состояния 
животных — они начали активно пе
редвигаться и потреблять корм.

По классификации Сидорова К.К. 
Брокарсепт при введении в желудок 
(перорально) относится к IV клас
су соединений, т.е. к малоопасным 
веществам. По ГОСТ 12.1.07.76 дан
ный препарат в 1%ной концентра
ции относится к IV классу опасно
сти и токсичности. В концентрациях, 
рекомендованных для применения, 
Брокарсепт не оказывает отрицатель
ного действия на эмбрионы, птицу и 
операторов, работающих с этим ан
тисептиком, так как он не обладает 
острым запахом, не является летучим 
и не рассеивается в помещениях (Ни
колаенко В.П., Климов М.С., 2011).

Исследования кожнораздражаю
щего действия антисептика Брокар
септ (проба раздражения кожи по 

Драйзу) проводили на 6 морских 
свинках массой 230–240 г. Брокар
септ в виде 5%ного раст вора нано
сили на предварительно выстрижен
ные участки кожи, располагающиеся 
по бокам, один из которых был ска
рифицирован иглой, а другой оста
вался интактным. Исследуемые 
участки кожи прикрывали марлей, 
прикрепляя ее с помощью лейкопла
стыря, и оставляли на 24 ч. Реакцию 
кожи регистрировали через 30 мин. 
и через 72 ч.

Для определения степени кожно
раздражающего действия была взята 
шкала Драйза.

Образование эритемы и струпа:
0 — эритема отсутствует;
1 — очень слабая (едва заметная) 

эритема;
2 — хорошо выраженная эритема;
3 — умеренная эритема;
4 — сильная эритема.
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Толщину кожной складки (мм) 
оценивали микрометром.

Образование отека:
0 — отек отсутствует;
1 — очень слабый, едва заметный 

отек;
2 — слабый отек, края участка при

подняты на 0,1–0,5 мм;
3 — умеренный отек, поверхность 

приподнята более чем на 0,5 мм;
4 — сильный отек, поверхность 

приподнята более чем на 1 мм.
Экспериментально было установле

но, что накожная аппликация Брокар
септа не вызывает эритему и отек кожи.

Повторное исследование на раз
дражение проводили также на 6 мор
ских свинках массой 230–240 г. Бро
карсепт в виде 5%ного раствора 
наносили на предварительно вы
стриженные участки кожи, распола
гающиеся по бокам, один из которых 
также был скарифицирован иглой, а 
другой оставался интактным. Препа
рат наносили на кожу ежедневно в те
чение 14 дней.

Реакцию кожи регистрировали 
по шкале Драйза ежедневно в тече
ние всего времени наблюдения.

Экспериментально установлено, 
что накожная аппликация препара
та Брокарсепт при повторном нане
сении на скарифицированную кожу 
вызывает слабую эритему кожи (по 
шкале Драйза — 1 балл), которая ис
чезает через 24 ч после окончания 
исследований.

Толщина кожной складки в изу
чаемых и контрольных зонах отлича
лась не более чем на 0,2 мм. Проведен
ные исследования свидетельствуют о 
том, что препарат Брокарсепт не вы
зывает отека кожи и даже в высоких 

дозах не оказывает на нее кожнораз
дражающего действия.

Для определения содержания 
препарата Брокарсепт в мясе цып
лятбройлеров на анализ было ото
брано по 3 образца печени и мяса 
птицы опытных групп, а также соот
ветствующие контрольные образцы. 
Пробы обрабатывали по разрабо
танному нами методу экстракцион
ной фотометрии, основанному на 
реакции взаимодействия Брокарсеп
та с сульфофталеиновым красите
лем — бромкрезоловым пурпурным.

В процессе исследования были 
определены условия извлечения Бро
карсепта из биологического материала: 
установлена необходимость продол
жительного (в течение 1 ч) настаива
ния и перемешивания с 0,1 М раство
ром хлороводородной кислоты.

В процессе эксперимента опреде
лили время и кратность экстракции, 
порядок прибавления компонентов, 
величину pH среды, концентрации 
препарата и красителя.

Выбранные нами оптимальные 
параметры позволили разработать 
методику количественного опреде
ления Брокарсепта в биологическом 
материале путем экстракционной 
фотометрии: 20 г мяса, или печени, 
или голов цыплят, обработанные 
Брокарсептом, измельчали, добавля
ли 100 мл 0,1 М раствора хлорово
дородной кислоты и настаивали при 
перемешивании в течение 1 ч.

Полученную смесь процеживали 
через вату, добавляли 3 мл ацетонит
рила для достижения полной сверты
ваемости белка и оставляли на 30 мин.  
Раствор процеживали через слой 
ваты, а затем центрифугировали. Про

зрачную жидкость сливали с осадка и 
доводили 10%ным раствором гидрок
сида натрия до pH 6,8.

В делительную воронку последо
вательно вносили 50 мл полученно
го раствора, 4 мл 0,1%ного раство
ра бромкрезолового пурпурного,  
20 мл буферного раствора с pH 6,8 и 
хлороформом дважды, порциями по  
10 мл, извлекали образец для иссле
дования. Время однократной экс
тракции составляло 2 мин. Смесь 
оставляли до полного разделения и 
отделяли хлороформный слой. Хло
роформные извлечения объединя
ли и измеряли спектр поглощения на 
спектрофотометре СФ56 в кювете 
длиной 1 см, относительно хлоро
форма, в области 300–500 нм.

Все образцы при длинах волн от 350 
до 500 нм поглощения не имели либо 
имели оптическую плотность в преде
лах ошибки прибора (рис. 1). Это свиде
тельствовало об отсутствии Брокарсеп
та во всех представленных образцах.

Параллельно измеряли оптиче
скую плотность образца, приготов
ленного по следующей методике.  
В делительную воронку последова
тельно вносили 1 мл 0,01%ного рас
твора Брокарсепта, 1,0 мл 0,1%ного 
раствора бромкрезолового пурпур
ного, 5 мл буферного раствора с pH 
6,8 и 5 мл хлороформа. Встряхива
ли 2 мин, отделяли хлороформный 
слой и измеряли спектр поглощения 
на спектрофотометре СФ56 в кюве
те длиной 1 см, относительно хлоро
форма, в области 300–500 нм. Дан
ные представлены на рис. 2.

Ранее экспериментально был 
установлен предел обнаружения 
триметилоктадециламмония бро
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Рис. 1. Спектры поглощения хлороформных извле

чений из исследуемых биологических объектов

Рис. 2. Спектр поглощения ионного ассоциата 

Брокарсепта
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мида, который составил 4 мкг/мл. 
Это позволяет сделать вывод, что во 
всех анализируемых образцах воз
можное содержание Брокарсепта 
меньше допустимого предела.

Таким образом, с помощью ме
тода экстракционной фотометрии 

было доказано, что антисептик Бро
карсепт не обнаружен ни в одной из 
исследуемых проб мяса бройлеров, 
т.е. данный препарат в мясе не на
капливается, и это позволяет реко
мендовать его для использования в 
промышленном птицеводстве. 
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Аннотация: Разработан способ применения бетулина, позволяющий повысить у цыплятбройлеров поствак

цинальный противовирусный иммунитет, неспецифическую резистентность, обмен веществ, со
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Summary: The way of betuline application is developed that allows to raise broiler chickens postvaccinal, antiviral 

immunity, nonspecific resistance, a metabolism, safety and efficiency.
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Промышленное птицеводство ха
рактеризуется высокой эффек

тивностью производства за счет кон
центрации большого поголовья на 
ограниченной территории, примене
ния современных технологий и полу
чения максимального количества про
дукции при минимальных затратах.  
В таких условиях необходимо обес
печить стойкое ветеринарное бла
гополучие птицефабрик, что может 
быть достигнуто при рациональном 
и своевременном проведении спе
циальных мероприятий, в том числе 
вакцинации птицы. Негативное влия
ние техногенных, кормовых факто
ров способствует развитию иммуно
дефицитных состояний, что влечет за 
собой снижение эффективности вак
цинаций и приводит к «прорыву» им
мунитета у птицы [2].

У цыплят выделяют 2 критических 
(физиологических) периода, обуслов
ленных возрастными иммунодефици
тами. Первый период  (4–5е дни пост

натального развития), связан с тем, 
что происходит рассасывание желточ
ного мешка, который служит главным 
органом кроветворения и лимфопоэ
за в эмбриональный период разви
тия. Второй период (14–15е дни жиз
ни), связан с распадом овариальных 
иммуноглобулинов курицынесушки 
и морфофункциональной незрело
стью иммунной системы цыплят [1]. 
Необходимо отметить, что именно в 
1е 2 нед. жизни цыплята испытывают 
большие антигенные нагрузки (от 3 и 
более вакцинаций).

В связи с этим использование 
иммуностимуляторов, иммуномо
дуляторов и других биологически 
активных веществ является перспек
тивным направлением для создания 
напряженного противовирусного 
иммунитета, стимуляции неспеци
фической резистентности организма 
птицы, снижения поствакцинальных 
осложнений, повышения сохранно
сти и продуктивности [3, 5, 6].

В настоящие время в арсенале со
временных специалистов имеется ши
рочайший набор таких препаратов. 
Вопрос состоит в том, что выбрать, на 
что потратить ограниченные ресур
сы, какие вложения дадут наиболь
шую отдачу. Одним из таких перспек
тивных препаратов является бетулин.

Бетулин — это природный пен
тациклический тритерпеноид лупа
нового ряда. Он содержится в боль
шом количестве растений (орешник, 
календула, солодка и пр.), но в про
мышленных масштабах его получа
ют экстракцией из бересты — на
ружного слоя коры березы белой 
(betula alba) и повислой (betula 
pendula). Многочисленными зару
бежными и российскими исследова
ниями доказана высокая биологиче
ская активность бетулина, которая 
реализуется через ферментатив
ные механизмы действия, а именно 
путем влияния на активность фер
ментов, и управляет количеством  


