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ния коров, первотелок, нетелей и телок
случного возраста как  по питательнос-
ти, так и по содержанию макро- и микро-
элементов  и  витаминов  (А, Д,  Н,  Е),  а
также по соотношению кормов (грубые,
сочные, концентрированные).

3.  Предусмотреть  в  рационе  долю
грубых кормов (сена, соломы) не менее
20-25%.

4. Суточную норму концентрированных
кормов задавать коровам в 6-8 приемов.
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Введение. Одной из проблем вете-
ринарной  практики  являются  воспали-
тельные  заболевания  ушей.  Этот  вид
патологии  регистрируется  у  домашних
животных  в  20%  случаев  обращений
пациентов. Отиты у собак регистрируют-
ся в любое время года, но осенью и вес-
ной эта проблема приобретает особую
актуальность [1;3].

Этиологические факторы наружного
отита разнообразны. Болезнь чаще раз-
вивается у животных с пониженным им-
мунным статусом [6]. Существует пород-
ная предрасположенность – чаще боле-
ют вислоухие собаки и овчарки. Пуско-
вым механизмом зачастую является пе-
реохлаждение, аллергические реакции
и травматические повреждения [5]. Не-
редко заболевание провоцирует непра-
вильное  питание  животных,  избыток  в
рационе  углеводов.  Воспаление  часто
сопровождается  размножением микро-
флоры, которая усугубляет течение бо-
лезни  и  осложняет  лечение  больных
животных [2;3;4].

Несмотря на изученность вопросов
этиологии, патогенеза и терапии, отиты
трудно поддаются лечению, часто при-
нимают хроническое течение с рециди-
вами. Это связано с недостаточным зна-
нием  этиологической  роли  микроорга-
низмов, обуславливающих патологичес-
кий процесс.

Цель исследования – изучить био-
логические  свойства  микрофлоры  со-
держимого наружного уха при отитах у
собак  и  определить  чувствительность
выделенных микроорганизмов к химио-
терапевтическим препаратам.

Материал и методы исследования.
Объектом исследования служили 46 со-
бак с  клиническими признаками остро-
го  (n=29,  63%)  и  хронического  (n=17,
37%) отита, владельцы которых обраща-
лись в ветеринарные клиники г. Омска и
ветеринарный центр при Институте ве-
теринарной  медицины и биотехнологии
Омского ГАУ.

Материал для исследований – про-
бы отделяемого из наружного слухового
прохода. Перед взятием проб кожу на-

ружного уха обрабатывали 70% спиртом
с последующим промыванием физиоло-
гическим раствором, затем отделяемое
собирали на стерильный ватный тампон.

Бактериальные  посевы  проводили
на  питательные  среды:  Эндо,  солевой
агар, среду Сабуро, ЦПХ и кровяной агар
с последующим культивированием при
370С в течение 24 часов.  Посевы на сре-
де Сабуро инкубировали при 22-250С не
менее пяти суток.

Культуральные  свойства  выделен-
ных микроорганизмов изучали визуаль-
но, просматривая выросшие колонии на
дифференциально-диагностических
питательных средах.

Морфологические и тинкториальные
свойства изучали в мазках-препаратах,
окрашенных по  Граму, наличие  спор и
капсул – по Шефферу-Фултону и Ольту.
Подвижность микроорганизмов опреде-
ляли в препаратах «висячая капля».

Гемолитическую  активность  выде-
ленных культур изучали при посеве на
кровяной агар.

Заключение о родовой и видовой при-
надлежности выделенных микроорганиз-
мов проводили по результатам микроско-
пического, бактериологического и биохи-
мического исследований, используя «Оп-
ределитель бактерий  Берджи»  (1997) и
«Определитель зоопатогенных микроор-
ганизмов» (Сидоров М.А. и др., 1995).

Резистентность выделенных культур
микроорганизмов к химиотерапевтичес-
ким препаратам устанавливали  диско-
диффузионным методом.

Для количественной оценки микро-
организмов на плотных питательных сре-
дах  использовали следующие критерии:

I степень роста (очень скудный рост)
– не наблюдали рост микроорганизмов
или регистрировали единичные колонии
(меньше 103 КОЕ/мл);

II степень роста (небольшое количе-
ство) – до 20 колоний (103 КОЕ/мл);

III степень роста (умеренное количе-
ство) – более 21, но менее 100 колоний
(104 КОЕ/мл);

IV степень роста  (большое количе-
ство) – более 100 колоний (больше 105
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КОЕ/мл).
С  учетом  полученных  результатов

делали заключение:
- I и II степени роста свидетельству-

ют о загрязнения или носительстве мик-
роорганизмов;

- III и IV степени свидетельствуют об
этиологической значимости выделенных
микроорганизмов.

Результаты исследований. При
клиническом осмотре у собак отмечали
болезненность при пальпации в облас-
ти уха, покраснение, отечность, разрых-
ление  кожи  внутренней  поверхности
ушной раковины.   Экссудативные про-
явления варьировали, так,  чаще обна-
руживали желтый или желто-коричневый
экссудат, реже  - светло-желтое или се-
рое отделяемое.

У всех животных при количественной
оценке роста микроорганизмов была ус-
тановлена III и IV степени (104-105 КОЕ/мл),
что свидетельствовало о этиологической
роли выделяемых возбудителей.

При  остром  отите  микроорганизмы
чаще выделяли  в монокультуре (76%);
при хроническом – в ассоциациях (82%),

представленных двумя (86%), тремя ви-
дами (14%).

В большинстве проб, полученных от
собак  с  острым  отитом,  изолировали:
Staphylococcus aureus (34,  2%),
Escherichia coli (22,  9%), Pseudomonas
aeruginosa (20%), дрожжеподобные гри-
бы (11,4%),  Staphylococcus intermedius
(8,6%) и Proteus spp(2,9%). Среди ассо-
циаций  преобладали  Staphylococcus
aureus + Escherichia coli (42,8%).

При  хроническом  отите  наиболее
часто выделяли ассоциации следующих
микроорганизмов: Staphylococcus aureus
+ дрожжеподобные грибы (29,4%),
Escherichia coli + дрожжеподобные гри-
бы (17,6%)  и Staphylococcus aureus +
Escherichia coli (11,8%). Ассоциации со-
стоящие из трех видов микроорганизмов
были представлены: дрожжеподобными
грибами + Staphylococcus intermedius +
Escherichia coli; Pseudomonas
aeruginosa+ Escherichia coli   + Proteus.
При хроническом отите, в 17,6% случа-
ев, были выделены микроорганизмы в
виде  монокультур  Escherichia coli или
грибы (таблица 1).

Таблица 1 – Микрофлора отделяемого наружного уха при отитах собак

Название микроорганизмов 
Кол-во 

изолированных 
микроорганизмов 

Частота 
выделения, (%) 

Острый процесс (n=29) 
Staphylococcus aureus 12  34,2 

Escherichia coli  8  22,9 
Pseudomonas aeruginosa  7  20 
дрожжеподобные грибы  4  11,4 

Staphylococcus intermedius  3  8,6 

Proteus spp.  1  2,8 

Хронический  процесс (n=17) 

Дрожжеподобные грибы + Staphylococcus  
intermedius+ Escherichia coli 

 
1 

 
5,9 

Pseudomonas aeruginosa+ Escherichia coli + Proteus  1  5,9 
Escherichia coli+ дрожжеподобные грибы  3  17,5 
Staphylococcus aureus + дрожжеподобные грибы   5  29,4 
Staphylococcus aureus + Escherichia coli   2  11,8 
Pseudomonas aeruginosa+ Escherichia coli  1  5,9 
Дрожжеподобные грибы+Pseudomonas aeruginosa 1  5,9 
Дрожжеподобные грибы  2  11,8 
Escherichia coli  1  5,9 
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При  определении  гемолитической
активности выявлено, что из выделен-
ных    культур  Staphylococcus aureus 12
(63,2%) обладали гемолитической актив-
ностью, Escherichia coli - 15  (88,2%),  8
(80%) культур Pseudomonas aeruginosa
и 1 (25%) Staphylococcus intermedius об-
разовывали зону гемолиза на кровяном
агаре. Культуры Proteus spp не облада-
ли гемолитической активностью.

Нами отмечено, что отит чаще раз-
вивается у собак с длинными свисающи-
ми ушами, а именно у такс (41%), спани-
елей  (27%),  шарпеев  (6,2%)  и  бассет-
хаунов (2,2%).

Для обоснования терапевтического
применения препаратов нами была изу-
чена чувствительность бактерий, выде-
ленных от больных животных,  к ряду хи-
миотерапевтических  средств. Так, мик-
роорганизмы рода Staphylococcus пока-
зали чувствительность к азитромицину
(91%), фузидину  (87%); Escherichia coli
и Pseudomonas aeruginosa к полимикси-
ну  В  (85%  и  78%  соответственно);
Proteus spp. к оксациллину (56%), ампи-
циллину (62%), а грибы - к клотримазо-
лу (89%).

Заключение. Таким образом, наибо-
лее часто в этиологии развития отитов со-
бак играют роль стафилококки, грибы, эн-
теробактерии и синегнойная палочка, об-
ладающие гемолитической активностью.

 При  развитии острого процесса мик-
рофлора была представлена монокуль-
турами:  Staphylococcus aureus;
Escherichia coli; Pseudomonas
aeruginosa; дрожжеподобные грибы;
Staphylococcus intermedius и Proteus spp.

При хроническом отите преоблада-
ли различные ассоциации микроорганиз-
мов, состоящие в большинстве случаев
из двух видов (Staphylococcus aureus +

дрожжеподобные грибы;  Escherichia
coli+ дрожжеподобные грибы ;
Staphylococcus aureus + Escherichia coli).

Выделенные культуры показали чув-
ствительность к азитромицину, фузиди-
ну, полимиксину В, оксациллину, ампи-
циллину, а грибы к клотримазолу.

Следует отметить, что большинство
животных  с  заболеванием ушей  были
вислоухими – пудель, спаниель,  такса,
бассет-хаунд и шарпей.
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