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What do we usually understand when we say “growth”? Personal height, the development process, improvement or strengthening 
of something...? Indeed such semantic approaches are equally true for all living beings, human society, biosphere, objects of 
abiocoen and the global system of the vast Universe. Everywhere growth assumes fi rst of all some physical parameters of any 
extension. Even in conditions of non-living matter growth of the object does not act as the purely local concept because it can 
affect other objects and even provoke spatial-temporal consequences. 

At the same time only within the framework of the biosphere any processes of growth have much more signifi cance than physical 
extension and infl uence on surrounding objects. In the animate nature the existence of which is evolutionary predetermined by the 
functioning of the system of species interconnection and their integral interaction promoting biological balance, growth is valuable 
not only as physical but also as the qualitative process. Many-sided symbiosis of biological organisms and their ability to adapt to 
changes in the environment makes the development of any intra-systemic process the possible cause of cyclic transformation of 
many life forms and the whole biosphere. 

Matrix organization of interaction of elements has been traditionally considered as the abstract physical and mathematical model. 
At the same time the structure of comprehensive interconnection of objects is most clearly natural not only for abstract constructs 
but also for mechanisms of organization of biological life. Here one won’t fi nd anything excessive or useless. Every organism 
plays its specifi c role in ensuring the stability and future survival of the whole system of animate nature. 

People tend to think that they are the center of the biosphere, the top of the biological evolution. However we can assume that it 
is not correct. Not because organisms much more perfect than the human possibly exist, but because the biosphere doesn’t have 
any center – the top position.

However people have independently adopted the extremely important function of the corrector of natural processes. It’s obvious 
that such a signifi cant role has became a direct consequence of the step-by-step development of human intellect and the society. It 
is also obvious that interfering with the balanced development of animate nature the human fi rst of all tries to satisfy own needs 
in biological resources. 

Unfortunately, modern consumption society is quite often shortsighted. Impetuously consuming limited natural resources the 
humanity does not pay enough attention to preservation and reproduction of them. Therefore we are creating colossal problems of 
our survival for the nearest future.

Thomas Morgan
Head of the IASHE International Projects Department 

March 19, 2014
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THE PROJECT OF THE RE-INTRODUCTION OF SCHREIBER’S BENT-WINGED BATS 
(MINIOPTERUS SCHREIBERSII, CHIROPTERA) IN THE PENINSULA OF CRIMEA

I. Kovalyova1, PhD, Senior Research Associate
L. Taraborkin2, PhD, Senior Research Associate, Associate Professor

I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine1

National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnical Institute”, Ukraine2

The background and objectives of the project are presented in detail. They are connected with implementation of the world fi rst 
re-introduction of the local bats population, namely the species Miniopterus schreibersii, in the peninsula of Crimea (Ukraine).

Keywords: Bats, cheiroptera, re-introduction, schreiber’s bent-winged bats, Crimea.
Conference participant

Cheiroptera, or Bats are the most 
vulnerable group among vertebrate 

animals. The high vulnerability of bats 
is determined by their biological pecu-
liarities, which are conditioned by their 
unique among all mammals specializa-
tion to active fl ight. Among the peculi-
arities are the following: low fertility 
(1-2 animal’s young per annum); narrow 
trophic specialization (night insect diet); 
attachment to nesting-places of two ba-
sic types: hollows of tree-trunks (being 
intensively brought to nought by men) 
or caves (being intensively exploited by 
men); regular necessity of transition into 
the state of hypothermia, during which 
the animals being the most vulnerable 
owing to troubles and predators. The op-
pressed state of bats populations leads 
to their decrease in the number, particu-
larly, in the number of speleobiontic spe-
cies dwelling in caves and grottos, which 
are being undergone to barbarous inva-
sions of tourists and natives.

Nevertheless, the order of Cheirop-
tera has the greatest among mammals 
number of species forming the order. 
Moreover, Bats are the most widely dis-
tributed species of animals inhabiting 
all continents (except Antarctica), pre-
vailing numerically over other mammal 
species. Evidently, that is why up to now 
nobody has raised a question about the 
introduction or re-introduction of Bats.

However, during last decades the sta-
tus of many bats species in many coun-
tries became worse largely. It is caused 
fi rst of all by the negative infl uence of 
the anthropogenic factor.

One more special factor of the high 
vulnerability of this group is a specifi c 
interest showed by the part of biologists 
for bats. So, the Soviet state institution 
“Zoovetsbyt” conducted mass game 

shootings of bats including colonial spe-
cies with the purpose of making visual 
aids (skeletons, stuffed animals, and so 
on) for biological studies and rooms at 
educational institutions [1]. With the 
aim of carrying out laboratory tests and 
replenishing scientifi c collections soviet 
scientists have been withdrawn a great 
number of the animals from the nature. 
Even relatively not long ago Ukrainian 
parasitologists, in search of rare uncom-
mon helminths, procured for their in-
vestigations tens and hundreds of indi-
viduals of all bats species including Red 
Book ones. Just because of these rea-
sons, the portion of bats in the Red Book 
animals’ species is the greatest.

In the territory of Ukraine there are 
24 bats species, and 12 ones of them 
have been entered in the lists of pro-
tected animals (namely: the Red Book of 
Ukraine, species protected by the Bern 
Convention [2]. 

The Bent-winged Bat is exactly one 
of these especially vulnerable species, 
since dramatic decline in number in its 
populations being observed through all 
Central Europe. The signifi cant decline 
of Miniopterus schreibersii populations 
in Central Europe is the reason to start in 
1996 the European Miniopterus Conser-
vation Program [3]. 

The today’s situation with Miniopt-
erus schreibersii in Ukraine must be 
characterized as a catastrophe. Really, in 
the Crimea the species fi nally vanished 
in the fi fties of the 20th Century.

Then, the last fi nding of the species 
in the Zakarpatskaya region (1991) pre-
sented a colony being 200 individuals 
in number [4]. However, since 1994 the 
species has not been registered in this re-
gion. The special search for the species 
being realized there during 1997-1998 

years in the frame of the international 
project on the conservation of the spe-
cies gave no positive results. It confi rms 
the thesis about the full vanish of the 
species through the human beings’ fault 
defi nitely in the peninsula of Crimea and 
most probably in the territory of Ukraine 
[2].

One of the promising methods to 
prevent from declining mammal species 
in the Earth is re-introduction. The term 
“re-introduction” signifi es an attempt 
to establish a species in an area, which 
was once the part of its historical natural 
habitat, but from which it has been extir-
pated or become extinct [5].

The process of a re-introduction re-
quires a thorough preparation based on 
a multidisciplinary approach. The pre-
liminary preparations include a research 
in problems connected with the biology, 
ecology and behaviour of the species as 
well as an analytical study in social, eco-
nomic, and legal requirements.

Recently, in spite of the well-known 
fi nancial problems, the Ministry of Ecol-
ogy and Natural Resources of Ukraine 
has made more active its efforts of de-
veloping and fulfi lling projects, action 
plans and programmes directed at the 
biodiversity conservation in Ukraine. So, 
the National Programme on the conser-
vation of biodiversity has been worked 
out. Concerted actions with other coun-
tries in the sphere of the preservation of 
surroundings are being broadened con-
siderably:

Ukraine has become a participant 
of international nature conservation 
agreements and conventions, including 
the Convention on Biodiversity and the 
Bern Convention on Conservation of the 
wild Flora and Fauna, and environment 
in Europe; the work of joining Ukraine 
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to the Bonn Convention on Migrate spe-
cies of wild animals, its regional agree-
ments and to the Convention on the in-
ternational trade of wild fl ora and fauna 
species, which are under the threat of 
vanish (CITEC), is near completion. 
Based on the legal documents and laws, 
the concrete program on re-introduction 
of the species in Ukraine seems to be re-
ally feasible.

That is to say today there is a leg-
islative basis in Ukraine, that allows in 
the frames of international co-operation 
to move a part of the species from its 
safe dwelling-places abroad into an area 
which was once a part of its historical 
range, but from which it has been extir-
pated and become extinct, i.e. to realize 
the re-introduction of the species.

Just now, it is expedient to attempt 
of carrying out the proposed experiment 
on re-introduction the Schreiber’s Bent-
winged Bat in Ukraine since there are 
all real possibilities for its successful ac-
complishment:

1) the area, from which the species 
has been fully extirpated and where the 
species has not been observed for the last 
50 years, is available; that is the territory 
of the peninsula of Crimea;

2) the former Crimean bent-winged 
bats colony was not migrating one (in 
contrast to the Carpathian’s colonies), 
being isolated in the peninsula by moun-
tains from the north and by the Black sea 
from the other sides;

3) there is the guarantee of perma-
nent protection, since the essential part of 
Crimea belongs to the national parks and 
protected zones being under the defence 
of the State of Ukraine; additionally one 
may hold talks with the local authorities 
and the administration of reservations on 
the allotment of lands to create a special 
protected area for realizing the re-intro-
duction;

4) there is a real possibility to with-
draw a necessary number of the animals 
from a wild donor-population with-
out any prejudice to the latter. Such a 
population inhabits the Central Prebal-
kan area (the territory of Bulgaria) and 
number approximately 5000 individuals 
[6]; another large population inhabits 
the Caucasus Minor (the territory of Az-
erbaijan);

5) corresponding international 
agreements and by this time acting pro-

grammes give an opportunity to obtain 
necessary permits and sanctions to re-
move individuals of the species from 
their host sites outside Ukraine and to re-
introduce them in the territory Ukraine.

The peninsula of Crimea is selected 
for the re-introduction of the Schreiber’s 
bent-winged bats not only for once a nu-
merous (of many thousands) colony of 
the species dwelt here, but also in con-
nection with the geographic situation of 
the peninsula being practically isolated 
from neighbouring mountain-mass. It is 
prevent from return of re-introduced ani-
mals to their old roosts.

It must be the noted, that re-intro-
duction of the species is generally a 
long-term project requiring long-term 
fi nancial, political and international sup-
port. The main stage of the re-introduc-
tion process, that is the removal of a lit-
tle part from the Bulgarian Miniopterus 
Schreibersii population or Azerbaijan 
one and the re-settlement of it in the pe-
ninsula of Crimea, should be very care-
fully prepared by an international team 
of re-introduction specialists and chirop-
terologists and coordinated intergovern-
mentally.

The main expected result of the 
project will be the fi rst in the world re-
establishment of a bat population, name-
ly the Miniopterus shcreibersii one in the 
peninsula of Crimea.

Realizing the fi rst known experiment 
on re-introduction of bats, the project 
will give unique data and valuable expe-
rience for specialists in nature conserva-
tion and restoration and for chiropterolo-
gists even in case of failure.

However that may be, this experi-
ment on the re-introduction of one bat 
species will defi nitely attract attention of 
the public to all representatives of the or-
der Chiroptera that should be used with 
the purpose to promote the protection 
and conservation of bats.

In case of success, the results of the 
re-introduction of Miniopterus schreib-
ersii in the Crimea will become experi-
mental fundamentals when creating sci-
entifi cally proved guidelines for re-intro-
ductions of bats.
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В статье рассматриваются возрастные и половые особенности 
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Производственная деятельность 
человека повлекла за собой тя-

желые последствия – загрязнение 
экологической системы планеты ток-
сическими веществами. Известно, что 
одно из них – свинец и его соедине-
ния – очень опасно для человека [1, 2, 
3, 4, 5].

Исходя из реальной экологической 
ситуации, характерной для крупных 
городов, особенно в странах третьего 
мира, понимание всей серьезности 
последствий острой и хронической 
свинцовой интоксикации на здоровье 
популяции остается острой пробле-
мой [6].

Человек, попадая в неблагоприят-
ные условия, способен некоторое вре-
мя качественно и безошибочно выпол-
нять какую-либо деятельность, хотя 
при этом не исключаются изменения 
его функционального состояния. Эти 
компенсаторно-приспособительные 
реакции человеческого организма 
позволяют человеку продолжать био-
логическое существование в небла-
гоприятных условиях. Необходимо 
отметить, что в отличие от органи-
ческих соединений, свинец не разру-
шается, а накапливается в воде, био-
массе почвы. Поэтому и цена такой 
компенсации чрезвычайно велика, что 
служит еще одним свидетельством 
актуальности проблемы, требующей 
изучения влияния свинца и его солей 
на здоровье человека и отдаленных 
последствий воздействия малых доз 
этого ксенобиотика.

Изучение защитно-компенсатор-
ных реакций теплокровных животных 
с различным уровнем двигательной 
активности на поступление свинца и 
его солей в организм также являет-
ся актуальной проблемой. Эволюция 
человека происходила в условиях вы-
сокой двигательной активности. Для 
образа жизни современного человека 
характерно ее заметное ограничение. 
При этом известно, что гипокинезия 
ведет к снижению адаптационных 
возможностей организма и заболева-
ниям. Ведущая роль в осуществлении 
механизмов адаптации принадлежит 
нервной системе [7]. Поэтому изуче-
ние двигательного поведения в экс-
периментах на животных важно для 
оценки повреждающего действия 
свинца на фоне различного уровня 
двигательной активности.

Нервная система является тон-
ким и чувствительным индикатором 
состояния организма и определяет 
его способность реагировать на раз-
личные воздействия факторов окру-
жающей среды. К наиболее сложным 
проявлениям мозговой деятельности 
относятся память, обучение, ориен-
тирование. Они играют существен-
ную роль в обеспечении адаптации 
организма к изменяющимся условиям 
среды. При свинцовой интоксикации 
поражаются наиболее тонкие и чувс-
твительные ассоциативные функции 
мозга. В результате изменяется дви-
гательная активность, координация 
движений, процессы научения и па-

мяти, ухудшается пространственное 
ориентирование. Однако, результаты 
нейроповеденческих исследований 
при токсическом воздействии свинца 
в имеющейся литературе представле-
ны разрозненно и недостаточно.

Результаты проведенных нами 
продолжительных систематических 
исследований показали, что соот-
ветствующие предельно допусти-
мые дозы свинца при хрониче ском 
отравлении приводят к поражению 
мозговых механизмов пространствен-
ной ориентации, научения и памяти. 
Результаты соответствуют данным 
литературы, согласно которым при 
отравляющем действии свинца цен-
тральная нервная система оказыва-
ется как непосредственной мишенью 
свинца, так и опосредованно страдает 
в результате вовлечения поврежден-
ных участков в многократно услож-
няющиеся интегрированные системы, 
обеспечивающие осуществление всех 
функций мозга – от  рефлекторных до 
поведенческих [7, 8].

При хроническом потреблении 
свинца процесс нарушения про-
странственной ориентации животных, 
по нашим данным, развивается по 
экспоненциальной кривой, крутизна 
которой определяется полом и возрас-
том начала потребления ими свинца.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о высокой резистентности 
половозрелых животных к концент-
рации свинца в организме. В течение 
шести-семимесячной интоксикации 
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не выявлено изменений рефлектор-
ного поведения в водном лабиринте 
Морриса у крыс обеих полов, что яв-
ляется свидетельством сохранения 
прочности сформированного при обу-
чении животных навыка ориентирова-
ния. Так, время пространственного 
ориентирования у самок на седьмой 
ме сяц интоксикации составило в раз-
ные недели 7,3 с ± 0,15; 7,7 с ± 0,16; 
8,1 с ± 0,42 (против 7,1 с ± 0,1 в 
контроле), у самцов – 7,2 с ± 0,13; 
7,9 с ± 0,44; 7,7 с ± 0,28 (против 
7,0 с в контроле). Однако в после-
дующие месяцы нейротоксический 
эффект интоксикации проявлялся по-
разному у разнополых особей. Если у 
женских особей время пространствен-
ного ориентирования плавно нарас-
тает до 13-го месяца интоксикации, 
то у самцов с конца седьмого месяца 
эффект интоксикации прогрессивно 
нарастает и тринадцатый месяц для 
них стал критическим, когда живот-
ные полностью утратили навык про-
странственного ориентирования. Для 
самок таким периодом стал пятнадца-
тый месяц. Даль нейшие наблюдения 
за поведением животных показали, 
что возникшие на этом этапе наруше-
ния ориентирования в пространстве 
водного лабиринта Морриса стали не-
обратимыми.

У одномесячных животных вве-
дение свинца также сопровождается 
на рушением пространственной ори-
ентации. Однако динамика этих нару-
шений имеет иной характер, нежели 
у половозрелых животных. У самцов 
выявлена достаточно выраженная ре-
зистентность к концентрации свинца 
в организме на протяжении полутора 
месяцев интоксикации, а в последу-
ющие второй и третий месяцы время 
рефлекса индивидуумов колебалось 
от исходного 7,2 с до 8–8,3 с ± 0,27. 
С девятого месяца время воспроиз-
ведения рефлекса простран ственного 
ориентирования резко увеличилось и 
продолжало прогрессивно на растать, 
а к середине одиннадцатого меся-
ца навык пространственного ориен-
тирования у всех животных был пол-
ностью утрачен. У одномесячных 
самок, напротив, выявлена более 
высокая чувствительность организма 
к свинцу. Почти с первых дней за-
травки время ориентации возрастало 

(8,4 с ± 0,43 про тив 7,1 с ± 0,1 в конт-
роле). В дальнейшем, как и в группе 
половозрелых самок, эффект инток-
сикации нарастал плавно, а с один-
надцатого месяца время ори ентации 
резко нарастает (97,5 с ± 4,01). К концу 
двенадцатого месяца все жи вотные ут-
ратили способность к ориентированию 
в пространстве. Поведение их было 
пассивным, снизился вес тела, наруша-
лась координация движений, нарастали 
клинические симптомы, характерные 
для свинцовой интоксикации.

Таким образом, длительное пос-
тупление в организм небольших 
доз нит рата свинца оказывает за-
метное повреждающее влияние на 
пространствен ную ориентацию крыс. 
При этом выявленные возрастные и 
половые особен ности свидетельству-
ют о высокой чувствительности орга-
низмов в раннем постнатальном пери-
оде развития и низкой резистентности 
к свинцу мужских особей.

Хотя на молекулярном уровне, 
согласно результатам исследований 
по следних лет [9, 10], изменения 
возникают сразу, сложные интегри-
рованные системы мозга позволяют 
в течение длительного времени (не-
сколько месяцев по нашим данным) 
компенсировать нарушения на по-
веденческом уровне. И только когда 
истощаются все приспособительные 
возможности организма, отмечается 
резкий перелом экспоненциальной 
кривой, и, по-видимому, на этом этапе 
изменения становятся необратимыми. 
Нашими исследованиями выявлено 
также, что характер и время наруше-
ния пространственной ориента ции и 
нейротоксическое действие металла 
коррелируются с уровнем индиви-
дуальной двигательной активности 
крыс. Животные с низким уровнем 
двига тельной активности наиболее 
чувствительны к токсиканту. Для них 
характер ны раннее проявление ток-
сического эффекта и быстрая утрата 
навыков пространственного ориен-
тирования. У животных с высоким 
уровнем двигательной активности 
выявлена устойчивая способность к 
пространственной ориентации. В от-
личие от низкоактивных крыс, утрата 
навыка пространственной ориентации 
у них отодвигается на более поздние 
сроки. Конкретные сроки определя-

ются возрастом и полом животных.
В отличие от половозрелых у крыс, 

затравливаемых нитратом свинца с 
одномесячного возраста, нарушения 
пространственного ориентирования 
на ступают значительно раньше у сам-
цов – на 9 месяц, у самок – на 10 ме-
сяц (против, соответственно, на 11-й 
и 13-й месяц у половозрелых). Женс-
кие особи, особенно высокоактивные, 
имеют более высокую резистентность 
к концентрации свинца в организме. 
Полная утрата способности к про-
странственному ориентированию у по-
ловозрелых наступает на 15-м месяце 
интоксикации, а у самок, подвергших-
ся воздействию свинцом с одномесяч-
ного воз раста, на 13-м месяце.

Мы полагаем, что этот факт мо-
жет иметь практическое значение для 
профилактики нарушений здоровья и 
поведения людей в условиях неблаго-
приятных экологических условий су-
ществования.

Установленная нами зависимость 
времени формирования навыка про-
странственного ориентирования, ме-
жиндивидуальная вариабельность 
нару шений ориентирования животных 
позволяет заключить, что характер 
и время нарушений пространствен-
ного ориентирования обусловлены 
уровнем инте гральной двигательной 
активности крыс, индивидуальным 
порогом токсично сти свинца и имеют 
возрастные и половые особенности.

Выявлены возрастные и по-
ловые особенности нарушения 
пространствен ного ориентирования 
при острой свинцовой интоксикации 
крыс. Однократное введение высокой 
дозы нитрата свинца привело к быс-
трому развитию эффек та свинцовой 
интоксикации. В отличие от хроничес-
кой, на фоне ежедневного поступления 
в организм животных малых доз нит-
рата свинца, когда эффект нарушений 
с полной утратой пространственного 
ориентирования наступал к 12-15 ме-
сяцам, острая свинцовая интоксикация 
сопровождалась быстрым ухудшением 
пространственного ориентирования и 
в течение 30-58 дней (в зависимости от 
возраста и пола) животные полностью 
утрачивали способ ность к пространс-
твенному ориентированию.

Наибольшая чувствительность к 
токсиканту выявлена у молодых осо-
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бей, утративших навык ориентирова-
ния в водном лабиринте Морриса на 
27-31 день после введения «ударной» 
дозы свинца. У всех молодых одно-
месячных самцов уже на пятый день 
время рефлекса составило 180 с, а с 
двадцатого дня – 90-170 с, а полная 
утрата навыка пространственного 
ориентирования – на тридцатый день 
(180 с) (Р<0,001). Аналогичная дина-
мика наблюдалась и у юных самок, а у 
половоз релых были более выражены 
половые особенности: время рефлек-
са у самок на восьмой день равнялось 
19 с, на тридцать восьмой день – 130 с, 
а полная утрата навыка – на пятьде-
сят восьмой день (180 с) (Р<0,001). 
Причем высоко активные крысы в те-
чение двух недель стабильно ориен-
тировались в про странстве, и лишь к 
концу второго месяца интоксикации 
навык был полно стью утрачен. У 
низкоактивных животных нарушения 
пространственного ориентирования 
появились уже в первые дни после 
введения токсиканта.

У половозрелых самцов увеличе-
ние времени нахождения площадки 
ухудшалось постепенно. На тринад-
цатый день оно составляло уже 80 с, 
на двадцать пятый – 210 с, а полная 
утрата навыка – на двадцать девятый 
день (260 с) (Р<0,001).

Таким образом, мужские особи 
крыс, даже самые активные, наиболее 
чувствительны к концентрации свин-
ца в организме. Полное исчезновение 
пространственного ориентирования 
и появление клинических признаков 
раз вивающейся свинцовой интокси-
кации наступают у самцов на два ме-
сяца раньше, чем у самок. Факт более 
высокой устойчивости женского орга-
низма к неблагоприятным факторам 
внешней среды известен еще с работ 
М.Ф. Авазбакиевой и, возможно, свя-
зан с общебиологическими поняти-
ями большей родовой устойчивости 
(женский организм) и видовой измен-
чивости (мужской организм) [11].

Хроническая экспозиция свинца 
в малых дозах самкам крыс с перво-
го дня беременности и до конца лак-
тации полностью исключала способ-
ность к научению пространственному 
ориентированию у их потомства.

Клинические и эксперименталь-
ные данные свидетельствуют, что ни 

на одной из стадий своего развития 
эмбрион и плод полностью не защи-
щены от воздействия токсикантов 
[12,13]. В ранние сроки онтогенеза у 
эмбриона практически отсутствуют 
механизмы адаптации и специфи-
ческие реакции в ответ на действие 
патогенных агентов. Показано, что 
плацентарный барьер практически не 
препятствует прохождению свинца 
из крови матери к плоду, результатом 
чего является значительное его накоп-
ление в крови плода, что оказыва ет 
токсическое воздействие на будущее 
потомство и неблагоприятно отража-
ется на его общем развитии (сниже-
ние росто-весовых показателей, ухуд-
шение психомоторного и интеллекту-
ального развития, увеличение частоты 
заболе ваемости, врожденных пороков 
развития, нарушение поведения) [14].

В последнее время все чаще стали 
выявляться неврологические послед-
ствия воздействия свинца в концен-
трациях ранее считавшихся безопас-
ными, что, несомненно, увеличивает 
риск в отношении возможного пора-
жения пло да и новорожденного.

Результаты молекулярных иссле-
дований последних лет [15] позволяют 
предположить, что свинец в исчезающе 
малых концентрациях, – субнаномо-
лярных, наномолярных, – включается в 
нормальные процессы обмена веществ 
в живом организме, будучи одним из 
естественных химических элементов 
природной среды.

Драматизм ситуации, связанной 
со свинцом, заключается в присущей 
живым организмам способностям 
аккумулировать свинец, поступаю-
щий в организм хронически даже в 
малых дозах. В такой ситуации по-
нятие «предельно допустимой кон-
центрации» для свинца утрачивает 
всякий разумный смысл. В этой связи 
проблема токсичности свинца требует 
самого серьезного и ответственного к 
себе отношения, дабы предотвратить 
реально возможную трагедию, грозя-
щую всему живому на земле.
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Существование продуктивных жи-
вотных в условиях, практически 

отрывающих их от природной среды 
ведет нежелательным результатам. 
В связи с этим одним из важных разде-
лов в совершенствовании технологии 
содержания сельскохозяйственных 
животных является программа по их 
иммунореабилитации в конкретных 
условиях их районирования, которую 
необходимо проводить с позиции на-
учного обоснования по применению 
новых биогенных соединений с уче-
том абиотических и биотических фак-
торов среды обитания [1].

Исследования выполняли в тече-
ние 2008-2010 годов в научно-иссле-
довательской лаборатории биотехно-
логии и экспериментальной биоло-
гии при ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева», на 
свинотоварной ферме СХПК «Крас-
ная Чувашия» с. Яншихово-Норваши 
Янтиковского района Чувашской Рес-
публики.

Проведены две серии научно-хо-
зяйственных опытов и лабораторных 
экспериментов с использованием 60 
боровков, для чего их подбирали по 
принципу аналогов с учетом клинико-
физиологического состояния, породы, 
возраста, пола, живой массы по 10 
животных в каждой группе.

В обеих сериях боровков первой 
группы (контроль) с 1- до 300-днев-
ного возраста (продолжительность 
наблюдений) содержали на основном 
рационе (ОР) [3]. В первой серии 
опытов животным второй группы на 

фоне ОР с 60-дневного возраста и до 
конца эксперимента ежедневно скар-
мливали Пермаит (препарат на осно-
ве цеолитсодержащего трепела Ала-
тырского месторождения Чувашской 
Республики) в дозе 1,25 г/кг массы 
тела (м.т.). Животные третьей груп-
пы содержались на ОР с добавлением 
Пермаита в вышеуказанной дозе, а с 
60- до 180-дневного возраста допол-
нительно получали Кальцефит-5 (ми-
неральная кормовая добавка, Россия, 
Санкт-Петербург) в дозе 5 г на каж-
дые 10 кг веса.

Во второй серии эксперимента 
боровкам второй группы на фоне ОР 
ежедневно скармливали Пермаит в 
указанной выше дозе, начиная с 60- 
до 180-дневного возраста дополни-
тельно вводили в рацион Кальцефит-5 
в дозе 5 г на каждые 10 кг м.т. Поро-
сятам третьей группы на фоне ОР и 
Пермаита в вышеуказанных дозах и 
сроках дополнительно вводили внут-
римышечно Седимин® (комплексный 
микроэлементный препарат, Россия, 
Москва) на 3-й и 14-й день жизни в 
дозе 2 мл, затем за 7-10 дней до отъ-
ема в дозе 3-5 мл.

В обеих сериях опытов у 5 жи-
вотных из каждой группы на 1-, 30-, 
60-, 120-, 180-, 240- и 300- день жизни 
изучали клинико-физиологическое со-
стояние, рост тела, гематологический, 
биохимический и иммунологический 
профиль организма.

Исследования проводили с при-
менением клинико-физиологических 
методов – определение температуры 
тела, числа ударов пульса и дыхатель-

ных движений в 1 мин, массы тела, ее 
среднесуточного прироста и коэффи-
циента роста, проведение визуального 
осмотра состояния кожи, волосяного 
покрова, видимых слизистых оболо-
чек глаз, носовой и ротовой полости, 
лимфатических узлов общеприняты-
ми в клинической практике методами, 
гематологических – определение в 
крови уровня гемоглобина, содержа-
ния эритроцитов и лейкоцитов, вели-
чину гематокрита при помощи прибо-
ра Mini-Screen P (Италия, 2007); ско-
рости оседания эритроцитов (СОЭ) 
методом Панченкова, удельного веса 
по методу Гаммершлага, цветного по-
казателя (ЦП), биохимических – опре-
деление в сыворотке крови общего 
кальция, калия, неорганического фос-
фора, активности щелочной фосфата-
зы при помощи прибора Mini-Screen P 
(Италия, 2007), уровня общего белка 
рефрактометром ИРФ-22, кислотной 
ёмкости по А.П. Неводову, рН крови 
по П.В. Симакову, иммунологических 
– определение в сыворотке крови 
уровня иммуноглобулинов фотоме-
тром КФК-ЗМ [2; 5; 6].

Цифровой материал опытов об-
работан методом вариационной ста-
тистики на достоверность различия 
сравниваемых показателей (Р<0,05) с 
использованием программного ком-
плекта статистической обработки 
«Microsoft Excel-2003» [4].

Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что температура тела, 
число ударов пульса и  дыхательных 
движений у животных сравниваемых 
групп в течение обеих серий опытов 
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находились в пределах колебаний фи-
зиологической нормы и различие в 
них было незначительным (Р>0,05). 

Показатели живой массы боров-
ков второй и третьей групп на протя-
жении исследований были выше, чем 
таковые сверстников контрольной груп-
пы в среднем на 6,5% (Р>0,05) – 13,1% 
(Р<0,05). Аналогичная закономерность 
обнаружена при анализе характера 
изменений среднесуточного прироста 
массы тела и коэффициента роста у 
животных сравниваемых групп. Раз-
личие по данному показателю меж-
ду боровками изучаемых групп в 
среднем за период наблюдений было 
больше соответственно на 2,9 и 
20,1% в пользу опытных животных 
(Р<0,05). 

Число эритроцитов и уровень ге-
моглобина в крови боровков изучае-
мых групп постепенно нарастали от 
начала исследований к их концу от 
5,45±0,06 до 140,8±5,51 г/л.

Выявлено, что у животных тре-
тьей группы количество эритроцитов  
было больше, чем таковое у сверстни-
ков интактной группы, начиная с их 
120-дневного возраста и до конца на-
блюдений. Так, в их 120-дневном воз-
расте превышение составило 10,1%; 
180-дневном – 9,5; 240-дневном – 
14,4; 300-дневном – 14,3% (Р<0,05).

Аналогичная закономерность выяв-
лена в динамике уровня гемоглобина. 

Если в 1-дневном возрасте содер-
жание лейкоцитов находилось в пре-
делах от 5,20±0,23 до 6,11±0,32, то к 
60-дневному сроку оно повысилось до 
13,45±0,32–14,11±0,40 тыс/мкл. Затем 
отмечено постепенное уменьшение 
данного гематологического показате-
ля в возрастном аспекте до 9,80±0,21–
10,10±0,11 тыс/мкл без достоверной 
разницы в межгрупповом разрезе.

СОЭ у поросят как в молочный 
период, так и в последующие пери-
оды их развития имел незначитель-
ный диапазон колебаний (7,85±0,10–
8,79±0,12 мм/час, Р>0,05).

Выявлено, что ЦП крови боров-
ков изучаемых групп к 60-дневному 
возрасту снизился к моменту отъема 
на 0,18–0,19 ед. В последующем от-
мечено его постепенное увеличение 
к концу исследований: соответствен-
но в первой группе от 0,77±0,01 до 
0,92±0,03, во второй – от 0,78±0,01 до 

0,98±0,02, в третьей – от 0,78±0,03 до 
0,99±0,01 (Р>0,05).

Установлено, что  величина удель-
ного веса крови у всех подопытных 
боровков колебалась на протяже-
нии эксперимента от 1,051±0,001 до 
1,059±0,001 ед. (Р>0,05).

Гематокритное число у боровков 
изучаемых групп постепенно умень-
шалось от начала исследований к их 
концу от 45,41±0,11–45,63±0,25 до 
42,62±0,48–43,21±0,29% (Р>0,05).

У подопытных животных в сыво-
ротке крови в 1-дневном возрасте был 
отмечен высокий уровень общего бел-
ка (72,49±0,83–74,36±1,20г/л). Однако 
с возрастом (на 60-й день) у боров-
ков-отъемышей всех групп количест-
во общего белка снизилось в среднем 
на 14,12–16,10 г/л. В последующем 
же данный показатель нарастал от 
их 60-дневного до 300-дневного воз-
раста (56,17±1,50–57,24±0,30 против 
78,78±0,32–85,80±0,63 г/л). Боровки 
третьей группы по указанному биохи-
мическому параметру превосходили 
контрольных сверстников во все сроки 
исследований, начиная с их 120-днев-
ного возраста. Причем в 180-, 240-, и 
300-дневном возрасте различие носи-
ло достоверный характер.

В целом характер изменений со-
держания иммуноглобулиновой фрак-
ции белка у животных сравниваемых 
групп в течение исследований соот-
ветствовал динамике уровня общего 
белка. Так, 120-, 180-, 240-, 300-днев-
ные боровки третьей группы превос-
ходили интактных сверстников по 
этому иммунокомпетентному фактору 
на 6,4–14,1% (Р<0,05).

Динамика активности щелочной 
фосфатазы у подопытных животных 
на протяжении наблюдений носила 
волнообразный характер. При этом 
начиная с 120-дневного возраста и до 
конца эксперимента она была ниже у 
боровков третьей опытной группы, 
по сравнению с таковой контрольных 
сверстников на 10,3–20,1% (Р<0,05).

Кислотная емкость крови у 
1-дневных поросят находилась в пре-
делах от 472±2,80 до 473±3,44 мг%, 
к 60-дневному возрасту она снизи-
лась и составила в первой группе 
460±2,18; во второй – 463±1,10; в тре-
тьей – 464±2,12 мг%, в последующие 
возрастные периоды данный показа-

тель волнообразно увеличивался и на 
момент завершения наблюдений его 
значения были: 563±4,45; 570±4,39и 
574±6,22 мг% соответственно (Р>0,05).

Величина рН крови подопытных 
животных колебалась без опреде-
ленной закономерности и в пределах 
физиологической нормы (7,21±0,05–
7,37±0,04).

Установлено, что концентрация 
кальция у 1-дневных поросят состав-
ляла 5,15±0,15–5,20±0,19 мг%. После 
отъема содержание данного макро-
элемента в сыворотке крови у живот-
ных всех групп волнообразно изме-
нялась с тенденцией к повышению к 
концу эксперимента до 11,11±0,13–
11,65±0,22 мг%. При этом мак-
симальное значение отмечено на 
180-й день наблюдений (13,01±0,11–
13,60±0,12 мг%). Боровки опытных 
групп превосходили своих сверстни-
ков из первой группы по содержа-
нию кальция начиная с их 120-днев-
ного возраста на 2,0 (Р>0,05)–11,0% 
(Р<0,05). 

Аналогичная закономерность вы-
явлена при анализе характера измене-
ний содержания неорганического фос-
фора. Так у животных третьей группы 
в 120-, 180-, 240- и 300-дневном воз-
расте количество неорганического 
фосфора было выше по сравнению с 
их сверстниками из контрольной груп-
пы на 3,9 (Р>0,05)–19,1% (Р<0,05). 

Концентрация калия в сыворот-
ке крови подопытных поросят всех 
групп увеличивалась в возрастном 
аспекте от 15,10±0,19–15,14±0,20 
до 16,21±0,14–17,65±0,21 мг%. 
Различие в указанном биохимическом 
параметре крови между молодняком 
контрольной и третьей группой носи-
ло достоверный характер, начиная с 
их 120-дневного возраста и до конца 
опыта.

На протяжении второй серии эк-
сперимента показатели живой мас-
сы боровков второй и третьей групп 
на протяжении исследований были 
выше, чем таковые сверстников ин-
тактной группы. Так, к 300-дневному 
возрасту животные опытных групп 
превосходили по массе тела конт-
рольных сверстников соответственно 
на 21,9 и 30,1 кг (Р<0,05). Динамика 
среднесуточного прироста массы тела 
и коэффициент роста подопытных 
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боровков всецело соответствовала ха-
рактеру изменений живой массы. 

Отмечено, что по числу эритро-
цитов в крови боровки третьей груп-
пы превосходили по данному пока-
зателю сверстников из контрольной 
группы начиная с их 60 дневного воз-
раста и до конца исследований на 2,5 
(Р>0,05) – 16,7% (Р<0,05). Достовер-
ная разница также наблюдалась между 
животными опытных групп в пользу 
боровков содержащихся с комбини-
рованным применением Пермаита и 
Седимина® в их 60- и 120-дневном 
возрасте, которая составила 9,1 и 
13,1% (Р<0,05).

Достоверное превышение концен-
трации гемоглобина по сравнению с 
таковым в контроле отмечено у 60-, 
120-, 180-, 240- и 300-дневных боров-
ков третьей группы (Р<0,05). Досто-
верное различие в содержание гемог-
лобина между животными второй и 
третьей групп имело место в период с 
60- до 240-дневного возраста и соста-
вило 10,1 и 14,9% в пользу боровков 
третьей группы (Р<0,05).

Количество лейкоцитов от начала 
опыта к его 60-дневному сроку рез-
ко возросло от 4,82±0,23–5,11±0,31 
до 18,02±0,53–18,10±0,15 тыс/мкл, а 
к 300-дневному возрасту снизилось 
до 7,01±0,45–8,40±0,43 тыс/мкл. При 
этом содержание лейкоцитов было 
ниже у животных третьей группы по 
сравнению с таковым боровков вто-
рой и особенно первой с 180-днев-
ного срока и до конца эксперимен-
та соответственно на 0,40–1,11 и 
1,13–1,34 тыс/мкл.

СОЭ волнообразно менялась от на-
чала опыта к его концу с тенденцией к 
увеличению от 7,91±0,06–8,01±0,05 
до 8,10±0,11–8,30±0,43 мм/ч (Р>0,05). 

ЦП у новорожденных поросят был 
практически одинаковым 0,99±0,03–
1,01±0,01. Эта же тенденция сохрани-
лась и к концу наблюдений 0,99±0,02–
1,03±0,03 (Р>0,05).

Удельный вес крови и гематокрит-
ное число у подопытных животных 
на протяжении эксперимента имели 
небольшой диапазон колебаний: соот-
ветственно 1,052±0,001–1,055±0,000 
и 42,99±0,51–44,47±0,44 ед. При этом 
изученные показатели боровков со-
поставляемых групп были в пределах 
колебаний физиологической нормы.

Выявлено, что у боровков опыт-
ных групп уровень общего белка в 
сыворотке крови был выше, чем тако-
вой у сверстников интактной группы, 
начиная с их 60-дневного возраста. 
Так, 60-дневные опытные боровки 
превосходили контрольных животных 
по этому параметру соответственно 
на 2,1 (Р>0,05) и 10,1%; 120-днев-
ные – 7,9 и 11,7; 180-дневные – 6,5 и 
15,7; 240-дневные – 3,3 (Р>0,05) и 6,6; 
300-дневные – 7,5 и 11,3% (Р<0,05).

Установлено, что содержание им-
муноглобулинов у животных всех 
групп в 1-дневном возраста было за-
метно выше, чем в остальные дни 
(30,18±1,05–31,20±0,82 г/л), затем, к 
60-у дню наблюдений их концентра-
ция снизилась до 9,56±0,48–10,24±0,29 
г/л. В последующие сроки наблюде-
ний уровень данной фракции белка 
волнообразно уменьшался, однако в 
возрасте 240 дней у всех подопытных 
боровков отмечено небольшое повы-
шение содержания иммуноглобулинов 
до 11,50±0,12–12,13±0,15 г/л (Р>0,05).

Активность щелочной фосфата-
зы уменьшалась по  мере взросления 
животных от 60,54±0,03–60,69±0,08 
до 11,13±0,11–12,32±0,40 мЕ/л. При 
этом  у боровков третьей группы в 
180-дневном возрасте активность дан-
ного фермента была достоверно ниже 
по сравнению с таковой у их контроль-
ных сверстников на 6,3% (Р<0,05). 

Установлено, что у подопытных 
животных кислотная емкость крови на-
растала от их 1-дневного до 300-днев-
ного возраста (381±2,32–386±2,26 
против 442±2,35–462±4,12 мг%). При 
этом следует отметить, что данный 
биохимический параметр крови у 
животных третьей группы был выше, 
чем у контрольных сверстников. Так, в 
120-дневном возрасте превышение со-
ставило 2,3% (Р>0,05); 180-дневном – 
8,2; 180-дневном – 8,1; 300-дневном – 
6,3% (Р<0,05).

рН крови у подопытных живот-
ных в течение эксперимента менялся 
без определенной закономерности, и 
различие в нем было недостоверным.

Установлено, что содержание каль-
ция в сыворотке крови подопытных бо-
ровков по мере их взросления имел тен-
денцию к нарастанию от начала опыта 
к его 180-у дню (от 5,61±0,11–6,36±0,33 
до 12 ,65±0,15–13,71±0,23  мг%) 

с последующим понижением к мо-
менту завершения наблюдений до 
10,13±0,15–12,14±0,12 мг%. В то же 
время концентрация этого макроэле-
мента у животных второй группы в 
их 60-, 120-, 180- ,240- и 300-дневном 
возраста была выше, чем таковая в 
первой группе на 1,3 – 13,5%. Следу-
ет отметить, что боровки получавшие 
Пермаит совместно с Кальцефитом-5 
превосходили по данному парамет-
ру и своих сверстников из третьей 
группы начиная с их 240-дневного 
возраста и до конца эксперимента на 
6,4–10,3% (Р<0,05). 

Уровень неорганического фосфора 
у животных волнообразно изменял-
ся в течение эксперимента: в первой 
группе от 4,36±0,21 до 6,54±0,22 мг%; 
во второй – от 4,38±0,22 до 
7,12±0,35; в третьей – от 4,40±0,13 до 
7,25±0,23 мг%. 

У 60-, 120-, 180- , 240-  и 300-днев-
ных животных контрольной груп-
пы уровень калия был ниже на 0,12 
(Р>0,05) – 4,20 мг% (Р<0,05), чем 
таковой у их сверстников опытных 
групп. Разница в этом биохимическом 
параметре крови в разрезе животных 
второй и третьей групп была в поль-
зу боровков второй группы, причем в 
их 120-, 180-, 240- и 300-дневном воз-
расте – существенной (1,18–2,35 мг%; 
Р<0,05).

Итак, установлено стимулирую-
щее влияние Пермаита, Кальцефита-5 
и Седимина® на массу тела и средне-
суточный прирост свиней. Причем 
ростостимулирующий эффект со-
четанного скармливания Пермаита 
соответственно с Кальцефитом-5 и 
Седиминаом® был более значитель-
ным, нежели при применении только 
Пермаита. Также скармливание бо-
ровкам на фоне ОР Пермаита, Кальце-
фита-5 и Седимина® сопровождалось 
повышением отдельных показателей 
гематологической и биохимической 
картины. При этом физиологический 
эффект был выраженнее в условиях 
сочетанного применения животным 
Пермаита с Кальцефитом-5 и Перма-
ита с Седимином®, а применение Пер-
маита в комбинации с Кальцефитом-5 
оказало более существенное влияние 
на минеральный обмен организма, 
чем при сочетанном назначении Пер-
маита и Седимина®.
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The author describes the infl uence of nitrogen compounds in living 

organisms on biological processes and the environmental pollution. 
Peculiarities of accumulation of nitrates in plants are analyzed. The 
problem of contamination of plant products with nitrates in Georgia is 
especially emphasized.

The following means are used to solve the problem of infl uence 
of chemical substances on the environment: modern machinery, 
developed farming culture, fertilizers, complex chemical means, 
progressive processing technologies etc. 
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ОСОБЕННОСТИ НИТРАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Азмаипарашвили М.О., д-р с.-х. наук, проф.

Горийский учебный университет, Грузия

В статье представлено влияние азотных соединений в живых 
организмах на биологические процессы, загрязнение окружаю-
щей среды. Проанализированы особенности накопления нитратов 
в растительности. Значительное внимание уделено проблеме ни-
тратного загрязнения растительной продукции в Грузии.

Для того, чтобы разрешить вопрос влияния химических ве-
ществ на окружающую среду, используются следующие средства: 
современная техника, высокая культура земледелия, использова-
ние удобрений, комплексных химических средств, более прогрес-
сивные технологии переработки и т.д.

Ключевые слова: Чрезмерное потребление нитратов, накоп-
ление , комплексное исследование, загрязнение окружающей сре-
ды, химизация, токсичные, продукты растительного происхожде-
ния, экологический кризис.

Участник конференции, Национального первенства 
по научной аналитике, Открытого Европейско-Азиатского 

первенства по научной аналитике

Химизация является важнейшим 
фактором интенсивного раз-

вития сельскохозяйственного про-
изводства. Известно, что прирост в 
растениеводстве в значительной мере 
зависит от использования удобрений. 
В настоящее время каждый четвер-
тый житель Земли питается продукта-
ми, выращенными с использованием 
минеральных удобрений. Население 
Земли превысило 6 млрд. Удовлетво-
рение потребностей продуктов пита-
ния сельскохозяйственного производ-
ства должно расти высокими темпа-
ми. На сегодняшний день завершена 
полная реализация пригодных для 
пахотных земельных ресурсов. Един-
ственным способом роста пищи для 
населения является значительное рас-
ширение использования каждого гек-
тара сельскохозяйственных угодий, 
что, в свою очередь, связано с уве-
личением использования удобрений. 
Например, если в 1980 году в мировом 
сельском хозяйстве использовалось 
111 700 000 тонн минеральных удо-
брений, то в 2000 году эта цифра до-
стигла 307 млн. тонн, т.е. налицо трех-
кратное увеличение. (Т. Урушадзе, 
Агроэкология, Тбилиси, 2001).

Использование удобрений проис-
ходит при активном вмешательстве 
человека. Поэтому необходимо зна-
ние его влияния на живых организмы, 
т.е. знание экологических аспектов 
агрохимии.

Экологические проблемы агро-
химии являются важнейшей частью 

общей проблемы сохранения биосфе-
ры. Значительные открытия в области 
физики, химии, биологии и других 
наук sekmna создали предпосылки ин-
тенсивного использования природных 
условий, что вызвало угрозу экологи-
ческого кризиса.

Сегодня справедливо выражают 
обеспокоенность загрязнением почвы, 
воздуха и природных вод токсичными 
соединениями, их последующим дви-
жением пищевой цепочки и накап-
ливанием в растениях, животных и 
людях, что, в конечном счете, может 
вызвать вымирание отдельных видов 
растений и животных, а также и чело-
веческую смерть.

Усиление загрязнения окружаю-
щей среды на нашей планете особен-
но заметно в развитых странах. На 
основании научных исследований и 
практического опыта установлено, 
что наиболее мощным и радикальным 
способом увеличения урожайности 
является использование органических 
и минеральных удобрений. По оцен-
кам американских ученых 41% при-
роста происходит за счет использова-
ния удобрений. Немецкие исследова-
тели приписывают росту повышения 
урожайности за счет использования 
удобрения 50%, а французы – 50-70% 
(Т. Урушадзе, Агроэкология, Тбили-
си.2001).

Азот – основной элемент основ-
ной подгруппы 5-ой группы перио-
дической системы. В 1772 году он 
был обнаружен британским ученым 

Д. Резерфордом. Французский уче-
ный Лавуазье в 1775 г. назвал его «не-
способствующим жизни».

Азот в природе добывается как в 
соединении, так и свободно; азот яв-
ляется одним из главных составных 
частей воздуха; его содержание в 
воздухе составляет 78%. На каждый 
гектар земли в воздухе (эфире) при-
ходится более 70 тысяч тонн азота 
(О. Зардалишвили, Т. Урушадзе. 
Использование удобрений и окружа-
ющая среда.Тбилиси.1992).

Роль азота в сельском хозяйстве 
огромна. Азот является одним из клю-
чевых элементов питания растений. 
Его содержание в почве часто опре-
деляет уровень урожайности сельско-
хозяйственных культур. Азот входит в 
состав всех простых и сложных бел-
ков. Азот содержат нуклеиновые кис-
лоты, которые занимают особую роль 
в текущем обмене веществ организма. 
Он входит также в состав хлорофилла, 
фосфатидов, алкалоиды, в некоторые 
витамины, ферменты и многие другие 
органические соединения.

В начале 20-го века исследования 
азота и азотных соединений приняли 
глубокий и всесторонний характер. 
Недостаточен уже просто учет фак-
тов, таких, например, как воздействие 
азотных соединений на количествен-
ный рост урожая. морфологические 
изменения в отдельных органах, ус-
корение и спад созревания и т.д. Азот-
ные удобрения используются чело-
вечеством с древних времен. Еще до 
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нашей эры азотсодержащие вещество 
нитрат калия использовалось для со-
здания горючих смесей.

Азотные удобрения используют-
ся человечеством с древних времен. 
Еще до нашей эры азотсодержащие 
вещество нитрат калия использова-
лось для создания горючих смесей. 
Как минеральные, так и органические 
удобрения, используемые в чрезмер-
ных количествах, вызывают загрязне-
ние экосистемы. Например, во время 
использования азотных удобрений 
в карбонатных почвах, при несвоев-
ременном внесении в почву, имеет 
место улетучивание в форме непро-
дуктивных потерь, а на почвах с более 
легким механическим составом про-
исходит их интенсивное смывание и 
обогащение воды нитратным азотом. 
Использование чрезмерных количеств 
органических удобрений (навоз (0,5% 
азота), 1,8% торфа) вызывает обо-
гащение нитратным азотом, улучша-
ются микробиологические процессы, 
что негативно сказывается на абиот-
ных факторах. (Т. Урушадзе, Д. Хома-
суридзе. Практикум по агроэкологии.
Тбилиси, 2010).

Сегодня влияние соединений азо-
та в живых организмах на биологи-
ческие процессы, загрязнение окру-
жающей среды и т.д. требуют особого 
внимания. Особенно актуальной стала 
проблема загрязнения окружающей 
среды нитратами.

Нитраты, попавшие в организм 
человека и животных, вместе с пи-
щей, с помощью желудочно–кишеч-
ных микроорганизмов должны быть 
восстановлены, они являются более 
токсичным, чем нитраты. Взаимо-
действие нитритов с гемоглобином в 
крови, производят метагемоглобин, 
который не может доставить кислород 
от легких к тканям. Чрезмерное коли-
чество накопленных нитратов лишает 
кровь одного из его основных биоло-
гических функций – обеспечение кис-
лородом тканей.

Особенно опасен метагемоглобин 
для детей. Если в организме ребенка 
доля метагемоглобина в крови состав-
ляет 20-25%, появляются признаки 
недостатка воздуха. Метагемоглобин 
у детей и вызвавшая им тяжелая бо-
лезнь впервые была отмечена в 1945 
году. Причиной явилось высокое со-

держание нитратов в питьевой воде. 
Чаще всего метагемоглобин развива-
ется в случае содержания нитратов в 
питьевой воде выше 100 мг / л.

В последние годы отмечена за-
висимость избыточного количества 
нитратов в человеческом организме 
и развитием злокачественных опухо-
лей, что предполагает более глубокие 
и комплексные исследования.

Азотные удобрения имеют решаю-
щее значение для увеличения урожай-
ности сельскохозяйственных культур, 
способствуют накоплению раститель-
ных белков, витаминов и других ве-
ществ. Вместе с тем нарушение пра-
вил использования азотных удобрений 
вызывает отрицательные результаты – 
в растениях накапливается нитратный 
азот, что вызывает ряд заболеваний 
у человека и животных, происходит 
накопление азота и загрязнение воды. 
Часть азота улетучивается в виде ам-
миака, что вызывает загрязнение ат-
мосферы и оказывает определенное 
влияние на озоновый слой.

Допустимые уровни нитратов 
составляют 5 мг на каждый кг. веса 
человека. Для крупнорогатого скота 
состав нитратов в суточном рацио-
не не должен превышать 250 мг/кг. 
Собственно нитраты нетоксичны, но в 
процессе сохранения продуктов в че-
ловеческом и животном организмах, 
особенно в желудке, они превраща-
ются в токсичные нитраты., которые 
соединяются с двухвалентным ге-
моглобином железа и переводят его 
в трехвалентный, в результате чего 
получается метагемоглобин, не име-
ющий свойств перекачки кислорода. 
Увеличение состава метагемоглобина 
в крови до 10% вызывает в человеке 
симптомы отравления, сопровожда-
емое недостатком воздуха. Нитраты 
входят в реакцию с гемоглобином и 
возникает нитрогемоглобин. Этот со-
став также не имеет свойств перекач-
ки кислорода, в результате чего ткани 
живых организмов испытывают кис-
лородный голод.

Растительная ткань обычно содер-
жит больше азота, чем другие элемен-
ты, вводимые в виде удобрений. Азот 
необходим для создания хлорофилла, 
белков и других жизненно важных 
молекул. Нитраты и аммоний являют-
ся основным источником неоргани-

ческого азота, который поглощается 
корнями высших растений. 

Нитраты легко растворимы не 
имеют никакого притяжения относи-
тельно частиц почвы, вследствие чего 
легко транспортируются в инфильтра-
ционные и поверхностные воды. Они 
часто занимают главное место среди 
соединений азота в инфильтрацион-
ных водах и водохранилищах. Эко-
системы часто становятся источником 
нитратов в окружающей среде. Функ-
ционирование экосистем испытывает 
сильное антропогенное воздействие.

В настоящее время значительное 
внимание уделяется передаче атмос-
ферных нитратов, которые образуют-
ся в атмосфере выбросом оксидов азо-
та, что обусловлено процессом горе-
ния, и возвращается на Землю в виде 
дождя, паров или твердых отложений. 
Депозиция ежегодных атмосфер-
ных нитратов в мире колеблется от 
5 – до 20 кг (Johnson,1992; Lovett, 1994). 
Депозиция нитратов оказалась в цент-
ре внимания после фиксации природ-
ного насыщения экосистемы азотом, 
которая связана с различными вред-
ными химическими и биологически-
ми изменениями в экосистемах уме-
ренной климатической зоны (напри-
мер, окисление почвы Van Breemen et 
al., 1982. Christ et al., 1995).

Растения, загрязненные нитрата-
ми имеют ярко выраженный темно-зе-
леный цвет листьев, что объясняется 
наличием большого содержания в них 
азотсодержащим пигмента – хлоро-
филла.

Другой отличительной чертой яв-
ляется снижение вкусовых свойств 
загрязненных нитратами продуктов, 
что объясняется усилением окисления 
и, затем, образованием органических 
кислот. В загрязненных нитратами 
продуктах понижены соединения с 
содержанием жиров, масел и арома-
тов, и, наоборот, повышение содержа-
ния белков азота, вследствие чего эти 
продукты быстро гниют и не сохраня-
ются.

Характерные симптомы чрезмер-
ного накопления нитратов могут быть 
вызваны и воздействием других фак-
торов: например, зеленый цвет и не-
удовлетворительные вкусовые качест-
ва незрелых плодов; интенсивное гни-
ение; вкусовые качества при наруше-
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нии сроков хранения и норм полива. 
Т.о., без вмешательства специалистов 
трудно различить изменения, вызван-
ные нитратным загрязнением и воз-
действием экологических факторов.

Для сведения до минимума загряз-
нения среды и обеспечения населения 
экологическими чистыми сельскохо-
зяйственными продуктами следует 
строго соблюдать правила использо-
вания органических удобрений для 
каждой конкретной зоны с учетом 
форм азотных удобрений, сроков вне-
сения, доз.

Другой отличительной чертой яв-
ляется снижение вкусовых свойств 
загрязненных нитратами продуктов, 
что объясняется усилением окисления 
и, затем, образованием органических 
кислот. В загрязненных нитратами 
продуктах понижены соединения с 
содержанием жиров, масел и арома-
тов, и, наоборот, повышение содержа-
ния белков азота, вследствие чего эти 
продукты быстро гниют и не сохраня-
ются.

Характерные симптомы чрез-
мерного накопления нитратов могут 
быть вызваны и воздействием других 
факторов: например, зеленый цвет и 
неудовлетворительные вкусовые ка-
чества незрелых плодов; интенсивное 

гниение; вкусовые качества при на-
рушении сроков хранения и норм по-
лива. Т.о., без вмешательства специ-
алистов трудно различить изменения, 
вызванные нитратным загрязнением 
и воздействием экологических факто-
ров.

Для сведения до минимума загряз-
нения среды и обеспечения населения 
экологическими чистыми сельскохо-
зяйственными продуктами следует 
строго соблюдать правила использо-
вания органических удобрений для 
каждой конкретной зоны с учетом 
форм азотных удобрений, сроков вне-
сения, доз.

Накопление нитратов в раститель-
ности происходит при чрезмерном 
потреблении азота, когда накопле-
ние превышает ассимиляцию, азот-
ном питании, несбалансированном с 
другими макро- и микроэлементами, 
снижении активности фермента нит-
ратредуктаза, накопления аммония и 
гидролиза белков, которые при окис-
лении переходят в нитратную форму. 
При решении экологической пробле-
мы азота необходимо знать допусти-
мое содержание нитратов в продуктах 
питания и строго контролировать его. 
В данном случае угрозу представляет 
чрезмерное накопление нитратов в 

овощных культурах, поскольку чело-
век использует в пищу вегетативные 
части.

По расчетам исследователей из 
общего количества нитратов, попада-
ющих в организм человека в процессе 
питания, 81% приходится на овощи, 
15% -на мясо и 4% на другие фрукты 
и зерновые. (И. Маршания. Агрохи-
мия.Тбилиси.1991).

Наибольшее количество нитратов 
собирают редька, салат, свекла, шпи-
нат, меньше – помидор, перец, бакла-
жан, чеснок, горох. Объектом иссле-
дования являются растительные про-
дукты аграрного рынка: картофель, 
капуста, баклажан, редис, морковь, 
помидор, огурцы, лук, зелень и салат. 
Методом Гриса нами были определе-
ны нитраты в продуктах. 

На основании проведенного ис-
следования было установлено, что 
содержание нитратов в чрезмерном 
количестве находится в шпинате, са-
лате, картофеле, капусте, что связано 
с нарушением правил использования 
минеральных удобрений в данном ре-
гионе. 

Анализ результатов, полученных 
из растительного материала, дан в та-
блице 1.

Чтобы избежать накапливания 

Таблица 1. 
Содержание нитратов в основных сельскохозяйственных культурах

Культура (товарная часть урожая) Содержание нитратов Допустимая концентрация в мг/кг

Картофель 200 160

Капуста 400 300

Баклажан 150 250

Шпинат 2000 1500

Свекла 1200 1400

Морковь 200 300

Редька 1050 1000

Помидоры 100 60

Лук 50 60

Огурцы 160 150

Лук порей 300 400

Травы 1800 1000

Салат 2500 2000
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нитратов, необходимы: расчет опти-
мальной нормы азота с учетом уров-
ня урожайности и резерва в почве; 
тщательно отобранные формы азот-
ных удобрений; частичное внесение 
азотных удобрений; выбор овощных 
пород, накапливающих нитраты в 
меньшем количестве; отказ от исполь-
зования мелиорантов и пестицидов, 
способствующих накоплению нитра-
тов; уменьшение на 20-30% нормы 
азотных удобрений в неорошаемых 
условиях или в необходимых случаях 
отказ от их использования, поскольку 

это вызывает затенение и усиление 
накопления нитратов.

Экологические проблемы хими-
зации требуют решения нескольких 
вопросов: совершенствование мате-
риально – технической базы, высокой 
культуры земледелия, обработка но-
вых, более эффективных технологий 
использования удобрений, комплекс-
ное использование средств химизации 
и т.п.
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В статье представлены выборочные наблюдения и специаль-
ные исследования почв Сурского края во взаимосвязи с угрозой 
здоровью населения. 
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Участник конференции

Напряжённая экологическая ситу-
ация, сложившаяся в городской 

и сельской населенной местности, в 
числе других причин определяется 
неудовлетворительным состоянием 
почвы, выполняющей функцию уни-
версального экологического адсор-
бента, нейтрализатора загрязнений 
органической и минеральной приро-
ды. Угнетение или прекращение ука-
занных свойств почв может оказывать 
пагубное влияние на здоровье населе-
ния [1]

Всё более опасный характер при-
обретает загрязнение почвы про-
мышленными и бытовыми отходами, 
содержащими токсические вещества, 
патогенные микроорганизмы, орга-
низмы, вызывающие паразитарные 
заболевания человека. Так, на тер-
ритории Пензенской области сущес-
твует 14 оборудованных полигонов 
для складирования твёрдых бытовых 
отходов (ТБО), а также 166 районных 
и поселковых свалок с высоким про-
центом их заполнения. Сюда поступа-
ет до 93% отходов. Только на полигон 
Пензы вывозится в среднем ежегод-
но свыше 1,3 млн. м3, в том числе от 
населения 0,8 млн. м3. Общее коли-
чество не утилизированных не обез-
вреженных отходов, накапливаемых 
в области оценивается в 0,9 млн. т. 
Тревогу вызывает накопление на от-
валах и свалках отходов, содержа-
щих тяжелые металлы. Их общее 
количество по экспертным оценкам 
экологических служб оценивается в 
0,06 млн. т. Это приводит к загрязне-

нию почвы и способствует вторично-
му загрязнению атмосферного возду-
ха и подземных вод.

Установлено неблагоприятное 
влияние химического загрязнения 
почвы на здоровье населения, которое 
может проявиться в виде неинфекци-
онных заболеваний. Так, например, 
различные виды рака в Сурском крае 
коррелируют с содержанием микро-
элементов в почве. Коэффициенты 
корреляции по материалам Г.И. Си-
доренко составляют: рак гортани и 
кобальт в почве +0,124; рак прямой 
кишки и содержание кадмия +0,372; 
рак лёгкого и содержание кобальта, 
никеля, кадмия, бериллия, цинка, рту-
ти, хрома, мышьяка, селена и редко-
земельных элементов +0,651, рак пи-
щевода с этими же элементами +0,857 
[2].

Вполне реальной представляется 
эпидемиологическая опасность сва-
лочных мест. Дело в том, что область 
входит во 2ую зону опасности по бе-
шенству, тогда как свалки достаточно 
плотно заселены собаками.

По бактериологическим показа-
телям отмечается рост до 3,6% проб 
почв, не отвечающих ПДК [3,4].

Особое внимание нами уделялось 
внимание оценке санитарно-гигиени-
ческого состояния городского полиго-
на по микробиологическим показате-
лям захороненных отходов, ФВ, снеж-
ного покрова, подземных вод (в зоне 
полигона), поверхностных источни-
ков (в пределах санитарно-защитной 
зоны – СЗЗ). 

В снеговом покрове СЗЗ и за ее 
пределами патогенной микрофло-
ры не выявлено. Представители ус-
ловной патогенной микрофлоры, 
обнаруженные в снеговом покрове, 
представлены Е.coli и Klebsiella spp. 
С увеличением расстояния от поли-
гона до 3х км отмечено снижение со-
держания сапрофитной микрофлоры 
в 1,8, лактоположительных кишеч-
ных бактерий (ЛКП) – в 2,9, E.coli – в 
32 раза. В поверхностном слое скла-
дируемых отходов (0–50 см) обнару-
жено наибольшее количество бакте-
рий. Так, количество сапрофитов в 1 г 
составило 1,5·106 – 1,7·107, общее ко-
личество бактерий – 3,5 · 108 – 4,3·108. 
Установлено присутствие в отходах 
бактерий группы кишечной палоч-
ки (БГКП): её количество составляло 
1,0·106 – 1,0·107 мт. в 1 г, количество 
термофильных бактерий – 1,0·104 – 
1,0·105 мт/г. В поверхностном слое 
отходов обнаружена условно-пато-
генная (УПМ) и патогенная микро-
флора (ПФ) различных физиологи-
ческих групп: бактерии, актиноми-
цеты, микрококки (E.coli, Klebsiella, 
B. pyaceaneum, Micr. citzinus, Micr. 
Сandidus, Cl. perfringens). Представ-
ляется очевидным, что присутствие 
такой микрофлоры на полигоне ухуд-
шает санитарные условия труда об-
служивающего персонала. 

В случаях нарушения технологии 
сбора, очистки и обезвреживания ФВ 
на полигонах захоронения ТБО воз-
можно поступление патогенной мик-
рофлоры с недостаточно очищенны-
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ми и обеззараженными ФВ в водные 
объекты – источники водоснабжения, 
что может привести к возникнове-
нию рисков поражения населения, 
проживающего в зоне потенциаль-
но возможного влияния полигонов. 
В ФВ полигона ТБО количество лак-
тоположительных бактерий соответс-
твовало нормативным показателям, 
бляшкообразующих колифагов – ниже 
установленных нормативов, коли-
титр составил 0,06-0,01кл./мл; коли-
индекс – от 16,0 до 100 тыс. кл./дм3. 
В ФВ обнаружена условно-патоген-
ная и патогенная микрофлора. Среди 
УПМ преобладали микрококки. 

В донных отложениях наземных 
скоплений фильтрата также при-
сутствовали представители УПМ: 
Micrococcus candidus, M. epidermis и 
Bac. serositidis, которые обнаружи-
вались и в депонированных отходах 
полигона. Бактерия E.Coli в донных 
отложениях не выделена. 

Микробиологическими исследова-
ниями установлено, что действующий 
полигон является объектом, неблаго-
получным в санитарно-эпидемиоло-
гическом отношении. Сравнительный 
анализ результатов микробиологи-
ческих исследований [5] показал, что 
численность сапрофитных бактерий 
не превышала их содержания в зо-
нальных почвах (дерново-подзолис-
тые суглинки).

Эпидемиологическую опасность 
составляют отходы медицинских 
учреждений. содержащие инфици-
рованный материал, токсические и 
радиоактивные вещества, значитель-
ный объём полимерных материалов. 
Удельный вес инфицированных ма-
териалов в отходах этих учреждений 
достигает 30%. Как уже отмечалось 
выше и известно из литературных 
источников [6,7] почва проявляет ба-
рьерные свойства, препятствуя про-
никновению внутрь токсикантов раз-
личной природы. Однако в месте рас-
положения и уничтожения химичес-
кого оружия почва характеризуются 
недостаточной способностью к лока-
лизации загрязнителей и вероятность 
попадания токсических химикатов и 
продуктов их деструкции в грунтовые 
воды в случае возможных внештат-
ных аварийных ситуаций существует. 
Главная роль специфического почвен-

ного явления – быстрое передвижение 
растворов ксенобиотиков по круп-
ным почвенным порам, макропорам. 
Против быстрых потоков ксенобио-
тиков по крупным каналам почва бес-
сильна. Если учесть, что все фосфо-
рорганические токсичные химикаты 
и некоторые продукты их трансфор-
мации являются высокотоксичными 
соединениями, то с большой долей 
вероятности можно утверждать, что 
депонирующих свойств почв естест-
венного происхождения недостаточно 
даже для минимальной защиты окру-
жающей среды и. прежде всего, грун-
товых вод от загрязнения [8].

В этой связи проблема контроля 
образования, экологически безопас-
ного размещения и удаления отходов, 
предотвращение химического и био-
логического загрязнения почвы при-
обретает особое медико-экологичес-
кое значение как для урбанизирован-
ных, так и для сельскохозяйственных 
территорий [9] .

На полигонах ТБО длительное 
время протекают сложные многосту-
пенчатые различной степени интен-
сивности процессы разложения отхо-
дов, сопровождающиеся эмиссиями 
биологического газа, образованием 
фильтрационных вод, загрязнением 
почв токсичными (не) органическими 
примесями. Применяемые в настоя-
щее время технологии организован-
ного хранения ТБО не гарантируют 
в достаточной степени необходимый 
уровень санитарно-гигиенической 
безопасности полигонов для населе-
ния, проживающего на прилегающих 
территориях, и объектов окружающей 
среды (ОС). Действенное управление 
санитарной обстановкой на полиго-
нах ТБО и прилегающих территориях, 
проведение оптимальных инженер-
ных мероприятий, направленных на 
снижение нагрузки возможно только 
при получении адекватной информа-
ции о состоянии этих объектов и при-
нятия необходимых управленческих 
воздействий [10].

В целях обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, устранения вредного вли-
яния среды обитания человека на его 
здоровье в РФ с 1994 г. проводится 
социально-гигиенический монито-
ринг (СГМ), сбор и анализ данных о 

состоянии окружающей среды и ее 
влияния на здоровье и санитарные ус-
ловия жизни населения. Но вопросы 
организации наблюдений и контроля 
санитарно-гигиенической ситуации 
на полигонах ТБО и в зонах их влия-
ния разработаны недостаточно [5]. 

Решение проблемы сдерживает 
отсутствие адекватных методических 
подходов к комплексной санитарно-
гигиенической оценке воздействия по-
лигонов ТБО на объекты окружающей 
среды, а также результатов репрезен-
тативных исследований их состояния 
по физико-химическим и микробио-
логическим показателям с учетом эта-
пов жизненного цикла. Применяемые 
в настоящее время методики расчета 
эмиссий биологического газа, объема 
и состава образующихся фильтраци-
онных вод не учитывают стадии жиз-
ненного цикла полигона ТБО, биохи-
мические механизмы деструкции от-
ходов и часто не адекватны реальным 
условиям. 

Принимая во внимание значитель-
ное количество накапливаемой ин-
формации при осуществлении СГМ, 
представляется необходимой разра-
ботка информационно-аналитических 
систем, обеспечивающая сбор, обра-
ботку, накопление и анализ резуль-
татов наблюдений, как важного инс-
трумента эффективного в надзорной 
деятельности и при научном анализе 
факторов среды обитания, могущих 
влиять на здоровье и санитарные ус-
ловия жизни населения [1,3]. 

На основе результатов монито-
ринговых исследований совместно с 
заинтересованными службами разра-
батываются инженерные, организаци-
онные и профилактические мероприя-
тия, направленные на обеспечение са-
нитарно-гигиенической безопасности 
объекта и прилегающих территорий. 
В частности – разработка системы 
СГМ полигонов захоронения ТБО, 
оценка санитарно-гигиенической эф-
фективности организационных, инже-
нерных и технических мероприятий 
по снижению негативного воздейс-
твия полигона на объекты ОС и насе-
ление: обезвреживание и утилизация 
биогаза, очистка фильтрационных 
вод, снижение эпидемической опас-
ности полигонов, а также управление 
потоками медицинских отходов как 
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одних из наиболее опасных в эпиде-
мическом отношении.

Работа базируется на исследо-
ваниях процессов деструкции ТБО, 
образовании биогаза и фильтрацион-
ных вод, проведенных специалиста-
ми Венского технического универси-
тета (P.Brunner, N. Mache), агентства 
по охране окружающей среды США 
(M. Barlaz, R. Ham, H. Belevi, P. Baccini), 
Академии коммунального хозяйства 
(Н.Ф. Абрамов, А.С. Матросов и др.), 
кафедры охраны окружающей среды 
ПермГТУ (Я.И. Вайсман и др.), дан-
ных мониторинговых исследований 
воздействия полигонов ТБО на окру-
жающую среду и население, анализе 
используемых в отечественной и за-
рубежной практике управления отхо-
дами систем мониторинга (А.С. Мат-
росов, M. Barlaz), нормативно-мето-
дической документации по контролю 
объектов окружающей среды, а также 
собственных исследований, проведен-
ных в 2001−2010 г.г. [10,11,12].

На территории области сущес-
твует 14 оборудованных полигонов 
для складирования ТБО, а также 166 
районных и поселковых свалок. При 
этом 4 полигона заполнены более чем 
на 90%, остальные на 50-90%. Поли-
гоны находятся на различных этапах 
жизненного цикла: эксплуатацион-
ный, рекультивационный, постре-
культивационный активный, постре-
культивационный пассивный и пост-
рекультивационный стабилизацион-
ный. 

Исследуются источники воздейс-
твия полигона ТБО на объекты ОС 
(складируемые отходы, выделяемый 
газ, фильтрационные воды; функ-
циональные структуры микробных 
популяций депонированных ТБО, 
фильтрационных вод и донных отло-
жений наземных скоплений фильтра-
та, деструктирующих органические 
фракции ТБО). Изучаются организа-
ционные и инженерно-технические 
мероприятия, направленные на мини-
мизацию воздействия полигонов ТБО 
на ОС и население; информационные 
системы сбора и обработки результа-
тов наблюдений.

Основная целевая установка, кото-
рая нами формулирована для службы 

роспотребнадзора с учётом рекомен-
даций специалистов – это разработка 
системы СГМ полигонов захороне-
ния ТБО с учетом этапов жизненного 
цикла и обоснование оптимального 
комплекса инженерных и техничес-
ких мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических нормативов в зоне по-
тенциального воздействия объектов 
захоронения, что позволяет исклю-
чить неблагоприятное воздействие на 
здоровье и санитарные условия жизни 
населения, проживающего на приле-
гающих территориях [11].

Для достижения этой установки 
нами разрешались следующие основ-
ные задачи: 

– Осуществлять метафизический 
анализ процессов деструкции ТБО, 
формирования эмиссий загрязнений 
и их воздействий на объекты окружа-
ющей среды (атмосферный воздух, 
объекты гидросферы, почвы) в зоне 
влияния полигона ТБО.

– Оценить санитарно-гигиени-
ческое состояние полигонов с учетом 
этапов жизненного цикла, установить 
перечень приоритетных показателей 
для выявления воздействия полиго-
нов на объекты окружающей среды и 
санитарно-гигиеническое состояние 
прилегающих территорий. 

– Определить приоритетные мик-
робиологические показатели оценки 
санитарно-гигиенического состояния 
объектов депонирования ТБО.

– На основании проведенных ис-
следований разработать региональные 
методические основы организации са-
нитарно-гигиенического мониторинга 
полигонов ТБО с учетом этапов жиз-
ненного цикла.
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В статье приведены данные о прудовом фонде Украины, дана 
оценка трофности и продуктивности широкопрофильных прудов 
с различным режимом эксплуатации. Отмечено, что их реальная 
рыбопродуктивность не достигает теоретически возможных зна-
чений. Рассмотрены вопросы эффективности и комплексности 
использования прудов, а также – их значение для сохранения био-
разнообразия.
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Введение. Прудами считаются от-
носительно компактные водоё-

мы с невысокими дамбами и малыми 
глубинами, занимающие, в отличие от 
водохранилищ, только часть речной 
поймы или котловины. Особеннос-
ти рельефа и гидрографической сети 
Украины способствуют сооружению 
и сохранению значительного количес-
тва небольших искусственных водо-
емов, которые в большинстве районов 
уже стали неотъемлемым элементом 
ландшафта. Непосредственно или 
косвенно, с ними связана определен-
ная часть местных гидроресурсов. 

В отличие от специализированных 
прудов, созданных для одной опре-
делённой цели и отличающихся спе-
цифическим режимом эксплуатации, 
широкопрофильные пруды могут ис-
пользоваться в различных направле-
ниях, среди которых рыбоводство, ир-
ригация, разведение водоплавающих 
птиц и зверей, водопой скота, местное 
водоснабжение, регулирование уров-
ней и накопление вод, рекреация и 
рыболовство, пожарная безопасность 
и др. Типологически они приближа-
ются к мелководным естественным 
озёрам. 

Несмотря на многочисленность 
и распространённость широкопро-
фильных прудов их биоресурсы в 
комплексном плане почти не изуча-
ются и, поэтому, должным образом 
не используются. Целью настоящей 
работы является комплексная оцен-
ка биоресурсного потенциала (как в 
утилитарно-продукционном, так и в 

природоохранном аспектах) этих во-
доёмов и рассмотрение возможностей 
его эффективного использования.

Материалы и методы исследо-
ваний. В статье использованы резуль-
таты исседований 71 широкопрофиль-
ного пруда, а также – опубликованные 
материалы. Исследованные водоёмы, 
различающиеся по характеру исполь-
зования и экологическому режиму, 
расположены в равнинных областях 
Украины (кроме приморской степи).

Коэффициент открытости водо-
емов (ко) определен как отношение 
площади водного зеркала в км2 к сред-
ней глубине в м. Трофический индекс 
Карлсона [23] определялся по фор-
муле: ISD = 10 (6 – ln SD / ln 2), где 
ISD – значения трофического индекса, 
SD- средняя прозрачность воды в мет-
рах по диску Секки, ln – натуральный 
логарифм.

 Первичная продукция и деструк-
ция в планктоне перечисленных водо-
емов определялись методом светлых и 
тёмных склянок в кислородной моди-
фикации [1, 18] при экспонировании 
объемов воды 250 см3 в приповерх-
ностных слоях воды на протяжении 
суток. Концентрацию кислорода из-
меряли термооксиметром Н20 – ИОА. 
Средние за сезон продукционно-де-
струкцонные показатели получены 
по 6-15 значениям, оксикалорийный 
коэффициент – 3,4. Продолжитель-
ность рыбоводного сезона – 160 дней. 
Общая рыбопродуктивность приведе-
на по данным вылова рыбы за год. 

Экологические исследования и 

учёты выполнены общепринятыми 
методами [12, 13].

Пруды как элементы гидро-
графической сети Украины. Всего 
в Украине насчитывается 27,5 тыс. 
различных прудов [14]. Из них, по 
данным паспортизации прудового 
фонда, более 10 тыс. прудов общей 
площадью ок. 60 тыс. га по различ-
ным причинам не используются для 
рыбоводных целей. Для разведения 
рыбы пригодны 11 тыс. водоёмов об-
щей площадью 110 тыс. га. Из этого 
числа 7,1 тыс. водоемов, включающие 
49 тыс. га или 45% общей площа-
ди, представлены специализирован-
но-рыбоводными прудами, которые 
используются исключительно для 
выращивания рыбы, как правило, с 
применением интенсивных или полу-
интенсивных технологий. Остальные 
3,9 тыс. водоемов, включающие почти 
61 тыс. га или 55% общей площади, 
представляют собой пруды комплекс-
ного использования, где рыбоводство 
осуществляется преимущественно на 
естественной кормовой базе. Из об-
щего количества прудов, в которых 
практикуется рыбоводство, в Поле-
сье расположено 2,8 тыс. водоемов 
площадью 27 тыс. га, в Лесостепи – 
4,2 тыс. площадью 35 тыс. га, в Се-
верной Степи – 3,1 тыс. площадью 
33 тыс. га, в Южной Степи – 0,9 тыс. 
площадью 15 тыс. га. Из числа пру-
дов комплексного использования в 
Полесье их находится 1,3 тыс. пло-
щадью 15 тыс. га, в Лесостепи – 
1,2 тыс. площадью 13 тыс. га, в Се-
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верной Степи – 0,8 тыс. площадью 
21 тыс. га, в Южной Степи – 0,6 тыс. 
площадью 12 тыс. га. По размерам 
среди широкопрофильных прудов 
преобладают водоёмы площадью 
20-50 га – 32%, за ними следуют: 
5-20 га – 24%, 50-100 га – 19%, более 
100 га – 18%. Оставшиеся 7% состав-
ляют пруды площадью до 5 га. Таким 
образом, среди прудов комплексного 
использования преобладают опти-
мальные для рыбоводства размерные 
группы [19], а их общая площадь в 
пределах Украины превышает тако-
вую специализированно-рыбоводных 
прудов.

Биопродуктивность и рыбоводс-
тво. Прудовое рыбоводство имеет в 
Украине давние традиции, обуслов-
ленные, в значительной мере, ее гео-
графическим положением. Природ-
но-климатические условия страны 
обеспечивают важный компромисс 
между количеством тепла, достаточ-
ным для ускоренного роста основных 
пород рыб, и необходимым водосо-
держанием ландшафтов. Почвенные 
условия обеспечивают их высокую 
естественную продуктивность. По 

величинам первичной продукции на 
единицу площади пруды обычно пре-
восходят поля, поэтому пастбищное 
рыбоводство может быть более эф-
фективным в производстве животного 
белка, чем пастбищное скотоводство 
[21]. Большая часть прудов по своему 
экологическому режиму и качеству 
воды пригодна для разведения рыбы. 
Созданные исключительно для этой 
цели пруды специализированно-ры-
боводных хозяйств (рыбхозов) изуче-
ны в эколого-продукционном отно-
шении весьма детально. Для них раз-
работаны специальные рыбоводные 
технологии, которые трудно приме-
нять в условиях широкопрофильных 
прудов, где рыбоводство является не 
единственной, а часто – и не основной 
формой водопользования. В таких ус-
ловиях выращивание рыбы на естес-
твенной кормовой базе приобретает 
особую актуальность. 

 Наиболее надёжным показателем 
естественной рыбопродуктивности 
прудов является первичная продукция 
планктона [1, 9]. В таблице 1 приве-
дены морфометрические, продукци-
онные и деструкционные показатели 

типичных широкопрофильных пру-
дов, отличающихся по режиму экс-
плуатации. Их порядковые номера 
отражают степень интенсификации 
применяемых технологий (сезонный 
спуск воды, плотность зарыбления, 
внесение удобрений и кормов в раз-
личных комбинациях). 

Таблица 1 показывает, что уровень 
трофности и продукционно-деструк-
ционные показатели непосредственно 
связаны со степенью интенсифика-
ции рыбоводных технологий и воз-
растают прямо пропорционально её 
повышению. Достоверные положи-
тельные корреляции (при r выше 0,8) 
обнаружены между коэффициентом 
открытости и трофическим индексом, 
первичной продукцией и деструкцией 
в м3, первичной продукцией и трофи-
чесим индексом. Подобные зависи-
мости между показателями, в принци-
пе, ожидаемы. Биотический баланс 
(А/м2 – R/м2) в планктоне подавля-
ющего большинства исследованных 
прудов отрицательный из-за большого 
притока аллохтонного органического 
вещества. Внесене удобрений в такие 
пруды нерационально. 

Таблица 1. 
Важнейшие морфометрические и трофические показатели широкопрофильных прудов 

(s – площадь, ко – коэффициент открытости, ISD – трофический индекс Карлсона, Аm – среднесуточная 
продукция фитопланктона в поверхностных слоях, R – среднесуточная деструкция планктона, 

А/м2 – интегральная среднесуточная продукция фитопланктона в столбе воды под 1 м2, 
R/м2 – интегральная среднесуточная деструкция всего планктона в столбе воды под 1 м2)

№ s, га ко ISD Аm 
гО2/м

3
R

гО2/м
3

А/м2

кДж
R/м2

кДж R/ Аm А/м2 – R/м2 кДж

1 28 0,12 58 5,4 3,2 72,6 95,6 0,59 –23,0

2 215 1,02 64 6,1 2,6 63,8 77,7 0,43 –13,9

3 25 0,17 64 8,5 3,7 60,4 52,7 0,44 +7,7

4 8 0,08 64 9,0 3,4 65,3 48,4 0,37 +16,9

5 20 0,17 64 9,1 3,8 73,0 64,9 0,42 +8,1

6 37 0,22 66 6,6 3,9 53,5 83,2 0,59 –29,7

7 25 0,18 67 6,9 3,1 48,1 61,8 0,45 –13,7

8 21 0,14 68 7,3 2,7 53,0 57,6 0,37 –4,6

9 30 0,25 70 8,1 4,2 52,6 71,7 0,52 –12,1

10 180 1,00 70 10,3 4,3 68,1 91,8 0,42 –23,7

11 18 0,23 72 10,9 2,7 59,7 42,3 0,25 +17,4

12 14 0,13 73 12,7 4,6 65,6 72,0 0,36 –6,4

13 6 0,09 74 12,8 6,4 49,2 91,1 0,50 –41,9

14 11 0,08 76 12,3 5,2 54,6 96,2 0,42 –41,6

15 47 0,36 77 19,4 7,4 82,5 136,9 0,38 –54,4
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Уровни трофности, в частности – 
величины первичнй продукции, всех 
исследованных прудов вполне доста-
точны для организации там пастбищ-
ного рыбоводства. Зарыбление прудов 
заметно повышает их трофический 
статус, что ещё раз подтверждается 
полученными данными. Контрольный 
пруд № 1, который не зарыбляется, яв-
ляется эвтрофным. Все другие пруды, 
которые зарыблялись, в том числе – ти-
пологически подобные № 2 и 5, отно-
сятся уже к гипертрофным (ISD свы-
ше 60). Для выяснения эффективно-
сти использования естественной кор-
мовой базы были проанализированы 
материалы детальных исследований 
5 типичных прудов с различной сте-
пенью интенсификации рыбоводства 
(см. таблица 2).

Приведенные в таблице 2 данные 
показывают, что с ростом интенси-
фикации рыбоводства эффективность 
использования естественной биопро-
дуктивности водоёма повышается до 
определённго уровня, а затем – сни-
жается. Даже при удачном зарыбле-
нии личинкой и отлаженной техноло-
гии (пруд № 2) реальная естественная 

рыбопродуктивность достигает лишь 
70 % потенциальной. Следовательно, 
естественная кормовая база в значи-
тельной мере недоиспользуется. В то 
же время, рациональное зарыбление 
прудов изучаемого типа с учётом их 
естественной биопродуктивности по-
зволяет получать до 15 ц/га рыбопро-
дукции посредством исключительно 
пастбищной технологии [10].

Повышение эффективности 
использования биоресурсов. Рыбо-
водное освоение новых водоёмов це-
лесообразно начинать с пастбишных 
технологий. Последующая поэтапная 
интенсификация будет способствовать 
устойчивому развитию естественной 
кормовой базы. Новым направлени-
ем является применение биостиму-
ляторов, способствующих развитию 
естественной кормовой базы [11]. 
Важнейшим резервом использования 
естественной биопродуктивности ши-
рокопрофильных прудов остаётся раз-
работка составов поликультуры рыб, 
которые бы максимально соответс-
твовали экологическим особенностям 
групп однотипных водоёмов. 

Комплексное использование во-

доёмов, несмотря на определен-
ные проблемы, как правило, являет-
ся экономически выгодным [8, 15]. 
Совместное выращивание в прудах 
разнотипных объектов аквакультуры 
(рыб, птиц, ракообразных) даёт, обыч-
но, хорошие результаты [6, 7, 16, 22]. 
В последнее время признаны перс-
пективными интегрированные техно-
логии рыбоводства, т.е. комплексное 
использование водных и земельных 
угодий, когда для получения продук-
ции используется не только водоём, 
но и сопредельная с ним территория 
водосборной площади [17]. 

Значение прудовых угодий в со-
хранении биоразнообразия. Сохра-
нение биоразнообразия в прудовых 
угодьях следует считать важнейшей 
формой их комплексного и интегриро-
ванного использования, основанного 
на объединении интересов рыбоводс-
тва с природоохранными задачами. 
Если с хозяйственной точки зрения 
важно стимулировать продуцирую-
щую биомассу, то с природоохранной 
позиции необходимо стремиться к 
сохранению всего разнообразия оби-
тателей угодий. Однако, оба подхода 

Таблица 2. 
Рыбопродуктивность широкопрофильных прудов с различной интенсификацией рыбоводства 

(s – площадь, га; N – плотность посадки, тыс. экз./га; m – навеска, г; I – внесение комбикормов, т/га за сезон; 
А – валовая продукция фитопланктона, ц/га за сезон; К – продукция кормовых беспозвоночных, ц/га за сезон; 

О – общая рыбопродуктивность по данным вылова, ц/га; F – фактическая рыбопродуктивность 
за счёт естественной кормовой базы, рассчитанная с учётом общей рыбопродуктивности и внесения 

кормов, ц/га; Р – потенциальная рыбопродуктивность за счёт естественной кормовой базы, ц/га; 
отношения F/A и F/P приведены в %)

Типы прудов s N m I A K O F P F/A F/P

1. Неспускной 215 2,0 20 0 48,3 68,8 2,5 2,5 11.5 5,2 21,8

2. Спускной 2 20 0,03 0 47,4 45,0 6,0 6,0 8,6 12,6 70,0

3. Спускной 
с подкормкой 21 4,5 20 0,2 52,5 47,4 4,5 4,5 10,7 8,6 42,1

4. Приспускной
 с кормлением 180 5,3 30 1 55,6 33,2 10,0 5,8 10,6 10,4 54,7

5. Спускной 
с кормлением 18 5,3 25 3,8 57,8 54,0 11,1 4,0 12,7 6,9 31,5

6. Спускной
 интенсивный 47 6,0 20 5,6 61,0 5,6 13,0 0,8 6,7 1,3 11,9
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могут опираться на концепцию оп-
тимизации условий существования 
организмов в биотопе. Ведь благопри-
ятная экологическая ситуация необ-
ходима как для достижения высоких 
уровней биопродуктивности, так и 
для существования большинства ви-
дов. И наоборот, увеличение видового 
богатства способствует повышению 
устойчивости всей экосистемы в це-
лом и, в свою очередь – стабилизации 
условий существования популяций. 

Как правило, береговые и водоох-
ранные зоны прудов характеризуются 
не только повышенным увлажнени-
ем, но и сравнительно разнообраз-
ным микрорельефом. Кроме водной 
поверхности прудовые угодья могут 
включать дамбы, насыпи, острова, 
заболоченности и др. Развитая берего-
вая растительность обеспечивает до-
полнительные местообитания разно-
образным представителям животного 
мира. Основу населения рассматри-
ваемых угодий составляют широко 
распространенные, массовые виды 
растений и животных. Однако, здесь 
часто встречаются экологически зна-
чимые, эстетически ценные, редкие и 
охраняемые виды. Некоторые пруды 
отличаются огромным разнообразием 
водорослей и беспозвоночных [20]. 
Здесь часто встречаются макрофиты 
Salvinia natans и Trapa natans, занесён-
ные в Красную книгу Украины. Видо-
вая насыщенность прудовых угодий, 
определённая для береговых растений 
и беспозвоночных, в подавляющем 
большинстве случаев превышала ана-
логичные показатели окружающих 
участков [2]. А общая плотность во-
доплавающих птиц, как и плотность 
их отдельных популяций, в угодьях 
сельского рыбоводства оказалась до-
стоверно выше, чем в естественных 
озёрах [3, 5]. В обследованных угодь-
ях были найдены 150 видов позвоноч-
ных животных (кроме рыб), из кото-
рых 89 – охраняемые. Фактически во 
всех обследованных автором угодьях 
были встречены виды, внесенные в 
списки Бернской конвенции или Крас-
ной книги Украины, а 6 таких угодий 
(почти ј) представляли особый приро-
доохранный интерес [4].

Заключение. Все пруды рассмат-
риваемого типа, независимо от харак-
тера водопользования, обладают впол-

не достаточным для ведения аквакуль-
туры биопродукционным потенциа-
лом. Большинство широкопрофиль-
ных прудов с водоохранными зонами, 
кроме своего основного назначения, 
могут и должны использоваться не 
только для нужд аквакультуры, но и 
как очаги биоразнообразия. Прудовые 
угодья, наряду с заповедниками, за-
казниками, ландшафтными парками, 
лесными массивами, водоохранными 
зонами, следует включать в единую 
сеть охраняемых площадей. 

При этом, охрану вод и поддержа-
ние биоразнообразия в угодьях также 
целесообразно объединить в рамках 
общей программы. В настоящее вре-
мя при выделении водоохранных зон 
с прибрежными защитными полосами 
совершенно не учитываются экологи-
ческие особенности и специфика ис-
пользования прудовых угодий. Здесь 
необходим комплексный эколого-пра-
вовой подход, направленный на со-
хранение как гидроресурсов прудов, 
так и связанного с ними разнообразия 
организмов.
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In this article, the results of research based on veterinary-

toxicological analysis of feed additive «Ceofi sh» are revealed. In the 
course of study it was found out that after dafnius and cyclopses had 
eaten suspensions containing feed additive «Ceofi sh» they didn’t die and 
continued to reproduce.
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В данной статье  представлены результаты исследования по 
ветеринарно-токсикологической оценке кормовой добавки «Це-
офиш». При выполнении исследовании нами установлено, что в 
суспензиях с содержанием кормовой добавки «Цеофиш» дафнии 
и циклопы не погибали и продолжали размножаться.

Изучение токсичности мяса рыб, при использовании кормо-
вой добавки на рыбках-гуппи показало, что при трехкратном по-
вторе опыта в двух опытах все рыбки-гуппи не погибали, что го-
ворит о нетоксичности испытуемых проб. 

Ключевые слова: кормовая добавка, циклопы, дафнии, 
рыбки-гуппи, цеолит, Цеофиш.
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На сегодняшний день острой 
токсичности при энтеральном 

введении цеолита различным живот-
ным, птицам и рыбам не выявлено. 
Безвредность и напротив, биологичес-
кая эффективность скармливания раз-
личных видов природных алюмоси-
ликатов показана целым рядом науч-
но-производственных экспериментов, 
проведенных за последние 10-20 лет 
различными исследователями [1,2].

При изучении токсикологических 
характеристик природного клинопти-
олита не удалось определить величи-
ну LD50 для цеолита. Энтеральное вве-
дение максимально возможных доз 
подопытным животным в остром эк-
сперименте не вызвало функциональ-
ных изменений в организме [3,4,5].

Недостаточность изученности 
данного вопроса по токсичности при-
родных минералов месторождений 

Казахстана послужила основанием 
для проведения исследований [6,7].

Экспериментальная часть работы 
выполнялась в 2011-2012 гг. на кафедре 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
гигиена» Казахского Национального аг-
рарного университета, в лаборатории вет-
санэкспертизы «Кара Озен» г. Уральска.

Нами проведены исследования 
по определению токсических свойств 
рыбы, при использовании кормовой 
добавки «Цеофиш», путем постано-
вок нескольких экспериментов: 1) ме-
тодом водных взвесей; 2) использова-
нием теста на рыбках гуппи; 3) путем 
длительного скармливания рыбы рас-
тущим белым мышатам.

При постановке опыта методом 
водных взвесей нами были приготов-
лены водные суспензии жабер, слизи и 
внутренних органов рыб, при исполь-
зовании кормовой добавки «Цеофиш». 

В этой суспензии экспонировались 
(выдерживались) дафнии и циклопы.

Нами установлено, что в суспен-
зиях с содержанием кормовой добавки 
«Цеофиш» дафнии и циклопы не по-
гибали и продолжали размножаться.

Изучение токсичности мяса рыб, 
при использовании кормовой добав-
ки на рыбках-гуппи показало, что при 
трехкратном повторе опыта в двух 
опытах все рыбки-гуппи не погибали, 
что говорит о нетоксичности испыту-
емых проб (таблица 1). 

Нами проведено исследование по 
определению токсических свойств 
мяса рыбы, при использовании кор-
мовой добавки «Цеофиш», путем дли-
тельного скармливания его растущим 
белым мышам с целью установления 
возможности его использования для 
пищевых целей. Полученные резуль-
таты приведены в таблице 2.

Таблица 1.
 Оценка токсичности исследуемых проб рыб

Степень токсичности
Количество погибших гуппи, экз.

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3
Нетоксичный 4 5 5

Слаботоксичный 1 – –
Токсичный – – –

Таблица 2.
 Масса экспериментальных белых мышек при токсико-биологической оценке, г

Группа
Время определения массы

В начале опыта 10 день 20 день 40 день 60 день
Опытная 1  n=15 15,2±0,3 17,2±0,4 19,1±0,3 21,2±0,4 23,5±0,2
Опытная 2  n=15 15,5±0,5 17,5±0,2 23,5±0,2 25,8±0,2 27,1±0,2
Контроль n = 16 15,2±0,2 19,1±0,4 21,6±0,2 22,8±0,5 24,8±0,8
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Из таблицы видно, что разница в 
массе мышат в начале опыта во всех 
группах была не более 0,5 г, через 
10 дней масса мышек первой группы 
составляла 16,5±0,2; второй 16,8±0,3, 
а контрольной 13,1±0,5, т.е. замет-
но определенное повышение массы 
в весе мышек первых двух опытных 
групп в сравнении с контрольной. 
В первой группе через 20 дней масса 
мышек составила 20,1±0,2 г, во вто-
рой 19,6±0,4 г, а в контрольной группе 
22,6±0,2 г, что выше, чем в первой, на 
3,6 г и во второй на 2,8 г.

Изучение динамики роста по мас-
се мышек показало заметное повыше-
ние в росте животных первой и вто-
рой групп в сравнении с контрольной, 
что отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика роста мышек при 
ветеринарно-токсикологической 

оценке

Нами установлено, что мыши 
первой опытной группы, которым 
скармливали сырую рыбу, и мыши 
второй опытной группы, получав-
шие эту же рыбу, но после провар-
ки, имели блестящий внешний вид, 
упругую кожу,были подвижными. 
К концу опыта случаи летальности 
не установлены, как и в первой так 
и во второй группах. Мыши кон-
трольной группы, получавшие не-
пораженную рыб, были здоровыми, 
летальных исходов среди них не на-
блюдалось.
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Данное исследование посвящено изучению строения тимуса, 
а также гемолимфатических узлов крупного рогатого скота исходя 
из их возрастных особенностей.
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Изучение структуры и функции 
тимуса и лимфатических узлов 

в настоящее время привлекает особое 
внимание исследователей в связи с 
развитием иммунологии потребнос-
тям практической медицины и ветери-
нарии [1, 2, 3].

Для понимания вопросов разви-
тия, строения и гистофизиологии лим-
фатических узлов, важное значение 
приобретает рассмотрение их связей с 
сосудистой системой крови и тканями 
внутренней среды [4].

 В настоящее время существует 
три теории, объясняющие иммуно-
логическую роль тимуса. Тимоциты 
в первые дни жизни выселяются в 
лимфатические узлы и селезенку, где 
дают популяцию клеток, которые, раз-
множаясь и трансформируясь, обеспе-
чивают клеточный иммунитет орга-
низма в течении всей жизни [8].

По некоторым данным (Ahlqvist et 
al., 1974), отдельные лимфатические 
узлы могут появляться в течение всего 
эмбрионального периода и даже в те-
чение всей жизни. Все большая часть 
лимфатических узлов закладывается у 
зародышей 9-10 недельного возраста. 
Если в лимфатических узлах и груп-
повых лимфатических фолликулах 
(пейеровых бляшках) лимфоциты, по-
кидающие орган, поступают в лимфу, 
то в селезенке большую роль в оттоке 
играет гематогенный путь [5, 6, 7, 8].

Целью нашей работы – явилось 
изучение морфологических особен-
ностей, и топографии тимуса и гемо-
лимфатических узлов крупного рога-
того скота в возрастном аспекте.

Материалы и методы исследо-
ваний. 

Объектом исследования явились 
тимус, гемолимфатические узлы 
крупного рогатого скота в возрастном 
аспекте

Нами были использованы следу-
ющие методы исследований: препа-
рирование, внутритканевая инъекция 
синей тушью, инъекция оранжевым 
кадмием, морфометрия, приготовле-
ние гистологических срезов с после-
дующим изучением. 

Результаты исследований и их 
анализ.

Тимус 2-4-х месячных телят 
представляет собой орган, распо-
лагающийся в шейной части, вдоль 
трахеи переходя в грудную полость. 
Тимус телят крупного рогатого скота 
крупный, имеет дольчатое строение. 
Дольки железы хорошо оформлены, 
и имеют треугольно-округлую форму. 
Цвет железы у телят светло-серый с 
розоватым оттенком, но цвет может 
меняться, приобретая разные оттенки, 
в зависимости от индивидуального 
состояния организма. Консистенция 
рыхлая и эластичная. Так как цвет у 
телят меняется и в момент перестрой-
ки интраорганных кровеносных сосу-
дов в дольке. У телят в течение перво-
го года жизни наблюдается перешеек, 
связывающий шейную часть с груд-
ной. Вскоре перешеек подвергается 
атрофии и прерывает связь, между 
названными частями тимуса. Тимус 
крупного рогатого скота имеет тен-
денцию к изменению, формы и раз-
мера. Поэтому при изучении тимуса 

особенно ее морфологии необходимо 
учитывать общее состояние, возраст и 
вид животного. 

Тимус крупного рогатого ско-
та достигает длины в 2-4 меся-
ца – 17,1±0,89 см и 18,8±0,15 см, в 
7 месяцев до 1 года и хорошо функци-
онирует в молодом возрасте тогда, как 
наибольшей длины тимус, достигает 
в 2-5 лет, а останавливает свое раз-
витие тимус с 6-9 лет и до10-14 лет, 
он может иметь в10-14 лет длину 
равную 19±0,76 см, но здесь наблю-
дается замещение ткани тимуса на 
жировую, а функциональное развитие 
намного ослабевает. Наибольшей ши-
рины и толщины достигает в 6-9 лет 
3,8±0,63 см и 1,9±0,16 см соответ-
ственно.

Тимус крупного рогатого скота 
2-5 лет имеет светло- серый с жел-
товатым оттенком слабой и средней 
интенсивности цвет и более рыхлую 
консистенцию. 

В возрасте 6-9 лет тимус крупно-
го рогатого скота представляет собой 
орган, имеющий серый цвет и розо-
вато-желтоватую окраску, по нашим 
данным и предположению – желтый 
цвет железы придает жировая ткань, 
которая в начале окружает тимус. 
В этот период грудная часть тимуса 
крупного рогатого скота интенсивнее 
пропитывается жировой тканью. В от-
личие от грудной части шейная часть 
железы приобретает более интенсив-
ную сероватую окраску. Консистенция 
более плотная. Возрастные изменения 
продолжаются изменениями ширины 
и длины, но особенно затрагивают тол-
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щину железы. С возрастом темп рос-
та железы замедляется и касается не 
только толщины, но и длины тимуса. 

Цвет железы в ходе онтогенеза яв-
ляется косвенным показателем возрас-
тной перестройки ее интраорганных 
кровеносных сосудов. В период инво-
лютивных изменений, тимус отражает 
характер жировой инфильтрации. 

У взрослых особей окраска же-
лезы приобретает серо желтый цвет. 
Консистенция дряблая, из-за потери 
эластичности тимуса. У млекопитаю-
щих старше 10 лет тимус приобретает 
желтую окраску и практически пол-
ностью замещается жировой тканью. 
У старых животных паренхима тиму-
са уплотненной консистенции, меж-
дольковая соединительная и жировая 
ткань имеет мягкую консистенцию. 
У крупного рогатого скота инволюция 
тимуса происходит за счет укороче-
ния укорачивания ее парных шейных 
ветвей, что и представляет видовую 
особенность.

Кровоснабжение и иннервация ти-
муса происходит из нескольких источ-
ников. Шейная часть кровоснабжа-
ется артериальными ветвями общей 
сонной артерии (по магистральному 
типу). Артериальные ветви (первая 
пара) прободает дорсо-краниальную 
часть тимуса, вторая пара направляет-
ся к дорсальной поверхности шейной 
части тимуса, третья пара направлена 
к дорсо-каудальной шейной части же-
лезы артериальные веточки прободая 
капсулу железы, разветвляются в рых-
лой соединительной ткани фасции. 

 Артериальные веточки, отходя-
щие от общего плечеголовного ство-
ла, подходят к грудной части тимуса с 
вентральной стороны. Идущая от дуги 
аорты артериальная веточка, прохо-
дит в верхушке железы и примыкает, 
к дуге аорты Краниальная грудная 
часть берет артериальные веточки 
от общего реберно-шейного ствола. 
У крупного рогатого скота сосуды 
идущие к вилочковой железе, окруже-
ны жировой тканью.

Переход тимуса, место перехода 
грудной части в шейную, снабжается 
кровью, артериальными веточками, 
идущими от подключичной артерии и 
внутренней грудной артерии. Веноз-
ная кровь оттекает в венозные сосуды, 
которые впадают в общую яремную 

вену. У изучаемого вида имеется бо-
гатая сосудистая сеть в медуллярном 
слое. Капилляры представлены в виде 
округлых петель, которые располага-
ются в мозговом веществе. Отличи-
тельной чертой телят крупного рога-
того скота от взрослых, является от-
сутствие у телят анастомозов между 
артериальными и венозными сосуда-
ми. Корковое вещество долек у телят 
имеет своеобразную и богатую сеть 
лимфатических капилляров, по срав-
нению с мозговым веществом. Кор-
ковое вещество у крупного рогатого 
скота превышает размеры мозгового 

Корковое вещество тимуса превыша-
ет, мозговое, в возрастных группах от 2-4 
месяцев и до 6-9. В группе исследуемых 
животных 10-14 лет длина и ширина моз-
гового вещества заметно снижаются. 

Лимфатические сосуды обнару-
живаются в междольковой соедини-
тельной ткани железы, в некоторых 
случаях лимфатические сосуды могут 
не проникать в тимус, а проходить по-
верх капсулы тимуса

В междольковой соединительной 
ткани крупного рогатого скота до года 
присутствуют мелкие капилляры и 
сосуды среднего калибра, у крупного 
рогатого скота 2-5 лет преобладают 
артерии, и вены среднего калибра с 
возрастом увеличивается число круп-
ных сосудов. 

У взрослого крупного рогатого 
скота 6-9 лет микроциркуляторное 
русло тимуса становится крупнее, а 
капиллярная сеть широко петлистой. 

В период 10-14 лет происходят 
изменения внутридольковой капил-
лярной сети, артериол и венул, а в 
некоторых дольках прослеживается 
отсутствие инволюции. 

В междольковой соединительной 
ткани происходит разрастание жиро-
вой ткани, в результате идет уменьше-
ние мелких и средних сосудов, однако 
они не исчезают полностью, а при-
нимают участие в образовании около 
дольковых анастомозов. С возрастом 
артерии и вены тимуса становятся 
больше и крупнее. 

Гистологически тимус, как и у 
других млекопитающих, имеет кап-
сулу корковое и мозговое вещество, 
тимусные тельца (тельца Гассаля), 
тимоциты, кровеносные, лимфатичес-
кие сосуды и нервы. 

У телят тимус имеет дольчатое 
строение, в каждой отдельной дольке 
различается корковое, мозговое ве-
щество. У телят имеется хорошо раз-
витый тимус, в котором корковое ве-
щество, широкое, и преобладает над 
мозговым. В мозговой доле тимуса 
обнаруживаются тельца Гассаля. 

 Тимусных телец больше всего у 
телят раннего возраста 2-4 месяцев, 
постепенно их число падает. Наряду 
тельцами Гассаля в тимусе встреча-
ются простые тельца, которые больше 
всего наблюдаются у взрослого круп-
ного рогатого скота. Доли тимуса ок-
ружены и соединяются между собой 
при помощи междольковой соедини-
тельной ткани, в которой и проходят 
кровеносные, лимфатические сосуды, 
а так же осуществляется иннерва-
ция железы. Междольковая соедини-
тельная ткань у молодняка до 2-5 лет 
располагается в виде тонких просло-
ек, которые очень богаты сосудами. 
В дальнейшем процессе происходит 
огрубление интерстициальной ткани, 
поэтому происходит обеднение ее 
кровеносными сосудами. Изменения, 
связанные с гистологической пере-
стройкой, которая сопровождается 
возрастной инволюцией тимуса, за-
ключается в следующем.

 В результате выселения тимоци-
тов, корковое вещество долек тиму-
са уменьшается в виде тонкой нити 
или полоски. Граница между мозго-
вым веществом и корковым исчезает. 
Количество и их размеры уменьша-
ется, междольковые соединитель-
нотканные прослойки наоборот 
утолщаются, превращаясь в жиро-
вую ткань, ретикулярные клетки в 
это время у крупного рогатого скота 
увеличиваются, становятся крупнее, 
образуя эпителиальные тяжи. В жи-
ровой ткани, которая сменяет преж-
нюю ткань тимуса, участки (остров-
ки) инволированной паренхимы 
тимуса. Такая же гистологическая 
структура прослеживается и круп-
ного рогатого скота в периоды от 2 
до 6-9 лет, но в связи с возрастными 
изменениями динамика роста желе-
зы уменьшается и идет на спад. По-
этому в каждой возрастной группе 
идет постепенное уменьшение моз-
гового вещества, тимусных телец и 
лимфоцитов, и продолжается рост 
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и преобладание коркового вещества 
тимуса.

 В возрастные периоды от 8-14 лет 
происходит полное редуцирование 
железы и замена ее ткани жировой. 
На гистологических препаратах ти-
мус старых животных представляет 
ничто иное, как ячейки, заполненные 
жировой тканью с проходящими сосу-
дами и нервами.

При исследовании тимуса круп-
ного рогатого нами было обнаружено 
что, у животных этого вида старше 
7-10 лет, вместо лимфатических узлов, 
обнаруживаются гемолимфатические 
узлы. Это обыкновенные лимфати-
ческие узлы синусы, которых имеют 
примесь крови, что и придает им крас-
ный цвет. По литературным данным 
(И.Ф. Иванова, П.А. Ковальского, 1976) 
у жвачных гемолимфатические узлы 
являются добавочными селезенками, 
то есть, включены не в лимфатиче-
ское, а в кровеносное русло, поэтому 
в них нет приносящих и выносящих 
лимфатических сосудов, располагают-
ся они в большей части у крупных со-
судов вблизи лимфатических узлов. По 
нашим данным, гемолимфатические 
узлы не могут быть не включены и в 
лимфатическую систему, так как при 
инъекции метиленовым синим в самые 
крупные лимфатические узлы тиму-
са крупного рогатого скота эти гемо-
лимфатические узлы налились сами и 
предоставили возможность проследить 
за током метиленовой сини в лимфа-
тических сосудах и проследить связь 
гемолимфатических узлов и их лимфа-
тических сосудов между собой. Опре-
деление размеров гемолимфатических 
лимфатических узлов тимуса измеряли 
при помощи циркуля и ученической 
линейки мы начинали исследовать от 
сердца в краниальном направлении, 
отмечая все особенности. В среднем у 
крупного рогатого скота нами было об-
наружено 21гемолимфатический узел с 
правой стороны и 20 гемолимфатиче-
ских узлов с левой стороны, в общем 
их количество составило 41-44 шт. 
Гемолимфатические узлы не боль-
шого размера от 0,3х0,2х0,2 см до 
0,7х0,4х0,27 см и расстояние от одного 
такого узла до другого составляет от 0,3 
до 0,5 и 1,5 до 3 см. 

Тимус крупного рогатого скота 
2-5 лет имеет светло-серый с жел-

товатым оттенком слабой и средней 
интенсивности цвет и более рыхлую 
консистенцию. 

В возрасте 6-9 лет тимус крупно-
го рогатого скота представляет собой 
орган, имеющий серый цвет и розова-
то-желтоватую окраску, скорее всего 
желтый цвет железы придает жиро-
вая ткань, которая в начале окружает 
тимус. В этот период грудная часть 
тимуса крупного рогатого скота ин-
тенсивнее пропитывается жировой 
тканью. В отличие от грудной части 
шейная часть железы приобретает бо-
лее интенсивную сероватую окраску. 
Консистенция более плотная.

Самые сложные процессы проис-
ходят в то время, когда тимус начи-
нает претерпевать инволюционные 
изменения, и замещается жировой 
тканью, а гемолимфатические узлы 
продолжают функционировать и со-
хранять кровеносные и лимфатичес-
кие сосуды.
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This article contains certain matters concerning the pathogenesis 
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ТОПОГРАФИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 
ПЕПТИДАЗ В КИШЕЧНИКЕ 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы патогенеза ки-
шечных заболеваний у поросят. При развитии воспалительных 
процессов в кишечнике у больных животных наблюдается изме-
нение характера распределения активности пищеварительных 
ферментов вдоль тонкой и толстой кишки.

Ключевые слова: пептидгидролазы, проксимо-дистальный 
градиент, тонкая кишка, толстая кишка.

Участник конференции

Выяснение причин и характера те-
чения любого заболевания явля-

ется важным условием для обоснован-
ного лечения. Желудочно-кишечные 
расстройства у поросят, по статистике 
являются наиболее распространен-
ными среди незаразных болезней, но 
несмотря на значительное количество 
исследований по данной проблеме, 
имеется ряд вопросов ранее не изу-
ченных.

Болезни кишечника практически 
всегда сопровождаются расстройс-
твами мембранного пищеварения. 
Данный вид пищеварения является 
промежуточным звеном между полос-
тным пищеварением и всасыванием. 
Оно обеспечивает заключительные 
стадии гидролиза пищевых веществ, а 
также сопряжение пищеварительных 
процессов и процессов всасывания.

Ферменты, реализующие мембран-
ное пищеварение у млекопитающих, 
происходят из двух источников: ад-
сорбированные из полости тонкой 
кишки преимущественно панкреати-
ческие ферменты; собственно кишеч-
ные ферменты, синтезируемые клет-
ками кишечника (энтероцитами).

Основным органом белкового пи-
щеварения является тонкая кишка. 
Гидролиз белковых субстратов про-
исходит как в её полости, так и на 
поверхности мембраны энтероцитов 
(щеточной кайме). В настоящее время 
известно, что кишечные пептидазы 
представлены в виде двух популяций: 
мембранные (щеточнокаменные) и 
цитозольные (внутриклеточные).

Мембранные ферменты являются 
интегральной частью мембраны мик-
роворсинок. Наиболее важным фер-
ментом, реализующим свое действие 

на поверхности мембран щеточной 
каймы энтероцитов, считается ами-
нопептидаза М. Она обладает широ-
кой субстратной специфичностью и 
отщепляет нейтральные и основные 
аминокислоты от молекул белковых 
субстратов.

Особую группу ферментов, осу-
ществляющих заключительные ста-
дии гидролиза белков в тонкой кишке, 
составляют дипептидазы. Они гид-
ролизуют пептидные связи, примы-
кающие к терминальным α-амино и 
α-карбоксильным группам. В природе 
известно более 400 дипептидаз. Для 
некоторых из них характерна широкая 
субстратная специфичность, напри-
мер для глициллейциндипептидазы.

Важной особенностью пищевари-
тельных свойств тонкой кишки явля-
ется неидентичное распределение раз-
личных ферментативных активностей 
вдоль кишечника, разные отделы ко-
торого функционально неравноценны. 
Существование проксимо-дистальных 
(у животных – кранио-каудальных) 
градиентов обнаружено как в отноше-
нии полостного, так и мембранного 
пищеварения.

В отношении белкового пищева-
рения существует эта же закономер-
ность – гидролиз белков и продуктов 
его расщепления в различных отделах 
тонкой кишки происходит с разной 
интенсивностью. Различия в топогра-
фии пептидаз тонкой кишки были вы-
явлены в ходе исследований на пред-
ставителях разных видов животных.

В процессе онтогенетического 
развития распределение активностей 
ферментов вдоль тонкой кишки пре-
терпевает заметные изменения в связи 
с переходом от молочного питания к 

дефинитивному. Особенно это харак-
терно для незрелорождающихся мле-
копитающих, у которых четко диффе-
ренцированы периоды питания.

Материалы и методы исследова-
ния. Для исследования были подобра-
ны четыре группы клинически здоро-
вых поросят 1-, 7-, 14- и 30-дневного 
возраста и четыре группы поросят-
гипотрофиков соответствующего воз-
раста с симптомами заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта (n=5).

После убоя у животных вскрыва-
ли брюшную полость, извлекали киш-
ку. Для исследования тонкую кишку 
делили на четыре части (четыре сег-
мента), толстую кишку – на две части 
(два сегмента). Каждый участок про-
мывали, просушивали фильтроваль-
ной бумагой и снимали слизистую 
оболочку. Слизистую оболочку замо-
раживали в жидком азоте при темпе-
ратуре – 196°C до времени проведе-
ния исследований.

Активность дипептидазы (глицил-
лейциндипептидазы) определялась по 
методу А.М. Уголева и Н.М. Тимофее-
вой, активность аминопептидазы – по 
методу Farr W. с соавт.; в качестве суб-
стратов использовались 0,75 ммоль 
раствор L-аланин-β-нафтиламида и 
40 ммоль раствор глицил-DL-лейци-
на. Все субстраты готовились на рас-
творе Рингера (рН=7,4).

Активность ферментов выражали 
в мкмоль продуктов гидролиза, обра-
зующихся за 1 минуту в расчете на 1 
грамм белка, количество которого оп-
ределяли методом Lowry O.H. с соавт.

Результаты исследования. Пока-
зана функциональная неравноцен-
ность разных отделов тонкой и тол-
стой кишки в распределении актив-
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ности пептидаз у здоровых поросят 
разного возраста. Выявлены измене-
ния проксимо-дистального градиента 
распределения кишечных пептидаз у 
больных животных. Результаты иссле-
дования представлены в таблицах 1, 
2, 3 и 4, на рисунке 1 показан график 
распределения активности фермен-
та аминопептидазы М у здоровых и 
больных поросят 1-дневного возраста.

Вначале рассмотрим результаты 
исследования у здоровых поросят 
разного возраста с разным типом пи-
тания.

У поросят 1-дневного возраста 
активность аминопептидазы М в пи-
щеварительном тракте распределена 
достаточно равномерно с максимумом 

в подвздошной кишке и сравнительно 
высоким уровнем активности в толс-
той (21-22% от максимальной актив-
ности в тонкой кишке) (табл. 1, рис. 1). 
Распределение активности глициллей-
циндипептидазы у 1-дневных поросят 
характеризуется более высоким уров-
нем в тощей кишке (табл. 1).

У 7-дневных поросят, для которых 
также характерен молочный тип пи-
тания, активность аминопептидазы 
М доминирует в тощей кишке. Доля 
активности в подвздошной кишке по 
сравнению с 1-дневными снижается 
в два раза (49%), в толстой кишке она 
составляет 16 % (табл. 2). Доля актив-
ности глициллейциндипептидазы у 
7-дневных животных в подвздошной 

кишке незначительно снижается (> на 
23%), по сравнению с 1-дневными.

У 14-дневных поросят, в пери-
од смешанного питания, происходит 
смещение максимума активности 
аминопептидазы М в проксимальном 
направлении в тощую и двенадцати-
перстную кишку. Доля активности 
фермента в толстой кишке снижает-
ся, по сравнению с 1-дневными, до 
13-15% (табл. 3). Характер распреде-
ления  глициллейциндипептидазы у 
14-дневных животных имеет сходство 
с 7-дневными.

У 30-дневных животных (дефини-
тивный тип питания) наибольшая ак-
тивность аминопептидазы М наблю-
дается в тощей кишке; доля активнос-

Таблица 1. 
Активность аминопептидазы М и глициллейциндипептидазы (мкмоль/мин/г белка) 

в гомогенатах слизистой оболочки различных отделов тонкой и толстой кишки у здоровых 
и больных поросят 1-дневного возраста (n=5)

Отделы кишечника
Аминопептидаза М Глициллейциндипептидаза

Здоровые Больные Здоровые Больные

Двенадцатиперстная 
кишка

77.29±9.99
(74)

41.62±5.7
(69)

1022.30±230.47
(70)

603.29±113.35
(62)

Проксимальный отдел 
тощей кишки

90.38±8.5
(86)

60.48±1.38
(100)

1403.60±117.48
(97)

897.58±143.40
(93)

Дистальный отдел 
тощей кишки

91.26±8.44
(87)

57.39±5.54
(95)

1451.32±75.73
(100)

968.03±32.37
(100)

Подвздошная кишка
105.09±1.5

(100)
49.35±4.76

(82)
1217.08±196.26

(84)
628.54±35.59

(65)

Проксимальный отдел 
толстой кишки

23.25±2.35
(22)

12.44±0.93
(21)

345.18±56.0
(24)

229.75±25.51
(24)

Дистальный отдел 
толстой кишки

22.11±0.91
(21)

11.61±0.69
(19)

345.92±119.39
(24)

208.76±17.03
(22)

Примечание: в скобках указана активность фермента в процентах по отношению к максимальной, принятой за 100%.

Рис. 1. Распределение активности аминопептидазы М вдоль тонкой и толстой кишки у здоровых (1) 
и больных (2) поросят 1-дневного возраста. По оси ординат: активность фермента в процентах 
(по отношению к максимальной, принятой за 100%); по оси абсцисс: 1 – двенадцатиперстная, 

2, 3 – проксимальный и дистальный отделы тощей кишки, 4 – подвздошая кишка, 
5, 6 – проксимальный и дистальный отделы толстой кишки
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Таблица 2. 
Активность аминопептидазы М и глициллейциндипептидазы (мкмоль/мин/г белка) 

в гомогенатах слизистой оболочки различных отделов тонкой и толстой кишки 
у здоровых и больных поросят 7-дневного возраста (n=5)

Отделы кишечника
Аминопептидаза М Глициллейциндипептидаза

Здоровые Больные Здоровые Больные

Двенадцатиперстная 
кишка

82.90±7.37
(65)

18.56±1.09
(20)

576.18±50.52
(76)

208.95±41.33
(44)

Проксимальный отдел 
тощей кишки

110.83±10.33
(87)

21.49±5.14
(23)

753.73±153.01
(100)

275.16±34.96
(57)

Дистальный отдел 
тощей кишки

127.96±10.27
(100)

60.59±16.86
(65)

694.37±82.17
(92)

237.46±30.86
(50)

Подвздошная кишка 62.99±4.8
(49)

93.77±20.53
(100)

461.54±73.88
(61)

479.96±61.08
(100)

Проксимальный отдел 
толстой кишки

20.65±0.5
(16)

11.31±0.99
(12)

408.09±58.97
(54)

126.62±13.73
(26)

Дистальный отдел 
толстой кишки

20.42±1.9
(16)

13.69±1.3
(15)

322.61±67.1
(43)

132.16±15.71
(28)

Обозначения те же, что и в таблице 1.

Таблица 3. 
Активность аминопептидазы М и глициллейциндипептидазы (мкмоль/мин/г белка) 

в гомогенатах слизистой оболочки различных отделов тонкой и толстой кишки 
у здоровых и больных поросят 14-дневного возраста (n=5)

Отделы кишечника
Аминопептидаза М Глициллейциндипептидаза

Здоровые Больные Здоровые Больные

Двенадцатиперстная 
кишка

78.35±13.6
(93)

33.81±1.85
(52)

950.56±128.65
(75)

306.56±33.48
(36)

Проксимальный отдел 
тощей кишки

84.32±11.35
(100)

43.49±4.69
(67)

1264.92±151.59
(100)

454.36±40.66
(53)

Дистальный отдел 
тощей кишки

72.54±4.0
(86)

63.87±7.37
(97)

1165.24±81.48
(92)

702.71±21.4
(82)

Подвздошная кишка 41.97±3.27
(50)

65.13±9.71
(100)

817.56±77.77
(65)

852.67±97.3
(100)

Проксимальный отдел 
толстой кишки

10.70±1.45
(13)

9.47±0.69
(15)

540.28±34.02
(43)

347.02±31.76
(41)

Дистальный отдел 
толстой кишки

12.82±0.79
(15)

11.71±1.46
(18)

444.48±79.22
(35)

329.44±39.06
(39)

Обозначения те же, что и в таблице 1.

ти в толстой составляет 12-14% по от-
ношению к максимальной активности 
в тонкой кишке (табл. 4). Активность 
глициллейциндипептидазы доминиру-
ет в дистальном отделе тощей и в под-
вздошной кишке.

В толстой кишке доля активности 
глициллейциндипептидазы повыша-
ется от 24% у 1-дневных поросят до 
44-49% у 30-дневных.

В результате анализа результатов 

выявлена функциональная неравно-
ценность в распределении активности 
пептидаз в разных отделах тонкой и 
толстой кишки. С увеличением воз-
раста у здоровых поросят наблюдают-
ся изменения проксимо-дистального 
градиента пептидаз. Данные измене-
ния могут быть обусловлены перехо-
дом от одного типа питания к другому 
– от молочного к смешанному и дефи-
нитивному. Таким образом, изменение 

характера пищи является одним из 
факторов регуляции ферментативной 
активности.

Исследования, проведенные у 
больных животных, выявили следу-
ющие результаты. У новорожденных 
поросят 1-дневного возраста распре-
деление активности пептидгидролаз 
вдоль кишечника идентично градиен-
ту их распределения у здоровых – вы-
явлено смещение максимума актив-
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ности пептидгидролаз в дистальные 
отделы тонкой кишки.

У больных поросят старших воз-
растных групп максимальная актив-
ность ферментов доминирует в дис-
тальных отделах тонкой кишки. Такое 
смещение максимума активности ха-
рактерно как для аминопептидазы М, 
так и для глициллейциндипептидазы.

Заслуживает внимания характер 
изменения активности ферментов в 
толстой кишке у 30-дневных поро-
сят. Доля активности аминопептида-
зы М составляет 30-34%, что более 
чем в два раза выше по сравнению со 
здоровыми (12-14%). Распределение 
активности глициллейциндипептида-
зы в толстой кишке имеет такую же 
закономерность – 60-65% у больных 
по сравнению с 44-49% у здоровых 
животных.

Такие изменения градиента рас-
пределения пепдидгидролаз у боль-
ных поросят можно объяснить ком-
пенсаторно-адаптационной реакцией, 
возникающей в ответ на снижение 
ферментативной активности в тонкой 
кишке. Результаты исследований по-
казывают, что у здоровых и больных 
новорожденных поросят (возраст 1 
день) проксимо-дистальный градиент 
распределения ферментов имеет оди-
наковый характер, несмотря на низ-
кий запас ферментов в тонкой и тол-

стой кишке у больных. С возрастом 
максимальная активность пепдидаз 
смещается каудально.

Факторами, вызывающими подоб-
ные изменения при заболеваниях у 
животных, в первую очередь, являют-
ся воспалительные процессы слизис-
той оболочки кишечника и в меньшей 
степени – субстратная регуляция ак-
тивности ферментов, связанная с из-
менением типа питания.

Таким образом, было показано, 
что желудочно-кишечные заболева-
ния у поросят сопровождаются не 
только снижением запаса и синтеза 
пищеварительных ферментов, но и из-
менением характера распределения их 
активности в кишечнике. Коррекцию 
проксимо-дистального градиента рас-
пределения ферментативной актив-
ности можно использовать в качестве 
критерия для оценки эффективности 
лекарственных средств.
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Таблица 4. 
Активность аминопептидазы М и глициллейциндипептидазы (мкмоль/мин/г белка) 

в гомогенатах слизистой оболочки различных отделов тонкой и толстой кишки 
у здоровых и больных поросят 30-дневного возраста (n=5)

Отделы кишечника
Аминопептидаза М Глициллейциндипептидаза

Здоровые Больные Здоровые Больные

Двенадцатиперстная кишка 33.37±4.87
(39)

24.56±3.46
(55)

404.74±104.51
(50)

444.38±74.36
(59)

Проксимальный отдел 
тощей кишки

85.60±14.21
(100)

30.34±1.52
(68)

608.98±86.75
(75)

587.09±46.12
(78)

Дистальный отдел 
тощей кишки

75.44±18.58
(88)

36.60±1.2
(82)

781.97±201.79
(96)

687.63±37.73
(91)

Подвздошная кишка 56.37±6.74
(66)

44.77±5.98
(100)

815.85±107.31
(100)

752.66±63.45
(100)

Проксимальный отдел 
толстой кишки

11.85±1.95
(14)

13.51±0.79
(30)

355.79±77.12
(44)

491.67±32.46
(65)

Дистальный отдел 
толстой кишки

9.97±1.12
(12)

15.05±0.84
(34)

400.33±94.5
(49)

454.72±39.63
(60)

Обозначения те же, что и в таблице 1.



33

BIOLOGY, VETERINARY MEDICINE AND AGRICULTURAL SCIENCES
GISAPGISAP

THE ROLE OF EPYPHYSIS 
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In author considers the role of epiphysis in hemocoagulation, in 
regulation of a functional condition of a humoral link of a hemostasis. 
It is shown that epiphysis is one of determinatives in neuro-hormonal 
regulation of functional system of a fi brillation; the role of epiphysis 
in hemocoagulational effect of monoamines (adrenaline, aminazine, 
serotonin) is studied. On the basis of own researches and theoretical 
judgments it is shown for the fi rst time that epiphyseal-hypothalamic-
hypophysis-adrenal system regulates the fi brillation system.

Keywords: Hemocoagulation, epiphysis, epiphysectomy, 
adrenaline, aminazine, serotonin. 
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В статье рассматривается роль эпифиза в гемокоагуляции, в 
регуляции функционального состояния гуморального звена ге-
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торов в нейрогормональной регуляции функциональной системы 
свертывания крови; изучена роль эпифиза в гемокоагуляционном 
эффекте моноаминов (адреналина, аминазина, серотонина). На 
основании собственных исследований и теоретических суждений 
впервые показано, что эпифизарно – гипоталамо – гипофизарно –
надпочечниковая система регулирует систему свертывания крови.
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Несмотря на всестороннее изуче-
ние нрвно-рефлекторного и гу-

морально-гормонального механизма 
регуляции функциональной системы 
свертывания крови, роль эпифиза в 
механизме регуляции гемостаза до 
сих пор интересует клиницистов, фи-
зиологов и фармакологов. 

Значение эпифиза в нейрогормо-
нальной регуляции физиологических 
функций интенсивно изучается в на-
шей лаборатории и в зарубежных на-
учных центрах.

Исходя из вышеизложенного, ис-
следована роль эпифиза в гемокоагу-
ляции. Были использованы взрослые 
белые беспородные крысы-самцы 
массой 200-250 г в количестве 650. 
Экспериментальные животные соде-
ражались в одинаковых условиях при 
одинаковом рационе питания. Эпифи-
зэктомию производили модифициро-
ванным методом Д.М. Аулова (1969). 
Влияние эпифиза на гемокоагуляцию 
изучали воздействием адреналина, 
аминазина и серотонина на функцио-
нальное состояние системы свертыва-
ния крови и фибринолиза у интактных 
и эпифизэктомированных животных. 
Адреналин вводили в дозе 0,1 мг/100 г 
живой масся, аминазин 0,2 мг/100 г 
живой массы, серотонин 0,05 мг/100 г 
живой массы. Определение времени 
свертывания крови, содержания и ак-
тивности факторов гемокоагуляции и 
фибринолиза производили через 30, 
60, 90 и 120 мин после введения вы-
шеуказанных физиологически актив-
ных веществ. Время свертывания кро-
ви определяли по методу Ли и Уайта, 

время рекальтификации по Хауэллу, 
толерантность плазмы к гепарину по 
Сиггу, свободный гепарин по Сирмаи, 
тромбиновое время по Сирмаи, фиб-
риноген и фибринолитическую ак-
тивность по Кузник. Все эти методы 
широко внедрены в клинических ла-
бораториях.

Полученный экспериментальный 
материал статистически обработан. 
Результаты исследования и их обсуж-
дение. Как было отмечено в предыду-
щих исследованиях в предыдущих ис-
следованиях у интактных животных 
время свертывания крови составило 
101,0+3,2 сек, время рекальтифика-
ции 81,0+1,7 сек, толерантность плаз-
мы к гепарину 138,0+0,8 сек, тромби-
новое время 26,0+0,2 сек, свободный 
гепарин 11,0+0,4 сек, фибриноген 
48,8+1,7 мг%, фибринолитическая 
активность 50,0+0%. Через 10 дней 
после удаления эпифиза у животных 
время свертывания крови составило 
38,0+0,4 сек, время рекальтификации 
25,0+0,4 сек, толерантность плазмы 
к гепарину 177,0+1,5 сек, тромбино-
вое время 13,0+0,3 сек, свободный 
гепарин 7,0+0,2 сек, фибриноген 
82,1+1,9 мг%, фибринолитическая ак-
тивность 34,0+0,4%.

С целью изучения взаимосвязи 
эпифиза с другими нейрогормональ-
ными факторами, регулирующими 
систему свертывания крови, исследо-
вано влияние адреналина, аминазина 
и серотонина на систему свертывания 
крови у интактных и эпифизэктоми-
рованных животных.

Результаты исследования показа-

ли, что адреналин вызывает гиперкоа-
гуляцию как у интактных, так и у эпи-
физэктомированных животных. Через 
30 мин после введения адреналина в 
обеих группах подопытных животных 
время свертывания крови (64,5+2,3 сек 
и 20,0+0,9 сек соответственно), вре-
мя рекальтификации (13,1+0,5 сек 
и 22,1+0,6 сек соответственно) уко-
рачивается, толерантность плазмы к 
гепарину усиливается (16,0+1,0 сек 
и 31,0+0,7 сек), тромбиновое время у 
интаткных животных укорачивается 
(19,0+0,4 сек). а у эпифизэктомиро-
ванных, наоборот, резко удлиняется и 
составляет 135,0+1,7 сек, свободный 
гепарин увеличивается (14,0+0,6 сек 
и 59,0+4,7 сек соответственно), фи-
бриноген повышается (127,7+6,3 сек 
и 351,6+0,9 сек соответственно). 

Через 60 мин после введения адре-
налина у контрольных животных вре-
мя свертывания крови (71,0+1,2 сек), 
время рекальтификации (17,0+1,0 сек) 
несколько удлиняется, толерантность 
плазмы увеличивается (12,0+1,5 сек), 
тромбиновое время укорачивается 
(13,0+0,5 сек), количество свободного 
гепарина уменьшается и приближает-
ся к исходному уровню (11,0+0,6 сек), 
количество фибриногена повышается 
(116,6+3,8 сек) по отношению к ре-
зультатам, полученным через 30 мин 
после введения адреналина. У эпи-
физэктомированных животных через 
60 мин после введения адренали-
на время свертывания крови уд-
линяется и составляет 32,5+1,8 
сек, время рекальтификации и 
тромбиновое время укорачивает-
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ся (11,0+0,4 и 31,0+1,5 сек соот-
ветственно), толерантность плазмы 
к гепарину ослабевает (16,6+0,6 сек), 
свободный гепарин резко повышается 
(130,0+2,6 сек), количество фибрино-
гена увеличивается (193,6+1,6 сек).

Через 90 мин после введения адре-
налина у контрольных животных вре-
мя свертывания крови приближается к 
физиологической норме (100+0,8 сек), 
время рекальтификации составляет 
17,0+0,5 сек, толерантность плазмы 
к гепарину 49,0+1,5 сек, тромбино-
вое время 8,0+0,2 сек, свободный 
гепарин 20,0+0,6 сек, фибриноген 
84,4+0,5 мг%. У эпифизэктомирован-
ных животных время свертывания 
крови составило 36,5+2,1 сек, вре-
мя рекальтификации незначительно 
удлиняется по отношению к исходной 
величине (26,0+0,9 сек), толерант-
ность плазмы к гепарину 31,0+0,2 сек, 
тромбиновое время 20,0+0,9 сек, сво-
бодный гепарин 38,0+1,4 сек, фибри-
ноген 177,6+1,1 мг%.

В отличие от интактных живот-
ных, у эпифизэктомированных живот-
ных после введения адреналина резко 
удлиняется тромбиновое время (почти 
в 15 раз), повышается количество сво-
бодного гепарина и резко увеличива-
ется количество фибриногена в плаз-
ме. Удлинение тромбинового времени 
и повышение свободного гепарина 
снижает интенсивность третьей ста-
дии свертывания крови – превраще-
ние фибриногена в фибрин.

Как известно, адреналин увели-
чивает концентрацию кальция в кро-
ви. Ускорение свертывания крови 
под влиянием симпатического отдела 
вегетативной нервной системы на-
блюдали ряд авторов. После действия 
адреналина на организм животных ги-
перкоагуляция обусловлена активаци-
ей первой фазы процесса свертывания 
крови. Под влиянием адреналина раз-
витие гиперкоагуляции обусловлено 
выходом в общий кровоток тканевых 
факторов свертывания крови: уко-
рачивается время рекальтификации, 
увеличивается потребление протром-
бина, содержание плазменных факто-
ров V, VII, X, XIII, тромбиновое время 
и концентрация свободного гепарина 
существенно не изменяется (1, 2, 3).

После введения аминазина у 
интактных животных время свер-

тывания крови резко удлиняется 
(187,0+4,1 сек), время рекальтифи-
кации, тромбиновое время укорачи-
вается (12,9+0,7 сек и 11,0+0,5 сек 
соответственно), толерантность плазмы 
к гепарину усиливается (12,2+0,8 сек), 
свободный гепарин уменьшается 
(7,0+0,3 сек), количество фибрино-
гена увеличивается (177,7+2,3 мг%), 
фибринолитическая активность по-
вышается (71,6+1,7%). Через 60 мин 
после введения аминазина наблюда-
ется укорочение времени свертыва-
ния крови (129,0+0,8 сек), удлинение 
времени рекальтификации и тром-
бинового времени (27,7+0,6 сек и 
16,3+0,6 сек соответственно), ослабле-
ние толерантности плазмы к гепарину 
(20,3+1,8 сек), повышение свобод-
ного гепариена (28,0+0,7 сек), сни-
жение фибриногена (66,6+0), сниже-
ние фибринолитической активности 
(42,9+2,1%). Через 90 мин после вве-
дения аминазина время свертывания 
крови и время рекальтификации не-
сколько укорачиваются (110,0+2,6 сек 
и 21,1+0,8 сек соответственно), 
тромбиновое время удлиняется 
(24,0+0,6 сек), толерантность плазмы 
к гепарину ослабевает, свободный 
гепарин понижается (14,0+0,9 сек), 
фибриноген резко повышается 
(148,7+2,3 мг%). Фибринолитическая 
активность понижается (38,0+2,2%).

У эпифизэктомированных жи-
вотных через 30 мин после введения 
аминазина время свертывания кро-
ви, время рекальтификации и тром-
биновое время резко удлиняются 
(111,0+2,0 сек, 50,4+2,8 сек, 
51,0+1,9 сек соответственно), толе-
рантность плазмы к гепарину уси-
ливается (20,0+0,8 сек), свободный 
гепарин и количество фибриногена 
резко повышаются (82,0+2,8 сек и 
200,2+2,7 мг% соответственно), фиб-
ринолитическая активность увели-
чивается (43,3+1,9%). Через 60 мин 
после введения аминазина вре-
мя свертывания крови удлиняется 
(168,1+6,1 сек), время рекальтифи-
кации (13,6+0,7 сек) и тромбиновое 
время (47,0+2,3 сек) укорачиваются, 
толерантность плазмы к гепарину 
усиливается (12,7+0,6 сек), свободный 
гепарин понижается (25,1+1,5 сек), 
фибриноген повышается (275,0+7,8 мг%), 
фибринолитическая активность по-

вышается (62,6+2,8%). Результаты 
исследования через 90 мин после вве-
дения аминазина показали, что время 
свертывания крови (144,2+3,0 сек) и 
тромбиновое время (42,2+1,7 сек) не-
сколько укорачиваются время рекаль-
тификации (41,8+1,3 сек) удлиняется, 
толерантность плазмы к гепарину ос-
лабевает (36,0+1,3 сек), свободный ге-
парин понижается (23,1+0,8 сек), фиб-
риноген повышается (296,6+5,5 мг%), 
фибринолитическая активность сни-
жается (53,4+1,6%).

 Результаты исследования показы-
вают, что после введения аминазина 
у интактных животных время свер-
тывания крови удлиняется (87%), к 
90 мин остается немного выше нормы. 
У эпифизэктомированных животных 
через 60 мин после введения аминазина 
время свертывания крови по отноше-
нию к исходному уровню удлиняется 
почти в 4 раза и к 90 мин не доходит 
до исходного уровня, а остается на вы-
соком уровне (в 3,5 раз больше, чем 
исходный). После введения аминазина 
толерантность плазмы к гепарину как 
у интактных, так и у эпифизэктомиро-
ванных животных резко усиливается. 
Время рекальтификации укорачивается 
у интактных животных почти в 7 раз, у 
эпифизэктомированных животных, на-
против, данное время удлиняется (в 2 
раза). Через 30 мин после введения ами-
назина у интактных животных тром-
биновое время укорачивается в 2 раза 
(53%), у эпифизэктомированных, нао-
борот, оно удлиняется в 3,5 раза (364%); 
свободный гепарин у интактных жи-
вотных после введения аминазина по-
низается на 36%, тогда как у эпифизэк-
томированных повышается более, чем в 
11 раз. После введения аминазина со-
держание фибриногена у интактных 
животных повышается почти в 3 раза 
(90 мин), у эпифизэктомированных че-
рез 90 мин после введения аминазина 
количество фибриногена повышается 
более 3,5 раза.Изменение фибриноли-
тической активности после введения 
аминазина как у интактных так и у эпи-
физэктомированных животных почти 
на одинаковом уровне, в обоих случаях 
данный фактор повышается, однако у 
интактных животных к 60-90 мин после 
введения аминазина фибринолитиче-
ская активность снижается, а у эпифи-
зэктомированных – повышается.
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Местом приложения аминазина, 
по мнению многих исследователей 
(3,5), является ретикулярная форма-
ция, избирательно действующая на 
адренэргические субстанции. Ряд ис-
следователей установил, что амина-
зин в определенных дозах приводит 
к замедлению свертывания крови, что 
сопровождается уменьшением в кро-
ви тромбопластической активности, 
протромбина, фибриногена, факторов 
V и VII, повышением фибринолити-
ческой активности и гепарино-анти-
тромбиновой активности крови (1, 2, 
3).

Серотонин у интактных и эпифи-
зэктомированных животных вызы-
вает почти противоположные сдвиги 
в системе свертывания крови. Серо-
тонин вызывает резкое укорочение 
времени свертывания крови у интак-
тных животных (в 4 раза); это укоро-
чение больше наблюдается через 30 
и 60 мин после введения серотонина. 
У эпифизэктомированных животных 
через 30 мин после введения серо-
тонина время свертываения крови, 
напротив, удлиняется в 6 раз. Резкое 
укорочение времени свертывания 
крови после введения серотонина у 
интактных животных сопровождается 
усилением толерантности плазмы к 
гепарину (90%), резким укорочением 
времени рекальтификации (92-78%), 
укорочением тромбинового време-
ни (61-73%), снижением количества 
свободного гепарина. У интактных 
животных после введения серотонина 
гиперкоагуляция сопровождается не-

значительным снижением содержания 
фибриногена в плазме. По-видимому, 
снижение фибриногена после введе-
ния серотонина связано с усилением 
превращения фибриногена в фибрин. 
У эпифизэктомированных животных 
серотонин резко удлиняет время свер-
тывания крови и это сопровождается 
резким удлинением тромбинового 
времени (в 33 раза), временем рекаль-
тификации (в 3 раза), содержания сво-
бодного гепарина (в 7 раз) и снижени-
ем количества фибриногена.

Исходя из вышеизложенного, 
можно допустить, что у эпифизэк-
томированных животных первичное 
повышение свертываемости крови, 
которое сопровождается повышени-
ем в кровяном русле тромбина, по-
вышает чувствительность рефлек-
торного акта, характеризующегося 
выбросом в циркулирующую кровь 
ряда веществ, препятствующих 
свертыванию крови (гепарин, акти-
ваторы фибринолиза и плазминоге-
на), в результате чего серотонин у 
эпифизэктомированных животных 
вызывает гипокоагуляуию.

Выводы: 
1. Эпифиз является одним из важ-

ных факторов в нейрогормональной 
регуляции гемостатического потенци-
ала крови. У эпифизэктомированных 
животных резко нарастает гемокоагу-
ляция.

2. После воздействия адренали-
на наступает гиперкоагуляция как у 
интактных, так и у эпифизэктомиро-
ванных животных. По сравнению с 

интактными животными, у эпифизэк-
томированных животных, гиперкоагу-
ляция развивается в меньшей мере.

3. Аминазин вызывает гипоко-
агуляцию как у интактных, так и у 
эпифизэктомированных животных. 
Замедление свертывания крови у эпи-
физэктомированных животных выра-
жено более резко, чем у интактных.

4. Серотонин вызывает гипер-
коагуляцию у интактных животных; 
у эпифизэктомированных вызывает 
гипокоагуляцию, что связано с исход-
ным состоянием гемостатического по-
тенциала крови у пинеалэктомирован-
ных животных.

5. Исследования еще раз свиде-
тельствуют о том, что эпифиз вклю-
чается в единый механизм нейрогор-
мональной регуляции системы свер-
тывания крови у высших животных 
– в механизм эпифизарно-гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы.
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В статье анализируется целесообразность использования ши-
роко распространенных в Закавказье ослов в качестве эксперимен-
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Участники конференции

На этапе экспериментальной раз-
работки искусственного сердца и 

его аналогов, важным является вопрос 
выбора оптимальной эксперименталь-
ной модели. Животное должно иметь 
соизмеримые с человеком размеры не 
только сердца, но и крупных сосудов. 
Сердце должно иметь благоприятные 
топографические характеристики, а 
гомеостаз – отличаться гемодинами-
ческой и метаболической стабиль-
ностью. Животное должно быть спо-
койным и неприхотливым для ухода 
и манипуляций, и наконец, экономи-
чески выгодным. Немаловажен воп-
рос интенсивности роста животного, 
прибавление в размерах и массе в 
процессе многомесячного экспери-
мента, когда возникает дефицит на-
сосных возможностей пересаженного 
искусственного сердца при возрос-
шем объеме циркулирующей крови в 
организме животного [1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 12]. Одним словом в половозрелом 
возрасте экспериментальная модель 
должна отличаться стойкой стабиль-
ностью перечисленных показателей 
и дешевизной. Важным является воп-
рос использования искусственных 
сердец и искусственных желудочков 
сердца одного и того же размера для 
того, чтобы разработанное в экспери-
менте устройство можно было без до-
рогостоящих доработок использовать 

в клинике. В качестве эксперимен-
тальной модели для трансплантации 
донорского сердца и его аналогов уче-
ные перепробовали таких животных 
как собаки, кошки козы, овцы, свиньи, 
обезьяны, телята и даже гуси. По со-
измеримости массы тела, размеров 
сердца и крупных сосудов наиболее 
подходящей моделью сочли телят чер-
но-белой или йоркширской породы 
весом 70-80 кг. Однако, эксплуатация 
данной модели оказалась чреватой 
многими осложнениями не учтенными 
в начале разработок. Дело в том, что 
телятам, используемым в качестве мо-
дели выбора, свойственны недостат-
ки: ранний возраст и неустойчивый 
гомеостаз, склонность к кишечным и 
легочным заболеваниям, высокая сто-
имость, а главное – быстрый рост жи-
вотного, приводящий, к несоответс-
твию между должным и истинным 
минутным объемом сердца в процес-
се эксплуатации трансплантирован-
ного искусственного органа [6, 10].

Цель исследования: обоснование 
целесообразности использования ос-
лов в качестве экспериментальной 
модели при трансплантации искусст-
венного сердца и его аналогов.

Материал исследования основан 
на результатах наблюдений и топог-
рафометрических измерений, про-
веденных на 24 ослах обоего пола, в 

возрасте от 2 до 4 лет (первая серия) 
и анализе результатов 15 эксперимен-
тов по долгосрочной трансплантации 
искусственных желудочков сердца в 
паракорпоральную позицию с исполь-
зованием трансторакальных соедини-
тельных магистралей (вторая серия). 
В третей серии собраны результаты 
8 экспериментов по краткосрочному 
подключению искусственного же-
лудочка к сердцу с предварительно 
моделированной острой сердечной 
недостаточностью, проведением ле-
вожелудочкового обхода и последу-
ющим отключением искусственного 
желудочка. Во всех сериях использо-
вали ослов весом от 70 до 100 кг.

Для долгосрочных экспериментов 
закупали ослов закавказской породы, 
которые содержались вместе в поме-
щении вивариума. Всем животным 
проводили дегельминтизацию и в 
течение года ежемесячно – топог-
рафометрические измерения (масса 
тела – утром до первого кормления, 
окружность грудной клетки, длина ту-
ловища, высота в холке. Исследовали 
показатели общего и биохимического 
анализа крови и коагулограмму, изме-
ряли артериальное давление, частоту 
сердечных сокращений и дыхания (в 
покое). Данные топографометричес-
ких исследований представлены в 
таблице 1.

Таблица 1.
Результаты топографометрических наблюдений

Время измерений Возраст (годы) Масса тела (кг) Окружность туловища (см) Длина туловища (см) Высота в холке (см)

Исходные данные 2-4 85±8,2 95±6,6 103±5,4 90,4±4,1

Через год 3-5 91±13,5 101±2,4 109±7,3 95±3,3
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Наркоз – центральная анальге-
зия фентанилом и анальгином в со-
четании с ингалаяционными анес-
тетиками (фторотан+закись азота). 
Вводный наркоз – тиопентал натрия, 
ромпун. Трахею интубировали через 
носовые ходы с помощью специально 
изготовленной 60-70 милиметровой 
поливинилхлоридной трубки, снаб-
женной обтуратором трахеи. Миоре-
лаксанты, лишь короткого действия, 
использовали в минимальных дозах. 
Гемодинамические показатели (АД, 
ЦВД, давление в камерах сердца, сер-
дечный выброс, кровоток по магист-
ральным сосудам, РО2 и рН в тканях 
и крови, электрокардиограмму) изме-
ряли в организме и в искусственных 
контурах. Для имплантации исполь-
зовали искусственные желудочки 
сердца «Ясень» и «Модуль» с сис-
темами управления СУИС-2000А и 
АСУИС-6000. Выведение животного 
из наркоза и все последующие мани-

пуляции осуществляли в подвешен-
ном состоянии в специальном гама-
ке, фиксированном на вертикально 
подвижной раме. В ближайшие часы 
послеоперационного периода продол-
жали искусственную вентилляцию 
легких до восстановления спонтанно-
го дыхания и мышечной активности. 
Затем животное самостоятельно ста-
новилось на ноги в станке до конца 
эксперимента (рис. 1).

Результаты предоперационных 
наблюдений и топографометрических 
исследований ослов указывают на их 
неприхотливость, простоту содержа-
ния и дешевизну ухода, стабильность 
поведения, выносливость. Животные 
круглогодично могут содержаться в 
открытых вольерах, половозрелые 
особи отличаются стойкостью к про-
студным и кишечным заболеваниям. 
Ежедневный пищевой рацион состоит 
из 500 г. овса и нескольких килограм-
мов соломы или просушенной силос-

Рис. 1. 

ной травы. В ходе многомесячного на-
блюдения масса тела и размеры взрос-
лых особей меняются незначительно.

Исследование некоторых основ-
ных показателей гомеостаза ослов не 
выявило существенных отклонений 
от физиологических норм, прису-
щих человеку, за исключением низ-
кой частоты сердечных сокращений 
(46±3,2 в мин.), высокой скорости осе-
дания эритроцитов (до 60-70 мм в час) 
и минутного объема сердца, составля-
ющего 5-6,5 л в мин (таблица 2).

Большинство регистрируемых по-
казателей гомеостаза, в процессе опе-
рации отличались стабильностью при 
длительном воздействии экстремаль-
ных факторов, сопровождающих мо-
делирование острой сердечной недо-
статочности (имплантация соедини-
тельных магистралей и подключение 
искусственных желудочков сердца, 
интраоперационные и постоперацион-
ные осложнения, кровотечения, пнев-
моторакс, неадекватная перфузия, не-
адекватная анестезия и др.) [3, 11].

Однако, даже значительные нару-
шения кислотно-щелочного равнове-
сия, водно-электролитного баланса, 
выраженная гипоксия в большинстве 
случаев не сопровождались гибелью 
животных, организм которых, после 
устранения экстремального воздейс-
твия и соответствующей корригиру-
юшей терапии, быстро нормализовал 
гомеостаз. При интраоперационной 
кровопотере, введение одних только 
кровезаменителей позволяло норма-
лизовать жизнедеятельность орга-
низма. Для восстановления функци-
ональной активносоти сердца после 
его непредвиденной остановки (при 
моделировании сердечной недоста-
точности) не требовалось проведения 
дефибрилляции. Ручной массаж, ин-

Таблица 2.
Динамика некоторых показателей гомеостаза ослов (масса тела 90 кг) в ходе экпериментов

Срок 
исследования

АД
(мм.рт.ст)

ЧСС
(в мин)

МОС (л/мин)
МОИЖС
(л/мин)

Гемолиз
Артериальная кровь

pH PO2

Исход 127±9,6 46±3,2 7,2±0,4 – 0 7,44±0,07 3,5

4 ч. ВИК 107±8,8* 74±11,5* 2,1±0,2** 5,3±0,4 48±3,3 7,47±0,09 184±21,6**

48 ч. после ВИК 117±7,7 58±8,3 7,0±0,5 – 0 7,39±0,03 79±6,8

4 ч. ИЖС 104±10,5* 61±6,6* 1,9±0,3** 5,1±0,5 0 7,39±0,06 80±6,2

Примечание: ВИК – вспомогательное искусственное кровообращение; МОС – минутный объем сердца; МОИЖС – ми-
нутный объем искусственного желудочка сердца; * – P>0,05; ** – P<0,01 p=” ”>
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тенсивная терапия или подключение 
искусственного желудочка сердца, 
при наличии уже подшитых соеди-
нительных магистралей, приводили 
к восстановлению сердечной де-
ятельности даже после длительной 
(до 10-15 мин) асистолии.

К анатомическим особенностям, 
присущим этому виду животных, сле-
дует отнести узкую грудную клетку, 
уплощенную в сагитальной плоскос-
ти, что обуславливает «рассеивание» 
органов грудной полости в дорзо-вен-
тральном направлении, близкое друг 
к другу стояние обеих плевральных 
полостей (относительно узкое средос-
тение) и наличие длинного конусо-
видного сердца, с расположением его 
верхушки в позадистернальной щели 
и сердечной осью, направленной 
сверху вниз и спереди назад. Поэтому, 
доступ к камерам сердца и крупным 
сосудам значительно облегчен, так 
как относительно небольшая глубина 
операционной раны позволяет легко 
манипулировать на сердечных струк-
турах.

Максимальная выживаемость 
после имплантации соединительных 
магистралей с обтураторами состави-
ла 112 дней, максимальная продолжи-
тельность выживания ослов с левоже-
лудочковым обходом сердца составила 
11 суток, а после краткосрочного (до 3 
суток) подключения искусственного 
желудочка сердца для лечения острой 
сердечной недостаточности – 35 дней.

Таким образом, целесообразность 
использования широко распростра-
ненных в Закавказье ослов в качестве 
экспериментальной модели в кардио-
хирургии, подтверждается данными 
многолетних наблюдений. Она ос-
нована на неприхотливости этих жи-
вотных, спокойном, неагрессивном 
характере поведения, устойчивости 
к заболеваниям, простоте их содер-
жания, ухода и низкой закупочной 
стоимости (1 кг живой массы осла 
в 3-5 раз дешевле 1 кг живой массы 
теленка). Показанное в работе, прак-
тически, полное соответствие топог-
рафометрических взаимоотношений 
органов грудной клетки, размеров и 
массы тела взрослых (3-5 лет) ослов, 
аналогичным показателям телят 2-3 
месячного возраста, позволяет приме-

нять существующие конструкции ис-
кусственных сердец и искусственных 
желудочков, предназначенные для 
человека, что значительно упрощает 
переход на предлагаемую экспери-
ментальную модель. Использование 
взослых особей с маломеняющейся 
массой тела дает возможность прово-
дить долгосрочные эксперименты и 
избавляет от всех известных трудно-
стей и недостатков, присущих ранне-
му возрасту телят.

Правильость выбора модели, так-
же, подтверждается результатами ее 
«хирургической эксплуатации», ана-
лизом данных анестезиолого-реани-
мационного обеспечения операций и 
выживаемости животных. Понятно, 
что близость основных показате-
лей гомеостаза телят, человека и ос-
лов еще не является свидетельством 
предпочтительности последних для 
экспериментальной кардиохирургии. 
Однако, стабильность гомеостаза ос-
лов является фактором, играющим 
важную роль в обосновании такого 
выбора и делает этих животных боле 
подходящей экспериментальной мо-
делью в кардиохирургии. Это сообра-
жение подкрепляется анатомически-
ми особенностями их грудной клетки: 
большое сердце и сравнительно не-
большие по объему легкие, широкая 
аорта с мощной стенкой и прочные 
предсердия, создающие благопиятные 
условия для размещения сердечных 
протезов, наложения анастомозов и 
выполнения других хирургических 
манипуляций.
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ABOUT HELMINTH FAUNA OF CORSAC 
FOXES INHABITING THE SOUTH 
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In the article the author presents results of examination of Vulpis 
corsac carried out in order to determine their helminth fauna. The 
helminthological dissection of gastrointestinal tract revealed up to 
seven types of helminths, two of which (Alveococcus multilocularis, 
Toxocara canis) have epidemiological value.
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О ГЕЛЬМИНТОФАУНЕ КОРСАКОВ, 
ОБИТАЮЩИХ НА ЮГЕ 
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В статье приведены результаты исследований корсаков на пред-
мет определения их гельминтофауны. При полном гельминтологи-
ческом вскрытии желудочно-кишечного тракта корсаков выявлено 
и определено до вида 7 гельминтов, 2 (Alveococcus multilocularis, 
Toxocara canis) из которых имеют эпидемиологическое значение.
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За последние десятилетия в парази-
тологии, и в частности, в гельмин-

тологии преобладали фаунистические 
исследования с клинико-ветеринар-
ным аспектом, причем объектами та-
ких исследований становились либо 
практически значимые, либо мно-
гочисленные виды хозяев, способы 
отлова которых просты и доступны. 
Между тем хищные и некоторые дру-
гие дикие млекопитающие играют 
определенную роль в сохранении и 
распространении инвазии в природе. 
Очаги наиболее опасных зооантропо-
нозных заболеваний, таких как эхи-
нококкоз, альвеококкоз, описторхоз, 
дифиллоботриоз и трихинеллез нахо-
дятся в природных сообществах. 

Поэтому определение гельминто-
фауны диких плотоядных семейства 
Canidae, основных диссеминаторов 
гельминтозоонозов как в природных 
биоценозах, так и в агроценозах, явля-
ется на сегодняшний день актуальной 
проблемой.

Из всех диких плотоядных семейс-
тва псовых в Казахстане наиболее ши-
роко распространена лиса обыкновен-
ная, затем – корсаки, волки, шакалы и 
другие.

Корсак (Vulpes corsac) водится 
в степях, полупустынях и отчасти в 
пустынях нашей страны. Охотится 
он преимущественно на зверьков не 
крупнее молодых зайцев и сурков, а 
в летние месяцы ест также птиц, пре-
смыкающихся, насекомых. Из гры-
зунов добычей корсака становятся 
главным образом полевки, пеструш-
ки, суслики, тушканчики и т. п. При 
их недостатке он ест падаль и всевоз-
можные отбросы. Красивая, пушистая 
шкурка корсака имеет значительную 
ценность и тем самым представляет 
большой интерес для охотников. 

Корсак до 1970 года был наименее 
изученным из широко распростра-
ненных в Казахстане представителей 
семейства псовых. Первые исследова-
ния этого вида зверька на предмет их 

зараженности гельминтами были про-
ведены в лаборатории паразитологии 
Института зоологии под руководством 
профессора Боева С.Н. При полном 
гельминтологическом вскрытии 270 
корсаков из 7 областей Казахстана 
было обнаружено 26 видов гельминтов, 
из них 2 вида трематод, 7 цестод, 16 не-
матод и 1 вид акантоцефал. Чаще всего 
авторы находили у корсака Toxascaris 
leoninа (50,8%), Mesocestoides lineatus 
(41,4%), Rictularia affi nis (42,4%), 
Physaloptera sibirica (30,7%) и Alaria 
alata (24,4%) [1]. 

Нами при вскрытии 39 корсаков 
из 3 областей республики до вида 
были определены 7 гельминтов: 
Alveococcus multilocularis, Taenia 
crassiceps, Dipylidium caninum, 
Mesocestoides lineatus, Toxocara canis, 
Macracanthorhynchus catulinus и 
Trichocephalus vulpis. Из 7 видов гель-
минтов один – Trichocephalus vulpis 
найден у корсаков республики впер-
вые (таблица 1).

Таблица 1. 
Показатели зараженности корсаков гастроинтестинальными гельминтами

№
п/п Виды гельминтов

Кол-во 
исследованных 

животных

Кол-во 
зараженных 
животных

ЭИ, % ИИ, экз.

1 Alveococcus multilocularis 39 1 2,56±2,53 327
2 Taenia crassiceps 39 1 2,56±2,53 2
3 Dipylidium caninum 39 9 23,08±6,75 2-11
4 Mesocestoides lineatus 39 1 2,56±2,53 9
5 Toxocara canis 39 10 25,64±6,99 4-8
6 Trichocephalus vulpis 39 8 20,51±6,46 3-5
7 Macracanthorhynchus catulinus 39 1 2,56±2,53 4

Всего заражено животных: 39 14 35,90±7,68
Моноинвазий: 39 1 2,56±2,53
Полиинвазий: 39 13 33,33±7,55
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Из 12 корсаков, добытых в Жам-
былской области у 6 (50,0±14,43%) 
были обнаружены все 7 видов гель-
минтов.

Alveococcus multilocularis об-
наружили в виде моноинвазии у 
1 (8,33±7,98%) корсака в количестве 
327 экз. Остальные гельминты встре-
чались в сочетании друг с другом. 
Две Taenia crassiceps паразитиро-
вали в тощей кишке 1 (8,33±7,98%) 
корсака в сочетании с Dipylidium 
caninum и Macracanthorhynchus 
catulinus. Dipylidium caninum находи-
ли в количестве 4-11 экз в подвздош-
ной кишке у 2 (16,67±10,76%) зве-
рей в сочетании с Taenia crassiceps, 
Macracanthorhynchus catulinus, 
Trichocephalus vulpis и Toxocara canis. 
Mesocestoides lineatus у 1 (8,33±7,98%) 
в сочетании с Trichocephalus vulpis. 
Toxocara canis у 3 (25,0±12,50%) кор-
саков паразитировали в тощей киш-
ке в количестве 4-7 экз в сочетании 
с Trichocephalus vulpis и другими 
видами гельминтов. Trichocephalus 
vulpis встречались чаще других видов 
гельминтов. Эти гельминты установ-
лены у 5 (41,67±14,23%) корсаков в 
сочетании с другими гельминтами в 
количестве 4-5 экз в слепом отростке 
кишечника. Моноинвазия отмечена в 
1 (8,33±7,98) случае, полиинвазия в 
5 (41,67±14,23).

Из 19 корсаков Алматинской об-
ласти 6 (31,58±10,66%) были инва-
зированы 3 видами гельминтов. Это 
Toxocara canis, Trichocephalus vulpis и 
Dipylidium caninum. Все 6 (100%) кор-
саков были заражены Toxocara canis 
и Dipylidium caninum. Trichocephalus 
vulpis были найдены у 2 (10,53±7,04%) 
зверей в количестве 3-4 экз в соче-
тании с Toxocara canis и Dipylidium 
caninum. 

При вскрытии 8 корсаков, до-
бытых в Южно-Казахстанской об-
ласти 2 (25,0±15,31%) зверя были 
инвазированы 4 видами гельминтов. 
У 1 (12,50±11,69%) корсака отмече-
на сочетанная инвазия из 8 Toxocara 
canis в тощей кишке и 2 Dipylidium 
caninum в начале подвздошной киш-
ки. У второго корсака сочетанная 
инвазия из 4 Macracanthorhynchus 
catulinus в подвздошной кишке и 5 
Trichocephalus vulpis в слепом отростке 
кишечника.

Таким образом, в результате не-
полного гельминтологического вскры-
тия корсаков, нами были установле-
ны 7 видов кишечных гельминтов, 
2 (Alveococcus multilocularis, Toxocara 
canis) имеют эпидемиологическое 
значение, остальные эпизоотологи-
ческое. 

Степень заселенности желудочно-
кишечного тракта, обилие и видовое 
разнообразие гельминтов зависят, как 
считают Kennedy C., Bush A., Ago J. 
[2], от дифференцированности пище-
варительного тракта и интенсивности 
переработки пищи, в силу чего тепло-
кровные хозяева имеют более разно-
образную гельминтофауну и высокую 
зараженность сколецидами, нежели 
холоднокровные. 

Обилие и видовое разнообразие 
гельминтов желудочно-кишечного 
тракта плотоядных, основных диссе-
минаторов возбудителей зоонозных 
инвазий, возможно и по ряду других 
причин.

1. Пищеварительная трубка на-
прямую связана с внешней средой, 
что обеспечивает как попадание, так 
и выход инвазионных элементов на-
ружу. Попадание яиц и личинок в 
организм алиментарным путем (с 
пищей, водой, заглатываемыми час-
тицами любого субстрата) является 
наиболее универсальным для гастро-
интестинальных гельминтов. Вывод 
инвазионных элементов наружу, не-
обходимый для продолжения жизнен-
ного цикла паразита, Ошмарин А.П. и 
Ошмарин П.Г. [3] считали важнейшей 
проблемой эволюции гельминтов, и у 
гастроинтестинальных паразитов он 
осуществляется естественным путем, 
с каловыми массами. 

2. Тонкий кишечник, наиболее бо-
гат трофическими ресурсами, причем 
содержит обработанную и наиболее 
легко усвояемую пищу (мономеры ор-
ганических веществ), а также фермен-
ты и условия для расщепления биопо-
лимеров (что создает условия для их 
питания).

3. Имеет достаточную длину и 
дифференцирована на отделы, разли-
чающиеся по биохимическим и фи-
зиологическим условиям, в той или 
иной степени отделенные и изолиро-
ванные, и все же сообщающиеся друг 
с другом. Именно дифференциацию 

и общую длину желудочно-кишечно-
го тракта C.Kennedy et al. [4] считали 
залогом видового разнообразия па-
разитов, подчеркнув более богатую 
гельминтофауну кишечника тепло-
кровных позвоночных по сравнению с 
холоднокровными. Адаптация разных 
видов гельминтов к условиям различ-
ных отделов и участков желудочно-
кишечного тракта снижает остроту 
межвидовой конкуренции и позволяет 
наиболее рационально эксплуатиро-
вать трофические ресурсы организма 
хозяина. 

4. Хорошо известное в экологии 
свободноживущих видов «правило 
Джордана или закон викариата», про-
являет себя в разных масштабах эко-
систем, где один вид (родственный 
или неродственный) так или иначе, 
замещает другой в соответствующей 
экологической нише. Также замещают 
друг друга различные виды крупных 
цестод-тениид, которые достаются 
разным по величине и экологии пло-
тоядным через разных промежуточ-
ных хозяев: Taenia hydatigena свой-
ственна волкам, которые могут добы-
вать крупных копытных, T.pisiformis 
и T.crassiceps – чаще более мелким 
хищникам и через более мелких 
жертв – промежуточных хозяев. У 
крупных тениид налицо разделение 
экологических ниш как на половоз-
релых, так и на ларвальных стадиях 
благодаря определенной сепарации 
цепей питания типа «хищник – жерт-
ва». И сам факт, что в определенных 
регионах встречается только часть 
перечня видов паразитов, известных 
у данного хозяина на более обширной 
территории (страны, континента) – 
это явное следствие и свидетельство 
викариата, когда у хозяина-убиквиста 
(географически широко распростра-
ненного вида) в разных регионах один 
вид гельминтов со сходной локализа-
цией и экологическими требованиями 
замещает другой. 

5. Более высокие уровни заражен-
ности и более богатый видовой состав 
паразитов у многочисленных и ши-
роко распространенных видов хищ-
ных по сравнению с более редкими 
и спорадически распространенными, 
или с мозаичным распределением по 
территории. У относительно редкого 
корсака, который приживается дале-
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ко не во всех ландшафтах и числен-
ность которого «варьирует» в разные 
годы, фауна гельминтов беднее, чем 
у многочисленных и распространен-
ных волка и лисы. У волков нами 
были обнаружены 12 видов гель-
минтов, у лисиц 11 видов, 9 - у ша-
калов и только 7 видов гельминтов у 
корсаков.
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CREATION OF A STEADY GREEN BELT «THE BIG VLADIVOSTOK»
G.V. Gukov, Doctor of Agricultural sciences, Full Professor

N.G. Rozlomiy, Associate Professor
Primorskiy State Academy of Agriculture, Russia

Primorskiy Territory, in comparison with other regions and areas of Far East region, is densely enough populated, especially its 
southern part. Therefore the region nature was exposed and exposed to a strong anthropogenous press. Now Primorski Territory is chosen 
by base for realization of some large-scale projects, in particular, carrying out of a forum of the Asian-Pacifi c economic cooperation 
in 2012, program introductions «the Big Vladivostok» and resettlements of compatriots on a government program and other federal 
programs.

Conference participants

The «big Vladivostok» – the project 
of administration of Primorskiy 

Territory on association in uniform city 
municipal union of a city of Vladivos-
tok with nearby cities-companions from 
structure of the Vladivostok agglom-
eration: merge of the Vladivostok and 
Artiomcity districts, further – merge to 
Ussuriisk and the Nahodka. Polytsen-
trichesky Vladivostok agglomeration 
with several cities-companions has aris-
en in Soviet period and became one of 
few million Russian agglomerations at 
cities-nonmillions. 

For the fi rst time about the project 
«big Vladivostok» on association of a 
city to cities-companions have started 
talking in 1997. The project is included 
in the general plan of Vladivostok ac-
cepted in 2008. The fi rst obstacle in a 
way of development of the Big Vladi-
vostok – absence of roads and modern 
public transport.

The basic hopes of ways to project 
realization are connected with prepara-
tion for summit APEC 2012 in Vladi-
vostok when in edge reconstruction of 
roads and the international airport will 
be made. Besides, the organization of 
a high-speed city train of the Vladivos-
tok agglomeration is planned. Daily, by 
estimates of administration, services of 
electric trains should use an order of 10 
thousand persons.

In the presence of due fi nancing and 
the accurate program of actions the ba-
sic contours of “the big Vladivostok» 
can develop by 2025-2030. The project 
is supported in federal governmental 
plans (Minregionrazvitija and Ministry 
of economic development and trade) on 
creation so-called «basic cities». For this 
reason has increased and the further in-
crease of recreational loading on green 
zones of nearby cities to Vladivostok is 
expected.

In this connection creation of a green 

belt of “the Big Vladivostok» should 
become attribute of comfortable inhabit-
ancy of the person, it became especially 
important now when to forum APEC re-
mains less year. Thus the role of plants 
consists not only in performance of 
sanitary-protective functions (absorp-
tion of toxic gases, dust sedimentation, 
protection against noise), but also in 
maintenance of favorable psychologi-
cal atmosphere [1]. It is necessary to 
include In structure of a green belt of 
the Vladivostok agglomeration in addi-
tion woods of the Vladivostok local for-
est area, the Military forest area № 247, 
the former Artyomand Nahodkatimber 
enterprises, the Ussuriisk local forest 
area, and also the woods which are not 
entering inStateforestfond (Woods under 
the authority of joint-stock company and 
associations, the municipal enterprises, 
agricultural productions).

The specifi c structure of vegetation 
of the areas of recommended local for-
est areas is very various [2]. Here there 
are valuable coniferous and deciduous 
breeds: a pine Korean, a fi r needle, a vel-
vet Amur, a Manchurian walnut, an oak 
Mongolian, an ash-tree Manchurian, elm 
Japanese and many other things it is fi rm 
- and soft-leaved breeds [6]. At the same 
time in natural plantings more than 80 % 
the oak Mongolian second growth occu-
pies origins with an insignifi cant impu-
rity of the breeds set forth above. Land-
ings (wood cultures) trees with various 
valuable decorative and other properties 
occupy the insignifi cant areas, for exam-
ple, in a green zone of Ussuriisk city dis-
trict artifi cial plantings make only 13%.

Now the vacant city territory of 
Vladivostok is covered by woods almost 
entirely: the oak fi les dated for south-
ern slopes interrupt only meadows and 
reed thickets in lower reaches of the riv-
ers, and also cereals grass at tops. Oaks 
and oak-broad-leaved woods and light 

forests occupy as well islands Russian, 
Popova, Askold. Within a continental 
part of Vladivostok northern slopes are 
occupied many-tier and multipedigree 
broad-leaved by woods with fi r “bea-
cons” needle.

 New landings of decorative trees 
and bushes in an extending zone of “the 
big Vladivostok» will demand consider-
able material means and time. However 
already now in Primorski Territory there 
is a considerable quantity of natural 
sights – potential tourist objects.

The Vladivostok natural park is 
created in territory of a northeast part 
of peninsula Muraveva-Amur (with its 
resort zone along the Ussuriisk gulf), 
islands Popova, Rejneke, Rikorda, Nau-
mov, Kozlova, Klykova, Karamzin, Ver-
hovsky, Pahtusova, Krotova, Sergeeva, 
Moiseyev, Tsivolko, Zheltuhina (a total 
area of 18,6 thousand in hectare). Parts 
of islands Russian, Askold, Putjatin (the 
second turn) and water areas adjoining 
to them on the basis of the Vladivostok 
and Island wildlife preserves join in park 
borders also peninsula Sandy. The ter-
ritory of natural park is allocated with 
a variety of specifi c structure of fl ora. 
Vascular plants are presented by 125 
families, 469 sorts and 1184 kinds, from 
them 42 kinds are carried to rare and 
disappearing. Presence in immediate 
proximity the Vladivostok city agglom-
eration causes huge recreational value of 
projected natural park. 

Unique recreational potential islands 
in Peter the Great bay possess. They in-
volve numerous tourists in the summer 
when it is possible to combine walks 
on fi ne mountain-wood coast with bath-
ing in pure sea water. In the winter here 
too it is possible to enjoy beauty of the 
nature and fascinating fi shing. A various 
medical dirt is known: sea (in Amur bay, 
under the Find) and lake (Hankajsky).

The state sea complex wildlife pre-
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serve having fi lled in the East the East 
for scientifi c researches, workings out of 
biological bases mariculture and the or-
ganizations and developments of planta-
tions mariculture is created in 1989 with 
a view of preservation biota a gulf. 

In wildlife preserve territory dump of 
polluting substances and a waste, mining 
operations are forbidden.

In territory of Botanical garden-in-
stitute FER the Russian Academy of 
Sciences (about 169 hectares), being 
the unique botanical garden in Primor-
skiy Territory and Vladivostok located 
in a residential suburb, concentrates a 
considerable quantity local and strange 
kinds of the plants representing a great 
interest both for a science, and for visi-
tors [2].

Vladivostok is rich with nature sanc-
tuaries: a coastal part of Amur bay, a 
geological cut Sadgorodsky, a geologi-
cal cut Sputnikovsky, a fi r site, cellular 
rocks, an exposure Azure, stacks the 
Toad and the Seal, wood cultures of a 
cedar Korean, a geological cut the Aniz-
ijsky, geological cut the Chernyshevsky, 
geological cut Tobizinsky, a valley of 
the river of Voevodiha. In a fi nd this 
lake Swan and a bay Anna, and also a 
hill the Sister who is in a mouth of the 
river Guerrilla in territory of Guerrilla 
municipal area, in immediate proximity 
from the Find.A hill – a traditional sym-
bol, the city card. Height of 318 meters. 
Together with hills the Brother and the 
Nephew forms a uniform natural com-
plex. Decisions local government № 535 
from July, 13th, 1984, № 404 from 
May, 30th, 1986 of a hill the Sister, the 
Brother and the Nephew are taken under 
state protection as nature sanctuaries of 
Primorskiy Territory. Island Fox which 
is located in the western part of a gulf 
the Find in 550 meters from continent. 
The Gulag which were in a saddle of is-
land in 1937-1941 Here is known for the 
camp zone barracks,fi sh reproduced fac-
tory and other constructions took place, 
at island top there was a punishment cell 
for guilty (structures haven’t remained). 
Later access on desert island has been 
closed. Today on island Fox the frontier 
regime operates, visiting is authorized as 
a part of excursion group. In 2000 on the 
highest point of island in commemora-
tion of the 2000 anniversary of Christi-
anity the 5-meter overgilded cross has 

been established. The decision of a city 
administration of the Find in 1994 the 
island is recognized by a monument of 
culture of local value.

Along with protection of genetic re-
sources, nature sanctuaries carry out also 
reference function since protect refer-
ence and unique ecosystems. To number 
of the monuments having reference val-
ue, Senkina the Cap in October area con-
cerns. Located on the right coast of the 
river Spacious at with.Заречное, a hill 
of Senkina the Cap from apart reminds a 
huge turtle with the lifted head. The hill 
top is formed by the rods of diabases fi ll-
ing a crater неогенового of a volcano. 
Неогеновые porous basalt covers have 
remained in the top part of a hill where 
they cover more ancient adjournment. 
East slope of a hill is covered by a sec-
ondary oak forest. In the western part - at 
a foot and in the bottom part of a slope 
wood deciduous, with prevalence of a 
linden. Such rare plants, as лимонник 
Chinese, peonies, lilies Here grow. In the 
top part of the western slope – steppe an 
oak forest. On the most light places in it 
meets scullcap Baikal, among rare spe-
cies. But rocky communities of top with 
an abundance of rare species (stalky se-
laginella and an apricot Siberian) and a 
site of stony steppe with pennywort Si-
berian, a feather grass Baikal and other 
rare species are most interesting here. 

The standard of rocky communities 
with rare species is the nature sanctuary 
Stone Cheeks at with. Chernyatinoin Oc-
tober area. Here the river Spacious saws 
through Paleozoic intrusion which forms 
almost steep rocks on both river banks 
and останцы in a channel, combined by 
a pink granite.

But all the same the edges most ac-
cessible to inhabitants falls - Kravts-
ovsky. It is the cascade from fi ve falls. 
Their height to 7 m. They settle down in 
canyon sight to a valley cutting a basalt 
plateau. They are fi ne at any time year, 
even in the winter when falls freeze and 
turn to beautiful sparkling ice cascades. 

In territory of Ussuriisk city district 
the Russian Academy of Sciences, and 
also a part of Ussuriisk state natural re-
serve of V.L. Komarova and the Poltava 
wildlife preserve settle down moun-
tain-taiga station of V.L. Komarova. 
The Ussuriisk state natural reserve of 
V.L. Komarova is in conducting Far East 

branch of the Russian Academy of Sci-
ences [4].

The state natural zoological wildlife 
preserve of regional value “Poltava” are 
in conducting Administration of Primor-
skiy Territory (in an operational admin-
istration of Regional nature protection 
establishment «Seaside Administration 
of especially protected natural territo-
ries»). The botanical garden-institute 
and a tree nursery are in conducting Far 
East branch of the Russian Academy of 
Sciences. The city suburb is adjoined by 
Ussuriisk reserve of a name of academi-
cian Komarova. In the neighbourhood 
with reserve the station of service of the 
Sun – the most east astronomical service 
of the country is located.

The Ussuriisk state natural reserve 
(the area of reserved territory of 40432 
hectares) is located in a southern part of 
Primorski Territory in territory of two ar-
eas (Ussuriisk and Shkotovsky) on south-
ern slopes of mountains Przhevalsky. 
Here there are no high mountains (the 
maximum height - 498 m, Grabovaja) 
and the prompt rivers. Its riches - rather 
large fi le virgin liana forests mixed co-
niferous-broad-leaved forests the woods 
which almost haven’t remained in ter-
ritory the Russian Far East and the ad-
jacent countries. The primary purpose 
of creation of reserve - preservation by 
miracle escaped from cabin and fi re of 
woods.

In territory of Ussuriisk city district 
a considerable quantity of sites of an-
cient settlement, basically is revealed, 
all of them are located on mountains is 
a feature of East Sja preparing for refl ec-
tion of an attack of Mongols. A vivid ex-
ample of it in Ussuriisk area - the Kras-
nojarovsky site of ancient settlement. In 
vicinities with Utesnoe country the set-
tlement chgurgenies, living here in XII-
XIII is recreated centuries. In fi ve kil-
ometers from Ussuriisk on right to river 
bank Spacious there is biggest of found 
out on territory of Primorskiy Region of 
sites of ancient settlement chgurgenies. 

The area of the ancient settlement 
recognized as Institute stories, archeol-
ogy and ethnography FER the Russian 
Academy of Sciences an archaeological 
monument, makes 180 hectares.

Excavation here has begun in 1868 
and proceeds to this day. Only for last 13 
years by archeologists it is opened more 
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than 5,5 thousand cubic meter of the 
earth. Such artifacts, as jugs, helmets, an 
armor are found. But the most surpris-
ing fi nd - the press of Elanskogomenanja 
(the chief military-administrative unit in 
one thousand court yard), cast in 1222 
that serves one of proofs of that once in 
village Utesnoe vicinities there was an 
imperial palace.

All these woods, monuments and 
natural objects will be a part of a green 
belt of “the Big Vladivostok» and it is 
necessary to develop a number of com-
plex measures for their preservation and 
restoration. The basic attention to give 
not to wood preparation, and fi re-pre-
vention actions, wood landings, care of 
plantings for the purpose of creation of 
woods of recreational appointment is 
necessary for a management of Manage-
ment of a forestry of Primorskiy Terri-
tory [3].

According to the Federal law “About 
especially protected natural territories” 

nature sanctuaries are unique, irreplace-
able, valuable in ecological, scientifi c, 
cultural and esthetic relations natural 
complexes, and also objects of a natural 
and artifi cial origin. Now in territory of 
Primorski Territory there are 214 con-
fi rmed nature sanctuaries. All of them 
have the status regional though nine of 
them it is recommended to attach fed-
eral signifi cance. They are distributed 
on edge territory rather non-uniformly. It 
is caused basically by subjective factors 
– the management of one area treated fa-
vourably the statement of those or other 
objects in the nature sanctuary status, 
and in other area of mutual understand-
ing between nature protection bodies and 
an area management hasn’t been found.
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PECULIARITES OF DISTRIBUTION 
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The problem of environmental protection becomes more essential 
considering the deterioration of state of the environment and increasing 
volume of lands polluted with heavy metals. When carrying out 
monitoring and agro-ecological researches it is necessary to discover 
presence and concentration of pollutants.

The author’s goal was to determine peculiarities of distribution 
of heavy metals (Cd, Cu, Pb,Zn, Cr) in meadow brown soils of Shida 
Kartli. The content of Cd, Cu, Pb, Zn, Cr is characterized by low 
indexes. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В НЕКОТОРЫХ 

ПОЧВАХ ШИДА КАРТЛИ
Азмаипарашвили М. О., д-р с.-х. наук, проф.
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Проблема охраны окружающей среды приобретает все боль-

шее значение в связи с ее ухудшающимся состоянием, увеличе-
нием площадей земель, загрязненных тяжелыми металлами. При 
мониторинговых и агроэкологических исследованиях техногенно-
загрязненных почв, необходимо выявить присутствие и концент-
рацию загрязнителей. 

Целью работы было установление особенностей распреде-
ления тяжелых металлов Cd, Cu, Pb, Zn, Cr в лугово-коричневых 
почвах земледельческой зоны Шида Картли.

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, свинец, кадмий, 
медь, ПДК, металлы, цинк, гумус, экологическое состояние, опыт-
ная зона, рельеф, PH, аккумуляция, антропо логические.

Участник конференции, Национального первенства 
по научной аналитике, Открытого Европейско-Азиатского 

первенства по научной аналитике

Научно-техническая революция 
XX века еще больше усилила 

влияние человека на природу. Осме-
лев от научно-технического прогресса, 
человек не учитывает противостояние 
природы, веками пользуясь её богатс-
твом и щедростью, слепо полагая, что 
природные богатства неисчерпаемы. 
Но пришло время, когда развитая ци-
вилизация внезапно обнаружила, что 
многие растения и животные уничто-
жены, а среда очень загрязнена.

Загрязнение среды на современ-
ном этапе развития человечества при-
няло глобальный характер. Источники 
загрязнения весьма разнообразны. 
Загрязнителем среды считается вся-
кий новый физический, химический 
и биологический агент, который по-
падает в определенную экосистему 
и не характерен для неё. Непосредс-
твенными объектами загрязнения 
являются земля, вода, почва, атмос-
фера, а опосредованными – земля, 
почва, микроорганизмы и человек. 
Источниками загрязнения считаются 
также промышленные и теплоэнерге-
тические комплексы, бытовые и жи-
вотноводческие остатки, удобрения, 
использованные в сельском хозяйстве, 
пестициды, нефтеперерабатывающие 
производства и т.д.

Загрязнение среды может быть 
двояким: 1 – естественным, причи-
ной которого могут быть природные 
катастрофы, и 2 – антропогенные, 
являющиеся плодом человеческой де-
ятельности. Загрязнение природы яв-
ляется нежелательным процессом ве-

щественной и энергетической потери, 
вызванной хозяйственной деятельнос-
тью человека, как например, добыча и 
переработка сырья, чему сопутствует 
выброс и рассеивание остатков в био-
сферу. За загрязнением среды следует 
необратимое нарушение всей био-
сферы, изменение её физического и 
химического параметра. Загрязнение 
ухудшает физическое и моральное 
положение человека как основную об-
щественную производственную силу.

Грузия располагает многими уни-
кальными богатствами: водой, леса-
ми, лечебными и оздоровительными 
комплексами. Тем не менее, Грузия 
является аграрной страной и, несмот-
ря на малую земельную площадь, мо-
жет производить высококачественные 
сельскохозяйственные продукты как 
для внутреннего пользования, так и 
для экспорта.

Сегодня, когда во всем мире на-
блюдается тревожное экологическое 
положение, производство сельскохо-
зяйственных продуктов не соответс-
твует экологическому и экономичес-
кому спросу. Достаточно отметить, 
что вследствие развития транспорта 
и безмерного его количественного 
увеличения, а также развития индус-
трии общий состав микроэлементов 
свинца. кадмия, меди, цинка и др. оп-
ределяется в атмосфере, воде и почве 
в десятках и сотнях тонн. Их общая 
токсичность значительно превыша-
ет ту радиоактивную и органичную 
суммарную токсичность, которая раз-
вивается с опасной интенсивностью. 

Вместе с тем, в виде микропыли и аэ-
розолей встречаются полицикличные 
и канцерогенные углеводы, которые 
производятся вследствие неправиль-
ного сжигания органических веществ.

Опытным путем установлено, что 
в природных ареалах активная цир-
куляция скопившихся токсичных эле-
ментов неизбежна и в общей цепи пи-
тания создают серьезную опасность 
как современному человеку, так и здо-
ровью будущего поколения. 

Для оценки экологического состо-
яния почв большое значение имеет 
изучение распределения в них токсич-
ных элементов. В данный момент счи-
тается, что основными загрязнителя-
ми почв являются тяжелые металлы.

Опытная зона представляла ко-
ричневые почвы луга. Общая пло-
щадь такой почвы составляет в Гру-
зии 130 400 га.

Опытная территория принадле-
жит зоне Шида Картли Восточной 
Грузии, характеризуется в основном 
равнинным рельефом и представлена 
в основном степным и полу степным 
ландшафтом. Северо-западная часть 
характеризуется холмистым релье-
фом.

Региональным и физико-геогра-
фическим районированием Каспский 
район соответствует Триалетскому 
плоскогорью. Исходя из этого, внизу 
мы приводим краткую природно-кли-
матическую характеристику террито-
рии расположения производственного 
объекта части Триалетского плоского-
рья – Шида Картли. 
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Каспи представляет собой посе-
лок городского типа, находится в вос-
точной части плоскогорья Шида Карт-
ли, на востоке граничит с Мцхетским 
районом, на западе – с Горийским 
районом, на юге – с Тетрицкаройским, 
а на севере – с Ахалгорским районом. 
Каспи находится на высоте 600-645 м. 
над уровнем моря.

На Каспской равнине в основном 
расположены аллювиальные, карбо-
натные и коричневые карбонатные 
почвы. Тектонически это относится к 
части малой Кавказской складчатой 
системы. Она характеризуется долин-
ным рельефом, четвертичными конг-
ломератами, каменистой, песчаной и 
глинистой, южная часть в основном 
песчаником, глиной, известняком, 
северная часть состоит из неогенной 
глины, песчаника.

Геоморфологическая территория 
представляет собой низину, раскину-
ты просторные террасные равнины. 
Наряду с аккумуляционными встреча-
ются денудационные оползневые фор-
мы. Прилегающая территория объекта 
не характеризуется значительными 
оползневыми или другими геодина-
мичными процессами. 

Целью нашего исследования яв-
лялось изучение экологического со-
стояния прилагающей территории 
Каспского цементного завода (Каспс-
кий район) Шида Картли. Вследствие 
функционирования объекта на произ-
водственных участках место имеет со-
здание цементной пыли, а также пыли 
инертной массы и ей рассеивания в 
воздухе атмосферы. Образцы были 
взяты в 200 м., 300 м., 600 м., 900 м, 
1 км., 2 км., 3 км., 4 км. от территории 
завода.

Почвы характеризуются слабоди-
ферированным профилем. У профиля 
следующее строение: A-AB-B-BC или 
A-A-B1-B2-BC. У верхнего гумусного 
горизонта тёмная окраска и зернистая 
структура, нижние же горизонты с 
глыбной структурой с тяжелым меха-
ническим составом и карбонатностью. 
Слабый цинк (PH=7,6-8,1) реакцией, 
слабым составом гумуса 2,12-2,90%, 
но профиль этих почв характеризует-
ся глубоким гумусированием, слабой 
суммой поглощенных корней. 

Определение тяжелых металлов в 
опытной почве проводилось на рен-

тгено-флюоросцентном анализаторе 
типа “VRA-30”, существующем на 
базе института. Были определены 
показатели аккумуляции и миграции 
тяжелых металлов Cd, Cu, Pb, Zn, Cr 
в почвах. 

Индикаторами стрессового поло-
жения среды является т.н. критичес-
кая группа веществ – ртуть, свинец, 
кадмий, мышьяк, селен, фтор. Среди 
них особую опасность представляют 
первые три элемента. 

Металлы, по своему удельному 
весу, условно делятся на две большие 
группы: легкие, чей удельный вес не 
превышает 5 гр./см3 и тяжёлые, чей 
удельный вес выше 5 гр./см3. К тяже-
лым металлам относятся хром, цинк, 
олово, магний, железо, кадмий, ни-
кель, медь, ртуть, свинец, серебро и 
др.

Как было установлено, в образ-
цах, взятых в почве приграничной 
территории цементного завода, в 200 
м. состав свинца составил 155,2 мг/кг, 
на территории 400-600 м. составил 
77,5 мг/кг, в 900 м. снижается и со-
ставляет 41,5 мг/кг, в 2 км –77,9 мг/кг. 
3-4 км -143,9 мг/кг.

Следует отметить, что состав 
свинца (в разрезе №1) сравнительно 
более высок в верхних горизонтах 
профиля, а в глубине характеризует-
ся тенденцией снижения: 155,2 мг/кг; 
117,9 мг/кг; 96,0 мг/кг; 54,6 мг/кг.

Pb в 200 м., если был 143,9, в 
400 м. – 74,5 мг/кг, на расстоянии 600 м. 
эти показатели оказались 120,9 мг/кг., 
а на 1-2 км. показатели соответственно 
эти показатели 119,6 и 90,1 мг/кг., на 
3-4 км. – 72,1мг/кг.

Как было установлено на осно-
вании показателей, на приграничной 
территории завода состав свинца рез-
ко повышается. Затем в 3-4 км. пос-
тепенно снижается до допустимой 
нормы.

Состав меди в почве в опытных 
участках показан в таблице № 1. 
В 200 м. он равен 229,0 мг/кг., в 
400 м. – 389,1 мг/кг., в 600 м. – 
83,5 мг/кг., в 900 м. – 64,5 мг/кг., 
1-2 км. – 220,0 – 189,0 мг/кг., а
3-4 км – 245,0.

Следует отметить, что состав 
меди (в разрезе №1) сравнительно 
более высок в верхних горизонтах 
профиля, а в глубине характеризует-

ся тенденцией снижения: 129,0 мг/кг; 
102,1 мг/кг; 65,5 мг/кг; 36,3 мг/кг. 

По действующим стандартам 
(ПДК) допустимой нормой является 
100 мг/кг. Как было установлено, в 
основном, рассеивание меди на при-
дорожной и прилегающей к заводу 
площади выше. На расстоянии по-
казатель снижается. Вообще состав 
меди на некоторых участках какой-
либо закономерности не подчиняет-
ся, на что влияние оказывают здания, 
кустарниковая полоса и дорожные 
конструкции.

Концентрация меди повышена в 
верхних горизонтах профиля и на глу-
бине снижается. В некоторых случаях 
состав меди превышает допустимую 
концентрацию 100 мг/кг. в разрезе 
№ 2 А, AB в горизонте составлял 
330-275.2 мг/кг. B1- 85,5; B2-40,5; 
BC -34,5 мг/кг.

Что касается цинка, его состав 
в различных точках разнится: ми-
нимальный состав был равен BC - 
81,9 мг/кг., а максимальный A – 
290,1 мг/кг. 

Zn в 200 м. если был 290,1; в 
400 м. – 81,9 мг/кг, на расстоянии 
600 м. эти показатели оказались 
84,5 мг/кг. 900 m. 101,2, а на 1-2 км. 
показатели соответственно эти по-
казатели 165,1 мг/кг. на 3-4 км. – 
120,1 мг/кг. По основным данным во 
взятых образцах почв состав цинка 
был ниже нормы (ПДК- 300 мг/кг.).

Состав хрома сравнительно 
ниже. В распределении этого элемен-
та закономерность не наблюдается. 
В 200-300 м.- верхнем горизонте – 
78.5 мг/кг. В глубине он понижается – 
52, 9 мг/кг; 42, 6 мг/кг; 40,5 мг/кг. 

Что касается кадмия, его состав в 
норме 1,5-2,5мг/кг. (ПДК- 3 мг/кг).

Т.о., в Шида Картли в изученных 
нами коричневых почвах прилегаю-
щей территории цементного завода) 
состав Pb, Cu выше допустимой нор-
мы, особо опасными показателями 
считаем свинец и медь, затем цинк. 
Что касается остальных тяжелых ме-
таллов (Cd, Zn, Cr), их состав на изу-
чаемом объекте в допустимой норме.

Следует отметить что, попадая в 
почву или растения, тяжелые металлы 
включаются в пищевую цепь и в опре-
деленном количестве накапливаются 
в репродуктивных органах растений. 
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Загрязненная тяжелыми металлами 
сельскохозяйственная продукция по-
падает в пищевой рацион, в итоге по-
коления заболевают. 

В деле обезвреживания загряз-
ненных почв от тяжелых металлов и 
других токсичных соединений весьма 
значительна санитарная роль гуму-
са. Он сдерживает кадмий, свинец, 
никель и другие тяжелые металлы и 
переводит их в наименее приемлемую 
форму, чем снижает их токсичность. 
поэтому большое значение имеет 
увеличение состава гумуса в почве с 
и употреблением навоза и органиче-
ских удобрений в другой форме. 

На состав меняющейся формы тя-
желых металлов в почве большое вли-
яние оказывает реакция раствора РH. 
В почве с областью кислотной реакции 
увеличен состав меняющейся формы 
тяжелых металлов, а в нейтральной и 
карбонатной почве – понижен.

Исходя из этого, с известково-
стью кислотных почв возможно из-
бежание токсичности тяжелыми 
металлами. Известковостью повы-
шается состав катионов кальция в 
растворе почвы, который выделя-
ется высоким антагонизмом по от-
ношению к тяжелым металлам, что 
затрудняет их проникновение в рас-
тения.

Снижение фитотоксичности са-
мого опасного и высокотоксичного 
тяжелого металла – кадмия происхо-
дит посредством внесения в почву его 
антагонита – катиона цинка. На по-
чвах, сильно загрязненных тяжелыми 
металлами, можно выращивать такие 
дикорастущие растения, в листьях 
которых скапливается в большом ко-
личестве свинец, кадмий, медь и др. 
Осенью, после опадания листьев, про-
исходит их вынос и обезвреживание с 
участка.
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Таблица 1. 
Состав тяжелых металлов в почвах

зона производства
почвы

горизонт,
глубина, в см

Cd3 Cu100 Pb100 Zn300 Cr100

Разрез № 1
луг

коричневые

A 2,5 129,0 155,2 290.1 78,5

AB 1,5 102,1 117,9 129,1 52,9

B 1,5 65,5 96,0 71,0 42,6

BC 1,5 36,3 54,6 81,9 40,5

Разрез № 2
коричневые
карбонатные

A 1,5 330,0 143,9 165,1 43,5

A 1,0 275,2 126,5 83,5 43,1

B1 1.0 85,5 121.9 71,1 46,6

B2 1,5 40,5 85,1 64,5 42,9

BC 1,5 34,5 55.9 57,6 38,4

Таблица 2. 
Динамика состава тяжелых металлов в коричневых почвах равнины

Расстояние взятых образцов
от источников в м. км.

Cd мг/кг Cu мг/кг Pb мг/кг Zn мг/кг Cr мг/кг

200 м

400 м

600 м

900 м 

1-2 км

3-4 км

2,5

2,3

1,5

2,5

1,5

2,3

229,0

389,1

83,5

64,5

220,0

245,0

155,2

74,5

77,5

41,5

77,9

143,9

290,1

94,9

84.5

101.2

165,1

120,1

78,5

52,9

42,6

40,5

43,5

40,0
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GISAP Championships and Conferences 2014
Branch of science Dates Stage Event name

MARCH
Medicine,  Pharmaceutics, Biology, 
Veterinary Medicine, Agriculture 05.03-11.03 I Development of species and processes of their life support through the 

prism of natural evolution and expediency
Economics, Management, Law, 
Sociology, Political and Military 
sciences

21.03-26.03 I Isolation and unifi cation vectors in the social development coordinate 
system

MAY
Physics, Mathematics, Chemistry, 
Earth and Space sciences 13.05-20.05 I Space, time, matter: evolutionary harmony or the ordered chaos

Technical sciences, Architecture 
and Construction 13.05-20.05 I Man-made world as an instrument of life support and creative self-

expression of mankind
JUNE

Psychology and Education 05.06-10.06 II Subject and object of cognition in a projection of educational 
techniques and psychological concepts

Philology, linguistics 26.06-02.07 II Global trends of development of ethnic languages in the context of 
providing international communications

Culturology, Art History, 
Philosophy and History 26.06-02.07 II Traditions and moderns trends in the process of formation of 

humanitarian values
JULY

Medicine,  Pharmaceutics, Biology, 
Veterinary Medicine, Agriculture 24.07-29.07 II Life and social programs of biological organisms’ existence quality 

development
Economics, Management, Law, 
Sociology, Political and Military 
sciences

24.07-29.07 II
The power and freedom in the structure of global trends of 
development of economical and legal systems and management 
techniques

AUGUST
Physics, Mathematics, Chemistry, 
Earth and Space sciences 08.08-13.08 II Properties of matter in the focus of attention of modern theoretical 

doctrines
Technical sciences, Architecture 
and Construction 28.08-02.09 II Creation as the factor of evolutionary development and the society’s 

aspiration to perfection
SEPTEMBER

Psychology and Education 17.09-22.09 III Interpersonal mechanisms of knowledge and experience transfer in the 
process of public relations development
OCTOBER

Philology, linguistics 02.10-07.10 III Problems of combination of individualization and unifi cation in 
language systems within modern communicative trends

Culturology, Art History, 
Philosophy and History 16.10-21.10 III Cultural and historical heritage in the context of a modern outlook 

formation
NOVEMBER

Medicine,  Pharmaceutics, Biology, 
Veterinary Medicine, Agriculture 05-11-10.11 III Techniques of ensuring the duration and quality of biological life at the 

present stage of the humanity development
Economics, Management, Law, 
Sociology, Political and Military 
sciences

20.11-25.11 III Infl uence of the social processes globalization factor on the economical 
and legal development of states and corporations

DECEMBER
Physics, Mathematics, Chemistry, 
Earth and Space sciences 04.12-09.12 III Variety of interaction forms of material objects through a prism of the 

latest analytical concepts
Technical sciences, Architecture 
and Construction 18.12-23.12 III Target and procedural aspects of scientifi c and technical progress at the 

beginning of the XXI century






