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dear friends and colleagues! 

It doesn’t matter how would human society lauded the importance of intelligence and social organization, the original 
basis of human being – is biological life. The biological evolution of man predetermined the formation of his intellectual 
function and social organization, as well as largely determines their current and future development. Moreover, the 
human as a species can not exist in isolation from the general system of wildlife. This is connected with the fact that 
most of the resources that support livelihoods and meet the basic needs of the people, also has a biological origin. The 
interdependence of humans and other species of biological life on Earth is so close and multifaceted, that if even one 
of the least significant element is falling out of the system, it reduces the overall viability of the entire biosphere. That 
is why, understanding the natural environment and its embeddedness in the structure of biological processes, a human 
has to take care of preservation, augmentation and development of all species. In this regard, the importance of zoology 
and botany, veterinary, agricultural and other biological sciences, in the context of the prospects for the survival of 
humanity, no less than, for example, medicine and pharmacology.

Thomas Morgan
Head of the IASHE International Projects Department

July 04, 2013 

Dear Friends!

The focus of attention - a human! That is the slogan with which conscious life of each of us flowing. In this case, the angle of the human
self-knowledge in the various historical periods of social evolution and biological phases of personal development, as well as taking into
account the actual circumstances of life are transforming. At the epicenter of the interests of individuals, changing places in the structure of the
hierarchy of values, appear: these subjects, public concerns and interests, the other person different quality characteristics.

However, the nature of our intelligence, as it is known, does not accept the boundaries literally and figuratively. Imagination and
aspirations of the people will certainly captivate them to the unexplored places. But no matter how far beyond the borders of subjectivity did
not extend human imagination and thought, what would be the facts and metamorphoses they faced, the final result of such intellectual activity
appears with a humanizing of reality. In this context, it is hardly surprising that, for example, all kinds of phenomena in the field of wildlife,
inorganic chemistry, molecular physics or astronomy in our minds often personified purely human qualities and role attributes.

Probably it is not worth to discuss how saturated with the human identity are, in particular, psychology or social sciences, the subject of
which is aimed at studying the properties of various social processes. Anybody thinking about this topic, surely will exclaim: "Life is just full
of human egoism." And it is right! Human selfishness, free of demonization and devoided of extremely negative manifestations - is
omnipresent and progressive! It is often the most reliable point of support in the knowledge and creation. Another issue is that the dynamics
of the process of social evolution largely depends on how mankind is able to adequately recognize the progressive and negative manifestations
of human nature, and then promptly neutralize the ego that generates evil.

This digital includes articles presented at the XLVII International scientific and practical conference " The person in conditions of the
interpersonal relationships intensification," on XLVIII International scientific-practical conference "Technologies of XXI century globalization:
evolution or setback?" and also on the I stage of research analytics championships of various levels on the psychological, military, sociology
and political science.

We sincerely thank the authors who have represented their works in the digital for an active participation in international scientific
communication, we congratulate the winners of the respective research analytics championships, and look forward to further participation of
scientists in the "International scientific-analytical project IASHE" as well as their ideas and scientific developments.

March 07, 2013. London, UK

Sincerely yours and best wishes, -
Thomas Morgan
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известно, что в свиноводстве 
получению спермы высокого 

качества уделяется особое внимание. 
Целенаправленное выращивание и 
постоянная оценка репродуктивных 
качеств  и морфологии спермиев спо-
собствуют отбору лучших хряков-про-
изводителей. возможные нарушения 
в кормлении хряков сопровождаются 
снижением качества спермопродукции 
и  как следствие ухудшением опло-
дотворяемости маток и жизнеспособ- 
ности потомства. морфология спер-
миев определяет способность эяку-
лята хряков к оплодотворению, так 
как даже активные спермии и в до-
статочной концентрации из-за морфо-
логических аномалий и нарушений,  
не могут оплодотворить яйцеклетку 
[1, 2, 6]. 

в связи с этим целью работы яви-
лось изучение морфометрических 
параметров семенников и спермиев 
хрячков при использовании пермаита, 
кальцефита-5 и седимина® в геохи-
мических условиях центра чувашии. 

исходя из поставленной цели ис-
следований, для решения была выдви-
нута следующая задача:

1. изучить влияние пермаита, 
кальцефита-5 и седимина® на морфо-
метрические параметры семенников 
и спермиев хрячков, выращенных в 
экологических условиях центральной 
части чувашии.

Материалы и методы. исследо-
вание проведено на свинотоварной 
ферме сельскохозяйственного пред-
приятия (схпк) «красная чувашия» 

янтиковского района чувашской рес-
публики и научно-исследовательской 
лаборатории биотехнологии и экспе-
риментальной биологии фгбоУ впо 
«чгпУ им и.я. яковлева». 

отмечено, что минеральный со-
став почв схпк характеризуется низ-
кими уровнями содержания йода, мар-
ганца, молибдена, усвояемых форм 
азота, фосфора и калия, что опреде-
ляет дефицит названных элементов 
в биогеохимической пищевой цепи, 
одним из звеном, которой являются 
продуктивные животные [3]. 

проведена серия опытов с ис-
пользованием 30 хрячков-отъемышей 
породы «ландрас», для чего их под-
бирали с учетом клинико-физиологи-
ческого состояния, возраста, живой 
массы по 10 животных в каждой груп-
пе. исследования проводили на фоне 
сбалансированного кормления по ос-
новным показателям в соответствии с 
нормами и рационами [4]. 

в эксперименте хрячков первой 
группы (контроль) с 1- до 360-суточ-
ного возраста (продолжительность 
наблюдений) содержали на основ-
ном рационе (ор). Животные  второй 
группы содержались на ор, а с 60- до 
180-суточного возраста, к рациону до-
бавляли пермаит (препарат на основе 
цеолитсодержащего трепела алатыр-
ского месторождения чувашской рес-
публики. состав: оксиды кремния, 
кальция, алюминия, магния, калия, 
фосфора, марганца; микроэлементы 
– медь, марганец, молибден, фтор, 
бор) в дозе 1,25 г/кг живой массы. 

также с 60- до 180-суточного возраста 
они дополнительно получали кальце-
фит-5 (минеральная кормовая добав-
ка, россия, санкт-петербург. состав: 
кальций, фосфор, калий, магний, сера, 
железо, медь, марганец, йод, кремний, 
фтор, костная мука в соотношениях, 
оптимальных для роста и развития 
организма) в дозе 5 г на каждые 10 кг 
веса. 

поросятам третьей группы на 
фоне ор и пермаита в вышеуказан-
ных дозах и сроках дополнительно 
вводили внутримышечно седимин® 
(водная смесь соединений йода и се-
лена на стабилизирующей основе же-
лезодекстранового комплекса, содер-
жащая железо, йод, стабилизирован-
ный селен, сбалансированную смесь 
микроэлементов. россия, г. пущино) 
на 3-й и 14-й день жизни в дозе 2 мл 
на голову однократно, затем за 7-10 
дней до отъема – в дозе 5 мл на голову 
однократно.

Убой хрячков для морфологичес-
кого исследования семенников прово- 
дился в 180- (период интенсивного по-
лового созревания) и 360-дневном воз-
расте (фаза половой зрелости), после 
которого железы извлекали, взвеши-
вали на аналитических весах адв-200  
и фиксировали в растворе карнуа. 
дальнейшую обработку проводили 
по стандартной методике гистологи-
ческих исследований с последующей 
заливкой в парафин [4]. срезы тол-
щиной 4...6 мкм окрашивали гема-
токсилин-эозином. на гистопрепара-
тах семенников измеряли диаметр и  

микроморфологический анализ семенников 
и гамет хряков, выращенных с применением 

современных биопрепаратов

арестова и.Ю.,  
канд. биол. наук 
алексеев в.в.,  
д-р биол. наук
чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. и.я. яковлева, россия
Участники конференции,
национального первенства 
по научной аналитике

Удк 591.8; 591.463.15

Научная работа посвящена изучению влияния Пермаита, Кальцефита-5 и Седимина® 
на гистоструктуру гонад и морфологию спермиев хряков, выращенных в экологических ус-
ловиях центральной части Чувашии. Установлена возможность сочетанного применения 
хрячкам Пермаита с Кальцефитом-5, а также Пермаита с Седимином® в периоды ста-
новления половой функции с целью усиления андрологического статуса. 

Ключевые слова: хрячки, спермии, биогенные препараты, экологические условия.
The scientific work is devoted to the study of the influence histological structure of the gonads 

and the morphology of the sperm boars, grown in the ecological environment of the Central 
part of the Chuvash Republic. The possibility of combined application of boars Permait with  
Kaltsefit-5, as well as Permait with Sedimin® in the periods of formation of the sexual function 
with a view to strengthening the andrological status.

Keywords: boars, sperm, biogenic drugs, ecological condition 
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толщину эпителио-сперматогенного 
слоя семенных канальцев, толщину 
выносящих канальцев их придатка.

также, до убоя животных прово-
дился анализ эякулята микроскопи-
ческим методом (определение концен-
трации спермиев, с помощью счетной, 
камеры горяева; оценка активности 
под микроскопом; морфология). для 
микроморфологического анализа под-
считывалось и измерялось 200 спер-
миев, определялся процент аномаль-
ных клеток, вычислялся индекс тера-
тозооспермии (итз). морфометрию 
осуществляли с использованием све-
тооптического микроскопа «Motic» с 
видеовизуализацией. анализ изобра-
жений осуществляли с использовани-
ем программного обеспечения морфо-
метрического анализа «Motic Images 
Plus 2.0 ML».

полученные цифровые данные 
обрабатывали методом вариацион-
ной статистики с использованием 
критерия (t) стьюдента. оценка до-
стоверности различий между сред-
ними значениями осуществлялась  
при достоверной вероятности 95% 
(р<0,05) [5].

Результаты исследования. в ходе 
исследований установлено, что у 180- 
и 360-дневных подопытных хряков 
контрольной, второй и третьей групп 
масса семенников составила соответс-
твенно: 385,4 г; 389,3; 390,5 и 975,6; 
978,8; 981,2 г (р>0,05).

гистологический анализ срезов 
семенников подопытных животных 
показал, что у 180- дневных живот-
ных второй и третьей групп диаметр 
семенных канальцев был больше по 
сравнению с таковыми контрольных 
сверстников соответственно на 7,8 
и 9,9 мкм, у 360-дневных – на 8,7 и  
10,7 мкм (р<0,05).

аналогичная закономерность име-
ла место в динамике толщины эпите-
лио-сперматогенного слоя семенных 
канальцев. при этом на момент завер-
шения наблюдений отмечена досто-
верная разница в данном морфомет-
рическом показателе в пользу хряков 
третьей группы (13,2%) по сравнению 
с таковым животных второй группы 
(р<0,05).

Установлено, что диаметр вынося-
щих канальцев придатков семенников 
у подопытных хрячков увеличивался 
от 180-дневного к 360-дневному воз-
расту от 20,9±0,20 – 26,8±0,12 до 
30,9±0,20 – 35,3±0,12 мкм. при этом 
отмечено, что этот показатель был 
выше у животных второй и особенно 
третьей группы по сравнению с их 
контрольными сверстниками на 12,2 
(р>0,05) – 22,2% (р<0,05). 

толщина стенки выносящих ка-
нальцев придатков семенников у 180 
дневных хрячков составила 2,3±0,05 
– 3,7±0,05 мкм, а в возрасте 360 дней 
– 5,1±0,10 – 6,8±0,12 мкм. при этом 
у 180-дневных хрячков опытных 
групп этот показатель был выше на  
0,8 – 1,0 мкм, у 360-дневных – на 0,6 
– 1,2 мкм (р<0,05) чем у их сверстников 
первой группы. также установлено, что 
на момент завершения опыта толщина 
стенки выносящих канальцев придат-
ков семенников хряков третьей группы 
была больше на 2,9%, нежели таковая у 
животных второй группы (р>0,05).

по объему эякулята хряки второй 
и третьей группы превышали ана-
логов контрольной группы в 180- и  
360-дневном возрасте соответственно 
на 25,7 – 30,7 и 19,9 – 64,9 (р<0,05) 
мл. при этом в разрезе опытных групп 
в 360-дневном возрасте его уровень 
был больше на 45 мл в пользу хряков 
получавших пермаит совместно с  

седимином® и составил соответс-
твенно 295,6 мл. (р<0,05).

показатели подвижности сперми-
ев относительно высокими были во 
всех группах (7,8 – 9,2 баллов), одна-
ко активность спермиев хряков-про-
изводителей опытных групп во все 
сроки исследования была выше на 6,0 
– 14,1% (р<0,05).

концентрация спермиев в пробах, 
взятых в 180-дневном возрасте, была 
несколько выше у производителей 
опытных групп: в среднем на 30,4% 
(р<0,05). на момент завершения экс-
перимента в данном показателе отме-
чена существенная разница в пользу 
хряков третьей группы по сравнению 
с таковым как первой так и второй 
группы (на 33,4 и 33,1%; р<0,05).

морфометрические параметры 
спермиев представлены в таблице 1.

среди морфологически изменен-
ных спермиев были выявлены клетки 
с изменениями головки, акросомы, с 
плазматической каплей, с различной 
закрученностью жгутика.

на 180 день эксперимента в эякуя-
те хряков всех групп обнаружен боль-
ший процент аномальных спермиев 
по сравнению с данными, полученны-
ми на 360-й день наблюдений.

количество патологических спер-
миев в пробах семенной жидкости 
хряков контрольной группы в возрасте  
180 дней было достоверно больше, 
нежели у производителей второй и 
третьей группы на 19,51 и 26,83%, 
в 360-дневном – на 22,50 и 42,50%  
(табл. 2; р<0,05). при этом в 360-днев-
ном возрасте у хряков получавших пер-
маит совместно с седимином® уровень 
патологических спермиев был меньше 
на 25,81% нежели у животных, содер-
жавшихся при назначении пермаита 
совместно с кальцефитом-5 (р<0,05).

таблица 1.
морфометрические показатели половых клеток хряков

группа 1 2 3
возраст 180 360 180 360 180 360
длина головки, мкм 9,83±0,58 9,83±0,53 9,73±0,78 9,73 ±0,62 9,87±1,13 9,86±0,95
длина шейки, мкм 14,60±0,87 14,03±1,07 14,64±0,95 14,70±1,01 14,85±0,94 14,71±1,12   
длина хвоста, мкм 37,26±7,32 36,66±6,05 31,64±3,34 31,57±3,39 31,33±2,41 31,28±2,52
Ширина головки, мкм 4,99±1,15 4,76±0,54 4,61±0,35 4,60±0,34 4,41±0,35 4,32±0,42
Ширина шейки, мкм 0,90±0,14 0,87±0,14 0,88±0,11 0,87±0,11 0,84±0,17 0,83±0,15
соотношение длины головки  
к длине шейки 0,67±0,04 0,70±0,06 0,67±0,06 0,66±0,06 0,67±0,07 0,67±0,08

соотношение длины головки  
к ее ширине 2,16±1,08 2,12±0,63 2,12±0,22 2,08±0,18 2,28±0,30 2,30±0,31
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итак, установлено, что в геохи-
мических условиях северной зоны 
чувашии скармливание хрячкам пер-
маита, кальцефита-5 и седимина® 
привело к стимулированию их андро-
логического профиля. причем, мор-
фологические показатели семенников 
и спермиев были более выраженны-
ми в условиях комбинированного 
применения животным пермаита с  
седимином®.
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таблица 2.
морфологические показатели половых клеток хряков

группа 1 2 3
возраст 180 360 180 360 180 360
аномалии акросомы, % от аномальных клеток 17,07 15,00 18,18 19,35 16,67 13,04
отклонения жгутика в области средней части + капля  
на жгутике, % от аномальных клеток 7,32 7,50 6,06 - 6,67 -

конец жгутика в виде петли, % от аномальных клеток 36,59 37,50 39,39 41,94 33,33 30,43
средняя часть с неровным контуром, % от аномальных клеток 14,63 15,00 12,12 12,90 20,00 26,09
с плазматической каплей, % от аномальных клеток 24,39 25,00 24,24 25,81 23,33 30,43
количество морфологически нормальных спермиев, % 79,50 80,00 83,5 84,5 85,00 88,50
итз 1,07 1,08 1,06 1,00 1,03 1,00
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На территории Пермского края на протяжении 30 лет проводились ресурсоведческие 
исследования дикорастущих лекарственных растений. Мониторинг показал, что сниже-
ние запасов и площадей лекарственных растений связано с хозяйственной деятельнос-
тью человека. Наиболее подверженые виды лекарственных растений, относящиеся к  
рудеральной растительности.

Ключевые слова: антропогенное воздействие, лекарственные растения, пермский 
край, запасы лекарственных растений.

The resource-management research of wild medicinal plants has been carried out in Perm 
krai for 30 years. The monitoring has shown that the reduction of reserves and areas of medicinal 
plants is connected with human activities. The most exposed are the species of medicinal plants 
belonging to ruderal vegetation.

Keywords: anthropogenic influence, medicinal plants, Perm Region, resources of medicinal 
plants.

в россии, как и во многих странах, 
наблюдается повышение интере-

са к фитотерапии и, соответственно, 
увеличение спроса на лекарственное 
сырье растительного происхождения. 
ежегодно расширяется их ассорти-
мент, увеличивается их количество.

лекарственное растительное сырье 
и препараты из него обладают малой 
токсичностью, мягким и эффективным 
воздействием на организм и находят 
все более широкое применение в ме-
дицинской практике. лекарственное 
растительное сырье служит источником 
получения свыше трети всех лекарст-
венных средств.

освоение минеральных ресурсов, 
интенсивные технологии в сельском 
хозяйстве, негативное влияние про-
мышленных предприятий – все эти 
факторы обострили проблему обес-
печения медицины и других отрас-
лей растительным сырьем в полном 
объеме и ассортименте. особенно это 
коснулось регионов с повышенной 
антропогенной нагрузкой, к которым 
относится и пермский край.

Экологические изменения, связан-
ные с антропогенным воздействием на 
природу привели к резкому сокраще-
нию естественных ресурсов многих 
ценных дикорастущих лекарственных 
растений на значительной территории. 
чрезвычайно актуальна данная пробле-
ма для пермского края, который явля-
ется одним из наиболее промышленно 
развитых и густонаселенных регионов.

всего на территории пермского 
края произрастает 93 вида лекарст-

венных растений, включенных в го-
сударственный реестр лекарственных 
средств российской федерации. 

наибольшее количество видов 
лекарственных растений приурочено 
к различным типам лесов – 27 видов, 
на лугах произрастает 18 видов, среди 
зарослей кустарников, опушках, по-
лянах, вырубках – 21 вид, на болотах 
– 4 вида, 21 вид представлен сорными 
лекарственными растениями.

среди дикорастущих лекарствен-
ных растений пермского края травя-
нистые растения составляют 62,3 %; 
деревья, кустарники, кустарнички и 
полукустарники – 29,0 %; споровые 
растения – 8,6 % .

интенсивное антропогенное воз-
действие на окружающую среду не-
избежно проявляется в загрязнении 
растительного и животного мира, ко-
торые становятся возможными факто-
рами риска в цепочке, одним из звень-
ев которой является человек .

в пермском крае насчитывается 
42 административных районов, 25 
городов (в том числе 13 областного 
подчинения), 56 поселков городского 
типа и 516 сельских советов .

постоянное и длительное антро-
погенное воздействие повлекло за 
собой значительное изменение эко-
системы, включая естественный рас-
тительный покров пермского края. во 
многих районах региона произошла 
смена деревообразующего компонен-
та лесных фитоценозов, в частности 
хвойных пород (сосны, ели, пихты, 
лиственницы, кедра) на лиственные 

(береза, осина). роль последних, в 
формировании древостоя многих ти-
пов лесов значительно возросла .

при оценке антропогенного вли-
яния на растительные экосистемы 
приходится иметь дело не с одним, а 
с комплексом факторов, действующих 
опосредованно.

всю совокупность антропогенных 
воздействий на растительный мир, 
включая популяции дикорастущих 
лекарственных растений, в конечном 
итоге можно свести к трем основным 
формам:

• полное уничтожение раститель-
ного покрова (при жилой и промыш-
ленной застройке, строительстве до-
рог и т.д.). 

кроме прямого сокращения пло-
щадей, занятых дикорастущими ле-
карственными растениями при стро-
ительстве промышленных объектов, 
например, объектов нефтедобычи  
(чусовской, чернушинский, осинский,  
октябрьский и др. районы пермского 
края), наблюдается и косвенное, но 
существенное влияние добычи нефти 
на продуктивность популяций отде-
льных видов и, соответственно, ка-
чество лекарственного растительного 
сырья. 

• создание культурных сообществ 
на месте уничтоженной естественной 
растительности: агрофитоценозов; за-
щитных лесополос; парков и пр.

при их создании часто наблюда-
ется осушающий эффект, что в свою 
очередь опосредованно влияет на 
структуру и продуктивность ближай-
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ших, например низинных, заливных 
луговых или болотных фитоценозов 
в целом, и на состояние отдельных 
видов дикорастущих лекарственных 
растений. 

• синантропизация растительного 
покрова. 

синантропизация растительного 
покрова – самая малозаметная форма 
реакции растительного покрова на 
антропогенное воздействие, но приво-
дящая к обеднению видового состава 
фитоценозов, вплоть до возникнове-
ния новых типов сообществ, называ-
емых синантропными. к ним относят 
появляющиеся сообщества полевых 
сорных видов и рудеральную расти-
тельность, формирующуюся при вос-
становлении растительности после ее 
нарушения, либо при интенсивном и 
постоянном антропогенном стрессе. 
однако, некоторые типы синантроп-
ных сообществ являются ценным ис-
точником лекарственных раститель-
ных ресурсов.

класс Bidentita tripartite Tx., Lohm 
et Prsg. in Tx. 1950. объединяет со-
общества однолетних гигрофитов на 
поврежденных увлажненных почвах 
по берегам рек и прудов во многих 
населенных пунктах пермского края, 
в которых доминируют Bidens tripar-
tite L., Polygonum hydropiper L., часто 
образующие высокопродуктивные со-
общества.

класс Artemisietea vulgaris Lohm et 
Prsg. tt Tx. in Tx. 1950. продуктивны-
ми являются сообщества, относящи-
еся к ассоциациям Leonuro-Urticetum 
Solm. in Mirk. et al. 1986, доминантами 
которых являются Leonurus guinguelo-
batus Gilib. и Urtica dioica L. 

класс Plantaginetea majoris Tx. et  
Prsg. in Tx. 1950, включает доми-
нирующие и субдоминирующие  
виды: Plantago major L., Polygonum 
aviculare L., Chamomilla suaveolens 
Rydb., Capsella bursa pastoris (L.)  
Medic Усиление антропогенной на-
грузки на окружающую среду в боль-
шинстве регионов россии делает 
очень важной проблему оценки эко-
логической чистоты лекарственного 
растительного сырья. расположение 
основных используемых зарослей в 
зоне хозяйственной деятельности че-
ловека значительно увеличивает ве-
роятность заготовки лекарственного 

сырья загрязненного гербицидами, 
радионуклидами, металлорганически-
ми соединениями и др.

ведущие позиции по уровню 
негативного воздействия отражают 
основные экологические проблемы 
края (накопление отходов в солеот-
валах березниковско-соликамского 
промузла, выбросы магистральных 
газопроводов, самосливы кислых вод 
из недействующих шахт в районе  
кизеловского угольного бассейна и 
пр.). однако уровень негативного воз-
действия на природные среды в крае 
за последние годы остается стабиль-
ным.

с целью расширения лекарс-
твенной сырьевой базы сотрудники 
кафедры фармакогнозии пермской 
государственной фармацевтичес-
кой академии проводили изучение 
запасов лекарственных растений 
пермского края. при этом с 1982 по  
2012 года обследованы верещагин-
ский, добрянский, ильинский, ка-
рагайский, нытвенский, очерский, 
сивинский, чусовской, куединский, 
большесосновский, оханский, елов-
ский, осинский, бардымский, бере-
зовский, кунгурский, ординский, 
октябрьский, красновишерский, чер-
дынский районы.

в целом по краю за 30 лет наблю-
дения нами выявлены значительные 
изменения в динамике лекарственной 
флоры.

на основании проведенных ре-
сурсоведческих исследований со-
ставлены сводные данные по запасам 
лекарственного растительного сырья 
в пермском крае, которые представле-
ны в таблице.

наиболее подвержены антропо-
генному воздействию в крае виды, 
которые по эколого-флористической 
классификации отнесены к рудераль-
ным сообществам: полынь горькая, 
мать и мачеха, пижма обыкновенная, 
и тысячелистник обыкновенный, как 
вид наиболее подверженный пастбищ-
ной дигрессии, запасы сырья, которых 
сократились более чем на 50%.

в большесосновском, куединском, 
чернушинском, чусовском, осинском 
и октябрьском районах проводилось 
интенсивное освоение заброшенных 
полей (полынь горькая, тысячелист-
ник обыкновенный, пижма), проведе-

ние работ по расширению транспорт-
ных магистралей (мать и мачеха, пиж-
ма), прокладка газо- и нефтепроводов 
(душица обыкновенная, зверобои), 
что привело к сокращению площадей 
зарослей лекарственных растений.

значительно сократились площа-
ди зарослей и уменьшились запасы 
сырья таких лекарственных растений 
как душица обыкновенная, зверобои 
пятнистый и продырявленный, ты-
сячелистник обыкновенный, можже-
вельник обыкновенный, мать и маче-
ха, полынь горькая. 

Этому способствовала интенси-
фикация в крае промышленного про-
изводства, что привело к возрастанию 
рекреационной нагрузки на природ-
ные комплексы, в результате про-
изошло изрежение зарослей зверобо-
ев, тысячелистника обыкновенного, 
пижмы.

Увеличение возможного объема 
ежегодной заготовки травы зверобоя, 
при сокращении площади, обуслов-
лено нарушением фитоценотических 
связей из-за сокращения пастбищ-
ных угодий, что привело к снижению 
плотности запаса сырья зверобоя на 
склонах и значительному увеличению 
ее на заброшенных полях. 

в связи с повышением общей 
культуры земледелия в крае резко со-
кратились заросли полыни горькой, 
тысячелистника обыкновенного, хво-
ща полевого.

Уменьшение запасов можжевель-
ника обыкновенного объясняется сни-
жением его урожайности, высыхани-
ем кустарников, что связано с небла-
гоприятными погодными условиями и 
старением многих зарослей.

несмотря на изменение состояния 
растительного покрова на территории 
пермского края, регион обладает оп-
ределенным потенциалом ресурсов 
лекарственных растений и при соблю-
дении режимов рациональной эксплу-
атации зарослей может служить сы-
рьевой базой для нужд практического 
здравоохранения.

выводы: изучена динамика изме-
нения численности и площадей зарос-
лей лекарственных растений за 30 лет 
исследований

выявлено, что наиболее подвер-
жены антропогенному воздействию в 
крае заросли полыни горькой, тысяче-



2�

Biology, Veterinary Medicine and agricultural ScienceS

листника обыкновенного, мать-и-ма-
чехи, пижмы обыкновенной.

отмечено, что значительно сокра-
тились площади зарослей и уменьши-
лись запасы сырья душицы обыкно-
венной, зверобоя продырявленного и 
пятнистого, тысячелистника обыкно-
венного, можжевельника обыкновен-
ного, мать-и-мачехи обыкновенной, 
полыни горькой.

обнаружено, что, несмотря на 
изменение состояния растительно-
го покрова на территории пермского 

края, регион обладает определенным 
потенциалом ресурсов лекарственных 
растений, и при соблюдении режимов 
рациональной эксплуатации зарослей 
может служить сырьевой базой для 
нужд практического здравоохранения.
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таблица
сводные данные по запасам лекарственного растительного сырья

№  
п/п

лекарственное растение площадь, га объем ежегодной заготовки, кг

1 2 3 4

1 багульник болотный 3923,3 41557,3

2 брусника обыкновенная 4531,7 побеги 9993865,7

3 валериана лекарственная 48,2 170,3

4 вахта трехлистная 21,3 410,0

5 горец змеиный 8,7 49,1

6 душица обыкновенная 218,6 4238,9

7 зверобой продырявленный 319,5 5686,5

8 крапива двудомная 358,8 29461,4

9 кровохлебка лекарственная 36,0 343,9

10 крушина ломкая 21,3 1109,0

11 малина обыкновенная 125,2 9711,2

12 мать-и-мачеха обыкновенная 193,0 5731,6

13 можжевельник обыкновенный 54,5 18398,4

14 пижма обыкновенная 89,1 3248,7

15 полынь горькая 301,7 12565,4

16 пустырник пятилопастной 66,7 2191,4

17 рябина обыкновенная 56,2 23404,1

18 тысячелистник обыкновенный 242,6 2952,1

19 фиалка трехцветная 29,5 275,9

20 хвощ полевой 26,5 573,8

21 чемерица лобеля 17,8 154,8

22 череда трехраздельная 15,1 410,5

23 черника обыкновенная 1767,8 побеги 110783,4

24 Шиповники 179,4 6177,0

25 щавель конский 10,9 289,0
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Model situations that arise due to disturbances of the structure of the living cover and 
dynamics of ecosystem succession, are often unique ecological experiments. The paper examines 
the value of model situations for research and conservation. Given their specific character, a 
proposal is made for an addition to the existing categories for environmental protection.

Keywords: model situation, natural experiment, succession, ecosystem, living cover, nature 
protection. 

Модельные ситуации, возникающие вследствие нарушений структуры живого покрова 
и сукцессионной динамики экосистем, часто представляют собой уникальные экологичес-
кие эксперименты. Рассмотрено значение модельных ситуаций для научных исследований 
и сохранения биоразнообразия. С учётом их специфики предложено дополнение к сущест-
вующей системе природоохранных категорий.

Ключевые слова: модельная ситуация, природный эксперимент, сукцессия, экосисте-
ма, живой покров, охрана природы. 

introduction. The modern system 
of wildlife conservation needs 

significant expansion. The basic (classic) 
approach is based on reserving certain 
areas (most usually structured ones) 
and/or natural objects. It implies the 
preservation of primarily formed and 
stable ecosystems together with the 
diversity of their components and the 
existing relationships between them.

The major drawback of this approach 
is the static character and space-time 
homogeneity of protected systems. In 
ordinary reserves, very little attention is 
paid to spontaneously occurring process 
of restructuring the living cover, which 
may be of considerable scientific and 
conservation interest. Therefore, the 
modern environmental conservation 
field should be supplemented with a 
special approach for the protection and 
maintenance of the natural course of 
environmental processes and events 
as part of the whole dynamics of the 
biosphere.

Status of the problem and purpose 
of the work. Traditional and new forms 
of wildlife conservation are based on 
different approaches.

Reservation, or maintaining the 
standards of nature in general is the 
most common “classic” traditional way, 
based on the special protection of typical 
and unique areas of the planet together 
with the diversity of represented there 
objects and relationships between them. 
An important aspect of this approach 
is to achieve the conservation of 

biodiversity in complex. The system of 
standards in the form of nature reserves 
and their derivatives, natural reserves, 
sanctuaries, landscape parks, etc. is the 
basis of a network of protected areas. In 
this case, the main difference between 
the categories of objects is the peculiar 
protection regime.

The role of natural standards can 
be fully carried out by areas which 
are self-sufficient in their resource 
potential, meaning they are suitable 
for the conservation and sustaining a 
set of species (biocenosis). Many of 
the protected objects do not match the 
specified criteria and can be preserved 
only by some external support. Therefore, 
the most important problem in the theory 
of reserve management is to develop 
algorithms for the minimum-required 
size of a protected area, depending on 
the type of habitat, the degree of spatial 
isolation, structures, buffer zones, etc.

Such preservation of natural systems 
involves non-interference (in extreme 
cases – compensatory intervention) into 
their existence. On the contrary, the idea 
of a partial moderate use of environmental 
assets (including recreational) and 
the biological production capacity of 
protected ecosystems was the basis for 
the creation of national parks, and later 
– for the conservation of biodiversity in 
quasi-natural ecosystems. The protection 
of the natural dynamics of biodiversity is 
based on maintaining the natural regime 
of changes occurring within systems 
and objects. This approach involves 

protecting not the object and/or the 
natural complex itself, but its associated 
natural dynamics, processes and 
corresponding phenomena. Examples 
include the settlement of life in places 
previously affected by volcanic eruption, 
species reaching newly formed island 
ecosystems and reservoirs, restoration 
of damaged forests, the occurrence of 
genetic changes in the Chernobyl Zone, 
etc.

The purpose of this paper is to 
study the feasibility and relevance 
of maintaining (preventing external 
disturbances) processes of the natural 
transformation of the living cover 
and the resulting consequences. To be 
practical I propose to establish a new 
special category of areas designated for 
environmental conservation, namely a 
“scientific monitoring range”.

Model situations in nature. The 
possibility of accomplishing experiments 
in the study of natural ecosystems is 
limited. Structural complexity, multi-
component and non-additivity of natural 
ecosystems, as well as their significant 
spatial scale make fundamental 
experiments extremely expensive and 
lead to unpredictable consequences. 
Large-scale impacts on ecosystems must 
also be considered by modern society 
from an ethical standpoint. Do we have 
the right, for example, to remove from 
an area all living organisms found there?

The actual unavailability of planned 
experiments (in terms of the geographical 
scale) can be compensated by other 
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approaches. One is the analysis of model 
situations arising from natural or man-
made disasters, and the interactions 
occurring between ecosystems [3]. 
Topographically these situations can be 
considered as unique polygons where on 
the Earth’s surface nature accomplishes 
fairly accurate experiments that allow by 
comparing their results to study the impact 
of the leading factors of environmental 
change and to identify certain patterns. 
The situation can be considered a model in 
environmental terms, if it can be considered 
to be the result of a peculiar experiment 
in a given area the Earth’s surface that 
has led to the change of the organization 
or the character of the way ecosystems 
are functioning. The situation must be 
methodically available for research and, if 
possible, free from uncontrollable external 
influences. Here, as in the classic version 
of an experiment, it should be possible 
to measure the processes, isolate the 
leading factors and distinguish important 
parameters. In all cases, the availability of 
reference standards is a necessity. Thus, 
a model situation can be considered a 
natural experiment, the results of which 
are available for a comparative analysis 
of data of the type of spatial or time series 
arising due to pronounced gradients of the 
leading factors.

Model situations may be the result 
of both natural processes and human 
impacts. Examples of the first group 
can serve the construction of artificial 
sandy islands and coastal areas (spits, 
dunes, etc.), coastal lakes – lagoons, 
overgrown oxbows of some rivers, 
some bogs, islands created by volcanic 
lava, lakes (as, for instance, Lake Sarez) 
created by blockages or failures, etc. 
The second group consists of portions of 
rivers regulated by dams, certain types 
of wasteland left behind by all kinds of 
development, such as Donetsk tailing 
heaps, etc.. The same, perhaps, could 
be said about where some forest cutting, 
digging and burning has occurred. 
Cascades of channel ponds, belts of pond 
vegetation, sequential water purification 
zones and regulated parts of watercourses 
under certain circumstances may also be 
considered as model situations.

Significance of model situations 
for environmental research and 
conservation. The analysis of model 
situations should be considered as the 

most important part of the experimental 
ecology. Only the initial stage of 
obtaining primary data is specific, 
because it is based on field research. 
The further processing of the data can be 
accomplished by the same approaches 
and methods as in the laboratory, field, 
garden etc. experiments.

Of great interest as a model for 
environmental studies are compactly 
arranged objects of the same type, 
forming a series of comparisons. A quite 
unique complex in this regard is the area 
of Shatsky National Park, which includes 
a number of lakes with an amazing variety 
of characteristics and environmental 
regimes. Despite the close proximity, the 
Shatsky lakes differ from each other in 
their age and origin. These lakes can be 
great series for comparisons considering 
their morphometric parameters, water 
exchange, trophic status, overgrowth 
etc.[2]. Similar to the previous are forest 
groves of different size and salt marshes 
within the steppe zone. Model situations 
prevail on islands of the Middle Dnieper 
[4]. For example, overgrowth of sandy 
beaches, hills and cliffs; swamping of 
coasts and inland waters; the emergence 
of unique saucer-like bog; structuring 
of the soil litter and silting of shallows; 
gradual isolation from the mainstream 
of bays and the gradual formation of 
oxbow lakes. Sometimes there are 
also interesting situations in terms of 
adaptive species-poor and structurally 
simplified communities of extreme 
habitats, including shifting sands, rocky 
areas, dystrophic bogs, etc.

Valuable scientific results have 
been obtained in the study of the extent 
of damage by ionizing radiation to the 
biota [7, 9, 10]. A unique opportunity to 
study the mechanisms and rates of the 
formation of the biocenosis had opened 
up on the island of Krakatoa, when the 
eruption of the volcano there left no sign 
of life, but in 50 years a young forest had 
appeared, the fauna consists of more than 
1200 species of animals [8]. Apparently, 
it is advisable to keep intact several coal 
heaps of the area of Donbass.

Reservation of such substrates will 
help to maintain the species in the region 
of the early-pioneer communities of 
organisms that are usually not supported 
by existing environmental programs. 
In traditional nature conservation clear 

preference is given to formed ecosystems 
that have reached climax or are in the 
final stages of succession. This preserves 
the species richness of the main 
habitat, especially of a large number of 
specialized species. However, generalists 
species, prevailing at the early stages of 
succession, are less represented. But 
many of these species are characterized 
by intense ecological activity and can 
be of considerable interest to biological 
amelioration. Therefore, their presence 
in the system of protected objects is 
highly desirable.

Organization of scientific research 
ranges (in other words, polygons) 
as a new environmental protection 
approach. The preservation of model 
situations of scientific, educational or 
resource interest is an important issue. 
Already elaborations are going ahead 
for developing protection regimes for 
such unique objects, as the Chernobyl 
exclusion zone and the impacted area 
caused by the Tunguska meteorite fall. 
The preservation of model situations in 
nature has a certain specificity.

The classic approach to preserving 
natural systems or individual objects in a 
stable and permanent state is by complete 
non-interference by implementing 
special support measures. In contrast, 
the protection of model situations should 
provide a supporting background to 
environmental changes due to succession, 
as well as defend them of external leveling 
influences. That means this direction 
implies the reservation of not only the 
object itself, but as well the associated 
spontaneous dynamics of natural 
phenomena occurring within the place.

In line with this, it is necessary to 
protect not only the objects and systems, 
but also the natural course of processes 
and phenomena, including the gradients 
of causing factors. The special protection 
of spontaneously occurring processes 
makes sense once there is a possibility of 
monitoring them and arranging protection 
from noise-external influences. An 
important aspect of the problem here is the 
definition of reasonable boundaries of such 
protected areas.

For the practical conservation of 
model situations and objects that are 
used for research purposes, it would be 
advisable to develop and establish a special 
environmental category – “scientific 



3��

 Biology, Veterinary Medicine and agricultural ScienceS

research polygon” [5]. Apparently, the 
number of situations that can be considered 
as model, in the biosphere is quite small, 
so unjustified losses are undesirable. 
The inventory of model situations under 
landscape and environmental studies 
would be very timely.

A mandatory condition for a model 
situation is the presence of marked and 
measurable gradients of environmental 
drivers in time and space. In the 
first case the model situation can be 
maintained given the importance of 
providing the natural dynamics of 
environmental process, while the 
second case of particular importance is 
the topographical aspect. However, the 
spatial and temporal dynamics are often 
intertwined and accompany one another, 
i.e. model situation can be a resultant of 
the two scales. Apparently, the protection 
of various model situations should be 
based on a common methodological 
basis, but with respective necessary 
variations. For example, many series of 
ecological succession within time will 
disappear. For these options temporary 
scientific monitoring and protection 
status for the site can be arranged only 
for the period of observation.

The protection of the natural course 
of succession processes is largely 
dependent on the improvement of the 
environmental legislation. Moreover, 
its methodological foundations are in 
a need of substantial improvement. In 
addition, the establishment of a network 
of protected areas underestimates the 
interests of science. In some countries, 
serious steps have been taken in this 
direction. For example, in the U.S. and 
the U.K. there are such environmental 
categories such as scientific and natural 
areas, as well as sites of special scientific 
interest [6]. In Ukraine, besides the 
existing categories, a special category 
should be introduced for areas in need 
of recovery [1]. But nevertheless to 
include and study the processes of the 
natural dynamics of the living cover this 
is not enough. Already has been raised 
the issue of special preconditions for the 
research of various stages of succession 
and of ecos0ystems [3, 5].

Conclusion. Model situations 
that occur within a limited area due to 
the transformation of the living cover 
according to gradients of environmental 

drivers, and are available for the 
analysis, may be of great interest to 
science, in the first place for purposes of 
environmental studies. They also have 
certain conservation value, particularly 
for the conservation of species and 
communities living in fragile or 
extreme habitats. Therefore, the issue 
of their special protection is becoming 
increasingly important.

 On the other hand, the existing system 
of environmental categories also needs 
to be supplemented with the specific 
features taking into account the formation 
of ecosystems. It should include measures 
to ensure the protection of the natural 
dynamics of ecological processes.

For cases of particular interest to 
research and biodiversity, it makes 
sense to develop and establish a special 
environmental category – “research 
monitoring polygon”. succession.
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по мнению ряда авторов совре-
менные экологические и соци-

ально-экономические условия про-
живания являются основными причи-
нами ухудшения здоровья населения. 
особую опасность представляет ши-
рокомасштабное загрязнение окружа-
ющей среды. наиболее чувствителен 
к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды организм детей и 
подростков. У подростков происходят 
глубокие возрастные нейрогумораль-
ные перестройки, которые часто вы-
зывают различные функциональные 
нарушения или расстройства. Это в 
значительной степени снижает устой-
чивость и адаптационные возможнос-
ти растущего организма. ведущим 
критерием состояния здоровья рас-
тущего организма является физичес-
кое развитие, уровень которого тесно 
связан с экологическими и социально-
экономическими условиями жизни.

по данным минздрава россии 
(2001), лишь 14% детей практически 
здоровы, более 50% имеют различные 
функциональные отклонения, 35—
40% — хронические заболевания. 
в санкт-петербурге 48,4% от всех 
обследованных детей составил ста-
бильный темп физического развития: 
31,3% случаев — отстающий темп 
физического развития; 20,2%— опере-
жающий темп физического развития. 
в результате изучения физическое 
развитие  школьников хмелевицкой 
общеобразовательной школы ниже-
городской области было установлено, 
что нормальное физическое развитие 
у 64%, физическое развитие со сни-
женной и низкой массой тела – у 16%, 
с низкой длиной тела – у 6%, с избы-

точной массой тела – у 11% и с высо-
кими значениями длины тела – у 3%. 
[1]  общий уровень заболеваемости 
школьников  в период с 2005 – 2007 
год увеличивался. исследования ан-
дросовой о.п., Шестерниной Ж.г. 
горно-алтайского государственного 
университета  (2006) показывают,  что 
в неблагоприятном в эколого-соци-
альном отношении Юго-восточном 
алтае больше девочек-алтаек с фун-
кциональным напряжением (38,0% 
против 32,4% – р<0,05) и меньше 
– с удовлетворительной адаптацией 
(22,7% против 37,8% – р<0,001), а 
также больше школьниц с неудовлет-
ворительной адаптацией (22,5% про-
тив 17,5% – р<0,05) и даже ее срывом 
(16,8% против 12,3% – р< 0,05) [2].

 все проведенные исследования 
показывают, что основными фактора-
ми, оказывающими влияние на орга-
низм школьников, являются условия 
внешней среды, (температура, влаж-
ность и скорость движения воздуш-
ных масс, солнечная радиация, осве-
щенность мест занятий и спортивных 
сооружений, качество воздушной 
среды, питьевой воды); характер дви-
гательной активности (объем, интен-
сивность и организация); характер 
питания (достаточность и сбаланси-
рованность основных пищевых ком-
понентов, режим питания). данные 
факторы при определенных условиях 
способны неблагоприятно воздейс-
твовать на организм школьников вы-
зывать нарушения функционального 
состояния вплоть до стойкой патоло-
гии.

Целью исследования явилась 
оценка антропометрических показа-

телей школьников сельских муници-
пальных образований Ульяновской об-
ласти. для достижения поставленной 
цели решались следующие задачи: 

1. изучить состояние здоровья 
школьников исследуемых районов, 
определить тенденции, динамику и 
межрайонные различия в заболевае-
мости.

2. провести антропометрические 
измерения и оценить физическое раз-
витие младших, средних и старших 
школьников исследуемых районов.

Материалы и методы исследо-
вания.  исследования проводились 
на территории Ульяновской области 
с 2008 по 2011 год. для проведения 
исследования были выбраны  восемь 
районов с разным качеством соци-
альных и экологических факторов 
окружающей среды. в этих районах 
было проведено обследование физи-
ческого развития 553 школьников, из 
них 270 мальчиков и 283 девочек в 
возрасте от 7 до 17 лет: в барышском 
районе – 81 человек (43 мальчиков, 
38 девочек), в майнском районе –  
75 человек (39 мальчиков, 36 девочек), 
в чердаклинском районе – 64 человека 
(29 мальчиков, 35 девочек), в сурском 
районе -141 человек (67 мальчиков,  
74 девочки), в вешкаймском районе – 
52 человека (27 мальчиков, 25 девочек),  
в Цильнинском районе – 50 человек 
(26 мальчиков, 24 девочки), в Ульянов-
ском районе – 50 человек (22 мальчи-
ка, 28 девочек), в инзенском районе 
– 40 человек (17 мальчиков, 23 де-
вочки). в качестве материалов были 
использованы статистические данные 
по заболеваемости школьников за пе-
риод с 2003 по 2010 гг. 

антропометрические показатели ШколЬников 
селЬских мУниЦипалЬных образований  

УлЬяновской области

ежова т.с., студент
ермолаева с.в., доцент, 
канд. биол. наук
Ульяновский 
государственный 
университет, россия
Участники конференции,
национального первенства 
по научной аналитике,
открытого европейско-
азиатского первенства  
по научной аналитике

Physical development is one of objective indicators of a state of health of the population who 
changes now so sharply, as well as other indicators (disease, death rate, infantile death rate, 
average life expectancy, etc.). Methods of the statistical account and the analysis of the data 
about physical development of the population have received a deep scientific substantiation and 
are widely used in practical research activity of establishments of public health services. As a 
result of research the estimation of anthopometrical indicators of schoolboys of rural municipal 
unions of the Ulyanovsk region is spent. Researches were spent in territory of the Ulyanovsk 
region with 2008 for 2011. For research carrying out eight areas with different quality of social 
and ecological factors of environment have been chosen. Among schoolboys of the senior and 
average age group schoolboys only two areas have harmonious development.
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для сбора антропометрического 
материала использовался генера-
лизирующий («поперечного среза», 
поперечного сечения популяции) ме-
тод. используя унифицированную 
антропометрическую методику, были 
произведены измерения соматометри-
ческих показателей (рост, вес, окруж-
ность грудной клетки). на основании 
данных показателей произведен рас-
чет BMI (индекса массы тела или ин-
декса кетле). 

Результаты исследования и их 
обсуждение. анализ показателей 
общей заболеваемости детей и под-
ростков  (рис. 1) некоторых районов 
Ульяновской области показал, что 
наибольшая заболеваемость у детей 
и подростков отмечается в городе 
Ульяновске, в инзенском и майнском 
районах.  

анализ показателей первичной 
заболеваемости детей и подростков  
(рис. 2) некоторых районов Ульянов-
ской области показал, что наибольшая 
заболеваемость также у детей и под-
ростков отмечается в городе Ульянов-
ске, Ульяновском и чердаклинском 
районах.  

на основании антропометричес-
ких показателей нами был произве-
ден расчет индекса массы тела (BMI).  
в результате установлено, что в Ба-
рышском районе в старшей возрас-
тной группе (9-11 класс) недостаточ-
ная масса тела (дмт) наблюдается у 
13,5% детей, острый дефицит массы  
и избыточная масса не встречает-
ся; в средней возрастной группе  
(5-8 класс)  75% детей с недостаточной 
массой тела, острый дефицит массы и 
избыточная масса так же не наблюда-
ются; в младшей возрастной группе  
(1-4 класс) у 58% детей острый дефи-
цит массы тела, у 28% – масса тела не-
достаточна и лишь 14% детей имеют 
нормальную массу тела. в Майнском 
районе в старшей возрастной группе 
недостаточная масса тела наблюдает-
ся у 2% детей, острый дефицит массы 
и избыточная масса не встречается; в 
средней возрастной группе 95% детей 
с недостаточной массой тела, острый 
дефицит массы и избыточная масса 
так же не наблюдаются; в младшей 
возрастной группе у 50% детей ост-
рый дефицит массы тела, у 29% – мас-
са тела недостаточна и лишь 21%  
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Рис. 1. Показатели общей заболеваемости детей и подростков некоторых 
районов Ульяновской области в среднем за 5 лет с  2006 по 2010 год
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Рис. 2. Показатели первичной заболеваемости детей  
и подростков некоторых районов Ульяновской области  

в среднем за 5 лет с  2006 по 2010 год

детей имеют нормальную массу тела. 
в Чердаклинском районе в средней 
возрастной группе недостаточной мас-
сой обладают 83%, а в старшей – 47% 
школьников. в младшей возрастной 
группе имеются отклонения от нормы 
у 82%, причем у 50% из них наблю-
дается острый дефицит массы тела. 
в Вешкаймском районе в старшей 
группе недостаток массы наблюдает-
ся у 82% учащихся, в средней группе 
– 81%, в младшей группе у 100% де-
тей отмечается дефицит массы тела, 
причем у 10% острая нехватка массы 
тела. 74% школьников Ульяновского 
района имеют избыток массы тела, 
12% школьников дефицит массы тела, 
14% учащихся гармоничное развитие 
в старшей и средней возрастной груп-
пе. в Цильнинском  районе избыток 
массы тела имеют – 66%, дефицит 

массы тела – 16% школьников, гар-
моничное развитие или нормальный 
вес имеют 18% учащихся в старшей 
и средней возрастной группе. В Сур-
ском районе в старшей возрастной 
группе 43% учащихся с дефицитом 
массы тела и 5% с избыточной мас-
сой; в средней возрастной группе 
– 63% с дефицитом массы тела из них 
6% – с острым дефицитом, 10% с из-
быточной массой тела. в младшей 
возрастной группе 86% детей с недо-
статочной массой из них 8% с острой 
нехваткой веса и 11% детей данной 
группы имеют избыточный вес. 

таким образом, можно заклю-
чить, что почти во всех исследуемых 
районов Ульяновской области во всех 
возрастных категориях есть дети с ос-
трым дефицитом массы тела и с ожи-
рением. среди школьников старшей 
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возрастной группы гармоничное раз-
витие имеют  школьники майнского 
(98%) и барышского (86,5%) районов. 
небольшое количество с нормальным 
весом старшеклассников отмечено в 
Ульяновском (26%) и вешкаймском 
(18%) районах. среди школьников 
средней возрастной группы самый 
большой процент гармонично разви-
тых в физическом отношении детей 
отмечен в сурском (37%) и барышс-
ком (25%) районах. самый маленький 
процент детей с нормальным весом 
отмечено в майнском районе (5%) и в 
Ульяновском районе (14%). что каса-
ется младшей возрастной группы, то 
почти во всех исследуемых районах 

одинаковые показатели гармоничнос-
ти развития детей в пределах 15-20% 
и только в вешкаймском районе среди 
обследуемых детей нет вообще детей 
с нормальным весом. 

таким образом, можно предполо-
жить, что условия окружающей среды 
могут определять уровень физическо-
го развития ребенка. в перспективе 
необходимо проанализировать соци-
альные и экологические факторы сре-
ды обитания школьников в выбран-
ных районах и попытаться установить 
причинно-следственные связи и вы-
явить факторы риска для здоровья и 
физического развития подрастающего 
поколения.
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для казахстана, также как и азер-
байджана и туркмении, нефть и 

газ каспия, представляет собой важ-
нейший источник средств для преодо-
ления накопившихся социально-эко-
номических проблем и возможность 
дальнейшего развития страны. казах-
стан, в советское время добывавший 
только 26 млн. тонн нефти, за годы 
независимости в соответствии с при-
нятой программой освоения энерго-
ресурсов каспия путем привлечения 
иностранных инвестиций быстро 
увеличивает объем добычи нефти, до-
стигшего в 2010 г. – 80 млн. тонн и ее 
поставок на мировой рынок.

однако подобная стратегия раз-
вития национальной экономики через 
освоение энергоресурсов каспия раз-
личными слоями общества воспри-
нимается неоднозначно. например, 
казахстанские и российские ученые 
уникальное каспийское море видят 
через призму усеянных нефтяных вы-
шек и заставленную браконьерскими 
сетями. они выражают обоснованные 
опасения, что в погоне за нефтедолла-
рами можно потерять, например, осет-
ров, составляющих здесь 90% всех 
мировых запасов, другую каспийскую 
и волжскую ценную рыбу, загубить 
само море и весь регион. сейчас ком-
пании, разрабатывающие нефтяные 
месторождения платят за загрязнение 
каспийского моря в 90 раз меньше, 
чем объем реального загрязнения! 
действительно, транснациональным 
нефтедобывающим компаниям ввиду 
слабого международного и отсутствия 
действенного национального контро-
ля намного легче сбрасывать отходы 

в море, чем их вывозить и утилизиро-
вать. и парадокс здесь состоит в том, 
что нефть, будучи невосполнимым 
сырьем, по мере добычи безвозврат-
но теряется, а, сохраняя восполня-
емые биоресурсы, можно было бы 
обеспечить себя на столетия вперед,  
поскольку рыбные запасы каспия оце-
ниваются в полтора триллиона долла-
ров, и это больше чем нефтяной по-
тенциал, т.е. очевидно, что заниматься 
рыбным промыслом экономически и 
экологически гораздо выгоднее[2].

другим важным обстоятельством, 
накладывающим серьезные требова-
ния на процессы освоения ресурсов 
моря выступает геополитическое по-
ложение стран каспийского бассейна, 
в современных условиях глобализа-
ции расположенных в зоне жизнен-
ных интересов ведущих государств 
мира. основными проблемами реги-
она являются: наличие спорных мес-
торождений на каспии, иран, настаи-
вающий на 20% территории каспия и 
проблема экологии. вопрос спорных 
месторождений на каспии до сих пор 
не может урегулироваться и в ближай-
шем будущем вряд ли имеет решение. 
претензии ирана не устраивают всех 
остальных, а проблеме экологии кас-
пия вообще уделяется мало внимания. 
пока идут споры, как уже говорилось, 
каспий осваивается преимуществен-
но иностранными компаниями, кото-
рым дешевле заплатить за нарушения 
экологических норм, чем соблюдать 
их [1].

 важнейшим императивом освое-
ния, воспроизводства и устойчивого 
развития ресурсов каспия выступает 

необходимость скорейшего преодо-
ления неопределенности правового 
статуса каспийского моря. в ноябре  
2010 г. в баку прошел саммит глав 
прикаспийских стран, на котором 
основной вопрос – правовой статус  
каспийского моря и принципы его 
раздела – так и не был решен. по про-
шествии 20 лет переговорного про-
цесса видно, что вопрос все еще нахо-
дится в подвешенном состоянии и это 
ставит под сомнение проводящиеся 
сегодня работы по разработке и ис-
пользованию ресурсов этого региона.

к примеру, инициативу президен-
та казахстана о введении моратория 
на вылов осетровых в акватории кас-
пийского моря поддержали четыре 
прикаспийских государства, но тур-
кменистан отказался присоединиться 
к этим договоренностям. между тем 
ситуация в сфере рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов каспия 
и впадающих в море рек и водоемов 
как уже говорилось, оставляет желать 
много лучшего. в настоящее время в 
список находящихся под угрозой вы-
мирания осетров конвенция о меж-
дународной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, внесла все че-
тыре вида осетровых, которые распро-
странены на каспии. Это белуга, шип, 
длинноносый осетр и севрюга[3].

существует благодушное мнение, 
будто имеющиеся в казахстане про-
блемы экологии «от лукавого», т.е. 
они локальны и конкретны в каждом 
городе и регионе. так, оценка состо-
яния экологии казахстана в целом 
по сравнению с другими странами 

освоение ресУрсов каспия и императивы 
Устойчивого развития Экономики казахстана

казбеков б.к., д-р. экон. 
наук, проф.
казбекова Ж.б., Ph.D.,  
и.о. доцента
казахский национальный 
университет  
им. аль-фараби, 
казахстан
казбекова с.б., аспирант
московский институт 
стали и сплавов, россия
Участники конференции,
национального первенства 
по научной аналитике,
открытого европейско-
азиатского первенства по 
научной аналитике

Освоение ресурсов Каспия обусловлено потенциальными запасами углеводородов в ре-
гионе Каспийского моря, которые оцениваются по разному. Так, по мнению эксперта из 
Германии Матиас Адольфа здесь сосредоточено примерно 3,5% всех мировых резервов не-
фти и 4,3% газа. Ряд экспертов считает, что подобные данные являются завышенными, 
хотя все они едины в том, что в наступившем столетии регион будет занимать видное 
место в мире среди стран, добывающих энергоресурсы. Например, в 2010 году здесь добы-
то 146 млн тонн нефти, при том, что сам регион потребляет только 32 млн тонн. Это 
является свидетельством наличия большого экспортного потенциала [1].
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показывает, например, что эмиссия 
углекислого газа (выбросы экв.со2 
на единицу площади (тонн/кв.км.)) 
составила 79,42. при этом у нас вы-
бросы на ед. площади меньше в срав-
нении с россией – в 1,23 раза, норве-
гией – в 1,56 раза, сШа – в 7,46 раза, 
китаем – 8,24 раза, великобританией 
– 28,56 раза (из отчета энергетической 
статистики сШа) [4]. подобное ка-
жущееся экологическое благополучие 
складывается из средних показателей 
взвешенных по всей протяженной 
территории страны и малой плотнос-
ти населения казахстана. но это чисто 
внешняя картина, к сожалению, вуа-
лирует и вовсе не отражает реального 
состояния экологии во многих местах, 
да и страны в целом. например, ве-
личина экологического ущерба, нане-
сенного тнк в регионе каспийского 
моря, испытаниями ядерного оружия 
в районе семипалатинского полигона, 
катастрофой аральского моря, проис-
ходящего на наших же глазах отвода 
китаем части стока рек или и ирты-
ша и целого ряда других объектов, по 
масштабу приравнивается к мировым. 
их наличие на живом теле природы 
казахстана не дает ни малейшего по-
вода для самоуспокоения и благоду-
шия в отношении рассматриваемой 
проблемы. 

форсированное трехкратное уве-
личение добычи нефти в каспийском 
регионе менее чем за два десятилетия 
не проходит бесследно для природы 
каспия. одной из серьезных эколо-
гических проблем региона выступает 
никем не контролируемое тотальное 
загрязнение морской воды и дна мор-
ского шельфа (сток загрязняющих 
веществ, поступающих в море от 
буровых установок и хозяйственно-
бытовых отходов жилых плавучих 
комплексов), земной поверхности 
(огромные пятна разлившейся нефти) 
и постоянное отравление окружающе-
го воздуха парниковыми газами (при 
сжигании попутного газа в факелах), 
а также потенциальная угроза возник-
новения масштабных техногенных ка-
тастроф, связанных с массированным 
освоением углеводородных ресурсов 
в каспийском море (наподобие аварии 
в мексиканском заливе). Ухудшение 
состояния здоровья населения, исчез-
новение многих видов фауны и флоры 

региона (например, резкое уменьше-
ние рыбных запасов, птицы, массовая 
гибель каспийских тюленей) лишь 
некоторые результаты происходящего 
сегодня на каспии.

из изложенного видно, что на-
ряду с необходимостью безотлага-
тельного урегулирования правового 
статуса каспийского моря в качест-
ве основной проблемы выдвигается 
также и экология региона, поскольку 
высказанный учеными прогноз отно-
сительно будущего каспия предельно 
конкретен и суров. а именно, в случае 
сохранения современного масштаба 
добычи и потребления углеводород-
ного сырья, а также характера и мас-
штабов загрязнения окружающей сре-
ды через 50 лет в каспии закончатся 
биоресурсы, через 100 лет – нефть.  
потомкам останется мертвое море 
[2]. чтобы избежать подобный исход 
событий необходимо срочно принять 
комплекс научно-обоснованных и 
взаимосогласованных радикальных 
мер на глобальном, региональном и 
национальном уровнях включая за-
конодательные с соответствующими 
экономическими, социальными и эко-
логическими механизмами. следует 
от принципов неолиберальной модели 
глобализации перейти на стратегию 
устойчивого развития национальной 
экономики. 

необходимость и неизбежность 
перехода существующих мировых 
систем хозяйствования на рельсы ус-
тойчивого развития сейчас не вызы-
вает ни у кого серьезного сомнения 
[5, 6]. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что существующая индустриаль-
ная цивилизация основана на интен-
сивном использовании невозобновля-
емых минерально-сырьевых ресурсов 
[7]. такая форма жизнедеятельности 
ставит под сомнение неотъемлемое 
право всех будущих поколений иметь 
такие же возможности по доступу к 
ресурсам и социальному благу, кото-
рые мы имеем сейчас. под сомнение 
ставится сама ценность социально-
го и научно-технического прогресса, 
развернувшегося в прошлом столе-
тии. альтернативой подобному ту-
пиковому развитию современной ин-
дустриальной цивилизации является 
переход к устойчивому развитию, 
провозгласившему принцип равных 

возможностей для всех будущих  
поколений. 

таким образом, устойчивое разви-
тие предполагает повышение качества 
жизни всего населения планеты без 
увеличения масштабов использова-
ния природных ресурсов до степени, 
превышающей возможности земли 
как экологической системы. Усилия 
по формированию устойчивого обра-
за жизни предполагают комплексный 
подход к деятельности в трех ключе-
вых областях или в трех измерениях: 
Экономический рост и справедли-
вость - применение комплексного под-
хода к стимулированию долгосрочно-
го экономического роста. сохранение 
природных ресурсов и охрана окру-
жающей среды – поиск экономичес-
ки приемлемых решений проблемы 
сокращения потребления ресурсов, 
прекращения загрязнения окружаю-
щей среды и сохранения природной 
среды обитания. социальное развитие 
– удовлетворение потребностей людей 
в рабочих местах, продовольствии, 
образовании, энергии, медицинской 
помощи, воде и санитарии; бережное 
отношение к богатому культурному и 
социальному разнообразию и соблю-
дение прав трудящихся; обеспечение 
возможностей всех членов общества 
участвовать в принятии решений, вли-
яющих на их дальнейшую судьбу.

Экономическое измерение.  
ориентация процесса развития только 
на традиционные экономические по-
казатели более неприемлема. необхо-
димо найти приемлемый баланс меж-
ду экономическим развитием и со-
хранением природы. иными словами, 
при расчете ввп конкретных стран 
необходимо принимать во внимание 
не только наращивание создаваемой 
человеком капитала, но и сокраще-
ние (расход) «природного капитала».  
поэтому чисто экономический подход 
при оценке ввп должен быть заменен 
методами, используемыми в экологи-
ческой экономике. погоня за макси-
мальной прибылью не может более 
рассматриваться как основная движу-
щая сила развития. рыночная система 
хозяйствования будет становиться все 
более и более регулируемой со сто-
роны правительств и парламентов.  
в изложенных принципах очевидна 
социоприродная сущность модели Ур 
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(включая экологические, экономичес-
кие и социальные императивы). 

одна из основных проблем пере-
хода на путь Ур – как распределять 
природно-ресурсную ренту, т.е. раз-
ницу между ценой, по которой прода-
ется природный ресурс, и расходами 
на его добычу, включая нормативную 
прибыль. если износ капитала учиты-
вается, то износ и истощение природ-
ных ресурсов до недавнего времени, 
да и сейчас, не учитываются. отсюда 
заниженная доля учета природных 
ресурсов в общемировом доходе, что 
невыгодно для развивающихся стран 
и выгодно для стран «золотого мил-
лиарда». Цены труда и капитала не 
уравновешиваются ценой природных 
ресурсов, что нарушает принцип экви-
валентного обмена в условиях рынка, 
свободу и равенство обмена товаров. 
в условиях такого неэквивалентного 
обмена та часть дохода, которая ос-
тается от труда и вложения капитала, 
т.е. земля и природные ресурсы, со-
гласно академику д.с. львову, долж-
ны быть собственностью государства, 
всего общества в целом. необходимо 
принятие государственных решений в 
области перераспределения природно-
ресурсной ренты в целях перехода на 
новую цивилизационную парадигму. 
«природная рента» может оказаться 
наиболее важным источником финан-
совых средств, которые ускорят пере-
ход на путь устойчивого развития [8].

Экологическое измерение.  
Целью «концепции перехода республи-
ки казахстан к устойчивому развитию 
на 2007-2024 годы», одобренной Ука-
зом президента республики казахстан 
н.а.назарбаева от 14 ноября 2006 года 
№ 216 является достижение баланса 
экономических, социальных, экологи-
ческих и политических аспектов разви-
тия республики казахстан как основы 
повышения качества жизни и обеспе-
чения конкурентоспособности страны 
в долгосрочной перспективе. для до-
стижения указанной цели необходима 
реализация следующих задач в области 
устойчивого развития.

1. повышение показателя Эир 
(эффективность использования ресур-
сов) до 37% к 2012 году, 43% к 2018 
году и 53% к 2024 году

2. Увеличение средней продолжи-
тельности жизни населения до 68 лет 

к 2012 году, 70 лет к 2018 году, 73 лет 
к 2024году при поддержании показа-
теля рождаемости на уровне не ниже 
18-22 родившихся на 1000 человек на-
селения

3. Увеличение индекса эколо-
гической устойчивости на 10% к  
2012 году, 15% к 2018 году, 25% к 
2024 году и др. [9].

однако на пути достижения цели 
и задач данной концепции и других 
моделей устойчивого развития, раз-
работанных на основе неоклассичес-
кой модели киотского протокола и 
связанных с ним сценариях глобаль-
ного потепления и его экономичес-
ких последствий (доклад н. стерна 
и др.), рассматривающих сокращение 
выбросов парниковых газов как фун-
кцию изменения технологий, пос-
ледняя преимущественно задается 
как экзогенный фактор. при этом не 
учитывается взаимосвязь технологий 
и их разнообразие – т.е. множествен-
ность (специфичность) вариантов и 
способов снижения рисков клима-
тических изменений и адаптации к  
ним национальных экономик [10]. 
при таком подходе не учитывают-
ся (или серьезно недоучитываются) 
два важных фактора. во-первых, 
«неклиматические» экономические 
выгоды от указанной модернизации.  
во-вторых, недоучитываются фак-
торы времени, реально необходимо-
го для перехода к технологическому 
укладу, обеспечивающему сниже-
ние экологических и экономических 
рисков климатических изменений;  
прежде всего, для разработки, апро-
бации и применения рентабельных 
энергосберегающих технологий. 

по указанным причинам возмож-
ности традиционной экономической 
теории как методологической базы 
эффективной политики устойчивого 
развития, в том числе снижения эко-
логических и экономических рисков 
климатических изменений, очевидно 
ограничены. по мнению б.н. порфи-
рьева необходима другая теоретичес-
кая база, увязывающая экономичес-
кий рост, технологический переход и 
снижение указанных рисков в единую 
стратегию в отношении глобального 
потепления, которая может быть толь-
ко долгосрочной, учитывая инерци-
онность климатических изменений и 

огромную сложность решаемой про-
блемы. такую теорию, очевидно, еще 
предстоит создать, однако уже сейчас 
представляется возможным опреде-
лить ее контуры в рамках институцио-
нально-эволюционного подхода [10].

Социальное измерение.
львиную долю вины за мировой 

кризис большинство политиков и уче-
ных возлагают на рыночный фунда-
ментализм, согласно которого никем 
не сдерживаемые рынки могут сами 
по себе обеспечить экономическое 
процветание и рост [11]. проведение 
политики по неолиберальной моде-
ли, основанной на рыночном фунда-
ментализме в странах с переходной 
экономикой, в частности, в казахста-
не привело к экономическому спаду, 
росту безработицы, снижению уровня 
жизни и резкой имущественной диф-
ференциации населения [12].

по данным заведующего Цент-
ром теории социально ориентирован-
ной экономики института экономики 
нан рк аманжола кошанова де-
цильный коэффициент (соотношение 
между доходами 10% богатых и 10% 
бедных) по итогам 2011 года в ка-
захстане вырос до 29 раз. по итогам 
1992 года разрыв составлял 8, в 2010 
году уже 13,9 [13]. в этой связи, да-
леко не случайным является выступ-
ление лауреата нобелевской премии 
Эдварда прескотта 23 мая 2012 г. на 
V астанинском экономическом фору-
ме, когда он для борьбы с бедностью 
в казахстане предложил: одну часть 
дохода поступившей от нефти перево-
дить на депозит каждого казахстанца 
[14]. 

отсюда видно, что сохранение 
биосферы как естественной основы 
социального развития требует перво-
степенного внимания. в настоящее 
время это выражается в тенденции за-
мены стратегии техногенного разви-
тия на основе парадигмы человечес-
кой исключительности (где человек 
полагается венцом, покорителем при-
роды) стратегией социоприродного 
развития. 

резюмируя все вышеизложенное 
можно отметить, что для успешного 
перевода процессов освоения ресур-
сов каспия в рамки новой цивили-
зационной экологической парадиг-
мы, предполагающей обеспечение  
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единства социального и экологи-
ческого аспектов развития необхо-
димо:

• все вопросы по урегулированию 
правового статуса каспийского моря, 
достижению других договоренностей 
необходимо решать в связи со страте-
гией снижения рисков климатических 
изменений в рамках международного 
сотрудничества исходя из принципов 
устойчивого развития национальных 
экономик стран региона с учетом тре-
бований как наднационального так и 
национального уровней управления;

• в процессе международного со-
трудничества странам каспия руко-
водствоваться приоритетом сохране-
ния имеющейся естественной экосис-
темы региона, рационального земле- и 
ресурсопользования, воплощаюших 
принципы экологического императива 
и коэволюционного развития человека 
и биосферы;

• создание и реализация странами 
каспийского региона согласованных и 
эффективных экономических, эколо-
гических и социальных механизмов 
снижения рисков, смягчения пос-
ледствий климатических изменений и 
адаптации к ним в рамках институци-
онально-эволюционного подхода как 
наднациональном, так и националь-
ном уровнях; 

• создание межгосударственной 

системы регулирования выбросов 
парниковых газов в регионе каспий-
ского моря;

• осуществление регионального 
мониторинга состояния, воспроиз-
водства и потребления восполняемых 
и невосполняемых природных ресур-
сов каспийского моря в тесной связи 
с глобальной системой учета разме-
щения ресурсов по странам, основан-
ных на полных и точных данных обо 
всей мировой системе, вариантах воз-
можного перераспределения ресурсов 
между странами.
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Рассмотрено воздействие природных и антропогенных факторов на лесные экосисте-
мы в различных лесных ландшафтах.

Ключевые слова: устойчивость лесов, лесные пожары, ветровалы, техногенные вы-
бросы, воспроизводство лесов.

Impact of natural and anthropogenous factors to timber ecosystems in various timber 
landscapes is considered.

Keywords: resistivity of forests, forest fires, vetrovaly, technogenic extrass, reproduction of 
the forests.

леса, как экологические системы, 
формировались многие тысяче-

летия, их устойчивость была обеспе-
чена биологическим разнообразием, 
соответствием в максимальной мере 
условиям среды. леса новгородской 
области, представляющие типичные 
условия территории русской равнины, 
при поселении людей, в более близкое 
для нас время, значительно измени-
лись. примерно с X века нашей эры 
история формирования растительно-
го покрова определялась не только 
природными трендами, но и историей 
социально-экономического развития 
народов, живущих в этом регионе [9].

в равнинных ландшафтах с преоб-
ладанием почв тяжёлого механическо-
го состава прогрессирует заболачива-
ние, вызванное сплошными рубками. 
в результате коренные еловые леса 
уступают место производным осин-
никам и березнякам.

в связи с изменением ландшафтов 
происходит ослабление водоохранно-
защитных функций леса, снижается 
сбалансированная многими тысячеле-
тиями высокая устойчивость, которой 
обладали древостои.

несмотря на то, что леса эксплу-
атировались длительный период, в 
области сохранились коренные естес-
твенные ельники и сосняки зелено-
мошные (брусничники, кисличники, 
черничники), в южных районах об-
ласти до настоящего времени сохра-
няются вкрапления широколиствен-
ных лесов, плакорные дубравы, мно-
гоярусные хвойно-широколиственные 
сообщества, в районе г. чудово – пой-
менные дубравы.

Широколиственные породы в 
новгородской области представляют 

большой научный и хозяйственный 
интерес, поскольку находятся на се-
верных окраинах своих естественных 
ареалов.  древостои с их господством 
отнесены к особо ценным лесным 
участкам и исключаются из расчёта 
главного пользования [11].

нами, на основе анализа литера-
туры, обследования лесов и 30-летних 
исследований на постоянных пробных 
площадях была выявлена иерархия 
факторов (рис.1), влияющих на устой-
чивость лесов новгородской области 
[8]. 

изучение реакции лесных биоге-
оценозов на воздействие природных 
и антропогенных факторов показало, 
что из числа природных факторов на 
устойчивость лесов области наиболь-
шее влияние оказывает повреждение 
древостоев ветром, из числа антро-
погенных – сплошные рубки, вызы-
вающие смену пород и изменение 
структуры лесного фонда, а также 
техногенные загрязнения атмосферы 
и лесные пожары.

особое значение в сохранении 
устойчивости коренных лесов об-
ласти имеет лесовозобновительный 
потенциал. анализ материалов лесо-
устройства и наши исследования по 
обеспеченности естественным лесо-
возобновлением под пологом спелых 
и перестойных древостоев, проведён-
ные на ландшафтной основе, пока-
зали, что наиболее обеспечены под-
ростом хвойных пород большинство 
ландшафтов южной подзоны тайги 
[8]. наиболее успешно возобновление 
происходит в черничной (63%) и кис-
личной (57%) группах типов леса, ко-
торые занимают вместе 64,4% площа-
ди спелых и перестойных древостоев.

сукцессии могут происходить по 
трём основным направлениям (рис.2). 
в случае успешного возобновления 
хвойных после рубки и других нару-
шений наблюдается быстрое восста-
новление лесной экосистемы. если 
естественное лесовозобновление от-
сутствует, лесная экосистема может 
разрушиться. при возобновлении лис-
твенными породами процесс её вос-
становления становится длительным, 
через смену пород, при этом парамет-
ры экосистемы могут значительно от-
личаться от исходных.

основная причина возникновения 
пожаров – антропогенные факторы, 
на долю которых приходится большая 
часть всех возгораний. по вине насе-
ления в последние годы происходило 
до 84% случаев лесных пожаров, 12% 
составляют случаи лесных пожаров 
от сельхозпалов.

число пожаров во многом зависит 
от природной пожарной опасности 
территории, посещаемости лесов на-
селением и условий погоды. посеща-
емость лесов, в свою очередь, зависит 
от суммы осадков в вегетационный 
период. 

в настоящее время проблема 
долгосрочного прогнозирования ме-
сячных и сезонных сумм осадков на 
основе погодных условий истекшей 
зимы практически решаема, поэтому 
использование связи числа пожаров 
с суммами осадков за длительные пе-
риоды в конкретном районе (рис. 3) 
позволяет прогнозировать число воз-
можных пожаров и планировать более 
объективно противопожарные мероп-
риятия.

исследования по вопросу устой-
чивости древостоев к действию ветра 



2�0

Biology, Veterinary Medicine and agricultural ScienceS

рис. 1. иерархия факторов, влияющих на устойчивость лесов новгородской области

рис. 2. схема прямых и обратных связей в лесной экосистеме, подвергнутой воздействию  
экстремальных природных и антропогенных факторов

Рис.1 Иерархия факторов, влияющих на устойчивость лесов Новгородской области
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показали, что более 80% всех ветро-
валов и буреломов произошло в хвой-
ных древостоях [6,8].

наиболее ветровальной породой 
в составе древостоев в пестовском 
ландшафте оказалась ель, в нижнее-
мстинском и холовском ландшафтах 
в большей степени пострадали от вет-
ра сосняки. лиственные древостои 
подвержены ветровалу, в основном, 
под действием ураганных ветров. к 
основным факторам, повлиявшим на 
устойчивость древостоев, отнесены 
примыкание ветровальных и буре-
ломных участков к непокрытым ле-
сом территориям и не характерная 
для области сила ветра – ураганного, 
вихреобразного с порывами до 25 м/с. 
критическая для леса обстановка со-
здаётся при скорости ветра, превыша-
ющей 15 м/с при направлении, не сов-
падающем с розой ветров на данной 
территории [6,8,10]. так, например, 
ураганным ветром 29 июля 2010 года 
на территории неболчского и Шеро-
ховичского ландшафтов повалено бо-
лее 57 тыс. га леса.

с 1982 г. с участием автора осу-
ществлялся многолетний мониторинг 
за состоянием лесных сообществ в 
зоне влияния техногенных выбросов 
предприятия по производству азот-
ных и комплексных удобрений – оао 
«акрон» [1-5,7,8,]

основными поллютантами, вы-
брасываемыми в атмосферу, были: 
окись углерода, окислы азота, аммиак 

и другие, при этом анализ статисти-
ческих данных за последние 30 лет 
показывает, что объём загрязняющих 
атмосферу выбросов по новгородско-
му ао «акрон» постоянно уменьшал-
ся.

динамика состояния древостоев 
свидетельствует об их ухудшении, при 
этом в большей степени это отмечено 
у хвойных. средний коэффициент 
(балл) их состояния в большинстве 
случаев превышает этот показатель 
у лиственных пород по абсолютному 
значению.

однако, прогнозируемый специа-
листами [2] полный распад древосто-
ев до 1995 г. на расстоянии 2,0 км от 
центра эмиссии и на расстоянии 4,5 
км до 2001 г., по нашим данным, не 
зафиксирован. наоборот, в последние 
годы отмечается некоторое улучше-
ние состояния древостоя. в резуль-
тате резкого снижения выбросов и 
ослабления техногенного воздействия 
в целом древостои проявляют способ-
ность к восстановлению ими физио-
логических функций.

для повышения устойчивости 
лесов разработан комплекс меропри-
ятий, которые могут быть положены 
в основу стратегии устойчивого ле-
сопользования и лесовыращивания в 
области [8].

принципиальными моментами в 
этом комплексе мы считаем: проведе-
ние мониторинга за состоянием лесов; 
осуществление мер по повышению 

ветроустойчивости древостоев в ланд-
шафтах с преобладанием хвойных по-
род и большей долей лесных культур 
не только в ельниках, но и в сосняках, 
в первую очередь в древостоях вы-
сших классов бонитета; максималь-
ное использование возобновительно-
го потенциала лесов в ландшафтах, 
где под пологом спелых и перестой-
ных древостоев имеется достаточное 
количество подроста хвойных пород; 
лесопожарное районирование терри-
тории на ландшафтной основе; про-
ведение комплекса мероприятий на 
территории, подвергнутой атмосфер-
ному загрязнению с целью повыше-
ния устойчивости в первую очередь 
имеющихся насаждений.

таким образом, выполненная 
впервые для новгородской области 
оценка воздействия природных и ант-
ропогенных факторов на лесные эко-
системы может служить основой для 
обеспечения устойчивости и повыше-
ния продуктивности лесов. в основу 
всех лесохозяйственных мероприятий 
должно быть положено обеспечение 
соответствия состава, формы, струк-
туры насаждений условиям местопро-
израстания с учётом климатических и 
ландшафтных особенностей объекта.
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A small percentage of forest land in 
Kazakhstan and an acute shortage 

of wood requires foresters to seek ways 
to improve the productivity of forests 
and their sustainable use. This deficit in 
wood can be to some extent offset by the 
growing plantation crops of fast growing 
tree species, including species of the best 
and hybrids of poplar.

The increased interest in Poplar 
in the world is due to its biological 
characteristics and economic value. 
These include their 1) rapidity of growth 
and the ability to provide technically 
suitable timber for cutting back in  
20 years or less; 2) use in most industries, 
based on the use of wood; 3) the ability to 
grow on land that is not always suitable 
for agricultural use; 4) the possibility of 
wider use in the protection, landscaping 
and recreational landings; 5) ability for 
vegetative reproduction.

Poplar cultivation is very extensive 
in the country, especially in the south 
and south-east. Basically, it’s occurring 
in protective plantations in populated 
areas and along roads. However, 
poplar plantations a source of business 
and carpentry of wood, is not always 
practical. In this regard, there is a need 
to establish in Kazakhstan the increased 
growing of poplar plantation crops for 
timber.

According to Musheghyan (1962) 
natural flora of south-eastern Kazakhstan 
is represented by 20 species of poplars. 
Of those in the region the most common 
are the Italian Lombardy poplar, deltoid, 
Bolleana, Bachofeni, an Algerian, black 
(black poplar), and leafy. But they differ 
significantly from each other, in both 
biological and economic characteristics 
of [2,3,4]. Therefore, Countless [1999] 
obtained various forms of hybrid 
poplar trees, which have different 
pronounced heterosis, high energy 

growth, and resistance to soil salinity 
and other economically valuable traits 
by conducting numerous experiments on 
interspecific hybridization. As a result 
of this work, they selected and tested 
under production conditions in the tract 
“Lavar” series hybrids of this species. 
From the section of black poplars the 
following promising hybrids were 
obtained and tested:

Poplar “Kazakhstan” – derived from 
crosses of poplars PKL-284 Alamo.  
A male. Barrel full timber with straight, 
slender branches. Well propagated by 
cuttings. It differs from the Alamo rate 
of growth, resistance to drought and soil 
salinity.

Poplar “Kairat” – a hybrid produced 
by crossing poplars PKL-284 and the 
deltoid. A male. Than features a distinct 
trunk, broady pyramidal crown, and 
large leaves and thin branches. Good 
propagation trough cuttings. 

Poplar “Semirechensky” derived by 
crossing the Algerian poplar with Alamo. 
This tree features a small runout trunk 
line and pyramidal crown. In comparison 
with the parental species it differs by 
more rapid growth and, – resistance to 
soil salinity. Stated below are the sections 
marked with white poplar hybrids.

Poplar, “62027-1” obtained from 
crosses of poplars Bachofeni and 
Bolleana. A male, this tree features a 
broadly pyramidal crown with a small 
runout trunk line. It is salt-tolerant, heat-
resistant, and fast growing. Compared to 
other white poplars it is propagated well 
by cuttings.

Poplar, “67005-5” obtained from 
crosses with white poplar and Bachofeni. 
A female this tree also features a broadly 
pyramidal crown with thin branches. 
This hybrid also reproduces satisfactorily 
by cuttings and is salt-tolerant with rapid 
growth. 

Poplar, “62028-13” obtained from 
crosses with poplars Bachofeni and 
Bolleana. This male hybrid is features 
fast growth, and – resistance to soil 
salinity. The crown’ is broadly pyramidal, 
and the trunk is pronounced, with,- full 
timber. It is also well propagated by 
cuttings.

Poplar, “65001-7” obtained by 
crossing Bolle poplar and aspen. Another 
male hybrid, this selection has a delicate 
crown, and pronounced trunk line well-
cleaned of twigs. Propagation by stem 
cuttings is difficult with 30-35% rooting 
success..

These hybrid poplars were grown on 
the selection and production site “Lavar”, 
which created by royal-collection office 
in 1968 and composed of a 2 hectares 
area. This area was later used to create 
a 1.5–2 hectare area of annual plantation 
crops.

A detailed study on the growth rate 
and productivity of poplar plantations 
in the south-east of the republic was 
conducted by Iskakov [1969]. He 
reported that an Alamo section of the 
black poplar trees growing in plantations 
in the floodplain terrace of the rich 
alluvial-meadow soils with adequate 
moisture groundwater table at a depth of 
150 cm at 10 years of age has reached an 
average height of 21.0 m and diameter at 
breast height of 25.1 cm with a volume 
of 0.35 m3 trunk. The same species of 
poplar plantations in the meadow on 
gray soils medium loamy at the age of 
8 years had an average height of 14.1 m 
and a diameter of 14.4 cm.

High rate of growth is different from 
the planting of Bolleana poplars (section 
of white poplar) on gray meadow, 
medium saline soils. At the age of  
15 years, stands of this species of poplar, 
with regular watering reached a height 
of 19.3 m and a diameter of 22.8 cm The 
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growth analysis of the model tree, taken 
from this stand, showed that the current 
gains in height and diameter per year 
falls somewhat, but are still at a fairly 
high level.

Intensive growth under similar 
conditions differ Italian poplar Lombardy 
(section of black poplar), which in the 
age of 19 may have an average height of 
the plantation about 20 m and a diameter 
of 21 cm, although it has in comparison 
with the poplar Bolle over a sharp drop 
in the current increment in height and 
the diameter is a little bit earlier.

Based on these data and results, 
especially out in the tract “Lavar” 
Iskakov’s [1969] stationary research 
concludes that the favorable soil and 
climatic conditions of south-east 
of Kazakhstan allow for systematic 
watering to grow high-yield poplar 
plantations. And that once again we 
have seen, in 2003, following the 
relevant research on the progress of their 
growth and productivity in plantation 
plantings of various ages in the section  
“A catastrophe”. The site even among the 
plantation crops, soil, gray desert saline, 
and ground water at a depth of 3–6 m

To obtain comparative data, only 
planted 2 hybrid poplars: section of the 
black – a hybrid poplar “Kazakhstan” 
section of the whites – a hybrid of 
“62027-1 ”

In total there were 6 such sites. At 
each of these sites, soils were prepared 
for planting in the fallow system with a 

mandatory fall loosening to a depth of 
31–35 cm before the main treatment of 
manure was applied at the rate of about 
20 tons per hectare. Seedlings, grown 
from annual cuttings in the department 
of varietal breeding, were planted in the 
Spring by hand in pre-prepared holes. 
In order to study the effect of planting 
density on growth and development of 
cultures of poplars, placing seats done 
in 3 versions – 2,5x1; 3x1, 3x2, and 
5 m with a number of plants planted, 
respectively, 4000, 2220 and 1667 pieces 
per 1 ha.

Care of plantations consisted of 
periodic watering, pruning of lower 
branches, and cultivating between 
rows. The most frequent watering and 
mechanical treatments (4–5 fold) were 
carried out in the first 3–4 years after 
planting. The main parameters of the 
plantation, which laid the test areas, are 
characterized by the data given in table 1.

Since these plantations were 
established in different years, – from 
1968 to 1986, and at the time of our 
study had unequal ages (from 16 to  
35 years), a full analysis of the 
secondary trunks of model trees was 
made with one model from each option. 
This design should make for a more 
reliable comparison of the progress of 
growth of these crops. The subsequent 
analysis compared the following: height, 
diameter and volume of the trunk and 
the corresponding current gains by 
age periods of growth every two years. 

For ease of comparison, the primary 
data on the growth of our models are 
grouped according to individual taxation 
characteristics (height, diameter, volume 
of trunk, present, and the average growth 
rates) and are presented in table 2 and 3.

Table 1 shows that the survival and 
preservation of cultures was a very high at 
91-96% and is independent of the hybrid 
form, density and the year of planting. 
This compensates to some extent, 
differences in the timing of planting in 
the comparison of experimental results 
on the options. Table 1 also confirms 
the findings of Iskakov [1996] on 
commercial plantations of high poplar 
productivity under irrigated conditions in 
the south-east of Kazakhstan: the stock 
of wood on one hectare of the plantation 
ranges from 600–650 m3 at the age of  
16–17 years and up to 750–920 m3 twenty 
to twenty-three years old. The data in 
Table 1 also shows that the density of 
planting to create plantations of poplars 
have a significant effect on tree growth 
and wood formation of reserves per unit 
area. This effect also depends on the 
biological characteristics of cultivated 
plants, particularly of hybrid forms.

Most clearly seen when comparing 
these features of the course of growth 
medium model trees for planting options 
studied (Table 2 and 3).

By analyzing the course of growth 
patterns for height (Table 2) it is primarily 
evident that a planting of the first few 
years exhibit more intensive growth in 

Table 1
Main characteristics of poplar planting options for experienced and results of their survey in 2002
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height compared to the more sparsely 
planted. This is particularly, clearly 
expressed in poplar, “Kazakhstan”, in 
which: the current annual increment in 
the first 4 years increases in planting a 
density of 4000 units / ha (2.5x1 m) 
from 1.5 to 3 meters, with density of 
2220 units / ha from – 0.65 to 1.35 m 
and at 1667 units / ha, from 0.5 to 1 m. 
The future growth of close planting is 
reduced and almost stopped at the age of 
10 years, (20–15 cm per year). In a rare 
crop planting, current annual increment 
growth continues to increase.

 With an average density of (2220 
units/ga) – slower, with a very sparse 
(1667 units/ha) – more dramatically – up 
to 3 meters per year in 4–6 years of age.

Slowing growth in the sparse stands 
occurs later than in the dense and 
moderate stands. The almost complete 
attenuation of growth in height of trees 
in the sparse planting occurs at age 18 
(an increase of -15-20 cm per year). 
The hybrid poplar, 62027-1, expressed 
the same, especially when the average 
density was very low. We attribute this to 
biological characteristics of these forms. 

More rapid height growth in the 
dense plantings in the early years can be 
explained the rapid closing crowns. This 
is especially true in the ranks, when, on 
the one hand tree crowns shades the soil 
surface and reduces direct evaporation 
of moisture from it, but on the other 
– has the effect of “snapping” or rather 
“samopodgona “due to the earlier lateral 
shading trunks and crowns. In the denser 
plantings the crowns grow narrower 
and taller, while in the sparse plantings 
crowns are sprawling and leafy, which 
are affected over time by a general 
increase in diameter growth and the 
volume of barrels.

The course of diameter growth was 
also very similar to the high dynamics 
of growth over age. In the dense cultures 
the maximum current increment in age 
was from 2 to 6–8 years in medium-
density, from 6 to 14 years, and, in the 
sparse – from 8 to 16 years in poplar, 
“Kazakhstan”, and from 4 to 14 in the 
poplar 62027-1. This dependence is 
correlated with the nature of crop height 
growth, 2 years as measured by diameter 
at breast height (1.3 m). In the dense 
planting of plant height reached after a 
year of growth, at an average density and 

still later at a sparse density (except for 
the shape of 62027-1).

You should also note the connection 
between the course of growth experienced 
and the fullness of crop plantings, or 
rather with the total basal area of trunks 
(at breast height per hectare). Table 2 
shows that a fairly sharp drop in the 
current growth in diameter occurs in 
cultures of poplar “Kazakhstan”, when 
this figure reaches 23 m2 per ha in dense 
plantings and 26–29 m2 per ha in the 
sparse and very sparse. In total basal 
area of about 50 m2 per hectare increase 
is reduced to a minimum. In poplar form 
62027-2, this criterion is somewhat 
higher (about 30–35 m 2 ha), but in 
general similar.

The volume stems almost a 
derivative value of their diameters and 
heights, so the patterns change with 
age. They are similar, to, the volume 
of barrels, which is a – more important 
factor than its diameter and height. Table 
3 shows that the current increase in the 
volume of poplar trunks “Kazakhstan” 
in a dense form increases with age 
more rapidly than in the more sparse, 
reaching a maximum at 6.8 years of life 
(14.3 dm3) against 14–16 years in the 
moderate density and sparse plantings 
(36.5 and 49.4 dm3). However, the 
total basal area over 23 m2 per hectare 
begins to fall behind (2–3)?? in the 
growth of trees in the planting of sparse 
density variants in which the current 
increase in the volume increases up to  
14 years.

Timber volume per hectare, – the 
main indicator of the productivity of 
plantations, – depends on the growth 
of trees in a given planting density or 
number of trees per unit area. Table 3 

shows that the most productive version 
of the poplar was “Kazakhstan” with the 
placement of seats 3.0x1.5 meter margin 
on 1 hectare with 921 m3 of timber, with 
an average increment of 40 m3 per 1 ha. 
The version of the deployment of seats 
3.0x2.0 m (1667 plants per hectare) lags 
behind. And the 2220 plants per hectare 
stocking groups produced 786.5 m3 of 
timer, with an average growth of about 
36 m3 per hectare.

In these embodiments average gain 
per hectare timber close to the current 
is aged at 20–23 years, which indicates 
the occurrence of quantitatively 
mature plantations. However, given the 
extremely high current gain in excess of 
30–40 m3 per hectare, cutting age should 
be determined by the technical maturity, 
probably much later in life.
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Жизнь, вероятнее всего, зароди-
лась в литоральной (приливно-от-
ливной) зоне водоемов. следова-
тельно, вероятность заброса волной 
элементарных частиц липопротеинов 
(Эчлп) с поверхностного слоя воды 
на сушу или к твердой поверхности 
дна была довольно высокой. в силу 
этого обстоятельства Эчлп, оказав-
шиеся у твердой поверхности, не-
вольно вынуждены были сменить 
свою кубическую конформацию на 
иную – плоскую. при этом девять ли-
пидных субъединиц Эчлп могли рас-
полагаться так, как показано на рис. 1. 
причем, в последствии все эти фор-
мы расположения липидных молекул 
Эчлп возродились и в клеточном ва-
рианте. 

особо подчеркнем что, располо-
жение липидов на рис. 1, а, невольно 
и очевидно свидетельствует о природ-
ной постоянной экономии субъединиц 
при создании новых форм биострук-
тур. так, в бкс, собранной из двух 
диальных бШпУс [3], для создания 
одного большого реакционного канала 
необходимо было задействовать все 4 
идентичных субъединицы. теперь же 

для создания 4 больших каналов Эчп 
требуется всего лишь 9 субъединиц. 
Это усовершенствование новых бкс 
явно свидетельствовало за выгоду объ-
единения идентичных элементов био-
структур не только для увеличения их 
производительности, но и для защиты 
от воздействий окружающей среды 
центрального их элемента – их супер-
элемента – субъединицы, обладающей 
максимальным количеством связей во 
всех конформациях биоструктуры.  
в Эчлп такой субъединицей стал 5-й 
её элемент. согласно многим преда-
ниям, четыре стихии: землю, воду,  
воздух и огонь связывает таинствен-
ный пятый элемент. но в нашей био-
системе данная субъединица может 
выступать не только в качестве голо-
граммы и её центрального элемента. 
через неё проходят оси симметрии 
биоструктур, задействованные в даль-
нейшем не только в клеточных, но и 
организменных измерениях (напри-
мер, рис. 1, а и рис. 1, г).

следует отметить, что плоскост-
ное сообщество трех Эчлп (рис. 1б)  
образует структуру, способную осу-
ществлять пиноцитоз – захват кле-

точной поверхностью жидкости с 
содержащимися в ней веществами 
пузырьком (диаметр от 0,07 до 2 мкм). 
данная разновидность эндоцитоза 
– один из основных механизмов про-
никновения веществ (макромолекул 
белков, липидов, гликопротеидов) в 
клетку (прямой пиноцитоз или эн-
доцитоз) и выделения их из клетки 
(обратный пиноцитоз, или экзоцитоз).  
в то же время плоскостное сообщест-
во из четырех и шести Эчлп способ-
но осуществлять другую разновид-
ность эндоцитоза. задействовать для 
этого процесса сразу много плоскост-
ных Эчлп могли позволить себе толь-
ко клеточные структуры с большой 
площадью поверхности, а поскольку 
бактерии очень часто принимают кон-
формацию сферы, то у них фагоцитоз 
не развит именно по этой причине.

в то же время субъединицы Эчлп 
могли раскладываться и по-другому, 
например как на рис. 2, а. при этом 
добавка уже одной (десятой) идентич-
ной субъединицы (рис. 2, б) приводи-
ла к тому, что в биоструктуре появ-
лялся дополнительный суперэлемент, 
что сразу же увеличило её живучесть. 

биострУктУры из Элементарных частиЦ 
липопротеинов

телепнева л. г.,  
науч. сотр.
институт микробиологии 
и иммунологии  
им. и.и.мечникова, 
Украина
Участник конференции,
национального первенства 
по научной аналитике,
открытого европейско-
азиатского первенства  
по научной аналитике

Рассмотрена возможность создания различных биоструктур из элементарных час-
тиц липопротеинов в доклеточный период развития жизни.

Ключевые слова: липиды, липопротеины, аминокислоты, бкс, биоструктуры.
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Удк 577.2

Рис. 1. Плоскостное расположение молекул ЭЧЛП
а) б) в) г)
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обратим внимание на тот факт, что 
достаточно наличия 23 идентичных 
субъединиц, чтобы каждая из 9-ти вы-
шеописанных стала суперэлементом. 
но, поскольку бактерии жили в очень 
сложных климатических условиях, 
утрата липидных составляющих у них 
была высокой. Это привело к форми-
рованию у них Эчлп только из семи 
субъединиц (рис. 2, в). 

в двух предыдущих работах по 
происхождению жизни на земле [3] 
уже сообщалось о том, что схемы 
биоструктур, с эволюционным ус-
пехом освоенных липидами, затем с 
еще большей легкостью воплощали в 
жизнь аминокислоты и нуклеотиды. в 
силу этого рассмотрим нуклеотидные 
цепи, воссозданные по образцу уклад-
ки липидных молекул, для эукариоти-
ческих (2г) и прокариотических (2ж) 
клеток.

встречаясь с зеркальными струк-
турами, эти цепи могли образовывать 
две конформации. одна из них – с 
большими реакционными каналами 
(2д и 2з, соответственно) – характер-
на для двух разновидностей клеток. 
в то же время вторые конформации 
у них различны. если у бактерии мы 
видим включения воды между цепями 
днк (рис. 2, и), то у эукариотичес-
ких клеток две цепи днк прилегают 
друг к другу очень плотно (рис. 2, е). 
с целью не допустить излишек воды 
к днк данная разновидность клеток 
должна была возвести двойную пре-
граду – ядерную оболочку.

но когда же оказалась востребо-
ванной эта разновидность субъединиц 
биоструктур? нуклеотиды впервые 
появились в прародителях вирусных 
частиц (рис. 3, б), собранных из 4-х 
Эчлп (рис. 3, а, они же – в двух про-
екциях на рис. 3в). а понадобились 
они им для поддержки аминокислот 
(1, 3, 4 и 6 на рис. 3, в), оставшихся 
без своих поддерживающих липи-
дов, выставленных биоструктурой на 
поверхность липидно-аминокислот-
ной системы. так и появились в био-
структуре нуклеотиды, окрашенные  
в светло-зеленый и розовый цвета 
(рис. 3, г), попавшие в эту вирусную 
частицу вместе с водой в результате 
её сборки. 

в силу этих фактов, вирусные 
частицы можно и нужно считать не 

Рис. 2. Расположение субъединиц в нуклеотидных и липидных структурах

а) б) в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

только переносчиками генной инфор-
мации (как это уже принято всеми 
учеными мира), но и прародителями 
этой информации. благодаря этому 
новшеству жизнь стала практически 
не уничтожаема, а её представители 
освоили все возможные биониши.

в результате последовательного 
линейного объединения нескольких 
Эчлп, появились структуры, подоб-
ные изображенным на рис. 4, а – 4, в, 

позволившие собрать на своих повер-
хностях в аминокислотных каналах 
первые дипептиды, а затем и белко-
вые структуры с разным типом уклад-
ки аминокислотных остатков. 

схемы рис. 4, б объясняет причи-
ну чрезвычайного распространения 
спиральных структур среди белков и 
нуклеиновых кислот. возможность 
горизонтальной вставки (рис. 4, б) 
одной спирали (окрашенной в синий 
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цвет) в другую спираль (красного цве-
та) приводит к созданию двуспираль-
ной биоструктуры (сине-красной спи-
рали) при их соосном выставлении. 
при этом с двух сторон этой спирали 
образуются открытые спиральные 
концы, а биоструктура приобретает 
большую величину плавучей плотнос-
ти, что способствует лучшей защи-
те от электромагнитного излучения. 
такое же горизонтальное вставление 
красно-синей спиральной биострук-
туры в желто-зеленую приводит к со-
зданию 4-х спиральной биоструктуры 
с еще большей величиной плавучей 
плотности. помимо этого такая струк-
тура становится гидравлически более 
выгодной при перемещении в про-
странстве. описанные эволюционные 
выгоды сделали безопасным, согласо-
ванным и одновременным перемеще-
ние всех субъединиц бкс, собирае-
мых из спиральных субъединиц.

в силу этого, последовательное 
соединение элементарных нуклеино-
вых частичек, приводящее к созданию 
спиральных структур, было подхва-
чено эволюцией. но последовательно 
соединенные липидные и нуклеино-
вые частицы можно было дополни-
тельно укрепить дипептидами, три-
пептидами и т. д. в результате этого 
оказались востребованными не только 
аминокислоты с мононуклеотидными 
кодонами, но и аминокислоты, у ко-
торых два первых нуклеотида кодона 
принадлежали одной нуклеотидной 
частице, а третий – другой. такие 
аминокислоты (ак) представлены на 
рис. 4в контурной линией сиреневого 
цвета, а другая разновидность таких 
связующих ак, содержащих один 
нуклеотид первой частицы, а два ос-
тавшихся – другой, изображены на 
рис. 4, в зеленой контурной линией.  
в то же время нуклеотиды под номе-

рами 9′, 3′ и 1′′ (рис. 4, в) представ-
ляют собой тройку нуклеотидов стоп-
кодона. нуклеотиды с номерами 3′ и 
1′′ стали предшественникам интронов 
– нуклеотидной последовательнос-
ти, не несущей белковой нагрузки.  
следовательно, структура, представ-
ленная на рис. 4, в может принадле-
жать прародительнице эукариотичес-
ких клеток. 

однако возможно и другое распо-
ложение биочастичек – параллельное 
и антипараллельное (рис. 4, г), при-
ведшее к созданию β-укладок белка.

в связи с вышеприведенными 
фактами было интересно сравнить 
предлагаемые для рассмотрения 
структуры (рис. 5) с классически-
ми, полученными английским био-
физиком и учёным-рентгенографом, 
занимавшейся изучением структуры 
днк, Розалинд Франклин (англ. 
Rosalind Franklin) (25 июля 1920 – 
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Рис. 3. Создание носителя генной информации
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Рис. 4. Создание спиральных биоструктур и β-укладок
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16 апреля 1958) [3]. на этом рисунке 
проведено сравнение её знаменитой 
рентгенограммы днк (рис. 5, а) с 
эукариотической (рис. 5, б), а так-
же сравнение классики (рис. 5, в) с 
днк бактерий (рис. 5, г). 

следовательно, уже по наклону 
линий, окрашенных в красный цвет, 
можно судить к какой разновиднос-
ти днк принадлежит исследуемый 
образец. в то же время сравнение 
нуклеиновых цепей в форме в-днк  
(рис. 5, д) и эукариотической днк 
(рис. 5, е) объясняют, возможную 
причину задержки выхода работ этой 
женщины в печать. ей, в отличие от 
открывателей двойной спирали, уже 
хорошо знавшей, что днк может при-

Рис. 5. Сравнение нуклеиновых кислот.5.
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Рис. 6. Разновидности укладок нуклеиновых цепей
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:
нимать различные формы, чрезвычай-
но важно было определить разновид-
ность конформации исследуемой ею 
днк.

то, что нуклеотидные частицы мо-
гут взаимодействовать друг с другом 
по-разному, подтверждают даже эти 
4-е ниже представленные нуклеотид-
ные цепочки (рис. 6).

Выводы:

1. Элементарные частицы липоп-
ротеинов (Эчлп) могут принимать 
как кубическую, так и плоскостную 
конформацию.

2. появление суперэлемента 
Эчлп и его защита способствовали 

объединению максимально возмож-
ного количества идентичных субъеди-
ниц биоструктур.

3. суперэлемент Эчлп является 
центром симметрии биоструктур, её 
голограммой и биосубъединицей с 
максимальным числом связей в лю-
бой конформации биообъекта.

2. белки, создаваемые на последо-
вательно соединяемых Эчлп, укреп-
ляют данную биоконструкцию, как и 
нуклеотидные основания, попавшие 
в результате сборки новой «липидно-
аминокислотно-нуклеотидные» био-
структуры.

3. спиральные биоконструкции 
получили максимальное распростране-
ние благодаря одномоментному пере-
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мещению 4-х идентичных спиралей и 
большей величине плавучей плотнос-
ти, способствующей лучшей защите от 
электромагнитного излучения.

4. благодаря параллельному и 
антипараллельному расположению 
Эчлп появляется возможность со-
здания нескольких разновидностей  
β-укладок белков.
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оЦенка связи активности лизосомалЬных 
Цистеиновых протеиназ плазмы и лейкоЦитов 

крови с биохимическими маркЁрами 
воспаления У болЬных тромбофлебитом

фомина н. в., ассистент
фомина м. а., канд. мед. 
наук, доцент
рязанский 
государственный 
медицинский университет 
им. акад. и.п. павлова, 
россия
Участники конференции,
национального первенства 
по научной аналитике,
открытого европейско-
азиатского первенства  
по научной аналитике

Обнаружена средняя положительная корреляция  между активностью катепсина L 
и концентрацией сиаловых кислот в плазме, а также низкая положительная корреляция 
между активностью катепсина Н и  концентрацией СРБ в полиморфноядерных лейкоци-
тах больных тромбофлебитом вен нижних конечностей.

В моноядерных лейкоцитах наблюдалась высокая корреляция между активностью 
катепсина Н и концентрацией С-реактивного белка, а также слабая корреляция между 
активностью катепсина Н и концентрацией сиаловых кислот в плазме.

Ключевые слова: лизосомальные цистеиновые протеиназы, лейкоциты, с-реактивный 
белок, сиаловые кислоты, тромбофлебит.

A positive correlation between the average activity of cathepsin L and the concentration of 
sialic acids in plasma is found, and low positive correlation between the activity of cathepsin 
H and the concentration of CRP in the polymorphonuclear leukocytes of patients with 
thrombophlebitis of the leg veins is  found. A high correlation between the activity of cathepsin 
H and the concentration of C-reactive protein, and a weak correlation between the activity of 
cathepsin H and sialic acid concentration in plasma in the mononuclear leukocytes were observed.

Keywords: lysosomal cysteine   proteinases, leukocytes, C-reactive protein, sialic acid, 
thrombophlebitis.
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протеолиз – в высокой степени 
контролируемый сложный про-

цесс, который имеет место практи-
чески во всех тканях и компартментах 
клетки [5]. активация протеолиза яв-
ляется важнейшим биохимическим 
механизмом фундаментального пато-
логического процесса – воспаления. 
изменение реакции среды в очаге 
воспаления в кислую сторону при-
водит к дестабилизации мембран ли-
зосом, выходу в цитоплазму лизосо-
мальных ферментов, их активации и 
дальнейшей деструкции вовлечённой 
в процесс прилегающей к очагу вос-
паления ткани [8]. протеолитические 
ферменты синтезируются различны-
ми иммунокомпетентными клетками 
организма и играют одну из ведущих 
ролей в развитии воспалительного 
процесса. лизосомальные цистеино-
вые протеиназы (лЦп) относятся к се-
мейству папаиноподобных протеоли-
тических ферментов, локализованных 
в основном в лизосомах и поздних 
эндосомах клетки. лЦп в настоящее 
время активно изучаются, поскольку 
они принимают участие во множестве 
физиологических и патологических 
процессов: в регуляции апоптоза и 
внутриклеточного метаболизма, пост-
трансляционных изменениях белков, 

клеточной дифференциации, актива-
ции и инактивации гормонов [12], а 
также в процессах иммунного ответа 
и в развитии таких заболеваний, как 
рак, артриты [13], болезнь альцгей-
мера [10], рассеянный склероз, пан-
креатит, заболевания печени, легких 
[4], мышечная дистрофия, атероскле-
роз [11].

лЦп способны секретироваться 
во внеклеточную среду. выход лизо-
сомальных ферментов потенциирует 
избирательный протеолиз, который 
в норме и при патологии может при-
водить к активации плазменных про-
ферментов систем свёртывания и 
фибринолиза, системы комплемента 
и калликреин-кининовой системы [3].  
в результате этого процесса в крови 
накапливаются биологически актив-
ные пептиды и происходит потребле-
ние факторов гемокоагуляции, фиб-
ринолиза и калликреин-кининового 
каскада [1].

активность лЦп подвержена 
мультифакторной регуляции и может 
меняться в связи с изменением син-
теза самого фермента, в связи с нали-
чием аутокатализа, характерного для 
данной группы ферментов, а также в 
связи с окислительной модификацией 
белков при оксидативном стрессе.

одной из довольно распро-
странённых воспалительных пато-
логий, протекающих на фоне окис-
лительного стресса, на сегодняшний 
день является тромбофлебит вен ниж-
них конечностей. проблеме тромбоф-
лебита посвящено большое количест-
во научных исследований, но до сих 
пор она не теряет своей актуальности 
[7]. тромбофлебит вен нижних конеч-
ностей является самой частой причи-
ной венозной сосудистой патологии, 
требующей госпитализации. специ-
фика восходящего тромбофлебита, не 
зависимо от того, возникает ли он на 
почве варикозной болезни или в не-
повреждённых венах, заключается в 
непрогнозируемости его течения [8]. 
восходящие формы тромбофлебита 
реально угрожают распространением 
тромбоза на глубокие вены и развити-
ем тромбоэмболии лёгочной артерии 
(тЭла). поэтому достаточно акту-
альным является вопрос дальнейшего 
изучения патогенеза тромбофлебита, 
и, в частности, участия в нём лизо-
сомальных цистеиновых протеиназ с 
целью возможного прогнозирования 
его динамики. 

в предыдущих работах нами было 
показано, что активность катепсинов 
L и н повышается в плазме крови 
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больных тромбофлебитом [6]. в связи  
с этим, можно предположить, что 
причиной данного повышения может 
являться системная воспалительная 
реакция. на основании вышеизло-
женного представляется актуальным 
изучить изменение активности лЦп 
в плазме и различных фракциях лей-
коцитов больных тромбофлебитом, 
сопоставив данные с выраженностью 
воспалительной реакции.

Цель работы состояла в оценке 
связи активности лизосомальных цис-
теиновых катепсинов L и н в плазме 
крови и различных фракциях лейко-
цитов при тромбофлебите вен нижних 
конечностей в зависимости от степе-
ни выраженности воспалительной ре-
акции. показателями воспалительной 
реакции явились с-реактивный белок 
и сиаловые кислоты.

 Материалы и методы. в работе 
представлены результаты обследования 
30 пациентов с диагнозом «тромбоф-
лебит вен нижних конечностей», нахо-
дившихся на стационарном лечении в 
рязанском областном клиническом кар-
диологическом диспансере. для иссле-
дования использовали кровь, взятую из 
локтевой вены утром натощак, в кото-
рую предварительно добавляли Эдта. 
для выделение различных фракций 
лейкоцитов эритроциты осаждали 6% 
раствором декстрана, после чего плаз-
му со взвешенными в ней лейкоцитами 
подвергали изопикническому центри-
фугированию на градиенте плотности 
урографин – полиглюкин. при этом 
получали две фракции лейкоцитов: ин-
терфазный слой содержал моноядерные 
лейкоциты, представленные лимфо-
цитами и моноцитами, осадок – поли-
морфноядерные гранулоциты. клетки 
отмывали 0,15 м раствором хлорида 
натрия, пропускали через капроно-
вый фильтр и подсчитывали в камере  
горяева. активность катепсинов L и 
н изучали спектрофлуориметричес-
ким методом по Barrett & Kirschke [9].  
степень выраженности воспалитель-
ной реакции оценивали по содержанию 
в плазме крови срб и сиаловых кислот.

срб измеряли иммунотурбидимет-
рическим методом по конечной точке 
путём фотометрического измерения 
реакции антиген – антитело между 
антителами к человеческому срб 
и присутствующем в образце срб. 

определение проводили с помощью 
наборов CRP FS (DiaSys Diagnostic 
Systems GmbH).

сиаловые кислоты определяли с 
помощью наборов «сиалотест – 80» 
(ооо нпп «реахим»). метод основан 
на реакции сиаловой кислоты с инди-
катором. в результате реакции при 
нагревании образуется окрашенное 
соединение, интенсивность окраски 
которого пропорциональна концент-
рации ацетилнейраминовой кислоты.

статистическая значимость отли-
чий полученных результатов от конт-
рольной группы и группы сравнения 
оценивалась с использованием U-кри-
терия манна - Уитни.

Результаты и обсуждения. при 
оценке связи активности лизосо-
мальных цистеиновых катепсинов L 
и н в плазме и различных фракциях 
лейкоцитов при тромбофлебите вен 
нижних конечностей в зависимос-
ти от степени выраженности воспа-
лительной реакции мы обнаружили 
следующие тенденции. активность 
катепсина L в полиморфноядерных 
лейкоцитах больных тромбофлебитом 
составила 15,5±12,4 нмоль/ч·106 кле-
ток, активность катепсина н – 5,1±4,1  
нмоль/ч·106 клеток (см. рис. 1). таким 
образом, активность катепсина L в по-
лиморфноядерных лейкоцитах превы-
сила активность катепсина н в 3 раза.

активность катепсина L в моно-
ядерных лейкоцитах периферичес-
кой крови больных тромбофлеби-
том составила 31,2±27,6 нмоль/ч·106  
клеток, активность катепсина н 
– 16,6±14,4 нмоль/ч·106 клеток соот-
ветственно (см. рис. 2). то есть актив-
ность катепсина L также превысила 
активность катепсина н, но в мень-
шей степени – в 1,8 раза. 

при сравнении активности ка-
тепсинов в различных фракциях лей-
коцитов, мы обнаружили, что более 
высокая активность катепсина L на-
блюдалась в моноядерных лейкоцитах 
(выше в 2 раза по сравнению с актив-
ностью фермента в гранулоцитах). 
данные отличия оказались статис-
тически не достоверными (р>0,05). 
более высокая активность катепсина 
н наблюдалась также в моноядер-
ных лейкоцитах (выше в 3,3 раза по 
сравнению с активностью фермен-
та в гранулоцитах). данные отличия 

оказались статистически значимыми 
(р<0,05).

средняя концентрация с-реак-
тивного белка в плазме крови боль-
ных тромбофлебитом составила  
31,1±30,0 мг/л. среднее значение сиа-
ловых кислот в плазме крови больных 
тромбофлебитом составило 0,85±0,4 
ммоль/л.

при подсчёте коэффициентов кор-
реляции между активностью изуча-
емых ферментов в полиморфноядер-
ных лейкоцитах и показателями вос-
палительной реакции мы обнаружили 
положительную корреляцию между 
активностью катепсина L и концен-
трацией сиаловых кислот в плазме 
крови (r = 0,49) (см. рис. 3), и поло-
жительную корреляцию между актив-
ностью катепсина н и концентрацией 
срб (r = 0,15).

активность катепсинов L и н в 
плазме крови больных тромбофле-
битом составила 6,08±2,4 и 4,8±2,7 
нмоль/ч·л.

при определении коэффициента 
корреляции между активностью изучае-
мых нами ферментов и концентрациями 
сиаловых кислот и с-реактивного белка 
в плазме крови больных тромбофлеби-
том мы обнаружили слабоположитель-
ную корреляцию между активностью 
катепсина L и концентрацией сиаловых 
кислот в плазме (r = 0,08). 

в моноядерных лейкоцитах на-
блюдалась положительная корреляция 
между активностью катепсина н и 
концентрацией с-реактивного белка 
(r = 0,79) (см. рис. 3), а также сла-
бая корреляция между активностью 
изучаемых катепсинов и концентра-
цией сиаловых кислот в плазме: для 
катепсина L r = 0,28; для катепсина  
н r = 0,14.

Вывод. таким образом, мы можем 
предположить, что изменение актив-
ности лизосомальных цистеиновых 
протеиназ L и н в плазме и различных 
фракциях лейкоцитов крови больных 
тромбофлебитом не имеет чёткой cта-
тистической связи с биохимическими 
показателями воспалительной реак-
ции. возможно, на изменение актив-
ности ферментов в первую очередь 
оказывает влияние не воспалительная 
реакция, а другие факторы, например, 
окислительный стресс.
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Рис. 1. Активность катепсинов L и Н в полиморфноядерных лейкоцитах периферической крови  
больных тромбофлебитом, нмоль/ч·106 клеток

активность катепсина L,
нмоль/ч·106 клеток

активность катепсина н,
нмоль/ч·106 клеток

Рис. 2. Активность катепсинов L и Н в моноядерных лейкоцитах периферической крови  
больных тромбофлебитом, нмоль/ч·106 клеток.

активность катепсина L,
нмоль/ч·106 клеток

активность катепсина н,
нмоль/ч·106 клеток
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Рис. 4. Корреляция активности катепсина L в полиморфноядерных лейкоцитах с концентрацией  
сиаловых кислот в плазме крови больных тромбофлебитом

Активность катепсина L в полиморфноядерных лейкоцитах, нмоль/ч·106 клеток
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Рис. 3. Корреляция активности катепсина Н в моноядерных лейкоцитах с концентрацией  
С-реактивного белка в плазме крови больных тромбофлебитом

Активность катепсина Н в моноядерных лейкоцитах, нмоль/ч·106 клеток
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в настоящее время одним из пер-
спективных и востребованных 

направлений микробиологии является 
поиск новых штаммов молочнокислых 
бактерий для создания пробиотичес-
ких препаратов и продуктов функци-
онального питания (и.в. соловьева и 
др., 2010). новые молочные продукты 
с использованием пробиотиков фор-
мируют один из наиболее быстрорас-
тущих на сегодняшний день сегмен-
тов отрасли (о.в. карычева, 2007).

свойства бактерий, принадле-
жащих к одному виду, меняются от 
штамма к штамму, следовательно, 
при выборе пробиотиков важно опре-
делить именно те штаммы, эффекты, 
воздействия которых хорошо изучены 
(фумиаки абэ, 2010). особое значе-
ние в этой связи уделяется технологи-
ческим и неизвестным ранее физиоло-
гическим свойствам молочнокислых 
микроорганизмов. 

в области селекции молочнокис-
лых бактерий можно указать на сле-
дующие способы: выделение культур 
лактобактерий из природных источ-
ников; получение производственно-
ценных культур молочнокислых бак-
терий; получение улучшенных форм 
лактобактерий адаптацией, т.е. выра-
щивание микроорганизмов при пос-
тоянно изменяющихся условиях куль-
тивирования, в целях приспособления 
к этим условиям. при этом внешняя 
среда является мощным фактором 
изменчивости и эволюции указанной 
группы микроорганизмов. 

таким образом, целесообразным 
считается выделение из природных 
источников местных штаммов мо-
лочнокислых бактерий, т.к. они более 
приспособлены к эколого-географи-
ческим условиям данной климати-
ческой зоны. исходя из этого, иссле-
дование биологических и техноло-
гических свойств местных штаммов 
лактобактерий, с целью дальнейшего 
их практического использования, яв-
ляется актуальным. 

материалом для выделения чис-
тых культур молочнокислых бактерий 
послужили пробы, отобранные из раз-
личных природных источников: раз-
ных органов растений, свежих и ква-
шеных овощей, кефирных грибков, 
молока, фецес сельскохозяйственных 
животных.

для выделения молочнокислых 
микроорганизмов из различных при-
родных субстратов делали посев в 
стерильное обезжиренное молоко. 
перевивки осуществляли ежедневно, 
пока культура не сквашивала молоко с 
получением ровного плотного сгустка 
без разрывов и пузырьков газа. чисто-
ту культур достигали путем ежеднев-
ных пассажей.

при предварительном изучении 
физиолого-биохимических свойств, 
наиболее перспективными оказались 
17 штаммов лактобактерий, которые и 
были отобраны для детального изуче-
ния и идентификации. 

идентификацию и селекцию лак-
тобактерий проводили по л.а. бан-

никовой (1975). наиболее перспек-
тивные штаммы изученных молоч-
нокислых микроорганизмов отправ-
ляли  во всероссийскую коллекцию 
промышленных микроорганизмов 
(вкпм) фгУп госнии генетика для 
подтверждения результатов нашей 
идентификации, проведением анали-
за 16S рнк, в результате чего видовая 
принадлежность штаммов была под-
тверждена с присвоением им коллек-
ционных номеров.

качество, питательная ценность и 
лечебно-профилактические свойства 
кисломолочных продуктов напрямую 
зависят от используемых штаммов 
микроорганизмов. в свою очередь 
для получения высококачественных 
бактериальных препаратов необходи-
мо постоянно вести работу по селек-
ции – выделению и подбору новых 
штаммов молочнокислых микроорга-
низмов, обладающих необходимыми 
свойствами для каждого отдельного 
вида заквасочного препарата. 

как показывают данные таблицы 1,  
штаммы лактобактерий отличаются 
источником выделения, разнообраз-
ны по морфологии, имеют различную 
кислотообразующую способность.

содержание в кисломолочных 
продуктах живых клеток молочнокис-
лых бактерий является одним из ос-
новных показателей их качества. 

Установлено, что в образцах мо-
лока, сквашенного штаммами мо-
лочнокислых бактерий микробное 
число является высоким и составляет  
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109 - 1010 клеток. столь высокая по-
пуляция живых микроорганизмов 
способна осуществлять выраженное 
антагонистическое воздействие на не-
желательную микрофлору желудочно-
кишечного тракта. 

одним из основных микробиоло-
гических показателей, по результатам 
которого можно судить о лечебно-
профилактических свойствах того или 
иного штамма, является антагонисти-
ческая активность. поэтому изучению 
данного показателя в наших исследо-
ваниях придавалось большое значе-
ние. результаты исследований антаго-
нистической активности 17 местных 
штаммов молочнокислых бактерий, 
приведены в таблице 2.

анализ данных таблицы 2 свиде-
тельствует о том, что лактобактерии 
обладают неодинаковой способнос-
тью ингибировать рост патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры, 
что необходимо учитывать при под-
боре пробиотических препаратов 
для профилактики и лечения тех или 
иных возбудителей болезней. так, 
зона стерильности по отношению к 
Escherichia coli составила от 17 до 34 

мм, Staphilococcus aureus – от 21 до  
35 мм, Proteus vulgaris – от 13 до 29 
мм.

наибольшую антагонистическую 
активность в отношении большинства 
представителей патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры проявля-
ют штаммы Lbm. gallinarum вкпм 
в-10131, Lbm. gallinarum вкпм 
в-10132, Lbm. gallinarum вкпм  
в-10134,  L. casei вкпм в-8730, Lbm. 
helveticus м-14, Lbm. helveticus м-16.

в последние годы в науке о пита-
нии получило развитие новое направ-
ление – так называемое функциональ-
ное питание.

результаты, полученные в ходе 
проведенных исследований, позволи-
ли считать возможным и целесообраз-
ным использование чистых культур 
молочнокислых микроорганизмов се-
лекции нии биотехнологии горского 
гаУ для приготовления бактериаль-
ных заквасок, пробиотических пре-
паратов и кисломолочных продуктов 
функционального назначения.

для приготовления нового вида 
сметаны «лакомка» сливки скваши-
вали закваской из штаммов молочно-

кислых микроорганизмов Ent. durans 
вкпм в-8731, Ent. hirae вкпм 
B-9069 и Str. thermophilus вкпм  
в-10089. сметана обладает выражен-
ным ароматом, с приятным вкусом, 
консистенция густая, однородная, 
цвет белый. массовая доля жира со-
ставила 20%, массовая доля белка 
– 2,5%, титруемая кислотность – 70°т. 
продукт обладает антагонистической 
активностью по отношению к услов-
но-патогенным и патогенным микро-
организмам, о чем свидетельствует 
высокая зона стерильности (25 мм по 
отношению к Stаph. аureus и 23 мм к 
E. coli), при кое микроорганизмов в 
1 мл готового продукта на конец срока 
годности 1010 клеток. таким образом, 
сметану «лакомка» можно рекомен-
довать для профилактики и лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

при производстве простокваши из 
пахты использовали штаммы молоч-
нокислых бактерий Ent. hirae вкпм 
в-9069, Ent. durans вкпм в-8731 
и Str. thermophilus вкпм в-10089.  
Установлено, что массовая доля сухих 
веществ в готовом продукте состави-

таблица 1
характеристика штаммов лактобактерий 

Штамм
источник 
выделения

морфология 
скорость 

свертывания 
молока, ч

предельная 
кислотность, от

Ent. durans вкпм в-8731 огурец кокки 5 112

Ent. durans вкпм в-10093 кефирный грибок кокки 9 92

Ent. hirae вкпм B-9069 якон кокки 5 142

Ent. hirae вкпм B-10088 кефирный грибок кокки 9 100

Ent. hirae вкпм в-10090 люцерна кокки 9 201

Ent. hirae вкпм в-10091 кефирный грибок кокки 9,5 95

Str. thermophilus вкпм в-10089 гвоздика песчаная кокки 6 120

L. casei вкпм в-8730 фекалии поросят палочки 9 235

L. paracasei вкпм в-10092 квашеная капуста палочки 9 343

Lbm. gallinarum вкпм в-10131 кефирный грибок палочки 5,8 300

Lbm. gallinarum вкпм в-10132 гвоздика песчаная палочки 6 337

Lbm. gallinarum вкпм в-10133 мальва приземистая палочки 6 357

Lbm. gallinarum вкпм в-10134 кефирный грибок палочки 6,8 288

Lbm. helveticus м-14 самоквасное молоко палочки 6 311

Lbm. helveticus м-16 самоквасное молоко палочки 5,5 325

Str. salivarius м-9 самоквасное молоко кокки 6 125

Str. salivarius м-11 самоквасное молоко кокки 6 119
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таблица 2
антагонистическая активность лактобактерий к тест-микробам (зона стерильности, мм) n = 10

Штамм 
лактобактерий

тест-микроб

Escherihia coli Staphilococcus aureus Proteus vulgaris

Ent. durans вкпм в-8731 24 26 19

Ent. durans вкпм в-10093 26 21 20

Ent. hirae вкпм B-9069 26 24 18

Ent. hirae вкпм B-10088 26 24 16

Ent. hirae вкпм в-10090 20 23 20

Ent. hirae вкпм в-10091 25 25 13

Str. thermophilus вкпм в-10089 17 23 17

L. casei вкпм в-8730 30 29 23

L. paracasei вкпм в-10092 26 22 15

Lbm. gallinarum вкпм в-10131 25 35 29

Lbm. gallinarum вкпм в-10132 28 23 29

Lbm. gallinarum вкпм в-10133 25 21 17

Lbm. gallinarum вкпм в-10134 34 26 28

Lbm. helveticus м-14 28 28 27

Lbm. helveticus м-16 31 29 26

Str. salivarius м-9 25 25 19

Str. salivarius м-11 24 25 21

ла 9,5%, жира – 0,5%, белка – 3,2%,  
углеводов – 4,7%. количество микро-
организмов в 1 мл сквашенного моло-
ка 1010 клеток. Энергетическая цен-
ность – 37 ккал. основная ценность 
данного продукта заключается в вы-
сокой биологической ценности соста-
ва и в низкой калорийности. благода-
ря наличию в своем составе живых 
пробиотических лактобактерий, холи-
на, лецитина, ненасыщенных жирных 
кислот, она помогает в лечении хрони-
ческих и острых гастритов, болезней 
печени, почек, желудочно-кишечного 
тракта, показана при ожирении, реко-
мендована для всех возрастов, а осо-
бенно, для детей и пожилых людей. 

для производства кисломолочно-
го продукта функционального пита-
ния «селен+» использовали штаммы 
Ent. durans вкпм в-8731, Ent. hirae 
вкпм-в 10091 и Str. thermophilus 
вкпм в-10089. продукт представ-
ляет собой белую однородную массу 
сметанообразной консистенции, вкус 
и аромат чистые, кисломолочные. 
кислотность продукта - 80˚т, массо-
вая доля жира – 0,5%, массовая доля 
белка – 2,8%, калорийность – 35 ккал. 

продукт обладает высокой антагонис-
тической активностью по отношению 
к Stаph.аureus (26 мм) и E.coli (25 мм) 
при кое/см3 – 1010, что свидетельс-
твует о его лечебно-профилактичес-
ких свойствах. наличие в продукте 
селексена направлено на улучшение 
функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы, нормализа-
цию холестеринового обмена, повы-
шение функциональной активности 
антиоксидантной системы организма.

разработана технология получе-
ния кисломолочного продукта функ-
ционального питания, обогащенного 
йодом на основе штаммов лактобак-
терий Ent. durans вкпм в-10093, Ent. 
hirae вкпм в-10090 и Ent. durans 
вкпм в-8731. полученный продукт 
имеет молочно-белый цвет; консис-
тенция однородная; вкус и запах 
– чистый, кисломолочный. массовая 
доля сухих веществ в готовом продук-
те – 9,2%, жира – 0,5%, белка – 2,9%, 
добавки «йод-актив» – 0,05%, кислот-
ность – 85от. антагонистическая ак-
тивность по отношению к Stаph.аureus 
и E.coli – 26 мм, при кое/см3 – 1010  
Энергетическая ценность готового 

продукта - 35 ккал. продукт может 
использоваться для профилактики и 
лечения дисбактериоза и других забо-
леваний желудочно-кишечного тракта 
и йододефицитных заболеваний. 

в производстве кисломолочного 
продукта функционального питания, 
обогащенного клетчаткой использова-
ли культуры штаммов лактобактерий 
Str. thermophilus вкпм в-10089 и Ent. 
durans вкпм в-8731. в результате 
проведенных исследований установ-
лено, что массовая доля жира в про-
дукте составила 0,5%, белка – 2,9%, 
кислотность – 70°т. Энергетическая 
ценность составляет 35 ккал. готовый 
продукт обладает лечебно-профи-
лактическими свойствами, благодаря 
содержанию микрокристаллической 
целлюлозы (мЦк) – 0,05% и высо-
кой антагонистической активности 
по отношению к Stаph.аureus (26 мм) 
и E.coli (24 мм) при кое в 1 мл про-
дукта 1010 

в желудочно-кишечном тракте 
мЦк образует стабильный коллоид-
ный гель или дисперсию. ее частицы, 
поглощая влагу, набухают и адсорби-
руют компоненты продуктов распада 
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и токсины. прием мЦк препятствует 
всасыванию холестерина в кровяное 
русло и способствует выделению из 
организма холестерина. продвига-
ясь по желудочно-кишечному тракту, 
мЦк активизирует секретную и дви-
гательную функцию тонкого и толсто-
го кишечника. 

для приготовления сыра лечеб-
но-профилактического назначения 
использовали закваску из чистых 
культур лактобактерий Lactococcus 
casei вкпм в-8730 и Lactobacterium 
gallinarum вкпм в-10132. поверх-
ность готового сыра ровная, со следа-
ми серпянки, консистенция мягкая, в 
меру плотная, однородная, на разрезе 
без рисунка, вкус и аромат чистые, 
кисломолочные. массовая доля влаги  
– 52%, жира – 24%, белка – 20%. ис-
пользование лактобактерий L. casei  
вкпм в-8730 и Lbm. gallinarum 
вкпм в-10132 при производстве 
сыра, обладающих высоким анта-

гонизмом в отношении Stаph.аureus  
(29 мм) и E.coli (30 мм), позволяет  
повысить его биологическую цен-
ность и лечебно-профилактические 
свойства.

разработана технология приготов-
ления из обезжиренного коровьего мо-
лока молочнокислой пасты «галина-
рин» с использованием культур Lbm.
gallinarum вкпм в-10131 и Lbm.
gallinarum вкпм в-10134. продукт 
имеет приятный вкус, однородную 
пастообразную консистенцию, массо-
вая доля жира составляет 0,5%, белка - 
18%, влаги - 60%, кислотность – 90°т, 
обладает высокой антагонистической 
активностью по отношению к Staph.
aureus и E.coli (зона стерильности 34 и 
33 мм) при количестве клеток живых 
молочнокислых микроорганизмов в  
1 мл продукта 1010 клеток.

полученные результаты исследо-
вания свойств лактобактерий позво-
ляют считать возможным использо-

вание чистых культур молочнокислых 
микроорганизмов селекции нии био-
технологии фгбоУ впо «горский 
гаУ» для приготовления пробиоти-
ческих препаратов и кисломолочных 
продуктов функционального назначе-
ния, с целью профилактики и лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и обмена веществ.
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бруцеллез животных, в том числе и 
крупного рогатого скота, одна из 

наиболее опасных инфекционных бо-
лезней, которая в подавляющем боль-
шинстве случаев, протекает латентно 
без видимых клинических признаков, 
в то же время скрыто больные живот-
ные выделяют возбудителей в окружа-
ющую среду с молоком, мочой даже 
при нормальном отеле и окоте [1, 2].

кроме животных, к бруцелле-
зу восприимчивы птицы, рептилии, 
амфибии и рыбы. зарегистрирована 
восприимчивость к бруцеллезу 60 ви-
дов позвоночных животных, 30 видов 
кровососущих клещей, комаров, мух 
и др. бруцеллы найдены в личинках 
подкожного овода у северных оленей 
[1, 3, 4]. 

значительный экономический 
ущерб, характеризующийся массо-
выми абортами, яловостью больных 
бруцеллезом животных, снижением 
жизнеспособности приплода, умень-
шением продуктивности и сроков 
эксплуатации животных, затратами 
больших сил и средств при его лик-
видации. Ущерб усугубляется заболе-
ванием людей, которое ведет к потере 
трудоспособности, а порой – пожиз-
ненной инвалидности [1, 2, 5].

бруцеллез на территории кос-
танайской области, как новое и ма-
лоизученное заболевание, впервые 
зарегистрировано у крупного рогато-
го скота в 1936 году, где открыто 24 
неблагополучных пункта и выявлено 
673 реагирующих животных по серо-

логическим реакциям. процент забо-
леваемости составил 4,12% [6].

история оздоровления крупного 
рогатого скота от бруцеллеза претер-
пела значительные колебания. за годы 
реформирования агропромышленного 
комплекса многое изменилось – бо-
лее 95% поголовья скота в области 
находится в частной собственности.  
пришло время учиться работать в но-
вых рыночных условиях.

анализ эпизоотической обста-
новки, сложившийся в костанайской 
области показал, что интенсивность 
эпизоотического процесса при бру-
целлезе за 1997–2007 годы стабилизи-
ровалась. процент инфицированнос-
ти снизился в 1,5 раза. до 2008 года 
сельхозформирования костанайской 
области считали благополучными 
по бруцеллезу крупного рогатого  
скота. 

в системе противобруцеллезных 
мероприятий постановку диагноза 
осуществляли комплексом серологи-
ческих реакций: пластинчатая реак-
ция агглютинации с розбенгал-анти-
геном (рбп); реакция агглютинации 
в пробирках (ра); реакция связывания 
комплемента (рск); реакция длитель-
ного связывания комплемента (рдск); 
кольцевая реакция с молоком (крм); 
бактериологический метод – микро-
скопия, выделение чистой культуры; 
биопроба – заражение лабораторных 
животных. с 2007 года для диагнос-
тики бруцеллеза крупного рогатого 
скота узаконен метод иммунофермент-

ного анализа (ифа), а также полиме-
разная цепная реакция (пЦр) [7]. 

с 2008 года эпизоотическая об-
становка по бруцеллезу крупного 
рогатого скота резко обострилась. 
количество реагирующих на бруцел-
лез животных выросло. открыты не-
благополучные пункты по бруцеллезу 
крупного и мелкого рогатого скота, а 
также лошадей (тоо «сосновское», 
тоо «карла-маркса», «владимиров-
ское», «крымское», «ольшанское», 
«перцевское» и др.). в 2008 году 
выделено реагирующих по ифа на 
бруцеллез 5,2, в 2009 году – 12,2, в  
2010 году – 7,7, а в 2011 – 5,3 тыс. го-
лов, что в 3,9–9,2 раза больше уровня  
2007 года. процент инфицирован-
ности за этот же период возрос в  
3,5–10,8 раза. 

такое положение отмечено во всех 
районах области и требовало неот-
ложного выяснения истинной эпизоо-
тической обстановки. 

с этой целью из числа реагирую-
щих по ифа коров отобрали 50 голов 
крупного рогатого скота (25 из час-
тного сектора п. сосновка; 10 голов 
из тоо «ольшанское» и 15 голов из 
тоо «крымское») и провели комп-
лексные диагностические исследова-
ния классическими и современными 
методами. комплексные исследова-
ния проводили индивидуально по 
каждой голове первично при свежих 
случаях выявления и повторно – через  
40-70 дней после их передержки.  
в результате сравнительного анализа  
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выяснено, что из первично реаги-
рующих в 100% по ифа животных 
в свежих случаях, по классическим 
реакциям реагировали от 22 до 38% 
животных, а при повторных – коли-
чество их у одних и тех же животных 
увеличилось по рбп на 30% (от 38 до 
68%), по ра на 32% (от 28 до 60%), по 
рск – на 36% (от 22 до 58%) и рдск 
на 64% (от 20 до 84%). 

по истечению экспериментов все 
50 голов крупного рогатого скота под-
вергнуты комиссионному контрольно-
диагностическому убою. отобраны  
образцы биоматериала (паренхима-
тозные органы, лимфоузлы, кровь) 
для бактериологических, биологичес-
ких и молекулярно – генетических 
исследований. проведенными бак-
териологическими исследованиями 
подтверждены результаты серологи-
ческих исследований по ифа в 58% 
(колебания от 53,3 до 60%), биологи-
ческими – в 60% и молекулярно-гене-
тическими – в 62% (колебания от 60 
до 70%) случаев. 

из проанализированных в 2011 
году 260 сельских округов, в которых 
разводят крупный рогатый скот, в бо-
лее чем у 88 % из них зарегистрирова-
ны реагирующие по ифа животные с 
процентом инфицированности от 0,1 
до 10%. доля чисто благополучных 
сельских округов по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота составила около 
12%. 

в 2012 году (данные на 1.07.2012 г.)  
из серологически обследованных 
классическими лабораторными мето-
дами свыше 331,1 тыс. голов крупно-
го рогатого скота выявлено 2893 реа-
гирующих животных или 0,87%.

процент благополучных сельских 
округов по бруцеллезу этого вида 
животных увеличился в 3,13 раза и 
равнялся 37,6%. в 62,4% сельских 
округах зарегистрированы реагирую-
щие животные с процентом инфици-
рованности от 0,1 до 1,0% – 44,57%;  
1,1-2,0% – 5,04%; от 2,1-3% – 3,1%; 
от 3,1-4% – 3,1%; от 4,1-6% – 3,49%. 
в шести сельских округах или 2,33% 
процент инфицированности колебал-
ся от 6,1-10% и в 2 (0,78%) – свыше 
10%. 

в структуре реагирующего круп-
ного рогатого скота за 2010 год 68,46% 
занимают коровы; 19,2% – телки 

перед случкой; 6,26% – молодняк  
3-5 мес.; 6,8% – быки-производители. 
в 2011 году этот процент соответс-
твенно равнялся: 68,56; 20,69; 7,39 и 
3,36. 

Эпизоотическая обстановка по 
бруцеллезу крупного рогатого скота 
за 2005-2011 годы обострилась и в 
племенных хозяйствах. из 25 племен-
ных хозяйств бруцеллез в 2008 году 
зарегистрирован в 9-ти, а в 2011 году 
уже в 20. 

такое положение отмечено пов-
семестно во всех районах области и 
требует неотложного и оперативного 
применения современных методов 
дифференциации проявившихся се-
рологических реакций, выяснения ис-
тинной эпизоотической ситуации по 
бруцеллезу крупного рогатого скота, 
усиления профилактических и вы-
нужденных оздоровительных мероп-
риятий.

таким образом, анализ противо-
бруцеллезных мероприятий в сель-
хозформированиях костанайской об-
ласти показал, что инфицированность 
бруцеллезом крупного рогатого скота 
находится на достаточно высоком 
уровне. на наш взгляд, такому поло-
жению способствовали ослабление 
ветеринарно-санитарных и профи-
лактических мероприятий, полный 
запрет на иммунопрофилактику, вве-
дение высокочувствительного ме-
тода ифа, позволяющего выявить 
инфицированных животных в начале 
заражения, а также не исключено, 
дающего неспецифичные реакции.  

в этом плане необходимо определить-
ся с иммунопрофилактикой бруцел-
леза, конкретизировать применяемые 
методы диагностики, а также ужесто-
чить профилактические и вынужден-
ные оздоровительные и санитарные 
мероприятия. 
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лейкоз крупного рогатого скота –  
медленно протекающая, хрони-

ческая, смертельная инфекционная 
болезнь, характеризуется бессимп-
томным течением или проявляющаяся 
лимфоцитозом и злокачественными 
образованиями в кроветворных, лим-
фоидных и других органах и тканях 
организма. Это заболевание является 
серьезной проблемой для скотоводс-
тва казахстана, занимая в структуре 
инфекционной патологии лидирую-
щее положение.

огромный вред, наносимый лей-
козом животноводству, складывается 
не только из потерь, связанных с гибе-
лью и преждевременной выбраковкой 
высокопродуктивных коров, снижени-
ем продуктивности, качества молока 
и мяса, затратами на проведение про-
тиволейкозных мероприятий, рожде-
нием внутриутробно зараженного мо-
лодняка, а также рождением телят и 
иммунодефицитами. особый интерес 
вызывает вопрос: «опасен ли вирус 
лейкоза крупного рогатого скота для 
здоровья человека?». на сегодняшний 
день отсутствуют прямые доказатель-
ства такой опасности, но способность 
вируса преодолевать межвидовые 
барьеры и накапливать в организме 
больных животных метаболитов (про-
дукты обмена веществ), обладающих 
онкогенными свойствами. в этом пла-
не полностью исключить опасность 
для человека нельзя. никто не дает га-
рантии, что возбудитель лейкоза раз-
множается в организме человека и не 
нанесет здоровью и жизни вреда.

развитие болезни обусловлено 
вирусом лейкоза крупного рогато-
го скота (вл крс) рнк-содержа-
щего из семейства Retroviridae рода 

Deltaretrovirus. в этот ряд входит вл 
крс (прототипный вирус), т-лимфо-
цитарные вирусы человека и обезьян. 
к вирусу лейкоза крупного рогатого 
скота восприимчивы лошади, козы, 
свиньи, кролики и мыши, не зависи-
мо от породы и возраста. источником 
возбудителя болезни являются зара-
женные вл крс животные на всех 
стадиях течения болезни. особенно 
опасна недооценка эпизоотической 
роли инфицированных вл крс жи-
вотных в племенных хозяйствах.

инфекционный процесс при лей-
козе определяется следующими ста-
диями:

• инкубационная стадия, с момен-
та заражения вл крс до появления 
антител к вирусу лейкоза;

• стадия бессимптомной инфек-
ции, от момента появления антител до 
обнаружения гематологических изме-
нений;

• гематологическая стадия, харак-
терным показателем которой является 
персистентный лимфоцитоз;

• стадия опухолевого проявления 
и разрастания, злокачественных опу-
холей в тканях кроветворных, лимфо-
идных и других органах.

здоровые животные заражаются 
от инфицированных вл крс живот-
ных, при контакте в помещениях и 
выгульных площадках, родильных 
отделениях, на пастбищах, а также 
при несоблюдении правил асептики 
в ветеринарных и зоотехнических 
операциях (взятие крови, введение 
лекарственных препаратов, вакцин, 
сывороток, удаление рогов, транс-
плантация эмбрионов, искусственное 
осеменение, родовспоможение, рек-
тальные исследования, аллергические 

исследования и др.), при скармли-
вании не обеззараженного сборного 
молока и обрата, при доении коров.  
новорожденные телята могут зара-
жаться внутриутробно, молозивом и 
молоком от серопозитивных коров. 
вирус преодолевает интраплацентар-
ный барьер матери, заражает плод. 
предотвратить этот путь заражения 
не предоставляется возможным.

факторами передачи вируса лей-
коза могут стать также любые био-
логические жидкости (кровь, молоко, 
сыворотка и др.), содержащие инфи-
цированные лейкоциты.

распространение лейкоза спо-
собствует несвоевременная диагнос-
тика болезни и не полный охват всех 
половозрастных групп скота с 6-ти 
месячного возраста. в целом по рес-
публики казахстан за 2002-2011 гг. 
охват серологическими исследования-
ми крупного рогатого скота не лейкоз 
колебался от 2,3 до 43,7%, а в целом 
за указанные года он составил 18,1 %. 
в тоже время процент инфицирован-
ности скота равнялся 3,3% (колебание 
от 2,2 в 2009 г. до 11,0% в 2005 г.).  
наиболее неблагополучными по лей-
козу крупного рогатого скота оказались 
сельхозформирования костанайской 
(6,6%); северо-казахстанской (4,7%); 
восточно-казахстанской (3,7%); в пав-
лодарской (3,5%) областей.

охват серологическими исследо-
ваниями на лейкоз крупного рогатого 
скота в субъектах костанайской об-
ласти за 2007-2011 гг. равнялся 45% 
с колебаниями 31,7% в 2008 до 57% в 
2011 годах. кроме того, из официаль-
ных данных серологических исследо-
ваний не удается достоверно устано-
вить количество происследованного 
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отическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота на территории Казахстана и 
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Based on reliable actual material, the article shown epizootic situation with bovine leukosis 
in Kazakhstan and Kostanai region, diagnostics of disease in the country and the main problems 
of prevention and elimination of the disease.

Keywords: leukemia bovine epizootic situation, diagnosis, prevention and eradication.



3��

 Biology, Veterinary Medicine and agricultural ScienceS

скота первично и повторно, а также не 
отражено число происследованного 
скота по половозрастным группам.

в такой ситуации необходимо  
четко спланировать и организовать 
работу, определить функциональные 
обязанности ветеринарных специа-
листов при профилактике и оздоров-
лении крупного рогатого скота от лей-
коза и других инфекционных болез-
ней. в этом направлении необходимо 
предусмотреть следующие организа-
ционные аспекты:

1. диагностические подразделе-
ния- ветеринарные лаборатории, вы-
полняющие комплекс диагностичес-
ких исследований, контролируют объ-
емы, кратностью и своевременностью 
поставки из сельхозформирований 
образцов крови, сыворотки крови, 
био- и патматериала для серологи-
ческих, бактериологических, виру-
сологических и гистологических ис-
следований. осуществляют контроль 
над объективностью и правильностью 
оформления сопроводительных доку-
ментов, периодически предоставляют 
информацию государственным вете-
ринарно-санитарным инспекторам ре-
зультатов исследований.

2. подразделение организации и 
контроля должны составлять основу 
программы борьбы с лейкозом и воз-
главлять его обязан главный государс-
твенный ветеринарно-санитарный ин-
спектор района или врач-эпизоотолог, 
курирующий эту проблему. основная 
задача – всесторонний (ежемесячный) 
анализ эпизоотической обстанов-
ки и внесение коррективов в планы 
профилактической и оздоровитель-
ной работы. являясь представителем 
госветслужбы он, при необходимости, 
может применить в отношении ис-
полнителей меры административного 
воздействия. Это же подразделение 
осуществляет контроль и координиру-
ет всю диагностическую и оздорови-
тельную работу в сельских округах и 
других сельхозформированиях, вклю-
чая частные подворья, находящие-
ся на территории соответствующего 
сельского округа.

3. подразделение непосредственной 
реализации противоэпизоотических 
мероприятий включает руководителей 
и специалистов племенных хозяйств и 
сельхозформирований. они организуют 

мечение и таврение (идентификация) 
животных, забор крови и ее доставку 
лаборатории, следят за изоляцией ре-
агирующих на лейкоз животных, ор-
ганизацию изолированных отелов и 
выращивания здорового ремонтного 
молодняка для замены и пополнения 
здоровых коров, выполнением других 
организационно-хозяйственную и спе-
циальных мероприятий.

4. группа научно-методического 
обеспечения включает сотрудников 
научно-исследовательских подразде-
лений, специализирующихся на изу-
чении лейкоза, оказывают научно-ме-
тодическую и практическую помощь 
в вопросах диагностики, организации 
и выполнении комплекса противолей-
козных мероприятий.

анализ проведенных серологи-
ческих исследований по рид и гема-
тологии за 2007-2011 гг. показал, что 
на всех рид-положительных живот-
ных выбраковывают и сдают на убой. 
более того, только 6,5% скота из рид-
положительных животных исследуют 
по гематологии с колебанием от 2,13% 
(2010) до 15,3% (2008). Животных ре-
агирующих по гематологии, выбрако-
вывают на убой.

Эта цифра за 5 последних лет рав-
нялась 551 голов из 60,9 тыс. голов, 
реагирующих по рид и составляет 
всего около 1%. за 2012 (на 01.07.12) 
серологические исследования на лей-
коз по рид составили более 51,0 тыс. 
голов, выявлено 1968 реагирующих 
или 3,86%. из числа рид-положи-
тельных только 28 голов или 1,42% 
исследовано по гематологии.

молодняк от инфицированных 
(рид-положительных) и реагирую-
щих по гематологии, т.е больных лей-
козом животных используют не вос-
производство.

если учесть исследования, что от 
рид-положительных коров рождают-
ся телята, которые в 10-15% случаях 
вирус лейкоза преодолевает плацен-
тарный барьер. матери, заражая плод 
внутриутробно, то мы заведомо остав-
ляем огромное число источников воз-
будителя лейкоза. причем эти источ-
ники возбудителя инфекции размеще-
ны повсеместно в племенных, других 
сельскохозяйственных сельхозформи-
рованиях и в частных подворьях.

в действующих программах по 

профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота многих зару-
бежных стран, стран снг, в том числе 
и казахстане, основным методом диа-
гностики на протяжении многих лет, 
оставалась рид, которая характеризу-
етсяпростотой применения, высокой 
чувствительностью, специфичностью 
и экономичностью. метод ифа также 
отличается чувствительностью и спе-
цифичностью при проведении массо-
вых исследований. Этот метод при-
меняют в национальных программах 
борьбы с лейкозом во многих странах 
мира. в казахстане его используют 
как альтернативный метод. главная 
причина – отсутствие отечественной 
тест-системы для ифа и дороговизна 
приобретения тест-системы.

в связи с изложенным, нами про-
ведены комиссионные сравнительные 
исследования по диагностической цен-
ности рид и ифа, которые показали 
практически равноценные результаты 
и доказали, что массовую диагности-
ку лейкоза можно проводить обоими 
методами. по их результатам судят об 
инфицированности животных вл крс 
и определяют обоснованные меропри-
ятия по их профилактике и оздоровле-
нию. выявление рид-положительных 
животных должно стать сигналом для 
проведения противолейкозных мероп-
риятий.

непременным условием возникно-
вения и распространения лейкоза слу-
жит наличие источника возбудителя. 
общеизвестно, что явным источни-
ком возбудителя является рид-поло-
жительные животные, пожизненные 
носители онковируса на всех стадиях 
течения болезни, представляющие 
постоянную опасность для здоровых 
животных. однако, во многих дирек-
тивных документах по ветеринарии 
считают, что только при положитель-
ных результатах гематологических 
исследований, рид – положительных 
признают больными. такие толкова-
ния вносят путаницу при проведении 
оздоровительных мероприятиях, и 
не дают оснований для вывода их из 
стада, как источников возбудителя  
лейкоза.

зараженные вл крс животные не 
могут считаться здоровыми, а полу-
ченная от них продукция – качествен-
ной. недовыявление или постоянная 
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передержка их служит причиной пов-
седневного инфицирования здоровых 
животных, нарастанию числа забо-
левших животных, приводит к затяж-
ному и широкому распространению 
лейкоза.

в этом направлении мы с учетом 
опыта борьбы с лейкозом крупно-
го рогатого скота во многих странах 
мира, странах снг, республики ка-
захстан и костанайской области раз-
работали “ветеринарные правила о 
неотложных мерах профилактики и 
оздоровления крупного рогатого ско-
та от лейкоза в племенных хозяйствах 
и сельхозформированиях всех форм 
собственности”, в которых по резуль-
татам серологических исследований, 
определяем варианты и методы про-
филактики и оздоровления конкретно-
го неблагополучного пункта.

при выявлении до 10% реагирую-
щих по рид поголовья крупного ро-
гатого скота экономически целесооб-
разна немедленная сдача их на убой. 
последующие серологические иссле-
дования всех половозрастных групп 
скота старше 6-ти мес с интервалом в 
2-3 мес до двукратных отрицательных 
результатов по рид. при выполнении 
этих требований и проведении заклю-
чительных мероприятий, субъекты 
объявляются благополучными.

при заболеваемости крупного ро-
гатого скота до 30%, их разделяют на 
рид-отрицательных и рид-положи-
тельных. последних содержат изоли-
рованно и стационарно, исследовать 
их только гематологически два раза 
в год – весной и осенью. молоко от 
коров этой группы пастеризовать при 
80°с и использовать откормочному 
поголовью. реагирующие по гемато-
логии животные подлежат немедлен-
ной сдаче на убой. для этой категории 
хозяйств позволить эксплуатацию 
рид-положительных животных не 
дольше двух лет. молодняк, получен-
ный от них, переводят на откорм.

не инфицированных животных 
(рид-отрицательных) систематичес-
ки исследовать рид с интервалом в 
2-3 мес до двукратных отрицательных 
результатов. от рид-отрицательных 
коров организуют изолированное вы-
ращивание ремонтного поголовья. 
контроль за их благополучием прово-
дят серологическими исследованиями 

в 6-мес возрасте, а затем через каждые 
6 мес. замену рид-положительных 
коров проводить только рид-отрица-
тельными нетелями и телками, лучше 
одновременно.

в сельхозформированиях, где за-
болеваемость стада превышает 30 %, 
всех взрослых животных исследовать 
только гематологическим методом 
через каждые 6 мес. реагирующих по 
гематологии немедленно сдавать на 
убой. молоко кипятить и скармливать 
откормочному поголовью. изыскивать  
возможности замены скомпроме-
тированного поголовья здоровыми 
животными, в том числе возможно 
строительство ферм изолированного 
выращивания ремонтного поголовья 
на долевых началах с другими руково-
дителями сельхозформирований.

при выявлении бальных лейкозом 
животных (рид-положительных) в 
индивидуальных хозяйствах, их под-
вергают убою. молоко и молочные 
продукты из таких подворий запреща-
ют реализовать в свободной продаже.

полная сдача рид-положитель-
ных животных без передержки, по 
мере их выделения, является наибо-
лее целесообразным, экономически 
оправданным перспективным мето-
дом. Экономическая эффективность 
на 1 тенге затрат равнялась в среднем 
3,37 тенге (колебания от 2,74 до 4,18), 
а при сдаче животных реагирующих 
по гематологии – 1,53 тенге или в 2,2 
раза меньше. в структуре экономичес-
кого ущерба от 84 до 86% составили 
потери от вынужденного убоя, умень-
шения продуктивности и снижения 
качества продукции, а также убытки 
от потери приплода.

таким образом, для выяснения ре-
альной эпизоотической обстановки по 
лейкозу крупного рогатого скота как 
в рк, так и субъектах костанайской 
области, необходимо увеличить как 
минимум в 3-4 раза объемы серологи-
ческих исследований. плановые зада-
ния для серологических исследований 
доводить по половозрастным группам 
– молодняк старше 6-ти месяцев, ма-
точное поголовье, телки случного воз-
раста, быки – производители.

борьба с лейкозом ведется многие 
годы. однако постоянное и повсемес-
тное распространение этого заболе-
вания свидетельствует о неэффектив-

ности существующих методов борьбы 
и требует разработки научных мето-
дов и подходов к проблеме, а также 
практических решений.

признать, что рид-положитель-
ные животные являются пожизненны-
ми носителями онковируса, т.е. явным 
источником возбудителя лейкоза на 
всех стадиях развития болезни. про-
филактические и оздоровительные 
противолейкозные мероприятия про-
водить комплексно и дифференци-
рованно, в зависимости от тяжести и 
уровня распространения болезни.
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бешенство – острое, вирусное за-
болевание человека и теплокров-

ных животных, характеризуется на-
рушением деятельности центральной 
нервной системы. Это мучительная, а 
при отсутствии специфической тера-
пии, как правило, болезнь заканчива-
ется смертельным исходом. 

заболевание известно с глубокой 
древности и, к сожалению, остается 
до сих пор одной из сложных, акту-
альных и злободневных проблем здра-
воохранения и ветеринарных служб 
многих стран мира, в том числе и в 
росссийской федерации, странах снг 
и нашей стране – республике казахс-
тан [1, 2, 3, 4].

заболевание регистрируется в 
более чем в 150 странах мира, в ко-
торых свыше 15 млн. человек еже-
годно от полученных укусов, травм 
и других повреждений от животных, 
подвергаются специфической антира-
бической помощи. каждый год около  
55,0 тысяч человек погибают от бе-
шенства. в результате прямого ущер-
ба здоровью, затрат на текущую про-
филактику, контроля за бешенством 
людей и животных ежегодные потери 
превышают 400 млн. долларов сШа 
[5].

по оценке всемирной организа-
ции здравоохранения (воз), бешенс-
тво входит в пятерку инфекционных 
болезней, общих для человека и жи-
вотных, наносящих наибольший соци-
альный и экономический ущерб [1].

бешенство животных как в рес-
публике казахстан, так и в субъектах 

костанайской области регистриру-
ется ежегодно. болеют различные 
виды диких, сельскохозяйственных 
и домашних животных. обстановка 
по бешенству очень тревожна и оп-
ределяется она наличием природных 
очагов непосредственно связанных с 
преобладающими видами дикой фа-
уны – лисицы, корсаки, волки. так в 
2006 году число случаев бешенства 
животных в казахстане составило 46, 
в 2007 г. – 177, в 2008 г. – 97, в 2009 г.  
– 86, а в 2011 г. – 144. из общего числа 
заболевших животных 44,08% прихо-
дилось на сельскохозяйственные жи-
вотные, 38,92% – на домашние живот-
ные (собаки и кошки), 17% – на диких 
животных.

практически ежегодно регистри-
руются случаи бешенства у людей. 
особо неблагополучными являются 
территории Южно-казахстанской, 
алматинской, Жамбылской, кызы-
лординской, западно-казахстанской 
и восточно-казахстанской областях, 
где показатели превышают анало-
гичные показатели по республике в  
1,08-4,31 раза.

особую тревогу в различных ре-
гионах республики вызывает неук-
лонный рост количества людей, пос-
традавших от укусов, увечий и травм 
диких, домашних и сельскохозяйс-
твенных животных и обратившихся за 
антирабической помощью. Эти цифры 
по республике составляют в среднем 
за каждый год (2006-2011 гг.) от 53,0 
тыс. до 75,0 казахстанцев. в 2012 г.  
(на 1.07.2012 г.) за антирабической 

помощью обратилось 35,4 тыс. чело-
век. за последние три года в респуб-
лике казахстан зарегистрирован 41 
случай заболевания людей бешенс-
твом, в том числе 8 случаев в 2011 
году (кызылординская область – 3, 
Южно-казахстанская – 3, алматин-
ская – 1, западно-казахстанская – 1), 
а за 2012 год (за 9 мес.) – 4 человека. 
в большинстве случаев источником 
инфекции послужили бродячие соба-
ки. средний темп роста количества 
людей, получивших антирабическую 
прививку за 2006-2011 гг. составил от 
8,5% до 14%. число людей, имевших 
контакт с бешенными животными в 
2006 г. составило 52 человека, в 2007 г.  
– 435, в 2008 г. – 262 и в 2009 г. – 211, 
что в 4,06-8,37 раз больше уровня в 
2006г. наибольшую опасность пред-
ставляют природные эпизоотические 
очаги Южно-казахстанской области. 
из 44 случаев заболевания бешенс-
твом среди людей, зарегистрирован-
ных за последние 5 лет на территории 
республики 30 (68,2%,) выявлены в 
этой области. среди заболевших бе-
шенством 44 человека, 16 (36,4%) 
дети до 14 лет и 2 (4,5%) – подростки. 
У 40 (90,9%) человек источником воз-
будителя инфекции явились собаки,  
3 (6,8%) – кошки и 1 (2,3%) – лиса [6].

число людей, обратившихся в 
травмпункты за антирабической по-
мощью по костанайской области, 
составило ежегодно за 2006-2011 гг. 
от 2905 до 3607, а количество людей, 
имевших контакт с бешеными живот-
ными – от 12 (2006 г.) до 3576 (2011 г.).  
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ежегодно от 2754 до 3576 человек 
получили антирабические привив-
ки, а от 52 до 141 людей отказались 
от прививок и дальнейшего лечения.  
следует отметить, что из числа людей, 
обратившихся в травмпункты за помо-
щью, связаны в 84,95% с укусами со-
бак, 10,76% – укусами кошек, 3,81% 
– укусами и травмами, нанесенных 
сельскохозяйственными животными 
и 0,48% – укусами диких животных.  
Установлено также, что часть насе-
ления подвергается нападению бро-
дячих собак в населенных пунктах, 
но особенно в городах. так, в городе 
костанае, в 2006 году пострадало от 
укусов 823 человека, в городе рудный 
– 461, а в городе лисаковске – 70. рост 
людей, пострадавших от укусов собак 
в этих городах в последующие годы 
(2007-2011 гг.) составил от 45,7 до 
47,0%. впервые за двадцать послед-
них лет зарегистрирован летальный 
случай от бешенства человека [7].

на территории республики казах-
стан обитает 25 видов хищных живот-
ных. на территории костанайской об-
ласти обитают следующие животные: 
волк, одичавшая собака, енотовидная 
собака, лиса, дикая свинья, косуля, 
лось, сайгак, корсак, хорь, заяц и др. 
в области за 2006-2011 годы зарегист-
рировано 168 неблагополучных пунк-
тов по бешенству животных.

при диагностике бешенства пред-
варительный диагноз ставят на осно-
вании анамнеза, проявления клини-
ческой картины, контроля за изолиро-
ванными подозреваемыми в заболева-
нии собак сроком на 10 дней, а также 
в результате патологоанатомических 
исследований (травмы ротовой по-
лости, пищевода и желудка, наличие 
в последнем инородных предметов, 
расчесы и самопогрызание на месте 
укусов). обнаружение специфичес-
ких включений – телец бабеша-негри 
в мазках или гистосрезах головного 
мозга является основанием для окон-
чательного диагноза. однако отсутст-
вие их не исключает бешенства.  
отдельные штаммы вируса бешенства 
их не образуют, не успевают они обра-
зоваться в начальной степени болезни 
у собак (подозрительных собак обыч-
но уничтожают), включения могут от-
сутствовать в образцах патматериала, 
подверженных частичному аутолизу. 

отсутствуют тельца при диковании у 
собак камчатки, аляски и канады и 
улу-фато. Эту форму проявления ре-
гистрируют у собак западной афри-
ки, при которой гибель их происходит 
в течение 18-36 часов. тельца бабеша-
негри следует дифференцировать от 
включений, обнаруживаемых в мозге 
собак при инфекционном гепатите и 
чуме плотоядных.

в тканях головного мозга и месте 
укуса кожи возбудителя бешенства 
обнаруживают иммуногистохимичес-
кими методами – реакцией иммуно-
флюоресценцией (прямой и непрямой 
методы), иммуноферментным анали-
зом и реакцией диффузной преципи-
тации, реакции латекс-агглютинации 
и разными модификациями полиме-
разно-цепной реакцией.

биопробу проводят на кроликах, 
белых мышах и хомяках, возрастом 
не старше месяца. наиболее короткий 
инкубационный период у мышей-со-
сунов при интрацеребральном методе 
заражения. кроликов помимо этого 
метода заражают в переднюю камеру 
глаза и внутримышечно, а мышей и 
хомяков – подкожно в области губы 
и передней части носа. срок наблю-
дения от 5 дней до 2-3,5 недель. при 
наличии вируса у зараженных ла-
бораторных животных развивается 
паралитическая форма бешенства. 
срезы головного мозга погибших 
позже этих сроков или убитых в кон-
це опыта тестируют на наличие телец  
бабеша-негри.

из серологических методов при-
меняли реакцию нейтрализации (на 
мышах и в культурах ткани), реакцию 
торможения агглютинации, реакции 
связывания комплемента и непрямой 
метод реакции иммунофлюоресцен-
ции [8].

анализ заболеваемости бешенс-
твом животных показал, что на долю 
лисиц и корсаков, как первичных и 
основных резервуаров природного 
бешенства, приходится 100%, а из об-
щего числа подтвержденных случаев 
– только 12,84%. доля собак, как ос-
новного источника бешенства для до-
машних и сельскохозяйственных жи-
вотных, составляет 46,15%. Жертвой 
бешенства становятся люди и сельско-
хозяйственные животные, в том числе 
крупный рогатый скот (33,97%), ло-

шади (1,92%), кошки (1,92%). в дикой 
фауне бешенство установлено среди 
волков (1,28%), енотовидных собак, 
барсуков, ондатр (1,92%).

бешенство среди животных заре-
гистрировано повсеместно по всей 
области, а в отдельных районах оно 
проявляется ежегодно или носит ста-
ционарный характер. из общего чис-
ла заболеваемости бешенством среди 
животных выявленных по области за 
этот же период на мендыкаринский 
и костанайский районы приходятся 
по 18,1%; на город костанай – 13,5%; 
на денисовский – 6,4%; карасуский 
– 5,8%; Узункольский – 5,3%; аулие-
кольский – 5,3%. 

заболеваемость бешенством про-
исходит в течение всего года, а интен-
сивность эпизоотического процесса 
активизируется с января по апрель, а 
затем с сентября по декабрь. первая 
активизация подъема эпизоотическо-
го процесса бешенства, по видимому, 
связана с репродуктивным периодом 
у диких животных (волки, лисицы, 
корсаки) и домашних плотоядных, а 
второй – с периодом расселения мо-
лодняка. в эти периоды резко повы-
шается активность передачи вируса 
бешенства. следует помнить, что 
собачьи укусы всегда опасны, но на-
иболее опасны они весной. ведь «рас-
цвет» бешенства приходится обычно в 
это время года, как впрочем и собачьи 
«свадьбы». 

проявление бешенства у сельско-
хозяйственных животных безусловно 
связано с численностью диких пло-
тоядных. на территории области в  
2010 году численность их состави-
ла: лис и корсаков почти 19,0 тысяч, 
хорьков – 3,5 тысячи голов. что каса-
ется численности волков, то имеются 
противоречивые сведения.

по официальной статистике об-
ластного общества охотников на тер-
ритории области на начало 2009 года 
обитало до 5 тысяч серых хищняков 
[7]. более точных сведений не имеет-
ся. чтобы владеть информацией, надо 
постоянно обследовать районы обита-
ния волков в области.

за 2009-2012 гг. (на 1.10.12 г.), со-
гласно официальной информации от-
стрелено только 88 волков. за эти годы 
каждая семья волков произвела по 
3-5 волчат (в среднем 4), а потомство  
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2009 г. сформировало свои семьи. так, 
что численность волков за три пос-
ледних года утроилось и составляет 
около 15 тысяч серых хищников. Эта 
страшная цифра, если учесть, что в 
советское время при массовом отстре-
ле, это число едва достигало 4 тысяч.  
регулирование поголовья волков, 
лисиц и корсаков – суровая необхо-
димость и в этом нужна плановая  
работа.

с целью регулирования числен-
ности бродячих собак и кошек в райо-
нах и городах создано 39 специали-
зированных бригад. для проведения 
указанных работ из бюджетов городов 
и районов в 2010 году выделено –  
10,3 млн. тенге, а в 2011г. – 13,7 млн. 
тенге. в 2011году было уничтожено 
9142 животных, в том числе бродя-
чих собак – 8384, кошек – 145, волков 
– 5, лис и корсаков – 161 и прочих 
– 447. Эти цифры не могли повлиять 
на плотность популяции лис, корса-
ков и волков. их количество остается 
достаточно высоким и не контролиру-
емым. именно эти виды диких живот-
ных являются основным резервуаром 
природного бешенства и играют ве-
дущую роль в заражении домашних 
и сельскохозяйственных животных 
бешенством, что необходимо учиты-
вать в проведении профилактических 
мероприятий.

при проведении профилактичес-
ких антирабических мероприятий ор-
ганизуют строгий учет домашних жи-
вотных, регулярно проводят санитар-
но-просветительную и разъяснитель-
ную работу среди жителей, школьни-
ков и животноводов по вопросам бе-
шенства, убеждают в необходимости 
отлова, возможного усыпления или 
резкого уменьшения количества без-
надзорных (бродячих) собак и кошек. 
при регулировании численности ди-
ких животных необходимо придержи-
ваться рекомендаций мЭб и воз, что 
при снижении волков, лисиц и корса-
ков до 2 особей на 10 км2 распростра-
нение бешенства прекращается. при 
угрозе возникновения бешенства ко-
личество их снижают дополнительно.

профилактика бешенства сельско-
хозяйственных животных и домашних 

животных базируется на профилак-
тической вакцинации, предохранения 
нападения на них диких хищников 
на пастбищах и фермах. особенно 
это эффективно в районах отгонного 
животноводства. в механизме имму-
нитета при бешенстве развивается 
явление интерференции, исключаю-
щее возможность жизнедеятельности 
вируса. вакцинный вирус проникает 
в нервные клетки раньше полевого, 
вырабатывает интерферон, который 
инактивирует вирус бешенства. на 
вакцинный вирус вырабатывают-
ся антитела, т.к. он раньше дости-
гает лимфоидных органов и мозга.  
кстати, полевой вирус по перифери-
ческим нервным стволам продвигает-
ся к центральной нервной системе со 
скоростью 3мм/час [1].

к сожалению, специфическая про-
филактика охватывает от 8,7 до 14,1% 
различных видов животных от их на-
личия, что недостаточно для искоре-
нения бешенства.

в зонах стационарного неблаго-
получия необходимо увеличить объем  
оральной вакцинации против бешенс-
тва диких плотоядных, бродячих собак 
и кошек. профилактическую ораль-
ную иммунизацию проводят вакци-
нами («синраб, «рабисин», «орал-
рабвак», «фуксорол» и др.) в сроки 
– ноябрь-декабрь и февраль-апрель, 
так как возбудитель бешенства хоро-
шо переносит низкие температуры.  
объем такой иммунизации за  
2006-2012 гг. по костанайской об-
ласти колеблется ежегодно от 141 до  
534,0 тысяч доз. вакцины расклады-
вают на окраинах городов, поселков 
и в других местах вероятного скопле-
ния диких животных. объемы выде-
ленных вакцин для оральной имму-
низации составляют только около 11% 
от потребности. регулярное исполь-
зование таких вакцин в достаточных 
объемах оказалось успешным средс-
твом в борьбе с бешенством во мно-
гих странах мира, ныне свободных от  
бешенства [1, 4, 9].

таким образом, успех профи-
лактических мероприятий зависит 
от согласованной работы всех заин-
тересованных служб (госкомитетом 

природопользователей, лесного и 
охотничьего хозяйств, заповедников, 
экологами, рыбнадзором, а при необ-
ходимости с чс) при активном учас-
тии населения. такую работу следует 
проводить совместно и безусловно в 
тесном контакте с ветеринарной и ме-
дицинской службами [10].

качественными показателями про-
ведения комплекса профилактических 
работ должно быть отсутствие заболе-
ваемости бешенством среди людей.
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бования к оральным антирабическим 
вакцинам и приманкам // труды вни-
ивим. – покров, 2005. – с. 110-111.
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и борьбе с заразными болезнями, об-
щими для животных и человека (бе-
шенство). 
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здоровье и продуктивность свиней, 
а также их устойчивость к небла-

гоприятным факторам внешней сре-
ды во многом определяются уровнем 
обменных процессов и функциониро-
ванием органов иммунной системы. 
воздействие на организм многочис-
ленных стресс-факторов ввиду мор-
фофизиологических и возрастных 
особенностей иммунной защиты у по-
росят создают новые проблемы биоло-
гического и экологического характера, 
в результате их влияния изменяется 
скорость и течение обменных про-
цессов, снижается неспецифическая 
резистентность, повышается воспри-
имчивость организма к болезнетвор-
ным агентам и развиваются тяжелые 
вторичные иммунодефицитные состо-
яния [3].

согласно последним данным по 
российской федерации, 20% поросят 
в 45-ти дневном возрасте страдают 
патологией витаминно-минерального 
обмена, и 80% из них имеют имму-
нопатологию. иммунодефицитное 
состояние, в первую очередь, – это 
нарушение гомеокинеза в результате 
дисбаланса различных иммунных ре-
акций в организме, сопровождающе-
еся повышенным расходом, потерей 
защитных факторов и структурными 
изменениями в иммунной системе, и 
так же отражающееся на снижении 
качества мясной продукции [5].

очевидно, что причиной приобре-
тенных иммунодефицитных состоя-
ний являются экзогенные и внутренне 
факторы, в качестве способствующих 
причин вторичных иммунных дефи-
цитов выступают дефицит белка, не-
заменимых аминокислот, витаминов 

а, е, с и группы в, а также цинка, 
селена, йода, меди, кобальта и в мень-
шей степени железа [1, 2, 4], таким 
образом фармакокоррекция должна 
нормализовать уровень витаминно-
минерального обмена в организме 
поросят.

другой стороной этой проблемы 
является разработка методов и средств, 
направленных на иммуностимуляцию 
и иммунокоррекцию. Это объясняется 
тем, что в условиях промышленного 
свиноводства у животных, как прави-
ло, регистрируют низкий иммунный 
статус и, соответственно, восприим-
чивость к заболеваниям, в том числе 
бактериальной и вирусной природы. 
таким образом, вопрос комплексной 
фармакокоррекции в решении пробле-
мы иммунопатологии является весьма 
актуальным. 

Целью проведенных исследований 
было разработать комплексную схему 
фармакокоррекции вторичных имму-
нодефицитных состояний у поросят.  
задачей исследований являлось изуче-
ние структурной и ультраструктурной 
организации органов лимфоидной сис-
темы у поросят с нарушением до и пос-
ле комплексной фармакокоррекции. 

Материал и методы исследова-
ния. исследования выполнялись на 
кафедре внутренних незаразных бо-
лезней, патофизиологии, клинической 
диагностики, фармакологии и токси-
кологии, биохимической лаборатории 
фгбоУ впо «донской государствен-
ный аграрный университет»; на базе 
отдела патологической морфологии 
всероссийского научно-исследова-
тельского ветеринарного института 
патологии, фармакологии и терапии 

российской академии сельскохозяйс-
твенных наук (г. воронеж). научно-
производственные опыты, апробация 
и производственные испытания про-
водились в свиноводческих хозяйс-
твах веселовского района ростовской 
области. 

опыт проводился на поросятах 
45-ти дневного возраста, для чего 
была создана группа из по 20 поросят 
с признаками иммунодефицитного 
состояния. для изучения структурной 
организации органов лимфоидной 
системы до и после опыта были уби-
ты по 6 поросят, отобраны образцы 
органов лимфоидной системы. для 
изучения общей морфологической 
структуры органов срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином. фиксацию ма-
териала для электронной микроскопии 
проводили в 2,5 % – ном глютаровом 
альдегиде на 0,114 м коллидиновом 
буфере на холоде с постфиксацией в 
1 % – ном растворе тетраокиси осмия 
на том же буфере. материал заключа-
ли в эпон-812. готовили полутонкие 
срезы, которые окрашивались азур-2 в 
сочетании фуксином основным и про-
сматривали в световом микроскопе 
«Leica». Ультратонкие срезы готовили 
на ультрамикротоме Ultracut (Leica), 
контрастировали цитратом свинца 
и уранилацетатом и просматривали 
в электронном микроскопе EM-208 
(Philips). 

поросятам опытной группы при-
менялась следующая схема фармако-
коррекции: внутримышечно лигфол 
в объеме 0,1; 0,5; 1,0 мл на животное 
с интервалом 5 дней (3 инъекции на 
курс лечения); внутрь бентонитовую 
глину в дозе 0,1 г/кг массы тела с кор-

комплексная фармакокоррекЦия вторичного 
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мом 1 раз в сутки, в течение 30 дней; 
внутримышечно нитамин по 1,0 мл на 
животное, 3 инъекции на курс лече-
ния, раз в 10 дней. курс фармакокор-
рекции составил 30 дней.

Результаты и обсуждение. струк-
турная организация лимфатического 
узла у поросят, больных иммуноде-
фицитом, характеризовалась разви-
тием гипоплазии лимфоидной ткани 
коркового слоя (pис. 1, а). при этом 
паренхима лимфатического узла была 
не четко разграничена на корковое и 
мозговое вещество, объемная доля 
коркового слоя лимфатического узла 
составляла 32 %, мозгового – 23 %.  
в промежуточных синусах выявля-
лись дегранулированные гранулоци-
ты и дистрофические ретикулярные 
клетки (рис. 1, б). наблюдалось зна-
чительное «разрежение» лимфоидной 

ткани за счет уменьшения количества 
клеточных элементов. в ультраструк-
туре четко просматривалась полимор-
фность лимфоидных клеток (рис. 1, 
в). кроме того, гипоплазия лимфоид-
ных клеток сопровождалась наличием 
в ультраструктуре интердигитирую-
щих клеток, потерявших способность 
к фагоцитозу. 

У поросят с признаками имму-
нодефицитного состояния наблюда-
лась гипоплазия лимфоидной ткани 
белой пульпы селезенки, причем она 
диффузно инфильтрировала красную 
пульпу (рис. 2, а) в виде единичных 
лимфоидных и ретикулярных клеток 
(рис. 2, б). объемная доля белой пуль-
пы составляла 3 %, а красной – 97%.  
в ультраструктуре клеток белой пуль-
пы выявлялись признаки дистрофии 
(рис. 2, в), что частично компенсиро-

валось гиперплазией ретикулярных 
клеток.

иммунодефицитное состояние у 
поросят сопровождалось формирова-
нием клеток крови в красном костном 
мозге виде островков. количество гра-
нулоцитов в 2-3 раза превышало коли-
чество эритрокариоцитов (рис. 3, а). 
мегакариоциты преимущественно на-
ходились вблизи синусоидных капил-
ляров, при этом отмечалось проникно-
вение части их цитоплазмы в просвет 
кровеносного сосуда, а отделившиеся 
фрагменты цитоплазмы переходили в 
кровяное русло в виде тромбоцитов. 
здесь же выявлялось значительное 
количество незрелых форм грануло-
цитов и клеток лимфоидного ряда, ко-
торые окружали кровеносные сосуды 
(рис. 3, б), значительно уменьшалось 
количество стволовых клеток.

рис. 1. структурная и ультраструктурная организация лимфатических узлов у поросят при иммунодефицитном 
состоянии: а) гипоплазия лимфоидной ткани, окр. гемм.-эозин, ув. ок. 7, об.10; б) увеличение количества 

дистрофических и дегранулированных гранулоцитов и ретикулярных клеток, окр. азур-2 в сочетании с фуксином 
основным, ув. ок. 10, об. 100; в) полиморфность и дегрануляция лимфоидных клеток, ув ×1100

рис. 2. структурная организация селезенки у поросят при иммунодефицитном состоянии:  
а) диффузные тяжи белой пульпы, окр. гемм.-эозин, ув. ок. 7, об. 10; б) единичные лимфоидные  

и ретикулярные клетки белой пульпы в паренхиме, окр. азур-2 в сочетании с фуксином основным, ув. ок. 10, об. 100;  
в) некробиотические процессы в лимфоидных клетках, ув. ×1100.

рис. 3. структурная организация костного мозга у поросят при иммунодефицитном состоянии:  
а) островки костномозгового кроветворения; б) задержка дифференцировки клеток миелоидного  

кроветворения, окр. азур-2 в сочетании с фуксином основным, ув. ок. 10, об. 100

а) б) в)

а) б) в)

а) б)
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в тимусе у поросят с признаками 
иммунодефицитного состояния сла-
бо различалась граница между кор-
ковым и мозговым слоями, при этом 
отмечалось уменьшение объемной 
доли коркового слоя до 44% с одно-
временным увеличением мозгового 
слоя до 56%. Это сопровождалось 
значительным «разрежение» лимфо-
идных клеток, как в корковом, так и 
в мозговом слоях. в мозговом слое 
выявлялись крупные тельца гассаля 
в состоянии дистрофии (рис. 4, а) и 
со значительным нарушением про-
цессов формирования (рис. 4, б). в 
ультраструктуре коркового слоя ти-
муса превалировали протимоциты 
с полиморфными ядрами (рис. 4, в). 
наблюдалось значительное умень-
шение количества стволовых клеток, 

которые отставали в дифференциров-
ке и развитии, что свидетельствова-
ло о развитии иммунодефицитного  
состояния.

данные структурных и ультра-
структурных изменений органов 
лимфоидной системы указывали на 
снижение уровня неспецифической 
резистентности и иммунологической 
реактивности организма поросят. 

после комплексной фармакокор-
рекции у поросят опытной группы 
наблюдалась гиперплазия лимфоид-
ной ткани в перифолликулярных зо-
нах коркового слоя лимфатического 
узла. паренхима лимфатического узла 
была четко разграничена на корковое 
и мозговое вещество. доля коркового 
вещества составляла 55%, а мозгового 
– 20%. регистрировались вторичные 

фолликулы с четко выраженными гер-
минативными центрами шаровидной 
формы большого диаметра (рис. 5, а), 
в которых наблюдались лимфобласты  
и пролимфоциты (рис. 5, б). в полу-
тонких срезах – пролиферация лимфо-
идной ткани в герминативных центрах 
лимфатического узла (рис. 5, в), в уль-
траструктуре – стадийность дифферен-
циации лимфоидных клеток (рис. 5, г).

в селезенке у поросят опытной 
группы наблюдалась диффузная ги-
перплазия лимфоидной ткани белой  
пульпы (рис. 6, а). процентная доля  
белой пульпы составляла 72 %, а крас-
ной – 28 %. вокруг кисточковой арте-
риолы регистрировалось увеличение 
клеток ретикулоэндотелия (рис. 6, б), а 
в лимфоидной ткани активизировались 
клетки плазматического ряда (рис. 6, в).

рис. 4. структурная и ультраструктурная организация тимуса у поросят при иммунодефицитном состоянии:  
а) дистрофические тельца гассаля в мозговом слое, окр. гем.-эозин, ув. ок. 7, об. 40; б) гипоплазия тимоцитов  

и отсутствие развитых телец гассаля, окр. азур-2 в сочетании с фуксином основным, ув. ок. 10, об. 20;  
в) преобладание полиморфных протимоцитов в ультраструктуре коркового слоя, ув. ×2800.

рис. 5. структурная и ультраструктурная организация лимфатических узлов у поросят после опыта:  
а) появление вторичных фолликулов с герминативными центрами; б) пролиферация лимфоидной ткани в них;  

в) пролиферация лимфоидных клеток в герминативном центре, окр. гем.-эозин, ув. ок. 7, об. 3,2(а), 40(б),  
ув. ок. 10, об. 100 (в); г) стадийность дифференцировки в ультраструктуре лимфоидных клеток, ув. ×2800

рис. 6. структурная и ультраструктурная организация селезенки у поросят после опыта:  
а) диффузная гиперплазия лимфоидной ткани в белой пульпе, окр. гем.-эозин, ув. ок. 7, об. 10;  

б) увеличение клеток ретикулоэндотелия вокруг кисточковой артериоллы, окр. азур-2 в сочетании с фуксином 
основным, ув. ок. 10, об. 100; в) активизация клеток плазматического ряда, ув. ×2800

а) б) в)

а) в) г)б)

а) б) в)
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в костном мозге после комплек-
сной иимуномодулирующей фарма-
кокоррекции активизировалось ми-
елоидное кроветворение (рис. 7, а). 
наблюдалось увеличение количества 
мегакариоцитов, бластных форм гра-
нулоцитов и проэритробластов (рис. 
7, б), в ультраструктурной организа-
ции которых регистрировались элек-
тронноплотные глыбки конденсиро-
ванного хроматина в ядерном аппара-
те (рис. 7, в).

доля коркового слоя тимуса со-
ставляла 54 % за счет гиперплазии 
лимфоидной ткани, тогда как доля 
мозгового слоя составляла 46 %.  
в полутонких срезах в гуще тимоци-
тов выявлялись единичные тучные 
клетки, а на границе клеточной гипер-
плазии наблюдалось формирование 
телец гассаля (рис. 8, а), а в мозговом 
слое было выявлено более 3-4-х телец 
гассаля (рис. 8, б). в ультратонких 
срезах регистрировалось увеличение 
количества тимоцитов на различной 
стадии дифференциации (рис. 8, в).

полученные результаты позволи-
ли утверждать о достоверном улуч-
шении структурной организации и 
функционального состояния органов 
лимфоидной системы при использо-
вании комплексной фармакокоррек-
ции иммунодефицитного состояния у 
поросят. 

Выводы: таким образом, на осно-
вании результатов иммуноморфологи-
ческих исследований можно утверж-
дать, что комплексная фармакокоррек-
ция иммунодефицитного состояния у 
поросят, включающая в себя средства 
этиотропной и патогенетической те-
рапии, способствовала улучшению 
структурно-функциональной органи-
зации клеток лимфоидной системы 
за счет иммуномодулирующих и ан-
тиоксидантных механизмов лигфола, 
и устранению признаков витамин-
но-минеральной недостаточности, за 
счет использования поливитаминного 
препарата – нитамин, способствовав-
шему нормализации D-и а-витамин-
ному обменам, и бентонитовой глины 
тарасовского месторождения за счет 
воздействия на процессы эритро– и 
гемопоэза, уровень специфической и 
неспецифической резистентности, по-
вышения устойчивости к неблагопри-
ятным факторам среды и стрессам, с 
нормализации белкового, жирового, 
углеводного, энергетического обме-
нов. кроме того, лигфол обладает 
пролонгированным действием и воз-
действует на наиболее общие неспе-
цифические молекулярные механиз-
мы, обеспечивает специфические за-
щитно-приспособительные реакции, 
является сресс-корректором. Это поз-
воляет говорить о высокой терапевти-

ческой эффективности комплексной 
схемы фармакокоррекции иммуноде-
фицитного состояния у поросят.
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рис. 7. структурная и ультраструктурная организация костного мозга у поросят после опыта:  
а) улучшение кроветворения, окр. азур-2 в сочетании с фуксином основным, ув. ок. 10, об. 40;  

б) увеличение количества мегакариоцитов, окр. азур-2 в сочетании с фуксином основным, ув. ок. 10, об. 100;  
в) дифференциация сегментоядерного гранулоцита, ув. ×2200.

рис. 8. структурная и ультраструктурная организация тимуса у поросят после опыта:  
а) формирование телец гассаля, окр. азур-2 в сочетании с фуксином основным, ув. ок. 10, об. 40;  

б) гиперплазия лимфоидной ткани, окр. гем.-эозин, ув. ок. 7, об. 40;  
в) стадийность дифференциации тимоцитов, ув. ×2800.

а) б) в)

а) б) в)
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современное свиноводство явля-
ется высокоразвитой отраслью 

животноводства, занимающей второе 
место по значимости среди всех от-
раслей по производству мяса.

в связи с заносом в 2007 году на 
территорию российской федерации 
африканской чумы свиней (ачс) ак-
тивно развивающаяся отрасль свино-
водства находится под угрозой унич-
тожения в силу следующих причин: 
высокая контагиозность и летальность 
при ачс (смертность при данном за-
болевание может достигать 100%, при 
этом выжившие животные остаются 
пожизненно вирусоносителями); фор-
мирование природного очага; отсутс-
твие вакцины [2, 5].

африканская чума свиней (ачс) 
– высококонтагиозная вирусная бо-
лезнь домашних и диких свиней, вы-
зываемая днк-содержащим вирусом 
семейства Asfarviridae, рода Asfavirus, 
является особо опасной болезнью до-
машних и диких свиней, характеризу-
ется сильной лихорадкой, геморрагия-
ми, слабостью, цианозом кожи ушных 
раковин, подгрудка, живота, пятачка 
и конечностей [1, 4]. высоковиру-
лентные штаммы вируса вызывают 
смертность, близкую к 100%. болезнь 
протекает сверхостро, остро, подост-
ро и хронически. важной составляю-

щей в диагностике африканской чумы 
свиней являются клинические и па-
тологоанатомические признаки, а для 
более полного понимания патогенеза 
заболевания необходимы данные па-
тогистологических исследований [1, 
2, 3, 4, 5].

достаточно подробно описаны 
клинические признаки и патомор-
фологические изменения при экспе-
риментальном заражении домашних 
свиней слабопатогенными изолята-
ми вируса ачс, выделенными при 
вспышках болезни во франции, кубе, 
португалии и испании [3, 4]. в насто-
ящее время на территории российской 
федерации циркулируют высокопато-
генные изоляты вируса ачс второго 
генотипа, вызывая у восприимчивых 
животных преимущественно острую 
форму течения болезни [2, 5].

в этой связи, важным является 
изучение патоморфологических изме-
нений в динамике при заражении до-
машних свиней высоковирулентным 
полевым изолятом вируса ачс второ-
го генотипа, который циркулирует на 
территории рф.

Цель исследования.
выявить основные патоморфоло-

гические изменения в динамике при 
заражении домашних свиней высоко-

вирулентным полевым изолятом ви-
руса ачс второго генотипа, который 
циркулирует на территории рф.

Материалы и методы.
1. подсвинки крупной белой поро-

ды в возрасте 2,5-3 месяцев – 6 живот-
ных, получены из сектора подготовки 
подопытных животных гнУ вниив-
вим россельхозакадемии, г. покров.

2. гемадсорбирующий вирус ачс 
(изолят абхазия 02/07). используе-
мый изолят был впервые выделен при 
вспышке болезни в абхазии в 2007 
году, по результатам генотипирования 
отнесен к второму генотипу. данный 
изолят вируса паспортизирован и в 
настоящее время их используют в 
гнУ внииввим россельхозакаде-
мии, г. покров при проведении фунда-
ментальных и прикладных ниокр.

Животных №№ 1, 2, 3, 4 экспери-
ментально инфицировали внутримы-
шечно в дозе 1000 гае50 (гемадсорби-
рующих единиц 50 на см кубический), 
животных №№5,6 поместили в бокс, 
где ранее содержали больных ачс 
животных.

подсвинки №1 и №2 были подвер-
гнуты эвтаназии на 5-ые и 7-ые сут-
ки после заражения (убой животных 
проводили согласно европейской кон-
венции по защите экспериментальных 
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кой чумы свиней (АЧС) у домашних свиней высоковирулентным полевым изолятом вируса 
АЧС второго генотипа, который циркулирует на территории России. Отмечены основ-
ные патоморфологические изменения.

Ключевые слова: африканская чума свиней, домашние свиньи, вирус второго геноти-
па, патоморфологические изменения. 
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животных (1986г.)). подсвинки № 3, 4,  
5, 6 пали на 8-й, 9-й, 11-й и 13-й сутки 
соответственно. в течение экспери-
мента ежедневно проводили клини-
ческий осмотр животных. после смер-
ти животных проводили патологоана-
томическое исследование трупов. для 
гистологического исследования отби-
рали пробы соматических (нижнече-
люстных и предлопаточных), а также 
висцеральных (портальных, желудоч-
ных и почечных) лимфатических уз-
лов, селезенки, легких, печени, почек. 

отобранный материал фиксиро-
вали в 10% растворе нейтрального 
формалина. проводку осуществляли 
в гистологическом процессоре скоро-
стной проводки Tissue-Tek®XpressTM 

X50. Уплотняли в парафине в зали-
вочном гистологическом центре Leika 
EG 1160. разлагали парафиновые бло-
ки на срезы с помощью ротационного 
микротома Leika RM 2125 RT (толщи-
на среза 4-5 мкм). проводили депара-
финирование, окраску срезов гематок-
силином и эозином и заключение под 
покровное стекло на рабочей станции 
Leica ST5010 Autostainer XL/CV5030 
c использованием среды BiO Maent. 
исследовали под микроскопом Leica 
DM1000 и Leica DMB, проводили фо-
тодокументирование.

Результаты исследования.
Лимфатические узлы. У живот-

ных №1 и №2 в нижнечелюстных и 
предлопаточных лимфатических уз-
лах макроскопически установлен се-
розный лимфаденит, гистологически 
отмечается гиперплазия лимфатичес-
ких фолликулов, они четко очерчены, 
в некоторых незначительно выражены 
светлые центры. хорошо различимы 
сосуды различного калибра с проли-

ферирующим эндотелием. в капсуле 
обнаружена диффузно-очаговая по-
лиморфноклеточная инфильтрация, 
на отдельных участках – появление 
грануляций и фиброз краевых сину-
сов. в нижнечелюстных и предлопа-
точных лимфатических узлах живот-
ных, павших на 8-е и 9-е сутки (№3 
и №4) макроскопически отмечается 
серозно-геморрагический лимфаде-
нит, гистологическая структура со-
хранена, фолликулы небольшие, без 
центров размножения. сосуды плохо 
различимы, капсула местами очагово 
инфильтрирована круглоклеточными 
элементами. отмечается фиброз крае-
вых синусов. в очагах кровоизлияний 
– отложения гемосидерина. У живот-
ных (№5 и №6) в нижнечелюстных и 
предлопаточных лимфатических уз-
лах наблюдали геморрагический лим-
фаденит. при гистологическом иссле-
довании отмечали резкое полнокровие 
сосудов всех калибров, сливающиеся 
кровоизлияния с отложением гемоси-
дерина и ядерную пыль в синусах.

в портальных, желудочных и по-
чечных лимфоузлах у животных №1, 
№2 макроскопически наблюдали 
признаки геморрагического лимфа-
денита. гистологически отмечается 
сохранение структуры лимфоузлов, 
клеточный состав относительно мо-
номорфный, преобладают лимфоци-
ты, фолликулы с четкими границами, 
частью со светлыми центрами раз-
множения, очаговые кровоизлияния с 
отложением гемосидерина в этих мес-
тах (рис. 1, а). на отдельных участках 
очаговая круглоклеточная инфиль-
трация капсулы, фиброз краевых си-
нусов. У животных №3, №4 в висце-
ральных лимфатических узлах обна-
ружен геморрагический лимфаденит, 

вид «краковской колбасы» на разрезе. 
при гистологическом исследовании 
отмечаются сливающиеся кровоиз-
лияния с отложением гемосидери-
на, полнокровие сосудов, редукция 
фолликулов, отсутствие центров раз-
множения, фиброз краевых синусов  
(рис. 1, б). в лимфатических узлах  
свиней №5 и №6 геморрагичес-
кий компонент выражен сильнее.  
гистологически отмечена картина по-
дострого неспецифического лимфа-
денита с преобладанием продуктив-
но-васкулярного компонента и мини-
мальной реакцией фолликулов. лим-
фатические фолликулы значительно 
уменьшены в размерах, центры раз-
множения в них не определяются, но 
отмечается интенсивный кариопикноз 
и кариорексис лимфоцитов, ядерная 
пыль в синусах (рис. 1, в).

Селезенка. У животного №1 селе-
зенка макроскопически без видимых 
изменений, гистологически структура 
сохранена, однако отмечена редук-
ция фолликулов. селезенка свиньи  
№2 незначительно увеличена. при 
гистологическом исследовании об-
наружили обширные сливающиеся 
кровоизлияния с отложением гемо-
сидерина, редукцию фолликулов 
и уменьшение их числа (рис. 2, а).  
У животных №3, №4 селезенка плот-
ной консистенции, темно-вишневого 
цвета, гистологически наблюдается 
переполнение кровью синусов, пере-
ходящее местами в кровоизлияния, 
увеличение количества гемосидерина, 
более выражена редукция фоллику-
лов (рис. 2, б). У животных №5 и №6  
отмечается геморрагический спленит. 
при гистологическом исследовании 
наблюдается инфильтрация пульпы 
эритроцитами, имеются отложения 

рис. 1. Желудочный лимфатический узел: а) 1. гиперплазия фолликулов; 2. центры размножения (об.20 × ок.15;  
окраска гематоксилином и эозином); б) фолликулы без центров размножения (об.20 × ок.15; окраска гематоксилином  

и эозином); в) кариопикноз и кариорексис лимфоцитов (об.20 × ок.15; окраска гематоксилином и эозином)

а) б) в)
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гемосидерина, редукция фоллику-
лов, уменьшение их числа, обеднение 
пульпы лимфоцитами из-за выражен-
ного кариопикноза и кариорексиса 
лимфоцитов (рис. 2, в).

Сердце. макроскопически у всех 
животных наблюдаются единичные 
точечные кровоизлияния под эпикар-
дом и эндокардом, миокардиодист-
рофия и дилатация правой половины 
сердца. при гистологическом иссле-
довании отмечаются кровоизлияния 
под эпикардом и эндокардом и зер-
нистая дистрофия. 

Легкие. в легких у всех животных 
при патологоанатомическом исследо-
вании наблюдается застойная гипе-
ремия и отек. при гистологическом 
исследовании в легких у животных  
№№ 1, 2 отмечены единичные оча-
говые кровоизлияния, резкое полно-
кровие капилляров межальвеолярных 
перегородок, дистелектазы. У свиней 
№№ 3, 4 дистелектазы, чередующи-
еся с очагами серозно-фибринозной 
пневмонии, полнокровие сосудов, 
слущивание эпителия бронхов, скоп-
ление серозно-фибринозного экссу-
дата в альвеолах. У свиней №№ 5, 6 
– ателектазы и дистелектазы, очаго-
вые лимфоидные инфильтраты, вы-
раженный отек интерстиции. некроз 

эпителия бронхов, серозно-геморра-
гическая пневмония.

Печень. У всех исследованных 
животных печень дистрофична.  
У животных №№ 1, 2 гистоструктура 
печени сохранена, отмечено полно-
кровие центральных вен. в междоль-
ковых септах лимфоцитарные ин-
фильтраты непроникающие в дольки. 
У животных №№ 3, 4 межбалочные 
синусоиды переполнены кровью, на-
блюдается лимфоидная инфильтрация 
стромы (рис. 3, а). гистоструктура  
печени свиней №№ 5, 6 характеризу-
ется резко выраженным застоем крови 
в центральных венах и капиллярах пе-
ченочных долей с дискомплектацией 
гепатоцитов (рис. 3, б).

Почки. гистоструктура почек сви-
ней №№ 1, 2 без видимых изменений, 
у животных №№ 3, 4 отмечается зер-
нистая дистрофия канальцевого эпи-
телия. в корковом слое почек свиней 
№№ 5, 6 единичные мелкоочаговые 
кровоизлияния, зернистая дистрофия 
эпителия мочевых канальцев, отек ин-
терстиции.

Головной мозг. макроскопичес-
ки отмечается размягчение вещества 
мозга и кровоизлияния по ходу сосу-
дов. при гистологическом исследова-
нии наблюдается резко выраженный 

перицеллюлярный, периваскулярный 
отек и разрыхление нейропиля.

Выводы.
патогистологические изменения 

при инфицировании свиней высо-
копатогенным полевым изолятом  
вируса ачс (изолят абхазия 02/07) 
имеют динамичный характер. изме-
нения в висцеральных лимфатичес-
ких узлах проявляются интенсивнее, 
чем в соматических, характеризу-
ются редукцией фолликулов, кари-
опикнозом и кариорексисом лимфо-
цитов в них, затем появляются об-
ширные геморрагии с образованием 
гемосидерина.

на начальном этапе заболевания 
(пятый день после заражения) селе-
зенка незначительно изменена, отме-
чается только редукция фолликулов, 
при внешнем осмотре селезенки это 
не выявляется. данных других авто-
ров, касающихся исследования селе-
зенки на ранних сроках заражения мы 
не встречали. в дальнейшем, измене-
ния в селезенке сходны с таковыми в 
лимфоузлах: редукция фолликулов, 
обеднение их лимфоцитами, общир-
ные геморрагии с отложением гемо-
сидерина, что согласуется с данными 
других ученых. 

рис. 2. селезенка: а) кровоизлияния с отложением гемосидерина (об.10 × ок.15; окраска гематоксилином и эозином;  
б) кровоизлияния с отложением гемосидерина (об.20 × ок.15; окраска гематоксилином и эозином);  

в) кариопикноз и кариорексис лимфоцитов (об.20 × ок.15; окраска гематоксилином и эозином)

а) б) в)

рис. 3. печень: а) лимфоидная инфильтрация стромы (об.10 × ок.15; окраска гематоксилином и эозином);  
б) застой крови в сосудах печеночной триады (1.вена; 2.артерия) (об.40 × ок.15; окраска гематоксилином и эозином)

а) б)
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в сердце отмечаются единичные 
точеные кровоизлияния под эпикар-
дом и эндокардом, миокардиодист-
рофия и дилатация правой половины 
сердца, при гистологическом иссле-
довании наблюдаются кровоизлияния 
под эпикардом и эндокардом и зер-
нистая дистрофия.

гистологические изменения в 
легких вначале характеризуются на-
личием единичных точечных крово-
излияний, дистелектазами, затем по-
являются очаги серозно-фибринозной 
пневмонии, которая в дальнейшем пе-
реходит в серозно-геморрагическую. 
У животных, павших на 11-13 сутки в 
легких отмечается выраженный отек 
интерстиции, ателектазы и дистелек-
тазы.

при исследовании печени, уста-
новлено нарастающее полнокровие с 
застойными явлениями, в междолько-

вых септах отмечаются лимфоидные 
инфильтраты. в паренхиме, свиней 
павших на 11-13 сутки наблюдается с 
дискомплектация гепатоцитов. 

гистоструктура почек вначале бо-
лезни не имеет видимых изменений, 
затем отмечаются единичные мелко-
очаговые кровоизлияния в корковом 
веществе и зернистая дистрофия эпи-
телия мочевыводящих канальцев.

в головном мозге изменения ха-
рактеризуются размягчением вещест-
ва мозга и кровоизлияниями по ходу 
сосудов. гистологически отмечается 
резко выраженный перицеллюлярный, 
периваскулярный отек и разрыхление 
нейропиля.
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The article presents materials on assessment of the growth and the current state of massive 
petiolate oak trees in dry steppe, their dependence on the soil and climate, silvicultural factors. 
The ways of increasing their durability and drainage efficiency are offered here.
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In October, 20, 1948 the Council of 
Ministers of the Union of Soviet 

Socialist Republics and the Central 
Committee of the All-Union Communist 
Party (Bolsheviks) adopted a resolution 
“On the plan of field-protecting forest 
plantations...”, that got the popularly 
as “Stalin’s plan to transform nature”. 
Later, in addition to this plan, the 
government adopted a decision on June, 
17, 1949 “On creation of the oak forests 
of industrial value on the right bank of 
the Volga in the areas of Stalingrad and 
Astrakhan regions and areas of the Don 
and the Manych of Rostov region”, 
according to this paper  it was planned 
to create 407 thousand hectares (137, 
100 and 170 thousand ha, respectively) 

of massive petiolate oak trees as a source 
of local commodity wood in forestry 
deficiency regions in the country during 
the period of 1950–1955 (after that 
commercial oak woods were grown also 
in Stavropol). Difficult for afforestation 
soil and climatic conditions and lack of 
proper agricultural and silvicultural care 
caused massive loss of young plants. 
According to some data by 1956 some 
over 15% of oak trees remained [5], so 
survived till nowadays rare fragments 
of such plantations have important 
cognitive and scientific significance.

The purpose of research is to study 
the effect on the state, productivity 
and longevity of petiolate oak trees 
plantations soil and climatic, silvicultural 

factors. In 2011 the massif of petiolate oak 
trees was studied (tract “Gromoslavskij 
oak wood”) and state forest shelter-belt 
Voronezh-Rostov-on-Don in the October 
district of the Volgograd region (Table 1).  
The study area belongs to the subzone 
of sagebrush-cereal desert steppe with 
the domination of chestnut soils of 
heavy gradation and various kinds of 
solonetzicity. In lowering zones meadow 
chestnut deep solonetzicity soils have 
been formed. The climate is continental 
and dry. Annual rainfall is 300-350 mm, 
evaporation is 700-750 mm. Subsoil 
waters are on the roots achievable  
depth. [6]

“Gromoslavskij oak wood” (over 
200 ha) is located in the watershed 

Table 1
Taxation characteristics of plantations “commercial oak woods” and state forest belt on chestnut soil dry steppe

№ 
Soil, type of vegetation 

location conditions
Kind type

Age
years

Height
Average, 

m 

Diameter,  
average, 

m

Growth  
class

Width 
The number 
of trees per 

hectare

Forest  
yield, m3/ha

Tract “Gromoslavskij oak wood”
(New Aksay district forestry of Svetloyarskiy forestry in Volgograd region)

1
Meadow chestnut 

light clay, D2

10O 59 14,0 24,7 III 1,1 546 186

2
Chestnut

Light clay, D1

10O 59 8,4 15,2 V 0,6 695 63

3
Meadow chestnut 
Heavy loamy, D1-2

10O 59 11,0 18,2 IV 1,1 917 147

4
Chestnut

Middle loamy, D1-2

I woody deck 
10O

II woody deck 
т, R

59
–

9,0
1,5-2,5

16,4
–

V
–

0,5
1,0

491
2500

52
–

State forest shelter-belt Voronezh-Rostov-on-Don
(New Aksay district forestry of Svetloyarskiy forestry in Volgograd region)

5
Meadow chestnut 

light clay, D2

9D
1A

45
14,5
10,6

19,3
13,5

II
III

0,9
729
1303

160
80
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of rivers Aksai and Myshkova near 
the village Gromoslavka. Oaks were 
planted in 1952 by acorns drill sowing 
with the row spacing of 6 m. For many 
years mechanized agrotechnical care 
was carried out there. But improvement 
felling started from 17-years age [1, 2].

At present time the stand state is 
weakened everywhere (Fig. 1). Its best 
sections were preserved fragmentary 
in micro-lowerings having additional 
moisture at the expense of flowing 
water from the catchment area and the 
high fertility of soils (meadow chestnut 

soils with the level of carbonate horizon 
deposition more than 1 m). In such 
conditions to 59 years large stocked (in 
lines) clumps of oak with an average 
height of 11,0-14,0 m, average diameter 
of 18,0-25,0 cm and stem wood supply 
of 150-190 m3/ha formed (Table 1, 
sampling areas 1 and 3). However, signs 
of decay are found here. Closeness 
between the rows of trees does not exceed  
0.5-0.6. 17-54% of the trees have healthy 
appearance and wide natural crowns,  
46-83% of them are actively die-back or 
dried out. Agrotechnical care stoppage 

Figure 1. 59-year-old oaks with a 6-meters long interrows  
in the meadow-chestnut (A) zonal chestnut (B) soils in the dry steppe. 

“Gromoslavskij oak wood”. August, 2011

Figure 1 - 59-year-old oaks with a 6-meters long interrows in the meadow-chestnut (A) zonal 

chestnut (B) soils in the dry steppe. "Gromoslavskij oak wood". August, 2011 

B

in wide iterrows led to the development 
of luxuriant grass, in relief depressions 
with intrazonal soils led to the growing 
of xero-mesophytic native shrubs in 
them (blackthorn, buckthorn). It has a 
negative impact on the water balance 
of the stand, accelerated its aging. Wide 
interrows and constant care in them 
promoted the formation of large trees, 
less resistant to a sharp deterioration of 
the water regime of the steppe soils. The 
planting life extension can be exchanged 
it in the stem ones with optional renewal 
of agricultural and silvicultural care.

Stands regularly bear fruit, which  
can be seen on a fairly frequent 
occurrence in rows (300-500 specimen 
on 1 ha) mixed-age self-seeding oaks and 
underwood. Its distribution over the area 
is uneven (from individual to group, on 
a heavily sodding areas it is absent), but 
the condition is relatively trustworthy 
(height 0.3-0.8 m).

In a less favorable soil conditions 
(Table 1, sample areas 2 and 4) – on 
level areas with complex solonetzic 
soils – stands decay is occurred on even 
more accelerated rate. Healthy trees are 
almost lost, the amount of die-back trees 
is of 32-62%, dried out trees are of 32-
67%. Stock of low-tradable stem wood 
is 50-60 m3/ha. Underwood is practically 
nonexistent. On elevated areas and 
stained solonetzes oak loss occurred at a 
young age. [1] An already bad sanitary 
situation in these plantations is worsened 
by the recent increase in cases of fire, 
increasing the area of sparse stand and 
glades (Fig. 2). The futility of them 
(plantations) of any forest management 
activities is obvious. These stands cannot 
be saved even “landing on the stump,” 
based on the stool next generation.

On the chestnut soils of the dry 
steppe in the plants with wide interrows 
and long agrotechnical care, apparently, 
even with timely optimization of stand 
density, the successful growth of the oak 
seed generation is provided only up to 
35-45 years. After that they should be cut 
down in order to gain coppice generation 
or replaced with new cultures.

Growth and plants conditions in 
the meadow chestnut soil reduction are 
encouraging (similar to the sample area 1 
soil and climatic conditions) in the state 
forest shelter-belt Voronezh-Rostov-on-
Don on mixing of the two paired rows 
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Figure 2. Glade formed by the early drying stand and damaging by the fire. 
“Gromoslavskij oak wood”. August, 2011

Figure 3. An oak-ash-trees stands on meadow chestnut light clay soils in the  
state forest shelter-belt Voronezh-Rostov-on-Don. August, 2011

of oaks (in 1,5 m) with one row (in 3 
m) of ash-trees (Table 1, sample area 5).  
At the age of 45, it retains a large enough 
density, healthy appearance (Fig. 3), 
reaching the height of 15-16 m, with an 
average diameter of about 20 cm and stem 
wood of good marketability – 160 m3/ha. 
Drop out of oaks is almost exclusively 
due to growth patterns of small-diameter 
trees. Rows of ash-trees were thinned out 
about 20 years ago. Stumps of felled trees 
successfully resumed and the best stem 
woods are almost equal to the height of 
the seed ones. But ash-trees are behind 
the oaks in the growth of 1-2 m, their 
stems are inclined to the side of interrows. 
Severely oppressed trees (also mostly 
from the upper diameter classes) have a 
thick low young plants at the base. In the 
plantation the forest is preserved – high 
closed tops, no living ground cover, there 
is a multi-age thick ash-trees undergwood 
of 0.5-3 m high and oaks (rare clumps) 
are of 0.3-2 m high.

The current state and development 
of oaks allow to predict the longevity 
of this plantation at least for 60 
years. It is possible to improve the 
moisture content of oaks by thinning. 
If necessary, with the use of low-cost 
reafforestation thinning and care of 
underwood, this plantation can also be 
successfully replaced by steady stem-
seed oak-ash-trees generation.

The results of forest researches 
on plantations of “commercial oak 
woods” clearly confirm the conclusion 
that in the dry steppe and semi-
desert conditions it is not possible 
to grow resistant durable oak stands 
without careful selection of areas, 
pre-plant soil cultivation, application 
of the special system of silvicultural 
and agricultural techniques. Wide 
interrows and long agrotechnical care 
promote the formation of large trees 
with branchy crowns, less resistant 
to a sharp deterioration of the water 
regime. After the stoppage of soil 
cultivation the soil is quickly covered 
by prairie grasses or shrubs, and trees 
stand stops its growth and gradually 
decays. On intrazonal (“dark”) soils 
of lowerings mixed on wood type oak 
stands with its original predominance 
in the wide row spacing up to 3 meters, 
where water content for the main 
species can be controlled by the partial 

Stands regularly bear fruit, which can be seen on a fairly frequent occurrence in rows (300-500 

specimen on 1 ha) mixed-age self-seeding oaks and underwood. Its distribution over the area is 

uneven (from individual to group, on a heavily sodding areas it is absent), but the condition is 

relatively trustworthy (height 0.3-0.8 m). 

In a less favorable soil conditions (Table 1, sample areas 2 and 4) - on level areas with 

complex solonetzic soils – stands decay is occurred on even more accelerated rate. Healthy trees are 

almost lost, the amount of die-back trees is of 32-62%, dried out trees are of 32-67%. Stock of low-

tradable stem wood is 50-60 m3/ha. Underwood is practically nonexistent. On elevated areas and 

stained solonetzes oak loss occurred at a young age. [1] An already bad sanitary situation in these 

plantations is worsened by the recent increase in cases of fire, increasing the area of sparse stand 

and glades (Fig. 2). The futility of them (plantations) of any forest management activities is 

obvious. These stands cannot be saved even "landing on the stump," based on the stool next 

generation.

Figure 2 - glade formed by the early drying stand and damaging by the fire. 

"Gromoslavskij oak wood". August, 2011 

On the chestnut soils of the dry steppe in the plants with wide interrows and long agrotechnical 

care, apparently, even with timely optimization of stand density, the successful growth of the oak seed 

generation is provided only up to 35-45 years. After that they should be cut down in order to gain 

coppice generation or replaced with new cultures. 

Growth and plants conditions in the meadow chestnut soil reduction are encouraging (similar to 

the sample area 1 soil and climatic conditions) in the state forest shelter-belt Voronezh-Rostov-on-

Don on mixing of the two paired rows of oaks (in 1,5 m) with one row (in 3 m) of ash-trees (Table 1, 

sample area 5). At the age of 45, it retains a large enough density, healthy appearance (Fig. 3), 

reaching the height of 15-16 m, with an average diameter of about 20 cm and stem wood of good 

marketability - 160 m3/ha. Drop out of oaks is almost exclusively due to growth patterns of small-

diameter trees. Rows of ash-trees were thinned out about 20 years ago. Stumps of felled trees 

successfully resumed and the best stem woods are almost equal to the height of the seed ones. But 

ash-trees are behind the oaks in the growth of 1-2 m, their stems are inclined to the side of interrows. 

Severely oppressed trees (also mostly from the upper diameter classes) have a thick low young plants 

at the base. In the plantation the forest is preserved - high closed tops, no living ground cover, there is 

a multi-age thick ash-trees undergwood of 0.5-3 m high and oaks (rare clumps) are of 0.3-2 m high. 

Figure 3 - an oak-ash-trees stands on meadow chestnut light clay soils in the state forest shelter-

belt Voronezh-Rostov-on-Don. August, 2011 

cutting of the given type trees, have 
increased durability. The use of shrubs 
to create such trees is not advisable 
due to the high competitiveness for 
the moisture. Pure stands with 2-3-
meter interrows after closing tops 
ensured by the timely cleaning and 
thinning, not destroying the forest, 
are seemed to be more stable. At the 
zonal complex sagebrush-cereal desert 
steppe soils coulisse planting and 
massive reclamation forest plantations 
should be set up from the large and 
medium shrubs with small amounts of 

xerophytic species of wild fruit trees 
having increased functional longevity 
and ability to renew by seeds and 
vegetative methods in these conditions 
[3, 4].
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