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Заключение. Результаты изучения лизоцимной активности в сыворотке крови показали, что препараты 
полыни горькой вызвали достоверное повышение этого показателя по сравнению с контрольными животными, 
как у свиней, так и у овец. Бактерицидная активность сыворотки крови была достоверно больше, чем в кон
трольной группе, как у свиней, так и у овец после введения настоя полыни горькой. Изучение влияния полыни 
горькой на показатели фагоцитоза показало, что все лекарственные формы растения оказали стимулирующее 
влияние на фагоцитарную активность нейтрофилов и фагоцитарное число как в опытах на свиньях, так и на 
овцах. Артемизитан вызвал достоверное повышение и фагоцитарного индекса. 

Таким образом, наши исследования согласуются с литературными данными, что препараты полыни горь
кой оказывают стимулирующее влияние на показатели естественной резистентности крови животных. 
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В статье рассматривается влияние препарата органического селена на организм поросят, имею

щих отставание в росте и развитии. Приводятся результаты динамических изменений гематологических, 
физиологических и биохимических показателей под влиянием селенопирана у здоровых и больных животных. 
Раскрывается механизм защиты организма от воздействия оксидантов и свободных радикалов. 

В результате проведенных исследований предлагается использовать препарат на основе органиче
ского селена для профилактики гипотрофии продуктивных животных. 

This article is аЬоиt iпf/иепсе of тedicine's organic sе/епiит оп organisт piglets what are behind а growth and 
developтent. We give the resиlts showing the dynaтical changes of haeтatologicals, physio/ogicals and Ьiocheтicals 
indices иnder the inflиence of selenopyran. The тechanisтs are discovered аЬоиt the protection of organisт froт 
inflиence of oxidant and free radicals. We propose to иsе the тedicine оп the basis of organic seleniиm for prevention 
dystrophy of efficient aniтals. 

Введение. Самыми распространенными причинами снижения продуктивности сельскохозяйственных 

жи.воn-~ых на сегодняшний день являются болезни связанные с нарушением обмена веществ. Это алиментар

ные болезни, 1ак как их sозникнавениа сsязшю с де.фицитаwt УiЛИ избытком энергии, питательных или биологи
чески активных веществ в рационах животных. К таким болезням, безусловно, относится алиментарная дистро
фия и гипотрофия. [1]. 

Гипотрофия - заболевание, обусловленное недостаточным питанием, нарушением обмена веществ, со

провождаемое дистрофическими и атрофическими процессами в жировой, мышечной тканях, паренхиматозных 
и других органах. Особенно данной болезни подвержены поросята первых дней жизни и послеотъемного пе

риода[9]. 
При анализе отчетов о незаразных заболеваниях было установлено, что гипотрофии подвержены при

мерно 10% поросят. Потери животноводческой продукции складываются из малых приростов живой массы, пло
хой кормооплачиваемости и составляют 20% от всех незаразных заболеваний свиней. 

К основным экзогенным причинам истощения относят недостаток основных питательных веществ и мик

роэлементов в рационе как поросят, так и свиноматок. Также немаловажным фактором в этиологии гипотрофии 
является большое количество поросят на одну свиноматку, подсадка поросят от других свиноматок, конкурент

ная борьба за корм. К эндогенным причинам относят нарушение деятельности желез внутренней секреции 

(особенно гипофиза и щитовидной железы), заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, инвазионные и 

инфекционные заболевания[4]. 
При недостаточном поступлении белков, углеводов и жиров в организме усиливаются липолиз, глюконе

огенез; липиды, углеводы и белковые вещества начинают использоваться для подп,ержания важнейших жиз

ненных функций. Умеренное и непродолжительное недокармливание не приводит к существенным морфофунк-
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циональным изменениям органов и систем. Длительное недостаточное поступление в организм питательных 

веществ сопровождается глубокими сдвигами метаболизма, морфофункциональными изменениями в паренхи

матозных, эндокринных и других органах. При усиленном липолизе (распаде жиров) в организме накапливаются 
масляная кислота, свободные жирные кислоты, кетоновые тела, что сопровождается накоплением жира в гепа
тоцитах. Наступает жировая дистрофия с последующим возможным циррозом печени. Использование для нужд 
организма белков мышц, паренхиматозных и других органов приводит к их атрофии, накоплению в организме 
промежуточных продуктов распада, в том числе кетогенных аминокислот. Так как запас углеводов в организме 

небольшой и он неадекватен запасу жиров и белков, то при недостаточном притоке энергии наступает торможе

ние цикла трикарбоновых кислот из-за дефицита щавелевоуксусной кислоты, основным источником которой 
служит глюкоза. В результате нарушения реакций в трикарбоновом цикле в организме накапливаются бетаокси
масляная, ацетоуксусная кислоты и ацетон, возникает так называемый голодный кетоз. Наряду с атрофически
ми процессами в мышцах паренхиматозных и других органах развиваются жировая, белковая, амилоидная дис
трофии, угнетаются важнейшие функции организма. Так, расстройство функции желудочно-кишечного тракта 
выражается гипосекрецией, снижением ферментативных процессов пищеварения и всасывания питательных 

веществ корма. Вследствие этого белки расщепляются до стадии альбумоз или пептонов, углеводы - до декст
ринов, которые плохо всасываются эпителием кишечника и выбрасываются вместе с фекалиями, что усугубля

ет их недостаток[9, 1 О]. 
Нарушение обмена веществ, вызванное дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов, при

нято относить к микроэлементозам. Большинство из них относятся к эндемическим заболеваниям, встречаю

щимся в отдельных регионах, называемых биогеохимическими провинциями, которые характеризуются недос
татком в почве и воде, а значит и в растениях, жизненно необходимых химических элементов [5]. 

Из 92 встречающихся в природе элементов 81 обнаружен в организме человека и животных. При этом 
железо, йод, медь, цинк, кобальт, хром, фтор, кремний и селен признаны эссенциальными, то есть жизненно 

необходимыми. 
Селен - один из самых уникальных микроэлементов, он является активным центром ферментов, кото

рые участвуют в процессе детоксикации многочисленных продуктов метаболизма, регулируют окисление жир
ных кислот, влияют на метаболизм и синтез многих гормонов, контролируют активность гуморального и клеточ

ного иммунитета, воспроизводительную функцию [6]. 
Беларусь, Украина, северо-западная часть России и страны Балтии относятся к числу регионов, где со

держание селена в почве, следовательно, в злаковых и других культурах значительно ниже потребностей, что 
приводит к недостаточности этого микроэлемента в рационе как человека, так и животных [2]. 

Недостаток селена врачи ветеринарной медицины компенсируют за счет применения препаратов неор

ганического селена, таких как натриевая соль селеновой кислоты (селенит натрия), что является неудобным за 

счет ее узкой широты терапевтического действия и нестабильности препарата при хранении. Поэтому на сего
дняшний день ставится задача о поиске новых безопасных форм селена, лишенных этих недостатков. Альтер
нативным вариантом предлагаются препараты органического селена [7]. 

Синтезированное во ВНИИФБиП сельскохозяйственных животных новое органическое соединение селе
на - селенопиран по целому ряду критериев не имеет аналогов в мире среди большого количества селеносо
держащих препаратов и выгодно отличается от всех известных форм микроэлемента. 

Селенопиран, внесенный в жиры и корма, проявляет антиоксидантные свойства, не уступающие тради

ционно применяемым в ветеринарии и медицине антиоксидантам. Поступая в организм животных с кормом или 
в виде инъекций, селенопиран способен исполнять роль метаболического регулятора. Он активирует ферменты 
антиоксидантной защиты организма, снижает образование новых и нейтрализует ранее образовавшиеся актив

ные продукты перекисного окисления липидов, улучшает функционирование клеточных мембран, нормализиру

ет обмен веществ, активизирует клеточное, гуморальное и фагоцитарное звенья иммунитета, повышает неспе
цифическую резистентность и продуктивность животных. Токсичность селенопирана ниже, чем у всех извест

ных органических соединений селена, и более чем в 100 раз меньше, чем у селенита натрия [9, 1 О]. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь традиционный для лечения и профилактики беломышеч

ной болезни селенит натрия постепенно вытесняется другими селенсодержащими препаратами. Самые рас

пространенные из которых: Е-селен, селевит, селерол, Еветсол. Данные препараты являются комплексными, 
содержащими натрия селенит и витамин Е [12]. Однако в нашей стране они применяются только для профилак
тики и лечения беломышечной болезни. 

За рубежом как в ветеринарной, так и в гуманной медицине активно используются препараты, содержа
щие органический селен. Самыми эффективными и получившими широкое распространение являются: SELE
NIUM YEAST фирмы CENZONE ТЕСН INC (США), селенЕС и селенопиран производитель - ООО «Биокор», сел
плекс производитель - ООО «Оллтек», Россия. Все они содержат органический селен в виде селенметионина 
или/и селенцистеина в различных соотношениях друг с другом и отличаются лишь концентрациями действую

щего вещества, методиками получения. 

Данные препараты применяются не только для лечения и профилактики гипоселенозов, но и для укреп
ления иммунного статуса организма животных, для профилактики незаразных и заразных заболеваний, получе
ния продукции животного происхождения более высокого качества [11 ]. 

Цель работы - проанализировать действие селенопирана на организм нормальных и отстающих в рос
те и развитии животных. Зафиксировать произошедшие изменения гематологических и физиологических пока
зателей за период проводимых исследований у опытных групп. Сравнить полученные результаты с данными 
контрольной группы. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводились в условиях свинофермы «Горка», 

СПК имени Деньщикова Гродненского района Гродненской области на 30 поросятах 4-5 месячного возраста. 
Условия содержания, кормления опытной и контрольных групп были одинаковыми. Способ содержания - без
выгульный. Площадь станка на поросенка - 0,35 м2. Фронт кормления - 0,4 м на голову. 
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Для проведения опытов было отобрано три группы поросят по 1 О голов в каждой группе в возрасте 90 -
100 дней. Контрольная группа - поросята, имеющие среднюю живую массу 45 - 48кг (отставание в росте и раз

витии по сравнению с нормой на 10 - 20%, не получали исследуемый препарат. Первая опытная группа была 
сформирована из поросят подобранных по принципу пар аналогов к контролю (животные так же имели отстава
ние в весе). Во вторую опытную группу входили поросята, не имевшие отклонений от нормы - с живой массой 
50 -55кг. Воду животные получали без ограничения, кормление - согласно рациону, принятому в хозяйстве. Жи
вотные обеих опытных групп получали ежедневно внутрь (индивидуально) раствор селенопирана в раститель
ном масле, в дозе 0,5 мг/кг массы тела (содержание чистого селена О, 12 мг). 

В конце опыта у поросят всех групп брали кровь из орбитального венозного синуса в утренние часы до 
кормления в стерильные пробирки с соблюдением правил асептики и антисептики. Кровь стабилизировалась 
гепарином. 

Проводили гематологические исследования: определяли содержания эритроцитов, лейкоцитов, тромбо
цитов, гемоглобина, гематокрита, цветового показателя. Гематологические показатели определяли при помощи 
автоматического гематологического анализатора «MEDONIC СА- 620». Аланинаминотрансферазу и аспартата
минотрансферазу определяли кинетическим методом, общий билирубин - реакцией взаимодействия диазотиро
ванной сульфаниловой кислоты со связанным билирубином сыворотки крови. Все биохимические показатели 

сыворотки крови определяли на биохромотографе POINTE- 180 и спектрометре "Флюрат -02 -2М" [7]. 
Результаты обрабатывала статистически по программе ANOVA. Достоверность разницы показателей 

между группами определила по критерию Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. При наблюдении за поросятами опытной группы 1 была 
выявлена тенденция к нормализации общего метаболизма, увеличение прироста живой массы и усваиваемости 
корма по сравнению с контрольной группой. Опытная группа 1 на конечном этапе проведения опытов превосхо
дила контрольную группу по показателям прироста на 4%. Опытная группа 2 превосходила по показателям при
роста живой массы на 6% (таблица 1). 

Таблица 1. Зоотехнические показатели у поросят в возрасте 5 месяцев при применении селенопирана 

Показатель Контроль Опыт 1 Опыт2 

средняя масса поросёнка до проведе- кг 45 ± 3 45 ± 3* 50 ± 5* 

ния опыта % 100 111 

средняя масса поросёнка после про- кг 56 ±3 59 ± 3* 63 ± 5* 

ведения опыта % 105,3 110,7 

Прирост живой массы, % 
19 23 24 

* - р < 0,05 относительно контроля; % - относительно контроля 

В контрольной группе уровень эритроцитов остается низким. У опытной группы 1 в конце проведения 
опытов количество эритроцитов соответствует норме. У поросят опытной группы 1, по сравнению с контроль
ной, увеличено содержание эритроцитов в крови на 30%. Уровень лейкоцитов в 1 и 2 опытных группах был ни
же, чем в контроле, на 20 - 22%, что говорит об увеличении резистентности к заболеваниям. Уровень тромбо
цитов повысился на 54 - 57%, гемоглобин возрос на 17% и на 7% соответственно (таблица 2). 

Таблица 2. Гематологические показатели применения препарата органического селена 
у поросят в возрасте 5 месяцев 

Показатель Контроль Опыт 1 Опыт2 

Эритроциты х10'L/л 6.20 ± 0,96 8.1±0,29* 8,78 ±0,30* 

% 130,6 141,6 

Лейкоциты 10"/л 18.1±2,26 14.1 ±2.65* 14.6 ±2.1* 

% 78 80,6 

Тромбоциты, 10"/л 340 ± 26,6 524 ±101* 536 ±132* 

% 154.1 157,6 

Гемоглобин, г/л 128.5±31,1 151 ±25,6* 137,5 ±29.7* 

% 117,5 107 

Цветовой 7.6±1,4 7.4 ± 0,56* 5,4 ± 0,35* 

Показатель, % 97.3 71,5 

Гематокрит, % 45.5 ± 3,5 53.4 ± 2,7* 49,6 ± 2,45* 

% 117,4 109 

• - р < 0,05 относительно контроля; % - относительно контроля 

Анализ данных биохимических показателей крови поросят показывает, что общий белок, глобулины и 
альбумины за период исследования в опытной группе 1 повысились до уровня нормы, у опытной группы 2 так-
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же значительно выше по сравнению с контрольной, что говорит о белковостимулирующей роли селенопирана 
(таблица 3). 

Группа жи-

вотных 

Контроль 

Опыт 1 

Опыт2 

Норма 

Таблица 3. Биохимические показатели крови поросят 
в возрасте 5 месяцев, после применения селенопирана 

ОБ, г/л Альб, г/л Глобулины, г/л АлАТ, АсАТ, 

мкмоль/л/ч мкмоль/л/ч 

60,8±4,1 34,8±2,8 39,2± 2,8 20,4±0,3 16,4±0,4 

75,1±4,2* 38,6±3,6 41,1± 4,1 18,5±0,5* 15,1±1,7 

80,4±4,5* 39,5±2,1* 45,9 ± 4,8* 20,1±0,38 17,6±2,1 

58,3-83,2 22,6-40,4 39,5-60 21,7-46,5 15,5-55,3 

* - р < 0,05 относительно контроля; % - относительно контроля 

Билирубин, 

мкмоль/л 

6,1±0,7 

4,65±0,4* 

5, 1 ±0,2* 

0,3-8,2 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что селенопиран обладает стимулирующими 
свойствами на синтез эритроцитов, гемоглобина, глобулинов и альбуминов, что позитивно сказывается на зоо
технических показателях и отражается приростом живой массы, увеличением общей резистентности и жизне

способности организма. 
По уровню многих показателей опытная группа 1 сравнялась с группой 2, что указывает на значитель

ный эффект препарата в период роста и развития организма по сравнению с нормой. 

Такое действие селенопирана, на наш взгляд, обусловлено специфическими свойствами органического 
селена. Органический селен в виде селенметионина при поступлении в организм преобразовывается в селено
цистеин, который непосредственно включается в селенопротеины и принимает участие во многих метаболиче
ских процессах. В настоящее время идентифицировано более 20 селенопротеинов и только у половины обна
руженных селенопротеинов описаны функции. Однако многие авторы предполагают, что их существует более 
50 [6]. 

Большая часть селенопротеинов является внутриклеточными ферментами с антиоксидантными свойст
вами. Они удаляют свободные радикалы и превращают пероксидацию липидов в соответствующие спирты, а 
перекись водорода в воду [9]. Это защищает клеточные структуры от окислительного стресса и сохраняет суб
страты межклеточного пространства в восстановленном состоянии, что важно для функционирования клетки и 

в конечном итоге для поддержания оптимального уровня физиологических функций целого организма. 
Одним из главнейших компонентов системы антиоксидантно-антирадикальной, защищающей организм 

от окислительного стресса, по праву считается фермент супероксиддисмутаза (СОД). Назначение фермента 
состоит в превращении сверхреакционно способного метаболита кислорода супероксиданиона (в сотни раз 

более активного, чем молекулярный кислород) в молекулярный кислород и перекись водорода. Оба эти соеди
нения далеко не безобидны для клетки и обладают высокой окислительной активностью. Их нейтрализуют фер
менты, основным из которых является глутатионпероксидаза (ГПО), катализирующая реакцию гидролиза пере

киси водорода или органических гидроперекисей, сопровождающуюся окислением восстановленного глутатио
на. Именно с открытием ГПО и выяснением ее биологической функции связан значительный прогресс в пони
мании роли селена в организме. ГПО - один из 30 селенсодержащих биологически активных веществ. 1 грамм
молекула фермента содержит 4 грамм-атома селена. Селен может находиться в активном центре фермента в 
двух состояниях: в восстановленной форме типа селенола (E-SeH) и окисленной - типа селениновой кислоты 
(E-SeOH). Согласно схеме трехэтапного механизма действия ГПО, на первом этапе селенол окисляется переки
сью в селениновую кислоту, а на следующих двух этапах окисленный энзим, взаимодействуя поочередно с дву

мя молекулами восстановленного глутатиона, восстанавливается до исходной формы селенола [7, 11]. 
Заключение. Полученные нами данные позволяют расширить возможности применения органического 

селена и использовать его в качестве препарата, повышающего резистентность и жизнеспособность организма 
за счет протекции клеточных структур от воздействия оксидантов и свободных радикалов, нормализировать 

метаболизм и стимулировать таким образом большие привесы живой массы у животных. 
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