
11ротека.на LП 1.5 .:ю J-, чесяuев, а 11ри дш1ьнейшем их сu.:rер11шнrш под 

nря,н1ми солнечны.\1и ;1учzши во·ш11кшш реш1дивы 

Таю1~1 образО.\1, прн патологии печени и же;1чевыводящи.х путей у 

;.;р~ riнoro por атоrо .:кота пщ:,1е поедания 3е;н:ных кормов под прямыми 

со.1не•1ны.\н1 .т~ чами \южет рпщиваться фотосенеибилизируюшая реакция, 

во·3ник<~ет комп.1екс си~1птомов, характерных д..1я шбо,1евания печени и 
кожи. ч10 \Южно '\ара~,:териювать как рювнтие rепатодер~1ат11ческоrо 

с индро~~а. 
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ВЛИЯНИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА НА ГЛУТАПIОНЗАВllСН'1ЫЕ 

ФЕР,IЕНТЫ ПЕЧЕНИ КРЫС 

Н.Ю Германович, аспирант 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

В связи с общим загрязнением биосферы, довольно актуальной оста

ется проблема поиска раз.1ичных адаnтагенов природного происхождения. 

Внимание исследователей привлекают зоотоксины, в частности, пчелиный 

ЯД. 

Из литературных данных известно, что пчелиный яд, максимальный 

защитный эффект оказывает при подкожном введении в дозе 5,6-6.0 мкг/г 
за 24 часа до облучения в летальных и сублетальных дозах /1/. Так как 
большинство исследований было проведено на физиологическом уровне, 

мы попытались выяснить некоторые биохимические аспеl\."1ЪI .:rействия 

пчелиного яда на ката.:титическую редокс-систему глутатиона, вк.1ючаю

щую такие ферменты как rлутатионтрансфераза (ГТ), селензависимая глу

татионпероксидаза (ГПl ), не зависимая от селена глутатионпероксидаза 
(ГП2), глутатионредуктаза (ГР), а также восстановленный глутатион. 

Исследования прово_:rили на беспородных белых крысах - самцах. 

12-ти животным, которые служили опытной группой, вводи.1и по_:rкожно 

пчелиный яд (6 '>!Krir), такому же количеству крыс (контрольная группа) 
подкожно вводили физио.1огический раствор и через 24 часа пос,1е этого 
декапитировали. Цитозоль и микросома.пьную фракuию печени выделяли 

по методу/2/. В цитозоле измеряли активности ГР /3/ и ГТ (субстрат -
хлординитробензол), ГП2 (субстрат - паранитрофенэтилбро-.ш_:r) /4/, 
ГП 1 (субстрат- перекись трет-бутила) /51 и содержание восстанов.1енного 

глутатиона 161. В .\Шкросочальной фракции определяли активность ГТ.ч/4/. 
Резу.1ьтаты исс.1е.:юваний представлены в таблицах 1 и 2. Как видно 

из таблицы 1, резко возрастают активности г.1утатионзависю1ых фермен
тов: ГТ11 - на 144°0, ГТ" - на 124,6%,, ГП2 - на 132? о Изменения активно
сти ГП 1 были не столь "Значительны - ее активность увелич~Llась на 63°'0. 
Активность глутатионредуктазы и концентрация SН-групп, не связанные с 
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1 

бе:1ком. статистически ·та•1имо не юмёня.1ись Д;1н б,1j1ее а;..1екватной 

оценки относительной мощности и с()аланс11роваююс п1 ре;юкс-системы 

1·:1~ татиона, а также 11рогнша предnо;~агае\1Ы.\. нарушениr1. сравнивали со

отношение активностей ферментов. свя·3анных 06щ11.\1 .v1ета6олито.\1-

восстановленным глутапюноv1. Ретv.1ьгаты представлены в табпиuе 2. По
лученные данные свидетельствуют о nрео6.1адании гпутатионпотребJtню

щих процессов над rлутатионредунирующюш. 

Таблица 1 
Функциональное состояние каталитической ре,:юкс-системы r .1утатиона печени 

крыс через 24 часа после подкожного введения пчелиного яда 
Название фермента У дельная активность ферментов, 

нмолыvrr·\111н 

контрольная груп- опытная группа 

па 

гт" 477,0+29,42 1165.8±49.65** 
гт" 238,0± 19.61 534,7±22,93* 
ГП2 4.93±0.196 ] 1,46±0 560* 
ГП! 189.З:t 12,20 308,6±22,81 * 
ГР 103,4±4.68 107.2±2,38 

SH-rpynnы, не связанные с белком 32,9±1,54 31,9±2,22 

Примечание:* - р<О,05; ** -р<О,01 
Таблица 2 

Соотношение активностей глутатионзависимых ферментов печени крыс 
·ч через_ часа после подкожного введения пчелиного яда 

Показатели Соотношение активностей ферментов 

Контрольная rpyn- опытная группа 

па 

ГТu/ГР 4,6J+O.J25 J0,88+ 1.] 23* 
ГТ"/ГР 2,30+0,108 4,99::'::0,655* 
m21ГР о 047+0,0034 0.107::1::0.0159* 
Ш!/ГР !,83+0.196 :2.88::'::0.219* 

Примечание: * - р<О,05 

Заключение. Через 24 часа пос.1е подкожного введения пчелиного 
яда наблюдается увеличение активностей протекторных ферментов - глу

татионпероксидаз, а также глутатионтрансфераз (цитозольной и микросо

\\альной). Кроме того, отмечается преобладание глутатионпотребляющих 

процессов над rлутатионредуцирующими. что свидетельствует о напряже

нии редокс-системы глутатиона. Но .:rля адекватной биохимической оцен

ки а.:rаптогенных свойств пчелиного яда требуется детальное изучение 

<:!денилатциклазной и симnато-адренаrювой систем орrанизv1а. 

Литература: 1 .Орлов Б.Н., Конькова Л.Г. Зоотоксины и радиация 

,механизмы действия зоотоксинов.Межвуз сборник.Горький, 1978.-с. 16;2. 
Еdегу М .. Pang К., Larson L .. Colos Т. ,'/Endocrinology 1967.- V.117.-NI .
р.405-411 ). Герасимов А.М., Королева ПА. Брусов О С. Ферментативные 
механизмы торможения перекисного окис.1ения в различных отделах rо

.10вноrо ,\юзга крыс// Воnр.:wед.химии. 1976.-NI - с.189-194: 4. Manneгvik 

164 

1 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 1999. - Т. 35, ч. 1.



К В. Т11е mle ot' lfit1t:гe11t classes 01· ;;lнtatl110111гш1sli:гase in tlн: Jetox1catio11 ot' 
геасt1\ е pнx!L1cts ot· ox1Jat1ve inetabolisшi· Cl1e111icol. Seгipta.-1 CJ87. - V .2 7 .
р. 121-22.3~ 5. Lа\непсе R . .'\ .. Вшk R.F. Glнtatl1io11e peгoxiduse uctivity iп 

~ele11iaш-detlcie11t 1·at li\eг Biocl1em.Biopl1is. Res Со111-\ 71.-р CJ52-958: 6. 
Sedlak J., Li11dsay R. Ьt1111atiu11 ut' Total. prute111-boнnd апJ 1юп-protei11 

sнlf11ydril ~roнps iп tissнe \1itl1 Ellinш1 s reзge11t1· Analit. Biocl1e111 -1968.-
1.25 -р ]92-265. 

У ДК 63б:612.1 :636.2:619 616.001.28 

ВЛИЯНИЕ :\IA"lЫX JОЗ РА.ДИАЦИИ НА КРОВЕТВОРНУЮ 
С'ИСТЕ\IУ КРУПНОГО РОГ А ТОГО СКОТА 

Демчук М.В., Козенко О В., Вороняк В.В, Гаврилец Е.С Аюрусишин 

И.В., Высоцкий А.А 

Львовская государственная академия ветеринарной медицины, им. С.З. 

Гжицкого, Украина 

И3учением кратковрб1енноrо влияния больших д03 радионуклидов 

на организм животных и птицы занималис1> ряд авторов (!, 3]. В усювиях 
Западных областей Украины мы встретились с мало изученным фактом, 

таким как постоянное влияние на организм животных малых ;юз радио

нуклидов (2, 3, 5]. Известные в литературе данные свидетельствуют, что 
кроме свойственному радионуклидам влиянию на кроветворную и репро

дуктивную системы [4] есть основание говорить об особенностях такого 
действия, как на организ:\f человека, так и разных видов животных и птиц. 

Изучение постоянного воздействия малых доз радионуклидов на организм 

крупного рогатого скота проведено сотрудниками кафедры гигиены жи

вотных ЛГ АВМ им. С.3. Гжиuкого в условиях ферм Тернопо.'!Ьской облас

ти. J'vfатериалом исследований были почва, питьевая вода и кровь крупного 

рогатого скота разного возраста. При это-.1 учитывались условия со;:rержа

ния коров. 

Установлено, что п.1отность загрязнения почвы Чортковского района 

Тернопольской области составляла меньше 1 Ки/км 2 . Если в воде источни
ков водоснабжения ферм не наблюдалось накопления радионук.1и.:юв, то 

установлено загрязнение воды органическими соединениями, о чё.\1 свиде

тельствует высокая окис.1яе\юсть, микробное обсеменение и наличие азо

тосодержащих соединений. Суммарная бета-активность разных видов па

стбищных и болотных растений имела широкую амплитуду колибаний. 

При этом низкая способность аккумулировать радионуклиды выявлена у 

тех представителей разнотравья, которые являются uенными кор-.ювыми 

растениям и, на ;юлю которых припадает ;ю 65-70 °10 наземной кор\fовой 

биомассы. Диспансеризаuня поголовья крупного рогатого скота двух ферм 

показала, что среди ос.чотренных животных хозяйства "Маяк" и "Збруч" 
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