
которое дает возможность дифференцировать болезни почек и мочевыделительных путей. 
При исследовании осадка мочи у животных с питательностью рациона 1,3 корм. ед. мы выявляли 

небольшое количество лейкоцитов (3-10 в поле зрения), эритроцитов и эпителиальных клеток мочевыдели
тельных путей (0-1-2 в поле зрения). Кроме того, у 60 % коз были в умеренном количестве кристаллы фос
фата кальция и единичные гиалиновые цилиндры (0-0-1 в поле зрения), что может быть следствием боль
шого количества в рационе зелёной массы и, не исключено, хронического течения патологии клубочко

канальцевого аппарата почек. У коз второй группы в осадке мочи выявили лишь незначительное количество 

лейкоцитов, эритроцитов и клеток эпителия (0-1-2 в поле зрения объектива микроскопа). 
Для ранней диагностики нарушений канальцевого аппарата определяют гамма-

глутамилтранспептидазу (ГГТП) в моче, поскольку при поражении паренхимы почек она выходит в просвет 
канальцев и активность её возрастает. Активность фермента в моче коз обеих групп была одинаковой и со

ставляла О, 13±0,03иО,10±0,02 мккат/л соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 - Показатели активности гамма-глутамилтранспептидазы {ГГТП) у коз 

Группы животных Биометрический показатель ГГТП, мккат/л 

1-я 
Lim 0,06-0,26 

M±m 0,13±0,03 

11 -я 
Lim 0,01-0,24 

M±m 0,10±0,02 

Согласно подсчетам среднего квадратического отклонения (2а= ±0, 12 и ±0, 14) у 95 % животных пер
вой группы активность ГГТП в моче должна составлять 0,02-0,26 мккат/л, а второй- 0,04-0,27 мккат/л. 

Заключение. Проведенные исследования показывают, что питательность и структура рациона влияют 

на физические и химические показатели мочи. Установлено, что зелёная масса разнотравья определяет 
более тёмный цвет мочи (от соломенно-желтого к желтому с зелёным оттенком), тогда как скармливание 

сена и соломы придают ей светлые оттенки желтого цвета. 
Относительную плотность мочи следует определять только урометром, а количество белка - реакци

ей с 3 %-ной сульфосалициловой кислотой (индикаторные полоски для этой цели не пригодны). 
Исследование осадка мочи показало, что наличие солей фосфата кальция, у животных первой груп

пы, есть, вероятнее всего, следствием употребления большого количества зелёной массы. 

Активность гамма-глутамилтрансnептидазы (ГГТП), которая указывает на состояние канальцевого 

аппарата нефронов, согласно подсчётам среднего квадратического отклонения должна составлять для коз 

первой группы 0,02-0,26 мккат/л и второй - 0,04-0,27 мккат/л. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ Е-ВИТАМИННОЙ ОБЕСnЕЧЕННОСТИ СВИНЕЙ 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет», Республика Беларусь 

Приведены результаты исследований взаимосвязей между метаболизмом альфа-токоферола в 
организме свиней и активностью щитовидной железы, жирнокислотным составом кала, наличия в нем 

продуктов гидролиза и его конечных форм. 

Resиlts of researches of iпterrelations between а metabolism of alpha - tocopherol in ап organisт of pigs 
and activity of а thyroid gland, fat acids structиre excrements, presence in it of products of hydrolysis and his final 
forms are resulted. 

Введение. Одной из основных задач, стоящих леред сельскохозяйственной витаминологией, являет
ся поиск путей прижизненного контроля витаминной обеслеченности организма продуктивных животных. 
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Для прижизненного контроля витаминной обеспеченности в рамках технологического мониторинга при про
изводстве свинины должны быть отобраны для дальнейшей детальной проработки тесты, простые в поста
новке и информативные по сути. При этом, вряд ли пригодно измерение концентрации витаминов в плазме 
крови, ибо их корреляция с живой массой свиней очень невысока (в частности r=: для альфа-токоферола -
О,33;для ретинола +О, 13; для В2 -0,34; для В5 -0,36) [3] . Контроль обеспеченности животных витамином Е 
является необходимым звеном при производстве животноводческой продукции, ибо недостаточность этого 
витамина, а возможно и его избыток, ведет к резкому ухудшению качества продукции, особенно свиноводче
ской, вследствие развития свободнорадикальных процессов, ведущих к усилению перекисного окисления 
липидов в мясе в процессе хранения. В связи с этим целью настоящего исследования явился поиск взаимо

связей между метаболизмом альфа-токоферола и активностью щитовидной железы у свиней в обоснование 
теста контроля обеспеченности свиней витамином Е. 

Материалы и методы. В условиях Кузнецовского комплекса (Московская область) проводили опыт 
на поросятах с 28-ми до 50-суточного возраста. В опыте участвовало 5 групп по 52 головы в каждой группе. 
Поросята контрольной группы получали комбикорма СК-3 и СК-4 без добавок витамина Е с фоном природ
ного альфа-токоферола 5,8 мг/ кг корма. Остальные группы получали дополнительно D,L-альфа
токоферилацетат в количестве 100 (группа 2), 247 (3), 433 (4), 712 (5) мг на 1 кг комбикорма. Значения при
ведены в соответствии с результатами непосредственного анализа. Взятие крови для анализа вели из хво

стовой артерии в 50-суточном возрасте. В плазме крови определяли концентрацию· тиреоидных гормонов с 
помощью наборов РИО-ТЗ- ПГ и РИО-Т4-ПГ опытного производства ИБОХ АН Республики Беларусь. Опре
деление концентрации в кале альфа-токоферилхинона проводили с помощью высокоэффективной жидкост

ной хроматографии (Хроматограф Милихром, стальная колонка 120 х 2 мм, адсорбент «силасорб-600», 
зернением 6,0 мкм, элюент смесь гексан /серный эфир/ метанол - 89/10/1 (1]. Связанный альфа
токоферилхинон в кале определяли после НСl-гидролиза с помощью этой же техники. 

Результаты. В качестве добавок в корм животным и в пищу человека. как правило. используют син
тетический препарат а-токоферола - О,L-а-токоферилацетат. После его введения в желудочно-кишечный 
тракт крыс в их лимфе обнаруживается в основном свободный а-токоферол [8] Его появление в лимфе 
указывает на то, что гидролиз эфира происходит либо в просвете тонкого кишечника, либо в клетках мукозы. 

Вначале было показано, что у крыс для гидролиза эфиров витамина Е абсолютно необходимо присутствие 
сока поджелудочной железы и желчи. При сравнении каталитического действия липазы и эстеразы, выде

ленных из сока поджелудочной железы человека, стало ясно, что для гидролиза а-токоферилацетата значе

ние имеет только панкреатическая эстераза (К.Ф.3.1.1.2), а необходимыми ее кофакторами являются нату

ральные соли желчных кислот и их не могут заменить синтетические солюбилизаторы[9]. Такова общая схе
ма гидролиза а-токоферилацетата в просвете тонкого кишечника. Вместе с тем возникает вопрос о взаимо

отношении между гидролизом эфиров а-токоферола и его всасыванием в тонком кишечнике. До конца не 
ясно, в какой мере скорость освобождения а-токоферола лимитирует его абсорбцию в кишечнике. 

Изучение использования в желудочно-кишечном тракте поросят общего альфа-токоферола 

(свободный + эстерифицированный) показало, что максимальное его потребление было у животных группы 
4, что сопровождалось максимальным же его использованием (рис.1 ). Из приведенных материалов видно, 
что проблема использования супердоз витамина Е (гр.5) для модулирования его иммуноактивных свойств 
остается и в первую очередь существует в связи с недостаточным потреблением корма поросятами. 
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Рисунок 1 • Использование общего альфа-токоферола поросятами 50-суточного возраста в зависи
мости от обеспеченности рациона витамином Е (слева направо; принято с кормом, выделено с ка

лом, использовано; х - группы животных; у- альфа-токоферол, мкгlгол. в сутки) 

Известно [1], что альфа-токоферилацетат перед всасыванием гидролизуется за счет арилэстеразы 
поджелудочной железы. В этой связи интерес представляют наши данные по разделению потерь с калом 
альфа- токоферилацетата и свободного альфа-токоферола (рис.2). Как оказалось, потери альфа-
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токоферилацетата с калом в процентах от принятого с кормом гораздо меньше потерь свободного альфа
токоферола. Это объясняется довольно высоким гидролизом ацетата в кишечнике, ибо весь негидролизо

вавшийся витамин Е выделяется с калом, тогда как образовавшийся в результате гидролиза свободный 

альфа-токоферол всасывается, хотя и неполностью. В связи с величиной дозы витамина Е потери альфа

токоферилацетата меняются незначительно, что еще раз подтверждает высокий ресурс гидролиза эфира 
альфа-токоферола в желудочнокишечном тракте поросят. Потери свободного альфа-токоферола уменьша

ются с повышением дозы витамина Е в рационе до величины 433 мг/кг корма. Только у поросят группы 5 
потери свободного альфа-токоферола с калом в процентах от принятой дозы увеличиваются до значений 

контроля. 

7 

2 

о 

1 

Рисунок 2. - nотери общего альфа-токоферола (1) и альфа-токоферилацетата (2) с калом в % 
от принятых с кормом (х- группы животных; у·% от принятого с кормом) 

Ввиду того, что мы проводили испытание иммуноактивных свойств витамина Е для купирования по
слеотъемного стресса, поросята группы 5 были помещены в неблагоприятные условия (зимой у бетонной 
стены с большими окнами и вентилляторами). Здесь мы столкнулись с тем, что неблагоприятные условия 

приводят к ухудшению здоровья поросят, что в свою очередь ведет к угнетению пищеварительных функций 

и, как следствие, к уменьшению всасывания альфа-токоферола и некоторому снижению интенсивности гид

ролиза альфа-токоферилацетата в просвете тонкого кишечника. Вполне возможно, что для проявления им

мунных свойств витамина Е необходимо насыщать поросят этим витамином заранее, в процессе подсоса, 

добавляя необходимые его количества в престартер. 
Очень много исследований посвящено связи витамина Е и жирными кислотами семейства линолевой 

кислоты [7]. Мы определили состав жирных кислот кала поросят в связи с величиной дозы альфа
токоферилацетата в рационе (рис.3). 
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Рисунок 3. - Жирнокислотный состав (С18) кала поросят в зависимости от дозы витамина Ев рацио
не (х - группы животных; у - количество, весовые%) 

Здесь мы заметили значительное сходство изменений в уровне линолевой и олеиновой кислот в ка

ле в связи с величиной дозы альфа-токоферилацетата. Большой интерес вызывает также поведение стеа
риновой и олеиновой кислот, претерпевающие противоположные друг другу изменения. Сам факт такой 
взаимосвязи удивления не вызывает в связи с широким распространением активности Л9-десатуразы. Од
новременно интересно влияние витамина Е на проявление активности этой десатуразы. О результатах де
сатурации мы судили по соотношению С1в 1/С1в:о (рис.4). 
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Рисунок 4. • Соотношение олеиновой и стеариновой кислот в кале поросят в связи с величи
ной добавки в их рацион D,Lальфа-токоферилацетата (х - группы; у- мкг/г) 

Различия между группами в некоторых случаях оказались статистически достоверными В частности, 
гр. 1 vs гр.З - Р=О,0044; гр.2 vs гр 5 - Р=О,042; гр.З vs гр.4 - Р=О,0049; гр.З vs гр.5 - Р=О,0022. В целом, по на
правленности, изменения десатурации стеариновой кислоты в кале в связи с дозой витамина Е в рационе 

поросят практически совпадают с изменениями выделения с калом поросят связанного альфа

токоферилхинона (рис.5) и активности тироксина в плазме крови (рис.6) 
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Рисунок 5 .• Выделение свободного (1) и связанного (2) альфа-токоферилхинона с калом поросят в 
связи с величиной добавки в их рацион D,Lальфа-токоферилацетата (х - группы; у - мкг/г) 
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Рисунок 6 - Изменения концентрации трииодтиронина (слева) и тироксина (справа) в связи с дозой 
витамина Е в рационе поросят (х-группы животных: у - концентрация гормонов нМ/л) 
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Альфа-токоферилхинон является конечным продуктом окисления альфа-токоферола в свободнора
дикальных процессах. В этой связи альфа-токоферилхинон в кале и альфа-токоферонолактон в моче явля

ются перспективными характеристиками, пригодными для контроля обеспеченности свиней витамином Е. 
Наиболее доступен для анализа контроль выделения с калом свободного или связанного альфа

токоферилхинона, который происходит из альфа-токоферола, всосавшегося в кишечнике (рис.5). 
Выделение с калом свободного альфа-токоферилхинона с увеличением дозы витамина Е в рационе 

повышалось, в целом ряде случаев статистически достоверно ( Vs гр.1: гр.2 - Р<О,05; гр.3 - Р<О,02; гр.4 -
Р<О,02; гр.5 - Р<О,03). В то же время возможности интерпретирования этого показателя, как тестового, весь

ма ограничены. Он может свидетельствовать об окислении альфа-токоферола в пищеварительном канале. 
В то же время экскреция связанного альфа-токоферилхинона говорит о судьбе альфа-токоферола, всосав
шегося в кишечнике и выполнившего свою функцию. В наших исследованиях экскреция связанного альфа

токоферилхинона изменялась довольно интересно, пороявив максимум у поросят группы 3. При этом отме
чалось большое число случаев достоверных различий между группами поросят (гр.2 vs гр.1 - Р<О,002: гр.3 
vs гр.1 - Р<О,003; гр.4 vs гр.1 - Р<О,003; гр.5 vs гр. 1 - Р<О,02; гр.3 vs гр.2 - Р<О,004; гр.4 vs гр.2 - Р<О,03; rp.4 
vs гр.3 - Р<О,05; гр.5 vs гр.3 - Р<О,02). Вполне очевидно, что у поросят группы 3 метаболизация альфа
токоферола отличалась наибольшей интенсивностью. В этой связи особый интерес представляет анализ 
данных по концентрации в плазме крови поросят тиреоидных гормонов (рис.6). В этом случае поросята груп
пы 3 отличались повышенной активностью щитовидной железы, особенно по продукции в кровь тироксина. 
Сейчас трудно выделить причины, вызвавшие усиление концентрации в плазме тироксина, но ясно, что этот 

факт повлек за собой повышенную мобилизацию альфа-токоферола по пути образования альфа
токоферилхинона. Это обстоятельство подтверждается данными литературы о прямой корреляционной свя

зи между концентрацями альфа-токоферола и тироксина [2]. 
Давно известно , что гипофизэктомия оказывает на структуру щитовидной железы такое же действие, 

как и дефицит витамина Е [1 С]. В исследованиях на свиньях установлено, что щитоsидная железа не отк.-1и
кается на увеличение количества витамина Ев рационе (9,05±1,59 и 9,43±0,32 мкг/г соответственно при 120 
и 320 мг D,L-а-токоферилацетата на 1 кг корма на фоне 3,5% линолевой кислоты в рационе) [7] . Концентра
ция а-токоферола в щитовидной железе не зависит не только от дозы витамина Е в рационе, но и от струк

туры добавляемой в рацион жирной кислоты (8,55±1,78 мкг/г при 320 мг D,L-а-токоферилацетата и 3,5% 
стеариновой кислоты). При этом интересно, что жирнокислотный состав липидов щитовидной железы и над
почечников, в отличие от плазмы крови и печени, крайне стабилен и большая разница в накоплении а
токоферола между железами может объясняться только разницей в уровне их, состава липидов и арахидо
новой кислоты. Существует точка зрения [5-12], что превращение линолевой кислоты в арахидоновую суще
ственно зависит от обеспеченности тканей а-токоферолом, который будучи антиокислителем тормозит эту 
реакцию. Между тем, концентрация а-токоферола в щитовидной железе находится в тесной обратной связи 
(r = -0,92) с ее массой [1]. При этом, между концентрациями а-токоферола и тироксина в плазме существует 
прямая связь (г = 0,71). Судя по полученным данным, для а-токоферола в щитовидной железе имеет значе
ние не столько концентрация, сколько его тотальное содержание в ней, причем Е-витаминный статус самой 
железы оказывается мало связанным с продукцией ею тиреоидных гормонов. Взаимосвязь в плазме крови 

поддерживается, по-видимому, каким-то иным механизмом. В экспериментах других авторов, где решалась 
задача выяснения роли щитовидной железы в судьбе витамина Е путем введения тиреотропного гормона 
гипофиза, показано, что у цыплят-бройлеров тиреотропин не влияет на уровень а-токоферола в плазме кро

ви, но резко уменьшает его в печени [6]. Предполагается, что действие тиреотропина при этом опосредуется 
через гормоны щитовидной железы [4]. По другим данным, повышение концентрации а-токоферола в щито
видной железе за счет скармливания в течение 2-х недель контрастных уровней О,L-а-токоферилацетата 

(30 и 250 мг на 1 кг корма) 105-дневным поросятам, ведет к пропорциональному усилению ero окисления в 
а-токоферилхинон [1]. Вполне возможно, что в случае выделения тиреотропина фонд витамина Е резко по
нижается за счет окисления а-токоферола в а-токоферилхинон в печени, как следствие гипертиреоидного 
состояния, усиливающего окислительные процессы за счет более интенсивного вовлечения глюкозы и по
вышения потребления кислорода митохондриями. Гипотиреоидное состояние, которое было создано у сви
ней в течение 3,5 месяцев путем скармливания перхлората аммония (300 мг на 1 кг корма), являющегося 
блокатором передачи иода в щитовидную железу, не принесло абсолютно никаких изменений в концентра
ции а-токоферола ни в печени, ни в плазме крови. Таким образом, судя по литературе, на статус витамина Е 
в организме животных влияние оказывает только гипертиреоидное состояние, а на функцию щитовидной 
железы - Е-витаминная недостаточность, добавки же D,L-а-токоферилацетата действуют на концентрацию 
тироксина в плазме крови, не изменяя Е-витаминный статус самой железы, который имеет жесткий предел 

по накоплению а-токоферола в ней (около 1 О мкг/г). 
У больных диффузным токсическим зобом с увеличением степени тяжести заболевания отмечается 

снижение концентрации витамина Е и повышение концентрации малонового диальдегида в сыворотке кро

ви. При этом выявлена отрицательная коррелятивная зависимость между содержанием витамина Е и сред
ними уровнями тироксина и трииодтиронина и положительная с тиреотропином. Определена также положи
тельная корреляция между уровнем тиреоидных гормонов и содержанием малонового диальдегида и отри

цательная с тиреотропным гормоном [5]. Следует учесть, что речь идет о патологии, иначе отрицательная 
корреляция между тиреотропином и гормонами щитовидной железы для нормального метаболизма по край
ней мере не выглядела бы логичной. 

Проблема высоких доз витамина Ев рационах животных продолжает оставаться актуальной, так как 
витамин Е не оказывает постоянного действия на иммунитет, но существуют сведения о существенном 

(Р<О,05) снижении в плазме крови мышей концентрации кортикостерона в любом из изученных возрастов 
[15]. Детальной проработки этого факта в литературе мы, к сожалению, не встретили. 
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Заключение. Таким образом, состояние метаболизма альфа-токоферола можно оценивать по экскре
ции с калом свиней связанного альфа-токоферилхинона, который появляется в кале после окисления аль

фа-токоферола в свободно-радикальных процессах, восстановления в тканях, конъюгирования в печени и 

выделения с желчью. 
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ВЛИЯНИЕ ХОРИОЦЕНА НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
У СВИНОМАТОК ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ 

В. Гурдиw, Г. Якуб, А. Киоса, С. Бэлэнеску 

Аграрный Университет Республики Молдовы 

В статье представлены результаты применения свиноматкам препарата из околоплодных обо
лочек «Хориоцен» при гипогалактии. Установлено влияние данного препарата на общее состояние орга
низма животного, а также на некоторые биохимические пока.затели крови при гипогалактии. 

The resиlts of application of chorion тетЬrапе prodиced тedicine "Horiocen" agaiпst low factatiпg in 
swine аге presented in the articfe. 

lt was foиnd оиt the inflиence of this drиg оп health state and sоте Ьiocheтica/ data of Ыооd of fow factat
ing swine. 

Введение. Тканевые препараты из околоплодных оболочек, обладают широким спектром биологиче
ского действия на организм животного. Известны их противовоспалительное, противоотечное, имунномоду

лирущее действие, способность резорбировать соединительную ткань и другие эффекты. Что касается кон
кретных механизмов их действия, то в большей мере они еще не изучены. Можно с достоверностью предпо

ложить, что они затрагивают основные функции организма, такие, как нервную и гуморальную регуляцию, 

иммунно-биологическую реактивность и др. И в этом плане для нас, безусловно, интерес представляет 
влияние хориоцена на биохимические показатели крови у свиноматок-рожениц при гипогалактии. 

Материал и методы. Работа выполнена на свиноматках 2-го и 3-го дня после опороса с признаками 

гипогалактии по принципу аналогов, которых разделили на 2 группы. Свиноматкам опытной группы (5 живот
ных) ввели однократно внутримышечно по 10 мл хориоцена, а 2-й - контрольной группе - (5 животных) 
ввели внутримышечно по 10 мл изотонического раствора натрия хлорида. 

Животные обоих групп находились в идентичных условиях кормления и содержания. Клиническое 

наблюдение за свиноматками вели в течение 36 дней (до отъема поросят). 
С целью выяснения влияния хориоцена на состояние биохимических показателей крови провели ис

следование трижды: первый раз до введения хориоцена, на 7-й и 15-й день после введения. Кровь для ана
лиза получили перед кормлением из ушной вены и стабилизировали трилоном Б. В крови определили холе
стерол, триглицериды, общий белок, цистеин, тирозин и триптофан. Полученный цифровой материал обра

ботали методом вариационной статистики с определением критерии достоверности. 

Результаты исследования. При клиническом исследовании, установили, что у опытных свиноматок 

под влиянием препарата происходят некоторые изменения со стороны общего состояния организма. Живот
ные были более активными, у них отмечали повышение аппетита и улучшение основных функции организ-

ма. 

Результаты измерения температуры тела и дыхательных движений показали, что хориоцен не оказы

вает заметного, быстрого влияния на указанные показатели. Животные обеих групп находились в пределах 
физиологических норм. Анализ результатов гематологических исследований (таб.1) выявил тенденцию к 
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