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Показатель 
- - -
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I _ -.ержание клейковины в муке 
- содержание белка в зерне 0,82** 0,70** 0,74** 0,83** 
- показатель ИДК-1 0,72** 0,62** 0,75'* 0,72** 
- объемный выход хлеба 0,29 0.43* ; -0,30 -0,29 

"кжазатель ИДК-1 
-- содержание белка в зерне 0,72s"' 0,50й { 0,46е 0,44* 
- объемный выход хлеба' 0,42* 1 0,46е | -0,37 -0,30 

1 значимо на 5%-м у р о в н е ; з н а ч и м о на 1%-м уровне. 
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RELATIONSHIP BETWEEN INDICATORS OF PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN OF SPRING WHEAT 
ierea and yield structure parameters. Structural character-
istics are closely connected with a mass of grain at moder-
ate drought, hut in wet years the conformity between them is 
broken. The protein content in grain and the amount <af gia 
ten m the flour negatively correlate with ike шиш efgrssa. 
Negative correlation (rg) between the corniest of g^szbm, sad 
such characteristics as the specific work of dtfbrmation qf 
the dougfi (W) and the number of valorimsteris also becom-
ing apparent. Gluten content and the index of the IDG-1, by 
which its qualityis judged, are in undesirable for the selec-
tion the valuable genotypes relationship. These character-

ize consider the nature and characteristics of the cor- ^ties xndely used in breeding and grain procurements con-
relation relationship between Use mass of grain per unit form (r, rg) to volume output not in t 
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ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ICTOB1 
б о л ь н ы х а л е у т с к о й б о л е з н ь ю 

БЕСШИТЫХ Олег Юрьевич, Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего 
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии 
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Изучено влияние янтарной кислоты на похазатели крови норок, больных алеутской болезнью. Установ-
лено, что при этом в крови животных повышается содержание общего белка, а- и ^-глобулинов, аспарта-
таминотрансферазы, алангшаминстрамсферазы, мочевины и креаяшншш, сильно колеблется активность 
щелочной фосфатазы и лактатдетдрогеназы, снижается бактерицидная активность сыворотки крови и 
индекс фагоцитоза. Эти шзмеметш в крови свидетельствуют о том, что белковые иммунные комплексы 
повреждают печет и ятеш у зверей. Уровень некоторых показателей (общий белок, а- ш у-глобулмны, ще-
лочная фосфатаза, мочевтш) резко увеличивается у трок к 21 -23-му дню болезни, что указывает на ее 
прогрессыровамие. Выявлено, что введение норкам яишшршш шсяоты отзывается яа снтженмт уровня об-
щего белка, а-глобулинов, аашртатамиитпраисфервзы, шмтшшлгтотрамсферазы, щелочной фосфатазы, 
мочевины, креатиншка, швьттиш бактерицидной активности сыворотки крот. Таким образах!., препарат 
способствует снижению шврежсдтощеш действия вируса и поддержанию функций печени и почек у норок, 
больных алеутской болезнью. 

Алеутская болезнь норок (вирусный 
плазмоцитоз) - это контагиозная им-

мунокомплексная болезнь, вызываемая парво-
вирусом. Она характеризуется пролиферацией 
плазматических клеток в разных органах и 
гипергаммаглобулинемией. Неадекватно ин-

тенсивный синтез антител приводит к образо-
ванию иммунных комплексов, которые откла-
дываются в клубочках почек и поражают их, а 
также печень. Из всех инфекционных болез-
ней зверей алеутская болезнь наиболее широ-
ко распространена во всем мире. Она наносит 
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огромный экономический ущерб в результате 
падежа, снижения продуктивности норок и ка-
чества их шкурок. По алеутской болезни не-
благополучными являются 83-85 % зверохо-
зяйств России [6, 7]. 

Болезнь принимает в основном хроническую 
форму, так как, несмотря на чрезмерный иммун-
ный ответ организма, нейтрализации вируса не 
происходит. Прогноз болезни неблагоприятный, 
поэтому стратегия лечения направлена на про-
дление жизни больным норкам до формирования 
зимнего волосяного покрова. Для этого ранее при-
меняли мелатонин, кукумариозид, мвдийный гид-
ролизат, витурид-В, фошренил, полиоксидоний, 
родиолу розовую и другие препараты» которые оп-
тимизировали состояние организма [1,4,6,8]. 

В последнее время в животноводстве для 
оптимизации физиологического состояния ор-
ганизма, повышения естественной резистен-
тности и продуктивности животных широко 
применяют препараты янтарной кислоты, об-
ладающей многочисленными свойствами [2, 5]. 
Поэтому цель работы - изучить влияние янтар-
ной кислоты на показатели крови норок, боль-
ных алеутской болезнью. 

Методика исследований. Из молодняка 
норок стандартного темно-коричневого ок-
раса в возрасте 7 месяцев по принципу групп-
аналогов формировали 3 группы (по 16 голов 
в каждой). Животным II и III групп вводили 
внутрибрюшинно в дозе 2 см3 12-недельный 
культуральный изолят «Сапфир» вируса але-
утской болезни норок, полученный из ВГН-
КИ. С момента заражения норкам III груп-
пы дополнительно ежедневно вводили per os 
(с питьевой водой) янтарную кислоту в дозе 
5 мг/кг массы тела. Животные I группы (кон-
трольной) были здоровыми - их не заражали 
вирусом и им не вводили янтарную кислоту. 
В течение месяца после заражения еженедель-
но от зверей брали кровь для исследования по-
казателей по общепринятым методам [3] и на 
полуавтоматическом биохимическом анализа-
торе «Biochem SA» (США) с наборами реакти-
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нии с контрольной количество общего белка 
крови через неделю после заражения было 
больше на 36,4 % (Р < 0,01), к концу наблю-
дения - 64,9 % (Р < 0,001). У норок III группы 
уровень белка крови в начале опыта несколько 
понизился, затем начал повышаться и превы-
сил к концу исследований на 41,4 % (Р < 0,01) 
показатель контрольной группы. Изменилось 
соотношение белковых фракций: резко по-
высился уровень а- и у-глобулинов, в резуль-
тате чего снизилось содержание альбуминов 
и {3-глобулинов. В сравнении с контролем во 
II группе количество а-глобулинов в нача-
ле опыта было больше на 46,7 % (Р < 0,05), 
в конце исследования - в 2,2 раза (Р < 0,01). 
В III группе содержание а-глобулинов в нача-
ле эксперимента было ниже, а через 21 день 
после заражения превысило на 65,7 % (Р < 
0,001) уровень контрольной группы. Количес-
тво у-глобулинов во II и III группах в первую 
неделю опыта понизилось на 81,9 (Р < 0,001) 
и 14,5 %, со второй недели начало повышаться 
и к концу исследования увеличилось на 80,4 
(Р < 0,001) и 99,3 % (Р < 0,01) соответственно 
относительно контроля. Содержание альбу-
минов к концу опыта во II и III группах сни-
зилось и составило 23,4 (Р < 0,001) и 36,9 % 
(Р < 0,001), р-глобулинов - 57,3 (Р < 0,001) 
и 47,6 % (Р < 0,01) соответственно в сравне-
нии с контролем. Повышенный уровень белка 
и у-глобулинов в крови больных норок под-
твердил наличие в ней большого количества 
белковых соединений - антител, образующих 
иммунные комплексы. 

В крови животных, больных алеутской бо-
лезнью, значительно возросло количество пече-
ночных трансаминаз. Активность аспартатами-
нотрансферазы (ACT) в крови зверей II группы 
в начале эксперимента увеличилась на 34,1 % 
(Р < 0,001), в конце - на 53,3 % (Р < 0,001), 
уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) воз-
рос на 47,4 % (Р < 0,01) и в 2,3 раза (Р < 0,001) 
соответственно. В III группе содержание ACT 
в начале исследования несколько понизилось, 

вов фирмы High Technology (США). Заболева- затем стал о повышаться, что к концу наблюдения 
ние норок алеутской болезнью подтверждали 
исследованием крови в реакции иммуноэлек-
троосмофореза (РИЭОФ) [5]. Для обработ-
ки результатов использовали статистическую 
программу «Biostat». 

Результаты исследований. В РИЭОФ 
было подтверждено, что все зараженные нор-

было на 32,4 % больше (Р < 0,001), чем в контро-
ле. Активность АЛТ, наоборот, на протяжении 
опыта уменьшалась в сравнении с контрольной 
группой с 52,7 % (Р < 0,01) в начале до 12,2 % 
в конце исследования. Уровень щелочной фос-
фатазы (ЩФ) во И и III группах в первые три 
недели после заражения у зверей был ниже, чем 

ки заболели алеутской болезнью. Уже через в контрольной группе, на 20-30 (Р< 0,05) и 25-
неделю после заражения в показателях крови 35 % (Р < 0,05) соотвётственно. В последнюю 
зверей разных групп стали заметны отличия неделю наблюдения содержание ЩФ увеличи-
ли. таблицу). В крови больных норок (II и III лось и превысило во II группе на 31,2% уровень 
группы) достаточно резко увеличилось содер- контроля, в III группе данный показатель срав-
жание белка. У животных II группы в сравне- нялся с таковым в контроле. Активность лак-



татдегидрогеяазы (ЛДГ) 
г? о II и III группах в на-
чале исследования была 
выше на 24,9 и 6,7 %, к 
концу - меньше на 5,1 
и 9,4 % соответственно, 
чем в контрольной груп-
пе. Значительное увели-
чение количества ACT и 
АЛТ, резкие колебания 
активности ЩФ и ЛДГ в 
сравнении с контролем 
указывают на повреж-
дение печени у больных 
норок. Однако у зверей 
III группы активность 
этих ферментов увели-
чивалась и колебалась 
на протяжений опыта в 
меньшей степени, чем у 
животных II группы. Это 
свидетельствует о том, 
что у больных норок, по-
лучавших янтарную кис-
лоту, печень повреждена 
з меньшей степени, чем 
у животных, не получав-
ших ее. 

В крови зверей II груп-
пы содержание мочевины 
в начале эксперимен-
та было выше на 30,7 % 
(Р < 0,01), в конце - на 
24,8 % (Р < 0,01), креа-
тинина - в 2,3 (Р < 0,001) 
и 3 раза (Р < 0,001) соот-
ветственно в сравнении 
с контролем. У норок 
III группы уровень мо-
чевины в начале опыта 
был меньше на 22,4 % 
(Р < 0,05), в конце - выше 
на 6,8 %, количество кре-
атинина - выше на 34,0 % 
к в 2 раза (Р < 0,05), чем 
в контроле. У норок III 
группы в сравнении со 
II группой содержание 
мочевины и креатинина 
было меньше (Р < 0,05 -
Р < 0,001), что, как и ак-
тивность печеночных 
ферментов, указывает на 
меньшее повреждение 
печени у больных живот-
ных, получавших янтар-
ную кислоту, чем у боль-
ных, не получавших ее. 

Показатели крови иорок, больнык алеутской болезнью 

1 Срок исследования крови 
1 7-и день 14-й день 21-й день | 28-й день 

I группа (контрольная) 
Общий белек, г л 87,6 ± 2,8 89,1 ± 3.7 88,3 + 7,2 87,4 ± 2,4 
Альбумины. °о 72,4 ± 1,8 68,2 + 0,8 71,6 + 2,9 69,7 ± 1,5 
а-глобудины, % 6,0 + 0,6 9,0 +1,4 7,5 ± 0,7 7,8 + 0,4 G 

р-глобулины. % 7,9 ±0,5 7,5 ± 1,6 7,4 ± 0,5 8,2 ± 1,1 
у-глобулины. % 13,8 ± 1.1 15,3 ± 1,3 13,6 ±0,3 14,3 ± 0,9 
Общие иммуноглобулины, г/я 2,83 ±0,58 2,91 ± 0.17 2,86 + 0,09 2,87 ± 0,13 
ACT. Е/л 178,2 ± 7,5 185.2 + 7,7 181,4 + 3,6 176,1 + 9,1 
АЛТ, Е/Л 101,8 ± 7,8 110,4 + 12.4 105,5 + 17,6 107,0 + 8,1 
Показатель Ритиса 1,78 ± 0,08 1,68 + 0,07 1,72 ± 0,09 1,65 + 0,05 
|ЩФ, Е/л 181,5 ± 12,2 178,8 ± 14,3 167,6 ± 8,1 168,4 + 9,7 
ЛДГ, Е/л 1213 + 102 1145 ± 81,0 1279 ± 94,6 1168 ± 38,5 
Мочевина, ммоль/'л 3,52 ±0,21 3.68 + 0,07 3,43 ± 0,12 3,39 + 0,11 

1Креатинин, ммоль/л 50,9 ± 2,2 55,1 + 7,8 57,6 + 3,5 56,9 ±4,1 
БАСК, % 37,7 ± 8.7 35,2 + 6,6 29,8 + 5,4 31,2 + 7.3 
С„ % 49,4 + S.1 49,7 + 3,4 47,0 10,9 48,6 ± 2,7 
с„,% 48,5 ± 7,2 48,7 ± 1,8 47,8 ± 2,0 48,2 ± 6,3 
CJC, 1,02 + 0,10 1,02 ±0,02 0.98 ± 0,04 1.01 ± 0.07 
Индекс фагоцитоза 10,98 ± 1,05 10,92 ±0,85 10,12 + 0,96 10,34 ± 0,78 

II группа 
Общий белок, г/л 119,5 ±7,7 6 103,6 + 10,4 | 109,0 +1,3 А 144,1 ± 8,5 ск? 

Альбумины, % 70,5 ± 4,3 62,0 ± 0,4 е 55,8 ± 2,0 вск 53,4 ± ОД е и м 

ct-глобулнны, % 8,8 ± 0,7 А 9,1 ± 0,5 12,9 ± 0,7 вш- 17,4 ± 2,5 вск 

р-глобулины. % 18,3 + 0 ,1 с 10,6 ± 1,6 » 21,4 ± 2,5 ВК 3,5 ± 0,8 ^ 
у-глобулины, % 2.5 ± 0,8 е 18,4 ± 1 , 0 ] 10,0 ± 1,2 AHL 25,8+ 1,0 CSLR 

Общие иммуноглобулины, г/л 2,38 ± 0,08 2,74 + 0,01н 2,39 ± 0,11А 2,35+0,14 А 

ACT, Е/л 239,0 ± 6,4 е 258,9 ± 6,4 с 262,6 + 12,3° 270,0 + 6,7 с о 

АЛТ, Е/л 150,1 ± 13 л 121,6 ± 9,6 117,2 ± 10,6 245,7 ± 19 CHLP 

Показатель Ритиса 1,63 ± 0,16 1,90 ± 0,06 2,25 ±0,01BHL 1,13 ± ОД BGMR 

ЩФ, Е/л 144,2 + 3,1* 131,0 ± 6,3 А 130,2 ± 15,2 221 ± 21 GHN 

ЛДГ, Е/л 1515 ±163 992,6 ± 6,6 0 1889 +125 1108 ± 12 GMR 

Мочевина, ммоль/л 4,6 +0,07 в 4,1 + 0,06™ 4,17 ± 0,26 А 4.23 +0,13 BG 

Креатинин, ммоль/л 115,3 ± 6.9 е 138,9 +9,0 е 1 167.0 ± 163с= 170.5 = 8.7 CHS 

БАСК, % 30,35 ± 5,65 29,70 ±5,87 j 15.48 ± 0.58 л= 5,34 = S.7 ' 
С,, % 43,2 ± 0,3 50,3 ± 0,21 55,8 ± 0,1 ^ 45.'5 -;,-<•-' 
е.. % 46,4 + 1,8 59,0 ± 5,0 49,6 +1,6 52.5 = Z3 " 
CJC, 1,08 + 0,05 1,18 ± 0Д0 0,89 ± 0,03 « 1 1ЛЗ = :,25'' 
Индекс фагоцитоза 11,12 + 0,39 6,48 ± 0,2 »> 9,62 ± 0,24 GM I 6,88 = 0-62 

Ш г р у п п а 
Общий белок, г/л 73,8 ± 4.3 ^ 88,3 ± 3,3 е 124,9 ± 7,1 123,6 ± 6,2 BjL 

Альбумины, % 69,4 ± 4,1 68,7 ± 2,0 * 65,9 ± 2,7 е 44 ± 3 6 CDHMf 

а-глобулины. % 5,7+0,4» 3,8 + 0,5 AfG 2,5 + 0,8 вгс 23,7 ± 0,9 cJHa 

р-глобулины, % 13,2 + 2,7 12,2 + 1,5 15,0 +0.5 CD 4,3 + 0,8AGLS 

у-глобулины, % 11,8 ± 1,9 Е 15,3 + 2,2 16,6 + 2,4 D 28,5 +2,7 BKLN 

Общие иммуноглобулины, г/л 2,74 ± 0,26 4,09 ± 0,41AG 2.88 ± 0,54 2,75 ± 0,39 
ACT, Е/л 160,9 ± 12,7 Е 205 ± 1,7 с г е 219,2 + 6BDH 233,2 + 2 CEHM 

АЛТ, Е/л 155,4 ± 11.9 в 123.6 ± 12,1 112,9 ± 7,1G 120,1 ± 11,4 E 

Показатель Ритиса 1,07 +0,07 е 1,71+0,15" 1,98 ± 0,19 н 2,00 + 0,18™ 
ЩФ, Е/л 117,1 + 8.2 BD 126,1 ± 4,3 А 118,9 +1,2 А 161,6 ± 13 G™ 
ЛДГ. Е/л j 1294,5 + 120 1169,5 + 49° j 1381 ± 104 п 1058,5 ± 19 CN i 
Мочевина, ммоль/л j 2.73 + 0.24 *»' 2,59 + 0,20 BF I 2,88 ± 0,23 F 3,62 + 0,16 DGlN | 
Креатинин, ммоль/л 68,2 ±16 ,8° 81,7 ± 1 , 4 » j 119 ± 4,6 С5СМ 114,8 ± 17,1Ac 

БАСК, % 18,54 +1,42 12,70 ± 3,77 ю 25,00 ± 4,81к 13,40 +1,89 E 

С„ % 46,1 + ОД Т 46,7 ± 0,1 48,2+ 0,4EHL 47,8 ± 1,7 
с . ,% 43,9 + 2,8 48,5 + 1,9 J 47,4 + 0,1 54,6 +1,8 GP 

CJC, 0,96 ± 0,06 1 , 0 4 ± 0 . 0 4 j 0 , 9 9 ± 0 , 0 1 D 1,16 ± 0,08 
Индекс фагоцитоза 8,96 ± 0,39 Е 8,42 ± 0,77 | 8,79 ± 1,03 6,69 ± 0 , 3 0 B " 
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П р и м е ч а н и е : различия достоверны между грушами в один срок лосяе иммуниза-
ции: А В С - с 1 грушгсй,соответственноР<0,05,Р<0,01,Р<0,001;1 , t F - со Пгруппой.соот-
ветственно Р < 0,05, ? < 2.01. Р < 0,001; различия достоверны внутри группы в разные сроки 
после шймунизаЕнзс =-~ : - с 7-м днем после иммунизации, соответственно Р < 0,05, Р < 0,01, 
Р < 0,001; м - с 14-ж гнем после иммунизации, соответственно Р < 0,05, Р < 0,01, Р < 0,001; 
n.p.r _ с 21- м днем — г з гммунизации, соответственно Р < 0,05, Р < 0,01, Р < 0,001. 
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Б а к т е р и ц и д н а я активность с ы в о р о т к и к р о в и 
( Б А С К ) у б о л ь н ы х н о р о к на п р о т я ж е н и е и с с л е -
д о в а н и я с н и ж а л а с ь . В начале о п ы т а о н а у м е н ь -
ш и л а с ь в о II группе на 19,5 % , в III группе - на 
5 0 , 8 % , в к о н ц е исследования - на 82 ,9 ( Р < 0 ,05 ) 
и 57 ,1 % соответственно по сравнению с к о н т -
р о л ь н о й г р у п п о й . 

И з м е н е н и я у р о в н я и м м у н н ы х б е л к о в в 
к р о в и п р и в е л и к р а з л и ч и я м п р и о б р а з о в а -
н и и ц и р к у л и р у ю щ и х и м м у н н ы х к о м п л е к с о в 
( Ц И К ) . В к р о в и ж и в о т н ы х I I г р у п п ы к о л и -
ч е с т в о ц и р к у л и р у ю щ и х и м м у н н ы х к о м п л е к -
с о в к р у п н ы х р а з м е р о в С 3 в т е ч е н и е о п ы т а и 
к к о н ц у н а б л ю д е н и я б ы л о на 4 , 1 % н и ж е , с о -
д е р ж а н и е ц и р к у л и р у ю щ и х и м м у н н ы х к о м п -
л е к с о в с р е д н и х и м а л ы х р а з м е р о в С4 к к о н ц у 
э к с п е р и м е н т а б ы л о в ы ш е н а 8 , 9 % , ч е м в к о н -
т р о л ь н о й г р у п п е . У н о р о к I I I г р у п п ы к к о н ц у 
и с с л е д о в а н и я у р о в е н ь С 3 б ы л н и ж е н а 1 ,6 % , 
к о л и ч е с т в о С 4 - в ы ш е н а 1 3 , 3 % в с р а в н е н и и с 
к о н т р о л е м . Д и с с о ц и а ц и я и м м у н н ы х к о м п л е к -
с о в С 4 / С 3 , о т р а ж а ю щ а я и н ф е к ц и о н н о с т ь п р о -
ц е с с а , в к р о в и б о л ь н ы х з в е р е й б ы л а в ы ш е н а 
1 2 - 1 5 % , ч е м у з д о р о в ы х ж и в о т н ы х . 

И н д е к с ф а г о ц и т о з а в к р о в и б о л ь н ы х ж и в о т -
н ы х II и I I I групп п о з а в е р ш е н и и э к с п е р и м е н т а 
б ы л на 3 3 - 3 5 % ( Р < 0 ,05) н и ж е п о к а з а т е л я к о н -
т р о л ь н о й г р у п п ы . 

Следует о т м е т и т ь , что у р о в е н ь ряда п о к а з а -
телей ( о б щ е г о белка , а - и у -глобулинов , Щ Ф , 
м о ч е в и н ы ) ч е р е з 2 1 - 2 8 д н е й после з а р а ж е н и я 
р е з к о в о з р а с т а л у б о л ь н ы х н о р о к в с р а в н е н и и с 
к о н т р о л ь н ы м и , ч т о у к а з ы в а л о на п р о г р е с с и р о в а -
ние б о л е з н и . Т е м не м е н е е у з в е р е й , получавших 
я н т а р н у ю кислоту , п о в ы ш е н и е э т и х п о к а з а т е л е й 
в ы р а ж е н о в м е н ь ш е й степени, ч е м у ж и в о т н ы х , 
не п о л у ч а в ш и х ее. 

Выводы. В в е д е н и е я н т а р н о й к и с л о т ы в р а -
ц и о н н о р о к , б о л ь н ы х алеутской б о л е з н ь ю , спо-

собствует с н и ж е н и ю п о в р е ж д а ю щ е г о д е й с т в и я 
вируса на о р г а н и з м и п о д д е р ж а н и ю ф у н к ц и й пе-
ч е н и и почек . 
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Influence of succinic acid on blood indicators of 
minks, sick of aleutian disease is studied. It is deter-
mined that during this disease the maintenance of the 
total protein, a- and y-globulines, aspartataminotrans-
ferase, alaninaminotransferase , urea and creatinine 
raises, activity of alkaline phosphatas and lactate de-
hydrogenase greatly changes, level of bactericidal ac-

tivity of whey of blood and an index of phagocytosis 
decreases. These changes in blood testify that albumin-
ous immune complexes damage a liver and kidneys 
at animals. Level of some indicators (the total pro-
tein, a• and y-globulines, alkaline phosphatase, urea) 
sharply increases at minks by 21 -28 day of disease that 
specifies in disease progressing. It is revealed that in-
troduction to minks of succinic acid promotes decrease 
in level of the total protein, a-globulin, aspartatamin-
otransferase, alaninaminotransferase, alkaline phos-
phatas, urea, creatinine, increase of bactericidal activ-
ity of whey of blood of patients minks. It testifies that 
the preparation promotes reduction of damaging action 
of a virus by an organism and maintenance of func-
tions of a liver and kidneys at minks, sick of aleutian 
disease. 
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