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Включение янтарной кислоты в рацион оказывает положительное влияние на лимфоидную 

ткань тонкого кишечника у лисицы и негативное-у песца, что обусловлено видовыми особенностями 
адаптации зверей к разным условиям существования. 

Ключевые слова: лимфоидная ткань, кишечник, лисица, песец, янтарная кислота 

Развитие клеточного звероводства на 
промышленной основе связано с примене-
нием нетрадиционных кормов, сосредоточе-
нием большого поголовья на небольших 
производственных площадях, ограничением 
двигательной активности, воздействием 
стресс-факторов. Всё это в той или иной ме-
ре способствует снижению резистентности 
организма пушных зверей. 

Изучение иммунитета животных акту-
ально по нескольким причинам: в промыш-
ленном звероводстве большее внимание 
уделяется селекции животных по продук-
тивности и практически не ведется отбора 
по толерантности к производственным 
стресс-факторам (перегруппировка, перевоз-
ка и др.), не говоря уже об устойчивости к 
болезням различной этиологии. 

Заболеваемость молодняка пушных 
зверей в условиях интенсификации произ-
водства продолжает оставаться одной из 
серьезнейших причин, сдерживающих его 
развитие, нанося ему значительный ущерб. 
В связи с этим большого внимания требуют 
системы организма, обеспечивающие его 
защиту и адаптацию к неблагоприятным 
факторам окружающей среды, к которым 
относится лимфоидная система кишечника. 
Она первой встречает инородные частицы 
микробного и техногенного характера, по-
ступающие в организм с кормом, участвует 
в их нейтрализации и удалении. Поэтому 
важнейшей задачей как звероводов, так и 
ветеринарных врачей является повышение и 
поддержание нормального иммунологиче-
ского статуса пушных зверей. 
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Для профилактики заболеваний и уст-
ранения негативных последствий стресса 
применяют препараты различного происхо-
ждения, которые снижают стрессовое со-
стояние, повышают естественную рези-
стентность и продуктивность зверей. Необ-
ходимым набором свойств обладает янтар-
ная кислота. Она нормализует энергетиче-
ский и углеводный обмены, усиливает про-
цессы синтеза в различных органах, оказы-
вает антигипоксическое, антиоксидантное, 
нейротропное, антитоксическое действия и 
повышает защитные функции иммунной 
системы. 

Цель исследований - изучить влияние 
янтарной кислоты на макроанатомическое 
строение лимфоидной ткани тонкого кишеч-
ника лисицы и песца. 

Материал и методика. Опыты про-
водили на клинически здоровых красной ли-
сице «огневке вятской» и вуалевом песце 
ООО Зверохозяйство «Вятка» (Кировская 
область). Животные были разделены по 
принципу групп-аналогов: контрольная и 
три опытные. В период со 2-го по 7-ой меся-
цы жизни животным II, III и IV групп добав-
ляли в рацион янтарную кислоту в первые 
10 дней месяца из расчёта 5, 10 и 15 мг/кг 
массы тела, соответственно. Звери I (кон-
трольной) группы препарат не получали. 
Животные находились в стандартных усло-
виях клеточного содержания на общехозяй-
ственном рационе в соответствии с реко-
мендациями [1]. Рацион лисиц содержал (на 
100 ккал): переваримый протеин - 8,0 г, пе-
реваримый жир - 3,3 г, переваримые углево-
ды - 8,0 г; рацион песцов (на 100 ккал) - 8,0, 
3,7 и 7,0 г, соответственно. Рацион пушных 
зверей удовлетворял их потребности и был 
сбалансирован по питательным элементам. 

Материал для исследований лимфоид-
ной ткани стенки кишечника брали от жи-
вотных в возрасте 6-7 месяцев. Препараты 
для макроанатомических исследований 
готовили по методу Т. Hellman [2]. Для этого 
тонкий отдел кишечника расправляли, изме-
ряли длину, разрезали по брыжеечному 
краю, определяли ширину, промывали в 
проточной воде в течение 30-40 минут. 
Окрашивали 1%-ным раствором гематокси-
лина Гарриса. Затем дифференцировали в 

2-3%-ном растворе уксусной кислоты в те-
чение 18 часов, промывали и проводили 
дальнейшие исследования. На тотальных 
препаратах измеряли площадь кишок, в про-
ходящем свете определяли общее количест-
во одиночных лимфоидных узелков, их раз-
мер и число на 1 см2 кишки; общее количе-
ство и размер лимфоидных бляшек, а также 
число одиночных лимфоидных узелков на 1 
см2 площади лимфоидной бляшки. Подсчёт 
количества одиночных лимфоидных узелков 
проводили не менее чем в 11 полях зрения. 
Цифровые материалы обработаны методами 
вариационной статистики при помощи про-
граммы «Биостатика». 

Результаты и их обсуждение. Под 
влиянием разных доз янтарной кислоты у 
красной лисицы зафиксировано увеличение 
площади тонкого кишечника и площади 
лимфоидной ткани в ней (табл. 1). Одновре-
менно произошло уменьшение количества 
лимфоидных узелков на 1 см2 площади 
лимфоидной ткани при увеличении их раз-
мера. В целом количество лимфоидных 
узелков в кишечнике, соотношение площади 
лимфоидной ткани к площади кишечника, 
особенно в тощей и подвздошной кишкам, 
показывают положительное влияние препа-
рата на лимфоидную ткань тонкого кишеч-
ника. Как отмечает Пономарев и др. [3], у 
здоровых животных площадь лимфоидной 
ткани в кишечнике больше, чем у больных. 

Янтарная кислота способствовала у 
песца увеличению площади кишечника и 
уменьшению общей площади лимфоидной 
ткани, количества лимфоидных узелков и 
соотношения площади лимфоидной ткани 
к площади кишечника (табл. 2), что свиде-
тельствует о негативном влиянии препарата 
на лимфоидную ткань тонкого кишечника 
песца. 

Вероятно, отсутствие стимулирующего 
влияния янтарной кислоты на лимфоидную 
ткань песца обусловлено его высокой гомео-
статированностью, обеспечивающей адапта-
цию организма к суровым условиям поляр-
ного климата. В сравнении с лисицей, песец 
обладает более высокой узкоспециализиро-
ванной адаптацией, то есть меньшей пластич-
ностью к изменяющимся условиям существо-
вания [4, 5]. Подобный эффект отмечен 
по препаратам: мелакрил и селенит натрия. 
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Они также не оказывают положительного 
влияния на организм песцов, хотя эффек-
тивность их применения доказана на других 
животных [4]. 

Увеличенная под влиянием янтарной 
кислоты площадь кишечника способствует 
лучшему усвоению животными питатель-
ных веществ корма, о чем свидетельствуют 
Карпухина и Найденский [6]. Для красной 
лисицы оптимальной дозой препарата для 
включения в рацион является 5 мг/кг жи-
вой массы. 

Выводы. Введение янтарной кислоты в 
рацион оказывает положительное влияние 
на макроанатомическую структуру лимфо-
идной ткани тонкого кишечника у лисицы и 
негативное - у песца, что обусловлено видо-
выми особенностями адаптации зверей к 
разным условиям существования. 
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и крупные представители пернатых хищников. Общие потери от хищников оцениваются как 
4,7-5,2% у европейского байбака, 9,2-10,1 у казахстанского байбака, 4,9-9,4 у серого сурка, до 12,6 у тар-
багана и 1,4-5,6% у сурка Мензбира. 

Ключевые слова: сурки, хищники, выживаемость, потери популяции, наблюдения, останки 

Влияние хищников на популяцию сур-
ков оценить довольно трудно. Сурки в пи-
щевой пирамиде занимают место прокорми-

телей хищных зверей и птиц. Вместе с тем, 
эти довольно крупные грызуны, способные 
физически дать отпор многим хищникам. 
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