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Насекомые, обитающие в жилище сурка, 

используют нору как временное укрытие (дву-

крылые), как кормовую стацию (жесткокрылые, 

перепончатокрылые), как оптимальное место для 

размножения и развития потомства (прямокры-

лые, двукрылые), низшие насекомые (уховертки, 

трипсы) постоянно обитают в норах, что связано 

с их биологией [2].

При расположении нор вблизи пашни в об-

работке изменяется видовой состав насекомых. 

Выявлен 31 вид насекомых – вредителей сельско-

хозяйственных культур.

Определили 44 вида несекомых, которые 

являются постоянными обитателями только в 

жилых норах сурков: Simuliidae ormatur, Eurygaster

integriceps, Cicindela campestris, Ophonus calcetus, 

Thanatophilus rugosus, Gnathoncus suturifer, Margarinotus 

cadaverinus, Margarinotus silantjevi, Rhagonycha fulva, 

Agriotes obscurus, Athous niger, Halyzia sedecimguttata, 

Pedinus femoralis, Opatrum sabulosum, Clutus arietis, 

Agaparthia dahlia, Chrysomela limbata, Chrysomela 

cerealis, Cryptocephalus biguttatus, Otiorrhynchus 

tristis, Phytonomus araton, Onthophagus vitulus, 

Onthophagus nuchicornis, Aphodius circumcinctus, 

Aphodius transvolgensis, Aphodius pusillus, Aphodius 

punctipennis, Aphodius isajevi, Potosia hungarica, 

Tabanus bovines, Myiatropa florae, Hylemyia brassicae, 

Phorbia genitalis, Simuliidae ormatur, Dolichopus 

ungulatus, Sepsis punctums, Nemopoda cylindrical, 

Dolerus pratensis, Perithous divinatory, Harmolita

noxiale, Formica cunicularia, Formica rufibarbis, Lasius 

tuberum, Terramorium taurocaucasicum [3].

Вывод. Изучение популяций сурка, его влияния 

на степной ландшафт и взаимоотношения с отдель-

ными компонентами природных экосистем пред-

ставляет большой научный и практический интерес. 

В ряде случаев сурок служит ценной моделью для 

исследования таких важных явлений, как зооцено-

тические взаимоотношения между позвоночными 

и насекомыми, изучение динамики численности 

сурков в зависимости от антропогенной дигрес-

сии. Данная работа расширила представления и 

раскрыла важность исследования экосистемной 

роли зверьков.
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Возможные аварии на предприятиях, при-

меняющих ядерные технологии, влекут за собой 

радиоактивное загрязнение окружающей среды и 

вместе с тем увеличение круга лиц, подвергающихся 

неблагоприятному воздействию ионизирующих 

излучений. Это в первую очередь относится к 

работе АЭС. Разгерметизация реактора, сопро-

вождающаяся выходом радиоактивных веществ 

во внешнюю среду, может послужить причиной 

радиоактивного заражения огромных площадей и 

облучения большого числа людей. Крупнейшими 

радиационными катастрофами явились аварии на 

Чернобыльской АЭС (1986) и на Фукусиме-1 (2011). 

В связи с этим изыскание средств повышения 

радиорезистентности организма всегда вызывало 

и вызывает определённый интерес [1–4].

При этом поиск стабильных нетоксичных и 

эффективных радиопротекторов приобретает в на-

стоящее время все большее значение в связи с ши-

роким использованием ионизирующих излучений 

в науке, технике, медицине, в сельском хозяйстве, 

а также в связи с повышением радиационного 

фона биосферы. В связи с этим есть основания 

обратиться к биологически активным веществам 

природного происхождения, поскольку они более 

доступны, как правило, нетоксичны, а потому 

разработка способов и методов их применения 

для повышения радиорезистентности организма 

является актуальной.

В норме, как известно, основное назначение 

костного мозга – это продукция зрелых диффе-

ренцированных клеток крови. Под действием же 

излучения в системе обновления красного костно-

го мозга происходят резкие нарушения, которые 

обусловлены основными радиобиологическими 

реакциями клеток, которые типичны для нару-

шения в любой системе клеточного обновления 

с высокой пролиферативной активностью. На 

раннем этапе изучения влияния ионизирующей 

радиации на костный мозг было установлено, что 

основной причиной уменьшения клеток костного 

мозга и крови при остром лучевом поражении 

является их митотическая и интерфазная гибель. 

В костном мозге в период интерфазы погибают 

молодые гранулоцитарные, тромбоцитарные и эри-

троидные клетки. Подавление клеточного деления 

в костном мозге наступает уже через 3–7 час., при 

Влияние препаратов природного происхождения на
компенсаторные возможности клеток костного мозга
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этом их число значительно уменьшается. Убыль 

кроветворных клеток происходит в течение двух 

суток после облучения. Вслед за этим происходит 

клеточное опустошение функционального пула, 

т.е. периферической крови [5].

Нарушение клеточной пролиферации костно-

го мозга приводит к костномозговому синдрому.

У большинства млекопитающих в диапазоне доз 

костномозгового синдрома развиваются четыре 

степени лучевой болезни: лёгкая, средняя, тяжёлая 

и крайне тяжёлая. Важность защиты клеток кост-

ного мозга от облучения и обусловило проведение 

данной экспериментальной работы.

Целью работы явилось изучение влияния эра-

конда и флоренты на компенсаторные возможно-

сти клеток костного мозга бедренной кости крыс, 

облученных в среднелетальной дозе.

Материал и методика. В опытах использова-

ны белые нелинейные крысы-самцы с массой 

тела 190–200 г. Животных подвергали общему 

воздействию гамма-излучения на установке для 

дистанционной гамма-терапии «Агат-С» (60Со), 

при мощности дозы 0,6 Гр/мин. Крысы были 

разбиты на 8 групп: биологический контроль (I); 

облучение в дозе 1 Гр (II); облученный контроль в 

дозе 7 Гр (III); (1Гр+7 Гр (IV); эраконд.+7,0 Гр(V); 

1Гр+эраконд+7,0 Гр (VI); (флорента+7,0 Гр(VII); 

1Гр+флорента+7,0 Гр (VIII). Временной диапазон 

между предварительным облучением в дозе 1 Гр 

(Грей) и последующим облучением в дозе 7 Гр 

составлял 28–30 сут.

Эраконд (10-процентный раствор), флоренту 

(концентрированный экстракт пихты сибирской) 

вводили крысам с кормом и водой соответственно 

в дозах 6–8 мл/кг, 79 мл/кг на одну крысу. Ис-

следуемые биологические препараты животные 

получали в течение 7–12 дн. перед воздействием 

в дозе 7 Гр. Общее количество клеток в костном 

мозге бедренной кости и подсчёт абсолютного 

числа клеток различных генераций проводили 

по методу, предложенному П.Д. Горизонтовым с 

соавторами [5].

Эраконд представляет собой экстракт люцерны 

посевной, полученный при гидробарометрической 

обработке наземной части растения с добавлением 

определённого набора микроэлементов. Препарат 

разработан в ТОО НВП «АПТ-Экология» (Екате-

ринбург).

Флорента – это экстракт пихты сибирской. Из-

готовитель – фирма «Биолит» (Томск). В составе 

флоренты содержится комплекс растительных 

полифенолов, фитонцидные фракции, микроэле-

менты, витамины.

Результаты исследований. В результате иссле-

дований установлено, что количество эритро-

идных клеток в костном мозге бедренной кости 

крыс группы биологического контроля составило 

36,8±3,2(×106). При этом популяция данных клеток 

в бедренной кости крыс в количественном отноше-

нии носила изменчивый характер, в зависимости от 

условий облучения и применения радиозащитных 

препаратов. Так, на 2-е сут. после воздействия в 

дозе 1,0 Гр их содержание уменьшилось по срав-

нению с биологическим контролем на 21%, а при 

дозе 7,0 Гр с большой достоверной разностью – на 

90%. Следовательно, доза 7 Гр вызывала тяжёлую 

степень лучевой болезни.

В группе крыс, получавших по указанной схе-

ме эраконд перед облучением в дозе 7 Гр (V гр.), 

количество клеток на 2-е сут. после облучения ле-

тальной дозой было достоверно выше в 3,1 раза по 

сравнению с III гр. (контроль облучения). Подобная 

закономерность отмечалась и при предварительном 

облучении за 28 дн. до летального воздействия.

В группе с комбинированным применением пред-

варительного облучения и эраконда сохранность 

эритроидных клеток у животных по отношению 

к контролю облучения была достоверно выше в 

3,6 раза, при введении флоренты – в 3,7 раза, а в 

комбинации её с предварительным облучением –

в 4,2 раза. В период восстановления, т.е на 8-е сут., 

подобная закономерность сохранялась, восстано-

вительные процессы более заметно проявлялись у 

животных в тех группах, где применяли различные 

радиозащитные способы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что однократное облучение в среднелетальной 

дозе 7 Гр способствует достоверному уменьшению 

нейтрофильных клеток в костном мозге бедренной 

кости крыс по отношению к группе биологического 

контроля на 94,5%.

При предварительном облучении в дозе 1 Гр за 

28–30 дн. до повторного воздействия в летальной 

дозе 7 Гр развиваются адаптационные процессы. 

Так, по отношению к контрольной однократно 

облучённой группе в указанной летальной дозе 

количество нейтрофилов в костном мозге бедрен-

ной кости крыс IV гр. на 2-е сут. после облучения 

сохраняются достоверно в большем количестве 

(на 17,3%). При введении эраконда и флоренты в 

период максимального опустошения костного мозга 

содержание нейтрофильных клеток по отношению 

к контрольной облучённой группе было выше в 2,4 

и в 2,7 раза соответственно. Этот процесс усилива-

ется в комбинации предварительного облучения с 

введением природных биологических препаратов.

При сочетании предварительного облучения в 

малой дозе с перечисленными препаратами их со-

держание по отношению к облучённой контрольной 

группе было выше в 2,8 и в 3,5 раза соответственно. 

На 8-е сут. компенсаторные возможности нейтро-

фильных клеток в костном мозге бедренной кости 

были выражены сильнее у животных IV–VIII гр. 

и находились в пределах физиологической нормы. 

Вместе с тем в группе крыс контроля облучения их 

содержание составляло 46,8±1,4 (×106), что было 

достоверно ниже величин группы биологического 

контроля в 1,5 раза.
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Прослеживалась высокая чувствительность лим-

фоидных клеток, содержащихся в костном мозге 

бедренной кости, к ионизирующему излучению. 

При воздействии радиации в дозе 7 Гр на 2-е сут. 

происходит достоверное их снижение по отноше-

нию к биологическому контролю – в 12,7 раза. 

Применение эраконда и флоренты до воздействия 

летального облучения способствовало сохранности 

данной популяции клеток соответственно в 2,7 и 

2,6 раза по отношению к контролю облучения. 

Последовательное сочетание физического фактора 

и биологических препаратов способствовало досто-

верному увеличению разницы лимфоидных клеток 

у крыс VI и VIII гр. по отношению к III гр. в 3,4 и 

4,0 раза соответственно. В период восстановления 

(8-е сут.) компенсаторные возможности данной по-

пуляции клеток у защищённых крыс были выше.

В целом следует отметить, что процесс восстанов-

ления изучаемых популяций клеток костного мозга 

протекал интенсивнее у защищённых животных.

Таким образом, результаты данного исследова-

ния ещё раз подтверждают высокую чувствитель-

ность клеток костного мозга млекопитающих к 

воздействию радиации. Природные биологические 

препараты эраконд и флорента проявляют свойства 

радиопротекторов в сочетании с предварительным 

облучением в малой дозе и тем самым обеспечивают 

компенсаторные возможности эритроцитарного, 

гранулоцитарного и агранулоцитарного ростков 

гемопоэза в костном мозге бедренной кости крыс, 

подвергнутых воздействию внешней радиации в 

среднелетальной дозе.
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В настоящее время большое количество учё-

ных, как российских, так и зарубежных, уделяют 

внимание межполушарной асимметрии головного 

мозга человека и животных. Исследования идут 

в области функциональной, морфологической и 

биохимической асимметрии.

Асимметрия наряду с основными свойствами 

является характерной особенностью живого орга-

низма и проявляется на всех уровнях биологической 

организации [1].

Единого мнения о зависимости асимметрии 

правого и левого полушарий от различных факторов 

нет. Но существуют работы, которые указывают на 

наличие взаимосвязи асимметрии и размеров неко-

торых структур головного мозга (мозолистое тело) 

[6, 7]. Также известны факторы, определяющие 

свойства динамической функциональной межпо-

лушарной асимметрии, такие, как функциональное 

состояние и биоритмические процессы [2].

В работах по изучению головного мозга человека 

отдельное место занимают вопросы об особенно-

стях строения мозга у различных индивидуумов 

(индивидуальная вариабельность) [3, 4].

Изучение лимбической системы у овец, как 

у продуктивных животных, имеет важное прак-

тическое и теоретическое значение, т.к. именно 

данная структура головного мозга является выс-

шим центром ауторегуляции пищеварительных 

процессов [5].

Целью исследования является определение 

взаимосвязи межполушарной асимметрии с полом, 

возрастом и размером черепа.

Задачи: 1) выявить различия морфометрических 

данных правого и левого полушарий; 2) определить 

связь асимметрии с полом, возрастом и размером 

черепа.

Материал и методы. Исследования проводили 

в 2012–2013 гг. на кафедре физиологии, хирургии 

и акушерства. Объектом исследования являлся 

головной мозг овцематок и баранов мериносовой 

породы в возрасте от 9 мес. до 5 лет в количестве 

22 гол. Головной мозг фиксировали 10-процент-

ным нейтральным формалином. Для изучения 

морфометрических особенностей измеряли длину 

поясной извилины от основания до разделения на 

дорсальную и вентральную доли, длину борозды 

мозолистого тела, поясной, генуальной и эктоге-

нуальной борозд при помощи мерного циркуля 

и линейки. В качестве костного ориентира взято 

расстояние от брегмы до затылочного шва.

Числовые данные обрабатывали при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа и мето-

дом Ньюмена – Кейлса, зависимость выявляли в 

ходе корреляционного анализа путём вычисления 

линейного коэффициента Пирсона, который при-

Взаимосвязь межполушарной асимметрии
головного мозга и различных факторов




