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СУЛЬФАТ МЕДИ С МИКРОДОЗАМИ ИОДА КАК СРЕДСТВО.
ПОВЫШАЮЩЕЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

ОРГАНИЗМА

։ >р<: I՛■: ՛՛■.՛:• ՛! <.՛'основывается целесообразность применения сульфата меди в ком- 
пле:' с микродозя мч пода в целях повышения несленифическон резистентности мак-

■' тизмв у г> гьяинта.ч и некоторым эндопаразитическим простейшим на примере 
ряда ՛ .чьм’1'110'вен и трипаносомоза крыс. Это приводит к освобождению мак- 
рооун ■ тизма от паразитов и нормализации его физиологических функций. Б заключе
на': даются практические рекомендации но применению этого метода как средства био
логи՛ кой борьбы с гельмиитозами овен в условиях Армении.

Круг вопросов, связанных с изучением патогенеза и клиники гель- 
.миптозов, чрезвычайно широк. Это обусловлено тем, что патологичес
кое воздействие гельминтов ня организм хозяина реализуется разнооб
разными путями и возникающие при этом патологические процессы ха
рактеризуются большим многообразием. Они выражаются, в част
ности, в различных нарушениях обмена веществ, в том числе и фер
ментных систем. Это, в свою очередь, вызывает нарушение метаболиз
ма гормонов, витаминов и микроэлементов.

Учитывая, что многие стороны этой проблемы остаются недоста
точно изученными, возникает необходимость изыскать более эффек
тивный путь к ликвидации потерь животноводства от гельмиптозов пу
тем нормализации нарушенных обменных процессов и повышения пе- 
сиецифической резистентности организма к возбудителям инвазионных 
болезней. Необходимость решения этих задач вызвана огромным эко
номическим ущербом, наносимым животноводству гельминтами.

В настоящем сообщении мы хотим обратить внимание па некото
рые материалы, освещающие роль дефицита меди и йода, возникаю
щего при гельмпитонах, а также, как показали новые данные, при ин
вазиях, вызванных некоторыми простейшими, что подтверждает паши 
представления о песпецифичпости этого явления. В статье также об
основывается целесообразность применения меди с микродозами йода 
в качестве биологического метода борьбы, основанного на стимуляции 
псспецифи'ческой резистентности организма.

Влияние дефицита меди и йода на развитие гельминтозов у сель
скохозяйственных животных и трипаносомоза у крыс. Широко извест
но. что недостаток меди может служить причиной возникновения цело
го ряда патологических явлений: энзоотической атаксии, характери- 
.ующейся демиелинизацией белого вещества головного и спинного моз-



Ю8 Э. А. Давтян

га; ослабления резистентности организма; снижения активности цпто- 
хромоксидазы, которое влечет за собой повышенную заболеваемость и 
смертность животных от всякого рода вторичных заболеваний, а так
же снижение мясной и шерстной продукции овец.

Известно, что при снижении содержания меди в печени овец в 20— 
■!0 раз наблюдается клиническая форма медной недостаточности. При 
\ меренном же дефиците меди в печени овец в 2,5—8 раз ниже нормы 
клиническая форма медной недостаточности не проявляется, но при 
этом наблюдаются пониженное содержание меди в крови, нарушение 
кроветворения, возникновение анемии, снижение окислительных про
цессов.

Влияние медной недостаточности на развитие крысиного трипано
сомоза было изучено в нашей лаборатории Хачояпом, Аракелян. Ба
лаян [1], которые показали, что при дефиците меди у крыс, вызван
ном молочной диетой, инвазионный процесс протекает значительно ин
тенсивнее, что выражается в сокращении инкубационного периода, ин
тенсивном накоплении паразитов в периферической крови и в леталь
ном исходе. Эти данные свидетельствуют о том, что при дефиците ме
ди в рационе, помимо других отрицательных явлений, ослабляется 
неспецифическая резистентность организма по только к гельминтам, 
по и к простейшим.

О связи йодной недостаточности с распространением гельминтозов 
свидетельствуют многочисленные данные как медицинской, так и вете
ринарной литературы. Фундаментальные исследования Шаримаияна 
[2] показали это достаточно убедительно. Лаврентьев в ряде работ 
[3—5] показал значение йодной недостаточности при гельминтозах н 
протозойных заболеваниях. Хачатрян [6] установил прямую зависи
мость встречаемости зоба в районах Армении с распространением ги- 
менолепидоза (карликового цепня) среди детей.

Паши эксперименты показали, что более высокая заболеваемость 
I ельмпптозами у овец отмечалась при недостаточности йода в организ
ме и гипофункции щитовидной железы, что вполне согласуется с при
веденными выше данными.

Таким образом, дефицит как йода, так и меди играет значитель
ную роль в возникновении патологических явлений, связанных сю сни
жением резистентности организма.

Является ли дефицит меди следствием отнятия паразитами у мик
роорганизма ионной меди? В наших работах было констатировано 
обеднение организма овец медью и йодом при ряде инвазий: эхино
коккозе, фасциолезе, диктиокаулезе и др. [7, 8]. Однако в возбудите
лях этих инвазий количество меди было меньше, чем в печени овец. 
Эти данные согласуются с результатами других авторов. Так, Бремнер 
[9], проведя в Австралии обстоятельное обследование большого коли
чества крупного рогатого скота, пришел к заключению, что. хотя со
держание ионной меди у 12 видов нематод, 4 видов цестод и 2 видов 
трематод, собранных от разных хозяев, было значительным, это и мог-
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■"՛> г!.причиной возникновения медной недостаточности у хозяев— 
■ '•л? Таким образом, дефицит .меди у хозяина нельзя объяснить по
ишь՛ : яы ՛ поглощением ее паразитами. Косвенным доказательством 
>ю. о служит тот факт, что дополнительные дозы ионной меди не улуч
шаю;. а ухудшают состояние организма хозяина: они приводят к на- 
о '. '1 ионной меди и печени, головном мозге и других тканях р 

г |ию защитных и барьерных функций организма, как нами было 
, . ... ;0 у Повышенное накопление леди в печен:: усугубляет

. ни'. но.! "'. о обмена, что характеризуется как тиреоидной, так 
и но., -ой недостаточностью [10].

Следовательно, дело не в недостатке ионной меди в организме, а 
I. и'.,: гач очное г и белковосвязаиной меди, определяющей резистент
ность.

()т рицательное влияние скармливания оеци.ч повышенных доз суль
фата меди. Отрицательное влияние повышенных доз сульфата меди 
(ионной .меди) нами показано в ряде работ [11]. При этом отмеча
ются резкое снижение аскорбиновой кислоты в плазме крови и органах: 
изменение морфологической картины периферической крови, что выра- 
жае: я и уменьшении эритроцитов и гемоглобина более чем в два раза; 
снижение резистентности организма и, как следствие, повышение при
живаемости гельминтов; ослабление окислительных процессов, связан
ных с угнетением белковосвязанлой меди (церулоплазмина) л других 
ферментов, участвующих в окислительных процессах.

Эти данные подтверждаются исследованиями целого ряда других 
авторов. Так, Одыпец с соавт. [12, 13] отмечают, что при повышенном 
количестве меди в рационе наблюдаются отложения меди в печени, се
лезенке и коже. Кроме того, при добавке меди к рациону в 1,5—2 ра
за выше нормы возникает белковая дистрофия паренхимы органов и 
.падеж животных.

Влияние ни организм несбалансированных в отношении микроэле
ментов рационов. Отрицательное влияние на организм оказывает и 
несбалансированность рационов в отношении микроэлементов. В на
ших опытах увеличение количества микроэлементов (меди, йода, ко
бальта и молибдена), вводимых в комплексе, приводило к резкому 
снижению аскорбиновой кислоты в плазме крови и органах, измене
нию морфологической картины периферической крови (уменьшение 
эритроцитов и гемоглобина более чем в два раза), перераспределению 
меди в организме, к снижению веса и резистентности организма; пос
леднее выражалось в повышенной приживаемости гельминтов. Эти яв
ления могут быть объяснены ослаблением окислительных процессов, 
связанных с угнетением синтеза церулоплазмина и других ферментов, 
участвующих в окислительных процессах.

Отсюда возникает необходимость при скармливании овцам смесей 
микроэлементов учитывать их сбалансированность.

Чем обусловлено благоприятное влияние на макроорганизм меди 
о сочетании с микродезами иода? В многочисленных опытах нами бы
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ло показано, что введение животным в отдельности меди или йода не 
эффективно, в то время как введение этих микроэлементов в комплек
се приводит к выраженному повышению резистентности организма к 
гельминтам, в тем числе и к обитающим в слепом отделе кишечника, 
легких и в других органах, что нельзя объяснить непосредственным 
действием меди и пода на гельминтов [8].

Этот эффект был подтвержден многочисленными авторами. Так. 
Коломийцева, по наблюдениям в Алтайском крае, приходит к заклю
чению, что наиболее эффективным оказалось применение препаратов 
йода с медью, а не одного йода или же йода с кобальтом. Автор это 
объясняет тем, что йод способствует переходу неорганической меди в 
органические соединения. В нашей лаборатории Хачояп. Аракелян, 
Балаян [1] приходят к аналогичному выводу, считая, что положитель
ный эффект комплексного применения меди и йода при трипаносомозе 
крыс объясняется повышением резистентности организма в связи с пе
реходом ионной меди в ее белковые соединения.

В условиях Армении, где в ряде местностей существует выраженный недостаток 
йода и меди, нами был предложен метод применения меди с мпкродозамп иода для 
ягнят по следующей схеме. Первый курс проводится в течение марта. Сульфат меди 
с кормовой солью задается из расчета 0.3 г на животное в день, что составляет 4.5- 
6.0 г сульфата меди в течение 15—20 дней. Одновременно задастся йодистый калий 
(при вольном поении) из расчета 3 мг в день на животное в течение 7 дней. Учиты
вая, что продолжительность стимулирующего действия меди равна 50—60 дням, через 
45—60 дней после первого курса проводится второй курс. Затем следует третий курс 
в конце октября или в начале ноября с целью предупреждения как осеннего зараже
ния, так и активизации латентных гельминтов. Метод оправдал себя в практике.

Таким образом, обеспечение организма до оптимального уровня 
медью и йодом повышает общую сопротивляемость организма к различ
ным заболеваниям.

Исходя из этого, представляется возможным предупредить или зна
чительно ослабить многие обратимые патологические процессы, обус
ловленные эндопаразитами, и снизить паразитарную нагрузку, а тем 
самым значительно повысить сохранность поголовья и продуктивность 
животных. Эти свойства меди в комплексе с йодом позволяют исполь
зовать данные микроэлементы не только для выравнивания патологи
ческих процессов, но и для биологической борьбы с эндопаразитами.

Институт зоологии АН АрмССР Поступило 28.УП 1977 г-

է. Լ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՊՂՆՋԻ ՍՈՒԼՖԱՏԸ ՅՈԴԻ ՄԻԿՐՈԴՈ9.ԱՆԵՐԻ 2ԽՏ ՈՐՊԵՍ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ 
ՈՋ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐԶՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Ա մ փ ո փ ում

Հելմինթողնևրի, ինչպես նաև առնետների տրիպանոսոմ ողի ժամանակ, 
մակրոօրդանիզմում առաջանում է սպիտակուցների հետ կապված պղնձի և 
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է՛՛դի պակաս, որր օրգասիգմ ի դիմ ա դրողա կան ութ յան նվազումը պա լմանա- 
վորոդ Լական գործոն Լ։

Պղնձի սուլֆատը է"դհ '՛ետ միասին կոմ պլե բս ում, խթանելով մա կրոօր- 
ղանիդմի պ այ տ պանս գ ա կ ան ֆունկցիաները, Հանգեցնում Լ պարազիտների 
արտաըսմանը՝ անկախ նրանց տեղագրությունից և տեսակային պատկանե- 
լիոլթյունիցւ Հետևանքը լինում Լ ալն, որ բարձրանում է կենդանիների ընդ
հանուր դիմադրողականությունը այդ հիվանդությունների նկատմամբ:

Այս դեպքում հնարավոր Լ դաոնում կանխել կամ դդալիորեն թուլացնել 
հելմինթներով պայմանավորված շատ հետադարձ ախտաբանական պրոցես
ներ ա. նվազեցնել մակաբուծային բեռնվածք ր, դրանով իսկ դդալի չափով 
բարձրացնել կենդանիների դ/խարանակր և արդյունավետությունը։

Պղնձի այս հատկությունը յոդի հետ կոմպլեքսում հնարավորություն է 
տալիս դրանց օգտագործել ոչ միայն ախտաբանական պրոցեսների հավա
սարեցման, այւհ Լնգուգարաւլիտների դեմ պալրարի կենսաբանական մեթոդի 
համար, որը կնպաստի գյուղատնտեսական կենդանիների արդյոլնավետու- 
թյան բարձրացման խոշոր ոեգերվների լրացուցիչ օգտագործմանը,
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