
Fusarium sp.] та «се выявило два вышео исаниых типа взаимоотно
шении. Из перечисленных микромииетов необходимо отмстить Fuse- 
riurn sp.. в случае с которым особое значение для проявления знтифуи- 
। нальноА активности V fasciculare имел диаметр колонии. Видимо, это 
можно объяснить тем. что количество биоактивных метаболитов, выра
батываемых мннелием V. fasciculare в начальные сроки роста, не было 
достаточным для проявления необходимой активности Немаловажную 
роль играют и биологические свойства изученных микромииетов. неко
торые из которых (Penialliiim eftrysogenum) известны как активные 
продуценты антибиотиков, биоактивных пептидов и т. д.

Подытоживая полученные результаты и доступные нам литера- 
гурные длины. о биологически активных соединениях Л. fasclciila're. 
можно прийти к заключению о перспективности использовании этого 
вида в фармакологических целях.

Работа была выполнена на кафедре низших растений Московского 
। осуди per вен кого университета нм. М. В. Ломоносова. Автор выраж-ает 
глубокую благодарность*л.  б. и. Л. В. Гарибовой, доцентам Т. П. Сизо
вой и Л. М. Лёвкиной га ценные советы н консультации.
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АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДИКИХ КОПЫТНЫХ.
СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ. И 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
П \ РЕ Н X И М \ТОЗ Н ЫХ ОР ГЛ НОВ

.7 I ОВСЕПЯН

Олмемнахлсм клиника и пат<>морфолгнич<ч:кне юмснении н паренчиматгиных орга
нах при заболевании*.  вызванных анаэробными микроорганизмами. Делается такл»*  
•1сннс о том. что к 1мы .таболенаниям приводит перехармлнядпне животных кормами, 
богатыми белком ։концентраты», а также сочной травой.

ЦшГшНГ^и<Л U
/мя</;/„д.1л7.г ,Лш1г»г
fHiJi Ч-'/Ч..... (. яр ?<• -w/f миаи/ ( H4i/>։riui^U4ih/,p4[
:шГя.иш (ftp), faqb. к-ь р^ра
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The clinics and patho morphological alterations in the parenchyma tons organs i 
,,( diseases, caused by anaerobic microorganisms we։? described. 1՜ was estab

lished Ui.it such diseases can be caused by the overfeeding ul animals will։ jirok'ln- 
cich :>dder and fresh grass.

Ключевые САоза: муфлон, беэоировый козел. анаэробная инфекция.

Известно, что анаэробные микроорганизмы, будучи широко рас
пространены в почве, а также в желудочно-кишечном тракте животных, 
в некоторых случаях совершенно безвредны, в других, интенсивно ра.։ 
мпожаясь, вызывают пнюкенканию со смертельным исходом [5].

Эпизоотические вспышки эпгеротоксемнн и бр.адзота вызываются 
группой катогс-ш-ых клостридий: Cl. pecfrlngens, Cl. oedematiens, 
Cl. stpticum. Установлено, что к заболеванию анаэробными инфек
циями приводит перекармливание животных, особенно кормами, богаты
ми белком, а также свежей травой. Определенное значение в клиниче
ском проявлении заболевании, вызванных анаэробными микроорганиз
мами, имеют факторы, снижающие резистентность организма (стресс, 
гиподинамия, перегреванне и переохлаждение организма и др.). В дожд
ливое время гс-дэ эшеротоксемия встречается чаще, сезонность брадзо 
тз строго не выражена 11, 6].

Сведений относительно заболеваний, вызванных анаэробными мик
роорганизмами (эптеротокссмия, брадзот), среди диких копытных в до 
сгупной нам литературе очень мало [5. 6); что касается муфлонов и 
безоаровых коз, то такого рода сведения вообще отсутствуют. В этой 
связи изучение и описание этих заболеваний среди арменийскнх муфло- 

2 ноз и безоаровых коз представляет несомненный интерес.
В течение 1981—1982 гг. в Центре прикладной зоологии АН Арм. 

ССР было зарегистрировано 5 случаен падежа от анаэробной инфекции 
средн диких копытных. Большую часть павших животных (4 гол) со- 
сганляли безоаровые козы, что противоречит мнению, согласно которо
му исключительно восприимчивы к этим заболеваниям овцы [3. 8].

Муфлон пал в апреле 1982 г. от перекармливания концентрирован
ным кормом. 'Через несколько часов после кормления появились вер
ные признаки болезни: беспокойство животного, тлмпапия и болезнен
ность рубца, скрежетание зубами. Позже наблюдалась вялость, пе
решедшая в депрессию. Вечером животное пало. При вскрытии трупа 
был вы елен возбудитель бра дзота.

Безоаровые козы погибли в осенне-зимний период, что также сов- 
пало.л перекармливанием концентрированным кормом и .леной массой. 
ПоЧТн все кавшпе животные были хорошо упитаны, .a epi-щий возраст 
не превышал года.

В декабре 1981 года неожиданно ухудшилось состояние одной бе
лояровой козы. У нее появилась одышка, сильное беспокойство, осо
бенно при пальпации з области живота, расширение зрачков. Рубен 
сильно вздулся. Вечером животно? пало. Микробиологическим зш- 

1.'|цздм внутренних органов, проведенным Московской ветеринарной кли
никой, была выделена культура, относящаяся к группе Вас. perfritigens 
типа С. При вскрытии трупа были обнаружены следующие иатоло։о- 
аяатомтческие изменения: труп был сильно вздут, подкожная клетчат
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ка усеяна точечными кровоизлияниями, точечные кровоизлияния име
лись также во всех внутренних органах; легкие были отечны, гяпере- 
мированы; в сердечной сорочке содержалась мутная жидкость; желч
ный пузырь был сильно увеличен; гонкий и толстый отделы кишечника 
сильно пшеремированы; рубец был сильно вздут л гаислиен кормовы
ми массами; кровь не сворачивалась; все сосуды были кровеиаполие- 
пы. Такая же картина наблюдалась у остальных павших животных.

Для более глубокого изучения процессов, происходящих при ана
эробных инфекциях, внутренние органы павших животных были под
пер п I у т ы и а то морфоло ическо м у а на л из у.

Материал фиксировался в 10%-ио.м растворе нейтрального форма- 
лита. Срезы толщиной 5—6 мк окрашивались гематоксилин-эозйво՝։ 
по Гейденгайну [-1].

При гистологическом исследовании легких было отмечено полно
кровие сосудов, отечность. Альвеолы были ։а полнены серозным эксу? 
датом (рис. 1,а). В селезенке было очень мало фолликулов, они были 
лишены светлых центров, ответственных за иммунный статус организма. 
Ядра многих лимфоцитов пикнотичиы. Орган кровенаполнен, что под- 
։верждаёт наличие анаэробной инфекции (рис. 1, б). В ночках отме
чался дистрофический процесс. Кроме клеток, формирующих клубоч
ки, содержался эксудат белковой природы. Отсутствие клеточных эле
ментов указывало на наличие дегенеративно дистрофического процесса. 
Ядра эпителия канальцев полиморфны, пикнотичиы. Часть канальцев 
лишена ядер. Дистрофия некробиотического характера, с изменением 
клеток и ядер. Большая часть клубочков имела форму лопастей, свиде
тельствующих о наличии хронического гломерулонефрита. Клубочки 
различной величины, что также характерно для гломерулонефрита. Со
су :ы кровенаполнены (рис. 2а). Печень также куювенеполиеиа. по хс- 
-Л сосудов имелась пролиферация лимфоидных к.и гок. Процесс здесь 
пе острый, анаэробная инфекция, видимо, имела основу, так как извест
но, что лимфоидные пролифераты не могут образоваться в течение не
скольких часов (рис., 2 6).

Примерно такого же характера изменения отмечались у остальные 
животных.

Ввиду очень острого течения болезней, вызванных анаэробным» 
микроорганизмами, лечение практически невозможно. Поэтому каин 
усилия были направлены на сохранение поголовья животных путем улуч 
шения условий содержания и кормления, а также тщательной дезннфек 
циен зимников и вольеров. Была ограничена дача животным кончен 
трированлого корма; он задавался в утреннее время для ускорения про 
иесса переваривания, в период наибольшей активности животных. Безо 
яровые козы были переведены в загон без растительного покрова и кор 
мились исключительно подсушенной травой и сеном. Хороший э.ффеК 
был получен вакцинацией животных поливалентным анатоксином про 
тив клостриднозбв овен, выпущенным Краснодарской биофабрикоА 
Таким образом, установлена некоторая связь между клиническими про 
явлениями болезни п морфологическими изменениями органов и тка 
ней при анаэробных инфекциях.
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Рис. 1. э. Полнокровие, отечность легких; б. кровенаполнение селезенки, 
отсутствие светлых наиграв фолликул.



Рис, 2 а. Кровен*пилшчии՛ ючек, ди. .рифим канйлмн-л. пблыиая 'гасть 
клубочко» п форм< лииистей: б криигндиплисине исчс!ь:. пролиферация 

лимфоидлмх клеток.



При одиизксзы . условиях содержания безоаровых ко; и муфлонов 
ЛблыпмЯ предрасположенность к анаэробным инфекциям отмечена \ 
первЕч, что, по-вндпмому, связано со спецификой физиологии данного 
вида диких копытных в условиях неволи.

Л И Т Е Р А Т у I’ А

I .'/'вое В. М. Анаэробные инфекции и борьба с ними. М., 1971
'2 Полыковский .-И Д Болезни овец и кол 3-е изд М., 1973
3 Протасов Л. И. Болезни жвачных Справочник п<՛ вечерннарпи. М.. 1968.
1. Ромйс В. Микроскопическая техника. М„ 1955.
5 Семенчук К. Л . Бабкин И. Ф. Анаэробные инфекции у пятнистых оленей зоопарка 

«Аскания-Нова» Научи, тр. Укр. Ин-та животноводства степных районов; 13. 
1968.

С Ургусв К. Р. Клострнднозы овен М„ 1977
7 Ур.-уеи К Р. Болезни овен. 3-е m,j„ М„ 1973.
8 . А'чм-// IV. С. .1. Amer. Vet Med. Ass.. 157. 5, 1970.

Институт 30fj.ic,.՝uu АН Армянской ССР Поступило 15 1И 1985 :

УДК 577.352

ФОСФАТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И СТЕХИОМЕТРИЯ Н -НАСОСА 
И К -НАСОСА У БАКТЕРИИ SERR ATh\ MARCESCENS

Л Ж. ХАЧАТРЯН. АГ. В. БОГДАНОВ. С С. ДУРГА РЬЯН

Измерены внутриклеточные стационарные концентрации АТФ, \ДФ и фосфата у 
Տ. гпагсексепз и рассчитан фосфатный потенциал ДОр в период ликоли а. равный 
•<5кДЖ у анаэробных и 47 кДж у аэробных клеток*.  Функционирующий н присут
ствии глюкозы осмочувствнтельный К--иасос создает распределение ионов калия, со- 
огвегггвующее равновесному калиевому потенциалу 200 мВ Проведено сравнение 
аденилатного заряда клеток в различных физиологических состояниях. Подсчитаны 
стехиометрии калиевоч > и водородного насосов, рас ые соответственна 2.2 и 3.0. П ■- 
казано, что в присутствии ионов калия увеличивается скорость дыхания клеток Տ. /пи՛- 

секвпз, но-вплимому. в ответ на функционирование К -насоса, создающего электри
ческий шунт на мембране дышащих клеток

* Здесь и далее «анаэробные и аэробные клетки» означают клетки, выращенные и 
.анаэробных и аэробных условиях соответственно [3].

Տ. 1П1.1Г С£$(՝П ՈՏ • {' մէէսէ Լէսփվէսծ հ՚Ա ԱԵՖ֊քէ ձ ֆոսֆսւտի ստո/ցֆոէւուր կոնցենսւրւս- 
ք/իաներր I։ '.աչվաձ Է Ч/ЬЧ’' 1ՒդՒ րնթսէէ/րում ձ.> р ֆոսֆաաաքֆն սյուոենւյխււքր, որր Հտ:(ասար 
I I.։ «.Д' անաէ.րսր /. է. 1/У աերոր /• չյէքնեբում• ‘ք՚ւյ/ււ կողա յ[ւ ներէրսքու(1քսւմր ղորքէող օսմոդղա- 

յուհ К լ.պոմպր ստնւյծում Լ կաքիրոմ{ւ իոՆների րաշ/սում, որր 'էամապատս/ոքսանւոմ Լ 200 մՎ 
■.ԱէվասարակշքէՈ կաքիումայքւս պՈէոԼնցֆա/քւնւ Կատարված > րջֆշնհրի սւղենֆքատայֆն էէ՚ՕՔՒ ‘ա՜ 

Лч1 ատոէ}. jn.li տարրեր ֆք.ղք.ուուք/ւսւկաև էէյայէէաններսէմւ Հաշված են 1քս.։[իէ1էէքաւ{քն I։ дршЛ՛*. -..յք.ն 
ւ\,ո՚. օքԼ^/ւ *ար։.քրԼրտ1]քքՈւ{1]ոմւ1/նրյ>,  որոնք հ՚ւսմապսւսւսւււ/սանաքսւր Հէսվաուոր եՆ ?,? և ■՛{.(/։

■>ույց Լ տրվաձ, որ կաւքւումքէ [աննԼրքր ներկայուք/քաւէր աճում / 5. П/иГГе^СеПՏ
յ1՚ .աոՈէյ՛ յ>.ւն ...ր։լ>։]է.։/1 քուն ր, րսս> 1,ր!ւու ք(1 /ւն. /> պւոսէասքոան К -պոմււք/г ւյ ործ ունէ, ո։ ք/ք.սնյւ, 
որր )ում 1քհքքւ/ւր41կան շունէո՝ շնչող մԼմրրւսՆի ՛//<»,>
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