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Выводы 
Таким образом, в опытных группах по-

сле устранения НОТН наблюдается вос-
становление имеющихся структурно-
функциональных нарушений в слизистой 
оболочке тонкого кишечника. 

Однако наиболее результативные пока-
затели отмечали в группе с сочетанным 
применением РАГН и лазерного излучения 
после устранения НОТН на 3 сутки, так 
как изменения были обратимыми. Поэто-
му в этой группе быстрее происходит 
уменьшение гиперемии стенки кишечника 
и снижение десквамации эпителия.  

При сочетанном лечении после устра-
нения НОТН на 9-е сутки отмечается сла-
боположительная динамика отдельных 
морфофункциональных показателей. Сни-
зился отек слизистой оболочки тонкого 
кишечника, уменьшились десквамативные 
процессы и объем воспалительных кле-
точных элементов в собственной пластин-
ке слизистой. 
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Изменение ферментного статуса пище-
варительного тракта под воздействием 
диеты является примером адаптации, при-
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сущей различным видам млекопитающих. 
В зависимости от качественного состава 
пищи происходит избирательное измене-
ние активности ферментов. Однако такая 
адаптация характерна для всеядных жи-
вотных, при исследовании которых, глав-
ным образом, и установлены основные 
закономерности адаптивной диссоциации 
пищеварительных ферментов [1-3]. Орга-
низм всеядных животных генетически за-
программирован на потребление самой 
разнообразной пищи, тогда как предста-
вители хищных млекопитающих, имеющие 
в норме гораздо менее разнообразный 
рацион, возможно, не нуждаются в особо 
мощных механизмах адаптации пищевари-
тельной системы к составу диеты. 

Несмотря на то, что имеются данные о 
преобладании в пищеварительном тракте 
хищников протеолитической ферментной 
цепи, остается неясным, в какой степени 
картина ферментного спектра желудочно-
кишечного тракта определяется составом 
потребляемой в данный момент пищи, а в 
какой обусловлена генетическими факто-
рами, то есть видовой спецификой [4]. 

Данный вопрос представляется особен-
но актуальным в промышленном зверо-
водстве, когда у представителей хищников 
— пушных зверей — очень существенно 
изменили традиционную кормовую базу. 
В задачи исследований входило изучение 
влияния изменения качественного состава 
кормов на активность ферментов и дина-
мику выделения панкреатического сока у 
серебристо-черных лисиц. 

 
Материалы и методы исследований 
Для исследования влияния качества 

кормов опытных лисиц в течение опреде-
ленного срока содержали на рационах с 
повышенным уровнем углеводов (50%), 
жира (60%) и белка (80%). В контрольных 
опытах животные получали стандартный 
рацион, используемый на звероферме с 
содержанием переваримых веществ: бе-
лок — 50-60%, жир — 20-35, углеводы 15-
20% от общей энергии кормосмеси. 

Изучение влияния различных рационов 
кормления на деятельность панкреатиче-
ских ферментов и динамику выделения 
сока проводили на фистульных лисицах, 
оперированных по методу В.Е. Робинсона 
(1954). 

Суточная динамика деятельности под-
желудочной железы серебристо-черных 
лисиц определялась нами в полусуточных 
хронических опытах. 

Активность амилазы определяли по ме-
тоду Смит-Роя-Уголева (1965), основанно-
го на фотометрическом контроле окраски 
йод-крахмального комплекса. 

Общую протеолитическую активность 
панкреатического сока серебристо-чер-
ных лисиц и суспензии гомогената других 
животных устанавливали по расщеплению 
казеина при фотометрическом контроле 
[5]. 

Определение активности липазы прово-
дили методом фотометрического контро-
ля гидролиза эмульсии подсолнечного 
масла [6]. 

 
Результаты исследований 

Результаты наших экспериментов сви-
детельствуют, что уровень пищеваритель-
ной деятельности поджелудочной железы 
лисиц в течение суток не является посто-
янным. Количество панкреатического сока 
лисиц и активность ферментов имеют 
значительные колебания, которые обычно 
связаны с приемом корма и совпадают с 
двигательной активностью. Усиление 
функции органа наблюдается в ночное 
время, особенно выражена секреторная 
реакция железы во время вечернего 
кормления. Вечернее кормление в боль-
шей степени возбуждает деятельность 
поджелудочной железы, чем утреннее. 

В течение часа после приема корма 
утренней порции выделение панкреатиче-
ского сока возрастает в 6 раз, амилоли-
тическая активность увеличивается в  
2,3 раза, протеолитическая — в 2,7, липа-
зы — в 1,7 раза (табл. 1). 

Беспрерывные опыты, проведенные в 
ночное время, указывают на высокий 
уровень в деятельности железы, так как 
данный период совпадает с повышением 
двигательной активности животного, кото-
рое приходит в состоянии охоты. Очевид-
но, эта рефлекторная реакция лисиц за-
креплена длительной эволюцией вида. 

Количество панкреатического секрета 
увеличивается на 4,4%, концентрация 
амилазы возрастает на 8,5, протеаз — на 
29,3, активность липазы — на 13,7% по 
сравнению со средним дневным уровнем 
(табл. 2). 

Секреторный ответ железы при вечер-
нем кормлении выражен сильнее, чем в 
состоянии натощак. Количество поджелу-
дочного сока увеличивается в 5,6 раза, 
амилазы — в 2,5, протеаз — 2,8, липаз — 
1,7 раза. 
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Таблица 1 
Динамика выделения панкреатического сока и активность ферментов  

у серебристо-черных лисиц в дневное время (М+m)  
 

Время 
опыта 

Сок, 
мл 

Амилаза, 
мг/мл мин. 

Протеазы, 
мг/мл мин. 

Липаза, 
мкмоль/мл мин. 

9.00 0,4 353±3,2 
141+1,6 

106±0,8 
42+0,3 

6,3±0,12 
2,5±0,05 

10.00 2,4 904±4,8 
2171+11,5 

292±1,1 
700+2,6 

10,8±0,17 
25,9±0,41 

11.00 2,0 847±5,5 
1695+11,0 

272±1,5 
545+3,0 

7,9±0,02 
15,8+0,04 

12.00 1,6 600±3,7 
960+5,9 

182±0,9 
291+1,4 

6,0±0,14 
9,6+0,22 

13.00 0,5 430±2,4 
215+1,2 

118±0,9 
59+0,5 

5,8±0,12 
2,9+0,06 

Примечание. В числителе — активность ферментов в 1 мл сока; в знаменателе — активность фермен-
тов в общем объёме сока. 

Таблица 2 
Динамика выделения панкреатического сока и активность ферментов 

у серебристо-черных лисиц в ночное время (М+m) 
 

Время 
опыта 

Сок, 
мл 

Амилаза, 
мг/мл мин. 

Протеазы, 
мг/мл мин. 

Липаза, 
мкмоль/мл мин. 

21.00 0,5 405±3,9 
203±1,9 

122±1,1 
61±0,5 

6,5±0,16 
3,3±0,08 

22.00 2,8 
997±5,7 
279±15,9 

346±2,5 
969±7,0 

11,2±0,11 
31,4±0,31 

23.00 2,2 949±6,5 
2088±14,3 

320±2,7 
704±5,9 

10,4±0,09 
22,8±0,19 

24.00 1,8 
799±4,6 
1439±8,3 

301±1,8 
542±3,2 

9,1±0,17 
16,4±0,31 

1.00 1,5 750±5,7 
408,2±8,6 

289±1,2 
433±1,8 

8,2±0,14 
12,3±0,21 

2.00 0,8 
510±4,3 
408±3,4 

244±1,1 
195±0,9 

7,0±0,10 
5,6±0,08 

3.00 0,5 352±2,5 
173±1,2 

133±0,9 
66±0,5 

6,2±0,06 
3,1±0,03 

Примечание. В числителе — активность ферментов в 1 мл сока; в знаменателе — активность фермен-
тов в общем объёме сока.  

 
У серебристо-черных лисиц в состоянии 

натощак выделение панкреатического со-
ка не наблюдается, имеет прерывистый 
характер. Однако в некоторых наших 
опытах отделение небольшого количества 
секрета отмечалось как следствие услов-
но-рефлекторного влияния времени. Пан-
креатическая секреция у лисиц, обуслов-
ленная приемом корма, достигает наи-
большего уровня через час после корм-
ления и постепенно снижается к концу 
опыта. В большинстве случаев активность 
ферментов в единице объема сока увели-
чивается в 1,7-2,8 раза. Среднесуточная 
активность амилазы составляет 658 мг/мл 
мин., общая протеолитическая активность 
— 227 мг/мл мин., активность липазы — 

7,9 мкмоль/мл мин. Повышение концен-
трации протеаз в панкреатическом соке 
отмечается несколько позже, чем актив-
ность амилазы. Причем активность проте-
аз увеличивается в большей степени по 
сравнению с амилолитической. Через 1 
час после кормления лисиц содержание 
протеолитических ферментов повышается 
на 270% (утреннее кормление) и на 280% 
(вечернее кормление). 

Согласно результатам исследований 
изменение активности панкреатических 
ферментов под влиянием диеты в боль-
шинстве случаев не слишком велико и, 
главное, не является однонаправленным 
(табл. 3). При повышении уровня углево-
дов в рационе до 50% наблюдалось не-
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значительное увеличение амилолитической 
активности на 3,6% по сравнению с кон-
трольным рационом. В данном случае 
ожидалось снижение уровня протеаз и 
липазы, но изменения произошли в сторо-
ну увеличения их активности на 1,4 и 3,5% 
от контроля. По высокоуглеводной диете 
произошло увеличение количества пан-
креатического сока на 19% от контроля. 

Судя по многочисленным литератур-
ным публикациям, посвященным влиянию 
диеты на ферментный статус поджелу-
дочной железы, можно было и у хищни-
ков ожидать аналогичной диссоциации 
панкреатических ферментов в ответ на 
качественное изменение диеты, вероятно, 
лишь в меньшей степени выраженной, то 
есть увеличения активности протеаз на 
высокобелковой диете, а также снижения 
активности при уменьшении в диете про-
центного содержания соответствующих 
субстратов.  

Для звероводства наибольший интерес 
представляло изучение влияния на пище-
варение лисиц рациона с повышенным 
уровнем углеводов, поскольку на ферме 
звери получают корм, относительно бо-
лее насыщенный углеводами, чем по-
требляли их дикие предки, и неоднократ-
но предпринимались попытки еще боль-
шего увеличения доли углеводов [7]. По-
этому мы вначале попытались выяснить 
адаптируемость ферментного спектра 
поджелудочной железы серебристо-
черных лисиц к высокоуглеводному ра-
циону. 

Известно, что у крыс при смене диеты 
уже через неделю наблюдается отчетли-
вая адаптивная диссоциация панкреатиче-
ских ферментов [2, 8]. Однако у сереб-
ристо-черных лисиц подобные изменения 
не отмечены. 

Можно было ожидать, что при более 
длительном потреблении высокоуглевод-
ных кормов у серебристо-черных лисиц 
все же проявятся закономерности, свой-
ственные другим животным. Однако и при 
содержании лисиц на соответствующем 

рационе в течение двух месяцев не отме-
чено адаптивного изменения статуса пи-
щеварительных ферментов. 

Поскольку углеводный компонент в ра-
ционе диких лисиц занимает весьма огра-
ниченное место, то нельзя было исклю-
чить адекватной реакции поджелудочной 
железы на рацион с преобладанием жира 
или белка. Для проверки этого предполо-
жения было прослежено влияние соответ-
ствующих рационов. 

При содержании серебристо-черных 
лисиц на высокожировой диете в соке 
поджелудочной железы обнаружена тен-
денция к увеличению активности липазы 
(на 10,7% от контроля). Но одновременно 
происходило увеличение липазной актив-
ности и на высокоуглеводной диете (3,5% 
от контроля). Кроме того, при повышении 
уровня жира в рационе до 60% наблюда-
лась тенденция к увеличению активности и 
других панкреатических ферментов ами-
лазы на 5,8%, протеазы — на 4,5% от 
контроля. Поэтому и повышение активно-
сти липазы на высокожировой диете мож-
но рассматривать лишь как тенденцию к 
проявлению адаптивной реакции. Количе-
ство панкреатического сока при высоко-
жировом рационе также увеличилось по 
сравнению с контролем на 33,3%. 

Каких-либо заметных сдвигов в актив-
ности панкреатических ферментов под 
влиянием белкового рациона у серебри-
сто-черных лисиц не наблюдалось. Но ко-
личественный показатель панкреатическо-
го сока увеличился на 9,5% по сравнению 
с контролем. 

Изменение объема панкреатического 
сока в результате содержания серебри-
сто-черных лисиц на различных рационах 
не является достоверным показателем 
адаптации поджелудочной железы. 

Объективным показателем пищевари-
тельной функции поджелудочной железы 
является уровень ферментов за опреде-
ленный отрезок времени, а не количество 
сока. 

Таблица 3 
Влияние состава кормов на активность пищеварительных ферментов  

поджелудочной железы серебристо-черных лис (М+m) 
 

Фермент 
Рационы 

обычный 
высоко- 

углеводный 
высоко- 

белковый 
высоко- 
жировой 

Амилаза (мг/мл мин.) 736+4,2 763+4,7 734+3,0 779+4,3 

Протеазы (мг/мл мин.) 180+3,8 183+4,0 179+2,0 188+2,2 

Липаза (мкмоль/мл мин.) 11,2+0,13 11,6+0,16 10,8+0,14 12,4+0,15 
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Заключение 
Таким образом, у серебристо-черных 

лисиц не удалось обнаружить адаптивной 
диссоциации панкреатических ферментов. 
Только в отношении липазы выявлена тен-
денция к повышению активности фермен-
та у животных на высокожировой диете. 
Все эти данные только подтверждают на-
ши предположения об отсутствии у хищ-
ников типичной для других животных адап-
тивной диссоциации панкреатических 
ферментов в ответ на качественное изме-
нение рациона питания. Эти особенности 
отражают эволюционную специализацию 
пищеварительной системы хищников к 
лучшему использованию белка и слабой 
ее способности к утилизации углеводов.  
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Введение 

На территории Алтайского края обита-
ет большое количество видов различных 
плотоядных животных, многие из которых 
являются носителями множества инвази-
онных заболеваний, от никак не влияющих 
на здоровье сельскохозяйственных живот-

ных и людей, до особо опасных, причи-
няющих вред не только животноводческой 
отрасли края, но и здоровью его жите-
лей. Так, в Сибири значительную степень 
заражения волков, медведей, рысей от-
мечают при таком опасном зооантропо-
нозе, как трихинеллез [1]. За счет расши-
рения зоны антропогенного влияния людей 
количество нетронутых человеком земель 
с каждым годом сокращается, и дикие 
животные вынуждены обитать «рядом с 
человеком», а это в свою очередь может 




