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из Тюкалинского района. Первичное об-
следование методом ОТ-ПЦР дало отрица-
тельный результат, после трехкратного пас-
сирования на РКЭ из патологического ма-
териала были выделены 14 изолятов вируса 
гриппа типа А субтипа Н5N1. 

Биологические и генетические особен-
ности выделенных изолятов вирусов Н5N1 
в настоящее время находятся на изучении.

По данным научных учреждений зани-
мающихся проблемами гриппа было отме-
чено, что все изоляты Н5N1 выделенные на 
территории Российской Федерации во вре-
мя эпизоотических вспышек, принадлежат к 
группе вирусов родственных вирусу гриппа, 
выделенного в мае 2005 г на озере Цинхай в 
северном Китае, и являются результатом его 
микроэволюции [2,3]. В связи с этим, можно 
предположить, что и выделенные изоляты 

от дикой птицы в июне месяце также при-
надлежат к данной группе вирусов.

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что изоляты вирусов грип-
па субтипа Н5N1, выделенные в июне 2006 
года на территории Омской области, были 
занесены с весенней миграцией перелетных 
птиц на территорию Западной Сибири. От-
сутствие вирулентности для диких уток ве-
роятно является результатом адаптации ви-
руса к данной популяции птиц на протяже-
нии длительного периода времени. 

Выделенный вирус гриппа типа А субти-
па Н4N6, от сороки относится к группе сла-
бопатогенных вирусов. Повсеместно цирку-
лирующие подобные вирусы являются так-
же потенциально опасными для окружаю-
щей фауны, учитывая способность вируса 
мутировать в высокопатогенный.
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При культивировании клеток животных 
для вирусологических целей обычно ис-
пользуется сыворотка крови крупного ро-
гатого скота, реже - лошадей, свиней, кро-
ликов и других видов. У них имеются как 
преимущества, так и недостатки, что связа-

но в первую очередь с биохимическим со-
ставом. Так, интенсивность пролиферации 
клеток зависит от содержания в среде куль-
тивирования одновременно низко- и высо-
комолекулярных компонентов сыворот-
ки (Адамс Р., 1985; Конки Д. и др., 1989; Рян-
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бычьей сыворотки крови.
Различными авторами показана зависи-

мость белкового состава сыворотки крови 
от возраста, породы и пола животных, его 
физиологического состояния, продуктив-
ности, типа нервной деятельности, кормле-
ния, температуры окружающей среды и се-
зона года. По этой причине все перечислен-
ные параметры мы унифицировали с целью 
устранения их влияния. 

Сыворотки крови должны соответство-
вать определенным требованиям по ряду 

физико–химических и биохимических по-
казателей (Методические рекомендации по 
контролю качества жидкой сыворотки кро-
ви крупного рогатого скота, применяемой в 
медицинских и биологических целях, 1982) 
и для их соблюдения мы провели предвари-
тельное определение данных показателей 
(табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что по исследован-
ным показателям (содержание свободного 
гемоглобина, общих липидов, общего бел-
ка, в том числе общего холестерина, а так-

Таблица 2
Пролиферативная активность отдельных культур клеток 

при использовании различных комбинаций сывороток крови

№ 
п/п

Сыворотки крови 
и их комбинации

Культура клеток

SPEV MDBK TR

48 ч. 72 ч. 48 ч. 72 ч. 48 ч. 72 ч.

1 СКБ
3,22 

± 0,13
3,83 

± 0,14
4,47 

± 0,13
5,64 

± 0,16
3,02 

± 0,08
3,61 

± 0,11

2 СКБ + СКЛ (3:1)
3,41 

± 0,13
4,10 

± 0,14
3,20 

± 0,08
3,89 

± 0,08

3 СКБ + СКЛ (1:1)
3,53 

± 0,13
4,22 

± 0,14
4,52 

± 0,13
5,35 

± 0,13
3,48 

± 0,06
4,27 

± 0,12**

4 СКБ + СКЛ (1:3)
3,29 

± 0,11
3,91 

± 0,14
3,42

± 0,08*
4,09 

± 0,14*

5 СКС
3,62 

± 0,13
4,38 

± 0,17
4,68 

± 0,14
5,64 

± 0,13
3,12 

± 0,06
3,71 

± 0,11

6 СКС + СКБ (3:1)
3,88 

± 0,12*
4,54 

± 0,18*
3,63 

±0,10**
4,72 

±0,11**

7 СКС + СКБ (1:1)
4,00

 ± 0,15*
4,64

 ± 0,16*
5,01 

± 0,14*
6,00 

± 0,17
3,69 

±0,11**
4,85 

±0,11**

8 СКС + СКБ (1:3)
3,77 

± 0,14*
4,49 

± 0,17*
3,58 

±0,07**
4,43 

±0,11**

9 СКЛ
3,11 

± 0,12
3,74 

± 0,16
3,99 

± 0,11*
4,95 

±0,14**
2,83 

± 0,10
3,33

± 0,07

10 СКЛ + СКС (3:1)
4,08 

±0,15**
4,62 

± 0,16*
4,18 

±0,11**
5,26 

±0,14**

11 СКЛ + СКС (1:1)
4,33 

±0,15**
5,36 

±0,18**
5,21

±0,12**
6,29 

± 0,18*
4,79 

±0,14**
5,78 

±0,15**

12 СКЛ + СКС (1:3)
4,21

±0,15**
4,99

±0,18**
4,27 

±0,11**
5,53 

±0,12**

Примечание: * и ** – уровни достоверности различия с контролем p ≤ 0,01 и p ≤ 0,001 соответственно.

Таблица 3
Инфекционная активность вирусов ИРТ и ПГ-3 на перевиваемых 

линиях культур клеток MDBK и TR

Сыворотки крови 
и их комбинации

Культура клеток

MDBK TR

Титр вируса lg ТЦД
50/

 мл

ИРТ ПГ-3

СКБ 5,6 ± 0,2 5,3 ± 0,2

СКЛ 5,5 ± 0,1 5,1 ± 0,1

СКС 6,1 ± 0,1 5,8 ± 0,2

СКБ + СКЛ (1:1) 4,8 ± 0,2 5,2 ± 0,1

СКБ + СКС (1:1) 6,6 ± 0,1 6,3 ± 0,2

СКЛ + СКС (1:1) 6,5 ± 0,1 6,1 ± 0,1

Примечание: ТЦД
50/ 

мл – 
50/

 мл тканевая цитопатическая доза вируса
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Нами проведены исследования по оп-
ределению цитотоксических свойств НТ-2 
токсина для культур клеток линий МDBK 
(почка бычка), MDCK (почка собаки), 
СПЭВ (почка эмбриона свиньи) и ППЭО 
(почка эмбриона овцы). Жизнеспособ-
ность клеток оценивали с помощью 0,5% 
раствора трипанового синего. Влияние 
токсина на культуральные свойства оп-
ределяли с учетом коэффициента жизне-
способности, индексов цитотоксичности и 
пролиферации, цитотоксического индек-
са и плотности клеточной популяции. При 
этом определялись такие цитотоксичес-
кие дозы Т-2 токсина для данных клеточ-
ных культур, как IC

100
 и IC

50
 (вызывающие 

гибель или повреждение 100 и 50% клеток, 
соответственно)(Bassi A. et al., 1991) и мак-
симально переносимая доза (МПД) – не 
оказывающая видимого цитотоксического 
действия (Червонская Г.П. и др., 1988).

Нами были получены результаты, пре-
даставленные в таблице 1.

Из анализа таблицы можно сделать 
вывод, что токсичность НТ-2 токсина для 
культур клеток разных видов животных, 
не имела значительных колебаний, а для 
некоторых линий дозы были равными: 

IC
100

 – для линий MDBK и СПЭВ, IC
50

 – 
для MDCK и СПЭВ, МПД – для MDBK и 
MDCK. Различие же в величинах токсич-
ности у исследованных КК можно считать 
несущественным  вследствие низкой дози-
ровки токсина.

По нашим данным токсичность для 
перевиваемых клеточных линий НТ-2 
токсина значительно ниже, чем Т-2 ток-
сина. Так, если IC

50
 для последнего со-

ставляла 10-9 М, то для НТ-2 токсина эта 
же доза равнялась 10-6 М.  Данная тенден-
ция прослеживается и в опытах in vivo, 
хотя для НТ-2 токсина определена LD

50
 

лишь у некоторых видов животных. На-
пример, для свиней и крупного рогатого 
скота она составляет 40 и 32 мг/кг, соот-
ветственно, что на порядок больше, чем 
данная доза Т-2 токсина.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 
ПРИ МИКОТОКСИКОЗАХ

Таблица
Токсичность НТ-2 токсина для перевиваемых 
культур клеток различных видов животных

Культура 
клеток

Дозы микотоксина, М

IC
100

, х10-5 IC
50

, х10-6 МПД, х10-7

MDBK 4,72 0,88 1,47

MDCK 3,54 0,59 1,47

СПЭВ 4,72 0,59 0,75

ППЭО 2,36 1,18 0,75

Янтарная кислота способствует улуч-
шению состояния здоровья, жизнестойкос-
ти и продуктивности животных (Найденс-
кий М.С. с соавт., 1995; Самохин В.Т., 1999; 

Хазипов Н.З. с соавт., 1999). Она способс-
твует увеличению обмена энергии, улуч-
шению дыхания в органах и тканях орга-
низма (Кондрашова М.Н., 1991). 


