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В настоящее время наблюдается снижение воспроизводительной способности высокопродук-

тивных животных, одной из главных причин которого является воздействие таких стресс–

факторов как нарушение условий кормления, содержания, эксплуатации и т.д. Особенно это каса-

ется самцов, половая потенция и качество спермы которых отражаются на репродуктивной спо-

собности самок [3, c. 23]. Основными показателями качества спермы считаются концентрация 

сперматозоидов в эякуляте, доля подвижных сперматозоидов и доля морфологически аномальных 

форм сперматозоидов. Густая и вязкая сперма значительно снижает шансы на зачатие, так сперма-

тозоидом трудно передвигаться во влагалище, что еще более усиливает негативное воздействие на 

них кислой среды. От подвижности сперматозоидов зависят шансы на оплодотворение. [5, c. 94]. 

Биохимические и гематологические показатели крови считаются одними из важнейших харак-

теристик функционального состояния и потенциальных возможностей организма животных. При 

этом они не передаются от родителей потомкам в неизменном виде, а  формируются в процессе 

онтогенеза на базе взаимодействия наследственных особенностей и условий внешней среды [2, c. 

85]. 

С открытием стероидных гормонов растений начался новый этап развития химии стероидов. 

Исследования брассиностероидов приобретают большое значение ввиду перспективности соеди-

нений данного класса. Препараты, действующими веществами которых являются природные 

брассиностероиды и их аналоги, находят все более широкое применение в сельском хозяйстве. 

Доказано влияние ЭПБ–24 в отношении живых организмов. Это объясняется их структурным 

сходством со стероидными гормонами животных и насекомых. По последним данным исследова-

ний учёных известно, что брассиностероиды приводят к увеличению мышечной массы и физиче-

ской работоспособности. Данный факт используется при производстве спортивного питания, ко-

торое уже принимают спортсмены. Повышает работоспособность, оказывает адаптогенное, имму-

номодулирующее, антивирусное действие, а также положительно влияет на липидный обмен [1, c. 

33].  

Предполагается антиканцерогенная и цитотоксическая активность фитогормонов, но пока не 

изучена на молекулярном уровне.  

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение влияния психоэмоциональных и 

физических стресс–факторов на гематологические показатели крови и качество спермы, разработ-

ка приемов коррекции воздействия стресс–факторов на репродуктивную систему самцов.  

Материал и методика исследований. Объектом исследований явились лабораторные мыши, 

которые были сформированы в  три группы: контроль, опыт 1 и опыт 2. У животных группы 

«Опыт 1» было смоделировано состояние психоэмоционального стресса с помощью метода при-

нудительного плавания по Sherwood A [4, c. 25]. У животных группы «Опыт 2» также было смоде-

лировано состояние психоэмоционального стресса, но при этом в воду им ежедневно добавляли 

ЭПБ–24. Животные группы «контроль» не находились под воздействием стресса, не употребляли 

ЭПБ–24. Кровь отбиралась методом декапитации головы. Гематологические показатели экспери-

ментальных животных определяли на анализаторе QBC Autoread Plus.  

От животных однократно получали эякулят после препарирования  и проводили его визуаль-

ную и микроскопическую оценку. Оценка по густоте производится под микроскопом методом 

раздавленной капли под увеличением в 120–280 раз. Для точного определения количества сперми-

ев в единице объема и в эякуляте использовали метод прямого подсчета в счетных камерах с сет-

ками Горяева [5, c. 87]. 

В результате исследований нами было установлено:  

1. у животных группы «Опыт 1» наблюдаются отклонения от нормы следующих показателей: 

гематокрит, сегментоядерные нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Также у одной из мышей была 

обнаружена плазматическая клетка;  

2. у подопытных животных группы «Опыт 2» отклонений от физиологической нормы не выяв-

лено, что подтверждает положительное влияние использования гормона ЭПБ–24;  
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3. сперма подопытных животных группы «Контроль» и «Опыт 2» по всем показателям соответ-

ствует нормам. Сперма же подопытных животных группы «Опыт 1», которые находились под воз-

действием стресса и не употребляли ЭПБ–24, имеет отклонения: по консистенции – редкая, 

наименьшее количество спермиев, по сравнению с  остальными группами и показатель подвижно-

сти  ниже нормы. Полученные данные свидетельствуют о том, что под влиянием психоэмоцио-

нальных и физических стресс–факторов ухудшается качество спермы самцов и, вследствие, сни-

жается репродуктивная способность.  

Применение ЭПБ является высокоэффективным селективным методом улучшения качества 

эякулята, сниженного в результате длительного воздействия стресс–факторов на организм самцов, 

о чем свидетельствуют полученные результаты. 
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Аквапооника – один из комбинированных симбиотических высокотехнологичных способов ве-

дения сельскохозяйственных работ, сочетающих получение растительных продуктов питания на 

гидропонной основе в сочетании с нерестом и выращиванием пресноводных животных (рыбовод-

ства, – получение продуктовой рыбы, креветок, раков, и других промышленно разводимых пред-

ставителей пресноводных вод, а также – аквариумных видов рыб в массово–промышленном мас-

штабе), которые – в свою очередь, обеспечивают растения органическими выделениями в качестве 

естественных удобрений. 

Аммиак является основным продуктом микробиологического разложения отходов жизнедея-

тельности рыб, которые они выделяют в воду. При наличии растворённого в воде кислорода 

аэробные бактерии окисляют аммиак и его газообразные производные амины с образованием нит-

ритов и нитратов. Это снижает токсичность воды для рыб и позволяет растениям удалить образу-

ющиеся соединения нитратов, используя их для собственного питания. Нитрификация, аэробное 

превращение аммиака в нитраты, которое является одной из наиболее важных функций в системе 

аквапоники [1, с. 169]. 

Подобный процесс аналогичен биоремедиации. Колонии особых бактерий в аквакультуре за-

мкнутого цикла населяют, главным образом, субстрат биофильтры, а в аквапонике – ещё и корне-

вую систему и субстрат растений. Так, бактерии очищают воду от токсичных для рыб веществ, a 

растения потребляют растворённые в воде нитраты, азот, фосфор, углекислый газ и в некоторой 

степени обогащают кислородом воду, которая может быть возвращена рыбам. 

Аммиак неуклонно выпускается в воду через жабры и экскременты рыб, как продукт их мета-

болизма, и должен быть отфильтрован из воды, так как высокие концентрации аммиака (обычно 

между 0,5 и 1 части на миллион) могут убить рыбу [3, с. 186]. И хотя растения могут поглощать 
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