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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В ПРОФИЛАКТИКЕ АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ ПТИЦ

Характерной особенностью совре-
менных птицеводческих хозяйств про-
мышленного типа является возрастаю-
щая роль в этиологии болезней птиц,
ассоциации различных инфекционных
агентов вирусной и бактериальной при-
роды. Ассоциация возбудителей болез-
ней оказывает существенное влияние на
значительный падеж молодняка в про-
цессе выращивания, повышенную чувст-
вительность к стрессам, влияет на сни-
жение яйценоскости и выводимости цы-
плят, ухудшение биологических качеств
эмбрионов, снижает поствакцинальный
противовирусный иммунный ответ.

Следует отметить еще одну особен-
ность проявления ассоциированных ин-
фекций в промышленном птицеводстве.
В условиях промышленной инкубации яиц
и выводимости молодняка птицы наблю-
дается феномен вертикального распро-
странения патогенных микроорганизмов.
Патогенный возбудитель, проникший на
стадии формирования яиц в репродук-
тивные органы взрослой птицы, размно-
жается в развивающемся эмбрионе в
период инкубации в инкубационном
шкафу. Если не наступает гибель эм-
бриона, то происходит массовое пере-
заражение всей партии восприимчивых
цыплят.

Из всех технологических звеньев в
промышленном птицеводстве особое
место в эпизоотологии ассоциированных
инфекций занимают инкубатории. Они

являются факторами не только переда-
чи, но и генерации инфекции, способст-
вуя увеличению количества микроорга-
низмов, распространению их внутри ин-
кубатория и в пределах воздушного
бассейна птицехозяйств. Это обусловле-
но параметрами микроклимата, кото-
рый благоприятствует размножению
микроорганизмов (оптимальный темпе-
ратурно-влажностный режим, яичная пи-
тательная среда), а также невозможно-
стью проведения в полном объеме не-
обходимых ветеринарно-санитарных ме-
роприятий вследствие коротких профи-
лактических перерывов.

В инкубатории одновременно реали-
зуются все возможные механизмы пе-
редачи возбудителей инфекционных бо-
лезней: аэрогенный (через воздушную
среду), алиментарный (при склевывании
фекальных масс в кассетах выводных
шкафов), вертикальный (при контамина-
ции содержимого яиц), инокуляционный
(при вакцинации против болезни Маре-
ка).

Кроме основных механизмов переда-
чи доказана возможность проникнове-
ния микроорганизмов при определении
пола суточных цыплят во время сорти-
ровки. Определяющее значение аэро-
генного механизма передачи обуслов-
лено параметрами микроклимата и сис-
темой вентиляции, то есть технологией
инкубации. При этом механизме пере-
дачи происходит аэрогенное заражение
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всей партии на выводе, что сопровож-
дается большим падежом цыплят в пер-
вые дни жизни. Единственным патолого-
анатомическим признаком у павших цы-
плят является острая катаральная пнев-
мония.

Поддержанию микробизма в инкуба-
ториях способствуют следующие фак-
торы:

- различное происхождение племен-
ного яйца от родительских стад с неоди-
наковым микробным статусом;

- высокая концентрация биологиче-
ской массы, образовавшейся из сотен
эмбрионов и цыплят;

- выборка цыплят из выводных шка-
фов несколько раз в течение недели;

- наличие сооружений и мест в инку-
батории, трудно поддающихся очистке и
дезинфекции;

- короткие межцикловые биопаузы,
что не способствует «отдыху» и прове-
дению санации инкубатория.

Установлено, что уровень микробной
контаминации воздушной среды вывод-
ных шкафов и видовой состав выделен-
ной микрофлоры зависит от эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного со-
стояния птицехозяйств. Имеется прямая
зависимость между микробной конта-
минацией выводных шкафов инкубато-
рия и инфицированностью цыплят пер-
вых дней жизни аналогичной микрофло-
рой. Использование пластин биохимиче-
ских, дифференцирующих энтеробакте-
рии позволило расширить их спектр.

Для определения стратегии борьбы с
ассоциированными болезнями птиц не-
обходимо регулярное проведение мик-
робиологического мониторинга за воз-

будителями с использованием диффе-
ренциально-диагностических сред и ага-
ра Сабуро, их идентификация и опреде-
ление серовариантной принадлежности.
Первостепенное значение должно при-
даваться проведению дезинфекции и
осуществлению контроля за ее качест-
вом, а также обеззараживанию воздуха
в цехе инкубации.

Результаты микробиологического мо-
ниторинга возбудителей ассоциирован-
ных инфекций рекомендуется использо-
вать при составлении и реализации плана
лечебно-профилактических и оздорови-
тельных мероприятий в птицеводческих
хозяйствах, что позволит подтвердить
этиологию заболевания и патогенетиче-
скую значимость выделенных ассоциа-
ций микроорганизмов.
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МОРФОЛОГИЯ ЛЕГКИХ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫХ ЯГНЯТ

Нами изучена морфология легких
овец у разных возрастных групп. Для
гистологического и гистохимического
исследования отбирали материал из
различных бронхолегочных сегментов

четырехмесячных ягнят, кусочки фикси-
ровали в 12%-ном водном растворе
нейтрального формалина, обезвоживали
в спиртах возрастающей крепости, за-
ключали в формалин. Срезы окрашива-
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ли гематоксилином и эозином, пикро-
фуксином, тионином, по Браше, Хейлу,
Бесту, ШИК-реакцией, Харту.

Бронхиальное дерево. Субсегмен-
тарные бронхи всех генераций характе-
ризуются тремя оболочками: слизистой,
волокнисто-хрящевой, адвентицией.

Слизистая оболочка складчатая. Про-
светы бронхов без постороннего со-
держимого. В слизистой оболочке раз-
личают четыре слоя: эпителиальный,
собственный, мышечный, подслизистый.

Эпителиальный слой представлен мно-
горядным мерцательным эпителием,
границы между клетками слабо выра-
жены. Бокаловидные клетки имеют
крупные размеры, ядро расположено у
базального края. Цитоплазма их неод-
нородная, в ней хорошо различимы ни-
ти, дающие при окраске тионином, по
Гойеру, реакцию метахромазии. В них
много ШИК- и Хейл-положительных ве-
ществ. Эпителиальный слой лежит на
базальной мембране, богатой ШИК-
положительными веществами.

Собственный слой представлен рых-
лой соединительной тканью. Гладкие
мышечные волокна мышечного слоя
срезаны то в поперечном, то в косом
направлении. Он толще в субсегментар-
ных бронхах 1-й генерации.

Подслизистый слой тонкий, характе-
ризуется одинаковым соотношением
эластических и коллагеновых волокон,
направление которых разнообразное.
Ретикулиновых волокон мало, и лишь
вокруг желез они образуют густую
сеть.

Между волокнами заключено
аморфное вещество и клеточные эле-
менты. Плазматические клетки у четы-
рехмесячных ягнят встречаются чаще по
сравнению с месячными. В подслизи-
стом слое железы располагаются ком-
плексами и своими концевыми отделами
заходят в среднюю оболочку и в адвен-
тицию.

Эпителий концевых отделов желез
имеет различную форму и величину. У
четырехмесячных ягнят хорошо выра-
жена дифференциация клеток на слизи-
стые и серозные.

В подслизистом слое встречаются
лимфатические фолликулы и сосуды,
разные по величине и строению.

Средняя оболочка состоит из хряще-
вых пластинок и соединительнотканных

прослоек. Хрящевые клетки небольших
размеров и лишь изредка встречаются
крупные хондроциты. Они располагают-
ся чаще по две, но встречаются изоген-
ные группы, состоящие из трех или че-
тырех клеток. Цитоплазма их неодно-
родная. В цитоплазме некоторых хонд-
роцитов имеются Хейл-положительные
вещества. Эти клетки занимают, глав-
ным образом, участки по периферии
хрящевых пластинок. Хондроциты со-
держат жировые вещества и гликоген.

Соединительнотканные прослойки
между хрящевыми пластинками богаты
коллагеновыми волокнами.

Адвентиция тонкая, состоит из соеди-
нительной ткани, в которой преоблада-
ют толстые коллагеновые волокна. Ме-
жду ними располагаются в небольшом
количестве тонкие эластические волок-
на, заходящие в стенки альвеол. Ретику-
линовых волокон очень мало. В адвен-
тиции встречаются участки метахрома-
зии и Хейл-положительные вещества,
имеются нервные узлы и концевые от-
делы желез. Адвентиция граничит непо-
средственно с паренхимой легкого.

Междольковые и внутридольковые
бронхи. Слизистая оболочка складчатая.
В ее стенке различают три оболочки.
Слизистая оболочка представлена двумя
слоями: эпителиальным и собственным.
Эпителиальный слой представлен мерца-
тельным эпителием. Собственный слой
тонкий, состоит из рыхлой соединитель-
ной ткани и имеет мелкие кровеносные
сосуды.

Средняя оболочка в междольковых и
внутридольковых бронхах построена из
сплошного слоя циркулярно идущих
гладких мышечных клеток, расположен-
ных в два-три ряда.

Адвентиция тонкая, построена из
рыхлой соединительной ткани. В ней
встречаются участки густо инфильтриро-
ванные лимфоцитами - лимфатические
фолликулы. Адвентиция бронхов грани-
чит с паренхимой легкого.

Терминальные бронхиолы не имеют
складок. Стенка их тонкая. В последней
различают эпителиальный слой из куби-
ческих клеток. В некоторых клетках от-
мечается наличие капель гликогена и
ШИК-положительные вещества. Эпите-
лиальный слой лежит на базальной мем-
бране, за которой следует тонкий со-
единительный слой.
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Мышечная оболочка их сплошная и
состоит из двух-трех рядов циркулярно
идущих гладких мышечных клеток.

Наружная оболочка очень тонкая и
плохо выражена. В ней удается обна-
ружить единичные эластические, рети-
кулиновые и коллагеновые волокна.
Клеток здесь мало.

Респираторные бронхиолы имеют
тонкую прерывистую стенку, внутренняя
часть которой выстлана однослойным
кубическим эпителием. В некоторых
клетках есть капли гликогена.

Эпителиальный слой лежит на тонком
соединительнотканном слое, в котором
различаются ретикулиновые, эластиче-
ские волокна и единичные коллагено-
вые. Клеток мало.

Мышечная оболочка прерывистая. В
местах перерыва выбухают альвеоляр-
ные мешочки.

Адвентиция очень тонкая, кажется,
что за мышечными островками начина-
ется паренхима легкого.

Альвеолярная паренхима. Величина
альвеол одинаковая. Но встречаются
единичные альвеолы с сильно расширен-
ными просветами, мелкие, а также не-
большие участки физиологических ате-
лектазов. Основная масса альвеол рас-
правлена, некоторые из них содержат
единичные слущенные эпителиальные
клетки, находящиеся в разной степени
распада.

Стенки альвеол имеют одинаковую
толщину. В них встречаются слабоизви-
тые, тонкие эластические и ретикулино-
вые волокна. Они располагаются непо-
средственно под эпителием. У основа-
ния альвеол количество ретикулиновых
волокон увеличивается, они образуют
густую сеть. В стенках альвеол хорошо
видны капилляры, содержащие эритро-
циты.

При окраске по ван Гизону в межаль-
веолярных перегородках выявляются во-
локна, окрашенные фуксином в розо-
вый цвет, которые идут в виде прямых
тяжей или имеют слабо выраженную
извитость. Коллагеновые волокна появ-
ляются в стенках хорошо расправленных
альвеол и расположенных ближе к
бронхам, сосудам или соединительнот-
канным прослойкам. В менее расправ-
ленных альвеолах основания слабо вы-
ражены, коллагеновые волокна в их
стенке выявить не удалось. В стенках

альвеол обнаруживаются кислые и ней-
тральные мукополисахариды.

Мышечные клетки оснований альвеол
содержат ШИК-положительные вещест-
ва, а отдельные — и капли гликогена.

Респираторный эпителий плоский,
слабо заметен. При окраске по методу
Хейла на его поверхности отмечается
тонкая сине-зеленая полоска поверхно-
стно-активного вещества. В участках
менее расправленных альвеол этот слой
почти не выражен. Встречаются
физиологические ателектазы.

Участки с расширенными альвеолами
занимают небольшие поля. Стенки аль-
веол истончены, в них имеются ретику-
линовые и эластические волокна, лишен-
ные извитости.

Интерстиций легких. Междольковые
и внутридольковые соединительноткан-
ные прослойки примерно во всех иссле-
дованных сегментах выражены одинако-
во. В глубине сегмента они тонкие, в
них преобладают толстые коллагеновые
волокна, между которыми проходят
эластические, и мало ретикулиновых.

В соединительнотканных прослойках
имеются участки, дающие метахрома-
зию, обнаруживаются Хейл-положи-
тельные вещества.

При окраске срезов кармином по
методу Беста коллагеновые волокна ин-
терстиция окрашиваются в более розо-
вый цвет.

Из клеточных элементов в соедини-
тельнотканных прослойках встречаются
фибробласты, фиброциты, гистиоциты,
а также единичные плазматические,
тучные клетки, лимфоциты и нейтрофи-
лы.

В интерстиции встречаются кровенос-
ные сосуды различной величины и
строении: артерии, вены, артерио-
венозные анастомозы. В первом левом
сегменте чаще встречаются сосуды ве-
нозного типа, артериальных значительно
меньше.

Кровеносная система. Хорошо вы-
ражена разница в калибре кровеносных
сосудов. Встречаются крупные, средние
и мелкие артерии и вены, а также арте-
риолы и венулы.

Крупные артерии имеют типичное
строение.

В интиме отмечаются ШИК- и Хейл-
положительные вещества, а при окра-
ске тионином по Гойеру в ней имеются
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участки, дающие реакцию метахрома-
зии. Внутренняя эластическая мембрана
значительной толщины и с хорошо вы-
раженной извитостью, она окрашивается
по Харту в темно-синий цвет.

Средняя оболочка толстая, мышеч-
ные клетки богаты зернами ШИК-
положительных веществ, особенно в
участках, расположенных ближе к ад-
вентиции. Наружная эластическая мем-
брана тонкая и менее извита по сравне-
нию с внутренней. Адвентиция соедини-
тельнотканная.

Периваскулярная соединительная ткань
занимает значительные участки. Она
представлена рыхлой соединительной
тканью, богатой коллагеновыми волок-
нами. Эластических волокон мало, еще
меньше ретикулиновых.

По мере уменьшения диаметра сосу-
да стенка, эластические мембраны и
пластинки становятся тоньше.

Крупные вены имеют три оболочки,
но границы между ними выражены не-
четко. Периваскулярная соединительная

ткань хорошо развита. Чем меньше
диаметр венозного сосуда, тем тоньше
в нем стенка и меньше эластических во-
локон.

Артерио-венозные анастомозы бы-
вают гломусного типа и типа замыкаю-
щих артерий и располагаются во внут-
ридольковой, междольковой соедини-
тельной тканях и в плевре.

В легких четырехмесячных ягнят от-
четливо различимы бронхи, альвеолы,
соединительнотканные перегородки, пе-
риваскулярная соединительная ткань,
кровеносные и лимфатические сосуды.
Четко выражена дифференциация эпи-
телиальных клеток желез на слизистые и
серозные, а сами концевые отделы
имеют выраженное фолликулярное
строение. Большинство альвеол имеют
сформированные основания с наличием
гладких мышечных волокон в них, бога-
тых нейтральными полисахаридами, чет-
ко выражены различия в величине кро-
веносных сосудов, встречаются арте-
рио-венозные анастомозы.

УДК 636.294:636:612.35 Н.Т. Силантьева,
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЧЕНИ ПЛОДОВ МАРАЛОВ

Цель настоящего исследования — изу-
чение особенностей развития печени
марала в период онтогенеза (возраст 5
месяцев).

В научной литературе имеются сведе-
ния об исследованиях морфологических
преобразований печени во внутриутроб-
ном периоде у крупного рогатого скота
(Бирих В.К., Удовин Г.М., 1972), у яков
(Васильев К.А., 1991) и др.

Материал для исследования взят от
клинически здоровых животных из хо-
зяйства Республики Алтай. Для изучения
использовали методы острой препаров-
ки для определения топографии печени.
Извлеченную печень измеряли, взвеши-
вали, отмечали форму, долчатость, вы-
раженность борозд и фотографировали.

Блоки для гистологии фиксировали в
10-12%-ном нейтральном формалине.
Срезы толщиной 5-7 м к м готовили на
замораживающем микротоме и окра-
шивали гематоксин-эозином по Бемеру,
гистологические препараты изучали на
австрийском триокулярном микроскопе
«Микрос».

Проведенные исследования показали,
что абсолютная масса печени у пятиме-
сячных плодов ровна 175 г. Цвет органа
светло-коричневый, умеренно плотной
консистенции. Орган имеет четкие
очертания. Правая доля заполняет все
правое подреберье и выходит за грани-
цу 13-го ребра. Левая доля в сравнении
с правой тоньше и меньше. На висце-
ральной поверхности хорошо выражен

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (24), 2006


