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Лимфоидный дивертикул тощей кишки у  гусей является производным желточного стебелька, 
выполняет функцию периферического органа иммунной системы. Прослежена динамика морфологиче
ских особенностей дивертикула тощей кишки у  гусей с суточного до 3-месячного возраста. Определе
ны возрастные морфофункциональные показатели формирования лимфоидной ткани в стенке лимфо
идного дивертикула. Установлена динамика относительного содержания лимфоцитов с маркерами 
CD4+, CD8+ и CD45RA+, указывающая на состояние механизмов иммунной защиты. Ключевые слова: 
гуси, тощая кишка, желточный стебелек, лимфоидный дивертикул, лимфоидная ткань, лимфоциты, 
иммунногистохимические показатели.

Lymphoid diverticulum of the jejunum in geese is derived from the yolk stalk, performs the function of the 
peripheral organ of the immune system. The dynamics of the morphological features of the jejunal diverticulum in

lymphoid tissue in the wall of lymphoid diverticulum are determined. The dynamics of the relative content of lym
phocytes with markers CD4+, CD8+ and CD45RA+ indicating the development of immune defense mechanisms, 
has been established. Keywords: geese, jejunum, the yolk stalk, lymphoid diverticulum, lymphoid tissue, 
lymphocytes, Immunohistochemical parameters.

Введение. Исследование закономерностей становления и строения органов иммунной 
защиты, обеспечивающих гомеостаз организма, является фундаментальной задачей биологии, 
гуманной и ветеринарной медицины. Иммунная система птиц находится на таком же высоком 
уровне развития, как и у млекопитающих, но организована иначе.

Органы центрального звена иммунной системы у птиц топографически и органно обособ
лены -  антигеннезависимая пролиферация и дифференциация Т-лимфоцитов происходит в 
тимусе, а В-лимфоцитов -  в клоакальной сумке [1, 5, 7]. Среди периферических органов имму
ногенеза у птиц особое место занимают лимфоидные образования пищеварительной трубки, 
представленные диффузной лимфоидной тканью, лимфоидными узелками, миндалинами, Пей- 
еровыми бляшками и лимфоидным дивертикулом, которые входят в состав единой иммунной 
системы слизистых оболочек. Лимфоидная ткань слизистых оболочек формирует матрикс для 
стимулированных антигенами Т-хелперов, В-лимфоцитов, макрофагов и плазмоцитов, синтези
рующих антитела класса IgA. Образование молекул иммуноглобулина в слизистых оболочках 
происходит на поверхности эпителиоцитов, где они обеспечивают местную антибактериальную 

эотивовирусную защиту [1,2].
Первые сообщения о происхождении, строении и функциональном значении лимфоидно- 

дивертикула тощей кишки (дивертикула Меккеля) у птиц были сделаны I. Olah, B. Glick, 
.Jr. Taylor в 1984 году [2]. Последующими исследованиями установлено, что в постнаталь- 

период онтогенеза лимфоидный дивертикул тощей кишки у кур выполняет функцию пери- 
эического органа иммунной системы [3, 8]. Сведения, касающиеся эмбриогенеза, видовые и 

возрастные морфологические особенности лимфоидного дивертикула у птиц изучены недоста
точно. Структура и функция лимфоидного дивертикула тощей кишки как периферического орга
на иммунной защиты у птиц требуют более глубокого изучения, что и обусловило выбор темы 
наших исследований.

Материалы и методы исследований. При изучении морфогенеза лимфоидного дивер
тикула отбирали желточный стебелек от эмбрионов гусей на 27-е сутки инкубации и лимфоид
ный дивертикул тощей кишки от гусят крупной серой породы 1-, 3-, 7-, 14-, 21-суточного, 1-, 2- и 
3-месячного возраста (n=5). По общепринятой гистологической методике кусочки отобраного 
материала фиксировали в 8% водном нейтральном формалине, заливали в парафин и готови
ли серийные срезы толщиной 7-8 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, анилин- 
блау-оранжем по Маллори для выявления волокнистых структур соединительной ткани, по Ке-
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ны возрастные морфофункциональные показатели формирования лимфоидной ткани в стенке лимфо-
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МОКРНОІ_О(ЗІСАІ_ СНАКАСТЕКІЅТІСЅ ОР І_УМРНОІІЭ ІЭІ\/ЕКТІСШ_ЦМ
ОР .1Е.1Ш\ШМ ІІ\І СЗЕЕЅЕ

Вугка О.\/.
Кттагкоу Ѕтате 2оо\/етегіпагу Асасіету, Кттагкоу, Ыкгаіпе

Ьутр/^/оід діт/егтіси/ит от т/те ]е]ипит іп уееэе із дегіт/ей Ґгот тіте уоІк зтаік, регіогтз т/те Ґипстіоп от т/те
регірпега/ ог9ап от т/те іттипе Ѕузтет. Т/те сїупатісє от тле тогр/7о/о9іса/ іеатигез оҐт/1е]е]ипа/ діт/егтіси/ит іп
9ее$е ігот т/те сІіигпа/ то 3-топт/1-о/1:1 а9е /таз Ьееп тгасед. А9е-ге/атесі тогрпоіипстіопаі іпдісез от Ґогтатіоп от
/утр/тоід тіззие іп т/те и/а// от /утр/7оісІ сІі\/егтіси/ит аге детегтіпед. Т/те дупатісз от т/те ге/аті\/е соптепт от Іут-
р/^/осутез и/іт/1 тагкегз СЕ)4+, СЕ)8+ але! СО45І?А+ іпдісатіпу т/те сІе\/е/ортепт от іттипе сіеіепзе тес/^/апізтз,
/таз Ьееп езтар/із/^/есі. Кеуи/огсіэ: уеезе, ]е]ипит, тле уо/К эта/К, /утр/тоід сІі\/егтіси/ит, /утр/тоід тіззие,
/утр/тосутез, Іттипопізтоспетісаі рагатетегє.

Введение. Исследование закономерностей становления и строения органов иммунной
защиты, обеспечивающих томеостаз организма, является фундаментальной задачей биологии,
туманной и ветеринарной медицины. Иммунная система птиц находится на таком же высоком
уровне развития, как и у млекопитающих, но организована иначе.

Органы центрального звена иммунной системы у птиц топографически и органно обособ-
пены - антигеннезависимая пролиферация и дифференциация Т-лимфоцитов происходит в
тимусе, а В-лимфоцитов - в клоакальной сумке [1, 5, 7]. Среди периферических органов имму-
ногенеза у птиц особое место занимают лимфоидные образования пищеварительной трубки,
представленные диффузной лимфоидной тканью, лимфоидными узелками, миндалинами, Пей-
еровыми бляшками и лимфоидным дивертикулом, которые входят в состав единой иммунной
системы слизистых оболочек. Лимфоидная ткань слизистых оболочек формирует матрикс для
стимулированных антитенами Т-хелперов, В-лимфоцитов, макрофатов и плазмоцитов, синтези-
рующих антитела класса І9А. Образование молекул иммунотлобулина в слизистых оболочках
происходит на поверхности эпителиоцитов, где они обеспечивают местную антибактериальную
и противовирусную защиту [1, 2].

Первые сообщения о происхождении, строении и функциональном значении лимфоидно-
го дивертикула тощей кишки (дивертикула Меккеля) у птиц были сделаны І. ОІаІ1, В. <3ІісК,
ІЧ.І_..1г. ТауІог в 1984 году [2]. Последующими исследованиями установлено, что в постнаталь-
ный период онтогенеза лимфоидный дивертикул тощей кишки у кур выполняет функцию пери-
ферического органа иммунной системы [3, 8]. Сведения, касающиеся эмбриогенеза, видовые и
возрастные морфолотические особенности лимфоидного дивертикула у птиц изучены недоста-
точно. Структура и функция лимфоидного дивертикула тощей кишки как периферического орга-
на иммунной защиты у птиц требуют более глубокого изучения, что и обусловило выбор темы
наших исследований.

Материалы и методы исследований. При изучении морфогенеза лимфоидного дивер-
тикула отбирали желточный стебелек от эмбрионов гусей на 27-е сутки инкубации и лимфоид-
ный дивертикул тощей кишки от гусят крупной серой породы 1-, 3-, 7-, 14-, 21-суточного, 1-, 2- и
3-месячного возраста (л=5). По общепринятой гистологической методике кусочки отобраното
материала фиксировали в 8% водном нейтральном формалине, заливали в парафин и готови-
ли серийные срезы толщиной 7-8 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, анилин-
блау-оранжем по Маллори для выявления волокнистых структур соединительной ткани, по Ке-
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лемену -  ретикулярных волокон, по Браше -  плазматических клеток, по Массону-Гамперлю с 
дополнительным окрашиванием гистосрезов 1% спиртовым раствором метиленового синего -  
тучных клеток и по Паппенгейму на препаратах-отпечатках -  клеток лимфоидного ряда. Общую 
популяцию эндокриноцитов выявляли методом Гримелиуса, а методом Массона-Гамперля в 
модификации I. Singh идентифицировали энтерохромафинные ЕС-клетки. Иммунногистохими
ческие исследования по выявлению субпопуляций лимфоцитов с маркерами CD4+ (Т-хелперы), 
CD8+ (Т-супрессоры) и CD45RA+ (В-лимфоциты) проведены методом непрямой иммунофлюо
ресценции по Кунсу с применением мышиных моноклональных антител, меченных ФИТЦ. Пре
параты изучали в люминесцентном микроскопе МЛ-2 [4].

Результаты исследований. Установлено, что лимфоидный дивертикул в виде желточно
го стебелька закладывается на антимезентериальной поверхности петли тощей кишки одно
временно с желточным мешком. Уже на 27-е сутки инкубации в собственном слое слизистой 
оболочки желточного стебелька выявляются структуры лимфоидной ткани, отмечаются процес
сы гемопоэза, что указывает на начало функционирования его как органа иммуногенеза [3, 6]. 
Известно, что зачатки лимфоидной ткани в слизистой оболочке пищеварительной трубки у во
доплавающих птиц появляются на 15-16-е сутки эмбрионального развития, когда начинает 
функционировать желудочно-кишечный тракт, используя белок яйца. К 23-м суткам инкубации 
эмбрионы гусей полностью используют белок и переходят на желточный тип питания, а потому 
наличие лимфоцитов в слизистой оболочке желточного стебелька можно считать физиологиче
ским явлением [6].

После вылупления гусят желточный стебелек трансформируется в лимфоидный диверти
кул (ЛД) тощей кишки, который выполняет функцию периферического органа иммунной систе
мы. Он приобретает конусовидную форму с большим диаметром в основе, вершиной направ
лен каудо-вентрально. Его длина динамично изменяется с возрастом птицы. Так, у суточных 
гусят она составила 5,67±0,33 мм, у 3-месячных -  17,50±3,50 мм. ЛД тощей кишки является ис
тинным дивертикулом, поскольку его стенка построена из слизистой, мышечной и серозной 
оболочек. Площадь его поперечного среза у суточных гусят составила 0,41±0,02 мм2, а к 3
месячному возрасту увеличилась в 34 раза (13,84±0,90 мм2). Пропорционально увеличивалась 
и площадь стенки ЛД с 0,35±0,02 мм2 у суточных до 12,63±0,82 мм2 у 3-месячных гусят. Увели
чение площади поперечного среза и стенки ЛД происходило за счет более интенсивного разви
тия слизистой оболочки, а именно: формирования клеточных структур эпителиального слоя, 
собственной пластинки и подслизистой основы, а также образования в ней складок и крипт, 
увеличивающих общую площадь слизистой оболочки, через которую и происходит иммунный 
контроль за антигенами, попадающими на ее поверхность [3]. Абсолютная площадь слизистой 
оболочки ЛД с 0,18±0,004 мм2 у суточных гусят к 3-месячному возрасту увеличилась в 65 раз 
(11,63±0,73 мм2), а ее относительная площадь достигла максимального значения -  92,08%.

В 3-суточном возрасте эпителий слизистой оболочки из однослойного кубического пере
ходит в однослойный призматический каемчатый. В нем определяются призматические клетки с 
каемкой, бокаловидные, эндокринные и камбиальные с фигурами митоза. Количество бокало
видных клеток в эпителиальном пласте увеличивалось с возрастом и преобладало у 21- 
суточных гусят. Секрет бокаловидных клеток эпителия складок и крипт выступает в роли за
щитного барьера, поскольку он постоянно обновляет покрытие слизистых оболочек и способст
вует транспорту секреторного IgA на ее поверхность, обеспечивая местную защитную реакцию 
[1,3, 7].

С возрастом гусят отмечали увеличение ЕС-клеток в общей популяции эндокриноцитов 
эпителиального пласта слизистой оболочки ЛД. У 21-суточных гусят их количество достигало 
максимума (97,66%) и, по-видимому, было связано с их участием в регуляции процессов про
лиферации, роста и дифференциации клеток и тканей в стенке ЛД [3, 8].

В собственном слое слизистой оболочки ЛД суточных гусят происходит активный процесс 
формирования диффузной лимфоидной ткани: среди ретикулярных волокон, кроме ретикуляр
ных клеток, выявляются малые и средние лимфоциты, тучные клетки, эозинофилы, одиночные

рофаги. В диффузной лимфоидной ткани преобладают лимфоциты с супрессорной актив-
гью -  CD8+ (45,76%). Средняя площадь лимфоидной ткани на поперечном срезе ЛД у суточ-
гусят составляет 50,30% от площади стенки. С возрастом она постепенно занимает всю

У гусят 3-суточного возраста в диффузной лимфоидной ткани ЛД впервые выявлены 
плотные скопления лимфоцитов -  предузелки (3-4 на площади среза). Вокруг крипт появились 
центры формирования лимфоидных узелков. Их образование считается обязательным для им
мунных структур, ассоциированных со слизистыми оболочками [1, 5, 7, 8, 9]. Количество Т- 
лимфоцитов с маркерами CD8+, по сравнению с суточными гусятами (45,76%), снижается до 
40,32%, но остается преобладающим в популяции лимфоцитов (CD4+ -  25,81% и CD45RA+ -  
33,87%). Относительная площадь лимфоидной ткани составляет 58,00%.

У гусят 7-суточного возраста лимфоидная ткань в ЛД кроме слизистой выявляется в мы
шечной и серозной оболочках. Ее относительная площадь увеличивается до 72,00%. Она пред
ставлена диффузной формой, предузелками и формирующимися первичными лимфоидными 
узелками. Уровень Т-лимфоцитов-супрессоров остается преобладающим -  CD8+ - 44,26% по 
сравнению с CD4+ (21,31%) и CD45RA+ (34,43%).

площадь собственного слоя слизистой оболочки.
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лемену - ретикулярных волокон, по Браше - плазматических клеток, по Массону-Гамперлю с
дополнительным окрашиванием гистосрезов 1% спиртовым раствором метиленового синего -
тучных клеток и по Паппентейму на препаратах-отпечатках - клеток лимфоидного ряда. Общую
популяцию эндокриноцитов выявляли методом Гримелиуса, а методом Массона-Гамперля в
модификации І. Ѕіп9п идентифицировали энтерохромафинные ЕС-клетки. Иммунногистохими-
ческие исследования по выявлению субпопуляций лимфоцитов с маркерами СІЭ4+ (Т-хелперы),
СІЭ8+ (Т-супрессоры) и СІЭ45ВА+ (В-лимфоциты) проведены методом непрямой иммунофлюо-
ресценции по Кунсу с применением мышиных моноклональных антител, меченных ФИТЦ. Пре-
параты изучали в люминесцентном микроскопе МП-2 [4].

Результаты исследований. Установлено, что лимфоидный дивертикул в виде желточно-
го стебелька закладывается на антимезентериальной поверхности петли тощей кишки одно-
временно с желточным мешком. Уже на 27-е сутки инкубации в собственном слое слизистой
оболочки желточного стебелька выявляются структуры лимфоидной ткани, отмечаются процес-
сы гемопоэза, что указывает на начало функционирования его как органа иммуногенеза [3, 61.
Известно, что зачатки лимфоидной ткани в слизистой оболочке пищеварительной трубки у во-
доплавающих птиц появляются на 15-16-е сутки эмбрионального развития, когда начинает
функционировать желудочно-кишечный тракт, используя белок яйца. К 23-м суткам инкубации
эмбрионы гусей полностью используют белок и переходят на желточный тип питания, а потому
наличие лимфоцитов в слизистой оболочке желточного стебелька можно считать физиологиче-
ским явлением [6].

После вылупления гусят желточный стебелек трансформируется в лимфоидный диверти-
кул (П,Ц) тощей кишки, который выполняет функцию периферического органа иммунной систе-
мы. Он приобретает конусовидную форму с большим диаметром в основе, вершиной направ-
лен каудо-вентрально. Его длина динамично изменяется с возрастом птицы. Так, у суточных
гусят она составила 5,67±0,33 мм, у 3-месячных - 17,50±З,50 мм. ПД тощей кишки является ис-
тинным дивертикулом, поскольку его стенка построена из слизистой, мышечной и серозной
оболочек. Площадь его поперечного среза у суточных гусят составила 0,41±0,02 мм2, а к 3-
месячному возрасту увеличилась в 34 раза (1З,84±0,90 мм2). Пропорционально увеличивалась
и площадь стенки ПД с 0,35±0,02 мм2 у суточных до 12,6З±0,82 мм2 у 3-месячных гусят. Увели-
чение площади поперечного среза и стенки ПД происходило за счет более интенсивного разви-
тия слизистой оболочки, а именно: формирования клеточных структур эпителиального слоя,
собственной пластинки и подслизистой основы, а также образования в ней складок и крипт,
увеличивающих общую площадь слизистой оболочки, через которую и происходит иммунный
контроль за антитенами, попадающими на ее поверхность [3]. Абсолютная площадь слизистой
оболочки ПД с 0,18±0,004 мм у суточных гусят к 3-месячному возрасту увеличилась в 65 раз
(11,63±0,73 мм2), а ее относительная площадь достигла максимального значения - 92,08%.

В 3-суточном возрасте эпителий слизистой оболочки из однослойното кубическото пере-
ходит в однослойный призматический каемчатый. В нем определяются призматические клетки с
каемкой, бокаловидные, эндокринные и камбиальные с фигурами митоза. Количество бокало-
видных клеток в эпителиальном пласте увеличивалось с возрастом и преобладало у 21-
суточных гусят. Секрет бокаловидных клеток эпителия складок и крипт выступает в роли за-
щитного барьера, поскольку он постоянно обновляет покрытие слизистых оболочек и способст-
вует транспорту секреторного І9А на ее поверхность, обеспечивая местную защитную реакцию
[1, 3, 7].

С возрастом гусят отмечали увеличение ЕС-клеток в общей популяции эндокриноцитов
эпителиального пласта слизистой оболочки ПД. У 21-суточных гусят их количество доститало
максимума (97,66%) и, по-видимому, было связано с их участием в регуляции процессов про-
лиферации, роста и дифференциации клеток и тканей в стенке ПД [З, 8].

В собственном слое слизистой оболочки ПД суточных гусят происходит активный процесс
формирования диффузной лимфоидной ткани: среди ретикулярных волокон, кроме ретикуляр-
ных клеток, выявляются малые и средние лимфоциты, тучные клетки, эозинофилы, одиночные
макрофати. В диффузной лимфоидной ткани преобладают лимфоциты с супрессорной актив-
ностью - СІЭ8+ (45,76%). Средняя площадь лимфоидной ткани на поперечном срезе ПД у суточ-
ных гусят составляет 50,30% от площади стенки. С возрастом она постепенно занимает всю
площадь собственного слоя слизистой оболочки.

У гусят 3-суточного возраста в диффузной лимфоидной ткани ПД впервые выявлены
плотные скопления лимфоцитов - предузелки (3-4 на площади среза). Вокруг крипт появились
центры формирования лимфоидных узелков. Их образование считается обязательным для им-
мунных структур, ассоциированных со слизистыми оболочками [1, 5, 7, 8, 9]. Количество Т-
лимфоцитов с маркерами СІЭ8+, по сравнению с суточными гусятами (45,76%), снижается до
40,32%, но остается преобладающим в популяции лимфоцитов (СІЭ4+ - 25,81% и СІЭ45ІЧА+ -
33,87%). Относительная площадь лимфоидной ткани составляет 58,00%.

У гусят 7-суточного возраста лимфоидная ткань в ПД кроме слизистой выявляется в мы-
шечной и серозной оболочках. Ее относительная площадь увеличивается до 72,00%. Она пред-
ставлена диффузной формой, предузелками и формирующимися первичными лимфоидными
узелками. Уровень Т-лимфоцитов-супрессоров остается преобладающим - СІЭ8+ - 44,26% по
сравнению с СІЭ4+ (21,31%) и СІЭ45І2А+ (34,43%).
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У 14-суточных гусят лимфоидная ткань в ЛД представлена диффузной формой, преду
зелками и первичными лимфоидными узелками, вокруг которых определяется «лимфоидный 
поясок». Количество лимфоцитов с антигенными маркерами CD45RA+ возрастает до 40,28%. 
Соответственно увеличивается количество Т-лимфоцитов с хелперной активностью (CD4+ -  
33,33%) и заметно уменьшается популяция Т-лимфоцитов супрессорной активности (CD8+ -  
26,39%), что указывает на оптимизацию гуморальных механизмов защиты.

У гусят 21-суточного возраста в лимфоидной ткани ЛД кроме диффузной формы и преду
зелков впервые выявлены сформированные первичные лимфоидные узелки, окруженные плот
ным «лимфоидным пояском» и равномерно заселенные малыми и средними лимфоцитами. 
Для средних лимфоцитов характерна пиронинофильная цитоплазма. На периферии лимфоид
ных узелков располагаются одиночные тучные клетки. В глубоком слое собственной пластинки 
слизистой оболочки ЛД выявлены вторичные лимфоидные узелки на стадии формирования. В 
светлых центрах этих узелков клетки размещены группами в виде «розеток», центральное по
ложение в которых занимает макрофаг, окруженный лимфоцитами, что свидетельствует о 
морфологическом проявлении антигенпрезентации [3]. Между «розетками» располагаются ма
лые, средние и большие лимфоциты, имеющие пиронинофильную цитоплазму, что указывает 
на процесс дифференциации плазмоцитов. В лимфоидной ткани формируется индуктивное и 
эффекторное звено иммуногенеза [1]. Количество лимфоцитов с антигенными маркерами 
CD45RA+ возрастает до 40,38%, CD4+ -  до 34,62% при уменьшении количества CD8+ (25,00%). 
Периферия лимфоидных узелков плотно заселена малыми лимфоцитами, расположенными в 
4-5 рядов. Наличие в стенке ЛД тощей кишки 21-суточных гусят диффузной лимфоидной ткани, 
предузелков, первичных и вторичных лимфоидных узелков указывает на его полную морфо
функциональную зрелость как периферического органа кроветворения и иммунной защиты [3, 
5, 9].

У гусят 1- и 2-месячного возраста в стенке ЛД происходят процессы дальнейшего разви
тия лимфоидной ткани с более выраженными морфологическими проявлениями. В диффузной 
лимфоидной ткани выявляются дегранулированные формы эозинофилов, увеличивается коли
чество вторичных лимфоидных узелков, которые располагаются в глубоком слое собственной 
пластинки и в подслизистой основе. Среди малых и средних лимфоцитов центральной зоны 
вторичных лимфоидных узелков выявляются клетки с фигурами митоза, лимфобласты, плаз- 
мобласты и плазмоциты с эксцентрично расположенным ядром и интенсивно пиронинофильной 
цитоплазмой. В лимфоидной ткани остается высоким уровень В-лимфоцитов (CD45RA+ -  
39,73% и 38,80% соответственно), увеличивается содержание Т-лимфоцитов-хелперов (CD4+ -  
32,88% и 31,69%) и уменьшается количество Т-лимфоцитов, обладающих супрессорной актив
ностью (CD8+ 27,40% и 29,51%).

Наибольшего развития лимфоидная ткань в ЛД тощей кишки достигает у гусят 3
месячного возраста. Ее относительная площадь составляет 83,77%, а площадь лимфоидных 
узелков приобретает максимальное значение -  45,10%, тогда как площадь диффузной лимфо
идной ткани уменьшается до 54,90%. Увеличивается количество и размер первичных и вторич
ных лимфоидных узелков. Возрастает до 39,58% содержание лимфоцитов с маркерами 
CD45RA+, до 31,25% -  CD4+, но уменьшается до 29,17% -  CD8+-лимфоцитов, что указывает на 
превалирование гуморальных механизмов иммунной защиты.

Заключение. Полученные результаты исследований позволяют утверждать, что у гусей 
зачатком ЛД тощей кишки в постэмбриональный период онтогенеза является желточный стебе
лек. Размещен ЛД на антимезентериальной поверхности петли тощей кишки, имеет конусовид
ную форму. Его стенка образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. Лимфоидная 
ткань в слизистой оболочке ЛД выявляется уже в суточном возрасте, а с 7-суточного -  в мы
шечной и серозной оболочках. С 14-суточного возраста гусят в лимфоидной ткани ЛД активизи
руются гуморальные механизмы иммунной защиты. К 21-суточному возрасту гусят в стенке ЛД 
тощей кишки выявляются диффузная лимфоидная ткань, предузелки, первичные и вторичные 

имфоидные узелки, что указывает на его полную морфофункциональную зрелость как пери- 
ерического органа иммунной системы. У гусят 1-, 2- и 3-месячного возраста в ЛД тощей кишки 
евалируют гуморальные механизмы иммунной защиты. Наибольшая площадь лимфоидной 

в стенке ЛД отмечается у гусят 3-месячного возраста, что необходимо учитывать при вы
ращивании гусей -  комплектовании производственных групп, проведении диагностических, 
профилактических и лечебных мероприятий, а также при изучении механизма действия имму
номодулирующих биологических препаратов.
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У 14-суточных гусят лимфоидная ткань в ПД представлена диффузной формой, преду-
зелками и первичными лимфоидными узелками, вокруг которых определяется «лимфоидный
поясок». Количество лимфоцитов с антигенными маркерами СО45ІЧА+ возрастает до 40,28%.
Соответственно увеличивается количество Т-лимфоцитов с хелперной активностью (СІЭ4+ -
33,33%) и заметно уменьшается популяция Т-лимфоцитов супрессорной активности (СІЭ8+ -
26,39%), что указывает на оптимизацию гуморальных механизмов защиты.

У гусят 21-суточного возраста в лимфоидной ткани ПД кроме диффузной формы и преду-
зелков впервые выявлены сформированные первичные лимфоидные узелки, окруженные плот-
ным «лимфоидным пояском» и равномерно заселенные малыми и средними лимфоцитами.
Для средних лимфоцитов характерна лиронинофильная цитоплазма. На периферии лимфоид-
ных узелков располагаются одиночные тучные клетки. В глубоком слое собственной пластинки
слизистой оболочки ПД выявлены вторичные лимфоидные узелки на стадии формирования. В
светлых центрах этих узелков клетки размещены группами в виде «розеток», центральное по-
ложение в которых занимает макрофат, окруженный лимфоцитами, что свидетельствует о
морфологическом проявлении антигенлрезентации [3]. Между «розетками» располагаются ма-
лые, средние и большие лимфоциты, имеющие пиронинофильную цитоплазму, что указывает
на процесс дифференциации плазмоцитов. В лимфоидной ткани формируется индуктивное и
эффекторное звено иммуногенеза [1]. Количество лимфоцитов с антигенными маркерами
СІЭ45РА+ возрастает до 40,38%, СІЭ4+ - до 34,62% при уменьшении количества СІЭ8+ (25,00%).
Периферия лимфоидных узелков плотно заселена малыми лимфоцитами, расположенными в
4-5 рядов. Наличие в стенке ПД тощей кишки 21-суточных гусят диффузной лимфоидной ткани,
предузелков, первичных и вторичных лимфоидных узелков указывает на его полную морфо-
функциональную зрелость как периферического органа кроветворения и иммунной защиты [3,
5, 9].

У гусят 1- и 2-месячного возраста в стенке ПД происходят процессы дальнейшего разви-
тия лимфоидной ткани с более выраженными морфологическими проявлениями. В диффузной
лимфоидной ткани выявляются дегранулированные формы эозинофилов, увеличивается коли-
чество вторичных лимфоидных узелков, которые располагаются в глубоком слое собственной
пластинки и в подслизистой основе. Среди малых и средних лимфоцитов центральной зоны
вторичных лимфоидных узелков выявляются клетки с фигурами митоза, лимфобласты, плаз-
мобласты и плазмоциты с эксцентрично расположенным ядром и интенсивно пиронинофильной
цитоплазмой. В лимфоидной ткани остается высоким уровень В-лимфоцитов (СІЭ45ІЧА+ -
39,73% и 38,80% соответственно), увеличивается содержание Т-лимфоцитов-хелперов (СІЭ4+ -
32,88% и 31,69%) и уменьшается количество Т-лимфоцитов, обладающих супрессорной актив-
ностью (СІЭ8+ 27,40% и 29,51%).

Наибольшето развития лимфоидная ткань в ПД тощей кишки достигает у гусят 3-
месячното возраста. Ее относительная площадь составляет 83,77%, а площадь лимфоидных
узелков приобретает максимальное значение - 45,10%, тогда как площадь диффузной лимфо-
идной ткани уменьшается до 54,90%. Увеличивается количество и размер первичных и вторич-
ных лимфоидных узелков. Возрастает до 39,58% содержание лимфоцитов с маркерами
СІЭ45ІЧА+, до 31 ,25% - СІЭ4+, но уменьшается до 29,17% - СО8+-лимфоцитов, что указывает на
превалирование гуморальных механизмов иммунной защиты.

Заключение. Полученные результаты исследований позволяют утверждать, что у гусей
зачатком ПД тощей кишки в постэмбриональный период онтотенеза является желточный стебе-
лек. Размещен ПД на антимезентериальной поверхности петли тощей кишки, имеет конусовид-
ную форму. Ето стенка образована слизистой, мышечной и серозной оболочками. Лимфоидная
ткань в слизистой оболочке ПД выявляется уже в суточном возрасте, а с 7-суточного - в мы-
шечной и серозной оболочках. С 14-суточного возраста гусят в лимфоидной ткани ПД активизи-
руются туморальные механизмы иммунной защиты. К 21-суточному возрасту гусят в стенке ПД
тощей кишки выявляются диффузная лимфоидная ткань, предузелки, первичные и вторичные
лимфоидные узелки, что указывает на его полную морфофункциональную зрелость как пери-
ферического органа иммунной системы. У гусят 1-, 2- и 3-месячного возраста в ПД тощей кишки
превалируют туморальные механизмы иммунной защиты. Наибольшая площадь лимфоидной
ткани в стенке ПД отмечается у гусят 3-месячного возраста, что необходимо учитывать при вы-
ращивании гусей - комплектовании производственных групп, проведении диагностических,
профилактических и лечебных мероприятий, а также при изучении механизма действия имму-
номодулирующих биологических препаратов.
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ляются одной из главных проблем животноводства в целом, так как они поражают молодняк практически 
всех видов сельскохозяйственных животных. Экстенсивность эймериозной инвазии у  коз в среднем по Рес
публике Беларусь составила 92,48%. Испытанные лекарственные препараты (толтразин 2,5% и ампробел- 
Р) показали высокую экстенс- и интенсэффективность (100%) при эймериозах коз. Ключевые слова: коза, 
эймерии, паразитофауна, эпизоотология, толтразин 2,5%, ампробел-Р.

The eimeriosis are caused by protozoa microorganisms - Eimeria related to podtsarstvo Protozoa, parasitis in the 
epithelial cells of the intestine of small ruminants. The eimeriosis are one of the main problems of animal husbandry in 
General, as they affect the young of almost all species of farm animals. Americnas the extensity of infestation of goats in 
average in the Republic of Belarus amounted to 92.48%. Tested drugs (toltrasinum 2.5% and amprobelum -  R) showed a 
high up - and intensifications (100%) when eimeriosis goats. Keywords: goat, eimeriа, parasitifauna, invasion, toltrasinum 
2.5%, amprobelum-R.

Введение. В современных условиях, когда поголовье коров в общественном и личном хозяйст
ве значительно снизилось, многие сельские жители не в состоянии приобретать и содержать коров. 
Однако если учесть технологические аспекты кормления и содержания коз, то становится понятным, 
что их разведением лучше заниматься на небольших фермах и личных хозяйственных владениях. 
Козы не прихотливы и не требовательны к условиям содержания. Они способны использовать такие 
пастбища, где других животных пасти невозможно, поэтому их разводят во всех почвенно
климатических зонах.

На сегодняшний день в Беларуси козоводство начинает получать развитие благодаря фермер
ству - специализирующихся на разведении и выращивании ценных пород коз, выведенных в европей
ских странах. Родина самой лучшей дойной козы — Швейцария, которая базируется на использова
нии пород: зааненской, тоггенбургской, альпийской, аберхазли. Среди этих пород безусловным лиде- 

з-за высокой продуктивности считается зааненская порода дойной козы. В последние годы по- 
ными становятся англо-нубийская и ламанча, выведенные в Англии и США.
При всем этом не все козы в силу физиологических особенностей могут приспособиться к но- 

гсловиям и, соответственно, дать полноценную продукцию и потомство. Практика показывает, 
ювь завезенные животные требуют особого внимания, так как они более чувствительны к изме

нениям внешней среды и различным болезням заразной и незаразной этиологии по сравнению с ме
стными животными, поэтому поиск способов повышения резистентности ввозимых коз имеет как 
практическое, так и экономическое значение.

Одной из широкомасштабных проблем среди паразитарных заболеваний являются эймериозы, 
поражающие главным образом молодых животных в теплое время года при скученном, антисанитар
ном содержании и неполноценном кормлении.

В связи с актуальностью данной проблемы были проведены исследования, преследующие 
цель изучить фауну эймерий, распространение возбудителей эймериоза коз, сезонную и возрастную 
динамику инвазированности животных в условиях Республики Беларусь. Также, наряду с быстрой 
адаптацией эймерий к применяемым препаратам, требуется постоянное совершенствование концеп-
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Эймериозы вызываются простейшими микроорганизмами - эймериями, относящимися к подцарству
Рготогоа и паразитирующими в эпителиальных клетках кишечника мелкого рогатого скота. Эймериозы яв-
ляются одной из главных проблем животноводства в целом, так как они поражают молодняк практически
всех видов сельскохозяйственных животных. Экстенсивность эймериозной инвазии у коз в среднем по Рес-
публике Беларусь составила 92,48%. Испытанные лекарственные препараты (толтразин 2, 5% и ампробел-
Р) показали высокую экстенс- и интенсэффективность (10О%) при эймериозах коз. Ключевые слова: коза,
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Казреюуістт І.Ѕ.
\/ітерзк Ѕтате Асасіегпу от \/ететіпагу Месіісіпе, \/ітерзк, Верирііс от Веіагиз

Т/те еітепозіз аге саизед Ьу рготогоа тісгоолуапізтз - Етепа ге/атесі то росітзагзтт/о Рготогоа, рагазітіз іп т/те
еріт/^/еЛа/ се//Ѕ от т/те іптезтіпе от $та// гитіпаптз. ТІ1е еітепоэіз аге опе от т/те таіп ргор/етз от апіта/ /тизрапсі/у іп
Єепегат аз т/^/еу ат/'ест т/те уоип9 от а/тоєт а// зресіеэ от Ґагт апіта/з. Атепспаз т/те ехтепзіту от іптезтатіоп от 9оат$ іп
а\/ега9е іп т/те Рерирдс от Ве/агиз атоиптед то 92.48%. Тезтед сігиуз (то/тгазіпит 2. 5% але! атргоре/ит - Р) Ѕ/^/ои/ес! а
/1/9/7 ир - але! іптепзітїсатіопз (7 00%) и/Ітеп еітепоэіэ уоатэ. Кеуи/огсіз: уоат, еітепа, рагазітітаипа, іп\/азіоп, то/тгазіпит
2. 5%, атргоре/ит-Р.

Введение. В современных условиях, когда поголовье коров в общественном и личном хозяйст-
ве значительно снизилось, многие сельские жители не в состоянии приобретать и содержать коров.
Однако если учесть технологические аспекты кормления и содержания коз, то становится понятным,
что их разведением лучше заниматься на небольших фермах и личных хозяйственных владениях.
Козы не прихотливы и не требовательны к условиям содержания. Они способны использовать такие
пастбища, где других животных пасти невозможно, поэтому их разводят во всех почвенно-
климатических зонах.

На сегодняшний день в Беларуси козоводство начинает получать развитие благодаря фермер-
ству - специализирующихся на разведении и выращивании ценных пород коз, выведенных в европей-
ских странах. Родина самой лучшей дойной козы - Швейцария, которая базируется на использова-
нии пород: зааненской, тоггенбургской, альпийской, аберхазли. Среди этих пород безусловным лиде-
ром из-за высокой продуктивности считается зааненская порода дойной козы. В последние годы по-
пулярными становятся англо-нубийская и ламанча, выведенные в Англии и США.

При всем этом не все козы в силу физиологических особенностей могут приспособиться к но-
вым условиям и, соответственно, дать полноценную продукцию и потомство. Практика показывает,
что вновь завезенные животные требуют особого внимания, так как они более чувствительны к изме-
нениям внешней среды и различным болезням заразной и незаразной этиологии по сравнению с ме-
стными животными, поэтому поиск способов повышения резистентности ввозимых коз имеет как
практическое, так и экономическое значение.

Одной из широкомасштабных проблем среди паразитарных заболеваний являются эймериозы,
поражающие главным образом молодых животных в теплое время года при скученном, антисанитар-
ном содержании и неполноценном кормлении.

В связи с акгуальностью данной проблемы были проведены исследования, преследующие
цель изучить фауну эймерий, распространение возбудителей эймериоза коз, сезонную и возрастную
динамику инвазированности животных в условиях Республики Беларусь. Также, наряду с быстрой
адаптацией эймерий к применяемым препаратам, требуется постоянное совершенствование концеп-
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