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нии, визжит, пытается выбраться из станка, грызет его, разбила себе рыло о станок, при при
ближении экспериментатора к станку прыгает, пытается выбраться, при подаче корма на него 
не реагирует. На дальнейшие действия экспериментатора адекватная реакция отсутствует.

Оценка типологических особенностей свинки: по силе нервных процессов -  слабые (1 ус
ловная единица).

Вывод: свинка № 41 относится к слабому типу ВНД.
Заклю чение . Проведенные исследования показали, что поведение свиней является ин

дивидуальным. Два разных животных по-разному реагируют на различные раздражители: реф
лексы у них образуются, сохраняются и затормаживаются по-разному, что свидетельствует о 
разнице процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, а также указывает на 
необходимость создания определенных условий для животных каждого типа ВНД. Использова
ние предлагаемой методики исследования условно-рефлекторной деятельности свиней в при
вычных для них условиях позволяет в короткий срок (20-30 минут) изучить скорость образова
ния условных рефлексов, степень их торможения и т.п., не используя для этого специальных 
средств. На основе проведенных испытаний можно делать выводы о пригодности того или ино
го животного к конкретным условиям кормления, содержания и репродукции, а также применять 
для определенных групп свиней наиболее приемлемую технологию. Это будет способствовать 
повышению резистентности и продуктивности животных.
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В работе представлены данные по морфологии щитовидной железы и надпочечников у  пере
пелов в возрастном аспекте и с учетом действия селенсодержащего препарата. Установлено, что 
гистологическая картина щитовидной железы и надпочечников у  суточных цыплят перепелов соот
ветствует взрослой птице, а следовательно орган структурно сформирован. Наши данные указыва
ют, что структурно-функциональная активность щитовидной и надпочечной желез у  перепелов зави
сит от поступления в рацион селена и йода. Препарат «БАГ-Е-селен» обладает положительным эф
фектом действия на конверсию и метаболизм тиреоидных гормонов в результате структурных пре
образований щитовидной железы и морфологических перестроек надпочечника. Ключевые слова: 
щитовидная железа, надпочечники, морфология, селен, перепел.
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нии, визжит, пытается выбраться из станка, грызет его, разбила себе рыло о станок, при при-
ближении экспериментатора к станку прыгает, пытается выбраться, при подаче корма на него
не реагирует. На дальнейшие действия экспериментатора адекватная реакция отсутствует.

Оценка типологических особенностей свинки: по силе нервных процессов - слабые (1 ус-
ловная единица).

Вывод: свинка Ме 41 относится к слабому типу ВНД.
Заключение. Проведенные исследования показали, что поведение свиней является ин-

дивидуальным. Два разных животных по-разному реагируют на различные раздражители: реф-
лексы у них образуются, сохраняются и затормаживаются по-разному, что свидетельствует о
разнице процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, а также указывает на
необходимость создания определенных условий для животных каждого типа ВНД. Использова-
ние предлагаемой методики исследования условно-рефлекторной деятельности свиней в при-
вычных для них условиях позволяет в короткий срок (20-30 минут) изучить скорость образова-
ния условных рефлексов, степень их торможения и т.п., не используя для этого специальных
средств. На основе проведенных испытаний можно делать выводы о пригодности того или ино-
го животного к конкретным условиям кормления, содержания и репродукции, а также применять
для определенных групп свиней наиболее приемлемую технологию. Это будет способствовать
повышению резистентности и продуктивности животных.
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В работе представлены данные по морфологии щитовидной железы и надпочечников у пере-
пелов в возрастном аспекте и с учетом действия селенсодержащего препарата. Установлено, что
гистологическая картина щитовидной железы и надпочечников у суточных цыплят перепелов соот-
ветствует взрослой птице, а следовательно орган структурно сформирован. Наши данные указыва-
ют, что структурно-функциональная активность щитовидной и надпочечной желез у перепелов зави-
сит от поступления в рацион селена и йода. Препарат «БАГ-Е-селен›› обладает положительным эф-
фектом действия на конверсию и метаболизм тиреоидных гормонов в результате структурных пре-
образований щитовидной железы и морфологических перестроек надпочечника. Ключевые слова:
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MORPHOLOGICAL REJUVENCES OF THE THYROID GLAND AND THE ADRENALS
IN THE DERIVATIVES UNDER THE ACTION OF SELENIUM-CONTAINING PREPARATION

Fiadotau D.N.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

The thesis presents data on the morphology of the thyroid and adrenal glands in quail in age aspect, tak
ing into account actions of selenium-containing drug. It was found that the histology of the thyroid and adrenal 
glands at the day-old chicks quail corresponds to adult birds, and therefore the structural body is formed. Our data 
indicate that structural and functional activities of the thyroid and adrenal glands in quail depend on additions to 
the diet of selenium and iodine. The product «BAG-E-selenium» has a positive effect on the conversion of action 
and metabolism of thyroid hormones as a result of structural changes of the thyroid and adrenal glands. Key
words: thyroid gland, adrenal gland, morphology, selenium, quail.

Введение. Селен является необходимым коферментом основного фермента синтеза 
гормонов щитовидной железы (йодпероксидазы), т.е. дефицит селена может в значительной 
мере усугублять проявления йодной недостаточности, а назначение препаратов одного только 
йода может быть малоэффективным [4]. Известно, что гормон щитовидной железы Т3 образует
ся из Т4 в процессе дейодирования под влиянием Se-зависимой дейодиназы [5].

Селен необходим птице в стрессовых ситуациях, когда потребность в нем возрастает, а 
поступление из корма часто, наоборот, сокращается [1]. С этой целью в рацион перепелов до
бавляли ветеринарный препарат «БАГ-Е-селен».

Учитывая, что не полностью исследована роль селена в деятельности щитовидной же
лезы и надпочечников и изменении их микроскопического строения у перепелов, мы поставили 
цель -  выявить эффекты, оказываемые селенсодержащим препаратом «БАГ-Е-селен» на 
морфологию щитовидной железы и надпочечников перепелов.

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на кафедре патологиче
ской анатомии и гистологии ВГАВМ. В условиях цеха по выращиванию и содержанию перепе
лов ОАО «Птицефабрика Городок» были проведены производственные испытания витаминно
минерального препарата «БАГ-Е-селен» на перепелах (2 группы по 25 голов -  контрольная и 
опытная). Препарат экспериментально добавляли в рацион с питьевой водой в дозе 2 мл на 1 л 
потребляемой воды. Выпаивали с 1-суточного возраста по 35-е сутки (1 раз в 2 недели). Всего 
проведено две выпойки. На 15, 35 и 45-е сутки отбиралось по 5 птиц из каждой группы для 
морфологических исследований щитовидных желез и надпочечников. Материал фиксировали в 
жидкостях Ружа и Бродского. Изготавливали гистологические срезы толщиной 3-5-7  мкм на 
санном МС-2 микротоме. Абсолютные измерения структурных компонентов железы осуществ
ляли при помощи светового микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой 
системы «Altra2o» и с использованием программы «CellAA». На препаратах определяли удель
ный объем (%) интерреналовой и хромаффинной ткани надпочечника по точечной счетной сет
ке, при помощи компьютерной программы «NETS» для проиведения морфометрии сеткой Ав
тандилова.

Результаты исследований. Гистологическая картина щитовидной железы у суточных 
цыплят перепелов указывает, что к моменту постовариального развития, после вылупления из 
яйца, орган структурно сформирован. Железу снаружи покрывает тонкая нежная капсула, от 
которой отходят соединительнотканные перегородки, не доходящие до центра железы и не со
единяющиеся между собой, в результате чего орган у перепелов имеет псевдодольчатый тип 
строения. В щитовидной железе соединительнотканные перегородки и межфолликулярные 
прослойки совместно с капсулой формируют строму органа. У суточных перепелов толщина 
соединительнотканной капсулы составляет 10,34±0,61 мкм, у 15-суточных показатель увеличи
вается незначительно и равен 11,52±0,54 мкм в контрольной группе против 11,42±0,44 мкм в 
опытной группе. Следовательно, с возрастом стромальные компоненты занимают не значи
тельную долю в железе. У перепелов до 35 суток отсутствуют интерфолликулярные островки.

Паренхима щитовидной железы у японских перепелов представлена всеми структурны
ми элементами. Эпителиальные клетки -  тироциты -  преимущественно кубические, формируют 

енку для каждого фолликула. Ядра тироцитов - от вытянуто-овальной до шаровидной формы 
расположены параллельно стенкам фолликулов. В щитовидной железе перепелов большая 

часть ядер тироцитов содержит эухроматин и по 2-3 ядрышка, что указывает на активное уча
стие эпителиоцитов в процессах белкового синтеза. Цитоплазма железистых клеток светлая, 
ядра -  базофильные. Среди тироцитов нередко выявляются клетки с бледно окрашивающейся 
цитоплазмой, так называемые светлые тироциты, которые чаще представлены цилиндрической 
формой и встречаются в выстилке аденомеров. Высота тироцитов у суточных цыплят состав
ляет 4,03±0,59 мкм. К 15-м суткам стенка фолликулов состоит из однослойного плоского, а мес
тами кубического эпителия, в результате его высота снижается в 1,8 раза и равна 2,24±0,26 
мкм. Такая резкая трансформация тиреодного эпителия свидетельствует о снижении функции в 
органе. В опытной группе под влиянием селенсодержащего препарата «БАГ-Е-селен» высота 
тироцитов увеличивается в 2,32 раза (p<0,01), по сравнению с контрольной группой, и состав
ляет 5,20±0,38 мкм. Следует отметить, что до 35-суток в опытной группе птиц форма тироцитов 
в щитовидной железе остается кубической, местами - призматической (редко - плоской), в то 
время как в контрольной группе -  преимущественно кубической и плоской.

ми
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МОКРНОІ_О(ЗІСАІ_ КЕ.Ш\/ЕІ\ІСЕЅ ОР ТНЕ ТНУКОІВ (ЭЬАМІЭ А|\ІІЭ ТНЕ АІЭКЕІ\ІАІ_Ѕ
І|\І ТНЕ ІЭЕКІ\/АТІ\/ЕЅ Ш\ІІЭЕК ТНЕ АСТІОМ ОР ЅЕЬЕІ\ІШМ-СО|\ІТАІ|\ІІ|\І6 РКЕРАКАТІОМ

Ріасіоіаи ІЭ.І\І.
\/і*сеЬзК Ѕтате Асасіету оТ \/ететіпагу Медісіпе, \/і±еЬзК, Верирііс оГ Веіагыз

Т/че І/^/езіз ргезепіз даіа оп І/те тогрпо/оуу оі іпе їпугоісі апсі адгепа/ 9/апдз іп суиаі/ іп а9е азресі, іак-
іп9 іпіо ассоипі асііопз оі зе/епіит-сопіаіпіпу сігиу. /І и/аз іоипсі їпаї ї/те /тізіо/оуу оі І/те І/чугоід апсі асігепаі
9/апдз аі І/те йау-о/11 с/тіскз суиаіі соггезропсіз іо асіи/І Ьігсіз, апсі їпегеіоге ї/те зігисіига/ Ьоду із іогтед. Оиг сіаіа
іпсіісаїе І/та! зігисіига/ апсі Гипсііопа/ асііуіііез оі іпе іпугоісі апсі асігепа/ 9/апсіз іп диаі/ дерепд оп адсііїіопз іо
І/че діеі оі зе/епіит апсі іосііпе. ТІ7е ргосіисі «ВА6-Е-зе/епіит» /таз а розіїіуе егіесї оп І/те соп\/егзіоп оі асііоп
апд теіаро/ізт оі І/тугоісі /тогтопез аз а гези/І оі зігисіига/ спапуез оі ї/те їпугоісі апд адгепа/ 9/апдз. Кеу-
и/опіз: І/1угоіо' 9/апсі, асігепа/ 9/апсі, тогрІ7о/о9у, зе/епіит, оиаі/.

Введение. Селен является необходимым коферментом основного фермента синтеза
гормонов щитовидной железы (йодпероксидазы), т.е. дефицит селена может в значительной
мере усугублять проявления йодной недостаточности, а назначение препаратов одного только
йода может быть малоэффективным [4]. Известно, что гормон щитовидной железы ТЗ образует-
ся из Т4 в процессе дейодирования под влиянием Ѕе-зависимой дейодиназы [5].

Селен необходим птице в стрессовых ситуациях, когда потребность в нем возрастает, а
поступление из корма часто, наоборот, сокращается [1]. С этой целью в рацион перепелов до-
бавляли ветеринарный препарат «БАГ-Е-селен››.

Учитывая, что не полностью исследована роль селена в деятельности щитовидной же-
лезы и надпочечников и изменении их микроскопического строения у перепелов, мы поставили
цель - выявить эффекты, оказываемые селенсодержащим препаратом «БАГ-Е-селен›› на
морфологию щитовидной железы и надпочечников перепелов.

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на кафедре патологиче-
ской анатомии и гистологии ВГАВМ. В условиях цеха по выращиванию и содержанию перепе-
лов ОАО «Птицефабрика Городок» были проведены производственные испытания витаминно-
минерального препарата «БАГ-Е-селен›› на перепелах (2 группы по 25 голов - контрольная и
опытная). Препарат экспериментально добавляли в рацион с питьевой водой в дозе 2 мл на 1 л
потребляемой воды. Выпаивали с 1-суточного возраста по 35-е сутки (1 раз в 2 недели). Всего
проведено две выпойки. На 15, 35 и 45-е сутки отбиралось по 5 птиц из каждой группы для
морфологических исследований щитовидных желез и надпочечников. Материал фиксировали в
жидкостях Ружа и Бродского. Изготавливали гистологические срезы толщиной 3-5-7 мкм на
санном МС-2 микротоме. Абсолютные измерения структурных компонентов железы осуществ-
ляли при помощи светового микроскопа «Оіутриз» модели ВХ-41 с цифровой фотокамерой
системы «АІ1га20» и с использованием программы «СеІІ^А››. На препаратах определяли удель-
ный объем (%) интерреналовой и хромаффинной ткани надпочечника по точечной счетной сет-
ке, при помощи компьютерной программы «МЕТЅ» для проиведения морфометрии сеткой Ав-
тандилова.

Результаты исследований. Гистологическая картина щитовидной железы у суточных
цыплят перепелов указывает, что к моменту постовариального развития, после вылупления из
яйца, орган структурно сформирован. Железу снаружи покрывает тонкая нежная капсула, от
которой отходят соединительнотканные перегородки, не доходящие до центра железы и не со-
единяющиеся между собой, в результате чего орган у перепелов имеет псевдодольчатый тип
строения. В щитовидной железе соединительнотканные перегородки и межфолликулярные
прослойки совместно с капсулой формируют строму органа. У суточных перепелов толщина
соединительнотканной капсулы составляет 10,34±0,61 мкм, у 15-суточных показатель увеличи-
вается незначительно и равен 11,52±0,54 мкм в контрольной группе против 11,42±0,44 мкм в
опытной группе. Следовательно, с возрастом стромальные компоненты занимают не значи-
тельную долю в железе. У перепелов до 35 суток отсутствуют интерфолликулярные островки.

Паренхима щитовидной железы у японских перепелов представлена всеми структурны-
ми элементами. Эпителиальные клетки -тироциты - преимущественно кубические, формируют
стенку для каждого фолликула. Ядра тироцитов - от вытянуто-овальной до шаровидной формы
ш расположены параллельно стенкам фолликулов. В щитовидной железе перепелов большая
часть ядер тироцитов содержит эухроматин и по 2-3 ядрышка, что указывает на активное уча-
стие эпителиоцитов в процессах белкового синтеза. Цитоплазма железистых клеток светлая,
ядра - базофильные. Среди тироцитов нередко выявляются клетки с бледно окрашивающейся
цитоплазмой, так называемые светлые тироциты, которые чаще представлены цилиндрической
формой и встречаются в выстилке аденомеров. Высота тироцитов у суточных цыплят состав-
ляет 4,03±0,59 мкм. К 15-м суткам стенка фолликулов состоит из однослойного плоского, а мес-
тами кубического эпителия, в результате его высота снижается в 1,8 раза и равна 2,24±0,26
мкм. Такая резкая трансформация тиреодного эпителия свидетельствует о снижении функции в
органе. В опытной группе под влиянием селенсодержащего препарата «БАГ-Е-селен›› высота
тироцитов увеличивается в 2,32 раза (р<0,01), по сравнению с контрольной группой, и состав-
ляет 5,20±0,38 мкм. Следует отметить, что до 35-сугок в опытной группе птиц форма тироцитов
в щитовидной железе остается кубической, местами - призматической (редко - плоской), в то
время как в контрольной группе - преимущественно кубической и плоской.
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Таблица 1 - Морф ометрические параметры щитовидной железы  у перепелов контроль-
ной (К) и опытной (О) групп

Показатели Г руппы Возраст, сут.
1-е 15-е 35-е

Толщина капсулы, мкм К 10,34±0,61 11,52±0,54 13,84±4,02
О 11,42±0,44 16,41±1,81

Высота тироцитов, мкм К 4,03±0,59 2,24±0,26 4,15±0,86
О 5,20±0,38 5,18±0,53

Ф
ол

ли
ку

лы

мелкие
диаметр, мкм К 25,10±4,31 34,74±2,10 24,75±6,08

О 26,41±3,58 23,55±3,50

встречаемость, % К 78,00±2,65 51,25±2,63 71,67±7,64
О 83,00±3,16 76,75±5,38

средние
диаметр, мкм К 45,83±5,74 62,20±1,72 53,26±5,15

О 41,48±2,13 50,69±4,55

встречаемость, % К 20,00±2,65 36,50±2,89 22,67±6,43
О 15,75±2,99 18,50±5,20

крупные
диаметр, мкм К 60,77±1,69 105,65±4,39 71,51±5,50

О 58,75±3,25 69,23±3,56

встречаемость, % К 2,00±1,00 12,25± 1,71 5,66±4,04
О 1,25±0,50 4,75± 1,71

Фолликулы в щитовидной железе у перепелов представлены округлой и овальной фор
мами. Они плотно прилегают друг к другу. Полость фолликулов заполнена наполовину коллои
дом (однако встречаются и заполненные полностью). До 35 суток в контрольной группе перепе
лов резорбция коллоида фолликулов встречается редко, а в опытной группе на периферии 
аденомеров располагаются многочисленные резорбционные вакуоли. Эти признаки свидетель
ствуют о начинающейся активизации секреторных процессов в щитовидных железах у 15- 
суточных перепелов под действием селенсодержащего препарата. Также щитовидная железа 
кровенаполнена, сосуды микроциркуляторного русла широкие, что говорит о поступлении гор
монов в кровоток.

В опытной группе перепелов преобладают в щитовидной железе мелкие фолликулы, 
крупные встречаются редко (1,25±0,50% у 15-суточных) и располагаются на периферии органа. 
Это указывает, что щитовидные железы у перепелов относятся к железам мелкофоллику
лярного типа строения.

Говоря в общем о размерах фолликулов, можно отметить, что в щитовидной железе под
опытных 15-суточных перепелов диаметр мелких фолликулов составляет 26,41±3,58 мкм, что в 
1,32 раза меньше контроля, а встречаемость - в 1,62 раза (p<0,05), когда в контрольной группе 
показатель составляет 51,25±2,63%.

Надпочечник японского перепела у птенцов является дольчатым органом. Состоит из 
двух-трех долей, тесно соединенных между собой рыхлой соединительной тканью. С возрастом 
эти прослойки исчезают, и железа становится единым органом. У некоторых особей за капсулой 
органа имеется доля, которую можно считать за дополнительный надпочечник, которой имеет 
дефинитивное строение, как и основной орган.

У птенцов орган обильно кровоснабжается, между клеточными тяжами широкие синусо
идные капилляры, которые с возрастом становятся уже и менее кровенаполнены.

У японского перепела нами определены следующие экспозиции зональности: интеррена- 
лоциты субкапсулярной зоны и внутренней зоны. Цитоплазма клеток субкапсулярной зоны ге
матоксилин-эозином окрашивается светлее, чем интерреналоциты внутренней зоны адренало
вой железы. Последние клетки имеют цитоплазму, бедную липидными вакуолями. Интеррена- 
лоциты субкапсулярной зоны надпочечника перепела содержат ядра разнообразной формы, 

ногда смещенных к периферии из-за наличия липидных капель. Клетки внутренней зоны име- 
)т шаровидные ядра, локализованные в центре клетки или к базальной ее части, с двумя круп- 

и эксцентричными ядрышками и мелкими глыбками хроматина.
Для интерреналовой железы перепела характерны три типа клеток. Субкапсулярная зона 

ставлена преимущественно клетками I типа -  столбчатыми интерреналоцитами с округлы
ми ядрами, пенистой цитоплазмой, богатой липидными включениями. Внутренняя зона состоит 
преимущественно из двух типов клеток. Интерреналоциты II типа представлены крупными 
столбчатыми клетками с умеренно плотной цитоплазмой, содержащей большое количество ли
пидных капель. Клетки III типа располагаются на границе субкапсулярной и внутренней зоны, но 
в большинстве случаев они принадлежат второй зоне. Они кубической формы, со светлой ци
топлазмой (в сравнении с предыдущими клетками). В этих клетках полиморфные ядра.

Хромаффиноциты полигональной формы, формируют медуллярные островки по 4-6 
клеток, которые располагаются преимущественно в центре железы или на ее периферии, но в 
отличие от других видов птиц под капсулой органа их не обнаружено. С возрастом медулляр
ные островки не многочисленны и состоят преимущественно из полиэдрических клеток. Хро- 
маффиноциты содержат круглые ядра или неправильно овальные, которые имеют ядрышко и 
очень мало хроматина. Хромаффинные клетки представлены адреналино- и норадреналиноци-
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Показател и Группы Возраст, сут.
1-е 15-е 35-е

Толщина капсулы, мкм Ох 10,34±0,61 11,52±0,54 13,84±4,О2
11,42±О,44 16,41±1,81

Высота тироцитов, мкм Ох 4,03±0,59 2,24±О,26 4,15±О,86
5,20±0,38 5,18±О,53

ДИЭМЄТР, МКМ Ох 25,1О±4,31 34,74±2,1О 24,75±6,О8
26,41±3,58 23,55±3,5О

МЄЛ КИЄ
ВСТРЄЧЭЄМОСТЬ, % Ох 78,00±2,65 51,25±2,63 71,67±7,64

83,00±3,16 76,75±5,38

икуль
ДИЭМЄТР, МКМ Ох 45,8З±5,74 62,20±1,72 53,26±5,15

41,48±2,13 50,69±4,55
СРЄДНИЄ

Фолл
ВСТРЄЧЭЄМОСТЬ, % Ок 20,00±2,65 36,50±2,89 22,67±6,43

15,75±2,99 18,50±5,20

ДИЗМЄТР, МКМ Огч 60,77±1,69 1О5,65±4,39 71,51±5,5о
58,75±3,25 69,23±3,56крупные

встречаемость, % Огч 2,00±1,ОО 12,25±1,71 5,66±4,О4
1,25±0,50 4,75±1,71

Фолликулы в щитовидной железе у перепелов представлены округлой и овальной фор-
мами. Они плотно прилегают друг к другу. Полость фолликулов заполнена наполовину коллои-
дом (однако встречаются и заполненные полностью). До 35 суток в контрольной группе перепе-
лов резорбция коллоида фолликулов встречается редко, а в опытной группе на периферии
аденомеров располагаются многочисленные резорбционные вакуоли. Эти признаки свидетель-
ствуют о начинающейся активизации секреторных процессов в щитовидных железах у 15-
суточных перепелов под действием селенсодержащего препарата. Также щитовидная железа
кровенаполнена, сосуды микроциркуляторного русла широкие, что говорит о поступлении гор-
монов в кровоток.

В опытной группе перепелов преобладают в щитовидной железе мелкие фолликулы,
крупные встречаются редко (1 ,25±0,50% у 15-суточных) и располагаются на периферии органа.
Это указывает, что щитовидные железы у перепелов относятся к железам мелкофоллику-
лярного типа строения.

Говоря в общем о размерах фолликулов, можно отметить, что в щитовидной железе под-
опытных 15-суточных перепелов диаметр мелких фолликулов составляет 26,41±3,58 мкм, что в
1,32 раза меньше контроля, а встречаемость - в 1,62 раза (р<0,05), когда в контрольной группе
показатель составляет 51 ,25±2,63%.

Надпочечник японского перепела у птенцов является дольчатым органом. Состоит из
двух-трех долей, тесно соединенных между собой рыхлой соединительной тканью. С возрастом
эти прослойки исчезают, и железа становится единым органом. У некоторых особей за капсулой
органа имеется доля, которую можно считать за дополнительный надпочечник, которой имеет
дефинитивное строение, как и основной орган.

У птенцов орган обильно кровоснабжается, между клеточными тяжами широкие синусо-
идные капилляры, которые с возрастом становятся уже и менее кровенаполнены.

У японского перепела нами определены следующие экспозиции зональности: интеррена-
лоциты субкапсулярной зоны и внутренней зоны. Цитоплазма клеток субкапсулярной зоны ге-
матоксилин-эозином окрашивается светлее, чем интерреналоциты внутренней зоны адренало-
вой железы. Последние клетки имеют цитоплазму, бедную липидными вакуолями. Интеррена-
лоциты субкапсулярной зоны надпочечника перепела содержат ядра разнообразной формы,
инпгда смещенных к периферии из-за наличия липидных капель. Клетки внутренней зоны име-
ют шаровидные ядра, локализованные в центре клетки или к базальной ее части, с двумя круп-
ными эксцентричными ядрышками и мелкими глыбками хроматина.

Для интерреналовой железы перепела характерны три типа клеток. Субкапсулярная зона
представлена преимущественно клетками І типа - столбчатыми интерреналоцитами с округлы-
ми ядрами, пенистой цитоплазмой, богатой липидными включениями. Внутренняя зона состоит
преимущественно из двух типов клеток. Интерреналоциты ІІ типа представлены крупными
столбчатыми клетками с умеренно плотной цитоплазмой, содержащей большое количество ли-
пидных капель. Клетки ІІІ типа располагаются на границе субкапсулярной и внутренней зоны, но
в большинстве случаев они принадлежат второй зоне. Они кубической формы, со светлой ци-
топлазмой (в сравнении с предыдущими клетками). В этих клетках полиморфные ядра.

Хромаффиноциты полигональной формы, формируют медуллярные островки по 4-6
клеток, которые располагаются преимущественно в центре железы или на ее периферии, но в
отличие от других видов птиц под капсулой органа их не обнаружено. С возрастом медулляр-
ные островки не многочисленны и состоят преимущественно из полиэдрических клеток. Хро-
маффиноциты содержат круглые ядра или неправильно овальные, которые имеют ядрышко и
очень мало хроматина. Хромаффинные клетки представлены адреналино- и норадреналиноци-
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тами. Отличительный признак для адреналиноцитов -  ядра локализованы в центре, а хроматин 
в ядре представлен пылевидной зернистостью. Как ядра, так и границы хромаффинных клеток 
окрашиваются слабее, чем интерреналовые клетки.

Толщина капсулы надпочечников у суточных перепелов равна 18,80±0,59 мкм, а у 35- 
суточных перепелов составляет 25,64±3,59 мкм (p<0,05), у 45-суточных особей показатель уве
личивается в 1,19 раза. В опытной группе наблюдаются аналогичные тенденции роста соедини
тельнотканной капсулы органа. За весь срок исследования показатель увеличивается в 1,62 
раза.

К 35 суткам в опытной группе птиц возрастное относительное содержание интерренало- 
вой ткани увеличивается в 1,23 раза (p<0,05) и составляет 65,75±4,35%, а хромаффинной -  в 
1,36 раз снижается до 34,25±4,35% (p<0,05). У 35-суточных перепелов контрольной группы от
носительное содержание интерреналоцитов в надпочечнике составляет 57,67±2,51%, а хро
маффинных элементов -  42,33±2,51%. С возрастом в надпочечнике интерреналовая ткань на
чинает преобладать и к 45-м суткам ее содержание в органе увеличивается в 1,42 раза 
(p<0,05), а хромаффинной -  уменьшается в 2,35 раза (p<0,01). В опытной группе птиц к 45-м 
суткам относительное содержание интерреналоцитов в надпочечнике составляет 85,75±1,50% 
(p<0,01), а хромаффинных элементов -  14,25±1,50% (p<0,001).

Наибольший размер интерреналоцитов I типа в надпочечниках имеют перепела 45-и су
точного возраста -  12,84±0,65 мкм, который в 1,42 раза (p<0,05) больше, чем у птенцов, и в 1,16 
раза -  чем у взрослых особей. У 35-суточных перепелов при применении препарата «Е-селен» 
размер интерреналоцитов I типа в надпочечниках увеличивается в 1,50 раза (p<0,05) по срав
нению с 15-суточными и в 1,46 раза (p<0,05) - по отношению к контролю.

Следовательно, в опытной группе птиц с 35-х суток начинается интенсивный рост интер
реналоцитов I типа. Диаметр ядер этих клеток у 35-суточных птиц контрольной группы наи
меньший и составляет 4,30±0,54 мкм, с возрастом он увеличивается в 1,57 раза (p<0,05) до 
6,74±0,38 мкм. В опыте диаметр ядер интерреналоцитов I типа с 15 по 35-е сутки увеличивается 
в 1,42 раза (p<0,05) и к 45-суткам составляет 6,92±0,33 мкм.

Размер интерреналоцитов II типа в надпочечниках перепелов достоверных изменений в 
возрастном аспекте не имеет и к 45 суткам в контроле составляет 9,21 ±0,31 мкм, а в опыте -  
10,99±0,13 мкм. За весь период исследований диаметр ядра увеличился с 2,80±0,36 мкм до 
4,23±0,81 мкм в контрольной группе и до 4,10±0,07 мкм - в опытной группе.

Таблица 2 -  Морф ометрические параметры надпочечника у перепелов

Показатели Группы Возраст, сут.
1 15 35 45

Толщина капсулы, мкм К 18,80±0,59 18,83±0,68 25,64±3,59 30,43±3,48
О 19,13±0,62 26,88±3,61 29,87±1,28

Относительное содержание 
интерреналоцитов, %

К 50,60±0,89 50,75±0,96 57,67±2,51 82,00±2,65
О 53,50±1,29 65,75±4,35 85,75±1,50

Относительное содержание 
хромаффиноцитов, %

К 49,40±0,89 49,25±0,96 42,33±2,51 18,00±2,65
О 46,50±1,29 34,25±4,35 14,25±1,50

Диаметр хромаффиноцитов, 
мкм

К 18,47±0,66 18,34±0,69 14,57±1,69 16,30±1,45
О 18,59±0,56 19,53±0,37' 19,55±0,111

Диаметр ядер хромаффино
цитов, мкм

К 5,33±0,27 5,32±0,32 4,01±0,47 5,87±0,92
О 6,17±0,19 6,36±0,12 6,54±0,07

2

1
I типа

высота клетки, 
мкм

К 7,91±0,46 8,80±0,33 9,07±0,16 12,84±0,65
О 8,85±0,23 13,26±0,36 14,05±0,24

диаметр ядра, 
мкм

К 3,16±0,36 3,81 ±0,13 4,30±0,54 6,74±0,38
О 3,96±0,07 5,61 ±0,12 6,92±0,33

II типа

высота клетки, 
мкм

К 7,15±0,12 7,41±0,40 8,54±0,36 9,21 ±0,31
О 10,08±0,21 10,20±0,14 10,99±0,13

£ диаметр ядра, 
мкм

К 2,80±0,36 2,70±0,32 3,84±0,53 4,23±0,81
О 3,83±0,24 3,89±0,07 4,10±0,07

О)нX
III типа

высота клетки, 
мкм

К 5,86±0,38 5,91±0,42 6,58±0,58 7,26±0,18
О 6,05±0,41 8,43±0,27 8,53±0,20

диаметр ядра, 
мкм

К 2,21±0,07 2,22±0,08 2,43±0,43 3,05±0,05
О 2,27±0,04 3,50±0,05 3,63±0,05

Для интерреналоцитов III типа характерна такая же тенденция роста -  высота клеток с 
первых по 45-е сутки увеличилась незначительно, а диаметр их ядер - до 3,05±0,05 мкм. В 
опытной группе перепелов к 35 суткам высота интерреналоцитов III типа увеличивается в 1,39 
раза (p<0,05) по сравнению с предыдущим возрастным периодом и в 1,28 раза (p<0,05) - по от
ношению к контролю. К 45-м суткам показатель в опыте составляет 8,53±0,20 мкм (p<0,05) про
тив 7,26±0,18 мкм в контроле.

Наиболее подвержены возрастным изменениям размеры хромаффиноцитов. Так, у 35-
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тами. Отличительный признак для адреналиноцитов - ядра локализованы в центре, а хроматин
в ядре представлен пылевидной зернистостью. Как ядра, так и границы хромаффинных клеток
окрашиваются слабее, чем интерреналовые клетки.

Толщина капсулы надпочечников у суточных перепелов равна 18,80±0,59 мкм, а у 35-
суточных перепелов составляет 25,64±3,59 мкм (р<0,05), у 45-суточных особей показатель уве-
личивается в 1,19 раза. В опытной группе наблюдаются аналогичные тенденции роста соедини-
тельнотканной капсулы органа. За весь срок исследования показатель увеличивается в 1,62
раза.

К 35 суткам в опытной группе птиц возрастное относительное содержание интерренало-
вой ткани увеличивается в 1,23 раза (р<0,05) и составляет 65,75±4,35%, а хромаффинной - в
1,36 раз снижается до 34,25±4,35% (р<0,05). У 35-суточных перепелов контрольной группы от-
носительное содержание интерреналоцитов в надпочечнике составляет 57,67±2,51%, а хро-
маффинных элементов - 42,33±2,51%. С возрастом в надпочечнике интерреналовая ткань на-
чинает преобладать и к 45-м суткам ее содержание в органе увеличивается в 1,42 раза
(р<0,05), а хромаффинной - уменьшается в 2,35 раза (р<0,01). В опытной группе птиц к 45-м
суткам относительное содержание интерреналоцитов в надпочечнике составляет 85,75±1,50%
(р<0,01), а хромаффинных элементов -14,25±1,50% (р<0,001).

Наибольший размер интерреналоцитов І типа в надпочечниках имеют перепела 45-и су-
точного возраста -12,84±0,65 мкм, который в 1,42 раза (р<0,05) больше, чем у птенцов, и в 1,16
раза - чем у взрослых особей. У 35-суточных перепелов при применении препарата «Е-селен››
размер интерреналоцитов І типа в надпочечниках увеличивается в 1,50 раза (р<0,05) по срав-
нению с 15-суточными и в 1,46 раза (р<0,05) - по отношению к контролю.

Следовательно, в опытной группе птиц с 35-х суток начинается интенсивный рост интер-
реналоцитов І типа. Диаметр ядер этих клеток у 35-суточных птиц контрольной группы наи-
меньший и составляет 4,30±0,54 мкм, с возрастом он увеличивается в 1,57 раза (р<0,05) до
6,74±0,38 мкм. В опыте диаметр ядер интерреналоцитов І типа с 15 по 35-е сутки увеличивается
в 1,42 раза (р<0,05) и к 45-суткам составляет 6,92±0,33 мкм.

Размер интерреналоцитов ІІ типа в надпочечниках перепелов достоверных изменений в
возрастном аспекте не имеет и к 45 суткам в контроле составляет 9,21±0,31 мкм, а в опыте -
10,99±0,13 мкм. За весь период исследований диаметр ядра увеличился с 2,80±0,36 мкм до
4,23±0,81 мкм в контрольной группе и до 4,10±0,07 мкм - в опытной группе.

Таблица 2 - Морфометрические параметры надпочечника у перепелов
Возраст, сут.Показатели Группы 1 15 35 45

Толщина капсулы, мкм Огч 18,80±0,59 18,83±0,68 25,64±3,59 30,43±3,48
19,13±0,62 26,88±3,61 29,87±1,28

Относительное содержание
интерреналоцитов, % Огч 50,60±0,89 50,75±0,96 57,67±2,51 82,00±2,65

5З,50±1,29 65,75±4,35 85,75±1,50
Относительное содержание

хромаффиноцитов, % Огч 49,40±0,89 49,25±0,96 42,33±2,51 18,00±2,65
46,50±1,29 34,25±4,35 14,25±1,50

Диаметр хромаффиноцитов,
мкм Огч 18,47±0,66 18,34±0,69 14,57±1,69 16,30±1,45

18,59±0,56 19,53±0,37 19,55±0,11
Диаметр ядер хромаффино-

цитов, мкм Огч 5,ЗЗ±0,27 5,З2±0,32 4,01±0,47 5,87±0,92
6,17±0,19 6,36±0,12 6,54±0,07

высота клетки,
мкм_ Ітипа Огч 7,91±0,46 8,80±0,ЗЗ 9,07±0,16 12,84±0,65

8,85±0,2З 1З,26±0,36 14,05±0,24

ЦИТЬ

ДИЗМЄТР ЯДРЗ,
МКМ Огч З,16±0,З6 З,81±0,1З 4,30±0,54 6,74±0,38

З,96±0,07 5,61±0,12 6,92±0,33
ВЫСОТЗ КЛЄТКИ,

ЗЛО Огч 7,15±0,12 7,41±0,40 8,54±0,З6 9,21±0,31
10,08±0,21 10,20±0,14 10,99±0,13мкмІІтипа диаметр ядра,

мкм
ЕРІЩН

Огч 2,80±0,36 2,70±0,32 3,84±0,53 4,23±0,81
3,83±0,24 3,89±0,07 4,10±0,07

ВЬІСОТЭ КЛЄТКИ,
МКМИнт Огч 5,86±0,З8 5,91±0,42 6,58±0,58 7,26±0,18

6,05±0,41 8,4З±0,27 8,53±0,20НІтипа диаметр ядра,
мкм Огч 2,21±0,07 2,22±0,08 2,4З±0,4З 3,05±0,05

2,27±0,04 З,50±0,05 З,6З±0,05

Для интерреналоцитов ІІІ типа характерна такая же тенденция роста - высота клеток с
первых по 45-е сутки увеличилась незначительно, а диаметр их ядер - до 3,05±0,05 мкм. В
опытной группе перепелов к 35 суткам высота интерреналоцитов ІІІ типа увеличивается в 1,39
раза (р<0,05) по сравнению с предыдущим возрастным периодом и в 1,28 раза (р<0,05) - по от-
ношению к контролю. К 45-м суткам показатель в опыте составляет 8,53±0,20 мкм (р<0,05) про-
тив 7,26±0,18 мкм в контроле.

Наиболее подвержены возрастным изменениям размеры хромаффиноцитов. Так, у 35-
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суточных птенцов их размер составляет 14,57±1,69 мкм, что в 1,61 раза больше размеров ин- 
терреналоцитов I типа, в 1,71 раза -  интерреналоцитов II типа и в 2,21 раза -  интерреналоци- 
тов III типа. За весь период исследований размер хромаффиноцитов увеличивается в 1,18 
раза. К 45-м суткам диаметр ядер увеличивается в 1,46 раза (p<0,05) клеток, который равен 
5,87±0,92 мкм. К 35-м суткам в опытной группе перепелов размер хромаффиноцитов увеличи
вается в 1,34 раза (p<0,05), а диаметр их ядер -  в 1,59 раза (p<0,01) по отношению к контролю. 
К концу опыта диаметр хромаффиноцитов достоверно выше к контролю в 1,20 раза (p<0,05) и 
составляет 19,55±0,11 мкм.

Заклю чение. Наши данные указывают, что структурно-функциональная активность щи
товидной железы у перепелов зависит от поступления в рацион селена и йода. В опытной груп
пе птиц, рацион которых обогащен селеном, быстрее происходит полная морфологическая 
дифференциация структурных элементов железы и наблюдается наибольшая ее функциональ
ная активность с 15 суток. Таким образом, доказаны положительные эффекты действия селена 
на конверсию и метаболизм тиреоидных гормонов, профилактике развитию тиреоидной дис
функции в результате структурных преобразований щитовидной железы.

Установлено, что у контрольной группы перепелов относительное содержание интерре
налоцитов в надпочечнике за весь период исследования увеличивается в 1,62 раза, в опытной 
группе -  в 1,69 раза. Относительное содержание хромаффиноцитов в надпочечнике за весь 
период исследования снижается в 2,74 раза в контрольной группе и в 3,47 раза - в опытной 
группе. Наши данные указывают, что структурно-функциональная активность надпочечников у 
перепелов зависит от поступления в рацион селена и йода. В опытной группе птиц, рацион ко
торых обогащен селеном, быстрее происходит полная морфологическая дифференциация 
структурных элементов железы и наблюдается наибольшая ее функциональная активность с 15 
суток. Таким образом, доказаны положительные эффекты действия селена на морфологиче
ские перестройки надпочечника птиц.
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В статье представлены результаты исследования влияния хлорорганических пестицидов 
(ХОП) на протеолитическую активность ферментов мышечной ткани и внутренних органов черно
морской мидии в осенний и зимний периоды. Экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии 
ХОП на активность комплекса пептидгидролаз черноморской мидии. Установлено, что наиболее ак
тивными в мышечной ткани были щелочные и нейтральные протеазы, а во внутренних органах - кис
лые протеазы. При накоплении тканями мидий осеннего лова ДДТ в количестве 16,8х10-3 мг/кг наблю
далось снижение до 85% активности кислых и нейтральных протеаз. Мидии зимнего вылова характе
ризовались снижением активности этих же протеаз до 97%, а нейтральные и щелочные протеазы 
внутренних органов утратили до 95% активности при накоплении ДДТ 15,1х10-3 мг/кг. Ключевые  
слова: черноморские мидии, протеолитические ферменты, безопасность, хлорорганические пестици
ды (ХОП), активность комплекса пептидгидролаз (КПГ).
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суточных птенцов их размер составляет 14,57±1,69 мкм, что в 1,61 раза больше размеров ин-
терреналоцитов І типа, в 1,71 раза - интерреналоцитов ІІ типа и в 2,21 раза - интерреналоци-
тов ІІІ типа. За весь период исследований размер хромаффиноцитов увеличивается в 1,18
раза. К 45-м суткам диаметр ядер увеличивается в 1,46 раза (р<0,05) клеток, который равен
5,87±0,92 мкм. К 35-м суткам в опытной группе перепелов размер хромаффиноцитов увеличи-
вается в 1,34 раза (р<0,05), а диаметр их ядер - в 1,59 раза (р<0,01) по отношению к контролю.
К концу опыта диаметр хромаффиноцитов достоверно выше к контролю в 1,20 раза (р<0,05) и
составляет 19,55±0,11 мкм.

Заключение. Наши данные указывают, что структурно-функциональная активность щи-
товидной железы у перепелов зависит от поступления в рацион селена и йода. В опытной груп-
пе птиц, рацион которых обогащен селеном, быстрее происходит полная морфологическая
дифференциация структурных элементов железы и наблюдается наибольшая ее функциональ-
ная активность с 15 суток. Таким образом, доказаны положительные эффекты действия селена
на конверсию и метаболизм тиреоидных гормонов, профилактике развитию тиреоидной дис-
функции в результате структурных преобразований щитовидной железы.

Установлено, что у контрольной группы перепелов относительное содержание интерре-
налоцитов в надпочечнике за весь период исследования увеличивается в 1,62 раза, в опытной
группе - в 1,69 раза. Относительное содержание хромаффиноцитов в надпочечнике за весь
период исследования снижается в 2,74 раза в контрольной группе и в 3,47 раза - в опытной
группе. Наши данные указывают, что структурно-функциональная активность надпочечников у
перепелов зависит от поступления в рацион селена и йода. В опытной группе птиц, рацион ко-
торых обогащен селеном, быстрее происходит полная морфологическая дифференциация
структурных элементов железы и наблюдается наибольшая ее функциональная активность с 15
суток. Таким образом, доказаны положительные эффекты действия селена на морфологиче-
ские перестройки надпочечника птиц.
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В статье представлены результаты исследования влияния хлорорганических пестицидов
(ХОП) на протеолитическую активность ферментов мышечной ткани и внутренних органов черно-
морской мидии в осенний и зимний периоды. Экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии
ХОП на активность комплекса пептидгидролаз черноморской мидии. Установлено, что наиболее ак-
тивными в мышечной ткани были щелочные и нейтральные протеазы, а во внутренних органах - кис-
льіе протеазьі. При накоплении тканями мидий осеннего лова ДДТ в количестве 16,8х10'3 мг/кг наблю-
далось снижение до 85% активности кислых и нейтральных протеаз. Мидии зимнего вылова характе-
ризовались снижением активности этих же протеаз до 97%, а нейтральные и щелочные протеазы
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