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Резюме 
В статье представлены результаты морфометрических и гистологических показателей почек кур, 

больных мочекислым диатезом. Полученные в результате исследований данные свидетельствуют о глубо-

ких структурных изменениях в почках кур, которые возникают в результате длительно протекающей по-

дагры. 

 

Summary 
The article presents the results of a study of morphometric and hystologycal parameters of kidneys of hens 

on the background of urate diathesis. The results obtained indicate the detection of kidney of hen’s deep structural 

changes that occur in the background after long illness birds gout. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Промышленное птицеводство, явля-

ясь наиболее динамичной отраслью агро-

промышленного комплекса, предполагает 

интенсивное использование биологическо-

го ресурса птицы. Получение стабильно 

высоких показателей по производству экс-

портоориентированной продукции напря-

мую коррелирует с благополучием и здо-

ровьем птицы, которое определяется гене-

тическими, технологическими и хозяй-

ственными факторами, а также согласован-

ностью в работе всех систем организма [5]. 

Для объективной оценки морфофункцио-

нального состояния органов и систем орга-

низма целесообразно использовать ком-

плекс морфологических и гистологических 

показателей с целью использования его в 

диагностике, формировании оптимальных 

схем лечения, кормления и содержания. 

В настоящее время болезни почек и 

мочевыводящих путей регистрируются у 

домашних птиц достаточно часто. Их осо-

бенность заключается в том, что нередко 

они имеют латентное течение и проявля-

ются на такой стадии патологического про- 

цесса, когда функции почек значительно 

нарушены [4].  

Почки, как центральные органы моче-

выделительной системы, выполняют ряд 

важных функций, обеспечивающих удале-

ние излишков воды и солей, и тем самым 

поддерживают оптимальное осмотическое 

давление в крови и тканях тела; выведение 

токсических веществ как эндо-, так и экзо-

генного происхождения, в том числе про-

дуктов азотистого обмена (мочевой кисло-

ты, составляющей до 78% сухого вещества 

мочи) и ряд других жизненно важных 

функций [6, 14].  

У здоровой птицы избыточное количе-

ство эндо- и экзогенной мочевой кислоты, 

образующейся при распаде нуклеиновых 

кислот и переваримых кормов, богатых 

белками, легко выводится из организма. 

При этом в почках происходит фильтрация 

из крови продуктов обмена белков и рас-

пада нуклеиновых кислот. Моча поступает 

в средний отдел клоаки по мочеточникам. 

В состав мочи входит мочевая кислота, 

которую из организма выводят почки по-

средством активной секреции.  
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При поражении почек у птиц наруша-

ется обмен мочевой кислоты. Исследова-

ния показали, что даже если концентрация 

мочевой кислоты в плазме крови низкая, 

она выделяется с мочой в больших количе-

ствах [1, 2]. Так, соотношение мочевой 

кислоты в 100 мл плазмы и мочи составля-

ет 5 мг/%:2850 мг/% и зависит от структу-

ры рациона. При использовании комбикор-

ма с высоким содержанием зерна средний 

объем выделяемой мочевой кислоты в сут-

ки не превышает 2 мг/%, а при даче живот-

ного белка ее содержание увеличивается 

до 11 мг/% [1, 9]. Уровень выше               

360 мкмоль/л может использоваться как 

показатель отложения солей мочевой кис-

лоты на серозных оболочках и во внутрен-

них органах, что, в свою очередь, приводит 

к заболеванию сельскохозяйственной пти-

цы мочекислым диатезом. 

Мочекислый диатез (подагра) – это 

заболевание, связанное с нарушением об-

мена веществ, характеризующееся образо-

ванием и накоплением мочевой кислоты в 

крови (гиперурекемия) с последующим 

отложением ее солей в различных тканях 

и органах [3, 4, 11, 12, 13]. 

Подагра – заболевание полиэтиоло-

гическое. Причины, которые вызывают 

данную патологию, могут быть разными: 

от нарушений норм и режимов содержа-

ния птицы, недостатка либо избытка бел-

ков и витаминов в кормах до нарушений 

режимов инкубации яиц, из которых выво-

дится молодняк с признаками подагры 

[10]. 

Анализ данных ветеринарной стати-

стики и литературных источников по ука-

занной проблеме свидетельствует о том, 

что мочекислый диатез достаточно часто 

встречается в птицеводческих хозяйствах 

по всему миру. При промышленной техно-

логии содержания птиц мочекислый диа-

тез регистрируется примерно у 5%, а ино-

гда – у 15–20% поголовья птиц [1, 2, 4, 

10]. Первые случаи гибели цыплят от по-

дагры регистрируются на 20–30 день жиз-

ни, а максимальный отход  регистрируется 

к 120–130-дневному возрасту [10]. 

Экономический ущерб, причиняемый 

подагрой, складывается  из  павшей  и  вы- 

нужденно убитой птицы, замедления роста 

молодняка, низкой оплаты корма, потери 

живой массы, снижения яйценоскости и 

качества инкубационных яиц, утилизации 

тушек с признаками висцеральной формы 

болезни [15]. 

Учитывая вышеизложенное, факт на- 

личия в литературе лишь фрагментарных 

данных по морфологическим показателям 

почек кур на фоне подагры послужил ос-

нованием для проведения гистологических 

исследований. 

Цель работы – получение и изучение 

морфометрических показателей почек кур 

яичного кросса у клинически здоровых 

особей и больных мочекислым диатезом. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования служи-

ли пробы почек от трупов кур родитель-

ского стада яичного кросса в возрасте 268–

302 дней, доставленных из птицехозяй-

ства, где наблюдали высокий уровень за-

болеваемости, сопровождающийся пора-

жением почек (до 80% от общего падежа). 

Одновременно в качестве контроля произ-

водили диагностический убой клинически 

здоровой птицы той же возрастной груп-

пы. 

У больных птиц при жизни отмечали 

отставание в росте и развитии, взъерошен-

ность перьевого покрова, апатию, общую 

анемию. При вскрытии павшей птицы от-

мечались отложения мочекислых солей в 

мочеточниках, на печени, сердце и на по-

верхности сердечной сорочки. При макро-

скопическом исследовании почек установ-

лено: орган резко увеличен в размере, вы-

ступает за пределы естественных границ. 

Цвет почек изменѐн и имеет мраморный 

вид. Нередко на разрезе отмечалась сало-

видная структура почек. С учетом этих из-

менений был поставлен предположитель-

ный диагноз – болезнь Марека.  

Развитие  уролитиаза на  фоне подагры 
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связано, чаще всего, с избыточным содер-

жанием в рационах кальция. В связи с этим 

на фоне гиперкальциемии в почках проис-

ходит осаждение трудно растворимых ба-

зофильных кристаллов урата кальция и 

развитие мочекаменной болезни. Отсут-

ствие острых воспалительных процессов и 

опухолевых полиморфноклеточных проли-

фератов в почках птиц всех возрастов дало 

основание для исключения инфекционного 

бронхита и болезни Марека. Сопоставле-

ние анамнестических данных, результатов 

вскрытия и гистологического исследова-

ния почек позволило сделать вывод о том, 

что макроскопические изменения структу-

ры данного органа (увеличение в размере, 

мраморный вид, саловидность на разрезе) 

свидетельствуют о развитии интерстици-

ального нефрита.  

Для проведения микроморфологиче-

ского исследования кусочки почек фикси-

ровали в 96% этиловом спирте. Зафиксиро-

ванный материал подвергали уплотнению 

путем заливки в парафин по общепринятой 

методике [8]. Обезвоживание и парафини-

рование кусочков органов проводили с по-

мощью автомата для гистологической об-

работки тканей «MICROM STP 120» (Гер- 

мания) типа «Карусель». Для заливки ку-

сочков и подготовки парафиновых блоков 

использовали автоматическую станцию 

«MICROM EC 350». Гистологические сре-

зы кусочков органов, залитых в парафин, 

готовили на роторном (маятни- ковом) 

микротоме «MICROM HM 340 E». Для 

изучения общих структурных изменений 

срезы окрашивали гематоксилин-эозином 

[7]. Депарафинирование и окрашивание 

гистосрезов проводили с использованием 

автоматической станции «MICROM      

HMS 70».  

Для получения морфометрических 

показателей использовали световые микро-

скопы BIOLAR PI, БИОМЕД-6, а также 

сетку Автандилова-Стефанова и окуляр-

ный винтовой микрометр MOB-1-15х. По-

лученные данные документированы мик-

рофотографированием   с  использованием  

цифровой системы считывания и ввода ви-

деоизображения «ДСМ-510», а также про-

граммного обеспечения по вводу и предоб-

работке изображения «ScopePhoto». Объем 

клеток  почечного эпителия  и  их ядер  вы- 

числяли по формуле:  

V=1/6 а2b, где 

b – большой диаметр клетки или ядра;  

a – перпендикулярный ему малый диа-

метр клетки или ядра.  

Величину ядерно-цитоплазматическо-

го отношения (ЯЦО) определяли по фор-

муле:  

ЯЦО=Vя /(Vк-Vя), где 

 

Vя – объем ядра, мкм3;  

Vк – объем клетки, мкм3. 

Весь полученный материал статисти-

чески обработан на ПЭВМ с использова-

нием программы Microsoft Exel 2007. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Почки птиц – компактный орган, по-

крытый капсулой, а с вентральной стороны 

поверх капсулы расположена серозная обо-

лочка. От соединительнотканной капсулы 

внутрь органа отходят прослойки, делящие 

орган на дольки. У больных кур капсула 

достаточно толстостенная (рисунок 1). 

Снаружи волокна плотно располага-

лись друг к другу. В более глубоких слоях 

они разрыхлялись и характеризовались 

прерывистым ходом. Между ними находи-

лась соединительная ткань с клеточным 

инфильтратом. Толщина соединительнот-

канной капсулы в почках кур, больных по-

дагрой, составила 48,49±12,93 мкм, а у здо-

ровых кур – 14, 55±2,66 мкм.  

На срезах почек больных подагрой 

птиц обнаруживалось существенное раз-

растание соединительной ткани с явлением 

организации (рисунок 2). Толщина соеди-

нительнотканных структур у птиц увеличи-

валась с 20±0,28 мкм (у здоровой птицы) 

до 24,07±8,26 мкм (у кур, больных по-

дагрой). 
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Рисунок 1 – Увеличение толщины  

капсулы почки курицы, больной моче-

кислым диатезом. Гематоксилин-эозин.  

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 60  

Рисунок 2 – Разрастание соединительной 

ткани в почке у курицы при подагре.  

Гематоксилин-эозин. Биомед-6.  

Микрофото. Ув.: х 120  

По всему периметру почки в ее со-

единительнотканных элементах распола-

гались кровеносные сосуды в состоянии 

острой венозной гиперемии. Вокруг сосу-

дов наблюдалось образование лимфоидно-

макрофагальных периваскулитов. Сред-

ний диаметр артерий почки изменялся с 

5,00±0,28 мкм (у здоровой птицы) до 

11,37±3,65 мкм (у больной птицы). 

В корковом веществе почек были 

расположены почечные тельца. У кур, 

больных подагрой, они находились в со-

стоянии отека и поэтому были сильно уве-

личены. Их средний диаметр составил у 

больных кур – 151,36±22,75 мкм, а у кли-

нически здоровых птиц данный показа-

тель имел значение 104,16±5,33 мкм.  

Двухслойная капсула (Шумлянского-

Боумена) почечного тельца образована 

плоским эпителием. Между наружным и 

внутренним листками капсулы имелась 

щелевидная полость. При этом размер 

двухслойной капсулы, окружающей сосу-

дистый клубочек, у больных кур увеличи-

вался в 2 раза, по сравнению со здоровой 

птицей. Длинный диаметр клетки внутрен-

него листка двухслойной капсулы у кур, 

больных подагрой, составил 5,16±0,67 мкм, 

короткий диаметр – 3,42±0,46 мкм. У здо-

ровых кур: длинный диаметр – 3,33± 

0,21мкм, короткий диаметр –2,9±0,12 мкм. 

Короткий диаметр ядра клетки висцераль-

ного листка двухслойной капсулы у кур, 

страдающих  мочекислым  диатезом,  сос- 

тавил 2,19±0,03 мкм, короткий – 2,89±   

0,00 мкм. У клинически здоровых птиц 

данные показатели были ниже на 0,7% и 

1,12% соответственно. В группе птиц, 

больных мочекислым диатезом, показа-

тель ядерно-цитоплазматического отноше-

ния составил 0,3. 

Длинный диаметр подоцитов изменял-

ся с 5,2±0,05 мкм (у клинически здоровых 

кур) до 6,76±0,07 мкм (у больной птицы). 

Показатель короткого диаметра подоцитов 

составлял 4,69±0,03 мкм у здоровых кур, а 

у павших от подагры – 5,74±0,06 мкм.  

Показатели пространства между двух-

слойной капсулой и сосудистым клубоч-

ком у больной и клинически здоровой пти-

цы отличалось несущественно – 23,8±   

8,14 мкм и 21,16±5,05 мкм соответственно. 

Изменения затронули и сосудистые 

компоненты почечного тельца. В одних 

случаях сосудистые клубочки почек кур, 

больных мочекислым диатезом, находи-

лись в состоянии отека, были увеличены в 

размерах, в других – наблюдалась атрофия 

сосудистых клубочков (интерстициальный 

нефрит). На гистологических срезах наи- 

более пораженных почек сосудистые клу-

бочки были оторваны от двухслойной кап-

сулы (рисунок 3). В то же время в почках 

здоровых кур, не страдающих подагрой, 

также обнаруживались гистологические 

преобразования, которые были связаны с 

возрастными изменениями в данном ор-

гане  (рисунок  4).  Существенные  измене- 
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ния были зарегистрированы при определе-

нии значения сосудистого клубочка – у 

клинически  здоровой  птицы  он  составил 

80,16±9,26 мкм, а у птиц, павших от подаг-

ры, – 103,26±31,74 мкм. 

Рисунок 3 – Оторванный сосудистый  

клубочек от капсулы Шумлянского-

Боумена в почке курицы, больной  

подагрой. Гематоксилин-эозин.  

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240  

Рисунок 4 – Сосудистые клубочки  

в состоянии гистологической нормы.  

Гематоксилин-эозин. Биомед-6.  

Микрофото. Ув.: х 240  

В проксимальном извитом канальце 

процессы реабсорбции проходили более 

интенсивно. Клетки, формирующие стен-

ку извитого канальца, кубические, с мут-

ной эозинофильной цитоплазмой, некото-

рые из них находились в состоянии зерни-

стой дистрофии. В просвете канальцев ре-

гистрировали соли уратов, находящиеся в 

аморфном состоянии, которые растягива-

ли стенку канальцев. Диаметр прокси-

мального извитого канальца у больных 

птиц составил 37,40±4,16 мкм, у здоро- 

вых – 31±0,56 мкм. В то же время длин-

ный диаметр клеток стенки проксимально-

го извитого канальца почек кур, больных 

подагрой, характеризовался параметрами 

4,22±0,49мкм, а короткий – 3,79±0,32 мкм. 

У здоровой птицы данные показатели 

находились на уровне 10,1±0,08 мкм и 

6,05±0,04 мкм соответственно. Показатель 

ЯЦО клеток, формирующих стенку прок-

симальных извитых канальцев, варьиро-

вал с 0,03 (у здоровых кур) до 0,4 (у кур, 

больных подагрой).  

У здоровой птицы на всем протяже-

нии дистальных прямых канальцев не бы-

ло выражено никаких значимых  гистоло- 

гических изменений (рисунок 5). У кур, 

павших в результате мочекислого диатеза, 

некоторые участки дистальных прямых 

канальцев пребывали в состоянии атрофии 

(рисунок 6). В большинстве случаев в про-

свете канальцев выявлялось отложение 

солей уратов, вследствие чего происходил 

разрыв стенки канальцев. Диаметр ди-

стальных прямых канальцев характеризо-

вался следующими параметрами: у боль-

ной птицы – 89,34±3,56 мкм, у здоровой – 

57,33±13,76 мкм. Длинный и короткий 

диаметры клеток, формирующих стенку 

канальца в обеих группах, изменялись не-

значительно. Объем ядра данных клеток у 

кур, павших в результате подагры, соста-

вил 1,55 мкм3, у кур контрольной группы – 

5,21 мкм3. ЯЦО клеток дистальных пря-

мых канальцев у больной птицы составило 

0,03 против 0,07. 

Диаметр дистальных извитых каналь-

цев почек кур изменялся с 48,4±11,23 мкм 

(у здоровых кур) до 42,6±4,27 мкм (у кур 

при подагре). Длинный диаметр клеток 

дистальных извитых канальцев составил 

5,74±0,91 мкм (у больной птицы) и 

6,15±0,07 мкм (у здоровой птицы).  Корот- 
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кий диаметр клеток дистальных извитых 

канальцев составил 4,53±0,38 (у опытных 

птиц) и 6,05±0,04 (у птиц, у которых не 

наблюдалось признаков поражения по-

чек). Размеры ядер клеток стенки дисталь-

ных извитых канальцев почек двух групп 

птиц незначительно разнились между со-

бой. Так, длинный и короткий диаметры 

ядер у птиц обеих групп изменялись на 

1,18% и 1,33% соответственно. 

Диаметр собирательной трубки у 

кур, больных висцеральной формой подаг-

ры, находился на уровне 63,1±0,30 мкм. У 

здоровых  птиц  данный  показатель соста- 

вил 52,66±1,68 мкм. Толщина стенки со- 

бирательной трубки составила 19,97±        

0,00 мкм (у больных кур), 16,68±0,8 мкм (у 

клинически здоровой птицы). На некото-

рых участках собирательных трубочек по-

лости были заполнены уратами, которые 

находились в аморфном состоянии (рисун- 

ки 7, 8). При этом клетки стенки собира-

тельной трубки под давлением уратов вы-

глядели сморщенными, а ядра иногда и 

вовсе находились за пределами самой 

клетки. Вокруг собирательных трубочек 

наблюдались явления организации. 
 

Рисунок 5 – Система канальцев почки 

здоровой курицы. Гематоксилин-эозин. 

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240  

Рисунок 6 – Проксимальные и дистальные 

извитые канальцы почки курицы, павшей 

от подагры. Гематоксилин-эозин.  

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240  

Рисунки 7, 8 – Отложение мочекислых солей в почках кур, больных подагрой.  

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Морфометрические показатели по-

чек у клинически здоровых птиц свиде-

тельствуют о полноценно функционирую-

щем органе, способном в полной мере 

обеспечивать функциональное отправле-

ние организма на данном этапе постна-

тального онтогенеза. 

Результаты исследований почек боль-

ных птиц свидетельствуют о глубоких 

структурных изменениях, которые прояв-

ляются в увеличении толщины капсулы 

почки (в 3,3 раза), разрастании соедини-

тельнотканных структур в корковом и моз-

говом веществах, увеличении размеров 

почечных  телец (в 1,45 раза), а также  кле- 
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ток, формирующих все структурные ком-

поненты нефрона. У кур, больных по-

дагрой, и здоровых кур четко прослежива-

ется корреляция между показателями 

ядерно-цитоплазматического отношения, 

которое у птиц, больных подагрой, выше. 

Это объясняется тем, что в пораженных 

клетках почек птиц наступает угнетение 

обменных процессов и усиливаются про-

цессы гипо- и атрофии.  

На протяжении всех канальцев не-

фронов почек кур, больных подагрой, вы-

являлись соли моноурата натрия и калия в 

виде кристаллов или аморфного вещества, 

вследствие этого наблюдалось расширение 

диаметра и просвета канальцев. Пораже-

ние клеток канальцев характеризовалось 

их отеком, сморщенностью, атрофией или 

лизисом. На месте разрушенных канальцев 

и других почечных структур отмечались 

признаки организации. На значительной 

площади участков наблюдался интерсти-

циальный нефрит с явлениями фибротиза-

ции. Эти склеротические, альтеративные и 

экссудативные изменения привели к глу-

боким функциональным нарушениям, бо-

лезни и падежу птиц. 
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