
83 

 

раза через 14 дней назначения настоя лабазника. Фагоцитарный индекс 

через 14 дней составил в опытной группе 5,4 ± 1,3, а в контрольной – 

2,5 ± 1,9. 

В динамике фагоцитарного числа на протяжении эксперимента 

наблюдали положительный рост показателя у кроликов опытной груп-

пы. Через 7 дней опыта фагоцитарное число составило 6,0 ± 5,6, что 

больше показателя контрольной группы в 1,6 раза. В конце экспери-

мента показатель оставался более высоким по сравнению с контролем 

и составил 6,44 ± 3,7, а в контрольной группе – 5,2 ± 2,4. 

Настой лабазника вязолистного оказал стимулирующее действие 

на клеточные факторы естественной резистентности у кролика.  
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Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ, болезнь Гамборо) все 

еще остается актуальной проблемой для современного птицеводства и 

характеризуется поражением клоакальной бурсы, иммунодефициами и 

нефрозо-нефритами [1-8]. Цель работы – установить патологоанатоми-

ческие изменения у цыплят при ИББ. 

Исследования проводили на трупах цыплят 29-40-суточного воз-

раста, поступивших в прозекторий кафедры патанатомии и гистологии 

УО «ВГАВМ» из птицеводческих хозяйств Республики Беларусь для 

проведения диагностического вскрытия и установления причины па-

дежа. При аутопсии трупов пользовались схемами описания органов и 
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принципами построения патологоанатомического диагноза, которые 

используются в патологической анатомии.  

При внешнем осмотре трупов устанавливали истощение тушек 

цыплят, общую анемию, инфантилизм.  

При патологоанатомическом вскрытии трупов отмечали увеличе-

ние в размере (в 2-3 раза) клоакальной бурсы. Слизистая оболочка ее 

отечная, диффузно покрасневшая, с точечными кровоизлияниями. Не-

редко между складками выявлялся фибринозный экссудат. При подо-

стром течении бурса выглядела уменьшенной в размере, происходило 

истончение складок слизистой оболочки. Селезенка при ИББ была уве-

личена в размере, форма не изменена, цвет темно-красный, мягкой 

консистенции, рисунок строения сглажен, соскоб пульпы обильный. 

Дольки тимуса были уменьшены в размере, дольчатость слабо выра-

жена. Мышцы были обезвожены, бледные, нередко с петехиальными 

или диапедезными кровоизлияниями. Также отмечались кровоизлия-

ния в слепокишечных миндалинах и слизистой оболочке кишечника. 

При этом стенка кишечника была утолщена, собрана в складки, крас-

ного цвета, на слизистой оболочке отмечалось отложение слизи серого 

цвета. В печени и миокарде отмечались признаки зернистой и жировой 

дистрофии. В почках установлен нефрозонефрит, переполнение моче-

точников солями мочевой кислоты. Иногда наблюдалось скопление 

фибрина на серозных оболочках. 

Патологоанатомический диагноз ИББ: 1. Серозное, серозно-

геморрагическое, фибринозно-некротическое воспаление клоакальной 

бурсы (при остром течении), атрофия и истончение стенок, кистоз (при 

подостром течении); 2. Серозно-геморрагическое воспаление селезен-

ки; 3. Атрофия тимуса; 4. Кровоизлияния в мышцах грудины, бедер, 

крыльев, в слепокишечных миндалинах; 5. Зернистая дистрофия пече-

ни; 6. Острый катаральный энтерит; 7. Нефрозонефрит, переполнение 

мочеточников мочекислыми солями; 8. Серозно-фибринозный периге-

патит, аэросаккулит, плевроперитонит, перигепатит; 9. Истощение, 

общая анемия, отставание в росте и развитии. 

Таким образом, при ИББ у цыплят формируется комплекс патоло-

гоанатомических изменений, приводящий к иммунодефициту, вслед-

ствие поражения клоакальной бурсы и селезенки как органов крове-

творения и иммунной системы. На этом фоне наслаивается условно-

патогенная микрофлора, что приводит к развитию вторичной инфек-

ции и гибели птицы.  
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Для обеспечения безопасности меда, его конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках необходимо учитывать современные 

международные требования к его качеству и безопасности по норма-

тивным документам ЕС. ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральный. Техни-

ческие условия» устанавливает требования к показателям качества 

натурального меда, гармонизованные с международными, ведь про-

дукция пчеловодства стала конкурентоспособной на мировом рынке.  

Цель работы – оценка качества натурального пчелиного меда при 

существующих методах его экспертизы, сравнение некоторых методов 

исследования в соответствии с международными требованиями. 

Установлено, что по показателям качества исследуемый мед от-

вечает национальному стандарту ДСТУ 4497:2005. Цвет гречишного 

меда светло-коричневый, с красноватым оттенком, прозрачный; поле-

вого – светло-янтарный, прозрачный; акациевого – светло-янтарный, 

прозрачный; лесного – янтарный, прозрачный. Гречишный мед – со 

специфическим сильным характерным ароматом; полевой – с более 

тонким ароматом и разнообразным букетом; акациевый – менее аро-

матный, с приятными тонкими нотками букета акации; лесной – очень 


