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Заключение. 1. В связи с увеличением в промышленных уловах 
окуня требуется организация целенаправленного его вылова. 

2. По наличию белка и жира в тканях и органах окуня, обитающего 
в реке Енисей, можно отнести к высокобелковым, особо жирным ры-
бам. 

3. Биологическая ценность продукции от окуня по общей сумме 
аминокислотного СКОРа очень высока. 

4. Содержание полного комплекса витаминов свидетельствует о 
хорошей физиологической ценности изученных образцов [4]. 
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Аннотация. Несмотря на макроскопические описания пищеварительного тракта 

щуки, в имеющейся литературе встречаются лишь единичные описания его гистологи-
ческого строения. Изучение гистологических особенностей железистого аппарата про-
водили на кафедре патологической анатомии и гистологии УО ВГАВМ. Железистые 
клетки, находящиеся в концевых секреторных отделах желез и в слизистой оболочке 
желудка, имеют наибольшие размеры, чем клетки, расположенные в эпителии слизистой 
оболочки кишечника. Полученные результаты дают представление о строении желези-
стого аппарата желудка и кишечника щуки. 

 



45 

Северная или обыкновенная щука (Esox lucius) – пресноводный 
вид, относящийся к семейству Esocidae. Это наиболее распространен-
ный вид рыб, населяющий реки, пруды и озера Северной Америки, 
Европы и Азии, кроме того, ценный промысловый вид.  

Несмотря на макроскопические описания пищеварительного тракта 
щуки, в имеющейся доступной литературе встречаются лишь единич-
ные описания его гистологического строения. Поэтому углубленное 
изучение особенностей ее пищеварительного тракта (в частности осо-
бенностей строения желудка и кишечника) гистоморфологически 
очень полезно для понимания физиологии пищеварения щуки, диагно-
стики некоторых кишечных заболеваний и составления подходящих 
рационов. 

Целью работы являлось изучение особенностей строения желези-
стого аппарата желудка и кишечника щуки обыкновенной. 

Работу по изучению морфометрических особенностей пищевари-
тельного тракта щуки обыкновенной проводили на кафедре патологи-
ческой анатомии и гистологии УО ВГАВМ. Исходным материалом для 
исследований служили 3 особи щуки обыкновенной, пойманные на 
реке Каспля в районе городского поселка Сураж в возрасте 4 лет. Объ-
ектом исследований служили участки стенки желудка и кишечника. 
Кусочки органа фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального фор-
малина и 96%-ном этиловом спирте. Изготавливали гистологические 
срезы толщиной 3–5 мкм на санном МС-2 микротоме и окрашивали 
гематоксилин-эозином. Абсолютные измерения структурных компо-
нентов осуществляли с помощью светового микроскопа «Olympus» 
модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы DCM-130. 

Длина желудочной железы щуки колеблется от (4792,30 ±80,16) мкм 
до (5119,80 ± 14,7) мкм (среднее значение – 4091,08 мкм), ширина же-
лезы составляет от (661,84 ± 121,83) мкм до (1636,30 ± 44,76) мкм 
(среднее значение – 1208,58 мкм). Исходя из полученных результатов, 
можно сделать заключение, что железистый аппарат щуки хорошо 
развит и имеет значительные размеры, связанные с секреторной функ-
цией, что в первую очередь характеризует тип питания хищника. 

Нами также были проведены линейные промеры бокового ответв-
ления железы желудка щуки. Длина бокового «кармана» желудочной 
железы щуки колеблется от (85,50 ± 3,90) мкм до (87,53 ± 5,83) мкм 
(среднее значение – 86,79 мкм), ширина «кармана» составляет от 
(47,20 ± 3,43) мкм до (48,25 ± 4,32) мкм (среднее значение – 47,74 мкм). 
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В эпителии железы и слизистой оболочки желудка на всем протя-
жении встречаются железистые клетки, которые сходны с бокаловид-
ными клетками у млекопитающих. Длина железистых клеток слизи-
стой оболочки желудка щуки колеблется от (39,14 ± 9,86) мкм до 
(46,43 ± 8,11) мкм (среднее значение – 41,76 мкм), ширина составляет от 
(22,49 ± 3,74) мкм до (24,46 ± 4,74) мкм (среднее значение – 23,49 мкм). 

Также были проведены промеры радиусов, наполненных секретом 
железистых клеток желудка, как в самой желудочной железе, так и сре-
ди клеток однослойного призматического эпителия слизистой оболочки 
желудка. В результате проведенных исследований определено, что ра-
диусы железистых клеток в желудочной железе щуки колеблются от 
(14,71 ± 0,81) мкм до (21,15 ± 1,76) мкм (среднее значение – 17,90 мкм). 
В отдельно расположенных железистых клетках слизистой оболочки 
желудка радиусы оказались такими же по размерам и колебались от 
(14,60 ± 1,87) мкм до (15,48 ± 2,24) мкм (среднее значение – 15,08 мкм). 
Полученные результаты полностью идентичны друг другу, что свиде-
тельствует о преемственности железистого эпителия как на поверхно-
сти слизистой желудка, так и внутри желудочных желез. 

Гистологическая картина строения тонкого кишечника щуки обык-
новенной идентична общему типу строения трубчатых органов пищева-
рительной системы. Длина кишечной крипты колеблется от (223,82 ± 
± 6,15) мкм до (226,03 ± 3,42) мкм (среднее значение – 224,64 мкм), ши-
рина ворсинок составляет от (126,29 ± 6,86) мкм до (132,91 ± 10,27) мкм 
(среднее значение – 130,12 мкм). 

Радиусы железистых клеток, расположенных в слизистой оболочке 
кишечника, составляют от (9,91 ± 1,26) мкм до (10,79 ± 0,79) мкм (сред-
нее значение – 10,26 мкм). При сравнении с аналогичными показателями 
таких же клеток, расположенных на поверхности слизистой желудка, 
размеры последних оказались больше в 1,46 раза. Минимальная длина 
железистых клеток в кишечнике щуки составляет от (20,82 ± 2,27) мкм, 
а максимальная – (22,08 ± 3,42) мкм (среднее значение – 21,47 мкм), 
ширина составляет от (9,19 ± 1,15) мкм до (10,40 ± 0,81) мкм (среднее 
значение – 9,93 мкм). Если брать полученные результаты в сравнитель-
ном аспекте, то линейные размеры железистых клеток, расположенных 
в слизистой оболочке желудка щуки, больше по длине в 1,94 раза, а по 
ширине в 2,36 раза аналогичных клеток, расположенных в слизистой 
оболочке кишечника. Эта тенденция сохраняется и для радиусов желе-
зистых клеток слизистой оболочки желудка, размеры которых больше 
аналогичных показателей в слизистой оболочке кишечника в 1,46 раза. 
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Рассматривая особенности строения слизистой оболочки желудка 
щуки, можно выделить ряд особенностей, связанных с наличием в же-
лудке хорошо выраженного железистого аппарата, представленного 
массивными железами и обособленными железистыми клетками, ко-
торые участвуют в выработке желудочного секрета. Железистые клет-
ки, находящиеся в концевых секреторных отделах желез и в слизистой 
оболочке желудка, имеют большие размеры, чем клетки, расположен-
ные в эпителии слизистой оболочки кишечника. Полученные морфо-
метрические результаты дают представление об особенностях строе-
ния слизистой оболочки желудка щуки обыкновенной и указывают на 
особенности функционирования железистых клеток желудка в зависи-
мости от их места расположения в слизистой оболочке. 
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Аннотация. В статье представлена эффективность применения сухого (порошкооб-

разного) дезинфицирующего средства для санации птичников в присутствии птиц, а 
также изучено его влияние на организм индюшат и цыплят-бройлеров. Установлено, что 
использование порошкообразного дезинфектанта в качестве дополнения к подстилке 
способствовало улучшению микроклимата, в том числе снижению микробного загряз-
нения воздуха птичников, повышению сохранности и не оказывало влияния на организм 
птицы и качество продуктов ее убоя.  


