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У голубей, больных сальмонеллезом, в сыворотке крови было увеличено количество об-
щего белка, застой крови в сосудах почек и печени, отек и очаги некроза слизистой оболочки 
кишечника на всем протяжении. Селезенка увеличена и дряблая. Легкие имели очаги серозно-
катарального воспаления. 

Данные гематологических, биохимических, патоморфологических и других исследований 
будут способствовать установлению диагноза заболеваний голубей более точно и в короткие 
сроки.  
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В статье представлены результаты сравнительно-анатомического и морфометрического ис-
следования позвоночного столба животных отряда Хищные. Установлено, что относительная длина 
шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника зависит от образа жизни и спо-
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The article presents the results of comparative anatomical and morphometric study of the vertebral column 
of animals of Carnivorous. It is established that the relative length of the cervical, thoracic, lumbar and sacral 
spine depends on the lifestyle and method of locomotion of animals. Keywords: vertebral column, carnivores, 
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Введение. Первостепенным в изучении дикой фауны являются исследования по морфо-
логии, физиологии и экологии животных, которые смогут дать полный базисный объем инфор-
мации для разработки научных основ разведения и содержания зверей в неволе, а также повы-
сить их численность в условиях охотничьих и промысловых угодий [12].  

Биоморфология систем и органов животных отряда Хищные, несмотря на многовековой 
период изучения и наличие большого количества публикаций, остается далеко не изученной [1, 
2, 3, 4, 5]. Это в полной мере касается и позвоночного столба, выполняющего важную роль в 
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координации работы грудных и тазовых конечностей животных [7, 9].  
В морфологической науке наиболее доступным и наглядно-значимым методом является 

морфометрия [12]. Для позвонков шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового 
отделов позвоночного столба собаки и кошки, наряду с наличием общих морфологических при-
знаков, характерны и видовые отличия, в том числе и морфометрических показателей [8, 9, 14]. 
В то же время специалисты ветеринарной медицины при определении видовых признаков 
близких по строению позвонков мелких домашних, охотничьих и промышленных плотоядных 
животных, оказываются в тяжелой ситуации, поскольку источники литературы касательно этого 
вопроса единичны или носят фрагментарный характер [7, 14]. 

Целью нашей работы было изучить особенности морфологии шейного, грудного, пояс-
ничного и крестцового отделов позвоночного столба у некоторых представителей отряда Хищ-
ные. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на кафедре анатомии и ги-
стологии факультета ветеринарной медицины Житомирского национального агроэкологическо-
го университета. Объектом исследования были скелеты позвоночного столба собаки домашней 
– Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 (n=3), кошки домашней – Felis domesticus Linnaeus, 1758 
(n=3), волка – Canis lupus Linnaeus, 1758 (n=2), лисицы обыкновенной – Vulpes vulpes Linnaeus, 
1758 (n=3), куницы каменной – Martes foina Erxleben, 1777 (n=6), хорька лесного – Mustela 
putorius Linnaeus, 1758 (n=6), барсука обыкновенного – Meles meles Linnaeus, 1758 (n=6) и выд-
ры речной – Lutra lutra Linnaeus, 1758 (n=6). На остеологических препаратах от животных по-
следних четырех видов по методике О.Я. Пилипчука [9] определяли показатели абсолютной и 
относительной длины шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночного 
столба. Полученные данные обрабатывали вариационно-статистическим методом с использо-
ванием программного пакета «Statistica 6» для Windows XP.  

Результаты исследований. Для шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов 
позвоночного столба животных отряда Хищные (собака, кошка, волк, куница, хорек, барсук, ли-
сица, выдра) характерны общие анатомические особенности строения позвонков. Исследова-
ние шейного отдела позвоночника животных показало, что крылья атланта тонкие, плоские, по-
ставлены горизонтально, четырехугольной или треугольной формы. Дорсальный бугорок слабо 
выражен, вентральный – острый. Поперечное отверстие открывается в плоскую крыловую ямку. 
Вместо крылового отверстия имеется крыловая вырезка. У куницы и хорька крыловая вырезка 
отсутствует, а в основе крыльев атланта каудально начинается поперечный канал, который 
продолжается в крыловое отверстие (рисунок 1). 

 

 
1 – крылья; 2 – вентральный бугорок; 3 – крыловая вырезка; 4 – межпозвоночное отверстие;  

5 – поперечное отверстие; 6 – крыловое отверстие 
Рисунок 1 – Атлант cобаки (А), лисицы (Б), куницы (В), вид с дорсальной поверхности.  

Макропрепараты 
 

В осевом позвонке шейного отдела позвоночного столба исследуемых животных гребень 
краниально нависает над зубом. Каудально он срастается с каудальными суставными отрост-
ками (кроме куницы и хорька). Зуб имеет округло-вытянутую форму и несколько изогнут вверх 
(рисунок 2). Для типичных шейных позвонков свойственны плоские, косо поставленные головки 
и ямки. Поперечные отростки срастаются с рудиментами ребер. Сосцевидные отростки распо-
ложены на каудальных суставных отростках в виде бугорков (лисица, волк) или конусов (живот-
ные других видов). Имеются поперечные отверстия. В шестом шейном позвонке остистый отро-
сток относительно большой, головка и ямка плоские, вентральный гребень слабо выраженный. 
В седьмой шейном позвонке поперечный отросток короткий. Остистый отросток направлен кра-
ниально (лисица), каудально (куница, хорек) или перпендикулярно (животные других видов). 
Поперечное отверстие отсутствует.  

Морфометрическим исследованием установлены разные значения абсолютной длины 
шейного отдела позвоночного столба (5,1±0,48 см – у хорька, 7,4±0,83 см – у выдры, 7,6±0,34 
см – у куницы, 11,5±1,21 см – у барсука). Что касается относительной длины шейного отдела, у 
прыгающего и бегающего хорька и прыгающей и лазающей куницы этот показатель равен 
21,79±1,17 и 22,49±2,54% соответственно. У выдры и барсука он увеличивается соответственно 
до 23,41±1,05 и 25,16±3,06%, что, возможно, обусловлено неодинаковой ролью сосредоточен-
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ных на голове органов чувств, защиты и нападения, а также тем, что у передвигающихся прыж-
ками животных голова является балансиром для тела [7, 10, 11, 13]. 
 

 
1 – гребень; 2 – зуб; 3 – каудальный суставной отросток; 4 – поперечный отросток 

Рисунок 2 – Осевой позвонок cобаки (А), лисицы (Б), куницы (В),  
вид с латеральной поверхности. Макропрепараты 

 
Грудной отдел позвоночного столба образован грудными позвонками, количество которых 

у собаки, волка, лисицы и кошки равно 13, у куницы и хорька – 14, барсука и выдры – 15. Абсо-
лютная длина грудного отдела наименьшая у хорька (10,2±1,04 см), несколько больше у выдры 
(12,2±2,63 см) и куницы (14,2±0,82 см), наибольшая - у барсука (20,3±1,51 см).  

В грудных позвонках поперечные отростки развиты слабо. Суставные отростки выражены 
только на первом и последних грудных позвонках, тогда как на других они представлены су-
ставными поверхностями. Сосцевидные отростки расположены на поперечных отростках. На 
первых 8–10 грудных позвонках реберные ямки глубокие, остистые отростки наклонены ка-
удально. На грудных позвонках, расположенных позади диафрагмального, остистые отростки 
наклонены краниально. Их свободный конец у собаки, лисы и куницы утолщен. На последних 
грудных позвонках расположены добавочные отростки и вентральный гребень.  

В биомеханике локомоции хищных млекопитающих грудной отдел позвоночника является 
своеобразным рычагом для приложения силы мышц плечевого пояса и дорсальных мышц по-
звоночного столба [5, 6, 8]. Поэтому показатели относительной длины грудного отдела позво-
ночника у быстробегающей куницы (42,01±4,12%) меньше, чем у медленнее передвигающихся 
хорька (43,6±3,72%) и барсука (44,42±4,09%). У выдры, адаптированной к водной среде, отно-
сительная длина грудного отдела позвоночника наименьшая – 38,61±2,05%. Это согласуется с 
мнением других авторов [6, 7], что длинный грудной отдел позвоночника обеспечивает мышцам 
плечевого пояса и дорсального тяжа позвоночного столба преимущество в силе, а не в скоро-
сти действия. Короткий грудной отдел облегчает подъем тела животного при становлении на 
тазовые конечности [7].  

Поясничный и крестцовый отделы позвоночного столба животных ряда Хищные исполня-
ют наиболее сложную функцию в координации работы их конечностей [8, 9]. Исследуемых жи-
вотных мы условно поделили на две группы: с длинным поясничным (6 позвонков), коротким 
крестцовым (3 позвонка) отделами (куница, хорек) и с коротким поясничным (5 позвонков), 
длинным крестцовым (4 позвонка) отделами (барсук, выдра). 

На поясничных позвонках тела длинные, вентральные гребни отсутствуют. Головки, ямки 
и суставные поверхности каудальных суставных отростков плоские. Поперечные отростки хо-
рошо выражены, направлены кранио-вентрально (рисунок 3). Свободный конец последних рас-
ширяется у собаки, волка и суживается у других видов животных. Сосцевидные отростки распо-
ложены на краниальных суставных отростках. Остистые отростки одинаковой высоты. Их вер-
хушки суживаются и направлены краниально.  
 

 
1 – остистый отросток; 2 – поперечный отросток; 3 – головка; 4 – краниальный суставной отросток 

Рисунок 3 – Поясничный позвонок cобаки (А), лисицы (Б), куницы (В),  
вид с кранио-латеральной поверхности. Макропрепараты 

 
Межпозвоночные отверстия узкие. Добавочные отростки  расположены только на первых 

поясничных позвонках. У кошки между последним поясничным позвонком и крестцовой костью 
есть междуговое поясничное отверстие. 

Известно, что длинная поясница способствует увеличению длины бросков тела животного 
при беге за счет увеличения амплитуды разброса грудных и тазовых конечностей [7]. Нами 
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установлено, что более длинная поясница свойственна кунице (абсолютная длина – 9,6±0,52 
см, относительная длина – 28,4±3,62%), у которой прыжковая локомоция чередуется с лазани-
ем по деревьям и камням. Несколько короче она у хорька (абсолютная длина – 6,1±0,31 см, от-
носительная длина – 26,07±4,63%).  

Для поясничного отдела позвоночного столба барсука характерно редуцированное коли-
чество позвонков и прочное их соединение, от чего подвижность поясницы ограничена [5, 8]. 
Показатели абсолютной и относительной длины поясничного отдела позвоночника барсука 
равны соответственно 9,9±0,83 см и 21,7±2,16%.  

Выдра плавает за счет гребковых движений укороченных конечностей с развитыми между 
пальцами плавательными перепонками без особого участия позвоночного столба. Роль по-
следнего существенна при передвижении выдры по суше. Быстрыми пробежками она преодо-
левает значительные расстояния между водоемами [7]. Что касается длины поясничного отде-
ла позвоночного столба выдры, ее абсолютный показатель составляет 8,3±0,52 см, относи-
тельный – 26,27±2,15%. 

В биомеханике локомоции животных важную роль играет и крестцовый отдел позвоночно-
го столба. Он воспринимает силу толчков, развиваемых мускулатурой тазовых конечностей, и 
передает их на позвоночный столб [5, 6, 7].  

Крестцовая кость образована сращением крестцовых позвонков. У исследуемых предста-
вителей отряда Хищные крестцовая кость короткая (рисунок 4). Ушковидные поверхности на 
крыльях направлены латерально, крестцовый канал узкий. Суставные поверхности краниаль-
ных и каудальных суставных отростков плоские. Остистые отростки сливаются только своими 
основаниями и образуют срединный гребень. Их высота уменьшается каудально.  

 

 
1 – крыло; 2 – остистый отросток; 3 – дорсальное крестцовое отверстие;  
4 – краниальный суставной отросток; 5 – каудальный суставной отросток 

Рисунок 4 – Крестцовая кость cобаки (А), кошки (Б), лисицы (В),  
вид с дорсальной поверхности. Макропрепараты 

 
Наибольшие абсолютные и относительные показатели длины крестцовой кости характер-

ны для барсука (4±0,25 см и 8,75±0,62% соответственно) и выдры (3,7±0,36 см и 11,71±1,03% 
соответственно), что, очевидно, обусловлено морфологической адаптацией к рытью (барсук) и 
плаванию (выдра). Короткая крестцовая кость создает благоприятные условия для быстроты 
балансирования тела относительно подвздошно-крестцового сочленения. Перемещение тела 
задними конечностями будет совершаться тем легче и с меньшей затратой мышечной силы, 
чем длиннее отдел позвоночника, расположенный позади крестцово-подвздошного сочленения 
и наоборот [7, 8]. Среди исследуемых хищников короткий крестец свойствен прыгающим, лаза-
ющим, бегающим животным – кунице (2,4±0,16 см, 7,1±0,74% соответственно) и хорьку (2±0,18 
см, 8,54±1,03% соответственно).  

Заключение. В морфологии позвоночного столба животных отряда Хищные (собака, 
кошка, волк, куница, хорек, барсук, лисица, выдра), наряду с наличием общих анатомических 
особенностей строения позвонков, имеются и характерные видовые отличия показателей дли-
ны его шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов, что обусловлено разным обра-
зом жизни (местообитанием) и способом локомоции. 
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Инфекционная анемия цыплят – высококонтагиозная вирусная, иммунодефицитная болезнь 

цыплят и субклиническая инфекция кур, характеризующаяся постоянной или рецидивирующей лихо-
радкой, коматозным состоянием, поражением кроветворной и иммунной систем, гангренозным дер-
матитом, серозными отеками подкожной клетчатки, злокачественной анемией. Ключевые слова: 
птица, вирусы, инфекционная анемия цыплят, клинические признаки, диагностика. 
 

INFECTIOUS CHICKEN ANAEMIA  
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*Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
**Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation 

 
Infectious anemia of chickens is a highly contagious viral, immunodeficient disease of chickens and a sub-

clinical infection of chickens characterized by persistent or recurrent fever, a comatose state, lesion of the hema-
topoietic and immune systems, gangrenous dermatitis, seromas of subcutaneous fiber, pernicious anaemia. 
Keywords: bird, viruses, infectious anaemia of chickens, clinical signs, diagnosis. 

 

Введение. Инфекционная анемия цыплят (синонимы: синдром дерматоподобной анемии, 
«синее крыло», «геморрагический синдром», ИАЦ) – высококонтагиозная вирусная, иммуноде-
фицитная болезнь цыплят и субклиническая инфекция кур, характеризующееся постоянной или 
рецидивирующей лихорадкой, коматозным состоянием, поражением кроветворной и иммунной 
систем, гангренозным дерматитом, серозными отеками подкожной клетчатки, злокачественной 
анемией [1, 8]. 

Естественное течение ИАЦ установлено только среди цыплят, другие виды птиц могут 
заражаться, но инфекция протекает субклинически. Инфекция чаще проявляется у цыплят, ро-
дители которых были инфицированы в начале или на пике яйценоскости [10, 15]. По всей види-
мости, это связано с инициированием латентного вируса, обусловленного стрессом с началом 
яйцекладки или гормональными изменениями. При этом у кур-несушек болезнь клинически не 
проявляется, сохраняются высокие показатели яйценоскости, оплодотворяемости и вы-
водимости инкубационных яиц [7, 8]. 

Цель исследования - изучение доступных литературных данных по биологическим свой-
ствам возбудителя ИАЦ и клинико-эпизоотологические особенности инфекции.  

Вирус анемии цыплят впервые был выделен в 1979 г. в Японии, отмечая его у птицы, 
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