
В 1926 году Чарльз Морис (Mauгice Charles Pincoffs, 1886 - 1960) доказал, что удалив мозговое вещество, 
свое действие начинает проявлять кора [20]. В 1929 году ученый Вальтер Брадфорд (Walter Bгadford Cannon, 
1871 - 1945) ставит эксперименты на крысах и доказывает, на сколько важна функция медуллы и гормона 
адреналина для поддержания гомеостаза во время напряжения организма. Студент Хане Селье (Hans Selye, 
1907 - 1982), продолжал исследования в направлении своего учителя Брадфорда. Он же проследил наиболее 
значимые перестройки надпочечной железы при стрессе у животных [3]. В 1936 году Карл Блашко (Karl Felix 
Blaschko) экспериментально на кошках открывает гормон мозгового вещества - норадреналин [2]. В 1955 году 
морфологом Дарси (Jeffrey Darcy Lever) была впервые изучена ультроструктура медуллы надпочечника и он 
первый вводит понятие А- и Н-клетки [16]. В 1965 году Эрнест Коупланд (Ernest Couplaпd) выпускает книгу по 
медулле и ее хромаффинным клеткам, которая берется на сегодняшний день за основу классической гистологии 
мозгового вещества надпочечника. 

Ленинградская школа морфологов под руководством профессора 3.С. Кацнельсона, в 1956 году одна из 
первых кто затронул вопрос о генезе и морфологии коркового вещества надпочечников у животных. В 1960 году 
З.С. Кацнельсон, Е.М. Ледяева, Г.А. Подгорная, В.П. Александрова и другие исследователи начинают углубленно 
заниматься вопросом гистогенеза коры у млекопитающих. 

На основании полученных данных профессором 3.С. Кацнельсоном и его ученикам история морфологии 
открытия надпочечной железы можно считать законченной, однако следует добавить, что американские ученые в 
1936 году из экстрактов коры железы выделили в чистом виде кортизон, а в следующем году и гидрокортизон 
(кортизол). Полный синтез адренокортикотропного гормона осуществлен в 1966 году и лишь в 1981 -
установлена структура кортикотропин рилизинг-фактора. 

На сегодняшний день развитию морфологической науки в изучении надпочечной железы способствуют 
работы таких исследователей как Овчаренко Н.Д. (у марала), Межнин Ф.И. (у тюленей), Луппова И.М. (у нутрий), 
Степанов А.В. (у яков), Горбачев А.Л. (у северных оленей), Торгун П.М. (у северных морских котиков, речных 
бобров и норок), Трубечкова Н.О. (у крыс), Горбачева Е.С. (у кулундинских овец), Волкова М.В. и Пронин В.В. (у 
романовских овец), Федотов Д.Н. (у свиней), Шуркалова Т.А. (у серебристо-черных лисиц), Атагимов М.3. и 
Шишкин АЛ. (у крупного рогатого скота). 

Авторы выражают огромную благодарность за помощь в написании статьи Stephen W. Caгmichael -
профессору Departmeпt of Anatomy, Editor-in-Chief Clinical Anatomy, Rochesteг, USA. 
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При патоморфологическом, гистологическом исследовании внутренних органов павших подопытных 
животных всех экспериментов мы пришли к выводу, что у овец и ягнят зараженных пневмовирусными 
инфекциями: ПГ-3, АДВ, РСИ при дополнительном заражении их радиоактивными веществами, ускоряется 
инфекционный процесс заболевание обостряется в 2-5 и более раз в зависимости от дозы облучения, 
снижается иммунный фон организма овец и ягнят, вызывается репродукция вирусов и животные в острых 
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случаях болезни падают, а в более легких формах болезнь переходит в продолжительную хроническую 

форму и приводит их к гибели. 

At pathoтorphological histo/ogica/ research of inteтals of fa/len experiтental апiта/ in а// experiтents were foиnd, 
that sheep and /атЬs infected with pneитoviruses as: Parainflиenza-3, Adenoviridae, RDJ at additional infection with 
radioactive sиbstances, infectioиs process increases ир to 2-5 and тоге tiтes depending оп irradiation doze. The 
iттипitу of sheep and /атЬs decreased caиsing the reprodиction of viruses and in асиtе cases aniтals аге Jost, Ьиt in 
Jow forms of virиs reprodиction disease transformed to chronic form. 

Введение. Территория Кыргызстана расположена на высоте от 500 м до 4500 м над уровнем моря и 
является местом формирования водных ресурсов для государств Центрально-Азиатского региона. На его 

территории находятся 49 урановых хвостохранилищ и 80 отвалов горных пород, где захоронены 70 млн. м3 

отходов уранового производства, в нем первоначальная общая мощность экспозиционной дозы у - излучения 
каждого уранового хранилища составляет от 30 до 100 и более тыс. мкр./час. 

Естественный радиационный фон на территории республики существует на протяжении всей истории Земли, 
следовательно, естественная радиоактивность представляет собой фактор среды, в которой происходит 
онтогенетическое и филогенетическое развитие организмов. Естественную радиоактивность составляют 
космические лучи и радиоактивные элементы земной коры, она изменяется в зависимости от солнечной 
активности, высоты над уровнем моря, широты и климатических условий. (АД.Белов 1999) 

Вторым компонентом, составляющим природный радиоактивный фон земли, являются естественные 

радиоактивные элементы: уран, радий, калий, торий, углерод, тритий и многие другие. 
В республике горная местность составляет 84%, и радиоактивные тяжелые элементы содержатся 

преимущественно в горных гранитных породах. Поэтому в разных районах доза гамма-излучения различных 
земных пород колеблется в значительных пределах - от 26 до 1150 мрад/год. Однако имеются районы, где в 
отдельных местностях в почве с ураном и радием доза природного фона составляет 12-70рад/год, что в 100-500 
раз выше среднемирового уровня (пронвинции «Мин-Куш», «Майлу-Суу», «Каджи-Сай», «Ак-Суею>, «Ак-Тюз», 
«Сулюкта» и др.) 

Биологическое действие различных видов ионизирующих излучений в большой степени зависит от глубины 
их проникновения в вещество. Гамма-лучи, рентгеновские лучи и нейтроны имеют большую, а зараженные 
корпускулярные излучения (альфа и бета - частицы) - малую проникающую способность (В.А. Киршин, 
АД.Белов, В.А.Бударков, 1986). 

Материалы и методы. Изучив все районы, где находятся урановые хвостохранилища, нами 
проведены полевые эксперименты в трех геохимических провинциях: «Мин-Куш», «Майлу-Суу», «Каджи-Сай». 

Геохимическая провинция «Мин-Куш» расположена в Джумгальском районе Нарынской области на высоте 
2500 м - 3000 м над уровнем моря, территория провинции занимает более 1000 га земли, имеется 716 голов 
крупного рогатого скота и 2426 голов овец и коз. В данной местности проживают 2200 человек. В окрестностях 
поселка Мин-Куш расположено 7 законсервированных урановых штолен и шахт. 

Геохимическая провинция «Майлу-Суу» находится в Ноокенском районе Джалал-Абадской области в зоне на 
склонах ферганского хребта на высоте 1100-1200 м над уровнем моря. Территория занимает более 900 га земли, 
на ней проживает 23000 человек и содержится 2800 голов крупного рогатого скота, 6000 голов овец и коз. В 
данной местности имеется 23 урановых хвостохранилища и 18 отвалов некондиционных урановых руд, где 
захоронено 1,9 млн/м3 отработанной урановой руды. Основными радионуклидами в отходах являются радий-226 
со средней концентрацией 2,8х10-4 % и уран 104х10-4%. 

Геохимическая провинция «Каджи-Сай» расположена на южном берегу озера Иссык-Куль в Тонском районе 

Иссык-Кульской области на высоте 1980-2200 м над уровнем моря, территория занимает 315 га земли, 
проживает 4,5 тысяч человек, содержится 356 голов крупного рогатого скота, 1700 голов овец и коз. В 

хвостохранилище захоронены отходы уранового производства с общим объемом 400 тыс/м3 . 
В данных местностях содержание урана в растениях оказалось в десятки и сотни раз выше кларкового 

значения чистой зоны. В «Мин-Куше» этот показатель составляет О,02-5,4х1 о-<>г/г сухого вещества, в «Майлу
Суу» О,01-О,59х10-<>г/г, в «Каджи-Сай» О,01-О,56х10-вг/г сухого вещества. 

Во всех этих существующих источниках ионизирующих излучений (a,f3,y) наиболее часто регистрируют 
гамма-излучение, обладающее большой проникающей способностью и оказывающее сильное воздействие на 

биообъекты. 
Нами в трех геохимических урановых провинциях был поставлен первый эксперимент в стационаре по схеме: 

1 группа - 15 овцематок, 11 группа (опыт) - 15 ягнят текущего года рождения, неблагополучных по 
пневмовирусным инфекциям, 111 группа (контроль) - 15 овец и ягнят, из них: 7 овец и 8 ягнят были привезены из 
благополучной отары нерадиоактивной зоны. Всего в трех провинциях было в опыте 135 овец и ягнят. Второй 
эксперимент был поставлен на различных расстояниях от эпицентра хвостохранилищ для выяснения степени 

заражения. В данном эксперименте было использовано в трех провинциях 330 голов овец и ягнят текущего года 
рождения по одинаковой схеме. Первая зона: подопытные животные размещены на расстоянии от 200 м до 2 км 
вокруг рудника или шахты в количестве 15 овец и 15 ягнят. Вторая зона: 15 овец и 15 ягнят разместили на 
расстоянии от 3 км до 10 км. Третья зона: 15 овец и 15 ягнят разместили на расстоянии более 10 км от 
радиоактивной зоны. В качестве кснтроля использовали 10 овец и 10 ягнят из отар, благополучных по 
пневмовирусным инфекциям овец и с пастбищ, незараженных радионуклидами, их разместили на расстоянии 50 
км от неблагополучной по ионизирующим излучениям местности. 

Эксперименты проводились в течение 6 месяцев. Животных первого стационарного эксперимента постоянно 
кормили кормами с радионуклидами и поили водой, загрязненной радиационной пылью. Во всех зонах овцы и 
ягнята содержались свободно с выпасом на пастбищах. 

Результаты исследований в первом эксперименте показали, что уже на 14-й день ягнята начали больше 
лежать, появилось слезотечение из глаз и выделения из носа, а у отдельных животных - изо рта, повысилась 
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температура тела до 40,7±3,О с0 , отсутствовал аппетит, шерстный покров становился матовым, глазные яблоки 
начали западать в орбиту, зрачки расширялись, походка становилась слабой, неуверенной, шатающейся. У 
отдельных животных появлялась тошнота, рвота, поносы, запоры. При этом у ягнят из отары, неблагополучной 
по пневмовирусным инфекциям, под действием ионизирующих излучений развивалось острое течение вирусных 
респираторных инфекций, резко снижалась резистентность организма, уменьшалось количество кроветворных 
клеток, развивался вторичный иммунный дефицит клеточного и гуморального типов, неспецифические факторы 

иммунитета, что проявлялось уменьшением активности макрофагов и микрофагов, снижением синтеза 
интерферона в крови. В результате сr.;еди ягнят во 11 группе опыта на 30,41,65,70,80 и 101 дни пало 7 ягнят, на 
35,45,59,80 и 100 дни в 1 группе пало 6 взрослых овец. У остальных подопытных животных болезни приобретали 
хроническое течение, животные стали худеть и слабо передвигаться. У овец в период переболевания 
пневмовирусными инфекциями (парагрипп-3, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекции) на фоне 
ионизирующего излучения летальность составила до 40%, а у ягнят - до 54%. 

Во втором эксперименте в 1 зоне пало 12 ягнят и 9 овец. Во 11 зоне - 10 ягнят и 7 овец, в 111 зоне пало 8 ягнят 
и 5 овец. В контрольной группе пал 1 ягненок по причине травмы конечностей. 

Таким образом, особо выраженное острое течение пневмовирусных инфекций наблюдалось у овец и ягнят 1-
11 зон, постоянно подвергавшихся ионизирующему излучению. 

Внутренние органы от свежих трупов своевременно доставлялись на кафедру патологической анатомии, 
гистологии и ветеринарно-санитарной экспертизы института ветеринарной медицины и биотехнологии 
Кыргызского аграрного университета. Одновременно из трех провинций больные овцы и ягнята, находящиеся в 
опыте и контроле, доставлялись для вынужденного убоя и полного патологоанатомического исследования 
органов и тканей. 

Морфологическое исследование внутренних органов павших и вынужденно убитых животных проводилось 
под руководством заслуженного патологоанатома, доктора ветеринарных наук, профессора К.С.Арбаева. При 

исследовании нами была поставлена цель изучить влияние ионизирующих излучений на организм животных при 
заболеваниях органов дыхания вирусной этиологии. В результате проведенных исследований нами установлены 

следующие патологоанатомические изменения. 

Кожный покров. У овец, перенесших летальную, сублетальную формы облучения, ухудшалось качество 
шерсти, сокращалось выделение кожного сала, снижалась товарная ценность шкур, в отдельных местах на 

коже выявлялся гиперкератоз, кровоизлияния, очаговые некрозы на коже, поражение нижних частей 

конечностей, живота, слизистой оболочки рта, носа и глаз. 
Сердечно-сосудистая система. Наиболее характерным признаком при воздействии радиации являлось 

быстрое поражение кроветворной ткани: лейкопения, анемия, гибель клеток костного мозга и селезенки, 
наблюдалась лимфопения, отмечалось уменьшение количества эритроцитов в периферической крови, 
снижение общего количества клеток крови в 1 мм3 костномозгового пунктата. При этом наблюдалось угнетение 
биоэнергетических реакций, подавление синтеза ДНК, РНК, белков. Общее количество лимфоцитов снижалось в 
20 раз, а число тромбоцитов - на 50%. 

Органы пищеварения. В желудке наблюдалась гиперсекреция, выраженные морфологические изменения в 
стенке и слизистой оболочке: кровоизлияния, язвы, катаральные, катарально-геморрагические, геморрагические, 
язвенно-некротические поражения, свищи и рубцовые стенозы в различных участках желудка и кишечника, 
наличие крови в кале. В печени - зернистая и жировая дистрофия, некроз печеночной ткани, очаги 
кровоизлияния, катаральное воспаление с кровоизлияниями в слизистой оболочке стенки желчного пузыря. 

Органы дыхания. Кровоизлияния в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, застойные явления, 

отек, эмфизема, множественные кровоизлияния в легких, выявлялись множественные формы пневмонии - от 

острой катаральной до катарально-геморрагической, крупозной и абсцедирующей, а также ателектазы, плеврит и 
фиброз. 

Мочеполовые органы. Воспаление почек и мочевыводящих путей, кровоизлияния, застойные явления и 
дистрофические изменения, нефросклероз, кровоизлияние в стенках мочевого пузыря. 

Кости хрящи и мышцы. Сужение кровеносных сосудов, дистрофия тканей, хрящей и костей. Кости 
становятся мягкими, хрупкими, ломкими (остеопорозы, остеонекрозы и остеомиелиты, злокачественные 
новообразования, кариес зубов, выра>+iенная дистрофия мышечных волокон, они легко рвутся). 

Органы размножения. Уменьшение семенников в размерах и гибель спермиогенного эпителия, 
дистрофические и некротические изменения в паренхиме железы, многочисленные кровоизлияния, в семенных 
канальцах скопления клеток в состоянии некроза. В яичниках - некроз тканевых и клеточных элементов, разроет 
соединительной ткани, атрофия. 

Заключение. В результате проведенных исследований нами установлено, что под действием 

ионизирующего излучения изменяется иммунологическое состояние организма, под влиянием как больших, так и 

малых доз радиоактивного вещества. Большие дозы ионизирующих излучений в 1 зоне второго эксперимента 
привели к ослаблению общей резистентности организма, иммунного фона животных и размножению вирусов и 
бактерий. Малая доза ионизирующих излучений в 111 зоне второго эксперимента привела к повышению общего 
иммунологического состояния организма. В целом ионизирующие излучения нарушают сложный комплекс 
защитных механизмов организма: резистентность барьеров, бактерицидность крови и секретов, клеточные 
реакции, антителогенез. У животных, получивших высокие дозы радиоактивных веществ, резко повышается 
чувствительность к возбудителям инфекций. 
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