
Ученые записки УО ВГАВМ, т. 60, вып. 1, 2024 г. 
 

49 

Conclusion. The arguments presented in the content of the obtained therapeutic material allow us 
to conclude that the use of official antibiotic drugs such as  Amoxicillin, Apramycin sulfate, Ceftonit and 
Gentamicin, in combination with the systemic enzyme therapy drug Phlogenzyme, as part of complex 
treatment schemes for newborn calves with neonatal diarrhea, causes a potentiation of their therapeutic 
effect. Combining Phlogenzyme with tested antibiotics was accompanied by an increase in therapeutic ef-
ficacy by 6.7-13.3% (up to 86.6-100%). 
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Впервые определены анатомические, гистологические и морфометрические критерии по радиаци-
онно-индуцированному поражению щитовидной железы выдры речной. Доли щитовидной железы не претер-
певают морфологические формообразования, и они постоянной вытянутой лентовидной формы. Высота 
фолликулярного эпителия и индекс Брауна являются одними из признаков, которые отражают функцио-
нальное состояние щитовидной железы. У старых животных индекс Брауна имеет наибольшую величину – 
19,49±0,39 усл.ед. Структурно-адаптационные изменения указывают, что  щитовидные  железы у речной 
выдры в радиационной зоне обитания относятся  к железам мелкофолликулярного типа строения. С воз-
растом обнаруживаются немногочисленные крупные фолликулы, а в ранний геронтологический период 
также зоны дезорганизации паренхиматозных структур с полным исчезновением фолликулярного строе-
ния железы либо десквамации тиреоидного эпителия. У половозрелых животных удельная активность 137Cs 
в щитовидной железе равна 0,78±0,17 кБк/кг. Ключевые слова: щитовидная железа, морфология, выдра, 
радиация. 
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For the first time, anatomical, histological and morphometric criteria for radiation-induced damage to the thyroid 

gland of the river otter have been determined. The lobes of the thyroid gland do not undergo morphological changes, 
and they have a permanent elongated ribbon-like shape. The height of the follicular epithelium and the Brown index 
are among the signs that reflect the functional state of the thyroid gland. In old animals, the Brown index has the high-
est value - 19.49 ± 0.39 conventional units. Structural and adaptive changes indicate that the thyroid glands of the river 
otter in the radiation zone of habitat belong to the glands of the small follicular type of structure. With age, a few large 
follicles are found, and in the early gerontological period, also zones of disorganization of parenchymal structures with 
complete disappearance of the follicular structure of the gland or desquamation of the thyroid epithelium. In sexually 
mature animals, the specific activity of 137Cs in the thyroid gland is 0.78±0.17 kBq/kg. Keywords: thyroid gland, mor-
phology, otter, radiation. 

 

Введение. Радиационно-экологический мониторинг государственного природоохранного научно-
исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 
включает наблюдение и контроль состояния загрязненной радионуклидами ближней зоны Чернобыльской 
АЭС, получение базовой информации для оценки и прогноза общей радиоэкологической обстановки. Ис-
пользование данных радиоэкологического мониторинга позволяет выявлять многие закономерности из-
менения радиационной обстановки территории, существования и развития наземных и водных экосистем 
в условиях радиоактивного загрязнения территории и снятия антропогенной нагрузки [1, 2, 7]. 

Речная выдра (Lutra lutra Linnaeus, 1758) – вид хищных млекопитающих семейства куньих, ведущих 
полуводный образ жизни [3]. В странах Евросоюза проводится много исследований, посвященных 
разным аспектам экологии выдры – особенностям пространственного размещения, питанию, взаи-
моотношениям с другими видами. Созданы программы, направленные на сохранение местообита-
ний выдры, переселение и подселение животных в малочисленные исчезающие популяции, ведет-
ся мониторинг многих популяций, разработана и осуществляется европейская программа разведе-
ния выдры «The European breeding program for Lutra lutra».  

В настоящее время во многих регионах Республики Беларусь и за рубежом выдра – редкий, места-
ми исчезающий вид с сокращающейся численностью и фрагментирующимся ареалом. Причиной является 
комплекс факторов антропогенного характера: деградация местообитаний, промысловый пресс, сокраще-
ние пищевых ресурсов, загрязнение вод и прочее [2, 5, 6, 8]. Это обусловливает актуальность и необходи-
мость исследования региональных особенностей и общих закономерностей биологии и морфологии вида 
в естественных экосистемах, к которым, без сомнения, относится Полесский государственный радиацион-
но-экологический заповедник. Территория заповедника расположена в бассейне р. Припять, на кото-
рой плотность популяции выдры составляет 3-5 особей/10 км водотока. Заповедник относится к 
числу районов с благоприятными для выдры условиями обитания. Такое положение во многом со-
храняется благодаря охранному статусу, малонарушенности естественных комплексов речных пойм 
и зоны отсутствия антропогенной нагрузки. Вид полностью освоил каналы бывшей мелиоративной 
сети, где плотность популяции составила 2,3-2,5 особи/10 км водотока, а также старичные озера – 
0,5-0,6 особей/10 га. В целом численность выдры оценивается около 500 особей на территории за-
поведника [2].  

Численность обитающих в охотничьих угодьях Беларуси выдр по состоянию на 1 января 2020 
г. составила 6520 особей (при оптимальных 5259). Чем больше продолжительность жизни, тем 
больше доля взрослых и меньше доля молодых особей в возрастном составе популяций. В Белару-
си доля молодых особей в популяции выдры составляет 21-29%, половозрелых – 56-69%. В обыч-
ных условиях обитания из опасных врагов выдры можно выделить только человека. Серьезных кон-
курентов нет. Основная причина гибели, особенно у молодых животных – это неблагоприятные 
условия зимы. Половой зрелости самки выдры достигают в возрасте 2 лет, а самцы чаще в воз-
расте 3-4 лет. Спаривание, вероятно, может происходить в течение всего года, но чаще в феврале-
марте. Продолжительность жизни выдры в условиях неволи составляет 13-15 лет, однако чаще все-
го в природных условиях лишь некоторые особи доживают до 8-10 лет [2, 3, 5, 7, 8]. 

Выдра является типичным представителем хищников Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника. Как и другие хищники, выдра может служить биоиндикатором состояния 
природной среды, поэтому изучение ее органов и систем на гистологическом уровне представляет 
большой интерес для научных исследований [2, 8]. В современной биологии и ветеринарии имеется 
значительное количество работ, которые доказывают, что при воздействии ионизирующего излучения в 
клетках и тканях развиваются морфологические изменения разной степени выраженности [4, 7, 9]. Пред-
полагают, что механизмы биологических эффектов малых и больших доз облучения могут принципиально 
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отличаться. Эндокринные железы, а особенно такие, как щитовидная железа, занимают одно из цен-
тральных мест в регуляции и реализации таких жизненно важных процессов, как рост, развитие 
(включая все этапы онтогенеза), репродуктивное поведение и адаптация организма к изменяющим-
ся условиям существования [7, 10, 11]. Однако работ о влиянии радиационной среды обитания на щи-
товидную железу речной выдры в подручной литературе не имеется. 

Цель исследований – определить возрастные морфологические изменения и уровень со-
держания 137Cs в щитовидных железах выдры речной, обитающей в условиях белорусского сектора 
зоны отчуждения.    

Материалы и методы исследований. Добыча материала (при помощи капканов), вскрытие и 
изучение анатомических особенностей животных осуществлялись на территории Полесского государ-
ственного радиационно-экологического заповедника. В результате полученного материала было 
сформировано три возрастных группы из 12 животных: 1-2 года (неполовозрелые, самостоятельно 
питающиеся); 3-4 года (половозрелые); 6-7 лет (взрослые, ранний геронтологический период). Нами 
была определена удельная активность 137Cs в щитовидной железе выдры речной, обитающей в 
условия белорусского сектора зоны отчуждения.   

У животных изучали абсолютную массу долей щитовидной железы и их длину. Линейные 
размеры исследуемых органов измеряли с помощью линейки с ценой деления 1 мм и 
штангенциркуля. Абсолютную массу измеряли на электронных весах Scout Pro. Топография 
описывалась с учетом голотопии (местоположением в теле), скелетотопии (расположением органов 
в теле животного относительно элементов скелета) и синтопии (топографическое отношение органа 
к соседним анатомическим образованиям). Также отмечали внешние морфологические признаки – 
цвет, консистенцию, поверхность, вид, форму и абрис органов.  

Макрофотографирование исследуемых эндокринных желез проводили при помощи цифрово-
го фотоаппарата Lumix, производства Panasonic, модели DMC – FX12 (с функцией для макроскопи-
ческого или анатомического фото). 

Щитовидные железы фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Гистологи-
ческие срезы изготавливали на санном микротоме и окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-
Гизону.  

Абсолютные измерения структурных компонентов щитовидной железы осуществляли при по-
мощи светового микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы «Altra20» и 
спектрометра HR 800 с использованием программы «Cell^A» и проводили фотографирование цвет-
ных изображений (разрешением 1400 на 900 пикселей). Дополнительно на цифровом микроскопе 
Celestron с LCD-экраном PentaView, модели #44348  проводили фотографирование, с последующим 
анализом цветных изображений (разрешением 1920 на 1080 пикселей).  

Все цифровые данные, полученные при проведении исследований, были обработаны стати-
стически с помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Установлено, что у речной выдры щитовидная железа - парный 
орган, состоит из правой и левой доли, которые располагаются по бокам трахеи. У молодых и поло-
возрелых животных правая доля щитовидной железы локализуется на уровне 1-го – 7-го, а левая – 
1-го – 9-го кольца трахеи (в двух случаях обе доли симметрично расположены на уровне 2-го и 11-го 
трахеального кольца). У старых животных топография органа не сильно вариабельна – правая доля 
располагается на уровне 1-го – 9-го, а левая – 3-го – 10-го кольца трахеи.  Перешейка, связывающе-
го правую и левую доли щитовидной железы, у выдры нет. Наблюдается завуалированность желе-
зы, так как часто ее доли вентрально покрыты тимусом или жировой тканью, широкими грудино-
подъязычными и грудино-щитовидными мышцами. Поверхность соприкосновения тимуса с железой 
с возрастом уменьшается (у 75% старых особей и вовсе тимус отсутствует). Доли щитовидной же-
лезы с выпуклой вентральной поверхностью, а дорсальная имеет небольшую вогнутость, которой 
она прилегает к трахее. Относительно скелета щитовидная железа у выдры располагается на 
уровне 2-го – 4-го шейного позвонка. Доли щитовидной железы не претерпевают макроморфологи-
ческие формообразования, то есть они постоянной вытянутой лентовидной формы. У старых жи-
вотных щитовидная железа еще более удлинена. В 50% ее долей краниальный и каудальный концы 
заострены, а в 50% случаев краниальный конец расширен, который в каудальном направлении по-
степенно суживается и заканчивается заостренным каудальным концом. Цвет щитовидной железы 
– бордовый (напоминает цвет спелой вишни), консистенция – упругая. С возрастом наружная по-
верхность щитовидной железы становится слегка бугристой и пятнистой, что связано с отложением 
жировой ткани в подкапсулярное пространство. 

В кровоснабжении щитовидной железы принимают участие парные краниальные щитовидные 
артерии, которые отходят почти симметрично от общих сонных артерий. 

По морфометрическим весовым параметрам установлено, что левая доля превалирует над 
правой долей щитовидной железы выдры на протяжении всего постнатального онтогенеза (с 1 до 7 
лет). В неполовозрелом возрасте (1-2 года) у выдр абсолютная масса всей железы равна 0,79±0,12 
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г, при удельной активности 137Cs – 0,74±0,12 кБк/кг. У половозрелых животных (3-4 года) масса всей же-
лезы достоверно увеличивается в 2 раза (p<0,01), при абсолютной массе правой доли 0,66±0,15 г, а 
левой – 0,91±0,12 г. По сравнению с предыдущей возрастной группой масса правой доли - увеличи-
лась в 1,9 раза (p<0,01), а левой – в 2,02 раза (p<0,001). В исследуемой возрастной группе удельная 
активность 137Cs в органе равна 0,78±0,17 кБк/кг. У выдр 6-7 лет (взрослые, ранний геронтологический 
период) абсолютная масса двух долей щитовидной железы продолжает достоверно увеличиваться 
в 1,55 раза (p<0,05) до 2,43±0,12 г, при этом правая доля – в 1,6 раза (p<0,05), а левая – в 1,2 раза 
(p<0,05). Удельная активность 137Cs в щитовидной железе увеличивается в 1,2 раза (p<0,05) до 
0,93±0,19 кБк/кг. 

По морфометрическим линейным параметрам установлено, что левая доля также превалиру-
ет над правой долей щитовидной железы выдры. У неполовозрелых особей (1-2 года) длина правой 
доли равна 1,36±0,02 см, а левой – 1,69±0,04 см. У половозрелых животных (3-4 года) длина правой 
доли щитовидной железы увеличивается в 1,3 раза (p<0,05) и составляет 1,74±0,04 см, а левой – 
2,01±0,02 г. В ранний геронтологический период (6-7 лет) линейные размеры продолжают увеличи-
ваться по сравнению с предыдущим возрастом – длина правой и левой долей в 1,3 раза (p<0,05).  
 
Таблица 1 – Морфометрические показатели щитовидной железы у речной выдры                      
в возрастном аспекте 

Возрастная 
группа, г 

Масса двух 
долей, г 

Абсолютная масса, г Длина, см Удельная 
активность 

137Cs, 
(кБк/кг) 

П Л П Л 

1-2 0,79±0,12 0,34±0,06 0,45±0,09 1,36±0,02 1,69±0,04 0,74±0,12 

3-4 1,57±0,14** 0,66±0,15** 0,91±0,12*** 1,74±0,04* 2,01±0,02 0,78±0,17 

6-7 2,43±0,12* 1,04±0,11* 1,39±0,07* 2,31±0,02 2,64±0,01* 0,93±0,19* 
Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; * - по отношению к предыдущему возрастному периоду. 

    
Щитовидную железу снаружи покрывает тонкая нежная капсула, от которой отходят соедини-

тельнотканные перегородки, доходящие до центра железы соединяясь между собой, в результате 
чего орган имеет хорошо выраженный дольчатый тип строения. Дольки имеют неровные очертания, 
форма их разнообразна, с приближением к округлой или овальной, образованные скоплениями 
фолликулов. В щитовидной железе соединительнотканные перегородки и межфолликулярные про-
слойки совместно с капсулой формируют строму органа. Толщина соединительнотканной капсулы 
железы у половозрелых животных достоверно не отличается от молодых особей и составляет 
16,13±1,77 мкм. У старых выдр толщина капсулы увеличивается в 1,5 раза (p<0,05) до 24,22±2,09 
мкм. У старых животных в 50% случаев наблюдается очаговый липоматоз соединительнотканной 
капсулы и в этих местах ее толщина может достигать до 160 мкм. 

 
 

  
Рисунок 1 – Топография щитовидной железы 

выдры речной 
Рисунок 2 – Слабая резорбция коллоида в 

щитовидной железе выдры речной.  
Возрастная группа 1-2 года  

(окраска гематоксилин-эозином, ×100) 
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Рисунок 3 – Активная резорбция коллоида в 
щитовидной железе выдры речной.  

Возрастная группа 3-4 года  
(окраска гематоксилин-эозином, ×100) 

Рисунок 4 – Липоматоз капсулы щитовидной 
железы выдры речной.  

Возрастная группа 6-7 лет  
(окраска гематоксилин-эозином, ×50) 

 
Тироциты в щитовидных железах выдры представлены преимущественно кубической фор-

мой, формируя стенку для каждого фолликула. Ядра тироцитов вытянутой и шаровидной формы, 
расположены параллельно стенкам фолликулов. Цитоплазма железистых клеток светлая, ядра – 
базофильные. Высота фолликулярного эпителия является одним из признаков, который отражает 
функциональное состояние щитовидной железы. Высота тироцитов как в разных фолликулах, так и 
в пределах одного варьирует. У молодых особей выдр высота тироцитов щитовидной железы со-
ставляет 5,93±0,17 мкм, а объем их ядер – 68,18±3,64 мкм. В данной возрастной группе ядра тиро-
цитов часто уплощены, смещены к базальной мембране и располагаются ей параллель-
но. Количество ядрышек не превышало одного. У зрелых животных тиреоидный эпителий транс-
формируется из кубического в призматический с высотой 8,75±1,59 мкм, что в 1,5 раза больше 
(p<0,05) по сравнению с предыдущим возрастным периодом. Объем ядер, как и высота тироцитов, 
достоверно увеличивается в 1,3 раза (p<0,05) до 89,93±5,51 мкм. В ряде случаев на границе между 
коллоидом и апикальной поверхностью фолликулярных тироцитов наблюдаются единичные мелкие 
резорбционные вакуоли. 

У старых животных эпителий фолликулов щитовидной железы резко становится плоским, ме-
стами кубическим, и высота его клеток равна 3,25±0,31 мкм, а объем ядер – 60,01±2,27 мкм. Данный 
показатель свидетельствует о снижении функциональной активности синтетического аппарата ти-
роцитов, так как высота клеток достоверно уменьшилась в 2,7 раза (p<0,001), а объем ядер – в 1,5 
раза (p<0,05). 

 
Таблица 2 – Морфометрические показатели капсулы и паренхиматозных структур                        
щитовидной железы у речной выдры в возрастном аспекте 

Возраст-
ная  

группа, г 

Толщина 
капсулы, 

мкм 

Средний 
диаметр 

фолликулов, 
мкм 

Индекс  
Брауна,  
усл. ед. 

Тироциты 

высота, мкм объем ядра, мкм3 

1-2 16,05±1,53 61,12±4,43 10,31±0,15 5,93±0,17 68,18±3,64 

3-4 16,13±1,77 41,22±4,01* 4,71±0,21 8,75±1,59* 89,93±5,51* 

6-7 24,22±2,09* 63,35±4,17* 19,49±0,39*** 3,25±0,31*** 60,01±2,27* 

Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; * - по отношению к предыдущему возрастному периоду. 
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На гистологических срезах щитовидной железе речной выдры подавляющее большинство 
фолликулов представлено округлой и неправильной формы. Они плотно прилегают друг к другу, их 
стенка состоит из одного слоя тироцитов. Полость фолликулов заполнена коллоидом, на их пери-
ферии располагаются многочисленные резорбционные вакуоли, что свидетельствует о начинаю-
щейся активизации секреторных процессов в железах или о переходе из состояния относительного 
физиологического покоя к началу функциональной деятельности железы (рисунок 2). Данная акти-
вация коллоидной системы фолликулов щитовидной железы сопряжена в результате радиационно-
индуцированного воздействия.  

К адаптационным изменениям гистологических структур щитовидной железы у выдры можно 
отнести отсутствие интерфолликулярных островков эпителиоцитов, появление молодых фоллику-
лов и «подушечек Сандерсона», которые служат резервом развития новых аденомеров.  

Пустые фолликулы встречаются редко, при этом щитовидная железа кровенаполнена, сосуды 
микроциркуляторного русла широкие, что говорит о поступлении гормонов в кровоток. Наряду с вы-
делением коллоида имеет место и секреция его внутри фолликула.  

 

  
Рисунок 5 – Десквамация фолликулярного 

эпителия в щитовидных железах  
при цилиндрической метаплазии  

кубического эпителия.  
Возрастная группа 6-7 лет  

(окраска гематоксилин-эозином, ×400) 

Рисунок 6 – Зоны дезорганизации паренхи-
матозных структур с полным исчезновением 
фолликулярного строения железы либо де-

сквомации тиреоидного эпителия.  
Возрастная группа 6-7 лет  

(окраска гематоксилин-эозином, ×400) 

 
На протяжении изученного постнатального онтогенеза отмечено увеличение индекса Брауна. 

У выдр в первой возрастной группе (1-2 года) индекс равен 10,31±0,15 усл. ед., во второй группе (3-
4 года) – 4,71±0,21 усл. ел., что в 2,2 раза (p<0,05) достоверно меньше по сравнению с предыдущей 
группой. В третьей группе (6-7 лет) старых животных индекс Брауна имеет наибольшую величину – 
19,49±0,39 усл.ед., что достоверно выше в 4,1 раза (p<0,001) по сравнению с предыдущей возраст-
ной группой, что свидетельствует о резком понижении функциональной активности клеточных 
структур щитовидной железы.  

На протяжении изученного возрастного периода у речной выдры преобладают в щитовидной 
железе мелкие фолликулы (91,50±0,36%), средние встречаются редко (8,50±0,58%) и располагают-
ся на периферии органа. Крупные аденомеры в железах выдр отсутствуют. В щитовидной железе 
неполовозрелой выдры диаметр средних фолликулов равен 61,12±4,43 мкм. У половозрелых осо-
бей показатель достоверно снижается в 1,5 раза и составляет 41,22±4,01 мкм (p<0,05). У выдр 6-7 
лет (взрослые, ранний геронтологический период)  показатель достоверно обратно увеличивается в 
1,5 раза (p<0,05) до 63,35±4,17 мкм. На протяжении изученного постнатального онтогенеза у речной 
выдры паренхима щитовидной железы представлена преимущественно мелкими и среднего разме-
ра фолликулами. Обнаруживаются немногочисленные крупные фолликулы, а в ранний геронтоло-
гический период также зоны дезорганизации паренхиматозных структур с полным исчезновением 
фолликулярного строения железы либо десквамации тиреоидного эпителия. Данные адаптацион-
ные изменения указывают, что  щитовидные железы у речной выдры в радиационной зоне обитания 
относятся  к железам мелкофолликулярного типа строения.  

Для щитовидных желез выдр характерна десквамация тиреоидного эпителия. В большинстве 
случаев десквамация фолликулярного эпителия в щитовидных железах наблюдается при цилин-
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дрической метаплазии кубического эпителия, разжижении коллоида, концентрации резорбционных 
вакуолей, полнокровии кровеносных капилляров. Коллапс фолликулов, сопровождающий усилен-
ную резорбцию коллоида, и выраженное полнокровие перифолликулярных капилляров служат до-
полнительными факторами, способствующими слущиванию эпителия. 

Заключение. 1. Щитовидная железа - парный орган, правая доля локализуется на уровне 1-го 
– 7-го, а левая – 1-го – 9-го кольца трахеи. Относительно скелета щитовидная железа у выдры рас-
полагается на уровне 2-го – 4-го шейного позвонка. Доли вытянутой лентовидной формы (у старых 
животных – более удлинены), бордового цвета, без перешейка. По морфометрическим весовым и 
линейным параметрам установлено, что левая доля превалирует над правой долей щитовидной 
железы выдры на протяжении всего постнатального онтогенеза (с 1 до 7 лет). С каждым возраст-
ным периодом удельная активность 137Cs в щитовидной железе увеличивается от 0,74±0,12 до 
0,93±0,19 кБк/кг. В кровоснабжении щитовидной железы принимают участие парные краниальные 
щитовидные артерии, которые отходят почти симметрично от общих сонных артерий. 2. К адапта-
ционным изменениям гистологических структур щитовидной железы у выдры можно отнести отсут-
ствие интерфолликулярных островков эпителиоцитов, появление молодых фолликулов и «подуше-
чек Сандерсона», которые служат резервом развития новых аденомеров. Полость фолликулов за-
полнена коллоидом, на их периферии располагаются многочисленные резорбционные вакуоли и 
преобладают мелкие фолликулы (91,50±0,36%), то есть железы мелкофолликулярного типа строе-
ния. В большинстве случаев десквамация фолликулярного эпителия в щитовидных железах наблю-
дается при цилиндрической метаплазии кубического эпителия, разжижении коллоида, концентрации 
резорбционных вакуолей, полнокровии кровеносных капилляров. В ранний геронтологический пе-
риод наблюдаются также зоны дезорганизации паренхиматозных структур с полным исчезновением 
фолликулярного строения железы либо десквамации тиреоидного эпителия. 3. Для объективизации 
установления причин изменения популяции или морфофизиологических особенностей выдры, экологиче-
ски обусловленных патологией органов, целесообразно проводить комплексное морфологическое иссле-
дование щитовидной железы. Установленные нами адаптационные изменения в щитовидных желе-
зах выдры речной следует рассматривать при организации системы мониторинга диких животных 
на загрязненных территориях для процесса принятия экологических решений и прогнозирования 
изменений радиоэкологической ситуации на продолжительное время. 

Conclusion. 1. The thyroid gland is a paired organ, the right lobe is localized at the level of the 1st - 
7th, and the left - 1st - 9th tracheal ring. Relative to the skeleton, the thyroid gland in an otter is located at 
the level of the 2nd – 4th cervical vertebrae. The lobes are elongated, ribbon-shaped (more elongated in 
older animals), burgundy in color, without an isthmus. Based on morphometric weight and linear parame-
ters, it was established that the left lobe prevails over the right lobe of the otter thyroid gland throughout 
postnatal ontogenesis (from 1 to 7 years). With each age period, the specific activity of 137Cs in the thy-
roid gland increases from 0.74±0.12 to 0.93±0.19 kBq/kg. The blood supply to the thyroid gland involves 
paired cranial thyroid arteries, which arise almost symmetrically from the common carotid arteries. 2. Adap-
tive changes in the histological structures of the thyroid gland in the otter include the absence of interfol-
licular islands of epithelial cells, the appearance of young follicles and “Sanderson’s pads”, which serve as 
a reserve for the development of new adenomeres. The cavity of the follicles is filled with colloid, on their 
periphery there are numerous resorption vacuoles and small follicles predominate (91.50±0.36%), that is, 
glands of a small-follicular type of structure. In most cases, desquamation of the follicular epithelium in the 
thyroid glands is observed with cylindrical metaplasia of the cuboidal epithelium, liquefaction of the colloid, 
concentration of resorption vacuoles, and congestion of the blood capillaries. In the early gerontological 
period, zones of disorganization of parenchymal structures with complete disappearance of the follicular 
structure of the gland or desquamation of the thyroid epithelium are also observed. 3. To objectify the es-
tablishment of the causes of changes in the population or morphophysiological characteristics of the otter, 
environmentally determined by the pathology of the organs, it is advisable to conduct a comprehensive 
morphological study of the thyroid gland. The adaptive changes we have established in the thyroid glands 
of the river otter should be considered when organizing a monitoring system for wild animals in contami-
nated areas for the process of making environmental decisions and predicting changes in the radioecologi-
cal situation for a long time. 
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В статье приведены результаты серологических исследований сывороток крови крупного рогатого 
скота после применения ассоциированных вакцин против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 
ротавирусной и коронавирусной инфекции, эшерихиоза и сальмонеллеза телят. Иммунизация животных при-
водила к выраженному иммунному ответу у вакцинированных глубокостельных коров, с накоплением специ-
фических антител в значениях от 4,0 log2 до 10,4 log2. Высокие показатели содержания специфических ан-
тител в сыворотках крови у полученного молодняка от вакцинированных против наиболее распространен-
ных инфекционых болезней коров сухостойного периода определены в значениях от 4,0 log2 до 10,0 log2, что 
указывает на высокую иммуногенность примененных вакцин. Ключевые слова: инфекционные болезни, те-
лята, антитела, штамм, вакцина. 


