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Впервые определены анатомические, гистологические и морфометрические критерии по радиаци-

онно-индуцированному воздействию на надпочечники выдры речной в постнатальном онтогенезе. Выра-
женных индивидуальных и возрастных топографических закономерностей у правого органа, как у левого, не 
установлено. Правый надпочечник бобовидной, а левый – конусовидной формы. К 6-7 годам ростовые про-
цессы надпочечников продолжаются в положительной динамике. По параметрам удельной активности 137Cs 
в надпочечниках установлено, что у речной выдры на протяжении всего постнатального онтогенеза в 
зоне высокого радиоактивного загрязнения показатель увеличивается в 3,62 раза до 1,99±0,25 кБк/кг. Тол-
щина всего коркового вещества надпочечника  за весь период исследований увеличивается до 258,97±6,04 
мкм и превалирует над мозговым веществом. Ключевые слова: надпочечники, морфология, выдра, радиа-
ция. 
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For the first time, anatomical, histological and morphometric criteria have been determined for radiation-induced 

effects on the adrenal glands of the river otter in postnatal ontogenesis. Pronounced individual and age-related topo-
graphic patterns in the right organ, as in the left, have not been established. The right adrenal gland is bean-shaped, 
and the left one is cone-shaped. By the age of 6-7 years, the growth processes of the adrenal glands continue in posi-
tive dynamics. Based on the parameters of the specific activity of 137Cs in the adrenal glands, it was established that 
in the river otter throughout the entire postnatal ontogenesis in the zone of high radioactive contamination, the indicator 
increases by 3.62 times to 1.99 ± 0.25 kBq/kg. The thickness of the entire adrenal cortex over the entire study period 
increases to 258.97±6.04 µm and prevails over the medulla. Keywords: adrenal glands, morphology, otter, radiation. 

 

Введение. Выдра является типичным представителем хищников Полесского государственно-
го радиационно-экологического заповедника. Как и другие хищники, выдра может служить биоинди-
катором 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 сте-
пени выраженности [4, 7, 9]. Предполагают, что механизмы биологических эффектов малых и 
больших доз облучения могут принципиально отличаться. Эндокринные железы, а особенно такие 
как щитовидная железа и надпочечники, занимают одно из центральных мест в регуляции и реали-
зации таких жизненно важных процессов, как рост, развитие (включая все этапы онтогенеза), ре-
продуктивное поведение и адаптация организма к изменяющимся условиям существования [7, 10, 
11]. Однако работ о влиянии радиационной среды обитания на надпочечники речной выдры в под-
ручной литературе не имеется. 

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

Материалы и методы исследований. Животные отлавливались путем постановки капканов 
№ 3-5, вскрытие проводили в условиях отдела экологии фауны государственного природоохранного 
научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический 
заповедник». Материал для исследования отбирался от речных выдр, обитающих на загрязненной 
радионуклидами территории заповедника (белорусский сектор 30-км зоны отчуждения) в бывших 
населенных пунктах вблизи озера Гнездное. В результате полученного материала было сформиро-
вано три возрастные группы из 12 животных: 1-2 года (неполовозрелые, самостоятельно питающие-
ся); 3-4 года (половозрелые); 6-7 лет (взрослые, ранний геронтологический период).   

Самцы речной выдры отлавливались в ареале обитания озера Гнездное (с высокой плотно-
стью радиоактивного загрязнения). Определена плотность радиоактивного загрязнения почвы тер-
ритории водосбора, так как вода является как транспортной средой (поверхностный и внутрипоч-
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венный сток в прибрежных экосистемах), так и субстратом, в котором протекают первые процессы 
трансформации химических форм радионуклидов. Плотность радиоактивного загрязнения почвы 
территории водосбора озеро Гнездное составляет по 137Cs – 271±54 кБк/м2, по 90Sr – 44±13 кБк/м2. 
При этом 90Sr и 137Cs, поступающие в озеро Гнездное, попадают в воду, переносятся и аккумулиру-
ются из нее грунтами и гидробионтами, их средняя удельная активность в воде исследуемого вод-
ного объекта равна по 137Cs – 1,13 Бк/л2, по 90Sr – <20 Бк/л. Озеро Гнездное (замкнутый водоем) 
находится в Наровлянском районе Гомельской обл., в 28 км на юго-восток от г.п. Наровля, возле 
б.н.п. Хвощевка и относится к бассейну р. Припять (фактически расположено в ее пойме). Является 
озером старичного типа. Местность холмистая, имеющая сложный рельеф. Берега песчаные, высо-
кие, местами поросшие древесно-кустарниковой растительностью (их предпочитает речная выдра). 
Длина береговой линии озера Гнездное около 4,2 км. На относительно крупном озере Гнездное 
встречаемость рыбы в рационе речной выдры составляет 80-85%. Основу кормления выдры со-
ставляет рыба массой до 200 г: окунь (137Cs – 284-560 Бк/кг), щука (137Cs – 137-281 Бк/кг), плотва 
(137Cs – 45-298 Бк/кг), густера (137Cs – 47-118 Бк/кг). До настоящего времени в белорусском секторе 
зоны отчуждения существуют водоемы, в том числе озеро Гнездное, с высокими уровнями удель-
ной активности 137Cs в гидробионтах, в частности рыбах. Радионуклиды вовлекаются в биогеохими-
ческие циклы и, мигрируя по пищевой сети, накапливаются верхними трофическими уровнями, ко-
торые в большинстве пресноводных экосистем занимают рыбы – один из объектов кормления реч-
ной выдры. Это может являться дополнительным источником поступления радионуклидов в орга-
низм речной выдры и приводить к увеличению дозовых нагрузок на ее популяцию, обитающую на 
радиоактивно загрязненной территории. Рыба массой 300-500 г и болеe добывается выдрой отно-
сительно редко. Наибольшая удельная активность 137Cs среди всех исследуемых видов рыб из ра-
циона речной выдры регистрировалась в окуне обыкновенном (406±91 Бк/кг) и немного превышала 
республиканские допустимые уровни содержания 137Cs в рыбе (370 Бк/кг). 

Радиоактивное загрязнение стало дополнительным экологическим фактором на пострадав-
ших территориях. Основными факторами, определяющими количественное содержание 137Cs и 90Sr 
в рыбах, являются: уровень и состав радиоактивного загрязнения водных объектов и их водосбор-
ных территорий, гидрологический режим водоемов, а также физиологические особенности накопле-
ния радионуклида в органах и тканях. 

Нами была определена удельная активность 137Cs в надпочечниках выдры речной, обитаю-
щей в условиях белорусского сектора зоны отчуждения.   

Определение удельной активности 137Cs и 90Sr в объектах проводили гамма-
спектрометрическим методом. Радиоспектрометрический анализ проведен в лаборатории спектро-
метрии и радиохимии государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения 
«Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» с использованием гамма-
бета спектрометра МКС-АТ1315 и гамма-спектрометра «Canberra». 

У животных изучали абсолютную массу надпочечников. Линейные размеры исследуемых ор-
ганов измеряли с помощью линейки с ценой деления 1 мм и штангенциркуля. Абсолютную массу 
измеряли на электронных весах Scout Pro. Топография описывалась с учетом голотопии (местопо-
ложением в теле), скелетотопии (расположением органов в теле животного относительно элемен-
тов скелета) и синтопии (топографическое отношение органа к соседним анатомическим образова-
ниям). 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). 

Надпочечники фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Гистологические 
срезы окрашивали гематоксилин-эозином, судан III и по Ван-Гизону.  

Абсолютные измерения структурных компонентов надпочечников осуществляли при помощи 
светового микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы «Altra20» и спек-
трометра HR 800 с использованием программы «Cell^A» и проводили фотографирование цветных 
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 правый и левый надпочечник  
располагается кранио-медиально на соответствующей почке. Нередко почки окружены жировой 
капсулой, на которой локализуются надпочечники. Левый надпочечник имеет синтопические связи с 
желудком, селезенкой и печенью (большая часть которой располагается в левом подреберье) и  
большей степенью  – с жировой капсулой почки. Синтопия правого надпочечника практически по-
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стоянна, то есть он имеет связь с жировой капсулой почки и ее веной, а также с правой долей пече-
ни. Выраженных индивидуальных и возрастных топографических закономерностей у правого орга-
на, как у левого, не имеется. Надпочечниковая вена входит не в центральную часть органа, как это 
свойственно другим млекопитающим, а в его каудо-латеральную поверхность. Относительно скеле-
та надпочечники у выдры располагаются на уровне последнего грудного и 1-го поясничного позвон-
ков. У речной выдры правый надпочечник бобовидной, а левый – конусовидной формы. Цвет 
надпочечников у выдр возрастных групп 1-2 и 3-4 года – розово-коричневый, а у особей 6-7 лет – 
бордовый; консистенция упругая. 

Морфометрические показатели надпочечников выдр показывают, что правая железа крупнее 
левой. У выдр возрастной группы 3-4 года абсолютная масса правого и левого надпочечника выше 
в 2,5 раза (p<0,001) по сравнению с выдрами из возрастной группы 1-2 года. Кроме массы, длина 
правого органа выше в 1,22 раза, а левого – в 1,25 раза (p<0,05). Ширина и толщина правого и ле-
вого надпочечников выдры, обитающей в условиях белорусского сектора зоны отчуждения, увели-
чивается к 3-4 годам соответственно в 1,35 (p<0,05) и 1,6 раза (p<0,01). К 6-7 годам ростовые про-
цессы органов продолжаются в положительной динамике (в сравнении с предыдущей возрастной 
группой 3-4 года). Абсолютная масса правого и левого надпочечника выше в 1,3 раза и составляет 
соответственно 0,77±0,12 (p<0,05) и 0,68±0,09 г. В ранний геронтологический период (6-7 лет) ли-
нейные размеры правого и левого надпочечника продолжают увеличиваться по сравнению с 
предыдущей возрастной группой. 

В неполовозрелом возрасте (1-2 года) у выдр удельная активность 137Cs в надпочечниках со-
ставляет 0,55±0,12 кБк/кг. У половозрелых животных (3-4 года) удельная активность 137Cs в органе 
равна 0,75±0,19 кБк/кг, то есть достоверно увеличивается в 1,36 раза (p<0,05) по сравнению с 
предыдущей возрастной группой. У выдр 6-7 лет (взрослые, ранний геронтологический период) 
удельная активность 137Cs в надпочечниках увеличивается в 2,65 раза (p<0,001) до 1,99±0,25 кБк/кг. 
По параметрам удельной активности 137Cs в надпочечниках установлено, что у речной выдры на 
протяжении всего постнатального онтогенеза (с 1 до 7 лет) в зоне высокого радиоактивного загряз-
нения показатель увеличивается в 3,62 раза.   

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели правого (П) и левого (Л) надпочечника у выдры с 
разных зон обитания 

Показатели 
Зоны обитания   

1-2 3-4 6-7 

Абсолютная  
масса, г 

П 0,26±0,08 0,60±0,14*** 0,77±0,12* 

Л 0,22±0,04 0,55±0,10*** 0,68±0,09 

Длина, см 
П 1,39±0,02 1,69±0,09 1,75±0,06 

Л 1,31±0,04 1,64±0,05* 1,69±0,04 

Ширина, см 
П 0,72±0,11 0,97±0,08* 1,06±0,02 

Л 0,68±0,06 0,90±0,09 0,99±0,03 

Толщина, см 
П 0,45±0,04 0,68±0,02** 0,73±0,01 

Л 0,42±0,04 0,67±0,02** 0,71±0,04 

Удельная актив-
ность 137Cs, (кБк/кг) 

0,55±0,12 0,75±0,19* 1,99±0,25*** 

Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; * - по отношению к предыдущему возрастному периоду. 

 
Выдра речная имеет надпочечники, окруженные сформированной соединительнотканной кап-

сулой. Ее внешняя часть более однородна, в ней преобладают коллагеновые волокна и немного-
численные клетки рыхлой соединительной ткани. У молодых особей снаружи, между волокнами 
иногда обнаруживаются единичные жировые клетки – адипоциты, а у особей 3-4 и 6-7 лет образуют 
целый жировой слой (за счет которого увеличивается орган и его абсолютная масса). Через капсулу 
проходят многочисленные кровеносные сосуды и нервные волокна. За внешним слоем располага-
ется основная масса капсулы, состоящая из рыхлых коллагеновых волокон, большого числа фиб-
робластов, гладкомышечных клеток и слабо дифференцированных клеток мезодермального проис-
хождения.  

В корковом веществе паренхимы надпочечников выдры речной выявляются три зоны – клу-
бочковая, пучковая и сетчатая. Клубочковая зона не имеет четко выраженного настоящего клубоч-
кового строения. Она представлена своеобразной арочной зоной и состоит из вертикально распо-
ложенных тяжей клеток, иногда формирующих узкие пластинки. Клетки этой зоны разнообразной 
формы, часто вытянуты горизонтально. Ядра сферической формы располагаются в центре, иногда 
эксцентрично. В ядрах чаще всего видны одно ядрышко и мелкие глыбки хроматина. У молодых 
особей (1-2 года) в арочной зоне попадаются фигуры митоза. Цитоплазма клеток часто ажурная, что 
говорит о присутствии в ней липидов, однако количество их в разных клетках сильно варьирует. У 
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старых животных форма клеток неправильно округлая, цитоплазма слабо базафильна, вакуолизи-
рована, она узким ободком окружает ядро, которое имеет четкие границы, преимущественно оваль-
ную форму и содержит небольшие зерна гетерохроматина. Некоторые клетки находятся в состоя-
нии митотического деления. 
 

  
Рисунок 1 – Клубочковая зона не имеет четко 

выраженного настоящего клубочкового 
строения и представлена своеобразной 

арочной зоной коркового вещества надпо-
чечника. Возрастная группа 1-2 года  

(окраска гематоксилин-эозином, ×200) 
 

Рисунок 2 – Строение клубочковой зоны  
коркового вещества надпочечника.  

Возрастная группа 3-4 года  
(окраска гематоксилин-эозином, ×200) 

В коре надпочечника выдры выявляется хорошо сформированная пучковая зона, клетки кото-
рой имеют не всегда четкие границы. Пучковая зона построена из радиально направленных эпите-
лиальных тяжей, между которыми залегают тонкие соединительнотканные прослойки и синусоид-
ные капилляры. Клетки этой зоны – спонгиоциты, имеют крупные шаровидные ядра, которые лежат 
в центре, значительный объем цитоплазмы обильно вакуолизирован, крупные глыбки хроматина 
придают интенсивную окраску ядрам, в них просматриваются 1-3 ядрышка, отмечаются фигуры ми-
тоза. Во внутренней части пучковая зона переходит в сетчатую.  

Внутреннюю часть коры представляет сетчатая зона, которая у выдр выражена отчетливо. 
Она сравнительно тонкая и представлена рядами клеток, расположенными беспорядочно, и в 
большей степени разделенных синусоидными капиллярами и редко  – соединительной тканью. 
Клетки сетчатой зоны полигональной формы и имеют  не  всегда  четкие  границы, цитоплазма  
слегка пенистая.  Ядра  клеток данной зоны имеют преимущественно неправильно округлую форму 
и четкие границы.  
 

 
Рисунок 3 – Структурная организация клубочковой и пучковой зон коркового вещества 

надпочечника. Возрастная группа 6-7 лет (окраска гематоксилин-эозином, ×50) 
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Все три зоны коркового вещества надпочечника у выдры речной содержат липидные включе-
ния. В центре железы располагаются клетки мозгового вещества (хромаффиноциты). У выдры реч-
ной хромаффиноциты медуллы крупные, границы не всегда ясные и ровные. Ядра мелкие, округлой 
формы. В некоторых ядрах заметен базофильный мелко распыленный гетерохроматин. Адренали-
новые клетки (А-клетки) располагаются под корковым веществом в виде длинных тяжей, идущих  в 
различных направлениях, а скопление норадреналиновых клеток (Н-клеток) локализуется между 
тяжами А-клеток и они в основном суданофобные.  
 

  
Рисунок 4 – Радиально направленные эпите-

лиальные тяжи пучковой зоны коркового 
вещества надпочечника.  

Возрастная группа 3-4 года 
 (окраска гематоксилин-эозином, ×400) 

Рисунок 5 – Структурная организация мозго-
вого вещества надпочечника.  

Возрастная группа 3-4 года  
(окраска гематоксилин-эозином, ×400) 

 
У молодых особей выдры (1-2 года) краевую часть мозгового вещества надпочечника зани-

мают А-клетки, характеризующиеся четкими клеточными границами, призматической формой, ядра 
их чаще сдвинуты к апикальному концу клеток. Характерно расположение этих клеток в виде длин-
ных тяжей, идущих в различных направлениях. Между клеточными тяжами проходят широкие ве-
нозные синусы. Центральную часть мозгового вещества надпочечника занимают Н-клетки, мелкие, 
с неясными границами, многоугольной формы; они более или менее компактным слоем располага-
ются вокруг центральной вены. Для ядер клеток медуллы характерны некоторые тинкториальные 
особенности. Они (при окраске гематоксилин-эозином) красятся слабее ядер корковых клеток; сре-
ди  хромаффиноцитов много светлых ядер, содержащих визуально мало хроматина, и попадаются 
ядра крупной величины. 

У половозрелых выдр (3-4 года) в надпочечнике граница между корковым и мозговым веще-
ством неровная. Клетки коркового вещества в виде отдельных групп вдаются в мозговое вещество 
и нередко даже окружают центральную вену. В данной возрастной группе совершенно отчетливо 
выявляется топографическое распределение краевых А-клеток и центральных Н-клеток, что не ис-
ключает того, что в некоторых случаях тяжи А-клеток входят и в зону Н-клеток.  

Мозговое вещество надпочечника у животных возрастной группы 6-7 лет в основном не отли-
чается от рассмотренного выше у половозрелых особей. Надо все же отметить, что широкая зона 
А-клеток вдается лучами в центральную зону, а отдельные группы Н-клеток встречаются в краевой 
зоне. 

В возрастной группе 1-2 года толщина клубочковой зоны коркового вещества составляет 
74,44±4,33 мкм – это наибольший показатель из всех изучаемых периодов. В возрасте 3-4 лет тол-
щина клубочковой зоны снижается в 1,35 раза (p<0,05) до 55,01±3,12 мкм. В возрастной группе 6-7 
лет продолжается дальнейшее истончение клубочковой зоны на 40% (p<0,01). 

Толщина пучковой зоны имеет положительную динамику, и с каждым возрастным периодом 
показатель увеличивается. У половозрелых выдр (3-4 года) толщина пучковой зоны составляет 
164,22±4,08 мкм, что в 1,17 раз больше (p<0,05) по сравнению с предыдущим возрастным перио-
дом. За весь срок исследования толщина пучковой зоны увеличивается незначительно  – в 1,34 ра-
за до 188,01±4,19 мкм.  
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Таблица 2 – Морфометрические показатели коры и ее зон в надпочечнике у речной выдры в 
постнатальном онтогенезе 

Возрастная 
группа, г 

Толщина 
коркового  

вещества, мкм 
Толщина зон коркового вещества, мкм 

Толщина 
мозгового  

вещества, мкм 

1-2 244,60±6,11 74,44±4,33 140,05±3,55 30,11±2,42 140,35±3,55 

3-4 256,27±6,72 55,01±3,12* 164,22±4,08* 37,04±2,54 105,15±2,91* 

6-7 258,97±6,04 39,29±3,06** 188,01±4,19 31,67±2,03 77,34±2,56* 
Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; * - по отношению к предыдущему возрастному периоду. 
  

Толщина сетчатой зоны с 1-го по 4-й год жизни увеличивается в 1,23 раза и составляет 
37,04±2,54 мкм. В данной возрастной группе 3-4 года показатель является максимальным и к 6-7 
годам снижается в 1,17 раза. Достоверных возрастных изменений толщины сетчатой зоны коры 
надпочечника у выдр нами не обнаружено. 

Толщина всего коркового вещества надпочечника  в возрастной группе 1-2 года составляет 
244,60±6,11 мкм. За весь период исследований толщина коры увеличивается в 1,06 раза до 
258,97±6,04 мкм.   

Толщина коркового вещества надпочечника на протяжении всего постнатального онтогенеза 
превалирует над мозговым веществом.  

В возрастной группе 1-2 года толщина мозгового вещества составляет 140,35±3,55 мкм – это 
наибольший показатель из всех изучаемых периодов. В возрасте 3-4 лет толщина медуллы снижа-
ется в 1,33 раза (p<0,05) до 105,15±2,91 мкм. В возрастной группе 6-7 лет продолжается дальней-
шее истончение мозгового вещества на 35,96% (p<0,05). 

Заключение. 1. У речной выдры правый и левый надпочечник  располагается кранио-
медиально на соответствующей почке. Выраженных индивидуальных и возрастных топографиче-
ских закономерностей у правого органа, как у левого, не установлено. Относительно скелета надпо-
чечники у выдры располагаются на уровне последнего грудного и 1-го поясничного позвонков. Пра-
вый надпочечник бобовидной, а левый – конусовидной формы. Цвет надпочечников у молодых осо-
бей – розово-коричневый, у старых – бордовый. Правая железа крупнее левой. К 6-7 годам росто-
вые процессы надпочечников продолжаются в положительной динамике. По параметрам удельной 
активности 137Cs в надпочечниках установлено, что у речной выдры на протяжении всего постна-
тального онтогенеза (с 1 до 7 лет) в зоне высокого радиоактивного загрязнения показатель увели-
чивается в 3,62 раза до 1,99±0,25 кБк/кг. 2. К адаптационным изменениям гистологических структур 
надпочечников у выдры можно отнести отсутствие четко выраженного настоящего клубочкового 
строения клубочковой зоны коры и приобретение на протяжении постнатального онтогенеза свое-
образной арочной зоной (состоящей  из вертикально расположенных тяжей клеток), которая истон-
чается к 6-7 годам на 40% (p<0,01) до 39,29±3,06 мкм. Толщина пучковой зоны имеет положитель-
ную динамику, и с каждым возрастным периодом показатель увеличивается до 188,01±4,19 мкм. 
Толщина всего коркового вещества надпочечника  за весь период исследований увеличивается до 
258,97±6,04 мкм и превалирует над мозговым веществом. У молодых особей выдры (1-2 года) крае-
вую часть мозгового вещества надпочечника занимают А-клетки, а у половозрелых выдр (3-4 года) в 
надпочечнике граница между корковым и мозговым веществом неровная и отчетливо выявляется 
топографическое распределение краевых А-клеток и центральных Н-клеток. К 6-7 годам наблюда-
ется истончение мозгового вещества на 35,96% (p<0,05) до 77,34±2,56 мкм. 3. Для объективизации 
установления причин изменения популяции или морфофизиологических особенностей выдры, экологиче-
ски обусловленных патологией органов, целесообразно проводить комплексное морфологическое иссле-
дование надпочечников. Установленные нами адаптационные изменения в железах выдры речной 
следует рассматривать при организации системы мониторинга диких животных на загрязненных 
территориях для процесса принятия экологических решений и прогнозирования изменений радио-
экологической ситуации на продолжительное время. 

Conclusion. 1. In the river otter, the right and left adrenal glands are located cranio-medially on the 
corresponding kidney. Pronounced individual and age-related topographic patterns in the right organ, as in 
the left, have not been established. Relative to the skeleton, the adrenal glands of the otter are located at 
the level of the last thoracic and 1st lumbar vertebrae. The right adrenal gland is bean-shaped, and the left 
one is cone-shaped. The color of the adrenal glands in young individuals is pink-brown, in old ones it is 
burgundy. The right gland is larger than the left. By the age of 6-7 years, the growth processes of the ad-
renal glands continue in positive dynamics. Based on the parameters of the specific activity of 137Cs in the 
adrenal glands, it was established that in the river otter throughout the entire postnatal ontogenesis (from 1 
to 7 years) in the zone of high radioactive contamination, the indicator increases by 3.62 times to 1.99 ± 
0.25 kBq/kg. 2. Adaptive changes in the histological structures of the adrenal glands in the otter include the 
absence of a clearly defined true glomerular structure of the glomerular zone of the cortex and the acquisi-
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tion during postnatal ontogenesis of a peculiar arched zone (consisting of vertically located cords of cells), 
which thins by 40% by 6-7 years. (p<0.01) up to 39.29±3.06 µm. The thickness of the fascicular zone has a 
positive trend and with each age period the indicator increases to 188.01±4.19 microns. The thickness of 
the entire adrenal cortex over the entire study period increases to 258.97±6.04 µm and prevails over the me-
dulla. In young otters (1-2 years), the marginal part of the adrenal medulla is occupied by A-cells, and in ma-
ture otters (3-4 years), in the adrenal gland the border between the cortical and medulla is uneven and the 
topographic distribution of the marginal A-cells and central ones is clearly visible N-cells. By 6-7 years, there 
is a thinning of the medulla by 35.96% (p<0.05) to 77.34±2.56 µm. 3. To objectify the establishment of the 
causes of changes in the population or morphophysiological characteristics of the otter, environmentally de-
termined by the pathology of the organs, it is advisable to conduct a comprehensive morphological study of 
the adrenal glands. The adaptive changes we have established in the glands of the river otter should be con-
sidered when organizing a monitoring system for wild animals in contaminated areas for the process of mak-
ing environmental decisions and predicting changes in the radioecological situation for a long time. 
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