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Аннотация. Нейроэндокринно-иммунная система (NEI) – многокомпонент-

ная, морфофункциональная система регуляции гомеостаза млекопитающих. 

В данной работе, проведен анализ уровня гормонов щитовидной железы и 

показателей активности отделов вегетативной нервной системы (ВНС) у 

здоровых, молодых животных, в начале их хозяйственного использования. 
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Гормоны щитовидной железы занимают одно из центральных мест в 

регуляции метаболических процессов организма животных, участвуют во 

всех видах обмена веществ. Они активируют внутриклеточные лизосомаль-
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ные ферменты, катаболизирующие белки, стимулируют синтез РНК, умень-

шают уровень мРНК. При этом, концентрация общего белка в сыворотке 

крови, незначительно снижается или не меняется. [7,11] Оптимальный уро-

вень тиреоидных гормонов необходим для нормального созревания органов в 

онтогенезе, их недостаток или избыток в эмбриогенезе нарушает развитие 

мозга, половых органов, костно-мышечной системы [1,8,12] Это особенно 

важно учитывать при ведении животноводства на территориях, загрязненных 

радионуклидами [6] и в йодных биогеохимических зонах. Анаболическая или 

катаболическая направленность их воздействия зависит от уровня активного 

гормона, что в значительной степени определяется индивидуальными осо-

бенностями белкового обмена и состоянием вегетативной нервной системы 

(ВНС). Повышенный уровень Т3 и Т4 (гипертиреоз) в организме ведет к ги-

перметаболизму белков, гипотрофии скелетных мышц, гипертрофии сердца, 

нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Клинические проявления 

гипертиреоза напоминают проявления гиперадренергического состояния. 

Гипотериоз плода может стать причиной замедления формирования поствак-

цинального иммунного ответа в постнатальный период [5], а у взрослых жи-

вотных стимулирует развитие поликистоза яичников, бесплодие, выкидыши. 

Поэтому любые воздействия на железы внутренней секреции, в том числе с 

целью регуляции продуктивности животных с использованием экзогенных 

гормонов [4] и минеральных подкормок требуют тщательного анализа. Необ-

ходимо также учитывать, что эндокринная система находится под контролем 

ВНС, которая регулирует метаболизм с помощью симпатического (СНС) и па-

расимпатического (ПСНС) отделов. Задача СНС обеспечить выживание в кри-

тический момент за счет мобилизации ресурсов и повышения адаптивных 

возможностей организма. При этом активируются центральный и перифериче-

ский отделы СНС, повышается образование и экскреция катехоламинов (А, 

НА, ДОФА), усиливается катаболизм. Истощение запасов питательных ве-

ществ и энергии возбуждает ПСНС, задачей которого является восстановление 

и сохранение ресурсов, в норме его активация происходит во время сна, еды и 

отдыха. Нарушение баланса между отделами и длительное преобладание од-

ного из них, например, повышенная симпатическая и сниженная парасимпа-

тическая активность, могут иметь клинические последствия. [1, 2, 3, 9, 12]  

Цель данной работы – исследовать взаимосвязь показателей активно-

сти нервного звена вегетативной нервной системы с уровнем гормонов щи-

товидной железы в сыворотке крови здоровых телок и нетелей в различные 

периоды стельности, с учетом обеспеченности рациона йодом. 

Материалы и методы. Объект исследования – здоровые телки (25 

голов) молочного направления, в условиях товарной фермы Московской об-

ласти (йодная биогеохимическая провинция), содержание – стойлово – вы-

гульное, кормление местными кормами. Десяти животным (вторая группа) 

добавляли йодную подкормку из расчета 3-6 мг йода на голову в сутки. За-

пись ЭКГ и взятие биоматериала проводили на ферме в утренние часы в раз-

ные физиологические периоды: до осеменения, начало, середина, конец 
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стельности, лактация. Анализ кормления и последующей молочной продук-

тивности по данным зооветеринарного учета.  

Методы. Вариационная пульсометрия сердечного ритма (ВПСР) – для 

определения тонуса нервного звена отделов вегетативной нервной системы 

(ВНС). Метод был предложен в 60-ые годы для изучения вегетативной регу-

ляции кровообращения в условиях космического полѐта (Баевский Р. М., Па-

рин В. В., 1968). Вегетативный гомеостаз определяли по разработанному для 

человека классификатору, который был изменен автором данной статьи с 

учетом видовой специфичности сердечного ритма крупного рогатого скота. 

Использованы показатели: амплитуда моды (АМо), вариационный размах 

(  ), индекс напряжения (ИН), показатель адекватности процессов регуляции 
(ПАПР). Вегетативный гомеостаз оценивали по 5 категориям: +2 выраженное 

преобладание симпатического отдела; +1 умеренное преобладание симпати-

ческого отдела; 0 сохраненный вегетативный гомеостаз – нормотония; -1 

умеренное преобладание парасимпатического отдела; -2 выраженное преоб-

ладание парасимпатического отдела. 

Радиоиммунологический анализ (РИА) уровня тироксина (Т4), трийод-

тиронина (Т3), тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) в сыворотке крови. 

Результаты. Для оценки вегетативного гомеостаза коров и телят нами 

адаптирован алгоритм показателей вариационной пульсометрии человека. 

Математический анализ сердечного ритма у экспериментальных животных 

первой группы (15 голов) выявил высокую вариабельность частоты сердеч-

ных сокращений от 50 до 77 ударов в минуту, наличие всех пяти категорий 

гомеостаза, которые менялись в разные период стельности от +2 до -2. Во 

второй группе отмечены только нормотония и преобладание СНС 0+2, часто-

та сердечных сокращений превышала 70 ударов в минуту во все периоды ис-

следования (табл. 1). 

Таблица 1 
Пределы изменения показателей нейроэндокринной регуляции  

у животных двух групп за весь период исследования 

Показатель 
Единицы  

измерения 

Группа 1 без йодной  

подкормки, n=15 

Группа 2 c йодной  

подкормкой, n=10 

минимум максимум минимум максимум 

Тироксин нмоль/л 44,19±2,88 71,04±4,6 53,5 ±4,4 65,5 ±3,0 

Трийодтиронин нмоль/л 0,95±0,15 1,89±0,13 1,3 ±0,25 2,3 ±0,32 

ТСГ мкмоль/л 0,066±0,019 0,5  ±0,092 0,3±0,048 0,58±0,14 

ЧСС уд.в мин 57.62±2.6 73.0±4 79,5±2 89,03±3,7 

АМо % 24.8 ±1.3 36.75±1.12
 

32, 0±2 37,5 ±3 

   сек. 0.14±0.015 0.24 ±0.034 0,11±0,08 0,137±0,01 

ИН усл.ед 79.64±14.8 181 ±37 182,0±25 290,0±20 

ПАПР %в сек. 27.25 ±3.6 42.72±5.76 43,23±5,6 55,75±4,33 

 

Концентрация тиреоидных гормонов также, значительно различалась. 

Это подтверждает установленный факт, что уровень йода в рационе в первую 
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очередь определяет активность щитовидной железы. Содержание животных 

в условиях йодной недостаточности, способствует развитию гипофункции 

тиреоцитов, снижению воспроизводства и молочной продуктивности. До-

полнительная дача препаратов йода существенно активирует щитовидную 

железу и симпатический отдел ВНС (таблица), а в некоторые периоды в 2 ра-

за превышает показатели у животных без йодной подкормки. Молочная про-

дуктивность за первую лактацию у этих животных выше, чем в группе без 

подкормки. 

Стельность – серьезный стресс-фактор, влияющий на активность эндо-

кринных желез и тонус ВНС. Проведенный нами РИА показал, что у телок 

уровень Т4 может быть от 42,5 до 73,19 нмоль/л.; Т3 0,8-2.1 нмоль/л; ТСГ 

0,13-0,51 мкмоль/л. У стельных нетелей: Т4 от 27,8 до 75,04 нмоль/л, Т3 1,3-

2,7 нмоль/л; ТСГ 0,07-0,6 мкмоль/л. Более низкий уровень и значительная ва-

риабельность гормональной активности в первой группе свидетельствуют о 

неоднородности физиологических возможностей организма этих животных. 

В первую половину стельности у них отмечается активация вагуса и повы-

шение метаболически активного Т3. С 5-6 месяца стельности идет снижение 

гормонопоэза (уменьшение Т4), усиление адренергических влияний и сни-

жение тонуса парасимпатического отдела ВНС. К концу стельности наблю-

даются явления рассогласования функций отделов ВНС, что можно расцени-

вать как начальные признаки астенизации регуляторных механизмов. Повы-

шение уровня Т3, снижение Т4 и связывающего глобулина (ТСГ) может сви-

детельствовать о недостаточности/истощении эндокринной регуляции. Дли-

тельная активация СНС (вегетативный гомеостаз выше +2 или ниже -2) ведет 

к срыву регуляторных механизмов, может снижать иммунитет, способство-

вать рождению гипотрофиков [1,12], уменьшать молочную продуктивность. 

Нормирование уровня йода в рационе стабилизирует содержание гормонов и 

ТСГ в сыворотке телок и нетелей и во все периоды исследования удержива-

ется в пределах: Т4 от 53,5 до 70,5 нмоль/л; Т3 от 1,3 до 2,3 нмоль/л; ТСГ от 

0,3 до 0,58 мкмоль/л., (таблица). При этом вегетативный гомеостаз не выхо-

дил за пределы 0+1 – нормотония и умеренное преобладание СНС. Избыточ-

ная активация (ИН более 290 усл.ед.) наблюдалась только у телок, что веро-

ятнее всего, связано с половым возбуждением.  

Заключение. Дополнительная дача йода животным в биогеохимиче-

ской зоне обеспечивает стабильно более высокую гормональную активность 

щитовидной железы и стойкое умеренное преобладание СНС и как след-

ствие, более высокую молочную продуктивность, по сравнению с животны-

ми без подкормки. 

Установлена тесная связь, при прямой корреляции (r>0,9), показателей 

вегетативного гомеостаза и концентрации тиреоидных гормонов, которая 

ослабевает к концу стельности, что может указывать на рассогласование ме-

ханизмов регуляции и состояние дезадаптации. 

Таким образом, метод вариационной пульсометрии сердечного ритма с 

использованием современных компьютерных технологий и учетом условий 
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содержания, возраста, физиологического состояния, позволяет достаточно 

быстро получить объективную информацию о функциональной активности 

нейроэндокриннной системы животных для выявления срыва адаптации. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования этиологиче-

ских и клинико-морфологических характеристик казеино-безоарной болезни у 

телят с установлением патогномоничной картины клинических симптомов 

и патоморфологических изменений органов и тканей, имеющих значение для 

прижизненной и постмортальной диагностики болезни. 
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Казеино-безоарная болезнь – заболевание телят, характеризующееся 

развитием диспепсии, гастроэнтерита и формированием в сычуге безоаров из 

казеина молока, обуславливающих закупорку пилорического отверстия сы-

чуга и просвета двенадцатиперстной кишки. Основной причиной формиро-

вания безоаров в сычуге является поступление в желудок телѐнка крупных 

порций не смешанного со слюной молозива, в том числе при недостаточном 

синтезе железами сычуга у новорожденных ренина. Выделяют несколько 

факторов, обуславливающими развитие болезни: одновременная выпойка те-

лѐнку значительного количества молозива, например, из ведра или поилки с 

большим отверстием, в том числе при жадном проглатывании молозива, 

вследствие длительных интервалов между поениями; снижение функции 

секреторного аппарата у телят-гипотрофиков, резкая замена молозива моло-

ком, низкий уровень в молозиве иммуноглобулинов, ионов натрия и хлора, 

появлении в сычуге молочной и масляной кислот, запоздалая дача молозива. 

Также причинами развития болезни являются недостаточное и неполноцен-


