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Аннотация. В условиях Кабардино-Балкарской Республики щитовидная железа ко-
ров подвергается влиянию биосферы и среды обитания животных, характеризующихся де-
фицитом йода. Формы зобных поражений, частота и характер их свидетельствуют как о 
единстве фило- и онтогенеза щитовидной железы у человека и крупного рогатого скота, так  
и о единстве патогенеза у всех млекопитающих. Установлено, что условия существования 
организма и всякие изменения во внешней среде сначала действуют на функцию и затем на 
структуру эндокринных желез. В свою очередь, структура эндокринных желез определяет 
их функциональную активность и таким способом влияет на процессы роста и развития 
животных. Это положение свидетельствует о том, что всестороннее изучение структуры 
и функции эндокринных желез, в том числе щитовидной, как основного депо йода в орга-
низме, в йододефицитных зонах разных регионов страны, играет важную роль в повыше-
нии продуктивных качеств сельскохозяйственных животных. Таким образом, в условиях 
йододефицитной территории, в том числе и Кабардино-Балкарской Республики, щитовид-
ная железа коров швицкой породы испытывает недостаток йода в биосфере и это находит 
отражение в ее функциональном состоянии, на фоне которого развиваются патоморфологи-
ческие изменения. Это обстоятельство диктует необходимость организации профилактиче-
ских мер, путем восполнения рациона недостающими элементами, в которых ведущая роль 
принадлежит йоду.
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Abstract. Under the conditions of Kabardino-Balkarian Republic, the thyroid gland of cows is 
influenced by the biosphere and the habitat of animals characterized by iodine deficiency. The forms 
of goiter lesions, their frequency and nature indicate the unity of the phylogeny and ontogenesis of 
the thyroid gland in humans and cattle, as well as the unity of pathogenesis in all mammals. It has 
been established that the conditions of the organism's existence and any changes in the external envi-
ronment first affect the function, and then the structure of the endocrine glands. In turn, the structure 
of the endocrine glands determines their functional activity and thus affects the processes of growth 
and development of animals. This position indicates that a comprehensive study of the structure and 
function of the endocrine glands, including the thyroid gland, as the main depot of iodine in the body, 
in the iodine-deficient zone will play an important role in improving the productive qualities of farm 
animals. Thus, under the conditions of the iodine-deficient territory of Kabardino-Balkarian Repub-
lic, the thyroid gland of the Schwyz breed cows lacks iodine in the biosphere, and this is reflected in 
its functional state, against which pathomorphological changes develop. This circumstance dictates 
the need to organize preventive measures by replenishing the diet with missing elements, in which 
the leading role belongs to iodine.
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Введение. Отечественными и зару-
бежными учеными давно доказано, что де-
фицит ряда микроэлементов, в том числе 
йода в биосфере, отрицательно влияет на 
здоровье населения и животный мир дан-
ного региона. В нашей стране достаточно 
обширные территории, начиная с самых 
западных регионов до Дальнего Востока, 
испытывают дефицит йода в цепи: почва – 
растения – корма – животные [1, 2].

В современных условиях мульти-
факториального техногенного загрязне-
ния  уровень естественного дефицита йода 
многократно увеличивается. Это является 
причиной роста патологии щитовидной 
железы.

Зобная трансформация щитовидной 
железы, как правило, связана с пролифе-
ративными изменениями в системе тире-
она, что сопровождается нарушениями 
нормальных гемо-тканевых отношений, 
обеспечивающих оптимальную трофику, 
дифференцировку и функциональную со-
стоятельность паренхиматозных и стро-
мальных структур [3]. В этой связи увели-
чивается значимость микроскопического 
исследования щитовидной железы.

Целью исследования явилось изуче-
ние трансформации клеточного соста-
ва щитовидной железы коров в йододе-
фицитной зоне Кабардино-Балкарии и 

составление патогистологической ха-
рактеристики органа.

Материалы и методика исследова-
ния. На начальном этапе в девяти районах 
Кабардино-Балкарской Республики про-
водился клинический осмотр крупного ро-
гатого скота на зоб, путем пальпации щи-
товидной железы, определения степени ее 
увеличения, с нормальной регистрацией 
клинических признаков ее эндокринных 
расстройств, измерением физиологиче-
ских показателей, и с последующим сопо-
ставлением этих данных с морфологиче-
скими показателями состояния органа.

Объектом изучения являлись щи-
товидные железы коров. Из материала 
приготовили 30 гистологических срезов и 
изучили 15 гистологических препаратов. 
В комплекс методик входили: анатомиче-
ский и гистологический анализ, макро- и 
микроисследования структур железы и 
приготовление микрофотографий.

После изъятия щитовидной железы 
из туш проводили ее осмотр, взвешива-
ние и измерения. В качестве фиксаторов 
применялись: 10-процентный раствор 
нейтрального формалина и жидкость Кар-
нуа. Обезвоживание материалов произво-
дилось в батарее спиртов нарастающей 
концентрации (от 40 до 100 %) по 24 часа 
в каждом. Гистосрезы толщиной 5–7 мкм  
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окрашивались гематоксилином – эозином 
(Эрлиха и по Караччи).

Показатель функциональной актив-
ности щитовидной железы определялся по 
индексу A. A. Брауна [4]. В основу индек-
са положены отношения диаметра фол-
ликулов к высоте тиреоидного эпителия. 
Чем ниже цифровое выражение индекса, 
тем более активной является железа, и на-
оборот. Полученные данные обработаны с 
применением методов вариационной ста-
тистики. Достоверность различий опреде-
лялась по критерию Стьюдента [5, 6].

Результаты исследования. Сво-
дные данные клинических осмотров 
крупного рогатого скота по районам Ка-
бардино-Балкарской Республики на зоб 
приведены в таблице 1.

При проведении анатомического и 
гистологического анализа морфологиче-
ский тест активности щитовидной железы 
коров показал, что к ее характерным осо-
бенностям необходимо отнести обилие 
соединительной ткани, достаточно круп-
ный диаметр фолликулов и связанный с 
этим индекс Брауна. Высота тироцитов 
(4,88±1,2 мкм) положительно коррелирует 
с активностью железы. Средний диаметр 
фолликулов щитовидной железы коров 
составил 136±1,43мкм. Морфофункцио-
нальные изменения, оцененные в железах 
по активности, превалируют у самок. У 
коров наблюдалась слабо выраженная ре-
зорбция коллоидных масс.

При оценке особенностей строения 
щитовидной железы коров, прежде всего, 
можно отметить, что они являются отра-
жением влияния экологических факторов 
и биохимического фона окружающей сре-
ды обитания животных, характеризую-
щихся дефицитом йода и других микро- и 
макроэлементов.

При анализе экспериментального 
материала нами установлено снижение 
функциональной активности щитовидной 
железы коров, что, на наш взгляд, обу-
словлено струмогенным влиянием биос-
феры центральной части Северного Кав-
каза.

Известно, что на фоне пониженной 
функции щитовидной железы появляются 
очаговые струмоидные изменения. В боль-
шинстве своем они бывают коллоидные, 
реже паренхиматозные, и еще реже – сме-
шанные и фиброзные [7]. Также известно, 
что частота таких отклонений у животных 
наблюдается реже, чем у людей.

На наш взгляд, факт меньшей ча-
стоты возникновения зоба у животных по 
сравнению с человеческой популяцией 
объясняется более длительным сроком от 
рождения до полового созревания, высо-
кой организацией нейрогуморальных ме-
ханизмов у человека и большей реактив-
ностью их на экзогенные влияния. Еще 
одно объяснение такого явления заклю-
чается в том, что животные, как прави-
ло, подвергаются убою на мясо в срав-

Таблица 1 – Процентное соотношение увеличения щитовидной железы крупного 
рогатого скота по районам Кабардино-Балкарской Республики

Район Всего
осмотрено

Увеличение
щитовидной железы

количество процент
Прохладненский 185 25 13,5
Терский 220 26 11,8
Баксанский 192 18 9,4
Зольский 196 28 14,3
Черекский 220 25 11,4
Чегемский 300 20 6,7
Урванский 310 21 6,8
Эльбрусский 193 33 17,0
Майский 284 10 3,5
Всего 2 100 206 9,8
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нительно молодом возрасте (до 6–7 лет), 
прежде чем у них успевает развиться без-
ошибочно выявляемый зоб. Тем не ме-
нее, струмоидные изменения, возникшие 
в таком возрасте у животных, несмотря 
на их очаговый характер и отсутствие ви-
зуальных клинических проявлений, сле-
дует рассматривать как начинающийся 
процесс развития струм, обусловленный 
йодной недостаточностью и сопутствую-
щими ей другими этиологическими фак-
торами.

При возникновении недостаточно-
сти тироидной функции щитовидной же-
лезы происходит усиленная выработка ти-
реотропного гормона гипофиза, что ведет 
к гипертрофии щитовидной железы, пере-
ходящей в гиперплазию фоликулярного 
эпителия. На фоне таких явлений в щито-
видной железе коров обнаружены разные 
патологические изменения: зобы, адено-
мы и тиреоидиты. Из всех этих процессов 
узловые зобы составляют 40 % [8, 9].

На рисунках 1, 2 и 3 приводятся виды 
приготовленных гистологических срезов 
щитовидной железы от 9-летней коровы. 

Строма трабекулярных аденом скуд-
ная. В некоторых аденомах отмечается 
отек стромы и очаги гиалиноза. В отечной 
строме встречаются единичные мелкие 
фолликулы с просветом, но без коллоида. 
Капсула хорошо выражена и отделяет аде-

ному от окружающей ткани щитовидной 
железы (рис. 1).

Микрофолликулярная (фетальная) 
аденома встречается реже. Она состоит из 
мелких примитивных фолликулов, среди 
которых могут встречаться солидные или 
тубулярные структуры. Фолликулы выст-
ланы низким призматическим или кубиче-
ским эпителием (рис. 2).

В центральной части аденомы на-
блюдается рассеянное расположение фол-
ликулов, а по периферии – компактное. 
По своему строению аденома мономор-
фная, резко отличается от окружающей 
ткани железы. В центральной части узла 
возможно наличие очагов гиалиноза и 
отека. Фолликулы выстланы кубическим 
или низким призматическим эпителием с 
центрально расположенным гиперхром-
ным ядром.

В двух наблюдениях обнаружена 
аденома из β-клеток (онкоцитарная адено-
ма). Аденома состоит из крупных светлых 
клеток с эозинофильной зернистой цито-
плазмой. Клетки образуют трабекуляр-
ные, солидные ипапилярные структуры 
(рис. 3).

При всех гистологических вариан-
тах аденом наблюдается пролиферация 
эпителиальных клеток с формированием 
внутрифолликулярных сосочковых струк-
тур. Пролиферация парафолликулярного 

окраска гематоксилином и эозином (×100)
Рисунок 1 – Аденома трабекулярного строения
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окраска гематоксилином и эозином (×100)
Рисунок 2 – Микрофолликулярная аденома

окраска гематоксилином и эозином (×400)
Рисунок 3 – Аденома из β-клеток

эпителия приводит к формированию со-
лидных полей. В очагах пролиферации 
отмечается полиморфизм клеток и ги-
перхромия ядер.

При всех видах аденом возмож-
но развитие вторичных изменений узла: 
склероз, гиалиноз, участки петрификации, 
кровоизлияния, некроз и кистообразова-
ние.

Гистологическая структура щито-
видной железы состоит из трех видов 
основных компонентов: фолликулов, ин-
терфолликулярного эпителия и соеди-
нительной ткани, с проходящими в ней 
сосудами и нервами. Полость каждого 
фолликула заполнена вязким коллоидным 
веществом. Стенки их изнутри выстланы 
однослойным эпителием.
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Основа паренхимы щитовидной же-
лезы коров образована тиреоидным или 
фолликулярным эпителием; клетки (тиро-
циты) выстилают просвет фолликулов или 
лежат в межфолликулярном пространстве 
и представляют собой интерстициальный 
экстрафолликулярный эпителий. Ряд уче-
ных предполагают, что этот эпителий со-
держит малодифференцированные клет-
ки, выполняющие камбиальную функцию, 
и служит источником формирования но-
вых фолликулов [10, 11].

Следует отметить, что щитовидная 
железа является одним из немногих эн-
докринных органов, структура которого 
четко отражает ее функциональную ак-
тивность.

В усиленно функционирующем 
органе всегда обнаруживается высокий 
призматический эпителий и небольшие 
фолликулы округлой формы, содержащие 
интенсивно растворяющийся коллоид. На 
основе изложенного, мы сделали вывод, 
что степень биологической активности 
железы стоит в обратной зависимости от 
наличия в ней коллоида. Типичным при-
знаком усиленного выведения гормонов в 
кровь является высота тироцитов и, нао-
борот, состояние гипофункции характери-
зуется их уплотнением.

Таким образом, вопрос о высоте 
фолликулярного эпителия, как надежном 
показателе функциональной активности 
щитовидной железы, в настоящее время 
считается вполне установленным.

В оценке активности данного орга-
на также играют большую роль величина 
ядер тиреоидных клеток, их форма, тин-
кториальные свойства и состояние колло-
ида.

При гипофункции железы установ-
лено, что ядра тироцитов более компакт-
ны, чем в норме; интенсивнее окрашива-
ются; принимают палочковидную форму 
и ориентируются в цитоплазме парал-
лельно стенкам фолликулов. При гипер-
функции или нормотиреозе ядра клеток 
крупнее; округлой или овальной формы; 
бледно окрашены; с хорошо выраженной 
хроматиновой зернистостью.

Особый интерес вызывает интер-
фолликулярный эпителий, встречаю-
щийся в виде отдельных клеток или их 
скоплений – островков, которые располо-

жены между зрелыми фолликулами. Эти 
островки нами расцениваются как источ-
ник новообразования фолликулов. Клетки 
островков образуются из фолликулярного 
эпителия путем амитотического деления. 
Таким образом, островки могут являться 
дочерней тканью эпителия зрелых фол-
ликулов и материнской тканью для вновь 
образующихся клеток.

Таким образом, можно  сделать вы-
вод, что интерфолликулярный эпителий, 
встречающийся в виде отдельных кле-
ток или их скоплений, при учете других 
морфологических признаков, также мо-
жет служить основанием для суждения о 
функциональной активности щитовидной 
железы.

Гормональная деятельность щи-
товидной железы протекает циклично и 
регулируется с чередованием процессов 
накопления и выделения коллоида. При 
изучении процесса большое значение 
имеет наполненность фолликулов, плот-
ность и состояние содержимого, тинкто-
риальные свойства коллоида и механизм 
эвакуации его в сосудистое русло.

В процессе выведения коллоида из 
фолликулов выделяют три стадии: интен-
сивное разжижение коллоида, его реаб-
сорбция посредством гидролиза тироцита-
ми и выведение его из клеток в сосудистое 
русло.

Выведение коллоида из фолликулов 
в нормальных условиях может совершать-
ся трансцеллюлярно. С помощью тирео-
идных клеток происходит его резорбция, 
и в их цитоплазме он появляется в виде ва-
куолей. Затем из цитоплазмы переходит в 
межклеточное пространство у базальных 
полюсов тироцитов. При чрезмерной де-
генерации, в случае усиленной экскреции, 
коллоид может выходить в перифоллику-
лярное пространство, без предваритель-
ной резорбции.

Таким образом, растворение колло-
ида морфологически выражается появ-
лением в нем резорбционных вакуолей у 
апикальных полюсов тироцитов. Такие 
вакуоли являются показателями растворе-
ния коллоида и процесса выведения его в 
сосудистое русло. Они имеют вид светлых 
пузырьков различных размеров, распо-
лагающихся то одиночно, то группами у 
внутренних стенок фолликулов. При уси-
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ленной резорбции, они сплошь заполняют 
коллоидные массы [6].

В приготовленных гистологических 
препаратах щитовидной железы коров, 
кроме клеток тироцитов были обнаружены 
клетки Ашкенази и С-клетки. Основными 
признаками клеток Ашкенази являются 
кубическая, цилиндрическая или полиго-
нальная форма. Цитоплазма клеток Ашке-
нази оксифильная, характеризуется мел-
кой зернистостью. Ядро гиперхромное, 
неправильной формы, часто расположено 
эксцентрично. Наличие большого количе-
ства клеток Ашкенази является типичным 
признаком хронического аутоиммунного 
тиреоидита. Такие клетки от трех до четы-
рех раз крупнее тироцитов.

Клетки Ашкенази, вероятно, явля-
ются источником развития доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей 
щитовидной железы.

Наряду с тироцитами, образующими 
фолликулярный эпителий железы, а также 
клетками Ашкенази, представляющими 
собой производные фолликулярного эпи-
телия, в паренхиме органа встречаются и 
так называемые интрафолликулярные или 
С-клетки, продуцирующие кальцитонин. 
Последние обнаруживались в верхних по-
люсах щитовидной железы в небольшом 
количестве. Они крупнее тироцитов. Фор-
ма их полигональная или веретенообраз-
ная. Ядро крупное. Цитоплазма С-клеток 

светлее цитоплазмы тироцитов. С-клетки 
расположены, как правило, одиночно или 
мелкими группами.

Одной из особенностей структуры 
С-клеток является наличие в них множе-
ственных сферических гранул, ограничен-
ных мембраной. Гранулы в С-клетках яв-
ляются источником кальцитонина.

Заключение. В соответствии с по-
ставленной целью, на основе проведенной 
работы, сделаны следующие выводы:

1. Щитовидная железа коров отли-
чается высокой реактивностью и адап-
тационной способностью к действию 
эндогенных и экзогенных факторов, что 
находит отражение в трансформации 
клеточного состава как в норме, так и в 
патологии.

2. Преобладание гипофункциональ-
ного состояния и патологических стру-
моидных изменений щитовидной железы 
чаще всего обнаруживается в йододефи-
цитных горных и предгорных зонах Ка-
бардино-Балкарской Республики, что 
диктует необходимость организации 
профилактических мер, путем восполне-
ния рационов коров недостающими ми-
кроэлементами, в частности, йодом.

3. В щитовидной железе коров обна-
руживаются очаги усиленной пролифера-
ции клеток тироцитов, клеток Ашкенази 
и в меньшей степени С-клеток, в виде со-
сочковых структур.
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