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В статье приводятся данные о результатах функциональных нагрузок адренокортикотропным 

гормоном на кору надпочечников телочек разных пород (черно-пестрые, симментальские, абердин-

ангусские, помесные (абердин-ангусская х симментальская) в возрасте 6 месяцев, а также перед 

осеменением и на 6 месяце их стельности. Во все периоды исследования индекс активности коры 

надпочечников был выше у помесных животных (абердин-ангусская х симментальская). Это 

свидетельствует о более высоких функциональных резервах коры надпочечников у помесных 

животных (абердин-ангусская х симментальская) по отношению к голштинизированной черно-

пестрой, симментальской и абердин-ангусской породам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей задачей в селекционной работе является увеличение мясной и 

молочной продукции. В молочных и мясных стадах крупного рогатого скота 

используются разные породы. Поэтому для эффективной селекционной работы 

необходимо искать наиболее оптимальные породы для использования их в 

промышленной технологии. При современном уровне развития физиологии в 

познании высокой продуктивности животных достигнуты определенные успехи, а 

также раскрыты механизмы взаимосвязей различных интерьерных показателей с 

хозяйственно- полезными признаками животных.  

Эндокринная система является центральным звеном в управлении и 

поддержании различных процессов жизнедеятельности на уровне единого целого 

организма. Эндокринные железы выделяют разные гормоны непосредственно в 

систему крови, и таким образом в комплексе оказывают влияние на процессы 

регуляции обмена в организме животных.  

Под мощным регулирующим влиянием гормонов находятся все физиолого-

биохимические процессы организма. К гормонам, ответственным за регуляцию 

реакций организма на стресс, относятся кортизол и адренокортикотропный гормон. 

Взаимодействие этих гормонов способствует осуществлению антистрессовой 
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реакции, а в период беременности организма, особенно важно. От силы этой 

реакции зависят все процессы восстановления в организме [1].  

Кортизол – это глюкокортикоидный гормон стероидной природы, который 

синтезируется в надпочечниках. АКТГ, в свою очередь усиливает работу 

надпочечников, высвобождая кортизол. Кортизол по принципу отрицательной 

обратной связи подавляет секрецию АКТГ [2].  

Известно, что гормоны стресса, а именно кортизол, играет ведущую роль в 

повышенной активации энергетического обмена в организме животного. Ведь 

именно он участвует в разных механизмах адаптации организма к изменяющимся 

условиям существования [3].  

Животные разных пород несут отличительные черты надпочечников не только 

по форме, размерам, а также по их функциональной активности [4–6], что 

отражается на их продуктивных качествах [7–12].  

В научной литературе имеются немногочисленные исследования о 

функциональных резервах коры надпочечников, однако, практически не изучены в 

период стельности, особенно в сравнительном аспекте у разных пород животных в 

разные периоды онтогенеза. В связи с этим, проведенные исследования по 

выявлению функциональных резервов коры надпочечников у крупного рогатого 

скота у разных пород являются актуальными.  

Целью данной работы было определение функциональных резервов коры 

надпочечников у телок в 6 месячном возрасте, а также перед их осеменением и в 

период их стельности на 6 месяце у разных пород: голштинизированная черно-

пестрая, симментальская, абердин-ангусская и помесные животные 

(симментальская х абердин-ангусская). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований были телочки и нетели голштинизированной черно-

пестрой породы, симментальской, абердин-ангусской и помесные нетели 

(симментальская х абердин-ангусская). Условия содержания и кормления животных 

были одинаковыми и соответствовали зоотехническим нормам. 

Для определения функциональных резервов коры надпочечников, подопытным 

телкам в 6–ти месячном возрасте и перед их осеменением, а также на 6-м месяце 

стельности им вводили АКТГ в дозе 0,5 ед/кг живой массы внутримышечно. Забор 

крови проводили до введения АКТГ и через 1 и 2 часа после. Концентрацию 

кортизола в крови определяли иммуноферментным методом.  

Индекс функциональной активности коры надпочечников определяли по формуле: 

Иакн = К2/К1 [4] 

где Иакн = индекс активности коры надпочечников; 

К1 – концентрация кортизола через 1 час после первой нагрузки АКТГ; 

К2 – концентрация кортизола через 1 час после второй нагрузки АКТГ. 

Результаты исследований были подвержены биометрической обработке с 

использованием критерия Стьюдента в компьютерной программе Microsoft Office 

Excel. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У подопытных животных черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской и 

помесных нетелей функциональное состояние коры надпочечников анализировали 

по базальному уровню кортизола, и также по динамике его концентрации в крови 

после введения АКТГ (адренокортикотропного гормона).  

Так проведенные исследования показывают, что до введения АКТГ 

концентрация кортизола в сыворотке крови подопытных 6-ти месячных телочек 

разных пород была примерно на одинаковом уровне и находилась в границах  

42,9–48,7 нмоль/л (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика кортизола в крови 6-месячных телочек разных пород после 

введения АКТГ. 

1 – базальный уровень кортизола 

2 – концентрация кортизола через 1 час после первой нагрузки АКТГ 

3 – концентрация кортизола через 1 час после второй нагрузки АКТГ 

4 – концентрация кортизола через 2 часа после второй нагрузки АКТГ 

 

После внутримышечного введения АКТГ через один час концентрация гормона 

кортизола в сыворотке крови резко увеличилась почти в три раза в независимости от 

породной принадлежности телочек. Так, у черно-пестрых телочек через 1 час после 

первого введения АКТГ концентрация кортизола увеличилась в 5,1 раза и составила 

170,3±4,1 нмоль/л., у симменталов увеличение произошло в 5,3 раза и составило 

174,2±8,3 нмоль/л., у абердин-ангуссов в 5,6 раза и составила 180,8±5,4 нмоль/л., у 

помесных телочек увеличение произошло в 5,7 раза и составило 182,3±6,6 нмоль/л. 

По отношению к базальному уровню эти различия у всех подопытных телочек были 

статистически достоверными (Р<0,05). Между подопытными группами существенных 

различий в этот период времени не установлено. Через 1 час после второй нагрузки 

АКТГ концентрация кортизола продолжила увеличиваться у всех подопытных 

телочек, но с разной величиной. У черно-пестрых телочек концентрация гормона 

составила 232,3±9,0 нмоль/л., у симменталов 240,9±8,0 нмоль/л., у абердин-ангуссов 

258,1±9,3 нмоль/л., (Р<0,05 к черно-пестрым голштинам и симменталам) у помесных 

телочек 271,9±7,3 нмоль/л. (Р<0,05 к черно-пестрым голштинам и симменталам). 

Через 2 часа после второй нагрузки АКТГ концентрация гормона во всех подопытных 
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группах резко уменьшилась, у черно-пестрых телочек до 153,5±2,2 нмоль/л., у 

симменталов 159,0±6,7 нмоль/л., у абердин–ангуссов 162,9±4,0 нмоль/л., у помесных 

телочек 170,3±7,1 нмоль/л. (Р<0,05 к данным через 1 час после второй нагрузки АКТГ 

у всех групп животных). 

Индекс активности коры надпочечников был выше у помесей и составил 1,49, у 

черно-пестрой породы – 1,36, у симментальской – 1,38, у абердин-ангусской –1,43.  

Таким образом, наиболее высокие функциональные резервы коры 

надпочечников имели телочки, которые принадлежат к мясному типу 

продуктивности (абердин-ангуссы).  

Этим же подопытным животным перед их осеменением были проведены 

аналогичные функциональные нагрузки на кору надпочечников (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика кортизола в крови телок перед их осеменением после 

введения АКТГ. 

1 – базальный уровень кортизола 

2 – концентрация кортизола через 1 час после первой нагрузки АКТГ 

3 – концентрация кортизола через 1 час после второй нагрузки АКТГ 

4 – концентрация кортизола через 2 часа после второй нагрузки АКТГ 

 

Перед введением АКТГ уровень кортизола у черно-пестрых нетелей был 

54,8±3,3 нмоль/л, у симментальских – 58,7±3,7 нмоль/л, у абердин-ангусских 

нетелей – 57,3±3,6 нмоль/л, у помесных животных 63,2±3,2 нмоль/л.  

Через 1 час после введения АКТГ уровень кортизола увеличился во всех 

подопытных группах животных примерно в 3,0–3,5 раза. Так, у черно-пестрых его 

уровень увеличился до 176,4±4,7 нмоль/л, у симментальских до 180,3±4,5 нмоль/л, у 

абердин-ангусских до 179,0±8,5 нмоль/л, у помесных нетелей до 180,6±7,1 нмоль/л. 

По отношению к базальному уровню эти различия у всех подопытных телочек были 

статистически достоверными (Р<0,05). Между подопытными группами существенных 

различий в этот период времени не установлено.  

Через 1 час после второй нагрузки АКТГ концентрация гормона возросла еще в 

среднем на 30 %. У черно-пестрых до 240,1±8,5 нмоль/л, у симментальских до 

253,4±7,3 нмоль/л, у абердин-ангусских до 266,3±8,8 нмоль/л, (Р<0,05 к черно-
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пестрым голштинам и симменталам) у помесных животных до 284,4±7,8 нмоль/л. 

(Р<0,05 к черно-пестрым голштинам и симменталам). 

В дальнейшем через 2 часа после второй нагрузки уровень гормона постепенно 

снижался: у черно-пестрых снизился до 150,4±2,7 нмоль/л, у симментальских до 

162±5,7 нмоль/л, у абердин-ангусских до 165,0±5,0 нмоль/л, у помесных до 

174,0±7,7 нмоль/л. (Р<0,05 к данным через 1 час после второй нагрузки АКТГ у всех 

групп животных). 

Индекс активности коры надпочечников был также, как и в 6-ти месячном 

возрасте, выше у помесей и составил 1,57, а в сравниваемых группах он был ниже: у 

черно-пестрой породы – 1,36, у симментальской – 1,40, у абердин-ангусской –1,48. 

Проведенные функциональные нагрузки на 6 месяце стельности у этих же 

животных свидетельствуют о том, что базальный уровень кортизола перед 

введением АКТГ на 6 месяце стельности у подопытных нетелей различался (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Динамика кортизола в крови нетелей на 6 месяце стельности после 

введения АКТГ.  

1 – базальный уровень кортизола 

2 – концентрация кортизола через 1 час после первой нагрузки АКТГ 

3 – концентрация кортизола через 1 час после второй нагрузки АКТГ 

4 –концентрация кортизола через 2 часа после второй нагрузки АКТГ 

 

У нетелей черно-пестрой породы – 86,6±6,2 нмоль/л, у симментальских – 

88,5±5,1 нмоль/л, у абердин-ангусских 105,0±5,0 нмоль/л, у помесных 

112,3±7,7 нмоль/л. (Р<0.05 к черно-пестрым голштинам и симменталам).  

Через один час после введения АКТГ уровень кортизола в сыворотке крови 

животных всех трех пород и у помесей резко повысился: у нетелей 

голштизированной черно-пестрой породы – до 182,2±8,7 нмоль/л, симментальской – 

до 180,7±9,4 нмоль/л, абердин-ангусской – до 180,6±8,3 нмоль/л, у помесных 

нетелей – до 184,3±9,1 нмоль/л.  

Через 1 ч после 2-й функциональной нагрузки АКТГ концентрация кортизола в 

сыворотке крови подопытных животных возросла по сравнению с таковой после 1-й 

нагрузки: у телок черно-пестрой породы до 246,4±9,2 нмоль/л; симментальской 

породы до 262,0±8,4 нмоль/л; абердин-ангусской породы до 270,5±8,8 нмоль/л, у 
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помесных животных до 295,4±9,2 нмоль/л (Р<0.05 к черно-пестрым голштинам и 

симменталам). 

В дальнейшем, после второй инъекции концентрация кортизола в крови 

животных всех пород снизилась, однако не достигла первоначального базального 

уровня. Следует отметить, что через один час после первой функциональной 

нагрузки АКТГ существенных межпородных различий по концентрации изучаемого 

гормона, кортизола в крови не было выявлено. Более выраженные межпородные 

различия были установлены через один час после второй нагрузки. За этот период 

концентрация кортизола в крови помесных нетелей превышала таковую у животных 

сравниваемых пород. 

Через два часа после второй нагрузки АКТГ концентрация кортизола снизилась 

по всем подопытным группам. У черно-пестрых до 162,5±7,7 нмоль/л, у 

симментальских 174,4±8,6 нмоль/л, у абердин-ангусских до 179,0±8,1 нмоль/л, у 

помесной группы до 181,0±9,2 нмоль/л (Р<0,05 к данным через 1 час после второй 

нагрузки АКТГ у всех групп животных). 

Индекс активности коры надпочечников как и ранее был также выше у помесей, 

как и в 6–ти месячном возрасте, и составил 1,60, у черно-пестрой породы – 1,35, у 

симментальской – 1,45, у абердин -ангусской –1,50. 

Индекс активности коры надпочечников у голштинизированных черно-пестрых 

нетелей на 6 месяце стельности составлял 1,35, у симменталов 1,45, у абердин-

ангуссов 1,5, у помесей 1,6. Таким образом, проведенные функциональные нагрузки 

на одних и тех же животных на кору надпочечников в разные возрастные периоды с 

помощью АКТГ свидетельствует о том, что их функциональные резервы 

отличаются и зависят от породной принадлежности животных, о чем 

свидетельствуют индексы активности коры надпочечников. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что функциональные резервы коры 

надпочечников у крупного рогатого скота в онтогенезе имеют межпородные 

различия. У помесных нетелей (симментальская х абердин-ангусская) в 6-ти 

месячном возрасте и перед их осеменением, а также на 6 месяце их стельности 

функциональные резервы коры надпочечников относительно выше, чем у 

голштинизированной черно-пестрой, симментальской и абердин-ангусской пород. 

Это свидетельствует о том, что чем выше функциональные резервы коры 

надпочечников, тем выше у этих животных (симментальская х абердин-ангусская) 

адаптационные возможности и соответственно стрессоустойчивость. 
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The purpose of this work was to determine the functional reserves of the adrenal 

cortex in 6–month-old heifers before their insemination and during pregnancy at 6 months 

of different breeds: Holstein black-and-white, Simmental, Aberdeen-Angus and 

crossbreeds (Simmental x Aberdeen-Angus). after loading the adrenal cortex with 

adrenocorticotropic hormone 

The article examines the data of functional loads of adrenocorticotropic hormone on 

the adrenal cortex of heifers of different breeds at the age of 6 months, before 
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insemination and at the 6th month of pregnancy. For this study, black-and-white, 

Simmental, Aberdeen-Angus, crossbred (Aberin-Angus x Simmental) heifers were 

selected. Each experimental group consisted of 10 heads of each breed. The performed 

loads on the adrenal cortex of experimental heifers of different breeds at the age of six 

months indicated that the functional activity of the adrenal cortex in crossbred heifers is 

higher than that of the compared breeds. Crossbred heifers have higher functional reserves 

of the adrenal cortex. After carrying out functional loads on the same experimental 

animals, but before insemination, the activity index of the adrenal cortex was also higher 

in crossbreeds, compared with Holstein black-and-white and Simmental breeds. By the 

8th month of pregnancy, the tendency to higher indices of activity of the adrenal cortex in 

crossbred heifers remained. 

Keywords: heifers, cortisol, adrenocorticotropic hormone, Holsteinized black mongrel 

breed, Simmental breed, Aberdeen Angus breed, mixed animals (Aberdeen Angus x 

Simmental). 
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