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ВОЗДЕЙСТВИЕ БОЛЕВОГО СТРЕССА НА АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ КРОВИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛОШАДЕЙ

А.А. КСЕНОФОНТОВА, О.А. ВОЙНОВА, А.А. ИВАНОВ, Д.А. КСЕНОФОНТОВ

(Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева)

Реализовать в полной мере генетический потенциал продуктивных животных мож-
но только при условии на производстве высоких стандартов благополучия. Одним из инди-
каторов благополучия животных является состояние их здоровья, и одним из маркеров раз-
личных патологических процессов является боль. Спортивное коневодство – специфическое 
направление, в котором на состояние здоровья животных, а следовательно, и на их рабочие 
качества, помимо условий содержания и кормления, существенно влияет грамотная рабо-
та тренеров и всадников. Своевременная диагностика боли важна для оценки благополу-
чия животных, так как боль можно рассматривать как предиктор различных заболеваний. 
С помощью стандартизированной шкалы боли Horse Grimace Scale (HGS) была проведена 
оценка поголовья спортивных лошадей конно-спортивного комплекса РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева на наличие и интенсивность болевого синдрома с последующим анализом 
некоторых показателей крови. Установлена корреляция между интенсивностью боли и ко-
личеством ранее диагностированных у животных заболеваний. Боль, как мощный стресс-
фактор, вызывает напряжение практически во всех функциональных системах организма, 
в том числе в системе крови. У лошадей с сильно выраженным болевым синдромом отме-
чены изменения в клеточном составе периферической крови. В частности, наблюдаются 
повышение уровня лейкоцитов, снижение содержания эритроцитоив и гемоглобина в нем 
при одновременном повышении значений среднего объема эритроцитов и среднего корпуску-
лярного гемоглобина, а также увеличение концентрации глюкозы. Такие изменения можно 
рассматривать как адаптационные механизмы, позволяющие организму животных нор-
мально функционировать при воздействии болевого стресса.
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Введение

В последние десятилетия благополучие животных, от домашнего скота и до жи-
вотных-компаньонов, стало одной из главных общественных забот, источником бес-
покойства в научном сообществе. Наблюдается также повышенная законодательная 
активность в этой области. Современное понимание благополучия подчеркивает 
неразрывную связь между благополучием животных и этикой, причем физическое 
и психологическое благополучие считается одинаково важным. Эти принципы при-
менимы ко всем животным независимо от сферы их использования [29].

Активное участие в разработке стандартов благополучия животных, прежде всего 
посредством законодательства, принимал Европейский союз. В 1999 г. Амстердамским 
договором Европейского союза сельскохозяйственные животные признаны разумными 
существами, имеющими чувства и испытывающими ощущения. В связи с этим государ-
ства-члены ЕС должны учитывать требования, предъявляемые к благополучию животных.

Федеральный закон Российской Федерации 2018 г. об ответственном обраще-
нии с животными признает способность животных испытывать эмоции и физиче-
ские страдания и требует нравственного и гуманного отношения к ним. Всемирное 
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общество защиты животных отмечает, что благополучное животное должно иметь 
хорошее физическое и психологическое состояние, быть здоровым и не страдать.

При оценке благополучия животных необходимо учитывать их субъективные 
чувства и рассматривать благополучие с точки зрения отдельного индивидуума как 
положительный баланс между позитивными и негативными переживаниями [39]. 
Для оценки уровня благополучия домашних животных во многих странах мира ис-
пользуется система, разработанная в Великобритании в 1977 г. Советом по охране 
сельскохозяйственных животных, в основе которой лежит концепция «Пять свобод».

«Пять свобод» включены во Всемирную декларацию благосостояния живот-
ных (Universal Declaration on Animal Welfare), которую предлагается принять Органи-
зации Объединенных Наций. Согласно этому документу свободой от голода и жажды, 
свободой от дискомфорта, свободой от боли, травм или болезни, свободой естествен-
ного поведения, свободой от страха и стресса должны быть обеспечены все животные, 
содержащиеся в неволе. Таким образом, в настоящее время обеспечение высокого уров-
ня благополучия животных должно стать приоритетным глобальным вопросом и лечь 
в основу международных соглашений в этой сфере. В документе также указывается 
на важность защиты животных как части нравственного развития человечества [11].

Свобода от боли является одним из условий для обеспечения высокого уров-
ня благополучия животных. Международная ассоциация по изучению боли (IASP) 
определяет боль как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связан-
ное с фактическим или потенциальным повреждением тканей [8], и утверждает, что 
неспособность общаться вербально не исключает возможности того, что индивиду-
ум испытывает боль [48], это относится ко всем, кто не способен к общению: невер-
бальным взрослым, младенцам и животным [37]. В 1996 г. Американским обществом 
боли (APS) в качестве «пятого признака живого организма» наряду с сердцебиени-
ем, пульсом, зрачковым рефлексом и дыханием был введен признак ощущения боли. 
С биологической точки зрения ощущение боли позволяет быстро и своевременно 
реагировать на разрушительные внешние воздействия, формирует поведенческие 
реакции, заставляющие оберегать поврежденное место (источник боли), создавая 
оптимальные условия для восстановления поврежденной структуры и нарушенной 
функции, а также активирует комплекс защитных реакций, направленных на вос-
становление гомеостаза. «Комитет Национального исследовательского совета США 
по признанию и облегчению боли у лабораторных животных» отмечает, что боль 
испытывают многие виды животных, в том числе млекопитающие и, возможно, все 
позвоночные. Одним из доказательств этого утверждения служит тот факт, что жи-
вотное реагирует на болевой стимул так же, как и человек [28, 32] (рис. 1).

Рис. 1. Гримасы боли у человека и животных [13]

Например, изменения в показаниях электроэнцефалограммы при восприятии 
телятами болевых стимулов во время кастрации аналогичны изменениям при пере-
живании боли человеком [4]. Поскольку боль является исключительно субъективным 
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ощущением, то только индивидуум, испытывающий ее, может оценить качество 
и интенсивность боли, а также степень своего страдания.

Причинами боли у животных могут быть различного рода заболевания, трав-
мы, вызванные плохими условиями содержания или плохим обращением, несоблю-
дение гигиенических требований, а также стандартные производственные процеду-
ры (например, кастрация и купирование хвоста) или естественные физиологические 
процессы – такие, как роды. Действие многих из этих факторов можно снизить или 
даже устранить путем коррекции практики управления в хозяйстве [30], снизив тем 
самым уровень угрозы благополучию животных.

С эволюционной точки зрения оправдано то, что сельскохозяйственные живот-
ные, являясь потенциальными жертвами, не демонстрируют явных признаков боли, ко-
торые могли бы привлечь внимание хищников. Это является одной из главных причин 
того, что человеку сложно распознать болевые сигналы, подаваемые животными [27].

Важным условием облегчения боли у животных является возможность легко 
и быстро ее идентифицировать. Традиционная оценка боли у животных, основан-
ная на измерении ряда физиологических параметров, таких, как частота сердечных 
сокращений и частота дыхательных движений, концентрация кортизола в крови 
и др. [6], оказалась сложноприменимой, поскольку их трудно измерить в условиях 
производства [17]. Также животные, испытывающие хроническую боль, могут иметь 
нормальные физиологические параметры, в связи с чем отсутствие изменений в фи-
зиологических реакциях не следует истолковывать как отсутствие боли.

Наиболее достоверным и специфическим параметром при изучении боли у жи-
вотных считаются показатели поведения. Были выделены три потенциальных поведен-
ческих признака боли у животных [46]: поведение, специфичное для боли; изменение 
определенного поведения (например, пищевого); «выбор предпочтений». При этом не-
обходимо учитывать, что «выбор предпочтений» больше подходит для исследователь-
ских целей, а оценка изменения нормального поведения требует длительных наблю-
дений. Поскольку боль включает в себя сенсорные, моторные, эмоционально-аффек-
тивные и когнитивные компоненты [33], более практичным оказалось выявление по-
веденческих паттернов, специфичных для боли, – таких, как изменение позы, наличие 
хромоты, внимание к болезненной области, вокализация, скрежетание зубами (брук-
сизм), изменение социального поведения [7, 20, 25, 34, 35, 38, 40, 41], вокализация, тре-
мор, пилоэрекция, закатывание глаз (оценивается по доле видимой склеры) и др.

При воздействии негативных факторов различной этиологии о внутреннем состоя-
нии индивидуума свидетельствует эмоциональная реакция, проявляющаяся в виде спец-
ифических жестов и мимики [26], регулируемых лимбической системой и группой ней-
ронов, называемых центральными генераторами паттернов [42]. Последние инициируют 
и контролируют активность мимических мышц, генерируя консервативный, стереотип-
ный ответ на конкретный стимул [5, 23] (рис. 2). Проявления боли на морде животных, 
так называемые гримасы боли, часто появляются раньше, чем другие симптомы, – такие, 
как повышение частоты сердечных сокращений или изменения в пищевом поведении. 
В связи с этим ранняя диагностика и эффективное лечение боли возможны лишь в том 
случае, если установлены видоспецифические мимические болевые паттерны.

В течение последних десятилетий было разработано множество поведенческих 
шкал для оценки боли у разных видов животных, в том числе основанных на анализе 
мимики индивидуума (лошади, кролики, овцы, мыши, крысы, тюлени, свиньи, коро-
вы, хорьки, собаки, ослы, кошки, птицы) [10, 15, 22, 24, 31]. Современные методы 
оценки боли у животных представляют собой адаптированные формы шкал, разрабо-
танные для людей, поскольку гримасы боли животных весьма похожи на выражение 
лица человека, страдающего от боли [13].
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Рис. 2. Мимические болевые паттерны у человека и разных видов животных

Лошадь на протяжении нескольких тысячелетий является надежным спут-
ником человека, и несмотря на развитие научно-технического прогресса, сфера ее 
использования остается достаточно широкой. Основным продуктом, получаемым 
при использовании этого вида, является физическая сила, в связи с чем в процессе 
эксплуатации лошадей высок риск получения ими различного рода травм и развития 
ряда заболеваний. Многие из них сопровождаются болевым синдромом, и поэтому 
боль является одной из самых актуальных проблем в клинической ветеринарии ло-
шадей, поскольку препятствуют достижению целей при их использовании и в значи-
тельной степени снижает уровень благополучия животных [19, 43]. Умение распоз-
навать физический дискомфорт в поведении лошади, испытывающей боль, владель-
цами, всадниками, тренерами и обслуживающим персоналом также имеет важное 
значение для благополучия животных и безопасности окружающих, поскольку они, 
как правило, плохо распознают признаки боли [21]. В связи с этим целью исследова-
ний было проведение диагностики боли у лошадей и определение ряда показателей 
крови животных с разной интенсивностью болевого синдрома.

Задачи исследований:
1. Определить наличие и интенсивность болевого синдрома у лошадей с по-

мощью с помощью стандартизированной шкалы боли Horse Grimace Scale (HGS).
2. Установить наличие стресс-индуцированной реакции организма лошадей 

по уровню глюкозы в крови лошадей с разной степенью выраженности болевого синдрома.
3. Изучить морфологический и гематологический состав периферической кро-

ви лошадей с проявлением боли разной интенсивности.

Материал и методика исследований

Исследования проводились на базе конно-спортивного комплекса Российского го-
сударственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева на 34 лошадях 
верховых пород. Наличие и интенсивность боли у лошадей определяли с помощью стан-
дартизированной шкалы боли (Horse Grimace Scale – HGS), разработанной на основе 
системы кодирования лицевых движений (FACS) людей [14] и адаптированной для раз-
ных видов животных, в том числе для лошадей, которая учитывает сокращение или рас-
слабление одной или нескольких лицевых мышц, участвующих в формировании спец-
ифической мимики, что используют для идентификации эмоций, в том числе выражения 
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боли [45]. У исследуемого поголовья лошадей оценивали 6 маркеров мимических дей-
ствий, которые являются специфичными признаками болевого синдрома: ушные рако-
вины разведены и развернуты в стороны, орбитальные затяжки, напряжение области во-
круг глаз, жевательных мышц, рта (выраженный подбородок) и ноздрей [9, 10] (рис. 3).

Животных исследовали в привычной для них среде (в денниках) перед утренней 
раздачей корма и без изменения их образа жизни. Перед началом оценки животных на на-
личие гримас боли исследователь в течение 10 мин молча стоял примерно в 1 м от лоша-
ди, вел себя максимально нейтрально, не поворачиваясь к ней лицом. Затем у лошадей 
диагностировали наличие признаков боли по шкале HGS [10] в течение 1 мин. Оценку 
на протяжении всего периода исследования проводил один и тот же исследователь.

Рис. 3. Мимика лошади: 
(а) выражение морды безболезненной, расслабленной и внимательной лошади; 
(b, с) выражение морды лошади, страдающей от боли разной интенсивности [9]

Наличие и степень выраженности каждого из 6 индикаторов боли согласно ме-
тодике оценивались в баллах: отсутствие признака – 0 баллов; умеренное проявле-
ние – 1 балл; очевидное присутствие – 2 балла. После их суммирования определяли 
присутствие боли и степень ее проявления у животного.

Оценка боли у животных производилась «вслепую», то есть исследователю 
на момент сбора информации не было известно состояние здоровья лошадей. Состо-
яние здоровья лошадей было дано штатным ветеринарным врачом конно-спортив-
ного комплекса на основании сведений из медицинских карт позже. Для проведения 
анализов забор крови осуществлялся из яремной вены в утренние часы до кормле-
ния и работы животных. В периферической крови на гематологическом анализаторе 
«Abacus junior» определяли следующие показатели: гематокрит, концентрацию гемо-
глобина, эритроцитов и лейкоцитов, а с помощью экспресс-измерителя «Сателлит» – 
концентрацию глюкозы, рассчитывали также средний корпускулярный гемоглобин.

Результаты и их обсуждение

Анализ результатов, полученных с помощью стандартизированной шкалы боли (Horse 
Grimace Scale), показал, что из 34 лошадей, участвующих в исследовании, 28 животных 
в той или иной степени продемонстрировали наличие болевого синдрома (рис. 4).

Мимические признаки боли у лошадей фиксировались с разной частотой. Жи-
вотные чаще всего демонстрировали напряжение в области ноздрей и жевательных 
мышц (36% и 37% соответственно); у 26% и 28% лошадей наблюдалось напряжение 
в области рта и над областью глаз; у 20% особей были зафиксированы отведенные 
назад и в стороны уши, а у 13% и 10% изучаемых животных встречались орбиталь-
ные затяжки и уплощение профиля (рис. 5).

В зависимости от количества полученных баллов все животные, участвующие в ис-
следовании, были подразделены на 3 группы в зависимости от степени выраженности 
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боли, что, вероятно, отражает 
ее интенсивность. В 1 группу 
были включены 20 лошадей, 
получившие при оценке мими-
ческих индикаторов с помощью 
стандартизированной шкалы 
боли (Horse Grimace Scale – HGS) 
от 0 до 4 баллов, во 2 группу – 
12 животных с суммарной оцен-
кой от 5 до 7 баллов, а в 3 группу 
с баллами от 8 до 12 были вклю-
чены 2 особи (рис. 6).

После анализа данных ме-
дицинских карт лошадей было 
установлено, что у лошадей 3 груп-

пы с сильным болевым синдром, в соответствии с оценкой по шкале боли Horse Grimace 
Scale, зарегистрировано 2–3 заболевания, у животных 2 группы с болевым синдромом сред-
ней интенсивности отмечено 2 заболевания, а у лошадей с незначительными признаками 
боли 1 группы – от 1 до 2 заболеваний. В историях болезней изучаемого поголовья наиболее 
часто встречались патологии опорно-двигательного и связочного аппарата, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта (гастрит и колики на фоне гастрита) и миозит мышц спины.

Рис. 5. Частота встречаемости мимических индикаторов боли у исследуемого поголовья лошадей

Боль рассматривают как один 
из стресс-факторов, при воздействии которо-
го нарушаются многие константы гомеостаза. 
Происходит активация двух различных нейро-
эндокринных путей: гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковая ось, приводящая к повы-
шению уровня кортизола, и симпато-адренало-
вая система, вызывающая повышение уровня 
катехоламинов [44]. Поскольку кортизол инги-
бирует действие инсулина, после повышения 
его уровня в сыворотке может увеличиваться 
концентрация глюкозы в крови [36], в связи 

Рис. 6. Распределение лошадей 
на группы по степени выраженности 

болевого синдрома

Рис. 4. Гримасы боли у исследуемых лошадей
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с чем данный показатель используется в качестве мар-
кера стрессового состояния организма.

В крови лошадей 1 и 2 групп с болевым синдро-
мом слабой и средней интенсивности концентрация 
глюкозы не выходила за пределы референтных значе-
ний. У лошадей 3 группы, демонстрировавших силь-
ный болевой синдром, этот показатель превышал верх-
нюю границу нормы на 12%. Также уровень глюкозы 
в крови у данной группы животных был выше, чем 
у лошадей 1 и 2 групп, на 46% и 54% соответственно.

Таким образом, у животных 3 группы с ярко вы-
раженными гримасами боли, что говорит о ее высокой интенсивности, отмечается 
гипергликемия, свидетельствующая о стрессовом состоянии животных данной груп-
пы, при котором наблюдается активация коры надпочечников как центра стрессовых 
реакций, приводящая к повышению уровня глюкозы в крови (рис. 7).

Боль бросает вызов гомеостазу, вызывая напряжение в его функциональных 
системах, в том числе в системе крови, приводя к изменению не только биохимиче-
ских, но гематологических показателей, помогая эффективно задействовать механиз-
мы адаптации, направленные на восстановление метаболических параметров.

Воздействие на организм стресс-факторов вызывает нарушения в микроцирку-
ляторном русле крови, в выполнении ею реологических и газотранспортных функ-
ций, а также в структурно-метаболической и функциональной роли красных кровя-
ных клеток вследствие отклонений в липидно-белковом составе мембран [1, 2].

При анализе показателей красной крови лошадей установлено, что в единице 
объема крови животных всех групп содержание эритроцитов находилось в пределах 
нормы. Тем не менее у животных 3 группы этот показатель был близок к ее нижней 
границе и на 24% меньше, чем в крови исследуемых лошадей 1 и 2 групп. У животных 
3 группы с сильно выраженным болевым синдромом в результате подавления эритро-
поэза и, как следствие, уменьшения резерва эритроцитов в периферической крови раз-
вивается эритропения, что может являться одним симптомов болевого стресса (рис. 8).

Рис. 8. А – содержание эритроцитов, Б – показатель гематокрита, 
В – средний объем эритроцитов, Г – концентрация гемоглобин в периферической крови лошадей

Рис. 7. Концентрация глюкозы 
в периферической крови 

лошадей
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Показателем, который отражает соотношение объема форменных элементов и плаз-
мы крови, является гематокрит. Установлено, что у лошадей 1 и 2 групп со слабой и сред-
ней степенью выраженности болевого синдрома этот показатель находится в пределах ре-
ферентных значений, а у лошадей с сильным болевым синдромом, включенных в 3 группу, 
значение гематокрита на 14% меньше нижней границы нормы. У животных данной группы 
он оказался ниже на 15% и 14%, чем у лошадей 1 и 2 групп соответственно. Пониженный 
гематокрит является следствием отмеченной ранее эритропении у лошадей 3 группы и от-
ражает дезадаптивные изменения в показателях системе крови, вызванные стрессом в ре-
зультате активации ноцицептивных путей в ответ на сильные болевые ощущения (рис. 8).

Выявлено, что значение среднего объема эритроцитов (MCV) в крови лошадей 
всех групп не выходило за пределы физиологической нормы, однако показатели жи-
вотных 3 группы оказались выше на 8% и 10%, чем у лошадей 1 и 2 группы соответ-
ственно. Возможно, болевой стресс вызывает увеличение в популяции эритроцитов 
переходных, предгемолитических и дегенеративно измененных форм клеток, а также 
сдвиги в их агрегационной способности и ригидности [12] (рис. 8).

Концентрация гемоглобина в крови всех лошадей, участвующих в исследова-
ниях, соответствовала нормальным значениям для данного вида, однако в крови жи-
вотных 3 группы его содержание было самым низким. Показателем, отражающим 
среднее содержание гемоглобина в красных кровяных клетках, является средний 
корпускулярный гемоглобин (MCH), значение которого у лошадей с сильно выра-
женным болевым синдромом оказалось самым высоким. Это, вероятно, обусловле-
но включением компенсаторных механизмов при низком содержании гемоглобина 
в крови для полноценного снабжения клеток организма кислородом (рис. 8).

Известно, что стресс-реакция на неблагоприятные факторы, к числу которых 
можно отнести и боль, запускает в организме симпатоадреналовый ответ, который 
в свою очередь вызывает функциональное напряжение в иммунной системе [18]. Не-
смотря на то, что уровень лейкоцитов в крови животных всех групп не выходил за пре-
делы референтных значений, у животных 3 группы, получивших самые высокие баллы 
по шкале боли Horse Grimace Scale, их концентрация была выше на 18%, чем у лошадей 
1 и 2 групп. Стресс может оказывать как иммуностимулирующее, так и иммуносупрес-
сорное воздействие на организм. Характер ответной реакции при этом определяется ин-
тенсивностью и длительностью воздействия стресс-фактора, а также во многом зависит 
от исходного функционального состояния организма.

Центральным звеном, через которое реализуется влияние центральной нервной 
системы на иммунную реакцию, является гипоталамус, гормоны которого оказывают 
иммуномодулирующее влияние на работу иммунокомпетентных органов и клеток [47]. 
Стрессиндуцированная активация иммунной системы у лошадей с ярко выраженным 
болевым синдромом, вероятно, свидетельствует о включении адаптивных механизмов, 
направленных на повышение устойчивости всех систем к негативным последствиям бо-

левого стресса благодаря повышению уровня лейко-
цитов и усиление за счет этого иммунного ответа. Для 
поддержания динамического равновесия процессов, 
протекающих в организме в ответ на стрессорное воз-
действие, включаются защитные реакции, которые 
способствуют развитию адаптивного ответа (рис. 9).

Таким образом, воздействие болевого стрес-
са вызвало ряд изменений в составе крови лошадей 
с сильно выраженным болевым синдромом, которые 
можно рассматривать как стресс-реакции организма 
в процессе адаптации.

Рис. 9. Содержание лейкоцитов 
в периферической крови лошадей
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Выводы

Точное распознавание и адекватная количественная оценка боли у лошадей не-
обходимы для своевременной правильной диагностики и эффективного лечения за-
болеваний различной этиологии, а также для понимания причин развития различных 
форм нежелательного поведения (агрессия, непослушание и др.), которые затрудняют 
управление животными и могут привести к психологическим и физическим травмам 
как у самих животных, так и у людей, участвующих в уходе за ними и их эксплуа-
тации. Поскольку боль имеет специфическую поведенческую модель, шкала боли, 
основанная на оценке мимики лошадей, приобретает широкую известность в сфере 
коневодства и конного спорта во всем мире, являясь достоверным чувствительным 
инструментом, позволяющим легко и с небольшими затратами времени проводить 
диагностику состояния животных [16].

В ходе проведенных исследований установлено, что интенсивность прояв-
ления болевого синдрома у лошадей обусловлена количеством выявленных у них 
заболеваний. У животных с ярко выраженным болевым синдромом выявлены из-
менения в константах гомеостаза, свидетельствующие о стресс-индуцированных 
реакциях организма на боль. Стрессорное воздействие боли вызывает сложный 
комплекс изменений, влияющих на активность многих систем организма, в том 
числе на морфо-функциональное состояние системы крови. У лошадей, демон-
стрирующих сильно выраженный болевой синдром по шкале боли Horse Grimace 
Scale, разработанной на основе оценки мимики животных, отмечены изменения 
в клеточном и биохимическом составе периферической крови, которые считаются 
общепринятыми индикаторами стрессового состояния. Установлено, что концен-
трация глюкозы у лошадей данной группы оказалась выше референтных значений. 
Прослеживается обратная связь между изменением ряда показателей красной кро-
ви животных: при снижении уровня эритроцитов, гемоглобина и значения гемато-
крита наблюдается повышение среднего объема эритроцитов и среднего корпуску-
лярного гемоглобина. Также отмечены отличия и в составе белой крови лошадей: 
уровень лейкоцитов у них оказался выше по сравнению с значением данного по-
казателя у животных других групп.

Выявленные отличия в составе крови лошадей с яркими мимическими про-
явлениями боли свидетельствуют о включении компенсаторных механизмов орга-
низма, направленных на повышение его резистентности к воздействию болевого 
стресса, который является широко распространенной патологией при эксплуатации 
животных данного вида. Благодаря аллостазу, процессу, который обеспечивает гоме-
стаз, путем регулирования внутренней среды и поддержания ее стабильности проис-
ходит адаптация организма животных к болевым факторам, являющимся сильными 
стрессорами. Тем не менее необходимо учитывать, что адаптивные ресурсы орга-
низма не безграничны, и может произойти аллостатическая перегрузка, то есть «из-
нос» физиологических систем [3], а это крайне негативно отразится на физическом 
и психическом состоянии животного. В связи с этим внедрение в практику методики 
оценки боли Horse Grimace Scale даст возможность проводить раннюю диагностику 
заболеваний и травм у лошадей и позволит предотвратить развитие каскадного ме-
ханизма включения патологических процессов в организме при действии болевого 
стресса. Любые повреждения тканей в результате травм или болезней, стимулируя 
нейроэндокринные реакции, приводят к снижению иммунитета, ускорению катабо-
лических реакций, нарушениям в работе пищеварительной и сердечно-сосудистой 
систем. Таким образом, методика оценки боли Horse Grimace Scale является чувстви-
тельным инструментом для контроля уровня благополучия лошадей.
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IMPACT OF PAIN STRESS ON THE ADAPTIVE CAPABILITIES 
OF THE BLOOD SYSTEM AND WELFARE OF HORSES

A.A. KSENOFONTOVA1, O.A. VOINOVA1, A.A. IVANOV1, D.A. KSENOFONTOV1

(1 Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy)

The full genetic potential of productive animals can only be realised if high standards of wel-
fare are maintained in production. One of the indicators of animal welfare is animal health, and one 
of the markers of various pathological processes is pain. Sports horse breeding is a specific con-
cept in which the competent work of trainers and riders significantly effects on the health of ani-
mals, and therefore their performance, in addition to housing and feeding conditions. Timely diag-
nosis of pain is important for evaluating animal welfare, as pain can be considered as a predictor 
of various diseases. Using the standardized Horse Grimace Scale (HGS) pain scale, the population 
of sports horses of the equestrian sports complex of Russian State Agrarian University – Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy was evaluated for the presence and intensity of pain syndrome, fol-
lowed by analysis of some blood parameters. A correlation has been established between the intensity 
of pain and the number of diseases previously diagnosed in animals. Pain, as a powerful stress factor, 
causes tension in almost all functional systems of the body, including the blood system. Horses with 
a severe pain syndrome showed changes in the cellular composition of peripheral blood, in particu-
lar, an increase in the level of leukocytes, a decrease in the content of erythrocytes and hemoglobin 
content therein, with a simultaneous increase in the mean erythrocyte volume and mean corpuscular 
haemoglobin,, as well as an increase in glucose concentration. Such changes can be considered as 
adaptive mechanisms that make the animal body function normally under the effect of pain stress.

Key words: pain, horse, pain rating scale, welfare, stress, blood system, homeostasis.
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