
45

Том 155. № 2 VIII СЪЕЗД НМОАГЭ

чается в изучении корковых структур мозга у мужчин 
и женщин на непрерывных фронтальных сериях тоталь-
ных цитоархитектонических срезов мозга толщиной 
20 мкм. Всего изучено 15 экземп ляров мозга мужчин 
и 15 женских. Исследование макроскопического строе-
ния мозга мужчин и женщин установило большую 
разницу в локализации строении борозд и извилин, их 
протяженности, выраженности вторичных и третич-
ных борозд и извилин. Наиболее ярко эти различия 
проявляются в лобной области коры мозга мужчин 
и женщин. Были установлены различия нейронно-
го строения корковых структур мозга мужчин и жен-
щин. К этим различиям относятся размеры нейронов, 
показатели плотности нейронов, плотности глии, плот-
ности сателлитной глии и процентное число нейронов, 
окруженных сателлитной глией в отдельных цитоархи-
тектонических слоях ассоциативных и проекционных 
корковых формаций. Выявленные гендерные разли-
чия структурной организации мозга играют важную 
роль для понимания особенностей когнитивной дея-
тельности мозга мужчин и женщин.
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HISTOPHYSIOLOGY OF EXOCRINE GLANDS OF ALBINO RATS 
AT DIFFERENT STAGES OF OVERHEATING IN A THERMAL 
CHAMBER
С помощью гистологических, гистохимических 

и морфометрических методик исследовано строе-
ние больших слюнных желез, печени и экзокринного 
отдела поджелудочной железы на разных стадиях 
перегревания (мнимое безразличие, эмоциональное 
и физическое возбуждение, начальная стадия, раз-
гар, терминальная стадия теплового удара и смерть 
от него). Начиная со стадии мнимого безразличия 
(животные обнюхивают камеру, затем лежат на живо-
те), происходит изменение кровенаполнения сосудов. 
На стадии эмоционального и двигательного возбуж-
дения (животные ищут выход из камеры, бегают, 
прыгают) выявлены признаки нарушения кровообра-
щения (венозная гиперемия, локальный стаз крови, 
отек стромы, увеличение площади функционирую-
щих капилляров, увеличение числа тучных клеток, 
повышение сосудисто-тканевой проницаемости). 
В начальной стадии теплового удара (животные вялые, 
ложатся на живот), в разгар теплового удара (живот-
ные лежат, пытаются встать, падают), в терминаль-
ной стадии теплового удара (животные лежат непод-
вижно, дыхание Куссмауля, кожные покровы синюш-
ные) перечисленные выше нарушения кровообращения 
нарастают и наиболее выражены у погибших от тепло-
вого удара животных. Степень выявленных изменений 
неодинакова в различных железах и зависит от их 
участия в адаптации организма. В паренхиме желез 
под воздействием высокой температуры наблюдают-

ся изменения ядерно-цитоплазматических отношений, 
концентрации ДНК и РНК. В цитоплазме гепатоцитов 
уменьшается содержание гликогена и термолабильных 
ферментов. В аденоцитах слюнных желез интенсивно 
выделяется секрет. Таким образом, изменения в строме 
и паренхиме экзокринных желез белых крыс зависят 
от степени перегревания организма и от участия этих 
желез в борьбе с гипертермией.
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SOME BLOOD PARAMETERS IN THE WORKERS 
OF ASTRAKHAN GAS PROCESSING PLANT
Исследовали кровь 500 рабочих с различным ста-

жем работы. Контрольным материалом служила кровь 
доноров Астраханской областной станции переливания 
крови. Число эритроцитов было повышено практиче-
ски во всех стажевых группах. Содержание гемогло-
бина составило в среднем 143,6±1,4 г/л. Выявлено сни-
жение среднего содержания гемоглобина в эритроците 
по отношению к контрольной группе (38,64±0,36). 
Особенно этот показатель выражен у рабочих  
со стажем работы 4–6 лет. Средний объем эритро-
цитов в исследуемых группах составил 83,63±0,75. 
Установленное снижение коэффициента анизотропии 
в крови рабочих основных производств может отра-
жать степень гетерогенности эритроцитов. Уменьшено 
по сравнению с контролем и содержание метгемоглоби-
на, что объяснимо влиянием производственных факто-
ров, вызывающих гипоксию смешанного генеза и уве-
личение молодых форм эритроцитов, в которых содер-
жание глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы повышено, 
в связи с чем, количество метгемоглобина в них снижа-
ется. Понижение содержания сульфгемоглобина, в том 
числе и до 0,12±0,045%, в зависимости стажа работы, 
может отражать усиление процессов деградации эри-
троцитов и увеличение числа гетерогенных клеток. 
При отсутствии сульфгемоглобина в крови, кислот-
ная резистентность эритроцитов была значимо выше 
по сравнению с группой рабочих с содержанием суль-
фгемоглобина от 1,5% и выше. Возраст и стаж рабочих 
оказали влияние на наличие сульфгемоглобина: чем 
выше они были, тем более низким оказалось содержа-
ние сульфгемоглобина.
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MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF MICROEVOLUTIONARY TRANSFORMATIONS 
IN THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF VERTEBRATES 
IN AN ANTHROPOGENIC ENVIRONMENT
С использованием обзорных гистологических, 

гисто химических, электронномикроскопических 
и иммуно цитохимических методов на основе мате-
риалов, собранных в период 1998–2018 гг. прове-
ден сравни тельный морфофункциональный анализ 
органов ре продуктивной системы представителей 
33 видов позвоночных (амфибии, рептилии, птицы 
и млекопитающие), населяющих антропогенно изме-
нённые ландшафты (зоны воздействия газоперерабаты-
вающих и металлургических предприятий, различные 
регионы крупного города) и естественные биоценозы. 
Результаты исследования показали, что в условиях 
вредных антропогенных воздействий происходит суще-
ственное преобразование репродуктивной системы, 
способствующее адаптации видов к негативным антро-
погенным факторам среды обитания. В процессе при-
способления к негативным факторам среды на фоне 
повышенной смертности (эмбриональной и постна-
тальной) в популяциях отмечается интенсификация 
размножения, при этом ускоряется морфогенез орга-
нов репродуктивной системы и в репродукции участву-
ют особи более раннего возраста (с меньшей массой 
и сниженной массой гонад) в сравнении с естественны-
ми биоценозами. В сперматогенном эпителии возрас-
тает доля канальцев с признаками деструкции сперма-
тогенного эпителия. При этом клетки Лейдига демон-
стрируют большую устойчивость к негативным фак-
торам среды. В яичниках наблюдается более быстрое 
истощение резерва фолликулов. Степень выражен-
ности отмеченных изменений неодинакова у разных 
видов, что свидетельствует об их различных адаптаци-
онных потенциях.
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Понятие о биологической структуре (БС) является 

основополагающим в теории, методологии, гносеоло-
гическом развитии современной биологии. Понятие 
о БС позволяет в общем виде определить понятие 
о биологической форме и, одновременно, содержит 
понятия об уровнях организации. При этом, поня-

тие о БС шире описательных фактов о собствен-
но строении биологических систем на разных уров-
нях. Это обусловливает одну из главных проблем 
в методике преподавания морфологических дисциплин: 
ограниченное познавательное значение последователь-
ного сообщения сведений описательного характера, 
подтверждаемых демонстрацией. Такое обеднение 
учебного процесса резко снижает мотивацию обу-
чающихся, что усугубляется значимым возрастанием 
объема фактического материала при необходимости 
интеграции сведений о строении на разных уровнях 
организации. Методическую ценность представляет 
обогащение и развитие понятийной системы, вклю-
чающей кроме понятия о БС также и понятия о биоло-
гическом структурном процессе, о становлении струк-
туры, об условиях реализации структурного процесса 
и становления структуры. Кроме того, не утрачивает 
актуальности доказательство в учебном процессе объ-
ективности уровней организации жизни. Например, 
современная тенденция концентрации усилий иссле-
дователей на работе с клеткой не позволяет теоре-
тически развивать понятие о биологической ткани 
как о самостоятельной биологической системе. На 
уровне биологической ткани реализуются только ей 
присущие структурные процессы, обусловленные ком-
плексом древних и новых свойств, лежащих в основе 
возможностей адаптации многоклеточного организма 
в процессе становления его наиболее общих взаимо-
отношений со средой. Практические приложения этой 
проблемы (в отношении всех уровней организации) 
должны быть содержанием формируемых морфологи-
ческих понятий.
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STRUCTURAL CONDITIONS OF THE EMBRYOTYPICAL 
CHARACTERISTICS OF LUNG ORGANOGENESIS 
IN FETUSES AND NEWBORN RATS 
IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF GASTRIC CANCER
Изучение структурных условий и механизмов огра-

ничения морфогенетического потенциала в разви-
тии тканей, органов, систем органов в пренаталь-
ном онтогенезе является важной задачей при оцен-
ке действия конкретных повреждающих факторов. 
Запатентованная модель экспериментального рака 
желудка позволяет изучать закономерности неопласти-
ческой трансформации тканей желудка. При этом необ-
ходима верификация влияния компонентов токсическо-
го поражения организма экспериментальных живот-
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