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Валькович Э. И., Столярова М. В. (Санкт-Петербург, 
Россия)
КАСКАДНЫЙ МЕХАНИЗМ ТКАНЕВЫХ РЕАКЦИЙ В ПОЧКЕ 
ПРИ МАССИВНОЙ ПРОТЕИНУРИИ

Val’kovich E. I., Stolyarova M. V. (St. Petersburg, Russia)
CASCADE MECHANISM OF TISSUE REACTIONS 
IN THE KIDNEY IN CASE OF MASSIVE PROTEINURIA
При различных формах гломерулонефрита, сопро-

вождающихся массивной протеинурией, развивают-
ся тканевые реакции в структурах системы реабсорб-
ции белка в почке — эпителии проксимального отде-
ла нефрона, интерстициальной соединительной ткани 
и эндотелии перитубулярных капилляров. Целью 
настоящей работы явилось изучение изменений уль-
траструктуры нефроцитов проксимальных канальцев, 
компонентов интерстиция, эндотелиоцитов капилляров 
в условиях перегрузки белком. Исследован матери-
ал 18 пункционных биопсий почек у детей от 6 до 
12 лет при продолжительности болезни от 6 мес до 
4,5 лет. Материал фиксировали 1% четырехокисью 
осмия на фосфатном буфере при рН 7,2 и заливали 
в эпон. Ультратонкие срезы исследовали в электрон-
ном мик роскопе JEM 100В. Нефроциты проксималь-
ных ка нальцев характеризуются повышенной функ-
циональной активностью: в цитоплазме апикальных 
частей клеток помимо вакуолей и пузырьков наблю-
даются многочисленные извитые трубки, в разных 
частях цитоплазмы в значительном количестве содер-
жатся фаголизосомы, обнаружены картины везику-
лярного транспорта в базальной части клеток, мито-
хондрии очень многочисленны. Однако отмечены 
изменения микроворсинок, базальной мембраны, ваку-
олизация митохондрий, расширение межклеточных 
пространств. В интерстиции, где может задерживаться 
белок, наблюдаются признаки коллагенообразования, 
появляются полости, что можно трактовать как фиброз 
и развитие отека. Это приводит к уменьшению объема 
капилляров и к тканевой гипоксии. В эндотелиоцитах 
развивается везикулярный транспорт, но встречаются 
и деструктивные изменения. Установлено, что реак-
тивные изменения структур транспорта белка в почке 
при протеинурии имеют каскадный характер, пред-
ставлены как адаптивными, так и дегенеративными 
процессами.

Варенцов В. Е., Пожилов Д. А., Пшениснов К. К., 
Резников А. С. (г. Ярославль, Россия)
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ В ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ЛУКОВИЦАХ

Varentsov V. Ye., Pozhilov D. A., Pshenisnov K. K., 
Reznikov A. S. (Yaroslavl, Russia)

EFFECT OF CHEMICAL STIMULATION ON PROLIFERATION 
IN OLFACTORY BULB
Цель работы — изучить влияние длительного вве-

дения нейропротектора Семакса на пролиферативную 
активность клеточного состава обонятельной лукови-
цы (ОЛ) крыс. Группы исследования: контрольная — 
крысы разного возраста от 14 до 90 сут (n=10), экспе-

риментальная — длительная нейростимуляция (интра-
назально 1% раствор TKPRPGP — Семакс, Пептоген, 
РФ), 1 раз в сут, 50 мкг/кг массы, курсами по две 
недели с двухнедельными перерывами. Забор материа-
ла осуществляли на 14-, 21-, 35-, 60-, 74-е, 90-е сутки 
жизни (n=5). На парасагиттальных парафиновых сре-
зах (7 мкм) иммуногистохимически выявляли маркер 
пролиферации Ki-67 с помощью anti-Ki-67 ab16667 
(UK, 1:100) и Goat anti Rabbit IgG (ab97051, UK, 
1:1000). Численную плотность (шт./мм2) позитивных 
клеток изучали в субэпендимальном слое ОЛ, кото-
рый является зоной, куда поступают мигрирующие по 
ростральному потоку нейрональные предшественники. 
В контроле максимальная пролиферативная актив-
ность наблюдалась в ОЛ у 14-суточных животных, 
затем она прогрессивно снижалась до минимума (еди-
ничные клетки на срезе) к 75 сут. Введение Семакса 
резко увеличивало экспрессию маркера и пролонгиро-
вало ее до 90 сут. Причем, отрицательная возрастная 
динамика пролиферации сглаживалась, и на 14-е сутки 
количество позитивных клеток превосходило контроль 
в 3,1 раза, на 21-е сутки — в 3,5 раза, на 35-е сутки — 
в 4 раза, на 60-е сутки — в 12 раз. Последующая сти-
муляция не влияла на пролиферативную активность, 
показатель на 90-е сутки снижался почти до нуля (еди-
ничные клетки на срезе). Нейрональные предшествен-
ники субэпендимального слоя ОЛ обладают высокой 
чувствительностью к нейростимуляции, но пластич-
ность их имеет выраженные возрастные ограничения.

Варясина Т. Н., Москалев Е. А., Пугач П. В., 
Обуховская А. С. (Санкт-Петербург, Россия)
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ ЛИЦЕЯ

Varyasina T. N., Moskalev Ye. A., Pugach P. V., 
Obukhovskaya A. S. (St. Petersburg)

CONTINUITY OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION 
IN A CREATION OF EDUCATIONAL COMPLEX 
IN HUMAN ANATOMY FOR LYCEUM
В программах социализации и профессиональной 

ориентации школьников, в стратегии системы обра-
зования Санкт-Петербурга «Петербургская школа-
2020» делается акцент на необходимость профиль-
ного обучения в общеобразовательных учреждениях 
в свете концепции непрерывного образования. Исходя 
из идей профильного обучения (вовремя помочь обу-
чающемуся с выбором дальнейшего жизненного пути, 
помочь быстрее адаптироваться в новой образователь-
ной среде), на кафедре морфологии человека СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова разработаны тестовые задания 
и ситуационные задачи по анатомии человека, несу-
щие обучающий, контролирующий и мотивационный 
характер, являющиеся составной частью единого 
учебно-методического комплекса (УМК) по дисципли-
не «Анатомия». Ознакомление учащихся 9–11 клас-
сов с материалами УМК готовит их к овладению 
в будущем частью общепрофессиональных компетен-
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ций (ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9). Знакомство с необхо-
димостью овладения практическими навыками (рабо-
той с нативными препаратами, уточнением зависи-
мости внешнего строения и топографии с функцией 
в организме человека) помогает учащимся объединить 
«желания» и «возможности», способствует развитию 
конвергентного и ассоциативного мышления.

Васильева Л. Б., Круглов С. В., Пиминова О. В., 
Чулочникова В. И., Чуносова Т. Н. (Санкт-Петербург, 
Россия)
НЕКОТОРЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГРУДНОГО ПРОТОКА ЧЕЛОВЕКА И БЕЛОЙ КРЫСЫ

Vasil’eva L. B., Kruglov S. V., Piminova O. V., 
Chulochnikova V. I., Chunosova T. N. (St. Petersburg, 
Russia)

SOME ANATOMICAL ASPECTS OF THORACIC DUCT 
IN MAN AND ALBINO RAT
Настоящие исследование грудного протока (ГП) 

выполнено на 70 трупах людей обоего пола в возрасте 
17–70 лет и на 120 беспородных белых крысах обоего 
пола в возрасте 3–12 мес. Принципиальное строение 
и топография ГП у человека и белой крысы сход-
ные. Главное видовое различие состоит в постоянстве 
цистерны ГП у крысы. У человека она обнаружена 
в 50% случаев, а строение начального отрезка ГП 
в случае отсутствия цистерны менее разнообразно. 
Последующий, среднегрудной отдел (СГО) протока 
отличается наименьшей изменчивостью как у челове-
ка, так и крысы. Он располагается справа от грудной 
аорты и испытывает наименьшее давление со стороны 
окружающих анатомических образований. Клапаны, 
разделяющие ГП на лимфангионы (ЛА), неравномер-
но распределяются на его протяжении. Постоянно 
и в наибольшем количестве клапаны определяются 
над цистерной, около правой поясничной ножки диа-
фрагмы, в области дуги аорты и ее ветвей, а также 
около и в толще венозной стенки (устье ГП). Реже 
всего клапаны встречаются в СГО ГП. Соответственно 
неравномерному размещению клапанов на протяже-
нии ГП, его ЛА имеют разную длину. И у человека, 
и у крысы самые большие по объему ЛА находятся 
над цистерной и в СГО ГП. Но в его начальном отрез-
ке ЛА короче и шире, а в СГО они самые узкие и длин-
ные. Удлиненные клапаны с глубокими клапанны-
ми синусами обнаружены в верхнегрудном отделе ГП. 
Небольшие клапаны с мелкими клапанными синуса-
ми типичны для СГО ГП.

Васюков М. Н., Рыков А. Е., Корыстов А. В. 
(г. Оренбург, Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ КУПОЛА ДИАФРАГМЫ 
ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИЙ

Vasyukov M. N., Rykov A. Ye., Korystov A. V. (Orenburg, 
Russia)

CHANGES IN THE LEVEL OF THE DOME 
OF THE DIAPHRAGM AFTER PNEUMONECTOMY
Пневмонэктомия — операция выбора при лече-

нии местно-распространенного рака легкого, сопро-

вождается смещением средостения, подъемом купола 
диафрагмы, изменениями скелета груди. Цель исследо-
вания — получение количественных данных по измене-
нию уровня диафрагмы в различные сроки после пнев-
монэктомий. Проведен анализ компьютерных томо-
грамм 35 пациентов после пневмонэктомий (16 справа 
и 19 слева). Исследования выполнялись до операции, 
через 10–15 дней, 3, 6 и 12 мес после вмешательства. 
Уровень купола диафрагмы определялся относительно 
боковых отрезков ребер на фронтальных томограм-
мах, полученных при мультипланарной реконструкции 
аксиальных срезов. Оказалось, что уже в раннем после-
операционном периоде купол диафрагмы поднимался 
на 1,5 ребра, а через 3 и 6 мес еще на 2 ребра. Величина 
подъема диафрагмы не зависела от стороны операции. 
Исследование через год после операции показало, что 
после пневмонэктомии справа уровень купола диа-
фрагмы оказался на 2,5 ребра выше дооперационного, 
а после пневмонэктомии слева — на 2 ребра. Уровень 
диафрагмы с противоположной от операции стороны 
оставался неизменным. Считаем, что после пневмонэк-
томии слева подъем купола диафрагмы ограничивает-
ся сердцем, которое смещается влево, т. е. в сторону 
операции. Подъем купола диафрагмы ведет к измене-
ниям топографии органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства. Справа вместе с диафрагмой 
поднимается печень, слева — смещаются кверху желу-
док, селезенка, почка, селезеночный изгиб толстой 
кишки. Указанные изменения диафрагмы после пнев-
монэктомии следует учитывать при выполнении инва-
зивных манипуляций, таких как плевральная пункция, 
оперирующим хирургам, врачам, выполняющим УЗИ 
органов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства.

Вежеева О. А., Сергеев В. Г. (г. Ижевск, Россия)
МИКРОГЛИАЛЬНЫЕ ЦИТОФЕНОТИПЫ 
ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ МОЗГА КРЫС

Vezheyeva O. A., Sergeyev V. G. (Izhevsk, Russia)
MICROGLIAL CYTOPHENOTYPES OF SUBSTANTIA NIGRA 
IN RAT BRAIN
Микроглиальные клетки, представляющие собой 

основной клеточный компонент врожденной иммун-
ной системы мозга, обладают высокой пластичностью 
и способностью приобретать множественные феноти-
пы активации в ответ на действие локальных сигна-
лов микроокружения. Наше исследование посвящено 
разработке унифицированной классификации микро-
глиальных цитофенотипов на основе структурных 
и функциональных критериев. Исследование проведено 
на 32 крысах-самцах линии Вистар, которым при помо-
щи стереотаксического аппарата вводили в область 
черной субстанции стерильный физиологический рас-
твор (контрольная группа, n=7) или бактериальный 
эндотоксин Escherichia coli (Sigma, USA) в малой 
(n=8) и большой (n=8) концентрациях. При помощи 
иммуногистохимического метода выявляли на крио-
статных срезах мозга экспрессию в клетках. CD11b, 
TNF-α, BDNF, iNOS, тирозингидроксилазу и прово-
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