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Описанные изменения более выражены и продолжи-
тельны (до 60 сут) после введения немодифицирован-
ных НЧМ, чем после введения покрытых хитозаном 
НЧМ (до 40 сут). Таким образом, модифицированные 
хитозаном НЧМ не влияют на структуру лейкоцитов 
в крови у крыс, но их введение сопровождается непро-
должительными, обратимыми изменениями показате-
лей лейкограммы.

Миргородская О. Е., Русакова С. Э., Горбулич А. В., 
Носкова Ю. А. (Санкт-Петербург, Россия)

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ЛОВУШЕК 
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ON THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF EXTRACELLULAR 
TRAPS IN POSTTRAUMATIC SKIN REGENERATION

В репаративном гистогенезе по морфологическим 
критериям выделяют три стадии. Две из них — акти-
вации и пролиферации камбиальных источников раз-
вития, миграции и дифференцировки тканевых элемен-
тов — протекают в 1-е сутки после нанесения раны. 
Цель данного исследования — выявить реактивные 
изменения дифферонов клеток в крови и соединитель-
ной ткани кожи на ранних этапах раневого процесса. 
Мышам (n=12) кожно-мышечную рану наносили про-
бойником, а крысам (n=27) — из пистолета Марголина. 
Материал фиксировали и заливали для световой и 
электронной микроскопии по общепринятым методи-
кам. Полутонкие срезы окрашивали 1 % толуидиновым 
синим, гистологические препараты — гематоксили-
ном — эозином, по методу Фёльгена и примулином для 
люминесцентной микроскопии. Результаты показали, 
что через 24 ч после нанесения раны на границе участ-
ка некроза тканевых элементов кожи и перинекро-
тической области формируется лейкоцитарный вал, 
состоящий из макрофагов, нейтрофилов и дегранули-
рованных тканевых базофилов в окружении некроти-
чески измененных тканевых элементов. Присутствие 
выявляемых в межклеточном веществе комплексов 
метахроматически окрашенных гранул и фибрилляр-
ного компонента позволяет предположить наличие 
в нём внеклеточных ловушек, образованных тканевы-
ми базофилами и нейтрофильными гранулоцитами за 
1-е сутки регенерационного гистогенеза. Через 48 ч 
элементы лейкоцитарного вала уже не содержат струк-
тур тканевых базофилов. Содержание лейкоцитов уве-
личивается почти в 4 раза, количество макрофагов 
значимо не изменяется по сравнению с предыдущим 
сроком, что говорит о характерном составе регенера-
ционного гистиона.
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN HYPOTHYROIDISM

Цель исследования — определить характер мор-
фологических изменений в печени при эксперимен-
тальном гипотиреозе. Материалом для исследования 
послужили 60 крыс, которым воспроизводили модель 
гипотиреоза по общеизвестной методике. Результаты 
исследования выявили через 30 сут эксперимента 
небольшие сосудистые нарушения в виде умеренного 
полнокровия вен и стазов. В перипортальных про-
странствах — отек, который носит очаговый харак-
тер. На 60-е сутки сосудистые нарушения сохраня-
ются по типу небольшого венозного застоя. В строме 
печени, преимущественно вокруг центральной вены, 
выявляется небольшой отек. Отдельные гепатоциты 
центральной части долек содержат единичные мелкие 
вакуоли. Отмечается фибриноидное набухание стенок 
мелких артерий. Гепатоциты набухшие, их цитоплаз-
ма вакуолизирована. Гидропическая дистрофия носит 
очаговый характер. Сосудистые нарушения сохраня-
ются, отмечается полнокровие вен, стазы. Но все эти 
изменения более выражены, чем в предыдущие сроки. 
Через 90 сут от начала эксперимента в печени крыс 
выявлен диффузный перисинусоидальный отек, отек 
перипортальных трактов и отек вокруг центральных 
вен. На этом сроке в строме печени впервые выявлены 
мелкоочаговые инфильтраты, состоящие из лимфоци-
тов, гистиоцитов, единичных плазматических клеток. 
Таким образом, при экспериментальном гипотиреозе 
в печени лабораторных белых крыс развиваются дис-
трофические, атрофические и деструктивные измене-
ния гепатоцитов, диффузный интерстициальный отек, 
лимфоцитарная инфильтрация и фиброз стромы. Эти 
изменения наиболее выражены на 60-е сутки экспери-
мента.
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В век инноваций нужно помнить, что новое не 
всегда качественно лучше старого. На кафедре ана-
томии человека Уральского медицинского универси-
тета студенты совместно с преподавателями изучают 
историю кафедры, пишут ее летопись. К изучению 
истории кафедры анатомии человека подключились 
преподаватели кафедры физической культуры. В пред-
дверии 75-летия Победы в Великой Отечествен ной 
войне установлены фамилии и судьбы сотрудников 
кафедры, ушедших врачами на фронт. Установлено, 
что проф. И. А. Пономарева, заведовавшая кафед-
рой с 1970 по 1978 г., была участницей блокады 
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Ленин града, в дни которой работала медсестрой 
в госпитале и была награждена медалью «За оборону 
Ленин града». В 1941–1943 гг. ассистентом кафед-
ры была Г. С. Сатюкова, будущий заслуженный про-
фессор I Московского медицинского университета 
им. И. М. Сеченова. Вместе с другими сотрудниками 
она в неотапливаемых помещениях института спасала 
уникальные препараты анатомического музея, когда 
зимой лопались от холода емкости с формалином. 
Узнавая славные страницы истории кафедры, студен-
ты начинают с возрастающим энтузиазмом осваивать 
анатомию человека, у них появляется неподдельный 
интерес к предмету.
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Исследование проведено на 35 крысах линии 
Вистар, которым формировали открытый пере-
лом средней трети диафиза большеберцовой кости. 
В опыте в область перелома на 1-е и 2-е сутки вводили 
по 0,5 мл препарата, содержащего метаболиты куль-
туры Bacillus subtillis 804, в контроле — 0,5 мл изо-
тонического раствора NaCl. Исследовали гипоталамус, 
в частности нейросекреторные клетки (НСК) супра-
оптических ядер, используя окраску для выявления 
нейросекрета по Баргману. Типы НСК гипоталамуса 
определяли в соответствии со степенью функциональ-
ной активности [Поленов А. Л., 1993]. Результаты 
показали, что через 1 сут после перелома проис-
ходит усиление секреторной активности НСК. Через 
3 сут — «истощение» структурно-функциональных 
резервов гипоталамуса, пик которого приходится на 
7-е сутки после перелома. «Истощение» адаптивных 
потенций гипоталамуса подтверждается максималь-
ным увеличением НСК в состоянии «физиологической 
дегенерации», а также увеличением относительного 
количества функционально неактивных НСК. Через 
14 сут в гипоталамусе начинается восстановительный 
процесс, проявляющийся в увеличении количества 
клеток как на стадии активного синтеза и выведения, 
так и на стадии опустошения. Однако через 21 сут 
наблюдается слабовыраженный процесс истощения 
структурно-функциональных резервов, что по срокам 
(14–21 сут) совпадает с активацией хондрокластов 
и хондролиза хрящевой мозоли в области перелома. 
Через 28 сут после предыдущей депрессии начинается 
увеличение количества НСК, находящихся в состоянии 
повышенной активности, доля которых в популяции 
достигает максимальных значений. Через 44 сут экс-
перимента начинается фаза восстановления и стабили-
зации структур гипоталамуса.
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Цель исследования — оценить влияние техноген-
ного вращающегося электрического поля (ВЭП) на 
поведенческие реакции экспериментальных животных 
перед гистологическим исследованием. Эксперименты 
проведены в соответствии с правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных живот-
ных. Животных содержали в стандартных условиях 
вивария. Использовали 15 самцов белых беспородных 
крыс, которых предварительно разделили на 2 груп-
пы: контрольную — 5 крыс, опытную — 10 крыс. 
Опытных животных на протяжении 10 сут ежедневно 
подвергали воздействию ВЭП: 5 крыс в течение 1,5 ч, 
других 5 крыс в течение 2 ч. Установка, формирующая 
ВЭП, представляла собой один из вариантов физи-
ческой модели линии электропередач. Контрольных 
крыс помещали в установку, но не подвергали воздей-
ствию ВЭП. Оценивали поведенческие реакции живот-
ных в тесте «открытое поле» в течение 5 мин с опре-
делением следующих показателей: горизонтальная 
и вертикальная двигательная активность, латентный 
период первого движения, латентный период выхода 
в центр, количество пересеченных квадратов, количе-
ство стоек и вегетативный показатель — число болю-
сов. Результаты сравнения поведения крыс в тесте 
«открытое поле» позволили заключить, что ВЭП сни-
жает общую двигательную активность и повышает 
вегетативный показатель у подопытных животных. 
Причём эффект наиболее выражен при воздействии 
поля в течение 2 ч. Следует отметить, что двигатель-
ная активность 2 крыс была несколько выше таковой 
остальных.
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Соматический тип является основой конституцио-
нальной диагностики и оценки здоровья человека. За 
последнее десятилетие многие исследователи отме-
чают снижение уровня здоровья молодежи. В этой 
связи оценка физического здоровья девушек-студенток 
является актуальной проблемой. Изучены антропо-
метрические параметры, распределение соматотипов 
и основные показатели физического развития 1648 


