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увеличение их количества, а размеры достигали 300–
350 мкм с выраженным накоплением детритной массы. 
На 21-е сутки объем коркового и мозгового веществ 
был практически одинаковым, границы нечеткие. 
Признаки акцидентальной инволюции тимуса не обна-
руживались. Выявлялись гипертрофированные тель-
ца Гассаля с большим количеством детритной массы.
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Разработанный алгоритм антропометрических иссле-

дований шеи, основанный на принципиально новых 
подходах в соматометрии и последовательно проводи-
мых многомерных методах статистической обработки 
информации, позволяет объективно отразить ее типо-
вые особенности. Наиболее диагностически значимы-
ми и статичными антропометрическими показателями 
являются измерения, проводимые на уровне подъязыч-
ной кости. В 44,4% наблюдений в подподъязычной обла-
сти встречаются добавочные мышцы, которые в 80% 
являются самостоятельными, а в 20% — производными 
общеизвестных мышц, повреждение которых приво-
дит к кровотечению и образованию грубого послео-
перационного рубца. В 34,7% случаев у людей обоего 
пола обнаружена пирамидальная доля (ПД) щитовид-
ной железы (ЩЖ), располагающаяся чаще справа 
или слева от срединной линии, чем посередине. В 58,1% 
наблюдений к ней прикрепляются добавочные мышцы, 
которые могут быть приняты за ПД. Ориентиром для 
ее интраоперационного обнаружения является ниж-
ний край щитовидного хряща. В 49% наблюдений 
на задней поверхности долей ЩЖ обнаружены про-
дольно расположенные ретрощитовидные отростки 
(РЩО), чаще встречающиеся преимущественно на 
уровне верхней трети высоты долей ЩЖ и являю-
щиеся дополнительным фактором риска поврежде-
ния щитовидной артерии, околощитовидных желез 
(ОЩЖ), верхнего и возвратного гортанного нерва 
(ВГН). Наличие РЩО может усложнить выделение 
доли ЩЖ в ходе операции, но является ориентиром при 
поиске ВГН и ОЩЖ. При интраоперационном выделе-
нии ВГН следует ориентироваться на трахеопищевод-
ную борозду. Предлагаемая симуляционная модель шеи 
на основе математического узнавания образов являет-
ся алгоритмом для создания ситуационных клиниче-
ских задач, виртуальных хирургических вмешательств, 
что может стать новым перспективным направлением 
в отработке техники и планировании операций.
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Один из способов коррекции различных патологий 

у человека, в том числе механических поврежде-
ний мозга, дегенеративных заболеваний и восполне-
ния функций тканей при их естественном истощении 
в ходе старения, представляет метод трансплантации 
эмбриональной нервной ткани (ЭНТ). ЭНТ locus coe-
ruleus, трансплантировали в третий желудочек голов-
ного мозга интактных животных. ЭНТ приживляется, 
структурно и функционально интегрируется с голов-
ным мозгом экспериментальных животных на позд-
них сроках эксперимента. Степень морфологической 
дифференцировки нейронов оценивали при микроско-
пическом анализе препаратов по результатам вычис-
лений площади сечений нейронов, ядер, объему ядры-
шек. Определяли уровень норадреналина и дофамина 
в гипоталамусе, в среднем и продолговатом мозге 
экспериментальных животных (60 крыс-самцов линии 
Вистар и 40 самцов беспородных кроликов). Через 
12, 24 и 30 мес у крыс и 24, 36 и 48 мес у кроликов 
после операции трансплантаты являются жизнеспо-
собными, и их морфологические характеристики соот-
ветствуют показателями невроцитов locus coeruleus 
контроля. Функционированию трансплантатов соот-
ветствуют и изменения уровня норадреналина и дофа-
мина в гипоталамусе, в среднем и продолговатом мозге. 
Результаты проведенных исследований свидетельству-
ют о приживляемости трансплантатов на длительное 
время, их структурной и функциональной интегра-
ции с головным мозгом реципиента. Данные экспери-
мента подтверждают стимуляцию пластических про-
цессов трансплантированной ЭНТ и свидетельствуют 
о трофическом влиянии трансплантата на мозг реци-
пиента в целом.
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Были исследованы возрастные изменения соедине-

ний больших рогов с телом на 145 подъязычных костях 
от трупов людей в возрасте 1–89 лет. Применялась сте-
реомикроскопия энзиматически очищенных препара-
тов, изучены 130 гистологических срезов соединений 
больших рогов с телом в горизонтальной и фронталь-
ной плоскостях. Оценивали вид соединения больших 
рогов с телом, наличие признаков окостенения и сте-
пень синостозирования больших рогов с телом в 6 бал-
лах. Соединения больших рогов с телом подъязычной 
кости у детей до 3–5 лет представляли собой синхондро-
зы с признаками формирующегося гемиартроза. В ука-
занные сроки в хрящевой ткани появлялась суставная 
щель, выстланная синовиоцитами, завершалась диф-


