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ше у крыс OXYS, составив 35,24±6,24 мкм2 (у крыс 
Вистар — 51,13±10,88 мкм2). Таким образом, полу-
ченные результаты свидетельствуют о более выражен-
ных структурных изменениях нейронов СА1-, СА3-
регионов, зубчатой извилины гиппокампа у преждев-
ременно стареющих крыс OXYS в возрасте 5 мес в 
сравнении с крысами Вистар.
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TYPICAL PARATHYROID LOCALIZATION OF DIFFERENT SHAPES 
AND SIZES RELATIVE TO THE THYROID GLAND

На трупах 152 мужчин (47,0±1,0 год) и 68 женщин 
(51,3±1,9 лет) для выявления мест локализации около-
щитовидных желез (ОЩЖ) по отношению к щитовид-
ной железе (ЩЖ) проводили кластерный анализ 1033 
ОЩЖ по 6 непрерывным и 2 категориальным пере-
менным. Выделены 5 типичных мест расположения 
ОЩЖ. Параллельно срединной линии на 1,56±0,29 см 
от нее и вплотную к долям ЩЖ, в области их средней 
и нижней трети (зоны с 3 по 4) ОЩЖ имеют эллипсо-
идную форму с максимальной шириной и минимальной 
толщиной. На расстоянии 1,41±0,41 см от срединной 
линии и параллельно ей в области нижней трети долей 
ЩЖ и ниже (зоны 4–5 и 5) локализуются ОЩЖ в 
форме сферы и сплющенного сфероида, отличающиеся 
минимальной длиной оси при их максимальной ширине 
и толщине. Близко к срединной линии (1,25±0,37 см) и 
под острым углом к ней, открытым кверху, вплотную к 
дорсальной поверхности на уровне нижней трети долей 
ЩЖ (зона 4) или ниже (зона 5) и вентральнее находят-
ся ОЩЖ эллипсоидной формы с максимальной длиной 
оси. Ниже долей ЩЖ (зона 5), максимально близко 
к срединной линии (1,14±0,35 см) и под углом к ней, 
открытым кверху (–38,7±6,6°), расположены ОЩЖ 
эллипсоидной формы. На максимальном удалении от 
срединной линии (1,73±0,45 см) и под острым углом к 
ней, открытым книзу (21,3±8,2°), на 0,32±0,56 см дор-
сальнее от задней поверхности долей ЩЖ на уровне 
их средней трети (зона 3) локализуются эллипсоидные 
ОЩЖ минимальные по ширине и толщине.
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ЭМБРИОНАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ ТКАНИ
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Работа выполнена на 80 крысах линии Вистар 
массой 150–280 г, которых разделили на 4 группы (по 
20 крыс в каждой группе): 1) с эмбриональными клет-

ками голубого пятна (ГП), трансплантированными в 
III желудочек, 2) с эмбриональными клетками черной 
субстанции (ЧС) трансплантированными в III желудо-
чек, 3) ложнооперированный контроль, 4) интактный 
контроль. Крысам 1-й и 2-й групп, в 3-месячном воз-
расте была введена суспензия клеток эмбриональ-
ной нервной ткани ГП или ЧС. Донорами служили 
14-суточные эмбрионы крыс линии Вистар, исследова-
ние проводили через 3 мес и 1 год после транспланта-
ции. Степень морфологической дифференцировки ней-
ронов оценивали при микроскопическом анализе пре-
паратов по результатам вычислений площади сечений 
нейронов, ядер и наиболее информативному критерию 
синтетической активности клеток — объему ядрышек. 
Функциональная морфология ядер ГП и ЧС животных 
контрольных групп соответствовала вариантам нормы. 
Гистологический анализ срезов головного мозга пока-
зывал, что все животные 1-й и 2-й групп имеют сфор-
мировавшиеся трансплантаты малых или средних раз-
меров с жизнеспособными норадренергическими или 
дофаминергическими нейронами; диссоциированные 
клетки эмбриональной нервной ткани, пересаженные 
в зрелый мозг, продолжали свое развитие, и факторы 
микроокружения не останавливали их специфическую 
дифференцировку, наблюдалась их пролиферация, 
миграция и интеграция в мозг реципиента.
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Исследовали роль экспериментальной хронической 
патологии печени аутоиммунного генеза матери в нару-
шении содержания и функционального состояния эри-
троцитов периферической крови потомства. Объектом 
исследования явились половозрелые крысы самки с 
индуцированным поражением печени и их потомство в 
период новорожденности на 15-е сутки постнатального 
развития (60 крысят из 60 помётов). Аутоиммунное 
поражение печени создавали путём длительной сенси-
билизации печёночным антигеном. Установлено, что у 
подопытных новорожденных животных имеет место 
увеличение содержания эритроцитов периферической 
крови на 23,8%, а также увеличение уровня гемогло-
бина на 8,3%, гематокрита на 14,7%. При этом вели-
чина цветового показателя у подопытных животных, 
напротив, была снижена (на 12,2%) по сравнению с 
таковой в группе контроля. Аналогичные изменения 
исследуемых параметров прослежены у эксперимен-
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тальных животных на 15-е сутки после рождения. У 
15-дневных крысят аутоиммунной группы количество 
эритроцитов увеличено на 18,7%, уровня гемогло-
бина — на 22,2%. Цветовой показатель интактной 
группы на 2,5% ниже показателя в подопытной группе. 
Уровень гематокрита — без существенных различий 
между группами: 25,6% у контрольных крысят и 25% 
у крысят аутоиммунной группы. В целом, полученные 
результаты позволяют сделать заключение о том, 
что экспериментальная хроническая патология печени 
аутоиммунного генеза у матери обусловливает компен-
саторное увеличение интенсивности эритроцитарного 
гемопоэза у потомства.
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Первичную почку (ПП) курицы изучали на 268 
куриных зародышах со стадии от 48 ч до 20 сут инку-
бации яйца, ПП человека — на стадиях 12–23 Карнеги 
и до 12 нед пренатального онтогенеза (118 эмбрионов и 
28 плодов). Витальный цикл ПП, а также структурно-
функциональных единиц — мезонефронов — состоит 
из 4 стадий: формирование зачатка, дифференцировка 
зачатка, стадия морфофункциональной стабильности, 
стадия инволюции. Установлено, что в ПП формиру-
ются качественно различные нефроны 3 генераций. 
Нефроны I генерации у птиц формируются в крани-
альных отделах ПП, состоят из тельца и канальце-
вой части, быстро атрофируются и не способны к 
мочеобразованию. В период от 104 ч до 12 сут инкуба-
ции ПП выполняют функции мочеобразования, транс-
портную и секреторную. С 14-х суток структурно-
функциональная стабильность органа теряется и он 
подвергается инволюции. Сохранившиеся мезонеф-
ральные тельца увеличиваются в размерах, приобре-
тают мегалотипическое строение. Нефроны I генера-
ции ПП человека формируются по типу железистых 
структур. Мезонефроны II генерации формируются 
по «классической» схеме с построением структур, 
ориентированных на выполнение мочеобразования. 
Сравнение морфометрических показателей компонен-
тов мезонефральных нефронов яйцекладущих и живо-
родящих амниотов выявило единые механизмы эво-
люции органов мочеобразования основной и боковой 
ветвей позвоночных.
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На 91 зародыше человека от 4,5-й до 12-й недели 
внутриутробного развития изучены взаимодействия 
клеточных структур различной степени дифференци-
ровки в процессе формирования нефронов и их генера-
ций в окончательной почке. Первым этапом является 
взаимодействие дивертикула мезонефрального протока 
с клеточной бластемой каудальных отделов промежу-
точной мезодермы. Дихотомические ветвления дивер-
тикула, являясь фрактальными структурами, служат 
основой для последующих органотипических преоб-
разований. Следующим этапом является взаимодей-
ствие формирующихся на концевых отделах ветвлений 
дивертикула клеточных шаров и пузырьков с боковой 
поверхностью канальцев дивертикула. Между клетка-
ми пузырьков и трубочек дивертикула не определяют-
ся базальные мембраны, и устанавливается клеточный 
контакт, при этом клетки стенки пузырька и производ-
ного дивертикула составляют единую совокупность. 
Такие взаимосвязи определяют переход от провизор-
ных органотипических структур (пузырьки, трубочки) 
к дефинитивным органотипическим структурам, кото-
рыми являются нефроны. Появление дефинитивных 
фрактальных структур (нефронов) и последующее 
установление связи просветов канальцев нефронов с 
ветвями дивертикула характеризует органотипическую 
дифференцировку органа.
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LOCAL IMPACT OF THE TEMPERATURE FACTOR

У лабораторных мышей-самцов (60 животных) 
в стерильных условиях моделировали полнослойную 
кожную рану. Воздействие температурного фактора 
проводили с помощью опытного аппарата «Терцик» 
локально, на область раны. Использовали 3 режима 
температурного воздействия: (1) 8 оС, длительность — 
5 с (группа «Холод»), (2) 42 оС, длительность — 30 с 
(группа «Тепло»), (3) 33 оС, длительность — 15 с (груп-
па «Контроль стресса»). Иммуноморфологический 
анализ проводили непрямым иммунопероксидазным 


