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о том, что ОП параллельна КГ. Для этого нами 
были обследованы 56 пациентов с ортогнати-
ческим прикусом без нарушений целостности 
зубных рядов в возрасте от 22 до 31 года, кото-
рым была проведена компьютерная томография 
головы с последующим цефалометрическим рас-
четом сравнительного расположения ОП и КГ. 
Проведенные расчеты компьютерных томограмм 
показали, что у 88% пациентов имеются значи-
тельные расхождения КГ и ОП. Найденная нами 
плоскость (PSIP) проходит через следующие теле-
рентгенографические ориентиры: резцовый сосо-
чек (IP) — вершина шиловидного отростка (PS).
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INTEGRATIVE RATIOS BETWEEN PROXIMAL AND DISTAL 
TUBULES OF NEPHRONS IN THE FETAL PERIOD 
OF HUMAN DEVELOPMENT

Проведено определение доли площади почеч-
ных канальцев и эпителия по отношению к сум-
марной площади канальцев нефрона у 83 плодов 
человека в возрасте от 14 до 40 нед внутриутроб-
ного развития с интервалом в 2 нед. Показано, 
что на всех этапах развития постоянной почки 
человека (за исключением 16-й недели) снижение 
(или увеличение) доли площади проксимальных 
извитых канальцев (ПИК) и эпителия сопрово-
ждается повышением (или снижением) доли пло-
щади проксимальных прямых канальцев (ППК) 
и эпителия. Динамика изменения доли дисталь-
ных канальцев (ДК) и особенно их эпителия в 
промежуточном и позднем фетальном периодах 
находится в противофазе с динамикой доли ПИК 
и особенно эпителия этих канальцев. Сделано 
заключение, что ПИК, формирование и диффе-
ренцировка которых опережает дифференциров-
ку ДК и ППК, играют доминирующую функцио-
нальную роль, при этом активность ПИК влияет 
на активность ППК и ДК. Это свидетельствует о 
провизорном характере функционирования почеч-
ных канальцев в пренатальном онтогенезе, когда 
основным направлением перемещения веществ в 
метанефросе является межканальцевый (горизон-
тальный) транспорт веществ.
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Среди экстремальных факторов огнестрель-
ное ранение является наиболее разрушительным: 
вызванное фокусированным высокоскоростным 
снарядом и распространяющейся по всему мозгу 
ударной волной, оно оказывает модифицирующее 
воздействие на клеточные мембраны и макромо-
лекулы даже в случаях закрытой огнестрельной 
черепно-мозговой травмы (ОЧМТ). Даже без про-
никновения снаряда в полость черепа и обра-
зования раневого канала, ОЧМТ может приве-
сти к летальному исходу. Этот феномен требует 
детального анализа. Изучали ультраструктурные 
изменения неокортекса 30 животных в экспери-
ментальной модели адаптированной для кроликов 
ОЧМТ. Материал обрабатывали по стандарт-
ной методике для электронно-микроскопического 
исследования. У животных с крайне тяжелой 
степенью травмы, погибших в первые минуты 
после ранения (12 особей), брали биоптаты из 
отдаленной от раневого канала зоны «молекуляр-
ного сотрясения». На фоне реактивных изменений 
системы микроциркуляции наблюдали острый 
отек некоторых отростков нервных и глиальных 
клеток. Оптически пустые, резко расширенные 
профили не всегда дифференцируемых отростков 
образуют между собой протяженные и много-
численные щелевые соединения (ЩС), формируя 
цепочки из 4–6 и более звеньев. Длина некоторых 
ЩС в травмированной коре на порядок больше, 
чем в интактном мозгу. Обладая более выгодной 
энергетической проводимостью нервных импуль-
сов по сравнению с синапсами, ЩС создают 
по сути спонтанный электрический синцитий, 
вызывая дезинтеграцию жизненно важных функ-
ций всего мозга.
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В исследовании приняли участие 59 пациен-
тов с нормальной формой грудной клетки мезо-
морфного типа телосложения и 76 пациентов со 
сколиозом (СК) грудного отдела позвоночника, в 
том числе 35 — с I степенью, 23 — со II степенью, 
11 — с III степенью, 7 — с IV степенью СК. При 
изучении рентгеноанатомии трахеи (Т) использо-
вали рентгенограммы органов грудной полости 
в 2 стандартных проекциях и срезы компьютер-
ной томографии. Измеряли длину, поперечный и 
передне-задний диаметры Т, грудинотрахеальное 
и трахеопозвоночное расстояния, угол откло-
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нения Т. Исследования показали, что статисти-
чески значимо длина Т изменяется при III и IV 
степени СК, уменьшаясь до 10,5±0,1 и 9,1±0,1 см 
соответственно. Поперечный диаметр Т также 
уменьшается при III и IV степени СК до 15,1±0,1 
и 13,9±0,2 мм соответственно. Передне-задний 
диаметр Т уменьшается при III и IV степени 
СК до 11,4±0,1 и 10,4±0,1 мм соответственно. 
Статистически значимого различия при изуче-
нии грудинотрахеального расстояния не получено. 
Трахеопозвоночное расстояние увеличивается при 
IV степени СК до 31,1±0,5 мм. При III и IV степе-
ни СК на уровне грудино-ключичного соединения 
появляется угол отклонения Т вправо, который 
составляет 8,9±0,7 и 16,3±1,1° соответственно. 
Таким образом, при эндохирургических вмеша-
тельствах на Т у пациентов с III и IV степенью СК 
необходимо учитывать топографо-анатомические 
особенности органа.
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Обследованы 59 пациентов с нормальной фор-
мой грудной клетки мезоморфного типа телосло-
жения и 76 пациентов со сколиозом (СК) грудного 
отдела позвоночника, в том числе 35 — с I степе-
нью, 23 — со II степенью, 11 — с III степенью, 
7 — с IV степенью СК. На рентгенограммах 
органов грудной полости в 2 стандартных про-
екциях и срезах компьютерной томографии изме-
ряли диаметр и длину правого (ПГБ) и левого 
главных бронхов (ЛГБ), угол их бифуркации. 
Исследования показали, что статистически значи-
мо длина ПГБ изменяется при III и IV степени СК, 
уменьшаясь до 29,3±0,2 и 27,7±0,4 мм соответ-
ственно. Диаметр ПГБ также уменьшается при III 
и IV степени СК до 12,2±0,1 и 10,1±0,5 мм соот-
ветственно. Длина ЛГБ изменяется при II, III и IV 
степени СК уменьшаясь до 51,9±0,2, 48,3±0,2 и 
45,7±0,4 мм соответственно. Диаметр ЛГБ также 
уменьшается при III и IV степени СК до 10,2±0,1 
и 8,1±0,5 мм соответственно. Угол бифуркации 
главных бронхов изменяется при II, III и IV сте-
пени СК, увеличиваясь до 76,5±0,8, 90,5±0,9 и 
97,6±3,5° соответственно. Таким образом, при 
эндохирургических вмешательствах на главных 
бронхах у пациентов с III и IV степенью СК необ-
ходимо учитывать их топографо-анатомические 
особенности.
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IN AGE ASPECT

Для количественной оценки динамики мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) были 
проанализированы данные двухэнергетической 
рентгеновской денситометрии 929 человек (740 
женщин и 189 мужчин) — жителей Карелии в 
возрасте от 20 до 87 лет. Анализировали данные 
суммарной проекционной минеральной плотно-
сти более нагружаемого сочетания поясничных 
позвонков (L

II
–L

IV
) (г/см2). Анализ данных показал, 

что пиковые значения МПКТ в позвонках опреде-
лялись в 22 года без половых различий и соста-
вили у мужчин 1,23±0,18 г/см2 (99,0% от данных 
базы денситометра), у женщин — 1,21±0,13 г/ см2 
(100,7%). Различия были выявлены в характере 
возрастного снижения МПКТ, которое у женщин 
начиналось в 41–45 лет, у мужчин — в 51–55 
лет. У женщин отмечался неравномерный темп 
снижения костной массы: до 50 лет — медленное 
снижение (на 0,3% в год), затем темп возрастал 
до 0,8% в год, после 60 лет вновь замедлялся до 
0,3–0,5% и возрастал после 75 лет. У мужчин 
отмечалось равномерное снижение МПКТ: от 45 
до 60 лет темп потери МПКТ составлял 0,5% год, 
после 60 лет — замедлялся до 0,3% в год. В 75 
лет снижение МПКТ у женщин составляло 20%, 
у мужчин — 11%, а у женщин в 81–87 лет — 
25%. Выявленные особенности снижения МПКТ 
в позвонках подтверждают необходимость созда-
ния региональных возрастных норм для денсито-
метрической оценки состояния МПКТ отдельно 
для мужчин и женщин.
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Интерес к изучению желёз Гардера (ЖГ) обу-
словлен обнаружением их у многих видов млеко-
питающих и птиц. Целью исследования явилось 
сопоставление основных структурных показате-
лей ЖГ у 2 видов млекопитающих: 18-месячных 
самцов крыс линии Вистар (n=20) и 24-месячных 
кроликов породы шиншилла (n=20). Подсчиты-


