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половой железы становится возможным опреде-
лить пол предплода. У самцов формируются тол-
стая белочная оболочка, вторичные половые тяжи 
и обнаруживаются единичные интерстициальные 
эндокриноциты. У самок целомический эпите-
лий сохраняет многорядность, появляется тон-
кая белочная оболочка и овариальные тяжи. На 
32-е сутки наступает анатомическая дифференци-
ровка пола гонад. Однако окончательный половой 
диморфизм устанавливается на 35-е сутки вну-
триутробного развития.
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ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ РАЗВИТИЯ КОЖИ У 
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PRENATAL HISTOGENETIC PREREQUISITES OF REGIONAL 
DIFFERENCES IN HUMAN SKIN DEVELOPMENT

Исследования показали, что локальные раз-
личия при заболеваниях кожи обусловлены 
структурно-функциональными особенностями, 
сложившимися в процессе органогенеза. С целью 
выявления особенностей развития кожи в различ-
ных участках изучены 112 зародышей и плодов 
человека в возрасте от 21-х суток до 12-й недели 
внутриутробного развития. Выявлены индекс про-
лиферации (Ki-67-позитивные клетки), индекс 
апоптоза (р53-позитивные клетки), индекс готов-
ности к апоптозу (CD95-позитивные клетки) и 
антиапоптотический индекс (Bcl-2-позитивные 
клетки) клеток кожи головы и тела. Установлено, 
что начиная с 35-х суток внутриутробного раз-
вития эпидермис кожи головы толще, чем кожи 
тела, причем количество его слоев увеличивается 
раньше. Соединительная ткань дермы имеет свой-
ства растущей клеточной популяции с высоким 
антиапоптотическим индексом и индексом про-
лиферации. Опережающее развитие кожи голо-
вы подтверждается более высокими изученными 
показателями. Индекс готовности к апоптозу мал 
и стабилен во всех структурах кожи. Механизмы 
поддержания нарастания клеточной массы по мере 
роста зародышей в эпидермисе и дерме разные. 
В эпидермисе высока пролиферативная и апоп-
тотическая активность при таком же высоком 
антиапоптотическом индексе. В дерме клеточная 
масса увеличивается активнее за счет высокого 
индекса пролиферации и намного более низкого 
индекса апоптоза при очень высоком антиапопто-
тическом индексе.
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ATOMIC FORCE MICROSCOPY 
FOR EVALUATIONOF THE NEUTROPHIL MORPHOLOGICAL 
PARAMETERS AFTER EXPOSURE TO TITANIUM DIOXIDE 
NANOPARTICLES

Цель настоящего исследования: оценка мор-
фометрических параметров нейтрофилов крови 
человека — как наиболее чувствительных и 
мобильных элементов системы неспецифиче-
ской резистентности организма, методом атомно-
силовой микроскопии (АСМ) после воздействия 
наночастиц диоксида титана (НЧ TiO

2
).Клетки 

выделяли из гепаринизированной (20 ед/мл) веноз-
ной крови доноров на двойном градиенте фиколл-
урографина по методике И. В. Подосинникова и 
др. Нейтрофилы (2·106 клеток/мл) инкубировали 
с НЧ TiO

2
 (0,75 мг/мл, размер частиц 10–40 нм) в 

течение 30 мин при 37°С. Для АСМ использовали 
микроскоп Agilent 5500. Сравнение морфоме-
трических показателей нейтрофилов показало, 
что воздействие НЧ TiO

2 
приводит к значитель-

ному снижению диаметра клетки и увеличению 
диаметра ядра. Ядерная оболочка приобретает 
пористый, разрыхленный вид. Объем цитоплазмы 
уменьшается, в ней определяются грубые грану-
лы, что можно обозначить как патологическую 
зернистость. Указанные изменения нейтрофилов 
могут свидетельствовать об их дисфункции в 
ответ на токсическое воздействие НЧ TiO

2.

Шарафутдинова Л. А., Хисматуллина З. Р., 
Башкатов С. А. (г. Уфа, Россия)
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INFLUENCE OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES 
ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RAT LIVER

Целью данной работы являлось изучение 
морфофункциональных изменений печени крыс 
после внутрижелудочного введения нанодисперс-
ного диоксида титана (ТіO

2
) в остром экспери-

менте. Исследования выполнены на 40 белых 
лабораторных крысах линии Вистар. Животным 
подопытной группы (n=20) вводили перорально 
нано-ТіO

2 
(рутил, средний размер наночастиц — 

15–35 нм) в дозе 500 мг/кг. На 14-е и 30-е сутки 
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после начала эксперимента кусочки печени фик-
сировали в 10% растворе формалина, заливали 
в парафин и окрашивали гематоксилином–эози-
ном. В ходе изучения гистологической картины 
печени установлено, что у контрольных крыс ее 
структура соответствовала норме. Через 14 сут 
после однократного воздействия нано-ТіO

2 
в пече-

ни наблюдалась атрофия гепатоцитов, усиленное 
кровенаполнение венозных сосудов, различные 
виды дистрофических изменений. Через 30 сут 
степень выраженности дистрофии уменьшалась, 
однако наблюдалась инфильтрация отдельных 
портальных трактов воспалительными клетками. 
Наличие воспалительных процессов и набухание 
гепатоцитов указывают на то, что наночастицы 
TiO

2
 могут влиять на проницаемость клеточных 

мембран гепатоцитов и эндотелиальных клеток 
кровеносных сосудов.
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THYMUS MORPHOLOGY IN CATTLE AND ITS CELLULAR 
COMPOSITION AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY

Установлено, что тимус крупного рогатого 
скота по своему строению и клеточному соста-
ву сходен с тимусом других видов сельскохо-
зяйственных животных. Определено, что тимус 
у крупного рогатого скота в возрасте 1,5 лет 
является дифференцированным и активно функ-
ционирующим первичным лимфоидным органом. 
У крупного рогатого скота в возрасте 7 лет в 
тимусе отмечается процесс выраженной возраст-
ной инволюции, основными признаками кото-
рой являются уменьшение объема паренхимы 
органа, количества тимоцитов, увеличение коли-
чества макрофагов и ослабление митотической 
активности клеток. Установлено, что антитела 
к CD3; миелоидному гистиоцитарному антиге-
ну и PCNA можно использовать соответственно 
в целях выявления Т-лимфоцитов, макрофагов, 
оценки пролиферации клеток, на парафиновых 
срезах тимуса, зафиксированного в формалине. 
Установлены места локализации Т- лимфоцитов, 
макрофагов и зоны пролиферации лимфоидных 
клеток в тимусе крупного рогатого скота в актив-
ном морфофункциональном состоянии и при воз-
растной инволюции.

Шведавченко А. И., Оганесян М. В., Кудряшова В. А., 
Ризаева Н. А. (Москва, Россия)

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА

Shvedavchenko A. I., Оganesyan M. V., Kudryashova V. A., 
Rizayeva N. A. (Moscow, Russia)

ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE CELIAC TRUNK

Исследование анатомии чревного ствола (ЧС) 
выполнено методом препарирования на трупах 
127взрослых женщин и мужчин в возрасте от 37 
до 82 лет. ЧС начинался от передней полуокруж-
ности брюшной части аорты, непосредственно 
под аортальным отверстием диафрагмы, между её 
левой и правой ножками. В 46,7% случаев нача-
ло ЧС было смещено влево от срединной линии 
брюшной части аорты, в 45,7% случаев — распола-
галось по срединной линии брюшной части аорты, 
а в остальных случаях (7,5%) смещено вправо 
от срединной линии. Согласно номенклатурной 
методике учёта ветвей ЧС (Шведавченко А. И., 
2006), в которой учитываются только классиче-
ские (типичные) ветви: общая печёночная, левая 
желудочная и селезёночная артерии, мы выявили, 
что от ЧС отходят от 2 до 4 ветвей. Чаще встре-
чается 3-артериальный тип ветвления ЧС, выяв-
ленный в 88,9% случаев. При количественной 
(неклассической) методике учёта ветвей ЧС, по 
которой мы описывали все отходящие от него как 
классические, так и неклассические, добавочные 
ветви (нижняя диафрагмальная и задняя поджелу-
дочная артерии), от ЧС отходили от 2 до 6 ветвей. 
Чаще встречается деление ЧС ствола на 3 ветви (в 
60,6% случаев).
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THE MAIN ROUTE OF LYMPHATIC VESSELS FROM THE 
ORGANS OF THE PELVIC CAVITY

На трупах 135 людей обоего пола в возрасте 
от новорожденности до 90 лет выявляли тазовые 
лимфатические сосуды (ЛС) и лимфатические 
узлы (ЛУ) методом введения инъекционных масс 
(по типу массы Герота) в кожу нижних конечно-
стей и стенки органов, расположенных в полости 
малого таза, с последующим введением масс в ЛС 
этих областей тела. Выносящие ЛС от внутренних 
органов, расположенных в полости малого таза, 
направляются преимущественно к медиальной и 
задней подгруппам наружных подвздошных ЛУ. 
Наиболее часто приносящие ЛС следуют к узлам 
медиальной подгруппы и в 1,5–2 раза реже к ЛУ 


