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та� вентри��лярної� частини� провідної� системи.�Цей
досвід,�а�та�ож�рез�льтати�нашо	о�дослідження�свідчать
про�те,�що�антитіла�до�триплет��NF�та�ож�є�достовірним
та�надійним�мар�ером�елементів�провідної�системи�не
тіль�и���сформованом�,�але�й���ранньом��серці.

Виснов=и� та� перспе=тиви� подальших
розробо=

Та�им�чином,�ми� підтвердили�надійність� ви�орис-
тання�антитіл�до�αSMA�та�біл�ів�NF�при�вивченні�про-
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ЭМБРИОНАЛЬНОМ� СЕРДЦЕ
Сил�ина�Ю.В.,� Твердохлеб� И.В.
Резюме.�Целью� нашей�работы� был� поис�� спе�тра� антител,� идентифицир�ющих� проводящие� �ардиомиоциты� в� раннем
мио�арде.�Мы� исследовали� сердца� эмбрионов� �рысы� и� челове�а.� Использовали� антитела� �� триплет�� нейрофиламентов
(NF)� и� ��  лад�омышечном�� а�тин�� (αSMA)� с� применением� системы� виз�ализации� LSAB.� В� сердце� �рысы� на�12-е� с�т�и
пренатально о� развития� в� атриовентри��лярной� области� наблюдалась� э�спрессир�ющая� NF�  р�ппа� единичных� �лето�� в
виде� тяжей,� распространяющихся� в� направлении�базальной� части�межжел�доч�овой� пере ород�и� (МЖП).� В� этот� период
э�спрессия�αSMA�была�более� выраженной�и� хара�теризовалась�формированием�ИГХ-позитивных� �част�ов� в� базальной
части�МЖП,� атриовентри��лярной� зоне,� в� области� право-� и� левожел�доч�овой�поверхностей�МЖП� (месте�формирования
ноже��п.�Гиса),�а�та�же��ардиомиоцитами�трабе��лярной�части�мио�арда,�пос�оль���последний�в�раннем�сердце�обладает
ф�н�цией� проведения.� У� челове�а� на� 6� неделе� и� �� �рысы� на� 13� день� пренатально о� онто енеза� наиболее� а�тивная
э�спрессия�NF�наблюдалась�в�трабе��лах�жел�доч�ов�и�предсердий,�а�та�же�в�области�атриовентри��лярно о�соединения.
Э�спрессия�αSMA�выявлялась�в�этих�же��част�ах,�но�имела�более�выраженный�хара�тер.�Та�им�образом,�мы�подтверди-
ли�данные�литерат�ры�о�том,�что�антитела���NF�и�αSMA�являются�мар�ерами�проводящих��ардиомиоцитов�в�развивающем-
ся�сердце,�а�та�же�до�азали�надежность�их�применения�при�исследовании�ранне о�сердца�мле�опитающих.
Ключевые� слова:� сердце,� проводящая� система,� �ардиомиоциты,� эмбрио енез,� антитела.
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Summary.�The�purpose�of�our�report�was�a�search�of�antibodies�which�can�identify�conductive�cells�in�early�myocardium.�We�explored
embryonic�hearts�in�rats�and�humans.�Anti-neurofilament�(NF)�and�anti-smooth�muscle�aktin�(αSMA)�antibodies�were�used.�NF�proteins
were�expressed�in�the�rat's�heart�atrioventricular�area�on�the�12th�day�of�prenatal�development.�High�level�of�αSMA�expression�was
observed�in�this�period.�Positively�stained�cells�were�observed�in�lateral�sides�of�interventricular�septum�and�in�trabecular�myocardium.
NF�expression�was�the�highest�in�human's�ventricular�and�atrial�trabecular�myocardium�on�6th�week�of�prenatal�ontogenesis�and�in�the�rat's
-�on�12th�day.�αSMA�expression�showed�higher�level�in�the�same�areas�on�8th�week�and�13th�day�respectively.�Thus,�we�confirmed�the
information�about�anti-NF�and�anti-αSM�antibodies�as�conductive�cells�markers�in�the�early�heart�of�mammals.
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цесів�розвит���провідної�системи�серця,�а�та�ож�в�аза-
ли�на�те,�що�на�опичення�в�азаних�мар�ерів�відб�ваєть-
ся�саме���зонах�форм�вання�центральних�та�перифер-
ійних�лано��провідної�системи�серця�вже�на�ранніх�ета-
пах��ардіо	енез�.

Ім�но	істохімічна� ідентифі�ація�провідних��ардіомі-
оцитів� в� ембріональном��серці� в� подальшом��дасть
змо	�� вивчити� інтимні�механізми�дис�оординації� с�о-
роч�вання� серця� та,�можливо,� запобі	ти� вини�ненню
раптової��оронарної�смерті.
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Резюме.�В�рез�льтате�исследования�маз�ов-отпечат�ов�слизистой�оболоч�и�мочево о�п�зыря�32�белых�беспородных
�рыс�обоих�полов,�на��оторых�воздействовали�продолжительным�иммобилизационно-эмоциональным�стрессом,�авторы
�становили�призна�и�снижения�а�тивности�пролиферативных�и�дифференциир�ющих�процессов�в��ротелии��рыс,�измене-
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ние�сцепленности�е#о��лето��и�проницаемости�стен�и�сос�дов.�Кроме�то#о,��становлено�изменение�в�составе��лето�
им�нно#о�ответа�на�поверхности�слизистой�оболоч�и�мочево#о�п�зыря.�Авторы�связывают��становленные�нар�шения�с
изменениями�в�обмене��правляющих�моле��л�(�атехоламинов)�и�считают,�что�эти�нар�шения�мо#�т�быть�тем�фа�тором,
�оторый�способств�ет�развитию�цистита.
Ключевые�слова:�мочевой�п�зырь,�стресс,�цистит,�маз�и-отпечат�и.

Введение
Цистит� -�инфе
ционно-воспалительный�процесс�в

стен
е�мочево�о�п�зыря,�
оторый�относят�
�наиболее
частым��роло�ичес
им�заболеваниям�[Возианов�и�др.,
1987].�Со�ласно�дост�пным�эпидемиоло�ичес
им�ис-
следованиям,�заболеваемость�циститом�составляет�15-
20�тыс.�сл�чаев�на�1�млн.�жителей�[Кан,�1988;�Лоран,
1997].�Развитие�цистита�представляет�собой�сложный
процесс,�об�словленный�не�толь
о�попаданием�инфе
-
ции�в�мочевой�п�зырь.�Слизистая�оболоч
а�мочево�о
п�зыря�обладает�мно�осторонней�защитой�от�прони
-
новения� инфе
ции.� Среди� наиболее� с�щественных
механизмов� этой�защиты� выделяют�во-первых,� слой
ГАГ,�по
рывающий�слизист�ю�и�предотвращающий�ад-
�езию�и�послед�ющ�ю�инвазию�ба
терий�в��ротелий
[Данилен
о,�1995],�во-вторых,�поддержание��родина-
ми
и�при�инфравези
альной�обстр�
ции�[Лоран,�2001],
в� третьих,�нахождение�имм�но�лоб�линов�и� протео�-
ли
анов�в� слизистой�мочево�о� п�зыря� [Bruce,� 1983;
Mattila,�2004;�Vande�Merwe�…�,�2008].�Др��ими�словами,
состояние�местной�резистентности�и�рает�с�ществен-
н�ю�роль�в�пато�енезе�цистита.

В� тоже� время,�мно�ие� типичные�патоло�ичес
ие
процессы,�в�частности�стресс,�сопровождаются�изме-
нениями�во�мно�их�системах��омеостаза�-�имм�нный,
эндо
ринный,�ПОЛ/АОС�и�др.�[Бабов�и�др.,�2001;�Пшен-
ни
ова,�2001].�Изменения�в�эндо
ринной�системе,� в
перв�ю�очередь,�
асаются�а
тивности�надпочечни
ов,
�ормоны�
оторых��частв�ют� в�ре��ляции�пролифера-
тивной�и� дифференцировочной�а
тивности� эпители-
ев.�В�имм�нной� системе�стресс� влияет�на�ф�н
цио-
нальн�ю�а
тивность�фа�оцитов�и�лимфоцитов.�Изме-
нения�в�этих�системах��омеостаза�мо��т�влиять�на�со-
стояние�механизмов�защиты�слизистой�мочево�о�п�-
зыря�и,�тем�самым,�создавать�возможность�для�разви-
тия�цистита.�Одна
о�в�дост�пной�литерат�ре�сведений
об�изменениях�в�слизистой�мочево�о�п�зыря�при�дли-
тельном�стрессе�мы�не�встретили.

Исходя�из�вышеописанно�о,�целью�нашей�работы
была�оцен
а�изменений�в�слизистой�мочево�о�п�зыря

рыс�при�длительном�э
спериментальном�стрессе.

Материалы�и�методы
Материалом�настоящей�работы�посл�жили�данные,

пол�ченные�при�исследовании�маз
ов-отпечат
ов�сли-
зистой�оболоч
и�мочево�о�п�зыря�и�маз
ов�
рови�от�32
белых�беспородных�
рыс�обоих�полов�весом�180-200
�,�в�возрасте�11-12�месяцев.�В�соответствии�с�задачами
работы�
рысы�были�ранжированы�на�две��р�ппы.

Первая��р�ппа:�
онтрольные�животные,��р�ппа,�
о-

тор�ю�составили�10�беспородных�инта
тных�
рыс,�со-
держащихся�в�тех�же��словиях�вивария,�что�и�живот-
ные�след�ющей��р�ппы,�но�не�подвер�авшиеся�ни
а-

им�воздействиям.�II��р�па�-�22�
рысы,�
оторым�мо-
делировали�иммобилизационный� стресс.�Для� это�о

рыс�ежедневно,�на�протяжении�60�с�то
�в��треннее
время�(9oo-13oo)�помещали�на�4�часа�в�
лет
и-пеналы
размером�15,0х5,0х4,0�см,�
оторые�объединяли�в�бло
и
по�7�
лето
.

По�завершению�э
сперимента�животных�выводили
из�э
сперимента�де
апитацией,���них�извле
али�моче-
вой�п�зырь.�Мочевой�п�зырь� вс
рывали�вдоль�бо
о-
во�о�ребра�и�выворачивали�слизистой�нар�ж�.�Со�сли-
зистой��отовили�мазо
-отпечато
.�В�процессе�выведе-
ния�из�опыта���
рыс�брали�
аплю�
рови�на�предметное
сте
ло�и�из�отовляли�маз
и�цельной�
рови.�После�вы-
с�шивания�маз
и�фи
сировали�в�парах�спирт-эфира,
затем�маз
и-отпечат
и�слизистой�о
рашивали��емато
-
силином,�эозином,�а�маз
и�
рови�-�по�методи
е�П.Ко-
ломойцевой�[Коломоєць,�1997],�в�
оторых�определяли
содержание�с�ммарных�
атехоламинов.�При�послед�-
ющей�ми
рос
опии�в�маз
ах-отпечат
ах�слизистой�оп-
ределяли�наличие�и�
оличество�
лето
�имм�нной�сис-
темы�и� �ротелия.� Количество�
лето
� определяли�в�5
полях�зрения�
аждо�о�отпечат
а,�но�общее�число�
ле-
то
�было�не�менее,�чем�50�с�
аждо�о�отпечат
а.�В�маз-

ах� 
рови� в� эритроцитах� определяли� содержание
с�ммарных� 
атехоламинов� (их�оценивали�по� 
оличе-
ств��отложенных��ран�л�серебра).�Количество�оцени-
ваемых�в�препарате�
лето
�было�не�менее�150.

Рез>льтаты.� Обс>ждение
Наблюдение�за�
рысами,�подвер�шихся�длительно-

м��эмоционально-иммобилизационном��стресс��по
а-
зало,�что�поведение,�внешний�вид�и�физиоло�ичес
ие
ф�н
ции�животных�рез
о�изменились.�К�момент��о
он-
чания�опыта�
рысы�были�вялыми,�мало�перемещались
по�
лет
е,�шерсть�не�хоженная,�за�рязнена�фе
алия-
ми,��лаза�м�тноватые,�мочеисп�с
ание�ос�ществляли
часто�и�в�небольших�объемах.

Ми
рос
опия�маз
ов-отпечат
ов�слизистой�моче-
во�о� п�зыря�инта
тных�и� подопытных� 
рыс� выявило
наличие�в�них�различных�
леточных�элементов�и�тя-
жей�слизи.�След�ет�отметить,�что�
леточный�состав
маз
ов,� в� целом�был� сходным,� основные� различия
были�в�долевом��частии�
лето
�в�маз
ах.�Рез�льтаты
подсчета� 
оличества� 
лето
� в�маз
ах� представлены
нами� в� таблице� 1.�Ми
рос
опия�маз
ов-отпечат
ов
слизистой�оболоч
и�мочево�о�п�зыря�инта
тных�
рыс,
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прежде�все�о,�выявила�массивные�тяжи�слабо�базо-
фильной�слизи.�В�них,�а�та
же�межд��ними,�опреде-
лялись�
леточные�элементы.

Ка
�видно�из�данных�таблицы�1,���здоровых�живот-
ных�в�отпечат
ах�основными�
леточными�элементами
являются� лимфоциты,� нейтрофилы�и� �ретелиоциты
промеж�точных�и�поверхностных�слоев�(рис.�1).�Исхо-
дя�из�
леточно�о�состава�отпечат
ов,�можно�пола�ать,
что� наличие�лимфоидных� элементов� и� нейтрофилов
на�поверхности�слизистой�обеспечивает��ничтожение
ба
териальных�элементов,�ад�езир�ющихся�
�слизис-
той.�С�др��ой�стороны,�преобладание�в�отпечат
ах�
ле-
то
�поверхностных�слоев��ротелия�позволяет�пола�ать,

что�интенсивное�сл�щивание�и�соответств�ющая�ем�
пролиферация�обеспечивают��даление�ба
терий,�ад-
�езир�ющихся� на�поверхности� слизистой.�Еще�одна
особенность�сл�щенно�о�эпителия�состояла�в�том,�что
часть� 
лето
�в� нем�имела� вид� "баллонов":� о
р��лое

р�пное� тело�с�выраженной� �идропией�и� небольшое
пи
нотичное�ядро�(рис.�2),�смещенное�от�центра�или
отс�тствие�ядра,�т.е.�в�этих�
лет
ах�выражены�призна
и
де�радации,�что�позволяет�пола�ать�сл�щивание�рез�ль-
татом�естественной�замены�
лето
,�а�не�следствием
нар�шений�меж
леточных� связей.

Длительное�пребывание�животных�в��словиях�хро-
ничес
о�о�стресса� о
азывало�с�щественное� влияние
на�состав�отпечат
а�слизистой�мочево�о�п�зыря,�преж-
де�все�о,�обращало�внимание��меньшение�числа�ис-
тонченных�тяжей�слизи�в�отпечат
е,�хотя�слабо�базо-
фильная�о
рас
а�их�сохранялась.�Изменялся�состав�и
соотношение�
лето
�разно�о�вида�в�маз
е�(рис.�3).

Ка
�след�ет�из�данных�таблицы�1,�в�отпечат
ах�рез-

о��величивалось,�по�сравнению�с�инта
тными�живот-
ными,�
оличество�эритроцитов.�Пос
оль
��значитель-
ная�часть�их�была�не�выщелоченной,�можно�пола�ать,
что�имели�место�явления�диапедеза,�а�это,�в�свою�оче-
редь,� свидетельств�ет�об�изменении�проницаемости
сос�дистой�стен
и���
рыс�в��словиях�стресса.�Одно-
временно�с�щественно��меньшается�число�лимфоци-
тов�в�отпечат
е,�а�нейтрофилы�вообще�не�определя-
ются.�Выявленное�изменение�состава�и�
оличества�
ле-
то
�имм�нно�о�ответа�в�отпечат
е�позволяет�пола�ать,
что�хроничес
ий�стресс�сопровождается�ослаблением
механизмов�местной�защиты�слизистой�мочево�о�п�-
зыря�от�прони
новения�инфе
ционных�а�ентов.

Что�
асается�состава�и�долево�о�соотношения�
ле-
то
��ротелия�в�отпечат
е,�то,�со�ласно�данным�табли-
цы�1,�в�маз
ах-отпечат
ах��величивается�доля�
лето

базально�о�слоя��ротелия�и�очень�с�щественное�сни-
жается�доля�
лето
�поверхностно�о�слоя��ротелия.�Среди
последних�не�определялись�
лет
и�"баллонно�о"�вида.
Что�
асается�
лето
�промеж�точных,�то�их�доля�в�отпе-
чат
ах�пра
тичес
и�не�меняется.�При�этом�ошиб
а�сред-

Ïîêàçàòåëü Kîíòðîëü Îïûò

Ýðèòðîöèòû, êîë-âî/ï.çð. 0,33±0,30 6,25±1,47

Ëèìôîöèòû, êîë-âî/ï.çð. 10,6±1,1 3,16±0,84

Íåéòðîôèëû, êîë-âî/ï.çð. 4,0±1,0 -

Óðîòåëèé
äîëÿ îò
îáùåãî
÷èñëà

áàçàëüíûé 1,7±0,1 2,08±0,21

ïðîìåæóòî÷íûé 9,0±2,1 9,73±0,91

ïîâåðõíîñòíûé 8,7±1,4 0,75±0,21

Таблица�1.�Содержание�
лето
�в�маз
ах-отпечат
ах�сли-
зистой�мочево�о�п�зыря�
рыс�в�норме�и�в��словиях�дли-
тельно�о�иммобилизационо-эмоционально�о�стресса.

Рис.�1.�Мазо
-отпечато
�слизистой�мочево�о�п�зыря�ин-
та
тной�
рысы.�Клет
и�имм�нно�о�ответа�и�эпителиоциты.
Гемато
силин-эозин.�х400.

Рис.�2.�Мазо
-отпечато
�слизистой�мочево�о�п�зыря�ин-
та
тной�
рысы.�Клет
и�"баллоны"�эпителия.�Гемато
силин-
эозин.�х400.

Рис.�3.�Мазо
-отпечато
�слизистой�мочево�о�п�зыря�
ры-
сы�после�длительно�о�стресса.�Клет
и�базальных�слоев�эпи-
телия�мочево�о�п�зыря.�Гемато
силин-эозин.�х400.
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не�о�содержания�поверхностных�и�промеж�точных�
ле-
то
��ротелия�в�отпечат
ах�от�стрессированных�живот-
ных�была�значительно�меньше,�чем���инта
тных,� что
позволяет�пола�ать�больш�ю�монотонность�а
тивности
процессов�пролиферации�и�дифференциации��роте-
лиоцитов���подопытных�животных.

Все�вышеописанные�изменения�в�маз
ах-отпечат-

ах�слизистой�мочево�о�п�зыря�подопытных�
рыс�раз-
вивались�на�фоне�изменений�содержания�с�ммарных

атехоламинов.�Если���инта
тных�животных�содержа-
ние�с�ммарных�
атехоламинов�в�эритроцитах�состав-
ляло�1,38-1,67��.е.о.п.,�то���
рыс,�длительное�время�на-
ходившихся�в��словиях�стресса,�содержание�с�ммар-
ных�
атехоламинов�составляло�2,56-2,29��.е.о.п.,�т.е.
достоверно�повышалось.

Выводы� и� перспе�тивы� дальнейших
разработо�

1.�С�ммир�я�данные,�пол�ченные�в�ходе�исследова-
ний,�можно��тверждать,�что�длительный�стресс���
рыс
сопровождается�изменениями�основных�хара
теристи

маз
ов-отпечат
ов�слизистой�мочево�о�п�зыря:�виз�аль-
но��меньшалось�
оличество�слизи,�при�том,�что�ее�хи-
мичес
ий�состав,�если�оценивать�е�о�с�позиций�тропно-
сти�
�
расителям,�не�менялся;�
леточный�состав�отпе-
чат
ов�подвер�ался� 
ачественным�и� 
оличественным
изменениям:�
ачественные�изменения�состояли�в�от-
с�тствии� в�отпечат
ах�нейтрофилов�и�поверхностных
�ротелиоцитов�"баллонно�о"�вида;�
оличественные�из-

менения�состояли�в��величении�числа�эритроцитов�и
снижении�числа�лимфоцитов�в�отпечат
е;�изменении
долево�о�соотношения��ротелиоцитов�базально�о�и�про-
меж�точно�о�типов�и��меньшении�доли�поверхностных
�ротелиоцитов,�при�одновременном�повышении�содер-
жания�с�ммарных�
атехоламинов�в�эритроцитах.

2.�Изменения�в�составе��ротелиоцитов�отпечат
а-
маз
а�слизистой�мочево�о�п�зыря�позволяют�пола�ать,
что�длительный�стресс�влияет�на�пролиферативн�ю�и
дифференцировочн�ю�а
тивность��ротелия:��меньшает
сцепленность�е�о�
лето
,���нетает�интенсивность�син-
теза��лю
о-амино-�ли
анов;�повышает�проницаемость
сос�дистых�стено
;�меняет�интенсивность�местных�за-
щитных�ф�н
ций�имм�нных�
лето
.�Сово
�пность�всех
этих� изменений�делает� слизист�ю�мочево�о� п�зыря
более�рыхлой,� чем�обычно,� и,�возможно,� �меньшает
эффе
тивность�защитных�механизмов�слизистой�мо-
чево�о�п�зыря,�во-первых,�ее�антиад�езивн�ю�способ-
ность,�во-вторых,�антиба
териальн�ю�а
тивность,�в-тре-
тьих,�ее�проницаемость.�Пос
оль
��все�эти�изменения
сопровождаются�повышением�содержания�с�ммарных

атехоламинов,�возможно,�они�об�словлены�не�атив-
ным�влиянием�избыт
а�этих�биоа
тивных�веществ.

Та
им�образом,�пол�ченные�данные�позволяют�по-
ла�ать,�что�в�рез�льтате�хроничес
о�о�стресса�возни-

ают� �словия�для� инфицирования� стен
и� мочево�о
п�зыря�и,�вероятно,�развития�цистита.�Одна
о�более

он
ретные� выводы� треб�ют�дальнейших� 
омпле
с-
ных�исследований�в�этом�направлении.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА� ХАРАКТЕРИСТИКА� СЛИЗОВО�� СЕЧОВОГО�МІХУРА�ЩУРІВ� В� УМОВАХ
ДОВГОТРИВАЛОГО� ІМОБІЛІЗАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНОГО� СТРЕСУ
Насіб�ллін� Б.О.,� Дехтяр�Ю.Н.,� Костєв� Ф.І.
Резюме.� В� рез�льтаті� дослідження�маз�ів-відбіт�ів� слизової� оболон�и� сечово#о�міх�ра� 32� білих� безпорідних�щ�рів� обох
статей,� я�их�піддавали�вплив�� тривало#о� імобілізаційно-емоційно#о� стрес�,�автори�визначили�озна�и�зниження�а�тивності
проліферативних�та�диференціюючих�процесів�в��ротелії�щ�рів,�зміни�спол�чень�йо#о��літин�та�прони�ності�стін�и�с�дин.�Крім
то#о,�встановлена�зміна���с�ладі��літин�ім�нної�відповіді�на�поверхні�слизової�оболон�и�сечово#о�міх�ра.�Автори�пов'яз�ють
визначені�пор�шення�зі�змінами�в�обміні��ер�ючих�моле��л�(�атехоламінів)� і�вважають,�що�ці�пор�шення�мож�ть�б�ти�тим
чинни�ом,�я�ий�сприяє�розвит���цистит�.
Ключові� слова:� сечовий�міх�р,� стрес,� цистит,� маз�и-відбіт�и.
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STRUCTURE-FUNCTIONAL� CHARACTERISTIC�OF� THE� URINARY� VESICLE�MUCOSA� IN� RATS� AT� CONDITIONS�OF
LONG-LASTING� IMMOBILIZATION-EMOTIONAL� STRESS
Nasibullin� B.A.,� Dehtyar� Yu.N.,� Kostev� F.I.
Summary.�As�a�result�of�the�evaluation�of�smear-imprints�of�the�urinary�vesicle�mucosa�in�32�white�rats�of�both�sexes�undergoing
the�influence�of�long-lasting�immobilization-emotional�stress�the�authors�revealed�peculiarities�of�activity�decreasing�of�proliferate�and
differential�processes�in�the�rats'�urothelium,�changes�of�its�cell�connections�and�permeabilization�of�the�vessel�wall.�Beside�that,�it�has
been� found�out� changes� in� the� cell� components� of� the� immune� answer� on� the� surface�of� urinary� vesicle�mucosa.� The� authors
connect�these�variations�with�changes�in�the�exchange�of�chief�molecules�(catecholamine)�and�think�that�these�changes�can�be�the
factor�leading�to�the�development�of�cystitis.
Кey�words:�urinary�vesicle,�stress,�cystitis,�smear-imprints.

УДК:� 616.71-001.52.612.014.461.3
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА�ХАРАКТЕРИСТИКА�РЕГЕНЕРАТУ�ДОВГО�
КІСТКИ�В�УМОВАХ�КЛІТИННОГО�ЗНЕВОДНЕННЯ
Б�мейстер�В.І.
Кафедра�анатомії�людини,�медичний�інстит�т,�С�мсь
ий�державний��ніверситет�(в�л.�Санаторна,�31,�м.С�ми,�40018,
У
раїна)

Резюме.�В�роботі�проведений�морфоф�н�ціональний�аналіз�репаративної�ре#енерації�вели�о#оміл�ової��іст�и�тварин
при�е�спериментальній��літинній�де#ідратації.�Виявлена�затрим�а�форм�вання��іст�ово#о�мозоля,�ст�пінь��отро#о�залежить
від�важ�ості�пор�шення�водно-сольово#о�баланс�.
Ключові�слова:�вели�о#оміл�ова��іст�а,��літинна�де#ідратація,�репаративна�ре#енерація.

Вст>п
Пор�шення� водно-еле
тролітно�о� обмін�� нерід
о

призводить�до�с
ладних�ф�н
ціональних�розладів�і�виз-
начає�важ
ість�перебі���захворювання�[Федоню
,�2001].
Проте,�прояв�тих�чи� інших�озна
�де�ідратації�неле�
о
пов'язати�зі�стро�о�визначеними�стр�
т�рними�зміна-
ми,�ос
іль
и�ця�патоло�ія�обмін��має�
омпле
сний�ха-
ра
тер� [Долец
ий�и� др.,� 1995].� Істотною�базою�для

лінічно�о�тл�мачення�метаболічних�зс�вів�є�е
спери-
мент,� я
ий� дозволяє�відтворити� �� тварин� ізольовані
розлади�обмін�� води� і� еле
тролітів,� хоча,� природно,
рез�льтати�"чисто�о"�дослід��слід�переносити�в�
ліні
�
з�вели
ою�обережністю�[Федоню
�и�др.,�2000].

Клітинна�де�ідратація���чистом��ви�ляді�з�стрічається
рід
о.�Вона�с�проводж�є�поза
літинн��або�за�альн��де�-
ідратацію.�Клітинна�депрівація�є�наслід
ом�збільшення
осмолярності� плазми� і,� я
�правило,� с�проводж�ється
�іпернатрійемією.�Цей�стан�діа�ност�ється�при�передоз�-
ванні� �іпертонічних�лі
�вальних�розчинів,�вживанні� ви-
со
о�мінералізованих�рідин,�а�та
ож�при�дея
их�е
стре-
мальних��мовах�[Вн�трішньо
літинна�...�1999а;�1999б].

Мета�дослідження:�виявити�за
ономірності�морфо-
ф�н
ціональних� змін� репаративної�ре�енерації� вели-

о�оміл
ової�
іст
и�тварин�в��мовах�відтворення�
літин-
но�о�зневоднення�ор�анізм�.

Матеріали�та�методи
Дослідження�проведене�на�48�лабораторних�щ�рах-

самцях�3-х�місячно�о�ві
�.�Тварини�поділені�на�дві�серії:
перш�� �р�п�� с
лали� тварини,� 
отрим� моделювали

літинне�зневоднення.�Щ�рі�отрим�вали�в�я
ості�пиття
1,5%��іпертонічний�розчин�хлорид��натрію�і�в�я
ості�їжі
-� вис�шений� стандартизований� �ран�льований� 
орм.

Тварини�даної� серії�розділені� на�три� �р�пи.�В� першій
�р�пі�моделювали�
літинн��де�ідратацію�ле�
о�о�ст�пе-
ня,�в�др��ій�-�середньо�о,�в�третій�-�важ
о�о�ст�пеня.
Тваринам� за�2� �одини�до�виведення�з�е
сперимент�
вводили�вн�трішньоочеревинно� 3%�розчин�радонат�
натрію�й�визначали�в�
рові�за�Є.Б.Берхіним�та�Ю.І.Іва-
новим�[1972]�вод��поза
літинно�о�се
тор�.�Потім�т�ш-

��вис�ш�вали�в�с�шильній�шафі�при�t=105°С�до�пост-
ійної�маси�і�вирахов�вали�її�за�альн��воло�ість.�За�різни-
цею�між�по
азни
ами�за�альної�воло�и�та�поза
літин-
ної�вирахов�вали�
літинн��вод�.�Дефіцит�цієї�воло�и�в
зрівнянні� з� 
онтролем� до� 5%� визначався� я
� ле�
ий
ст�пінь�(дося�ався�за�3�дні),�з�5%�до�10%�-�середній
(дося�ався�за�5�днів),�вище�10%�-�важ
ий�ст�пінь�(дося-
�ався�за�9�днів).�Др����серію�с
лали�
онтрольні�тварини.
Тваринам� травм�вали� вели
о�оміл
ов��
іст
�� (щ�рам
першої�серії�наносили�перелом�при�дося�ненні�відпов-
ідно�о�ст�пеня�за�ально�о�зневоднення).�В�стерильних
�мовах�під� нар
отановим� ін�аляційним�нар
озом�сто-
матоло�ічним�бором�наносили�дірчастий�дефе
т�діа-
метром�2�мм�з�медіальної�поверхні�середньої�третини
діафіза�вели
о�оміл
ової�
іст
и.�Операційн��ран��за
-
ривали�ш
ірним�швом,� тварин� виводили� з�нар
оз�� і
�трим�вали�в�стаціонарних��мовах�віварію.�Щ�рів� ви-
водили�з�е
сперимент��через�5,�10,�15�та�24�доби�після
перелом�,�що�відповідає�основним�стадіям�репаратив-
но�о�остео�енез��за�Корж�А.А.,�Дєд�х�Н.В.�[2006].

Проводили�я
існе�й�морфометричне�вивчення��істо-
ло�ічних�препаратів�ре�енерат�,�їх�аналіз�за�допомо�ою
просвітленої� та� растрової� еле
тронної� мі
рос
опії� з
мі
роаналізом,�хімічно�о�с
лад��ре�енерат��й�визна-
чення�біохімічних�по
азни
ів� 
рові.


