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идных пептидов в регуляции пролиферации в сли-
зистой оболочке желудка и ключевую роль арги-
нина в реализации митогеннного эффекта. 
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Слезная железа выполняет важные функции, обес-
печивающие нормальное функционирование рого-
вицы. При воздействии высокоинтенсивного све-
тового излучения различной мощности появляют-
ся разнообразные повреждения, приводящие не 
только к нарушению данных функций, но и оказы-
вающие разрушающее действие на железу. Важен 
анализ морфологических изменений слезной же-
лезы при воздействии света высокой интенсивно-
сти, который может служить моделью заболеваний 
слезного аппарата. Цель исследования – изучить 
морфологические изменения слезной железы при 
воздействии высокоинтенсивного света. Материа-
лом для исследования являлись экзоорбитальные 
слезные железы крыс (n=20). Проведены 2 серии 
эксперимента. В 1-й – животные (n=10) подверга-
лись воздействию света высокой интенсивности 
(3500 лк). Контрольную группу (n=10) содержали в 
условиях естественного освещения (200 лк). Жи-
вотных выводили из эксперимента через 7 суток от 
начала воздействия. Полученные объекты фикси-
ровали в 10% растворе нейтрального формалина, 
по общепринятой методике заливали в парафин, 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 
При помощи окулярной вставки Автандилова под-
считывали удельные объемы (%) эпителия и стро-
мы экзоорбитальной слезной железы, определяли 
эпителио-стромальное соотношение (ЭСС). Анализ 
полученных данных осуществляли методами опи-
сательной статистики с вычислением медианы 
(Ме) и доверительного интервала (Q25%–Q75%). Для 
оценки различий использовали непараметриче-
ский критерий Манна–Уитни. Через 7 суток интен-
сивного светового воздействия в части лакримоци-
тов отмечались явления гидропической дистро-
фии. Просвет выводных протоков был выстлан ку-
бическим эпителием, содержал небольшое количе-
ство секрета. Наблюдался отек стромы между сосу-
дами, выводными протоками. Концевые отделы 
были представлены кубическим эпителием с круп-
ными ядрами, смещенными к базальным отделам. 
Сосуды характеризовались неравномерно выра-
женным полнокровием. При анализе структурных 
компонентов слезной железы, удельный объем 
эпителия при воздействии светом 3500 лк составил 
83,8% (77,6–85,2%), что превышало показатели в 
контроле – 68,2% (64,2–70,8%); р<0,05. Удельный 
объем стромы после воздействия света высокой 
интенсивности составил – 16,0% (14,6–22,2%), что 
было ниже значений в группе контроля – 29,0% 
(28,6–37,6%); р<0,05. Показатель ЭСС при высоко-
интенсивном световом воздействии увеличивался 
вдвое по сравнению с таковым в контрольной 
группе. Таким образом, высокоинтенсивное свето-
вое воздействие, способствует значительному уве-
личению эпителиального компонента слезной же-
лезы. Найденные изменения могут быть связаны с 
усилением синтетических процессов и являться 

следствием компенсаторно-приспособительных 
реакций. 
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В век «электромагнитного смога» исследования 
воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ) 
на органы иммуногенеза приобретают особую ак-
туальность в связи с их важнейшей ролью обеспе-
чения общего и иммунного гомеостаза. Материа-
лом для работы служили висцеральные (брыжееч-
ные) и соматические (паховые) лимфоузлы клини-
чески здоровых половозрелых (6 мес.) кроликов-
самцов породы шиншилла. 10 интактных живот-
ных составили контрольную группу, 40 – экспери-
ментальную группу, по 10 в каждой подгруппе. 
Кроликов, подвергали воздействию переменного 
электромагнитного поля промышленной частоты 
(ПЭМП ПЧ) – 50 Гц и напряженности 16 кА/м. Ка-
ждые 10 опытных животных подвергали воздейст-
вию экспериментального фактора в течение 1, 7, 14 
и 28 суток, по 6 часов в день. Для морфометриче-
ского исследования применялся  имидж-анализ, 
графический и количественный анализ простран-
ственного распределения ориентировок протяжен-
ных структур (мозговых тяжей, мозговых синусов), 
количественная характеристика степени их ветвле-
ния, основанная на теории графов. Установлено, 
что влияние ПЭМП ПЧ различной продолжитель-
ности приводит к качественным и количественным 
изменениям структур соматических (паховых) и 
висцеральных (брыжеечных) лимфоузлов. При 
этом однодневное облучение в большей степени 
влияет на соматические лимфоузлы, демонстрируя 
стимулирующее действие, а облучение в течение 
7 дней оказывает угнетающий эффект. Висцераль-
ные лимфоузлы в меньшей степени подвержены 
такой же нелинейной динамике перестройки. 
В висцеральных (брыжеечных) лимфоузлах после 
7 дней облучения ПЭМП ПЧ наблюдается подавле-
ние лимфоцитопоэтической и иммунопоэтической 
функций преимущественно за счет уменьшения 
размеров В-зависимых зон: лимфоидных узелков – 
с 4,065±0,189 до 1,729±0,290 мм2 (p<0,001), мозго-
вых тяжей – с 10,939±0,555 до 4,656±0,593 мм2 
(р<0,001). В соматических (паховых) лимфоузлах 
после 7 дней воздействия ПЭМП ПЧ наблюдается 
резкое снижение упорядоченности пространствен-
ного распределения мозговых тяжей и мозговых 
синусов, выраженное графически в виде измене-
ния фигуры «розы числа пересечений», что менее 
выражено в висцеральных (брыжеечных) лимфо-
узлах. Общей закономерностью изменения разме-
ров морфологических структур, а также упорядо-
ченности пространственной ориентировки мозго-
вых тяжей и мозговых синусов лимфоузлов при 
воздействии ПЭМП ПЧ является нелинейность 
динамики адаптационных изменений: 7 день облу-
чения – период угнетения, 28 день облучения – 
период адаптации. При облучении ПЭМП ПЧ наи-
более информативными характеристиками преоб-
разований структур лимфатических узлов, по мере 
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экспозиции экспериментального фактора, являют-
ся планиметрические параметры паренхиматозных 
образований, графическое выражение и количест-
венные данные меры упорядоченности простран-
ственной организации мозговых тяжей, а также 
степень их ветвления. Проблемы дестабилизирую-
щего влияния ЭМИ должны решаться обосновани-
ем их гигиенического нормирования, созданием 
эффективных средств защиты и иммунопротекто-
ров от ЭМИ. 
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Возрастные изменения нервной ткани в настоящее 
время носят необратимый характер и являются 
звеньями патогенеза таких социально-значимых 
заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Целью ра-
боты стало выявление морфофункциональных из-
менений нейронов и глии коры большого мозга 
белых крыс на этапах старения и при стрессорной 
нейродегенерации в эксперименте. Исследование 
выполнено на 30 белых крысах-самцах в возрасте 
18 и 30 месяцев. Были сформированы следующие 
группы по 10 животных в каждой. В первую группу 
вошли интактные крысы в возрасте 18 месяцев; во 
вторую – крысы 30-месячного возраста (интактный 
контроль); в третью, опытную группу – крысы 
30 месяцев (стресс). Стрессорное воздействие в 3-й 
группе животных воспроизводилось методом еже-
дневного 30-минутного комбинированного физи-
ческого и процессивного стрессорного воздействия 
в течение 7 дней. После завершения опыта живот-
ные выводились из эксперимента, на микротоме 
изготавливались серийные фронтальные срезы в 
ростро-каудальном направлении, толщиной 5–
7 мкм, которые окрашивались гематоксилин–
эозином для анализа ядерно-цитоплазматического 
индекса, тионином по Нисслю для оценки тинкто-
риальных свойств перикариона и конго красным с 
дифференцировкой в щелочном этаноле для выяв-
ления амилоида. На фронтальных срезах коры 
большого мозга животных первой группы нейроны 
и глиальные клетки имели обычную структуру с 
выраженным перикарионом нейроцитов, отра-
жающим активную синтетическую функцию. Во 
второй возрастной группе интактных животных 
наблюдалось изменение ядерно-
цитоплазматического индекса, высветление карио-
плазмы, уменьшение плотности перикариона при 
окраске по Нисслю. В единичных нейронах наблю-
дались признаки апоптоза. В третьей возрастной 
группе стрессированных животных были выраже-
ны признаки нейродегенеративных изменений в 
нейронах соматосенсорной коры большого мозга. 
Нейроны имели преимущественно крупное свет-
лое, практически прозрачное ядро, занимающее 
более половины цитоплазмы. При окраске тиони-
ном вещество Ниссля в цитоплазме практически не 
определялось. Отмечались нейроны с явными при-
знаками апоптоза. При окраске на амилоид были 

выявлены белковые внутриклеточные включения и 
внеклеточные фибриллярные структуры, характе-
ризующие качественные изменения, связанные с 
протеинопатией и выработкой патологических 
белков. Количественная оценка показала статисти-
чески достоверное увеличение содержания амило-
идных отложений в нейронах коры головного моз-
га стрессированных крыс (удельная площадь – 
7,62±0,47%) по сравнению с возрастным контролем 
во второй группе интактных животных (удельная 
площадь – 0,41±0,08%), p<0,001. Наряду с внутри-
клеточными включениями, на препаратах были 
выражены и внеклеточные отложения амилоида, 
что согласуется с мнением ряда авторов о депони-
ровании амилоида в составе инертных внеклеточ-
ных структур (бляшек), что может являться защит-
ным процессом, обеспечивающим вывод патоген-
ных форм белков и продуктов их агрегации из ци-
топлазмы нейронов и переводом в нерастворимые 
белковые комплексы патологических включений. 
Таким образом, возрастные нейродегенеративные 
изменения нейронов соматосенсорной коры белых 
крыс в возрасте 30 месяцев характеризуются вы-
раженными явлениями протеинопатии и развити-
ем апоптоза нервных клеток, которые усиливаются 
воздействием стрессорных факторов с явным на-
рушением белкового обмена в виде накопления 
внутри- и внеклеточного амилоида. 
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Спектр использования мультимедийных техноло-
гий в высшей школе довольно многообразен, одна-
ко в преподавании морфологических дисциплин 
имеется своя специфика, связанная с необходимо-
стью демонстрации и использования на занятиях 
микро- и макроскопических объектов. На кафедре 
гистологии, эмбриологии, цитологии ВолГМУ 
мультимедийные технологии позволили унифици-
ровать систему преподавания морфологических 
дисциплин, и обеспечить максимально удобную и 
понятную демонстрацию гистологических микро-
препаратов под объективом микроскопа. Целью 
данной работы явилась разработка мультимедий-
ных комплексов для использования на кафедре 
гистологии, эмбриологии, цитологии. На основе 
учебных гистологических препаратов, а также ма-
териала лекционного курса разработаны мульти-
медийные комплексы для преподавания морфоло-
гических дисциплин: лекция-презентация, муль-
тимедийные практические демонстрации. Весь 
лекционный курс переведен в формат мультиме-
дийных презентаций, которые сопровождают речь 
лектора в диалоге с аудиторией. На общении удер-
живается контакт и устанавливается обратная связь 
со студентами. Такой формат используется при 
чтении различных видов лекций: информационная 
лекция, проблемная лекция, лекция визуальная, 
бинарная лекция, лекция-провокация, лекция-
конференция, лекция-консультация. Развитие тех-
нических средств позволило сделать лекции инте-
рактивными. Все презентации переведены в гра-
фический формат-pdf и представлены в общем дос-
тупе на странице кафедры в сети Интернет. Мето-


