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Представленные результаты исследования позволяют обосновать один 
из возможных механизмов воздействия физиотерапевтических проце-
дур, основанный на изменении транспорта кислорода в ткани посред-
ством модификации СГК оксидом азота. При этом необходимо учи-
тывать, что эффект такого воздействия определяется исходным уров-
нем сатурации крови кислородом. 
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Кишечнодышащие (Enteropneusta), относящиеся к типу полухордовых 
(Hemichordata), близки к предкам хордовых (Cameron et al., 2000) и 
поэтому являются важным объектом сравнительно-гистологических 
исследований. Представляет интерес изучение кишечного эпителия 
кишечнодышащих, его клеточного состава и функций разных типов 
клеток. 
Цель настоящей работы – гистохимическое исследование кишечного 
эпителия кишечнодышащих. 
Материал и методы. Объектом исследования послужил представи-
тель кишечнодышащих Saccoglossus mereschkowskii. Использовались 
фиксаторы Буэна, Карнуа, формалин-спирт-уксусная кислота, ценкер-
формол. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали ге-
матоксилином-эозином, железным гематоксилином, азуром-эозином, 
азаном по Гейденгайну. Гистохимическими методами выявляли: сум-
марные белки – реакция тетразониевого сочетания по Берстону, метод 
с сулемой - бромфеноловым синим, ксантопротеиновая реакция; ос-
новные и кислые белки – метод Микель-Кальво; слизь – окраска 
муцикармином; гликопротеины – метод ШИК; гликоген – ШИК-
реакция, окраска кармином по Бесту; гликозаминогликаны – метод с 
альциановым синим; липиды – окраска суданом черным В по Лизону; 
нуклеиновые кислоты – окраска метиловым зеленым–пиронином. 
Результаты. Средняя кишка у кишечнодышащих разделяется на две 
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области – печеночную и абдоминальную. Эпителий печеночной обла-
сти проявляет ярко выраженную секреторную активность, в абдоми-
нальной области секреторная активность менее выражена. В эпителии 
печеночной части кишки выявлены мерцательные клетки двух видов - 
несекретирующие и секретирующие, и железистые – базофильные, 
слизистые и зернистые. Несекретирующие мерцательные клетки 
имеют на апикальной поверхности реснички и исчерченную каемку 
шириной 3-4 мкм. Цитоплазма окрашивается слабо оксифильно, но в 
базальной части клеток - более интенсивно. Цитоплазма в апикальной 
и базальной частях клеток и исчерченная каемка отличаются высоким 
содержанием белков, представленных, преимущественно, основными 
белками, и гликопротеинов, обнаружены включения гликогена. В ци-
топлазме клеток содержатся также включения неправильной формы и 
разной величины (1-3 мкм в диаметре), имеющие желто-зеленую 
окраску. В составе этих включений обнаружены основные белки. Сек-
ретирующие мерцательные клетки отличаются наличием на апикаль-
ной поверхности колбовидных выростов цитоплазмы до 10-15 мкм в 
диаметре, в просвете кишки наблюдаются многочисленные отделив-
шиеся глобулы. Базофильные клетки характеризуются значительным 
объемом цитоплазмы, которая всегда интенсивно базофильна. Меха-
низм выведения секрета аналогичен таковому мерцательных секрети-
рующих клеток. Цитоплазма окрашивается в темно-синий цвет желез-
ным гематоксилином, в красновато-коричневый – азаном по Гейден-
гайну, дает положительную реакцию на основные белки. При окраске 
метиловым зеленым – пиронином цитоплазма этих клеток интенсивно 
пиронинофильна, что указывает на высокое содержание в ней РНК. 
Слизистые клетки относительно немногочисленны. Во многих случа-
ях часть секрета у апикальной поверхности разбита на гранулы, 
остальной секрет имеет аморфное строение. Иногда вся апикальная 
часть заполнена гранулами. В составе секрета выявлены гликозами-
ногликаны, гликопротеины и основные белки, причем в составе 
аморфного секрета преобладают гликозаминогликаны, а в гранулах 
ведущим компонентом являются белки. Таким образом, слизистые 
клетки существуют в нескольких модификациях, которые, по-
видимому, отражают этапы процесса секретообразования. Зернистые 
клетки – это призматической формы клетки, цитоплазма которых за-
полнена мелкими оксифильными гранулами. Секреция в зернистых 
клетках происходит путем отшнуровывания от апикальной поверхно-
сти крупных округлых выпячиваний цитоплазмы. 
Заключение. У кишечнодышащих в печеночной области выявлено 
несколько типов секретируюших клеток. Эпителий осуществляет сек-
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рецию слизи и, вероятно, пищеварительных ферментов, запасание пи-
тательных веществ в виде гликогена, всасывание благодаря исчерчен-
ной каемке из микроворсинок. В то же время мерцательные клетки 
имеют реснички, а в базальной части содержат миофиламенты, то есть 
являются эпителиально-мышечными (Столярова, 2012). 
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Проблема метаболических сдвигов при остром нарушении мозгового 
кровообращения по типу ишемического инсульта приобрела большую 
значимость в связи с широкой распространенностью цереброваску-
лярной патологии, высоким уровнем летальности и инвалидности пе-
ренесших его больных. Установлено, что одним из звеньев патогенеза 
нарушений мозгового кровообращения является вызванный снижени-
ем транспорта кислорода и гипоксией дисбаланс фонда свободных 
аминокислот. 
При этом относительно недостаточно изучены механизмы поддержа-
ния внутриклеточной концентрации нейроактивных аминокислот, хо-
тя и показано, что указанные процессы определяют формирование 
сложных патогенетических последовательностей, приводящих к по-
ражению головного мозга. 
Целью настоящей работы является определение сдвигов в концентра-
циях нейроактивных аминокислот в отделах головного мозга крыс-
самцов с различной функционально-метаболической ориентацией на 
фоне острой недостаточности мозгового кровообращения.  
В качестве модели острого нарушения мозгового кровообращения в 
работе использована двухсторонняя перевязка обеих общих сонных 
артерий у 20 крыс. Операция проводилась под кратковременным вну-
трибрюшинным наркозом, который вводили за 40 минут до начала 
эксперимента. Контролем служили 20 ложнооперированных живот-
ных. После моделирования за животными наблюдали на протяжении 
30 суток. 
Крыс выводили из эксперимента декапитацией. Головной мозг извле-
кали и препарировали отделы (гипоталамус, средний мозг и стриатум) 
при 4 °С. Отделы мозга фиксировали и хранили до исследования в 
жидком азоте. Время от забоя животных до погружения тканей в жид-
кий азот составляло: для гипоталамуса - 40-50 с, для ствола мозга - 80-


