
У 41,4% женщин были выявлены ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз). У 94% женщин отмечалась соматическая 
патология, (хронический тонзиллит, хронический гастрит, хронический пиелонефпит, рецидевирующий брон-
х и т у 70% женщин диагностировано первичное бесплодие (I st), у 30% - вторичное бесплодие (II st). 

При исследовании гормонального статуса установлено, что у 6% женщин, был обнаружен повышеный, 
а у 10% - сниженый уровень лютеинизирующего гормона. У 29% — повышеный уровень фолликулостимули-
рующего гормона, у 18% — повышеный уровень пролактина, а у 4% - сниженый.У 9% - повышеный уровень 
прогестерона, а у 9% - сниженый. У 9% наблюдался повышеный уровень гормона тестостерон, а у 25% — сни-
женый уровень. 

Таким образом, установлено,что женское бесплодие является полиэтиологическим заболеванием которое 
формируется на фоне эндокринного дисбаланса и отягощенного гинекологическиого анамнеза. 

MazurA. А., Кокоппа N. V., KamlukA. М. 
MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFERTILITY IN MARRIAGE 

We studied the causes of infertility in 70 couples suffering from infertility. It was found that infertility is polietio-
logic disease on the background of endocrine imbalance. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ (CIN) И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ) 

Рак шейки матки - наиболее распространенное злокачественное заболевание среди женщин. В РБ заболева-
емость раком шейки матки (РШМ) к 2013 году возросла до 17,6 на 100 тыс населения. Подтверждено, что ВПЧ 
высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 типы) является этиологическим агентом 
рака шейки матки и цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN). 

CIN является самой частой формой морфологического предрака шейки матки. В зависимости от атипии 
клеток различают слабую, умеренную и тяжелую степени дисплазии. Частота перехода дисплазии в рак коле-
блется в пределах 40-64%. 

Целью исследования является изучение инфицированности и количественной нагрузки ДНК ВПЧ при 
С IN и РШМ. 

Материалом исследования послужили соскобы эпителиальных клеток шейки матки 107 пациенток с предра-
ковыми заболеваниями и РШМ, находившиеся на обследовании и лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. 

Молекулярно-генетическое исследование проводилось с применением набора реагентов «АмплиСенс ВПЧ 
ВКР генотип-FRT», АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр-FL» (ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва). Для коли-
чественной оценки вирусной нагрузки ВПЧ высокого онкогенного риска использовалась ПЦР с гибридизаци-
онно-флуоресцентной детекции в режиме «реального времени» с использованием оборудования «Rotor-Gene 
3000» («Corbett Research», Австралия). 

Результаты. При анализе степени распространенности опухолевого процесса в анализируемой группе па-
циенток с РШМ (п = 21) преобладал рак in situ (38%). Количество пациентов с I стадией опухолевого процесса 
составило 36%. 

Анализ клинических данных показал, что в зависимости от гистологического типа РШМ плоскоклеточный 
рак верифицирован в 91% случаев, аденокарцинома в 9% случаев. В анализируемой группе пациенток с РШМ 
преобладал умереннодифференцированный (G2) плоскоклеточный рак (45,5%). Сопутствующая патология вы-
явлена у 74,2% пациенток, в структуре которой преобладали: миома матки (59%). 

При анализе предраковых поражений шейки матки (п = 86) в анализируемой группе преобладала CIN 
III степени (82,5%), у 2,3% пациенток выявлена CIN I степени, у 8,2% пациенток - CIN II степени, у 7% - хро-
нический цервицит. 

Результаты проведенных исследований показали что, частота инфицированности ВПЧ у пациенток с пред-
раковыми'заболеваниями составила 63%, раком шейки матки - 62%. При раке шейки матки ВПЧ высокого 
онкогенного риска обнаружен в 69% случаях, низкого - 10,5%. При предраковых заболеваниях ВПЧ высоко-
го онкогенного риска диагностирован у 57,4% низкого — 7,5% случаев. В обеих группах преобладала высокая 
вирусная нагрузка (рак шейки матки - 72%, предраковые заболевания - 85%). Наиболее часто во всех группах 
выявлялись ВПЧ 16, 31, 33 типы. В большинстве случаев в обеих группах выявлен один серотип. У пациенток, 
страдающих хроническим цервицитом, ДНК ВПЧ выявлено не было. 
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CLINICAL SIGNIFICANCE OF ESTIMATION HPV INFECTION IN CERVICAL INTAEPITHELIAL 

NEOPLASIA (CIN) AND CERVICAL CANCER 

The study found that HPV infection is a predictive factor for the development of cervical intraepithelial neoplasia 
and cervical cancer. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 
У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР 

Среди диффузных поражений внутренних органов особо важную медико-социальную проблему представ-
ляет цирроз печени, этиология которого может быть различна: от хронической интоксикации алкоголем, хими-
ческими и лекарственными препаратами до вирусных гепатитов и генетических мутаций, приводящих к пато-
логии желчных путей. Ключевым вопросом остается исследование обратимости патологических изменений 
в печени, в связи с чем созданы различные экспериментальные модели фиброза и цирроза печени на лаборатор-
ных животных, эффективность которых остается дискутабельной. К основным моделям относятся метод лиги-
рования желчных протоков (bile duct ligation, BDL) и модель применения четыреххлористого углерода (CCL4). 

Целью данной работы является сравнительная характеристика методологических подходов к эксперимен-
тальному моделированию и оценке развития фиброза и цирроза печени у лабораторных крыс линии Вистар на 
BDL- и ССЬ4-модели. 

Материалы и методы. Экспериментальный цирроз печени моделировали у крыс линии Вистар массой 
250 г путем проведения полостной операции по лигированию общего желчного протока под общей анестезией 
(BDL-модель, п = 12) или путём введения внутриперитонеально 20% CCL4 (ССЬ4-модель, п = 10). Контроль-
ную группу составили здоровые крысы аналогичного веса и пола (п = 4). Все животные содержались согласно 
санитарно-гигиеническим нормам вивария. Ежедневно животных взвешивали и мониторировали для оценки 
клинических признаков цирроза печени. Морфологические признаки клеток печени оценивали методом свето-
вой и флуоресцентной микроскопии. 

Результаты. Установлено, что выживаемость крыс с BDL выше, чем в группе животных с ССЬ4-моделью 
(р < 0,01), что может объясняться повышенной токсичностью метода. Выявлены статистически значимое повы-
шение массы тела, печени и селезёнки, а также их индексов в группе крыс с BDL относительно группы с CCL4 
и контрольных животных. В обеих группах регистрировалось увеличение абсолютного и относительного ко-
личества лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов по сравнению со здоровыми животными (р < 0,05), однако 
у крыс с BDL данные изменения показателей гемограммы были более выраженные, чем в группе крыс с CCL4-
моделью (р < 0,01). Сравнительная характеристика патоморфологии печени выявила развития типичных призна-
ков фиброза и цирроза при обоих способах моделирования. У крыс с BDL-моделью обнаруживался билиарный 
цирроз, аномальная архитектоника печени, гранулированная дегенерация гепатоцитов, пролиферация желчных 
протоков, холестаз, рост фиброзной ткани и плазморрагия. В то же время у крыс с ССЬ4-моделью развивался 
типичный цирроз печени, который характеризовался заметным увеличением количества соединительной ткани, 
появлением очагов лейкоцитарных инфильтратов, а также нарушением дольковой структуры органа, однако 
индивидуальный анализ показал, что патоморфологическая картина не являлась однородной в данной группе 
животных. 

Заключение. По клиническим, гематологическим и патоморфологическим признакам более эффективной 
для моделирования экспериментального цирроза печени у крыс линии Вистар является BDL-модель. 

Milevich N. V., Nizheharodava D. В. 
EXPERIMENTAL MODELS OF HEPATIC CIRRHOSIS IN WISTAR RATS 

Clinical, hematological and morphological data established the effectiveness of bile-duct ligation model of experi-
mental hepatic cirrhosis in Wistar rats compared to CCL4-model. 
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