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являются предшественниками атеросклеротических бляшек. Средняя оболочка в 
местах разветвления сосудов виллизиева круга постепенно истончается вплоть до 
полного исчезновения, что может способствовать возникновению аневризмы. 
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Носовая полость человека, как и другие органы, нередко становятся местом 

возникновения различных аномалий, поэтому исследования, направленные на 
изучение закономерностей развития структурных компонентов носового аппарата 
после воздействия повреждающими агентами, остаются актуальными и пред-
ставляют не только теоретический, но и практический интерес. Анализ литера-
туры показал, что из всех структур полости носа в тератологических исследова-
ниях наибольший интерес вызывает вторичное костное небо (С. А. Козей, 1991; 
C. L. Brunet et al., 1995 и др.) в то время как данных по пренатальному развитию 
в условиях эксперимента сошниково-носового органа не обнаружено. 

Цель исследования состояла в изучении пренатального морфогенеза сош-
никово-носового комплекса белой крысы после облучения беременной самки. 

В ходе работы был изучен пренатальный морфогенез сошниково-носового 
комплекса у зародышей белой крысы в норме и после однократного облучения 
самок белой крысы на 11, 12 и 13 сутки беременности. Доза облучения составила 
250 Р (2,24 Гр). Всего исследовано 118 зародышей из эмбриологической коллек-
ции кафедры нормальной анатомии Белорусского государственного медицин-
ского университета. Зародыши фиксировались в 12 % растворе нейтрального 
формалина или смеси Буэна, заливались в парафин и раскладывались на полные 
серии гистологических срезов толщиной 10–20 мкм. Срезы импрегнировались 
по методу Бильшовского–Буке. 

Сошниково-носовой комплекс млекопитающих включает ряд топографиче-
ски и функционально объединенных структур: сошниково-носовой орган, сосу-
дисто-нервный компонент, железу, хрящ, носонебные протоки и дополнитель-
ную обонятельную луковицу (Н. Н. Тятенкова, 1999). Результаты проведенного 
исследования показали, что в эмбриональном развитии сошниково-носового 
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комплекса интактных белых крыс можно выделить ряд последовательных ста-
дий. Сроки закладки структурных компонентов комплекса в норме и экспери-
менте приведены в таблице. 

Таблица 
Сроки закладки структур сошниково-носового аппарата 

Структура Норма, 
сутки 

Облучение на: 
11 сутки 12 сутки 13 сутки 

Сошниково-носовой нерв 12 14 14 13 
Сошниково-носовой орган 12 12 12 + 
Бобовидная форма сошниково-носового органа 14 17 17 16 
Сошниково-носовой хрящ 14 16 16 15 
Латеральный валик сошниково-носового органа 16 20 21 20 
С-образная форма сошниково-носового хряща 16 19 19 18 
Сошниково-носовая железа 16 19 20 20 
Выводной проток сошниково-носового органа 18 19 20 18 

 
Первая стадия заключается в появлении на 12 сутки эмбрионального пе-

риода парной закладки сошниково-носового органа в виде небольшого участка 
эпителия в передненижнем отделе носовой перегородки и погружение его в под-
лежащую мезенхиму в медиальном направлении. От закладки органа к передне-
му полюсу конечного мозга отходят клеточные тяжи. Постепенно происходит 
врастание аксонов рецепторных клеток обособившегося участка между клеточ-
ными тяжами и формирование сошниково-носового нерва. На протяжении вто-
рой стадии отмечено обособление сошниково-носового органа от основной обо-
нятельной полости, при этом рост слепого отдела закладки органа изменяется с 
медиального направления на аборальное, в результате в слизистой оболочке но-
совой перегородки, с обеих сторон образуется по небольшой полости, сооб-
щающейся с передним отделом носовой полости. На поперечном сечении орган 
принимает бобовидную форму, формируется латеральный валик. Вдоль меди-
альной стенки сошниково-носового органа появляются скопления мезенхимных 
клеток — закладка одноименного хряща. На третьей стадии происходит форми-
рование выводного протока органа и носонебного канала. В конце стадии имеет 
место физиологическая атрезия этих образований. Закладка сошниково-носовой 
железы. В течение четвертой стадии развивается хрящевая ткань в закладке 
сошниково-носового хряща, одноименная железа, полость органа и хрящ при-
нимают дефинитивную форму. 

После однократного облучения самки белой крысы на 11-е сутки беремен-
ности сошниково-носовой орган в более поздние сроки принимает бобовидную 
форму и обособляется от носовой полости. Одноименная железа впервые отме-
чается у некоторых зародышей на 19-е сутки развития.  

Воздействие рентгеновскими лучами на 12-е сутки беременности вызывает 
ингибирующий эффект на процесс становления структурных компонентов носо-
вой полости. Сошниково-носовой орган длительное время не принимает харак-
терную бобовидную форму и не имеет выраженного латерального валика. Сош-
никово-носовой хрящ в ходе развития значительное время сохраняет не 
типичную для него форму вертикальной пластинки и только к рождению при-
нимает С-образную форму. Со значительной задержкой формируется выводной 
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проток органа, который вплоть до 20-х суток эмбриогенеза имеет достаточно 
широкое сообщение с носовой полостью. В более поздние сроки начинается 
формирование сошниково-носовой железы. 

Согласно полученным результатам, воздействие рентгеновскими лучами на 
13-е сутки беременности вызывает задержку в становлении опорных структур 
носовой полости, в том числе сошниково-носового хряща, в среднем на двое су-
ток. С-образная форма хряща формируется на 19-е сутки. Сошниково-носовой 
орган, как и в предыдущих сериях опытов, длительное время не принимает ха-
рактерную бобовидную форму, отсутствует сформированный выводной проток. 
Проток железы развивается в более поздние сроки. 

Таким образом, в пренатальном морфогенезе сошниково-носового органа в 
норме можно выделить четыре последовательных стадии. Воздействие рентге-
новскими лучами приводит к задержке развития отдельных структурных компо-
нентов комплекса. Наиболее выраженные изменения отмечены при облучении 
на 12-е сутки эмбрионального периода. Исследование новорожденных белой 
крысы показало, что у подавляющего большинства животных во всех сериях 
опытов имеют место нарушения морфогенеза различной степени тяжести.  
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Закладка опорно-двигательного аппарата — важная часть онтогенеза.  
В сущности, процесс этот сложный и многоэтапный и во многом еще не изучен. 
Помимо этого он определяет развитие, функционирование организма и его даль-
нейшую способность к выживанию. Процесс закладки скелета скоординирован и 
имеет специфическую последовательность стадий. Любые отклонения могут 
привести к неправильному развитию и функционированию организма. Стоит 
отметить, что помимо закладки хрящевых элементов скелета в эмбриогенезе не-
маловажны ход и время наступления оссификации. 

Уникальный цикл развития земноводных позволяет изучить закладки раз-
личных систем на протяжении не только эмбрионального формирования в икре, 
но и личиночной стадии, которая является наиболее показательной. Это связано 
с четким постадийным развитием головастиков. Относительная легкость визу-
ального определения стадий позволяет с высокой точностью (во временном от-
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