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Изучению возрастных изменений морфологии 

нервных узлов посвящены работы многих исследо-

вателей. Большинство из них единодушны в том, 

что в постнатальный период онтогенеза продол-

жается формообразование нейроцитов и нервных 

волокон. Вместе с тем в доступной литературе 

мы не нашли обобщения накопленных фактов об 

особенностях морфогенеза нейроцитов в нервных 

узлах у домашних животных.

Целью настоящего исследования является 

изучение изменений морфологии нервных узлов 

половой системы коров методом их сравнительного 

морфометрического анализа.

Материалы и методы исследования. Материал

для исследования получен от стельных коров

(n=12, после вынужденного забоя) голштинской 

породы четырёх возрастных групп – от начала 

беременности до 7 мес. Методом импрегнации 

азотнокислым серебром по Бильшовскому–Грос 

были изучены возрастные особенности морфо-

логии околоматочного, околошеечного, каудаль-

ного брыжеечного и прямокишечного ганглиев 

стельных коров. Взятый материал фиксировался 

в 12-процентном формалине. Срезы делали на 

замораживающем микротоме.

Результаты исследования. Видовые отличия в 

динамике развития нейронов исследованных ган-

глиев проявляются в неодинаковой интенсивности 

их морфологической дифференцировки и роста в 

отдельные периоды онтогенеза.

Беременность сопровождается увеличением 

среднеарифметических размеров нейронов, их 

ядер и ядрышек в околоматочных и околошееч-

ных ганглиях, в меньшей степени – каудальном 

брыжеечном. Нейроны прямокишечных ганглиев 

тазового сплетения в указанный период почти не 

увеличиваются (рис.).

Эти факты являются свидетельством повышения 

метаболических процессов в нейронах. Причём 

указанные явления имеют место не только в первой 

половине беременности, но и во второй. Мы не 

обнаружили и увеличения количества нейробластов 

в начале беременности, а также делящихся клеток. 

Характерно, что нейроны околоматочных гангли-

ев начинают резко увеличиваться уже в начале 

беременности, тогда как аналогичные явления в 

околошеечных узлах более выражены во вторую её 

половину. Кроме того, нарастает количество ден-

дритов и усложняются их ветвления, появляются 

дендретические клубки. Имеет место дегенерация 

некоторых нейронов.

Неодинаковые увеличения при беременнности 

размеров нейронов в каудальном брыжеечном, 

околошеечных и околоматочных ганглиях мы 

склонны отнести прежде всего на счёт различной 

степени участия этих узлов в иннервации половых 

органов, особенно матки.

Описанные изменения нервных структур сви-

детельствуют о сильной реактивности их на из-

менённую функцию иннервируемого органа. От-

сюда следует необходимость детального изучения 

нервных элементов в условиях нормальной, па-

тологической и искусственно стимулированной 

функции иннервируемых органов.

В исследованных нами вегетативных ганглиях 

взрослых животных [1] абсолютное большинство 

составляют мультиполярные нейроны различной 

формы (звёздчатая, грушевидная, булавовид-

ная, веретенообразная, овальная, короновидная). 

Среди них имеются:

1)  клетки с большим количеством (10–15) 

коротких неветвящихся отростков;

2)  клетки со средним количеством (5–9) длин-

ных ветвящихся дендритов;

3)  клетки с относительно малым количеством 

(4–5) длинных ветвящихся дендритов.

Все дендриты перечисленных нейронов закан-

чиваются на более или менее значительном рас-

стоянии от перикариона, но в пределах ганглия, 

а хорошо заметный аксон покидает его. Как и 

другие авторы, мы считаем эти нейроны вегета-

тивными моторными, относящимися к первому 

типу. Нейронов с интракапсулярными дендритами 

в исследованных ганглиях мы не обнаружили.

Значительную по количеству группу представля-

ют мультиполярные нейроны, немногочисленные 

и слабо ветвящиеся отростки которых прослежи-
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Рис. – Гистограмма морфогенеза нейронов ганглиев 
половых органов у стельных коров
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ваются на значительном расстоянии и покидают 

пределы ганглия, вступая в транзитные пучки 

нервных волокон. Мы относим подобные клетки 

к вегетативным афферентным (второй тип).

Были обнаружены также среди дифференци-

рованных нейронов и единичные униполярные 

клетки. Однако они не имеют характерных для 

псевдоуниполярных нейронов спинальных ган-

глиев специфических признаков (извитость на-

чального участка аксона, венчик из сателитов

и др.). Поэтому клетки второго типа, на наш взгляд, 

считаются единственными представителями соб-

ственных афферентных нейронов исследованных 

вегетативных ганглиев.

Количественные соотношения названных групп 

нейронов в различных ганглиях одного животного 

и в одноимённых ганглиях различных видов живот-

ных неодинаково, что подтверждают и результаты 

ранее проведенных исследований [2–5].

Сравнивая полученные результаты с ранее 

проведенными исследованиями морфологических 

изменений аналогичных ганглиев собак, свиней 

и крольчих, установлено, что в каудальном бры-

жеечном узле исследованных видов животных 

абсолютное большинство составляют нейроны с 

немногочисленными длинными или средними сла-

бо ветвящимися дендритами, заканчивающимися 

в пределах ганглия. Около 10% клеток характерны 

для нейронов второго типа. Зрелые униполярные 

нейроны единичны. У свиней дендриты первой 

группы нейронов названного узла длиннее, чем у 

коров, а у собак, кроме того, и многочисленнее.

У крольчих около двух третей нейронов двуядерные.

В прямокишечных ганглиях тазового сплетения 

преобладают нейроны с короткими (у коров и собак) 

или средними (у свиней и крольчих) дендритами. 

Клеток второго типа значительно меньше (около 

5%), чем в каудальном брыжеечном ганглии, уни-

полярные нейроны также единичны [6].

Цитоархитектоника большинства околошееч-

ных ганглиев у коров и собак близка к таковой 

прямокишечных ганглиев тазового сплетения, а у 

свиней и крольчих – каудального брыжеечного узла. 

Однако нейронов второго типа в околошеечных 

ганглиях у всех исследованных животных значи-

тельно больше (10–12%), чем в прямокишечных 

ганглиях. Некоторые околошеечные ганглии по 

морфологическому составу нейронов занимают 

промежуточное положение между прямокишеч-

ными ганглиями тазового сплетения и каудальным 

брыжеечным.

Все исследованные околоматочные ганглии 

по морфологии нейронов близки каудальному 

брыжеечному узлу. Следовательно, морфологиче-

ские признаки свидетельствуют о преобладании в 

каудальном брыжеечном ганглии и околоматочных 

узлах у исследованных видов животных, а также 

в околошеечных свиней и крольчих нейронов 

симпатической природы, а в прямокишечных 

ганглиях тазового сплетения и в околошеечных 

у коров и собак – нейронов парасимпатической 

природы [5, 7, 8].

Крестцовые спинальные ганглии собак и кроль-

чих не содержат других нейронов, кроме типичных 

псевдоуниполярных.

Видовые особенности цитоархитектоники 

исследованных ганглиев выражаются также в 

неодинаковых размерах нейронов, плотности их 

расположения, интенсивности ветвления дендри-

тов. Особенно большими размерами, плотным рас-

положением и длинными дендритами отличаются 

ганглии свиней [9].

Описанные возрастные и половоциклические 

проявления лабильности экстраорганных нерв-

ных элементов половых органов, равно как и 

данные об источниках иннервации последних у 

исследованных нами видов животных, должны 

быть учтены, по нашему мнению, в племенной 

работе, практике предупреждения и лечения ги-

некологических заболеваний и при проведении 

физиологических экспериментов. Вместе с тем 

результаты исследования свидетельствуют о необ-

ходимости дальнейшего изучения нервных структур 

в возрастном аспекте и в условиях нормальной, 

искусственно стимулированной и патологической 

функции иннервируемых органов.

Выводы
1. Степень морфологической зрелости нейро-

нов в ганглиях половых органов у новорождённых 

животных находится в прямой связи со степенью 

зрелости всего организма к моменту рождения 

и функциональной активностью иннервируемых 

органов.

2. Беременность сопровождается заметным 

увеличением размеров, нарастанием реактивности 

и физиологической убыли нейронов околошееч-

ных, околоматочных и каудального брыжеечного 

ганглиев.

3. Ядерно-цитоплазматическое соотношение в 

нейронах исследованных ганглиев с возрастом и во 

второй половине беременности уменьшается. Коли-

чество и размер ядрышек в ядре также уменьшается, 

а в ганглиях половых органов беременных животных

увеличивается. Эти изменения являются косвен-

ным показателем уровня метаболизма в нейронах.

4. Цитоархитектоника каудального брыжееч-

ного узла исследованных животных характерна 

для симпатических ганглиев, а прямокишечных 

узлов тазового сплетении для парасимпатических. 

Видовые отличия цитоархитектоники одноименных 

ганглиев сводятся к различиям в размерах, форме, 

плотности расположения нейронов, количестве, 

длине и интенсивности ветвления дендритом.

5. Анализ цито- и миелоархитектоники ве-

гетативных ганглиев даёт основание считать их 

рефлекторными центрами, имеющими собственное 

афферентное звено в виде нейронов второго типа 

Догеля.
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Изучение особенностей структурной органи-

зации суставов большой подвижности с целью 

обоснования факторов риска их повреждений до 

настоящего времени является одной из актуальных 

проблем в ветеринарной медицине. Особую значи-

мость в этом отношении имеет коленный сустав, 

отличающийся сложностью морфологической 

организации и функциональной обременённо-

стью [1–4]. Наиболее частой патологией коленного 

сустава является вывих коленной чашки. Известно, 

что к данной патологии склонны мелкие и карли-

ковые породы собак [2, 3]. Однако в доступной 

литературе практически отсутствуют сведения о 

тех морфофункциональных предпосылках, которые 

индуцируют возникновение и развитие данной 

патологии. Исходя из вышеизложенного нами 

проведено исследование, направленное на изуче-

ние макроморфологических и морфометрических 

показателей коленного сустава у представителей 

семейства собачьих.

Цель настоящего исследования – установить 

особенности корреляционных взаимоотношений 

морфометрических показателей костного остова 

коленного сустава у представителей семейства 

собачьих.

Материал и методы исследования. Исследование 

выполняли на базе кафедры анатомии и гистоло-

гии животных Московской ГАВМиБ. Объектами 

исследования служили 50 особей – представителей 

семейства собачьих различных пород: кавказская 

овчарка (n=11) среднеазиатская овчарка (n=9), 

той-терьер (n=11), йоркширский терьер (n=13), 

а также лисица (n=9), отличающиеся соматиче-

скими признаками, динамическим стереотипом 

и механизмом статолокомоторного акта, который 

определяет распределение статодинамической на-

грузки на костные компоненты сустава. Контролем 

служил волк (n = 10), являющийся природной 

нормой строения изучаемого сочленения. В ис-

следовании использовали методы тонкого ана-

томического препарирования, биомеханического 

анализа изучаемых структур и макроскопической 

морфометрии с последующим статистическим 

анализом полученных цифровых данных.

Использовали наиболее целесообразные в 

диагностическом отношении костные ориентиры.

С помощью штангенциркуля определяли длину, 

ширину и глубину блока коленной чашки, ширину 

и длину коленной чашки. Полученные экспери-

ментальные данные подвергали статистической 

обработке по Г.Ф. Лакину (1990) с использованием 

пакета программ «Statistica», «Statgraft», «StatSoft», 

версия 6.0.

Результаты исследования. Известно, что при 

разгибании коленного сустава коленная чашка 

скользит по блоку бедренной кости проксимально, 

а при сгибании – дистально. В этой связи форма 

коленной чашки и строение гребней блока для 

неё на бедренной кости тесно взаимосвязаны, что 

согласуется с литературными данными [2, 5–7]. 

Нами установлено, что у волка гребни блока очень 

мощные, при этом медиальный гребень превос-

ходит латеральный. У исследованных нами собак 

Взаимоотношения морфометрических
параметров костного остова коленного сустава
у представителей семейства собачьи (Canidae)




