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Для объективизации диагноза проводили изуче-

ние морфологии матки первородящих женщин с ис-
пользованием качественного и количественного све-
тооптического анализа биопсийного материала. Об-
следовали кусочки миометрия, полученные во время 
абдоминальных родов, выполненных по экстренным 
показаниям со стороны матери или плода у 17 роже-
ниц. Кесарево сечение выполняли в нижнем сегменте 
матки, проводя разрез поперек ее длинника при сроке 
беременности от 37 до 40 недель. Возраст женщин 
был от 20 до 38 лет (средний возраст - 25,7±2,1 года). 
Во время операции иссекался участок матки, промы-
вался 0,1 М фосфатным буфером и помещался в 4% 
раствор параформальдегида на несколько суток в хо-
лодильник (t=4С°). Дофиксировали материал в 1% 
ОsO4 2 часа. Проводили дегидратацию в спиртах воз-
растающей концентрации и заключение в эпоксидную 
смолу аралдит. Биопсии ориентированно размещали в 
капсулах для полимеризации. С блоков получали сре-
зы толщиной 1-2 мкм и окрашивали их толуидиновым 
синим. Показали на светооптических препаратах, что 
пучки мышечных волокон в нижнем сегменте матки 
были сформированы из гладкомышечных клеток, 
имевших разное сродство к толуидиновому синему. 
При этом гладкомышечные клетки располагались 
вместе с элементами микроциркуляторного русла 
среди компонентов соединительной ткани. Количест-
во светлых, темных и промежуточных по своей окра-
ске миоцитов значительно варьировало от случая к 
случаю. В среднем по группе обследованных женщин 
доля соединительной ткани в миометрии матки варь-
ировала от 27,2±2,2%, до 73,2±1,4% от его объема на 
случай. В целом по всей группе доля соединительной 
ткани составляла 41,9±2,6% от общего объема мио-
метрия матки в родах. Доля мышечных волокон и 
элементов микроциркуляторного русла также варьи-
ровала у разных рожениц. Но, несмотря на вариации, 
сохранялся общий план строения матки как мышечно-
соединительнотканного органа. Обсуждается возмож-
ная роль выявленных вариаций содержания соедини-
тельной ткани в миометрии матки первородящих в 
развитии сократительной деятельности органа при 
физиологических и патологических родах. Возможно, 
что при аномалиях родовой деятельности принципи-
альную роль играет состояние соединительной ткани 
и ее процентное соотношение к мышечным волокнам 
и элементам микроциркуляторного русла. Дальней-
ший анализ полученного материала может проводить-
ся с использованием электронно-микроскопического 
метода исследования, что позволит количественно 
оценить вклад различных составляющих соедини-
тельной ткани (коллагеновых и эластических волокон, 

соединительнотканных клеток и матрикса) в морфо-
логию миометрия матки при нормальных и аномаль-
ных родах. Это дает основание надеяться, что новые 
представления о роли соединительной ткани внутрен-
ностных мышц позволят в дальнейшем расшифровать 
ключевые звенья патогенеза слабой и дискоордини-
рованной родовой деятельности матки.  
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Иммунная система (ИС) организма обеспечивает 

формирование специфической и неспецифической 
защиты от чужеродной генетической информации. 
Клетки ИС взаимодействуют друг с другом, как путём 
прямых контактов, так и помощью продуцируемых 
ими регуляторных эффекторных молекул, медиаторов 
иммунного ответа – иммуноцитокинов (ИЦ). Пробле-
ма цитокинов занимает ключевые позиции в теорети-
ческой и клинической иммунологии. Знание природы, 
структуры, механизмов действия многих ИЦ открыло 
возможности к их широкому применению для диагно-
стики и лечения заболеваний человека. ИЦ продуци-
руются и секретируется всеми типами клеток. Они же 
несут на мембранах специфические рецепторы для 
ИЦ. Количество и спектр рецепторов меняется в зави-
симости от степени зрелости клеток и их функцио-
нального состояния. Большая группа ИЦ (ИЛ–1 - 12) 
обладает регуляторной активностью, обеспечивая 
пролиферацию и дифференцировку чувствительных к 
ним клеток. Многие ИЛ способны оказывать ауток-
ринное воздействие на клетки, их продуцирующие, 
регулируя процессы жизнедеятельности самих кле-
ток-продуцентов ИЦ. Источником наибольшего набо-
ра ИЛ являются активированные Т-хелперы, что по-
зволяет этим клеткам выполнять функцию регулятор-
ных лимфоцитов, определяющих характер и напря-
жённость специфического иммунного ответа, и во-
влечение в него разнообразных вспомогательных кле-
ток. Установлено, что цитокины – продукты активи-
рованных Т-клеток контролируют аллергические ре-
акции путём регуляции: продукции IgE B-клетками, а 
также пролиферации и дифференцировки клеток-
мишеней. Тучные клетки, эозинофилы, базофилы по-
падают в очаг аллергической реакции за счёт рекру-
тирования костномозговых предшественников под 
влиянием ИЦ. Участие воспалительных клеток в ал-
лергических реакциях диктуется ИЦ: дифференци-
ровка, активация и выживание. Чувствительность ор-
ганизма к действию аллергенов зависит от ИЦ. Нару-
шения регуляции синтеза отдельных ИЦ, генетически 
детерминированных, могут проявиться аллергически-
ми реакциями.  

Установлено, что регулирующее действие ИЦ на 
воспалительные и аллергические реакции реализуют-
ся на разных уровнях: продукция эффекторных клеток 
в костном мозге; мобилизация клеток из кровяного 
русла; поддержание их жизнеспособности в тканях; 


