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ударных гласных и отдельных слов в виде тенденции у женщин и достоверно – у 

мужчин. В отдельных словах по средним данным разница в длительности 

ударных гласных у мужчин составила 8 - 25 мс (p < 0.05), у женщин – 2 - 14 мс (в 

виде тенденции).  

Ухудшение слухового контроля голоса (обратная связь) у пациентов с 

постлингвальной хронической СНТ III степени приводит к значимому изменению 

фонации и артикуляции. Выявленные изменения могут применяться для 

индивидуальной оценки эффективности слухопротезирования.  

Работа поддержана средствами государственного бюджета по госзаданию (тема 

№ 075-00264-24-00). 
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Животные разных таксонов используют информацию о магнитном поле (МП) 

Земли для ориентации и навигации. Данные поведенческих экспериментов 

указывают на локализацию магнитного компаса у птиц в сетчатке глаза. 

Перспективным типом клеток-рецепторов МП в сетчатке являются колбочки, а 

магниторецепторными белками – криптохромы. В существенно меньшей степени 

исследован механизм магнитного компаса у амфибий, тем не менее, его наличие 

показано у взрослых озерных и травяных лягушек, и у серых жаб. Пока нет 

никаких данных о том, что у амфибий магнитный компас локализован в сетчатке. 

В серии наших работ последних лет мы проводили электроретинографическое 

исследование потенциальных эффектов МП на фотоответы сетчатки перелетных 

птиц зарянок и озерных лягушек. Электроретинограмму (ЭРГ) регистрировали от 

изолированной сетчатки в ответ на вспышки синего и красного света при МП, 

прилагаемом под разным углом к плоскости сетчатки.  

В сетчатке зарянок изменение направления МП приводило к небольшому, но 

статистически значимому изменению амплитуды а-волны ЭРГ в ответ на синие, 

но не на красные вспышки. В состоянии темновой адаптации ЭРГ 

регистрировали раздельно для четырех квадрантов каждого глаза, и эффект был 

выявлен только в назальном квадранте. Дополнительная серия была проведена с 

применением красных вспышек на постоянном синем фоне, и наоборот: в этом 

случае эффект направления МП поля также наблюдался только для а-волны в 

назальном квадранте для синих вспышек. 

В сетчатке лягушек ЭРГ регистрировали от сетчатки целого глаза, к которой 

прикладывали: 1) МП, естественное для местообитания при движении животного 
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в направлении весенней миграции и 2)  МП с инвертированным наклонением по 

сравнению с (1). В экспериментах с сетчаткой лягушек также применялись 

красные и синие вспышки. При анализе результатов неожиданно выяснилось, что 

эффекты МП на фотоответы лягушек различны в зависимости от их пола, а при 

разделении на две группы – самцов и самок – наша выборка не обладала 

достаточной мощностью, чтобы сделать окончательные выводы. 

Наши данные доказывают наличие электрофизиологического ответа на 

магнитную стимуляцию в сетчатке птиц и позволяют высказать предположение, в 

какой зоне сетчатки локализованы магниторецепторные клетки. В случае 

амфибий, нам пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу о 

расположения магнитного компаса в сетчатке глаза, и в настоящее время 

проводятся дополнительные эксперименты. 

Финансовая поддержка: грант Российского научного фонда No 21-14-00158. 
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Пациенты с травмой спинного мозга (ТСМ) подвергаются высокому риску 

хрупких переломов нижних конечностей, особенно в области дистального отдела 

бедренной кости и проксимального отдела большеберцовой кости, в богатых 

трабекулами эпифизарных и метафизарных отделах. Физическая активность, 

которая стимулирует осевую нагрузку на большеберцовую, бедренную кость и 

осевой скелет, может способствовать повышению плотности костной ткани после 

ТСМ за счет улучшения васкуляризации костей и активности остеобластов. 

Целью работы являлся анализ эффективности воздействия двигательной 

тренировки в условиях контузионной ТСМ на ремоделирование костной ткани 

задних конечностей у крыс.  

Исследование проводилось на нелинейных крысах весом 180 - 200 г. Все 

эксперименты проводились в соответствии с биоэтическими стандартами. В ходе 

эксперимента использовалась модель контузионной ТСМ на уровне Th8-Th9 

согласно модифицированной методике A. R. Allen (1914) (группа КТСМ, n=27). 

Также была сформирована группа крыс с контузионной ТСМ, которые 

подвергались двигательной тренировке на тредбане с 7-х суток после травмы 

(КТСМ+тр, n = 12). И контрольная группа животных (n = 10). По завершении 

эксперимента (на 42 день) извлекали кости животных и проводили испытания на 

трехточечный изгиб с использованием специально подготовленной оснастки. Для 

дальнейшего определения механических свойств костной ткани рассчитывались 

прочность и жесткость кости по выходным данным программы – предельные 

напряжения и модуль Юнга для каждой кости.  




