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ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

Известно, что величины концентра*
ций ионов натрия и хлора в водных бассей*
нах организма млекопитающих являются
физиологическими константами, значения
которых колеблются в достаточно узких
пределах. Наряду с темпами пищевого
поступления хлорида натрия, почки игра*
ют наиболее важную роль в поддержании
ионного и осмотического постоянства
внутренней среды организма [9]. Установ*
лено, что внутривенная инфузия животным
растворов хлорида натрия, основного ос*
молита внеклеточной жидкости организма,
приводит к отчетливому повышению уров*
ня аргинин*вазопрессина в плазме крови,
снижению системных показателей активно*
сти ренин*ангиотензиновой системы, и
резкому усилению почечной экскреции
ионов натрия [14,19]. В то же время, хро*
ническое поступление избыточных коли*
честв натрия в организм является, в боль*
шей мере, негативным фактором, способ*
ствующим патологическим изменениям в
системе кровообращения и ткани почек,
вызывает дисрегуляторные сдвиги внутри*
почечных и нейроэндокринных звеньев
управления водно*солевым обменом [18].
Известно так же, что продолжительная ги*
пернатриевая диета сопровождается
структурно*функциональными изменения*
ми в паренхиме почки, а так же усилением
протеинурии [22]. Однако, патогенез ре*
нальных дисфункций, индуцированных дли*
тельным потреблением избыточных коли*
честв хлорида натрия изучен, все же, не*
достаточно. Целью работы было исследо*
вание адаптации неповрежденных почек
белых крыс к хроническому гипернатрие*
вому рациону.

Материалы и методыМатериалы и методыМатериалы и методыМатериалы и методыМатериалы и методы

В эксперимент брали крыс*самцов с
массой тела 100*120 г. Животных путем
случайного отбора разделяли на 5 групп.
Деятельность почек крыс 1 группы (n=20)
исследовали сразу после 2*дневного со*

держания на воде и зерне. Животных 2
(n=15), 3 (n=15) и 4 (n=15) групп на анало*
гичном рационе выдерживали 60, 90 и 100
суток. Крысам 5 (n=15), 6 (n=15) и 7 (n=15)
группы воду заменяли 0,9% раствором хло*
рида натрия, а продолжительность экспо*
зиции составляла 60, 90 и 100 суток соот*
ветственно. Функциональное состояние
почек изучали в условиях индуцированно*
го диуреза в соответствии с описанной в
литературе методикой [1]. С этой целью
животным внутрижелудочно вводили ме*
таллическим зондом воду в объеме 5 % от
массы тела и помещали для сбора мочи на
2 часа в обменные клетки. Из эксперимен*
та животных выводили путем декапитации
под легкой эфирной анестезией. Собран*
ную кровь стабилизировали гепарином,
центрифугировали 15 мин при 3000 об/
мин, а полученную плазму крови немедлен*
но отбирали для дальнейших исследова*
ний.

В полученных образцах мочи и плаз*
мы крови определяли концентрацию креа*
тинина фотометрическим методом в реак*
ции с пикриновой кислотой [12] на спект*
рофотометре СФ*46 (Россия), осмоляль*
ность криоскопическим методом на осмо*
метре 3D3 (США), концентрацию нитритов
и нитратов с использованием реактива
Грисса [5] на СФ*46. Концентрацию белка
в моче определяли фотометрически в ре*
акции с сульфосалициловой кислотой [8].

Расчетные параметры деятельности
почек вычисляли в соответствии описанны*
ми в литературе методами [1]. Показатели
экскреции почками исследуемых веществ
представлены в расчете на 100 г м.т. жи*
вотных. Статистический анализ полученных
данных проводили с использованием кри*
терия Стьюдента по общепризнанной ме*
тодике.
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Результаты анализа деятельности по*
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чек животных в зависимости от продолжи*
тельности содержавшихся  на зерне и воде
(гипонатриевый рацион) представлены в
таблице 1. Установлено, что в динамике

наблюдения объем индуцированного диу*
реза изменяется незначительно. При этом,
значения концентрации креатинина в моче
достоверно повышаются, начиная с 60 су*
ток экспозиции на гипонатриевом рацио*
не. Однако, темпы выведения почками эн*
догенного креатинина достоверно увеличи*
ваются только у крыс 3 гр. – на 90 сутки
эксперимента. При этом, значительных
межгрупповых отличий величин клиренса
креатинина не наблюдается, некоторое
повышение данного показателя в сравне*
нии с 1 гр. регистрируется у крыс  3 и 4
групп, т.е на 90 и 100 сутки эксперимента.
В то же время, минимальная величина кон*
центрации белка в моче регистрируется у
животных 1 гр., тогда, как во 2 гр. данный
показатель возрастает более, чем в 2,5
раза и сохраняется на более высоком уров*
не на протяжении всего периода наблюде*
ний. Отметим, что почечная экскреция бел*
ка у крыс так же повышается с возрастом.
Исследования осморегулирующей функ*
ции почек показали, что значения осмо*
ляльности мочи и экскреции почками осмо*
тически активных веществ (ОАВ) заметно
уменьшаются у крыс старших возрастных

групп в сравнении с крысами 1 гр. Между
тем, концентрация нитритов в моче имеет
наиболее низкие показатели у крыс 1 гр., а
у животных 2, 3 и 4 групп их содержание в

моче и темпы выделения почками повыша*
ются. Однако, концентрация нитратов в
моче крыс старших возрастных групп сни*
жается, так же как и показатели экскреции
данных веществ.

Дальнейшие исследования показыва*
ет, что на 60 сутки экспозиции животных в
условиях гипернатриевого рациона (табл.
2) величина объема диуреза существенно
повышается в сравнении с крысами 2 гр.
Найдено, что избыточное потребление на*
трия не оказывает существенного влияния
на концентрацию креатинина в моче, одна*
ко, экскреция креатинина почками увели*
чивается у крыс 5 гр. Кроме того, на фоне
незначительных отличий содержания бел*
ка в моче у крыс 2 и 5 гр., регистрируется
отчетливое усиление протеинурии у живот*
ных 5 гр. Наряду с этим, замена воды ра*
створом хлорида натрия сопровождается
приростом почечных потерь ОАВ у крыс 5
группы, что проявляется в повышении ос*
моляльности мочи и более, чем 2*кратном
повышении экскреции ОАВ. Установлено,
что у крыс 5 гр., по сравнению с крысами
2 гр. снижаются показатели концентрации

Таблица 1 
Показатели деятельности почек интактных крыс в зависимости от возраста, в условиях гипонатриевого рациона 

Исследуемые 
показатели 

1 группа 
(n=20) 

2 группа 
(n=15) 

3 группа 
(n=15) 

4 группа 
(n=15) 

Масса тела, г 112±4 209+17 270±22 300±21 
Диурез, мл/ч/100 г м.т. 1,9±2 1,6±0,2 1,6±0,1 1,7±0,2 
Концентрация креатинина 
в моче, мкмоль/л 1110±24 1354±31 

p<0,01 
1642+29 
p<0,01 

1608±32 
p<0,01 

Экскреция креатинина, 
мкмоль/ч 2,1±0,1 2,2±0,2 2,9±0,2 

p<0,01 2,7±0,2 

Концентрация белка в 
моче, мг/л 12±1 29±2 

p<0,01 
32+3 

p<0,01 
31±3 

p<0,01 
Экскреция белка, мг/ч 0,022 0,046±0,005 

p<0,01 
0,054±0,006 

p<0,01 
0,052±0,004 

p<0,01 
Осмоляльность мочи,  
мосмоль/кг Н2О  121±7 89±5 

p<0,01 
90±4 

p<0,01 
89±3 

p<0,01 
Экскреция осмотически 
активных веществ, 
мосмоль/ч 

0,23±0,01 0,15±0,02 
p<0,01 

0,16±0,02 
p<0,01 

0,16±0,01 
p<0,01 

Концентрация нитритов в 
моче, мкмоль/л 1,2±0,2 2,6±0,3 

p<0,01 
1,8±0,2 
p<0,05 

2,4±0,1 
p<0,01 

Экскреция нитритов, 
мкмоль/ч 0,0020±0,0002 0,0040±0,0006 

p<0,01 
0,0031±0,0001 

p<0,05 
0,0029±0,0002 

p<0,05 
Концентрация нитратов в 
моче, мкмоль/л 12,3±0,2 7,3±0,4 

p<0,01 
6,4±0,2 
p<0,01 

7,1±0,3 
p<0,01 

Экскреция нитратов, 
мкмоль/ч 0,023±0,002 0,012±0,001 

p<0,01 
0,012±0,001 

p<0,01 
0,013±0,001 

p<0,01 
Клиренс креатинина, 
мкл/мин 532±19 509±34 572±23 580±17 

p<0,05 
n - число наблюдений; 
р - показатель достоверности отличий в сравнении с 1 группой животных 
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нитритов в моче и их экскреции. В то же
время, у животных 5 гр. содержание нит*
ратов в моче и темпы и выделения почка*
ми достоверно выше, чем при гипонатри*
евом рационе. Важно указать, что величи*
на клиренса креатинина у крыс 5 гр. дос*
товерно превышает аналогичный параметр
для животных 2 гр. Результаты исследова*
ния деятельности почек животных на 90
сутки эксперимента свидетельствуют о
том, что, судя по некоторым показателям,
они сохраняют особенности, выявленные в
предыдущей серии. В частности, объем
диуреза у крыс 6 группы достоверно пре*
вышает аналогичный параметр животных в
3 гр. Повышенными остаются величины
осмоляльности мочи и экскреции ОАВ у
крыс 6 гр., а так же показатели выделения
почками белка. На фоне гипернатриевого
рациона констатировали умеренное сниже*
ние концентрации нитритов в моче и выве*
дение их почками на фоне повышенных
значений концентрации в моче нитратов и
их экскреции почками. В то же время, кон*
центрация креатинина в моче крыс 6 гр.
существенно ниже, чем в 3 гр. Кроме того,
возрастает концентрация белка в моче, а
величина клиренса креатинина в 6 гр. крыс
несколько ниже, чем у животных 3 гр. В
свою очередь, через 100 суток экспозиции
крыс на гипернатриевом рационе не най*

дено достоверных межгрупповых отличий
объема диуреза. Однако, концентрация
креатинина в моче несколько ниже у крыс
7 гр., а показатели темпов выделения кре*
атинина почками не имеют выраженных
межгрупповых отличий. У животных 7 гр.
концентрация белка в моче, а так же экск*
реция белка достоверно возрастают по
сравнению с животными 4 гр. При этом,
осмоляльность мочи и экскреция почками
ОАВ находятся на уровне 4 гр., так же, как
и параметры характеризующие почечную
экскрецию нитритов и нитратов. Между
тем, регистрируется умеренное снижение
величины клиренса креатинина у крыс 7
гр., в сравнении с животными 4 гр.

Приступая к обсуждению полученных
данных, считаем важным подчеркнуть, что
при рассмотрении эффектов хроническо*
го воздействия на организм различных
факторов необходимо учитывать есте*
ственные процессы возрастных изменений
в органах и тканях. По данным литературы,
значения физиологических параметров
функционального состояния почек в норме
могут существенно изменяться с возрас*
том [2, 3]. Для нашей работы актуально, что
различаются не только эффективность го*
меостатических механизмов почек интакт*
ных крыс различных возрастных групп, но

Таблица 2 
Влияние избыточного потребления хлорида натрия на показатели функционального состояния почек белых крыс 

60 сутки 
эксперимента 

90 сутки 
эксперимента 

100 сутки 
эксперимента Исследуемые 

показатели 2 группа 
(n=15) 

5 группа 
(n=15) 

3 группа 
(n=15) 

6 группа 
(n=15) 

4 группа 
(n=15) 

7 группа 
(n=15) 

Диурез, мл/ч/100 г м.т. 1,6±0,2 2,5±0,3 
p<0,01 1,6±0,1 2,2±0,1 

p<0,05 1,7±0,2 1,9±0,2 

Концентрация креатинина в 
моче, мкмоль/л 1354±31 1413±29 1642+29 991±12 

p<0,01 1608±32 1393±25 
p<0,01 

Экскреция креатинина, 
мкмоль/ч 2,2±0,2 3,5±0,4 

p<0,01 2,9±0,2 2,2±0,2 2,7±0,2 2,0±0,2 
p<0,05 

Концентрация белка в моче, 
мг/л 29±2 32±2 32+3 41±2 

p<0,05 31±3 40±2 
p<0,05 

Экскреция белка, мг/ч 0,046±0,005 0,076±0,005
p<0,01 0,054±0,006 0,088±0,003 

p<0,01 0,052±0,004 0,076±0,002 
p<0,01 

Осмоляльность мочи,  
мосмоль/кг Н2О  89±5 155±9 90±4 199±12 

p<0,01 89±3 81±7 

Экскреция осмотически 
активных веществ, мосмоль/ч 0,15±0,02 0,38±0,05 

p<0,01 0,16±0,02 0,43±0,07 
p<0,01 0,16±0,01 0,12±0,01 

Концентрация нитритов в 
моче, мкмоль/л 2,6±0,3 1,3±0,2 

p<0,01 1,8±0,2 1,4±0,01 
p<0,05 2,4±0,1 2,1±0,2 

Экскреция нитритов, 
мкмоль/ч 

0,0040 
±0,0006 

0,0029± 
0,0004 
p<0,05 

0,0031 
±0,0001 

0,0027± 
0,0001 

0,0029± 
0,0002 

0,0027± 
0,0002 

Концентрация нитратов в 
моче, мкмоль/л 7,3±0,4 10,4±0,2 

p<0,01 6,4±0,2 17,1±0,03 
p<0,01 7,1±0,3 6,8±0,2 

Экскреция нитратов, 
мкмоль/ч 0,012±0,001 0,024±0,001 

p<0,01 0,012±0,001 0,037±0,003 
p<0,01 0,013±0,001 0,010±0,001 

Клиренс креатинина, мкл/мин 509±34 651±21 
p<0,01 572±23 538±18 

p<0,01 580±17 507±14 
p<0,01 

n - число наблюдений; 
р - показатель достоверности отличий в сравнении с адекватной по возрасту гипонатриевой группой животных 
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выраженность их  реакции на однократное
введение раствора хлорида натрия [3].
Авторами показано, что наиболее высокая
степень вовлеченности структур сосудис*
то*клубочокового аппарата и канальцево*
го отдела нефрона в формировании отве*
та почки на солевую нагрузку выявляется у
животных, находившихся на завершающем
этапе полового созревания – 3 месячные
крысы с массой тела 100*120 г. Длитель*
ность эксперимента, с учетом продолжи*
тельности жизни белых крыс, составляет
достаточно значимый отрезок времени [6].
Следовательно, обсуждение полученных
данных, по нашему мнению, требует тако*
го анализа результатов, который, с одной
стороны, позволяет отдифференцировать
ренальные эффекты хронической гипер*
натриевой диеты. С другой стороны, ука*
зывет на закономерные возрастные изме*
нения, затрагивающие деятельность почек
животных. Таким образом, сведения о фун*
кциональном состоянии почек интактных
животных разных возрастных групп, явля*
ются вполне логичным дополнением к ре*
зультатам изучения адаптации ренальных
механизмов к условиям хронического по*
ступления избыточных количеств хлорида
натрия в организм белых крыс. Полученные
данные позволяют утверждать, что с воз*
растом деятельность почек животных пре*
терпевает некоторые отчетливо регистри*
руемые изменения. В частности, установ*
лено, что на фоне незначительных отличий
показателей диуреза в старших возрастных
группах (2, 3 и 4 гр.) наблюдается повыше*
ние концентрации креатинина в моче. Воз*
можно, такая особенность указывает на
более высокие темпы реабсорбции воды у
животных данных групп в канальцевом от*
деле нефрона. Согласно данным литерату*
ры, завершение процесса полового созре*
вания непосредственно отражается на со*
стоянии почечного транспорта воды и ос*
мотически активных веществ (ОАВ) усиле*
нием их обратного всасывания [17]. Пра*
вомерность такого положения подтвержда*
ется уменьшением осмоляльности мочи и
скоростью выведения почками ОАВ у жи*
вотных старших возрастных групп. Кроме
того, регистрируемый прирост скорости
клубочковой фильтрации у крыс 3 и 4 гр., в
сравнении с животными 1 гр., становится
возможным на фоне зрелости транспорт*
ных систем нефроцитов, что позволяет

избегать существенных почечных потерь
воды и растворенных в ней веществ при
достаточно высоких показателях их каналь*
цевой загрузки  [17]. Между тем, увеличе*
ние концентрации белка в моче крыс стар*
ших возрастных групп, а так же повышение
экскреции белка, по мнению некоторых
исследователей, может быть обусловлено
не только негативными сдвигами структур*
но*функциональных параметров нефрона,
но модуляцией активности некоторых гумо*
ральных систем регуляции функций почек
и сосудистого тонуса [21]. Рассматривая
данный тезис, нельзя исключить, что выяв*
ленное у крыс старших возрастных групп
снижение экскреции почками эндогенных
нитратов может свидетельствовать о важ*
ности регуляторной роли молекулы окси*
да азота в регуляции деятельности почек
на более ранних этапах онтогенеза [13,20].
Отметим только, что возрастные особенно*
сти регуляторной роли NO, скорее всего,
затрагивают не только NO*синтазные, но и
нитрит*редуктазные механизмы синтеза
молекулы оксида азота [11], о чем свиде*
тельствует нарастающее повышение по*
чечной экскреции физиологически актив*
ного метаболита оксида азота – нитритов.
В то же время, абсолютные значения экс*
креции белка у крыс старших возрастных
групп не носят признаков патологической
протеинурии [10]. Следовательно, совокуп*
ность приведенных выше аргументов по*
зволяет согласиться с мнением о том, что
регистрируемые почечные потери белка в
старших возрастных группах, скорее все*
го, являются следствием перестройки
внутрипочечных гуморальных механизмов
ауторегуляции, а не патологических изме*
нений базальной мембраны клубочка и
эпителия проксимального сегмента нефро*
на [21].

Между тем, результаты исследования
хронического воздействия гипернатриевой
диеты на функциональное состояние почек
крыс показывает стимулирующее влияние
солевого раствора на такие важные пара*
метры деятельности почек, как объем ин*
дуцированного диуреза и скорость клубоч*
ковой фильтрации в группах 5 и 6. В то
время, как у крыс 7 гр. значения диуреза
не имеют достоверных отличий в сравне*
нии с адекватными по возрасту интактны*
ми животными 4 гр., а уровень клиренса
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креатинина несколько снижается. При этом
в 5 и 6 гр. зарегистрировано усиление
выделения почками ОАВ, нитратов и бел*
ка. Напомним, что анализ функционально*
го состояния почек проводился в условиях
водной нагрузки, и поэтому прирост почеч*
ной экскреции ОАВ не связан с их поступ*
лением в организм в составе нагрузочной
жидкости. Кроме того, водная нагрузка, как
правило, не вызывает прироста выведения
почками эндогенных нитратов и не оказы*
вает стимулирующего действия на значе*
ния клиренса креатинина [3, 4]. Следова*
тельно, вполне логично предположить, что
найденные особенности отражают устой*
чивые сдвиги деятельности почек живот*
ных, направленные на адаптацию организ*
ма к избыточному потреблению хлорида
натрия. С нашей точки зрения, важно под*
черкнуть, что выявленные изменения фун*
кционального состояния почек, по*видимо*
му, обусловлены перестройкой активности
нейрогуморальных механизмов регуляции
водно*солевого обмена организма живот*
ных. В пользу такого мнения можно приве*
сти следующие аргументы. Во*первых, в
формировании реакции почек на внутриже*
лудочное введение воды, как правило, су*
щественная роль отводится срочным меха*
низмам ответа на гиперволемию. Действи*
тельно, в литературе высказывается мне*
ние о важности участия рефлекторных зве*
ньев управления водно*солевым балансом
в ответе почек на водную и водно*солевую
нагрузку [4]. Во*вторых, более высокие
значения выделения почками эндогенных
нитратов у крыс 5 и 6 гр дают основание
полагать, что активность системных гумо*
ральных механизмов регуляции сосудисто*
го тонуса [16] и внутрипочечной ауторегу*
ляция [3, 4], под влиянием гипернатриево*
го рациона, претерпевает существенные
изменения. По*видимому, модуляция из*
быточным потреблением натрия функцио*
нального состояния нейро*гуморального
звена управления водно*солевого гомеос*
таза, а не прямой нефротоксический эф*
фект соли натрия на паренхиму почки,
обуславливает найденные сдвиги парамет*
ров ренальных функций. Напомним, что
исследование деятельности почек живот*
ных всех групп проводилось с использова*
нием водной нагрузки. Следовательно,
регистрируемые особенности не зависят
от вида нагрузочной пробы и являются

следствием адаптации органа к условиям
эксперимента, т.е. отражают динамику ус*
тойчивых проявлений реакций организма и
основного звена регуляции водно*солево*
го баланса * почек к гипернатриевому ра*
циону. Как показывают полученные данные,
основными составляющими адаптации ре*
нальных функций в 5 и 6 гр. животных яв*
ляется повышение скорости клубочковой
фильтрации с повышением экскреции ОАВ.
По данным литературы, индуцированные
однократным введением солевого раство*
ра прирост клубочковой фильтрации и сни*
жение канальцевой реабсорбции ОАВ у
интактных  крыс обеспечивают эффектив*
ное выведение из организма избытка жид*
кости и ОАВ [7]. В то же время, выпаива*
ние животных раствором хлорида натрия в
течение 90 и 100 суток сопровождается
умеренным снижением скорости клубочко*
вой фильтрации, а выделение почками ОАВ
достоверно не отличается от аналогичного
параметра в 4 гр. Отметим, что во всех
группах животных, содержавшихся на ги*
пернатриевом рационе, установлено дос*
товерное повышение почечной экскреции
белка. Возможно, продолжительное по*
требление солевого раствора все же нега*
тивно сказывается на функциональном со*
стоянии почечной паренхимы. Патогенез
данного явления может быть обусловлен
тесной взаимосвязью канальцевого транс*
порта основного осмолита внеклеточной
жидкости натрия и протеинов в прокси*
мальном сегменте нефрона [15]. Наряду с
этим, сообщается, что умеренное усиление
протеинурии может вызвать активацию
внутрипочечной ренин*ангиотензиновой
системы и запустить последовательность
событий, результатом которых является
стимуляция склерозирования почечного
интерстиция и ослабление гомеостатичес*
ких функций органа [23].

Таким образом, анализ деятельности
почек крыс в условиях хронического избы*
точного потребления хлорида натрия пока*
зывает, что адаптация функции почек к ги*
пернатриевому рациону на более ранних
сроках эксперимента (включая 2*х месяч*
ный период) проявляется в повышении
скорости клубочковой фильтрации и усиле*
нии выведения почками ОАВ. Более дли*
тельное выпаивание крыс солевым раство*
ром приводит к снижению скорости клубоч*
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ковой фильтрации на фоне сохраняющей*
ся повышенной экскреции ОАВ (3*х месяч*
ный отрезок) с дальнейшим падением по*
чечной экскреции ОАВ и скорости клубоч*
ковой фильтрации (100 суток эксперимен*
та).

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы

1. Полученные результаты дают основа*
ние утверждать, что при хроническом
потреблении избыточных количеств
хлорида натрия, включаются реналь*
ные механизмы ауторегуляции, оказы*
вающие неблагоприятное воздействие
на деятельность почек.

2. Установлено, что найденные особенно*
сти деятельности почек в условиях хро*
нического гипернатриевого рациона не
связаны полностью с естественными
возрастными изменениями деятельно*
сти почек, а обусловлены так же исчер*
панием резервных возможностей по*
чечной паренхимы, на что указывает
снижение скорости клубочковой филь*
трации на заключительных временных
отрезках эксперимента и устойчивое
повышение экскреции белка в группах
крыс, находящихся на гипернатриевом
рационе.

3. Адаптация интактных почек к потребле*
нию избыточных количеств хлорида
натрия требует существенного напря*
жения резервных возможностей орга*
на и при хроническом потреблении
соли сопровождается снижением эф*
фективности механизмов почечного
клиренса избытка ОАВ.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС В

УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ГИПЕРНАТРИЕВОЙ ДИЕТЫ

Гоженко А.И., Шпак В.С.

Целью работы было исследование
адаптации неповрежденных почек белых
крыс к хроническому гипернатриевому ра*
циону. Установлено, что особенности дея*
тельности почек в условиях хронического
гипернатриевого рациона не связаны пол*
ностью с естественными возрастными из*
менениями деятельности почек, а обуслов*
лены так же исчерпанием резервных воз*
можностей почечной паренхимы

SummarySummarySummarySummarySummary

FEATURES OF THE FUNCTION STATE OF
WHITE RAT KIDNEYS IN THE CHRONIC

HYPERSODIUM DIET

Gozhenko A.I., Shpak V.S.

The purpose of work was research of
acclimatization of uninjured kidneys of white
rats to a chronic hypersodium ration. It fixed,
that features of activity of kidneys in conditions
of a chronic hypersodium ration are not
depended completely to natural age changes
of activity of kidneys, and caused as by
exhaustion of reserve opportunities of a renal
parenchyma.
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ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

Общеизвестно, что многие тяжёлые
металлы, в особенности кадмий и ртуть,
при попадании в организм способны вызы*
вать токсические нефропатии. Несмотря на
большое количество работ, посвященных

нефротоксичности тяжёлых металлов, роль
металлотранспортных белков в механизмах
возникновения токсических нефропатий
по*прежнему не до конца выяснена.

Ранее показано [1, 2], что при поступ*
лении в кровь металл сразу же связывает*




