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Luteinizing hormone, progesterone, prolactin, testosterone, estradiol, follicu- 
listimulating hormone levels were studied in 30 rabbits on the 10th day after fifteen-day in-
tra-muscular injection of 4 peptide fractions obtained from taken out inflamed gall-bladders 
of women being sick with cholecystitis. 

 
 
Проблема гормональных нарушений у 

женщин репродуктивного возраста занимает 
определенное место в акушерстве и гинеколо-
гии [1–3] и имеет не только медицинское, но и 
социальное значение [4–51]. При обсуждении 
этой проблемы [6–8] прежде всего необходимо 
отметить проблемы инфекции в гинекологии [9, 
10], недостаточную оснащенность лабораторий 
для выделения и серологической верификации 
инфекции [11, 12], малодоступность для широ-
ких слоев населения исследования женских по-
ловых гормонов [13, 14], отсутствие критериев 
оценки этиологических факторов в гормональ-
ной патологии [15–16]. При обследовании всех 
обратившихся по поводу гормональных нару-
шений установлено, что у 26% женщин наблю-
дается патология печени и желчевыводящих 
путей [17]. Вместе с тем наш многолетний опыт 
свидетельствует о том, что 92% больных холе-
циститами это женщины. В литературе отсутст-
вуют сведения о влиянии воспалительного про-
цесса в желчном пузыре на уровень половых 
гормонов в организме женщин. 

Целью исследования явилось изучение 
влияния на уровень женских половых гормо-
нов внутримышечного введения четырех пеп-

тидных фракций, выделенных из желчных  
пузырей у женщин, больных хроническими 
холециститами после лапароскопической хо-
лецистэктомии в эксперименте на кроликах.  

Материалы и методы исследования. 
Нами за 1999–2003 гг. прооперированы 365 
женщин, больных хроническими холецисти-
тами в возрасте от 16 до 61 года. Удаленные 
воспаленные желчные пузыри хранили в моро-
зильнике при –200С. В дальнейшем из них ме-
тодом уксуснокислой экстракции по авторской 
технологии В.Х. Хавинсона и В.Г. Морозова 
(1983) выделяли пептиды. Опыты проведены 
на 30 беспородных самках кроликов массой 2–
3 кг. Обследование гормонального фона про-
водили до начала опытов (фон), на 10-й день 
после окончания 15-дневного внутримышеч-
ного введения четырех пептидных фракций, 
выделенных из стенки удаленных желчных пу-
зырей женщин, больных хроническими холеци-
ститами после лапароскопической холецистэк-
томии (ХКХG1, ХКХG2, ХКХG3, ХКХG4). Пеп-
тидные фракции животным вводили внутри- 
мышечно один раз в сутки в дозе 1 мг/кг массы 
тела в течение 15 дней. Перед введением их 
разводили стерильным физиологическим рас-
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твором. В качестве контроля (препарата срав-
нения) 6 животным в таком же объеме вводили 
0,9%-й раствор хлорида натрия. В ходе иссле-
дования определяли у экспериментальных 
кроликов содержание в крови лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ), прогестерона, пролактина, 
тестостерона, фолликулостимулирующего гор- 
мона (ФСГ), эстрадиола. Иммуноферментным 
методом определяли ЛГ, прогестерон, пролак-
тин, ФСГ на тест-системах производства фир-
мы «Randox Laboratories Ltd., United King- 
dom», эстрадиол – иммуноферментным мето-
дом на тест-системах производства фирмы 
«ORGENICS, P.O., Box, 360, Yavne, 70650, 
Israel», тестостерон – иммуноферментным ме-
тодом на тест-системах фирм «Стероид ИФА – 
тестостерон–01», ЗАО «Алкор Био», Россия. 
Полученный материал обработан методами 
вариационной статистики по Стьюденту для 
связанных и не связанных между собой на-
блюдений и вычислен показатель достоверно-
сти различий (Р). 

Результаты исследования. На 10-й день 
после окончания 15-дневного внутримышеч-
ного введения (25-й день опыта, см. таблицу) у 
животных, получавших фракцию ХКХG1, уро-
вень ЛГ с 0,5±0,07 МЕ/л резко увеличивался 
до 4,25±0,05 МЕ/л (Р<0,001). Одновременно 
уровни прогестерона и тестостерона соответ-
ственно с 0,62±0,08 нмоль/л увеличивались до 
5,2±0,03 нмоль/л (Р< 0,001) и с 2,1±0,03 
нмоль/л до 6,75±0,03 нмоль/л (Р<0,001). Вме-
сте с тем концентрация пролактина под дейст-
вием этой фракции уменьшалась с 158,0±0,05 
мМЕ/л до 93,9±0,16 мМЕ/л (Р<0,05), так же 
как и с 0,7±0,03 МЕ/л до 0,06±0,03 МЕ/л 
(Р<005) ФСГ и эстрадиола с 90,0±0,01 Пг/л до 
14,8±0,03 Пг/л (Р<0,001) и ФСГ с 0,7±0,03 
МЕ/л до 0,6±0,03 МЕ/Л (Р<0,05). Однако на 
этот срок обследования фракция ХКХG2 уве-
личивала в крови кроликов с 0,62±0,08 
нмоль/л до 5,2±0.05 нмоль/л (Р<0,001) уровень 
прогестерона, с 2,1±0,03 нмоль/л до 4,7±0,03 
нмоль/л (Р<0,001) тестостерона. Также эта 
пептидная фракция с 0,5±0,07 МЕ/л уменьша-
ла до 0,3±0,03 МЕ/л (Р<0,05) уровень ЛГ. Од-
нако у животных, получавших фракцию 
ХКХG2, не достоверными были изменения 

ФСГ (Р>0.2) и с 158,0±0,005 МЕ/л уменьшался 
до 93,5±0,05 МЕ/л уровень пролактина 
(Р<0001). Так же, как и под влиянием фракции 
ХКХG1, у животных, получавших фракцию 
ХКХG2, с 90,0±0,01 Пг/л уменьшалось содер-
жание до 22,6±0,03 Пг/л (Р<0,001) в крови эст-
рогенов. В крови у животных, получавших 
фракции ХКХG3 и ХКХG4, на этот срок обсле-
дования был увеличен соответственно до 
27,2±0,08 нмоль/л (Р<0,001) и до 5,4±0,.08 
нмоль/л (Р<0,001) уровень прогестерона. Обе 
эти фракции резко до 264,1±0,5 мМЕ/л 
(Р<0,001) и до 276,5±004 мМЕ/л (Р<0,001) уве-
личивали уровень пролактина в крови. Под 
действием фракций ХКХG3 и ХКХG4 в крови 
самок-кроликов даже на 25-й день опыта со-
хранялся увеличенным с 2,1±0,03 нмоль/л до 
3.4±0,02 нмоль/л (Р<0,05) уровень тестостеро-
на. Концентрация ФСГ на 25-й день опыта (по 
сравнению со здоровыми кроликами) у живот-
ных, получавших фракции ХКХG3 изменялась 
не достоверно (Р>0,2) и была с 0,7±0,03 МЕ/л 
уменьшена до 0,5±0,03 МЕ/л в крови живот-
ных, которым вводили фракцию ХКХG4. Уро-
вень эстрогенов у животных, которым вводили 
фракцию ХКХG3, с 90,0±0,01 Пг/л уменьшался 
до 9,3±0,1 Пг/л (Р<0,001). В то время как под 
действием фракции ХКХG4 концентрация эст-
радиола в крови с 90,0±0,1 Пг/л резко увели-
чивалась до 210,2±0,08 Пг/л (Р<0,001). У экс-
периментальных кроликов уровень ЛГ после 
введения ХКХG1 на 20-й день после оконча-
ния 15-дневного введения с 0,5±0,07 МЕ/л 
уменьшался до 0,3±0,03 МЕ/л (Р<0,05). Одна-
ко после внутримышечного введения ХКХG2 
на этот же срок обследования концентрация 
ЛГ также составляла 0,3±0,03 МЕ/л (Р<0,05). 
Особенно значительно с 0,5±0,07 МЕ/л до 
4,7±0,07 МЕ/л (Р<10,001) возрастала концен-
трация ЛГ на этот срок обследования у кроли-
ков, которым вводили фракцию ХКХG3 
(Р<0,001). В группе животных, получавших 
пептид ХКХG4 уровень ЛГ изменялся не дос-
товерно (Р>0,2). На 25-й день опыта содержа-
ние прогестерона в крови кроликов, которым 
вводили фракцию ХКХG1 с 0,62±0,08 нмоль/л 
увеличивалось до 15,1±0,3 нмоль/л (Р<0,001). 
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Содержание половых гормонов в крови кроликов  
на 10-й день после окончания 15-дневного введения фракций 

Фракции 
Показатели 

Здоровые 
животные 
(контроль) ХКХG1 ХКХG2 ХКХG3 ХКХG4 

ЛГ (МЕ/л) 0,5±0,007 4,25±0,05* 0,3±0,03* 0,5±0,03* 0,4±0,03* 
Прогестерон 
(нмоль/л) 0,62±0,08 5,2±0,03* 5,2±0,05* 27,2±0,08* 5,4±0,08* 

Пролактин 
(мМЕ/л) 158,0±0,05 93,9±0,16* 93,5±0,05* 264,1±0,5* 276,5±0,14* 

Тестостерон 
(нмоль/л) 2,1±0,03 6,75±0,03* 4,7±0,03* 3,4±0,05* 3,4±0,03* 

Фолликулостимул
ирующий гормон 
(МЕ/л) 

0,7±0,03 0,6±0,03* 0,7±0,03* 0,7±0,05* 0,5±0,03* 

Эстрадиол (Пг/мл) 90,0±0,1 14,8±0,3* 22,6±0,3* 9,3±0,1* 210,2±0,08* 

* P<0,05 при сравнении с содержанием половых гормонов у здоровых животных. 
 

Таким образом, на 10-й день после окон-
чания 15-дневного внутримышечного введе-
ния четырех пептидных фракций, выделенных 
методом уксуснокислой экстракции из уда-
ленных воспаленных желчных пузырей жен-
щин, больных хроническими холециститами, в 
организме крольчих выявляются глубокие на-
рушения содержания половых гормонов. Все 
эти фракции у опытных животных увеличива-
ют содержание в крови ЛГ, прогестерона, про-
лактина, тестостерона и уменьшают уровень 
эстрогенов. 
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