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В преобладающем большинстве случаев за-

ключительным этапом при выполнении хирургиче-
ских вмешательств является закрытие операцион-
ной раны посредством наложения швов. При этом 
первостепенной задачей, к которой стремится 
каждый хирург, является заживление операцион-
ной раны по первичному натяжению (sanatio per 
primum intentionem), которое является наиболее 
совершенным. Немаловажную роль здесь играют 
использование шовных материалов с определен-
ными качественными характеристиками и архитек-
тоника применяемого шва. Следует также отме-
тить, что прогнозировать течение раневого про-
цесса и возникновение возможных осложнений в 
операционной ране можно, изучая изменения ка-
чественного и количественного состава микроб-
ной флоры в зоне ушитых тканей. Все виды ран, в 
том числе хирургические, как правило, контами-
нированы микробной флорой в той или иной сте-
пени. Многочисленные исследования ветеринар-
ных и медицинских хирургов свидетельствуют о 

том, что даже при строгом соблюдении правил 
асептики и антисептики во время проведения опе-
ративного вмешательства полностью избежать 
обсеменения хирургических ран не удается. Це-
лью исследования являлось определение каче-
ственной характеристики репаративной регенера-
ции в зоне лапаротомной раны у мелкого рогато-
го скота, ушитой двухрядным погружным швом 
по Медведевой-Кречетовой (пат. РФ № 2626994). 
Исследования по применению двухрядного по-
гружного шва проводили у мелкого рогатого ско-
та (n=9) в возрасте от 3 до 5 лет с живой массой 
68-75 кг, подобранных по принципу аналогов. Для 
определения бактериальной обсемененности в 
зоне закрытия лапаротомной раны исследуемыми 
швами и шовными материалами проводили пер-
вичный бактериологический контроль в день вы-
полнения операции сразу после наложения швов. 
Повторные пробы для бактериологического кон-
троля брали во время взятия биопсии для гистоло-
гических исследований на 7-, 14-, 21-й дни после-
операционного периода. По результатам бакте-
риологического контроля количественный состав 
микробной флоры был представлен в этиологиче-
ски незначимой концентрации, не вызывающей 
развитие гнойного воспаления в послеоперацион-
ной ране. Использование двухрядного погружного 
шва по Медведевой-Кречетовой (пат. РФ  
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№ 2626994) для закрытия ран после лапаротомии 
и релапаротомии у мелкого рогатого скота во 
всех случаях приводило к заживлению по первич-
ному натяжению (sanatio per primum intentionem). 
Процессы репаративной регенерации протекали в 
короткие сроки, на фоне умеренно выраженного 
воспаления, что было подтверждено проведенны-
ми гистологическими исследованиями. 

 
Keywords: bacteriological control, wound mi-

croflora, laparotomy wound, median laparotomy 
access, histological studies, postoperative scar, 
double-row submersible suture, sheep and goats. 

 
In most cases, the final stage of surgical interven-

tions is closing of a surgical wound by suturing. At 
the same time the primary task which is the goal of 
every surgeon is healing of the surgical wound by 
primary intention (sanatio per primum intentionem), 
being the most perfect one. Using of suture materi-
als with certain qualitative characteristics and archi-
tectonics of the suture applied plays an important 
role. It should also be noted that one can predict 
the course of the wound process and occurrence of 
possible complications in the surgical wound by 
studying the changes of the qualitative and quantita-
tive composition of the microbial flora in the area of 
the sutured tissues. All kinds of wounds including 
surgical, as a rule, are contaminated with the micro-
bial flora in a varying degree. Numerous studies of 
veterinary and medical surgeons show that even 
with strict adherence to the rules of asepsis and anti-
septics during the surgical intervention one fails to 

avoid contamination of the surgical wounds com-
pletely. The research goal is to determine the quali-
tative characteristics of the reparative regeneration 
in the area of the laparotomy wound in sheep and 
goats sutured with the double-row submersible su-
ture by Medvedeva-Krechetova (RF Patent  
No. 2626994). The studies of using double-row sub-
mersible suture were conducted in sheep and goats  
(n = 9) from 3 to 5 years of age with live weight 68-
75 kg selected according to the principle of ana-
logues. To determine the bacterial contamination in 
the area of the laparotomy wound closing with the 
studied sutures and suture materials the primary bac-
teriological control on the day of the operation im-
mediately after the suturing was conducted. Repeat-
ed samples for bacteriological control were taken 
during biopsy for histological studies on the 7th, 
14th, 21st days of the postoperative period. Ac-
cording to the results of the bacteriological control, 
the quantitative composition of the microbial flora 
was presented in the etiologically insignificant con-
centration which does not cause the development of 
purulent inflammation in the postoperative wound. 
The use of the double-row submersible suture by 
Medvedeva-Krechetova (RF Patent No. 2626994) for 
closing wounds after laparotomy and relaparotomy in 
sheep and goats in all cases led to healing by prima-
ry intension (sanatio per primum intentionem). The 
processes of reparative regeneration proceeded in 
short terms against the background of temperately 
expressed inflammation. It was confirmed by the his-
tological studies. 
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Введение 
После рождения организм вступает в 

контакт с различными микроорганизмами, 
которые проникают через дыхательные, 
пищеварительные пути и заселяют его. По-
стоянными обитателями тела животных вы-
ступают микроорганизмы, одни из которых 
составляют облигатную микрофлору, дру-
гие находятся в организме временно, попа-
дая из почвы, воздуха, с водой, кормом 
[1].  

Микробный состав кожи и шерстного 
покрова зависит от условий жизни и окру-
жающей среды (воздуха, подстилки, выде-
ления), а также от предметов, с которыми 
соприкасается животное. Наиболее часто 
обнаруживаются шаровидные формы: ста-
филококки, диплококки, стрептококки, 
сарцины. Из палочковидных форм выделя-
ют кишечную, синегнойную бактерии, сен-

ную бациллу. Вместе с почвой на кожу 
иногда попадают спорообразующие мик-
робы, а также плесневые грибы и актино-
мицеты [2]. 

Нарушение нормального состава флоры 
шерстного и кожного покровов может 
быть вызвано различными причинами, од-
ной из которых является повреждение тка-
ней, сопровождающееся нарушением це-
лостности кожного покрова посредством 
хирургического вмешательства. Значитель-
ное влияние на скорость репаративной ре-
генерации оказывает техника сближения 
краев раны при помощи наложения швов. 
Выбор способа закрытия операционной ра-
ны по значимости стоит на одном уровне с 
другими средствами и способами лечения, 
влияющими на исход операции и возмож-
ность развития гнойно-воспалительных по-
слеоперационных осложнений [3]. 
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Инфекционный процесс в ране может 
быть вызван как патогенной, условно-
патогенной, так и непатогенной флорой, 
что повышает значимость любой микроб-
ной флоры, присутствующей в операцион-
ной ране [4]. 

Для комплексной оценки микробного за-
грязнения предложен и используется «кри-
тический уровень» количества микроорга-
низмов в ране и паравульнарных тканях, 
который составляет 105-6 микробных тел в  
1 г исследуемого материала. 

Доказано, что от уровня содержания 
микробов в тканях раны зависит её зажив-
ление: при высокой обсемененности, как 
правило, развивается нагноение. Если же 
она ниже критического уровня, то в боль-
шинстве случаев раны заживают первичным 
натяжением [5]. 

Для более четкого прогнозирования те-
чения репаративных процессов и возмож-
ности возникновения осложнений исполь-
зуют гистологические методы исследований 
тканей в зоне оперативного вмешательства.  

Проведение гистологической диагностики 
биоптата послеоперационных раневых руб-
цов сопровождается высокой степенью до-
стоверности результатов, а высококаче-
ственные полноцветные цифровые изобра-
жения гистологических препаратов служат 
убедительным доказательством правильно-
сти сделанных выводов [6, 7]. 

Целью исследования являлось определе-
ние качественной характеристики репара-
тивной регенерации в зоне лапаротомной 
раны у мелкого рогатого скота, ушитой 
двухрядным погружным швом по Медве-
девой-Кречетовой (пат. РФ № 2626994).  

В соответствии с поставленной целью мы 
определили характер и степень микробной 
обсемененности в зоне наложения иссле-
дуемого шва и выявили особенности гисто-
логического строения раневых рубцов в 
динамике. 

 
Объекты и методы исследования 

Научную работу выполняли на кафедре 
хирургии и акушерства факультета ветери-
нарной медицины ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный университет». 
Микробиологические исследования прово-
дили на кафедре микробиологии, вирусо-
логии и иммунологии ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России. Гистологические 
исследования осуществляли в морфологи-
ческой лаборатории медико-биологичес-
кого центра ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

Исследования проводили на клинически 
здоровом мелком рогатом скоте в количе-
стве 9 гол. в возрасте от 3 до 5 лет, с жи-
вой массой 68-75 кг, подобранных по 
принципу аналогов. До начала эксперимен-
та животные проходили карантинирование в 
течение двух недель, включающее еже-
дневные клинические исследования и тер-
мометрию. В пред- и постоперационный 
периоды животных содержали в одинако-
вых условиях, на однотипном рационе. 

Закрытие лапарототомных ран у мелко-
го рогатого скота осуществляли наложени-
ем двухрядного погружного шва по Мед-
ведевой-Кречетовой (пат. РФ № 2626994). 
Первый ряд в виде скорняжного шва накла-
дывали на брюшину и апоневрозы косых 
брюшных мускулов (белую линию живота), 
далее второй ряд шва – на кожу и под-
кожную клетчатку. При ушивании операци-
онной раны использовали современную 
синтетическую абсорбирующую нить ПГА 
3/0, ПГА 0 (производство «ЛИНТЕКС»,  
г. Санкт-Петербург).  

Бактериологический контроль в зоне за-
крытия медианного лапаротомного доступа 
осуществляли в день выполнения операции 
сразу после наложения швов. Повторные 
пробы для бактериологического контроля 
брали во время проведения биопсии на 7-й 
(n=3), 14-й (n=3), 21-й (n=3) дни после-
операционного периода. 

После взятия материал помещали в про-
бирки с транспортной средой Amies и до-
ставляли в лабораторию в течение 24 ч. 
Далее производили первичный посев иссле-
дуемого материала на плотную питатель-
ную среду (3%-ный кровяной агар) и па-
раллельно на сахарный бульон. Культиви-
рование микрофлоры производили в тер-
мостате при температуре 35-37°С в тече-
ние 18-24 ч. Также были использованы се-
лективные среды: желточно-солевой агар 
для стафилококков, коммерческая хромо-
генная среда для энтерококков. 

Интерпретацию результатов бактериоло-
гического обсеменения (в колониеобразу-
ющих единицах, или КОЕ/г, или мл) осу-
ществляли по методике В.В. Меньшикова 
(2009 г.) [8]. Для определения количества 
микробных тел в одном грамме исследуе-
мого материала пользовались следующими 
расчетами: 

1) рост наблюдается только в жидкой 
питательной среде и отсутствует на чашке с 
плотной питательной средой – 10 микроб-
ных клеток/г; 
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2) на чашке с плотной средой наблюда-
ется рост 1-10 колоний – 100 микробных 
клеток/г; 

3) на чашке с плотной питательной сре-
дой наблюдается рост 11-30 колоний –  
103 микробных клеток/г; 

4) на чашке отмечен рост более 30 ко-
лоний – 104 микробных клеток/г (Меньши-
ков В.В., 2009). 

Биопсию раневых рубцов осуществляли 
на 7-, 14-, 21-й дни послеоперационного 
периода. Полученный материал маркиро-
вали и фиксировали в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина от 16 до 24 ч. 
После обезвоживания в спиртах возраста-
ющей концентрации и обработки материал 
заливали в парафин. Получали гистологиче-
ские срезы толщиной 4-7 мкм, их окраску 
осуществляли гематоксилином и эозином в 
автомате для автоматической окраски мик-
ропрепаратов TISSUE-TEK Prisma (Sakkura, 
Япония). 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

На основании проведенных бактериоло-
гических исследований получили результа-
ты, представленные в таблице 1. 

При первичном исследовании материала, 
полученного из зоны наложения двухрядно-
го погружного шва на лапаротомную рану 
у мелкого рогатого скота (n=9), у всех 
животных сформированной группы был вы-
делен представитель сапрофитной воздуш-
ной флоры – споровая палочка – 101 КОЕ.  

При повторном бактериологическом 
контроле на 7-й день у животных данной 
группы были выявлены представители са-
профитной воздушной и кожной флоры: 
споровая палочка – 102 КОЕ, Staphylococ-
cus saprophyticus – 101-2 КОЕ, Staphylococ-
cus epidermidis – 102 КОЕ, Micrococcus – 
103 КОЕ, а также представители микро-
флоры кишечника: Enterococcus faecalis – 
102 КОЕ. 

На 14-й день исследования у животных в 
сформированной группе по-прежнему вы-
явлено наличие споровой палочки –  
102 КОЕ, Staphylococcus epidermidis –  
101-2 КОЕ, Micrococcus – 102 КОЕ, Entero-
coccus faecalis – 101 КОЕ. 

К 21-му дню исследования выявлено 
наличие сапрофитной воздушной и кожной 
флоры: споровая палочка – 101 КОЕ, 
Staphylococcus epidermidis – 101 КОЕ. 

Изучая гистологическое строение после-
операционных рубцов у мелкого рогатого 
скота, мы наблюдали следующую картину. 

После проведения лапаротомии и закры-
тия лапаротомной раны двухрядным по-
гружным швом по Медведевой-Кречетовой 
на 7-й день у экспериментальных животных 
поверхность послеоперационной раны была 
покрыта слоем созревающего многослой-
ного плоского эпителия с аконтотическими 
тяжами, в которых начинали формировать-
ся волосяные фолликулы (рис. 1).  

Выраженные явления воспаления отсут-
ствовали. В поле зрения микроскопа были 
видны лишь единичные клетки воспалитель-
ного инфильтрата. 

Таблица 1 
Среднестатистические результаты бактериологического контроля  

в зоне закрытия медианного лапаротомного доступа у мелкого рогатого скота 
 
Экспериментальная  

модель 
День проведения  

исследований 
Вид микроорганизма 

Количество микроорга-
низмов, КОЕ/мл 

Мелкий рогатый 
скот (n=9) 

В день проведения операции Споровая палочка 101 

7-й  

Споровая палочка 102 

Staphylococcus epider-
midis 

102 

Staphylococcus  
saprophyticus 

101-102 

Micrococcus 103 

Enterococcus faecalis 
(единичный случай) 

102 

14-й  

Споровая палочка 102 

Staphylococcus  
epidermidis 

101-102 

Micrococcus 102 
Enterococcus faecalis 
(единичный случай) 

101 

21-й  
Споровая палочка 101 

Staphylococcus  
epidermidis 

101 
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Рис. 1. Созревающий многослойный плоский  

эпителий раневого рубца на 7-й день  
после операции у мелкого рогатого скота  

(двухрядный погружной шов).  
Окраска гематоксилином и эозином.  

Увеличение х 100 

 
Под многослойным плоским эпителием 

располагалась созревающая соединитель-
ная ткань и новообразованные сосуды с 
набухшим эндотелием, в просвете которых 
визуализировалось умеренное количество 
эритроцитов. В жировой клетчатке опреде-
лялись умеренно выраженные явления вос-
паления и фиброза. Вокруг шовного мате-
риала визуализировалось наличие умеренно 
выраженного экссудативного воспаления 
(рис. 2). Воспалительный экссудат, окру-
жающий шовный материал, был представ-
лен преимущественно фибробластами, 
лимфоцитами и небольшим количеством 
нейтрофилов. Отмечались хорошо выра-
женные продуктивные процессы с активно 
формирующимися фиброзными капсулами 
вокруг шовного материала. Сосуды были 
полнокровны. 

На 14-й день после операции раневой 
рубец был представлен созревающей со-
единительной тканью и покрыт широким 
слоем многослойного плоского эпителия, 
под которым располагались сформирован-
ные придатки кожи (рис. 3). Явления воспа-
ления в рубце отсутствовали, были видны 
только единичные периваскулярные кругло-
клеточные инфильтраты. В жировой клет-
чатке отмечались значительно выраженные 
явления фиброза на фоне слабо выражен-
ного воспаления. В то же время на некото-
рых препаратах определялись жировые 
некрозы с выраженной перифокальной ре-
акцией. Шовный материал в большинстве 
случаев частично или полностью был окру-
жен созревающей соединительной тканью 
(рис. 4). В шовном материале определя-
лись единичные гигантские клетки инород-
ных тел. Сосуды были полнокровны. 

 
Рис. 2. Умеренно выраженные явления  

экссудативного воспаления вокруг 
шовного материала на 7-й день после  
операции у мелкого рогатого скота  

(двухрядный погружной шов). Окраска  
гематоксилином и эозином. Увеличение х 100 

 

 
Рис. 3. Сформированные придатки кожи,  

покрытые многослойным плоским эпителием  
на 14-й день после операции  

у мелкого рогатого скота  
(двухрядный погружной шов).  

Окраска гематоксилином и эозином.  
Увеличение х 100 

 
На 21-й день раневой рубец был покрыт 

хорошо сформированным многослойным 
плоским ороговевающим эпителием, под 
которым располагались придатки кожи в 
виде волосяных фолликулов (рис. 5). Под 
многослойным плоским эпителием сфор-
мировался фиброзный рубец из плотной 
соединительной ткани, в которой распола-
гались умеренно наполненные сосуды. В 
жировой ткани определялись явления вы-
раженного фиброза. В большинстве случа-
ев вокруг стежков швов воспаление отсут-
ствовало. Вокруг шовного материала опре-
делялись хорошо сформированные капсулы 
из плотной созревшей соединительной тка-
ни, представленной толстыми коллагеновы-
ми волокнами, среди которых были видны 
зрелые фиброциты (рис. 6). 
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Рис. 4. Шовный материал,  

частично окруженный  
созревающей соединительной тканью  

на 14-й день послеоперационного периода  
у мелкого рогатого скота (двухрядный  

погружной шов). Окраска гематоксилином  
и эозином. Увеличение х 100 

 

 
Рис. 5. Сформированный многослойный  

плоский ороговевающий эпителий  
на 21-й день после операции  

у мелкого рогатого скота  
(двухрядный погружной шов). Окраска  

гематоксилином и эозином. Увеличение х 100 
 

 
Рис. 6. Сформированная капсула вокруг 

шовного материала, представленная  
плотной созревшей соединительной тканью 

на 21-й день после операции  
у мелкого рогатого скота (двухрядный  

погружной шов). Окраска гематоксилином  
и эозином. Увеличение х 100 

Выводы 
1. По результатам бактериологического 

контроля при закрытии лапаротомной раны 
у мелкого рогатого скота двухрядным по-
гружным швом по Медведевой-Кречетовой 
(пат. РФ № 2626994) количественный со-
став микробной флоры был представлен в 
этиологически незначимой концентрации, 
не вызывающей развитие гнойного воспа-
ления в ране (101-103 КОЕ/мл).  

2. Качественный состав микрофлоры при 
указанном способе закрытия медианного 
лапаротомного доступа у мелкого рогатого 
скота (n=9) представлен в основном са-
профитной воздушной (споровая палочка, 
Staphylococcus saprophyticus, Micrococcus) и 
кожной (Staphylococcus epidermidis) фло-
рой. У одного животного был обнаружен 
представитель кишечной флоры – Entero-
coccus faecalis, попавший в паравульнарные 
ткани с поверхности кожи или подстилки, на 
которой содержались животные.  

3. Использование двухрядного погруж-
ного шва по Медведевой-Кречетовой для 
закрытия ран после лапаротомии и релапа-
ротомии у мелкого рогатого скота во всех 
случаях приводило к заживлению по пер-
вичному натяжению (sanatio per primum 
intentionem). 

4. Процессы репаративной регенерации 
протекали в короткие сроки, на фоне уме-
ренно выраженного воспаления уже на  
7-й день у опытной группы животных по-
верхность послеоперационной раны была 
покрыта слоем созревающего многослой-
ного плоского эпителия с аконтотическими 
тяжами, в которых начинали формировать-
ся волосяные фолликулы. На 14-й день по-
сле оперативного вмешательства происхо-
дило формирование полноценного фиб-
розного рубца, покрытого многослойным 
плоским эпителием с подлежащими при-
датками кожи. К 21-му дню раневой рубец 
был представлен толстыми коллагеновыми 
волокнами с включениями зрелых фибро-
цитов. Соответственно, заживление проис-
ходило полноценно с формированием ми-
нимального эпителизированного рубца.  
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