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Минимальная и максимальная высота перегородки правой пазухи были соответственно 

5,4 мм и 20,8 мм со средним значением 15,0 мм. Эти цифры для перегородки левой пазухи 

были соответственно 7,5 мм и 22,0 мм со средним значением 14,7 мм.  

Выводы 
Анатомические вариации верхнечелюстной пазухи достаточно разнообразны. 

Предоперационный анализ конусно-лучевой компьютерной томограммы крайне важен 

для правильного планирования хирургического вмешательства и для увеличения шанса на 

успешное лечение без осложнений. 
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Введение 
Вопросы кровоснабжения миокарда и венозного оттока из стенок сердца находятся 

в центре внимания как морфологов, так и клиницистов. До настоящего времени так 

называемые "сосуды Вьессена-Тебезия" остаются наименее изученными элементами 

кровеносного русла сердца. 

Цель исследования 
Изучить объекты, обозначаемые как сосуды Вьессена-Тебезия,обобщить уже 

известные гистологические и морфологические данные. 

Материалы и методы 
Обобщение и анализ литературных данных, изучение экспериментально-

морфологические материалов известных исследователей, а именно :Тарасов Л. А. 

Дренажные системы сердца;Тарасов Л. А. Дренажные системы сердца;.Cинельников P. Д., 

Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека:Габченко А. К. Сосуды, питающие стенки 

коронарных артерий и придатков венечного синуса у человека. 

Результаты 
В 1706 г. Раймонд Вьессен исследовал сердца людей и животных. Автор пришел к 

выводу, что эти малые отверстия являются продолжением коронарных артерийв 1809 

году, Адам Христиан Тебезий опубликовал свое описание многочисленных отверстий на 

эндокарде предсердий и желудочков сердца человека и животных. Тебезий пришел в 

выводу,что указанные сосуды сообщаются с коронарными венами Исследования были 

продолжены: -В 1868 г. Бохдалек и Лангер подробно излагают топографию этих сосудов -

Пратт (1898) доказал, что дефибринированная кровь, нагнетаемая в правый желудочек, 

может восстанавливать на несколько часов работу сердца животного (кошка), благодаря 

наличию сосудов Вьессена-Тебезия. А.И Озарай( занимался изучением гистологического 

аспекта сосудов Вьессена-Тебезия) подтверждает наличие клапанов в упомянутых 

сосудов. В створках этих клапанов Озарай обнаружил пучки поперечнополосатых 

мышечных волокон Тарасов Л.А. доктор медицинских наук, профессор, почти 40 лет 

жизни он отдал  работе на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 

Алтайского государственного медицинского университета. Применив метод инъекции 

коронарных артерий раствором туши, он приготовил коррозионные препараты 100 сердец 

человека. Методом просветления и рентгенографии он выделил три разновидности 

сосудов. 

Выводы 
В результате исследования было установлено: сосуды Вьессена-Тебезия в 

большинстве случаев представляют собой синусоиды. В литературе, посвященной 
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анатомии кровеносной системы сердца имеется целый ряд существенных пробелов и  

противоречий. Именно поэтому проблема сосудов Тебезия по-прежнему остается 

актуальной и требует детального изучения. 
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Введение 
Общественное здоровье – это важнейший экономический и социальный потенциал 

страны, обусловленный воздействием комплекса факторов окружающей среды и образа 

жизни населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и 

безопасности жизни людей. Одним из основных показателей высокого уровня жизни в 

стране является количество долгожителей. 

Цель исследования 
Изучить нервную, иммунную и эндокринную системы как единый блок, 

контролирующий процессы старения нашего организма. 

Материалы и методы 
На сегодняшний день долгожителями в Беларуси считают людей,доживших до 75 

лет,в то время,как в мире долгожителями считают людей в возрасте 90 лет и старше.В 

Беларуси по данным Министерства труда и соцзащиты на 1 июля 2015 года 

насчитывалось 548 долгожителей в возрасте 100 лет и больше.Согласно докладу 

Министерства здравоохранения Японии,число жителей,кому более 100 лет,превысило 50 

тыс. чел..В процентном соотношении количество долгожителей в Японии превышает этот 

показатель в Беларуси в 67 раз. 

Результаты 
Что такое старение? На биологическом уровне, старение связано с постепенным 

накоплением большого разнообразия молекулярных и клеточных повреждений. Со 

временем повреждения приводят к постепенному снижению физиологических резервов, к 

повышению риску развития многих заболеваний, общему снижению способностей 

индивида. Но эти изменения не имеют прямой зависимости от возраста, так некоторые 

люди в возрасте 70 лет могут обладать хорошим психическим и физическим 

функционированием, а другим необходима значительная поддержка, чтобы удовлетворить 

свои основные потребности. Отчасти это объясняется тем, что многие механизмы 

старения являются случайными. Факторы, влияющие на старение, являются 

комплексным. Иммунная функция, в частности, Т-клеточной активности, снижается с 

возрастом. Эти изменения означают, что способность реагировать на новые инфекции 

падает в пожилом возрасте, это тенденция известна как инволюция тимуса. Есть также 

доказательства того, что хронический стресс может снизить иммунный ответ и 

эффективность вакцинации у пожилых людей. Обнаружено, что у пожилых людей резко 

снижена способность лимфоцитов активироваться собственными клетками организма, то 

есть значительно снижена контролирующая, «надзорная» функция лимфоцитов по 

отношению к состоянию собственных органов и систем. 

Выводы 
Принимая во внимание существенные вариации в образе жизни, экономических, 

географических и геофизических условиях проживания людей в разных странах, можно 

прийти к заключению, что только широкие международные программы смогут помочь 

понять роль генетических и эпигенетических факторов в долголетии человека. 


