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При этом отношение потребляемой для утоления жажды питьевой воды и других 

напитков у них составляет 1,0 : 2,0. Учащиеся с заболеваниями МВП в среднем в сутки 

выпивают один литр воды, однако утолять жажду предпочитают сладкими напитками 

и чаем, а не водой. На основании полученных данных, можно предположить, что ма-

лый объем потребляемой питьевой воды (около 0,5 л) в сутки может выступать как 

один из факторов ухудшающих состояние ЖКТ, поскольку способствует снижению 

слизистого барьера в желудке, запорам и др. Выбор в пользу различных напитков, а не 

чистой воды для утоления жажды сказывается на состоянии МВП, так как повышает 

концентрацию вторичной мочи. 

3. Также в результате качественной оценки проб водопроводной воды из пяти 

районов города установлено соответствие всех образцов санитарно-гигиеническим 

нормам, а также повышенное содержание природного железа во всех пробах, опре-

деленное с помощью приборов TDS- метра и электролизера PR-2. 
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Резюме: в данной работе приведены результаты сравнительного анализа показателей 

прямой и содружественной реакций зрачков на действие светового раздражителя. Рассчитаны 

продолжительности латентного периода и реакции сужения, амплитуда сужения и 

продолжительность восстановления размера зрачка для прямой и содружественной реакций. 

Resume:This work presents the results of comparative analysis the direct and near reactions of 

pupils to the action of the light. We calculated duration of the latent period and reaction of restriction, 

the amplitude of reaction and duration of recovery for direct and near reactions. 

 

Актуальность.Зрачок и его реакции привлекали внимание многих исследова-

телей ещё в далёком прошлом. Так, например, Гален во II веке нашей эры использо-

вал зрачковые реакции для диагностики односторонней слепоты. В настоящее время 

используются самые различные методы оценки состояния зрачков и их реакций на 

действие света, такие как визуальная оценка, а также современные методы с исполь-
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зованием электронных и фотографирующих устройств.  Однако на практике разме-

ры зрачков и их ответные реакции оцениваются, как правило, визуально.  

Существует ряд характеристик состояния зрачков важных для клинической 

практики, они обладают достаточным постоянством в норме, поэтому их изменения 

при патологии могут иметь диагностическое значение.  

К таким характеристикам относятся: 

1. Форма (в норме зрачок круглый, при патологических состояниях может 

быть овальным, фестончатым, эксцентрично расположенным). 

2.  Размеры (в норме 3 мм, при патологии - миоз, мидриаз). У здоровых 

людей размеры зрачков зависят от возраста, психоэмоциональных факторов (страх, 

ярость и др.), уровня внимания, степени утомления. 

3. Неравенство размеров обоих зрачков (анизокория). Может быть вызвано 

односторонним поражением сетчатки, зрительного нерва, III пары черепных нервов 

и других структур центральной нервной системы [2].  

4.  Спонтанные колебания диаметра зрачков (флуктуации, гиппус).  Флук-

туации наблюдаются в норме, они вызваны постоянными противоположными влия-

ниями на размер зрачка парасимпатической и симпатической нервной системы.  

Гиппус (патологическое усиление колебаний диаметра зрачка) может наблюдаться у 

больных менингитом, церебральными кровоизлияниями, опухолями, эпилепсией, 

параличами глазодвигательного аппарата. 

5. Прямая и содружественная реакции зрачков на действие светового раз-

дражителя. Если реакции есть, то необходимо оценить их симметричность, если нет, 

то определяется с одной или с двух сторон отсутствует реакция, и на основании это-

го делаются выводы о локализации поражения. В зависимости от нали-

чия/отсутствия прямой и/или содружественной реакций выделяют 3 типа неподвиж-

ности зрачка:  

 Амавротическая неподвижность, при которой отсутствуют прямая реак-

ция на свет и содружественная реакция зрачка с больного на здоровый глаз, но со-

храняется содружественная реакция со здорового на больной (при поражении сет-

чатки и зрительного нерва).  

 Паралитическая неподвижность, при которой отсутствует прямая реак-

ция на свет  и содружественная со здорового глаза на больной, но сохранятеся со-

дружественная реакция с больного глаза на здоровый (при поражении эфферентной 

части зрачкового рефлекса – глазодвигательного центра, цилиарного узла, сфинкте-

ра зрачка). 

 Рефлекторная неподвижность – отсутствует прямая и содружественная 

реакция зрачка на свет, но сохраняется реакция на конвергенцию и аккомодацию 

(при ядерном поражении глазодвигательного центра при интоксикациях, отравлени-

ях, диабете, опухолях четверохолмия и других патологиях). 
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Для количественной оценки зрачковых реакций используются следующие по-

казатели: 

 Латентный   период - отражает проведение визуальных сигналов по про-

водящим путям, поэтомузависит, главным образом, от скорости синаптической пе-

редачи. Нервный импульс следует по аксонам особых фоточувствительных гангли-

озных клеток сетчатки в составе зрительного нерва к претектальной зоне, которая 

расположена впереди передних бугров четверохолмия. Микроэлектродная техника 

позволила установить в зрительном нерве 3 типа волокон, которые соответствуют 

определённым рецептивным полям ганглиозных клеток. Первые задействуются при 

включении света (on-волокна), вторые – при выключении света (оff-волокна), третьи 

– (on-off-волокна) [5]. В претектальной зоне расположено тело вставочного нейрона, 

волокна которого направляется к ядру Эдингера-Вестфаля-Якубовича одноименной 

и противоположной сторон, а от них по постганглионарным волокнам парасимпати-

ческой нервной системы к гладким миоцитам m. sphincterpupillae радужки, обеспе-

чивающей сужение зрачка. Афферентный путь для m. dilatator pupillae пока изучен 

недостаточно[6]. 

 Амплитуда реакции и продолжительность сужения зависят от силы со-

кращения m. sphincterpupillae, которая в свою очередь определяется количеством 

ацетилхолина, высвобождающегося из окончаний постганглионарных нейронов. 

Количество высвобождающегося ацетилхолина зависит от активности преганглио-

нарных и ганглионарных нейронов парасимпатической нервной системы и, в конеч-

ном итоге, от яркости засветки.  

 Продолжительность восстановления размеров зрачков после воздей-

ствия света рассчитывается от момента достижения максимального сужения до пол-

ного восстановления исходных размеров. Восстановление идёт значительно мед-

леннее, чем сужение, и, по данным некоторых авторов, заканчивается только через 3 

минуты после выключения светового воздействия. Расширение обеспечивается за-

счёт расслабления гладких миоцитов m.sphincterpupillae, которое достигается путём 

восстановления исходного тонуса парасимпатической нервной системы после пре-

кращения поступления афферентных нервных импульсов от ганглиозных клеток 

сетчатки.  

Цель: исследовать параметры прямой и содружественной реакций зрачков на 

действие света. 

Задачи: 

1. Рассчитать продолжительность латентного периода, амплитуду сужения, 

продолжительность сужения и восстановления размеров зрачков для прямой и со-

дружественной реакций. 

 2. Провести сравнительный анализ параметров прямой и содружествен-

ной реакций зрачка.  

Материалы и методы 
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Исследование проведено на 30 добровольцах (60 глаз), в возрасте 18-20 лет с 

использованием сконструированного на кафедре нормальной физиологии устрой-

ства для видеозаписи реакций зрачков на световые вспышки светодиодов. Запись 

реакций проводилась видеокамерой в условиях подсветки глаз инфракрасными све-

тодиодами. Для регистрации содружественной реакции камера устанавливалась над 

одним глазом, а вспышка света подавалась на противоположный. Испытуемые 

находились до и во время записи зрачковых реакций в темноте для исключения вли-

яния внешнего освещения на размеры зрачков. В экспериментеиспользовалась по-

стоянная яркость и продолжительность светового воздействия на зрачок, с целью 

более точного измерения латентного периода, амплитуды и продолжительности 

сужения, которые могут изменяться в зависимости от яркости засветки и ее продол-

жительности. Для расчёта параметровпрямой и содружественной реакций видеоза-

пись разбивалась на отдельные кадры (программа UltraSplitter). С учётом калибров-

киразмеров зрачка и скорости видеозаписи (60 кадров в сек.) рассчитывались: ла-

тентный период, продолжительность сужения зрачка и восстановления его разме-

ров, а также диаметр до и после светового воздействия. Статистический анализ про-

водился с использованием программы Microsoft Office Excel. 

Результаты и обсуждение 
Результаты измерений параметров зрачковых реакций испытуемых: 

 Исходные диаметры зрачков испытуемых варьируют в широких преде-

лах (для прямой реакции 6,58±1мм, для содружественнной реакции 6,46±1мм). Ко-

личество глаз с размером зрачка  ±1 сигма от среднего исходного значения состав-

ляет 25-30%/.  При этом не выявлено испытуемых с неравенством зрачков обоих 

глаз (анизокорией). 

 Продолжительность латентного периода составила: прямая реакция 

0,1586±0,04 сек, содружественная 0,1568±0,037 сек. Отсутствие различий в продол-

жительности латентных периодов прямой и содружественной реакций можно объ-

яснить либо одинаковым количеством синапсов, участвующих в передаче нервного 

импульса, либо незначительной синаптической задержкой. 

 Амплитуда сужения зрачка при прямой реакции составила 1,6±0,24 мм, 

при содружественной -1,51±0,26 мм. Сравнение амплитуд сужения зрачков при 

прямой и содружественной реакциях не показало достоверных отличий. Для прямой 

амплитуда сужения составила 24,3% от исходного диаметра, а для содружественной 

- 23,4%. 

   Продолжительности сужения были при прямой реакции 0,32±0,066 сек, 

при содружественной - 0,3±0,072 сек) и для обоих реакций практически совпадали. 

 Выявлены достоверные отличия времени восстановления размеров зрач-

ков к исходному диаметру при прямой и содружественной реакциях. Для прямой 

реакции это время составило 4,497±1,56 сек, для содружественной – 3,52±1,81 сек 

(p=0,05). Для обоих реакций продолжительность восстановления размеров зрачка 

была значимо большей, чем продолжительность сужения. 
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При анализе зависимости амплитуды сужения зрачка от его исходного диа-

метра оказалось, что величина сужения зависит от исходных размеров зрачка. Обна-

ружена также зависимость продолжительности восстановления от амплитуды суже-

ния для прямой и содружественной реакций. Выявленные зависимости отражены на 

графиках, приведенных на рис. 2.  

 

Рис.2 - Зависимость амплитуды сужения от исходного диаметра зрачка (слева) и длитель-

ности восстановления от амплитуды сужения (справа) 

 

Из приведенных графиков видно, чтоамплитуда сужения зависит от исходного 

диаметра зрачка, а продолжительность восстановления от амплитуды сужения. 

Выводы: 
1. Результаты измерений показателей зрачковых реакций на свет у испыту-

емых возрастной группы 18-20 лет приблизительно соответствуют значениям из-

вестным из литературы для прямой реакции: (∆tл=0,25±0,03;  Асуж = 1,53±0,34; 

∆tсуж=0,33±0,2). Имеющиеся небольшие различия могут объясняться различиями 

яркости и продолжительности источника света, использованных при исследовании.  

2. Полученные данные по продолжительностям латентного периода и ре-

акции сужения, амплитуде сужения и продолжительности восстановления могут 

быть использованы для характеристики нормальных различий зрачковых реакций у 

лиц молодого возраста. Однако, из-за того, что количество глаз с размером зрачка 

±1 сигма от среднего исходного значения составляет 25-30%, то для установления 

более точных нормативных данных об исходных (до реакции) значений диаметра 

зрачков в темноте и более корректного использования этих данных в качестве нор-

мативных, необходимо измерение размеров зрачков у большего количества испыту-

емых. 

3. Поскольку латентный период, амплитуда и продолжительность сужения 

зависят от яркости засветки, то исследование зрачковых реакций на действие света 

необходимо проводить в контролируемых стандартных условиях. 
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Резюме: в статье приведены результаты исследования влияния наркотических веществ 

синтетического происхождения  на психоэмоциональный статус молодых людей и организм в це-

лом, выявлены причины смерти, проведен судебно-химический анализ и дана оценка патоморфо-

логической картине отравления наркотическими веществами синтетического происхождения. 

Resume:The results of our research are leaded in this article. It includes information  about influ-

ence of theof synthetic drugsonpsycho-emotionalstatus of youngpeopleand the bodyas a whole, alsothe 

causesof death were found, the forensicchemical analysis was held  and the evaluation ofpathologicpic-

tureof poisoningsynthetic drugs was assessed. 

 

Актуальность. Сегодня на рынке многих стран широко известны так называ-

емые синтетические курительные смеси (Spice, Jah Rush и др.), поставляемые в про-

дажу в виде травы с нанесенным химическим веществом. Но такие же синтетиче-

ские психотропные вещества могут с легкостью наносится и на «марки», представ-

ляющие собой  картонный либо бумажный носитель, который пропитывается тем 

либо иным наркотическим веществом. В связи с тем, что нанесенную на траву либо 

марку дозу просчитать достаточно трудно (так как все время разные продавцы, со-

ставы, формулы и концентрации действующих веществ), все чаще и чаще случаются 

эпизоды передозировки, что порой не просто влияет на психическое и физическое 

здоровье молодых людей, но может привести и к летальному исходу. Становится 

понятным, что  важным фактором для предотвращения злоупотребления средствами 

данной группы являетсяпостоянный мониторинг и быстрая идентификация новых 

типов наркотических веществ синтетического происхождения как в вещественных 

доказательствах, так и в биологическом материале. 

Цель: Определить влияние наркотических веществ синтетического происхож-

дения на молодой организм с развитием психоневрологического расстройства, по-


