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ИННЕРВАЦИЯ КАРОТИДНЫХ ПАРАГАНГЛИЕВ ПЛОДОВ БЕЛОЙ КРЫСЫ  
В НОРМЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Конопелько Г.И., канд. мед. наук, доцент
Белорусский государственный медицинский университет

Изучена иннервация каротидных параганглиев плодов белой крысы в норме и после деме-
дулляции надпочечников беременной самки. В иннервации каротидных параганглиев в экспери-
ментальном эмбриогенезе, как и в норме, принимают участие языкоглоточный, блуждающий нервы 
и краниальный шейный симпатический ганглий. Степень участия каждого из названных нервов в 
иннервации органа неодинакова. Основным источником иннервации параганглиев, как в норме, так 
и в эксперименте, является ветвь сонного синуса. У места отхождения ветви сонного синуса от 
IX черепного нерва на 16-е сутки эмбриогенеза — на одни сутки раньше, чем в норме, — опреде-
ляются группы нейробластов. Краниальный шейный симпатический ганглий посылает постоянные 
ветви к параганглию, однако по сравнению с нормой нервные связи органа с симпатическим узлом 
значительно богаче и представлены клеточно-волокнистыми тяжами. Миграция симпатобластов к 
параганглию обнаруживается раньше, чем в норме, — на 16-е сутки экспериментального эмбрио-
генеза — и с ростом плодов нарастает. Блуждающий нерв, как и в норме, является непостоянным 
источником иннервации параганглия. Однако часто наблюдается слияние дистального узла X череп-
ного нерва с краниальным шейным ганглием (вагосимпатикус), что указывает на возможное участие 
блуждающего нерва в иннервации параганглия.

Удаление мозгового вещества из обоих надпочечников у крысы на 12-, 13-, 15- и 16-е сутки 
беременности, вызывающее дефицит катехоламинов в ее организме, не нарушает последователь-
ности прохождения каротидными параганглиями соответствующих стадий в своем развитии. Де-
медулляция надпочечников на 13-, 14-, 15-, 16-е сутки беременности вызывает более раннее (16-
е сутки эмбриогенеза), чем в норме, вселение клеток нейральной природы в мезенхимную закладку 
каротидных параганглиев, что приводит, по-видимому, к ускорению процессов дифференцировки 
клеток в органах.

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА  

(ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Красиков С.И., д-р мед. наук, профессор, Лебедева Е.Н., канд. биол. наук, доцент, 

Шарапова Н.В., канд. биол. наук, доцент, Комаров Н.Н., канд. мед. наук, Айсувакова О.П.
Оренбургская государственная медицинская академия

Целью проведения настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи между степенью 
загрязненности питьевой воды соединениями d-металлов и интенсивностью процессов свободнора-
дикального окисления (СРО) у лиц, проживающих на территории агропромышленного региона.

Обследовано 252 человека в возрасте 17–22 лет обоего пола, проживающих на территории 
Оренбургской области, при этом обследованные лица были разделены на группы по месту прожива-
ния (восточная, центральная и западная зоны области). На основании данных о химическом составе 
питьевой воды рассчитывались суммарные количества неорганических поллютантов, суммарный 
коэффициент антропогенной нагрузки (Ксум) и прооксидантная способность(φсумм) как модуль 
алгебраической суммы произведений стандартных red-ox-потенциалов катионов d-металлов на их 
концентрацию. Окислительно-восстановительный потенциал для каждого соединения рассчиты-
вался по формуле Нернста.

В плазме крови обследуемых лиц состояние СРО определялось методом хемилюминесценции 
при помощи анализатора ХЛ-003 (Уфа, РФ).

Было показано, что приоритетными загрязнителями питьевой воды являлись Al, Fe, Mn, Cu, 
Mo, Ni, Pb, Sr, Cr, и Zn. Суммарное содержание исследуемых веществ было минимальным на западе 
области и составило 230,6 мг/л. На востоке и в центре Оренбургской области эта сумма превышала 
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показатель западной зоны на 35–40 %. Ксум был наибольшим на западе области (5,34) и на 10–20 % 
превышал аналогичный показатель центра (4,99) и востока (4,44) области соответственно. Наиболь-
ший φсумм характерен для воды запада области (3,86 в). Данный показатель превышал аналогичные 
показатели в центре (2,98 в) и на востоке (2,86 в) на 35–40 %.

Таким образом, если максимальная величина суммарного содержания химических веществ в 
воде была характерна для востока и центра Оренбургской области, то φсумм была наибольшей на за-
паде области, что связано с различиями в структуре загрязнителей и преобладанием в воде западной 
зоны поллютантов с высоким red-ox-потенциалом.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ

Кривошеева Ж.И., канд. мед. наук, доцент, Морозкина Н.С., канд. мед. наук, доцент, 
Емельянова Н.А., Ермолаев С.Н.
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Цель: изучить распространенность табакокурения, уровня никотиновой зависимости и моти-
вации к началу и прекращению курения у студентов-медиков и немедиков в г. Минске. С помо-
щью анонимной анкеты проведен опрос студентов 1–6 курсов всех факультетов БГМУ и 1–5 курсов 
БНТУ. Опрошено 976 человек, по 488 в каждом учебном заведении. Анкета состояла из разделов: 
анамнез и статус курения, мотивация начала, отказа и способа отказа от курения. Степень никотино-
вой зависимости оценивалась с помощью теста Фагерстрема.

Результаты: доля курящих студентов в БГМУ составила 23 % (от 19 до 34 % по факультетам, 
от 15 до 25 % по курсам), в БНТУ — 54 %, из них 26 % начали курить в возрасте 10–15 лет, 70 % — в 
16–20 лет, 4 % — старше 20 лет. Степень никотиновой зависимости: очень высокая — 19 % (выявлена 
только на 4 курсе медико-профилактического факультета), высокая — 17 %, средняя и низкая — 64 % 
(у 98 % на педиатрическом факультете). Основные мотивации к курению: пример окружения (у 59 % 
студентов курят родители) и/или любопытство — от 100 % на педиатрическом факультете до 30 % на 
медико-профилактическом, в БНТУ у 35 % студентов; психическая травма — 25 % студентов БГМУ 
и БНТУ; «желание попробовать новое» и «быть своим в коллективе» — 40 %; «желание манипулиро-
вать сигаретой» — 28 % студентов-стоматологов. 71 % респондентов БГМУ и 83 % БНТУ ответили 
утвердительно на вопрос: «Хотели бы вы бросить курить?». Причины неудач попытки бросить курить: 
курение друзей (45 %), отсутствие силы воли (35 %) и неудачная антисмокинговая методика (12 %).

Заключение. Распространенность табакокурения среди студентов БНТУ в два раза выше, чем 
среди студентов-медиков, 45 % из них — девушки (основная мотивация к курению — желание са-
моутвердиться и поддержать компанию). Приобщились к курению в студенческие годы под влияни-
ем друзей и родителей или стрессовых ситуаций 70 % студентов. Студенты первых курсов БГМУ в 
отличие от старших недостаточно полно понимают опасность курения для здоровья.

АНАЛИЗ ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОШИБОЧНЫХ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ МОЗГОВЫМ ДЕТЕКТОРОМ 

ОШИБОК ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Кубарко А.И., д-р мед. наук, профессор

Белорусский государственный медиицнский университет

Целью исследования было оценить динамику обнаружения и коррекции ошибочных саккадиче-
ских движений глаз здоровыми испытуемыми (ЗИ) — 36 человек и больными рассеянным склерозом 
(РС) — 39 пациентов (возраст 18–40 лет) на предъявление визуальных и звуковых стимулов. Движе-
ния глаз регистрировались электро- и видеоокулографией. Испытуемых просили быстро поворачивать 
глаза в ту же (саккады) или противоположную сторону (антисаккады) вслед за визуальным стимулом, 
скачкообразно смещавшимся с центра на 20 град периферии экрана или на звуковой стимул, подавав-


