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В настоящее время научный прогресс сопровождается 
 изобретением новых, искусственно синтезированных 

наркотических веществ, что является актуальной проблемой 
в Республике Беларусь. Из года в год появляется все боль-
шее число новых наркотических веществ, преимущественно 
синтетического происхождения, которые вызывают сильней-
шую зависимость и необратимые психические расстройства. 
Широкое распространение отравлений ранее не встречавши-
мися наркотиками, представляет для врачей определенные 
трудности, связанные с клинической и лабораторной диагнос- 
тикой, а также с лечением больных и медицинским освиде-
тельствованием. Исследования в области использования син-
тетических каннабиноидов ограничены. Поскольку государства 
начали контролировать потребление и сбыт, многие синтетиче-
ские каннабиноиды только недавно были разработаны, так что 
информации о своих краткосрочных и долгосрочных послед-
ствиях достаточной нет. Отсутствуют какие-либо частные кли-
нические исследования и более масштабные общественные.

Химический состав курительных смесей может меняться, 
что затрудняет как их определение в биологических жидкостях, 
так и законодательное запрещение их оборота. В отечествен-
ной и зарубежной литературе представлено довольно мало 
данных о клинике, диагностике и лечении отравлений новыми 
наркотическими средствами, практически нет данных о по-
следствиях длительного употребления и синдромах отмен [3].

Клиническая картина опьянения в результате употребле-
ния курительных смесей весьма разнообразна и не имеет 
специфических признаков [6]. По некоторым данным, опьяне-
ние, вызванное употреблением синтетических каннабинои-

дов является более сильным, нежели при употреблении ма-
рихуаны, другие сообщают обратные сведения. Некоторые из 
таких веществ как AM – 694, HU-210, JWH – 015, JWH – 018, 
JWH – 019 и JWH – 073 в 66–800 раз обладают более мощ-
ным эффектом действия по сравнению с тетрагидроканнаби-
нолом [7]. 

Проведенные исследования в Великобритании показа-
ли, что большинство потребителейпредпочитают курительные 
смеси с эффектами близкими к марихуане. В то время как 
часть людей выбирает более мощные вещества по силе дей-
ствия, такие как Psyclone и Exodus Damnation. Логически 
можно предположить что, чем мощнее курительная смесь, 
тем более пагубное влияние она будет оказывать на здоро-
вье человека, однако, доказательств подтверждающих дан-
ное предположение нет [9].

Проведенный в Австралии онлайн опроспоказал, что основ-
ными причинами употребления курительных смесей являются:

– любопытство (сравнить с эффектами марихуаны) – 50%;
– законность – 39%;
– доступность (курительная смесь более доступна, чем 

марихуана) – 23%;
– ощущение хорошего настроения, расслабление (кури-

тельная смесь «Kronic») – 20%;
– альтернатива марихуане – 11%;
– курительная смесь была предложена друзьями – 10%;
– курительная смесь «Kronic» оказывает лекарственные 

эффекты – 9%;
– обезболивающий, противорвотный, анксиолитический, 

снотворный эффект;
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– способ прекратить или уменьшить употребление мари-
хуаны – 5% [10].

Колумбийский университет провел исследование для опре-
деления мотивации употребления синтетических каннабинои-
дов. Было обследовано 42 человека. Все участники иссле- 
дования употребляли длительно марихуану и синтетические 
каннабиноиды, 86% из которых более пяти дней в неделю. 
Подавляющее большинство исследуемых располагало инфор-
мацией о синтетической природе происхождения вещества, 
при этом 24% опрошенных предпочитали синтетический про-
дукт натуральному. Основными причинами употребления ку-
рительных смесей были трудности в определении наркотиче-
ского вещества в биосредах и заинтересованность в различ-
ных, незнакомых эффектах от приема вещества. Многие из 
участников эксперимента продолжили употребление синте-
тических каннабиноидов даже после ознакомления с зако-
ном, запрещающим их использование [8].

Исследования мотивов употребления алкоголя, прове-
денные в 1999 и 2005 годах украинскими учеными среди лиц 
от 20 до 60 лет выявили, что во всех возрастных группах до-
минируют мотивы социальной триады – традиционные, суб-
миссивные и псевдокультурные. Психологические мотивы были 
выражены меньше и характерны для более молодых людей. 
Атарактическая мотивация выражена больше у лиц старше 
30 лет. В группе 60 лет более выражена аддиктивная мотива-
ция (патологическое влечение) [4].

В общей выборке, включенных в исследование мужчин, 
страдающих алкогольной зависимостью, в белорусской попу-
ляции, ведущими оказались личностные мотивы [1]. Они за-
нимали три первых позиции, а преобладающими по частоте 
и выраженности являлисьатарактические мотивы, которые 
свидетельствуют об употреблении алкоголя в основном для 
нейтрализации своих негативных внутренних эмоциональных 
переживаний. Наиболее частыми из них являются тревога, 
внутренний дискомфорт, сниженное настроение. Атарактиче-
ские мотивы являлись ведущими у 43,7% обследованных. 
Традиционные мотивы, которые по мнению большинства чле-
нов общества считаются ведущими, занимают лишь 6 позицию 
и доминировали лишь у 6,5%. Сравнивая полученные данные 
с данными исследований украинских ученых, с использова-
нием этого же опросника, можно сделать вывод о том, что 
с течением времени несколько изменились приоритеты в мо-
тивации употребления алкоголя. В современном обществе 
увеличивается количество различных социальных факторов, 
приводящих к изменению эмоционального, душевного состоя-
ния. Использование алкоголя в качестве анксиолитическо- 
го или антидепрессивного средства является «оправданным» 
из-за его доступности. Ведущие позиции гедонистических и мо-
тивов гипреактивации подтверждают стремлении получить фи-
зическое и психическое удовольствие, выйти из состояния ску-
ки, пережить опыт эйфории, употребляя спиртное. Cубмиссив- 
ная мотивация (подчинение давлению других людей) имела 
самый низкий средний балл в общей выборке. Это свидетель-
ствует о том, что влияние окружения и давление с их стороны 
оказывает наименьшее влияние на потребление алкоголя [1].

Мотивы потребления гашиша имеют существенные раз-
личия в зависимости от стадии аддиктивного поведения. Для 
І стадии гашишной зависимости ведущими являются гедонис- 
тические и атарактические мотивы, в то время как для ІІ ста-
дии характерными являются абстинентные мотивы и мотивы 
гиперактивации, что свидетельствует о прочно сформировав-
шейся зависимости [5].

Схожих исследований по курительным смесям в Белару-
си не проводилось. Знания о причинах мотивации являются 
важными базовыми мероприятиями для последующего ока-
зания медико-психологической помощи, проведения реаби-
литационных мероприятий и программ.

Дизайн исследования. Одномоментное поперечное 
исследование методом «случай-контроль» с направленным 
формированием групп.

Цель исследования: провести анализпричин употреб- 
ления курительных смесей у лиц мужского пола из Республи-
ки Беларусь, для определения мотивационных факторов, 
влияющих на употребление курительных смесей у данной ка-
тегории лиц и обоснования профилактических мероприятий. 

Задачи: изучить наиболее значимые демографические 
характеристики у лиц мужского пола с зависимостью от ку- 
рительных смесей, контрольной группе и группе сравнения; 
определить социально-психологические, личностные и пато-
логические мотивы у лиц мужского пола с зависимостью от 
курительных смесей, контрольной группе и группе сравне- 
ния; провести сравнительный анализ полученных результатов 
между группами; полученные данные использовать для про-
филактики аддиктивного поведения у данного контингента.

Материалы и методы. Обследовано 115 субъектов муж-
ского пола в возрасте 15–34 лет. Основную группу (ОГ) соста-
вили 60 человек с зависимостью от курительных смесей. Конт- 
рольная группа (КГ) из 28 человек без аддиктивных проблем. 
Группа сравнения (ГС) из 27 человек с опиоидной зависимо-
стью. Исследуемые ОГ, КГ и ГС не отличались по основным 
социально-демографическим характеристикам и проходили 
стационарное лечение в ГУ РНПЦ психического здоровья, 
амбулаторное лечение в УЗ «Солигорская ЦРБ».

Для сбора анамнеза и основных социально-демогра- 
фических характеристик была использована «Шкала оценки 
уровня реабилитационного потенциала» (УРП, Дудко Т. Н., 2006)». 
Для исследования мотивационной сферы был использован 
опросник «Мотивы употребления наркотических веществ» 
(Завьялов В. Ю., 1989). Данные анамнеза были объективизи-
рованы сведениями родственников, а информация об аддик-
тивных проблемах верифицирована в соответствии с крите-
риями МКБ-10. Сведения прикреплены к первичной докумен-
тации исследуемых. Для верификации психического состояния 
применялось структурированное клиническое психиатриче-
ское и наркологическое интервью.

Все испытуемые после предоставления полной инфор-
мации о целях работы и предполагаемых результатах давали 
письменное согласие на участие в исследовании. Обследова-
ние проводилось не ранее, чем через 10 дней после конста-
тированного пациентом факта последнего употребления ку-
рительной смеси, при отсутствии клинических признаков со-
стояния отмены.

Критерии исключения. Из исследования исключались 
пациенты с острыми и хроническими соматическими заболе-
ваниями, систематически употребляющие другие (кроме ку-
рительных смесей) ПАВ, выраженными когнитивными нару-
шениями, мешающими целенаправленной коммуникации и 
выполнению тестов, другие расстройства, препятствующие 
выполнению заданий, отказ от участия в исследовании.

Статистическая обработка результатов исследования 
производилась при помощи программы SPSS-17.0 for Windows. 
С учетом показателей асимметрии, эксцесса, средних и медиа-
ны определено, что основные исследуемые показатели в вы-
борках удовлетворяют условиям нормального распределения, 
поэтому для статистической обработки данных применялись 
параметрические методы статистической обработки данных.

Результаты наиболее значимых демографических харак-
теристик представлены в таблице 1.

Анализируя данные, представленные в таблице следует 
отметить, что среди субъектов ОГ и ГС, по сравнению с субъ-
ектами КГ, больше удельный вес лиц, воспитывавшихся в де-
структивных семьях (p < 0,05). 

В ОГ и ГС больше (p < 0,05) лиц, имеющих отягощенную 
наследственностью по различным видам химических зависи-
мостей, по сравнению с КГ (данные таблицы). Среди лиц, 
страдающих опиоидной зависимостью доля наследственного 
фактора достоверно выше, чем в подгруппе лиц, употребляю-
щих курительные смеси.

Отличия по количеству лиц в подгруппах с высшим обра-
зованием можно объяснить тем, что в ОГ преобладают лица 
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проходящие обучение в различных учебных учреждениях, 
поэтому на момент обследования не имеют завершенного 
высшего образования и принадлежности к какой-либо про-
фессии. Отсутствие в ГС лиц с высшим образованием объяс-
няется их социальным статусом, связанным в основном с кли-
ническими последствиями болезненного процесса. Начало 
употребления ПАВ в молодом возрасте явилось препятствием 
для последующего получения образования.

Результаты таблицы указывают, что в ОГ и ГС достоверно 
больше лиц, привлекавшихся к уголовной и административ-
ной ответственности, по сравнению с КГ (p < 0,05). Эти данные 
не являются удивительными, так как употребление психо- 
активных веществ практически всегда ассоциировано с на-
рушением общепринятых норм поведения и законности, а, сле-
довательно, с привлечением к ответственности за содеянное. 

Результаты и обсуждение

Результаты статистической обработки полученных данных 
при исследовании мотивационной сферы с помощью опрос- 
ника «Мотивы употребления наркотических веществ» пред-
ставлены на рисунке.

Анализ данных рисунка следует проводить в двух аспек-
тах. Во-первых, провести анализ мотивационного профиля 
отдельно в каждой из исследуемых групп. Во-вторых, провес- 
ти сравнительный анализ показателей мотивов употребления 

наркотических веществ в исследуемых группах. В соответ-
ствии с рекомендациями автора опросника мотивы употребле-
ния являются актуальными при абсолютном значении более 
5 баллов. Следовательно, принимая во внимание данные ри-
сунка, все представленные мотивы употребления ПАВ прини-
мали во внимание при анализе полученных профилей данных.

Анализируя профиль ОГ следует отметить, что ведущее 
место занимают гедонистические мотивы, что говорит о же-
лании получить удовольствие от приема вещества. На втором 
месте по абсолютным показателям в баллах находятся ата-
рактические мотивы потребления ПАВ, отражающие желание 
снять негативные эмоциональные переживания. Аддиктив-
ные мотивы, занимающие третью позицию в профиле, свиде-
тельствуют о тяжести зависимости испытуемых в ОГ. 

В КГ преобладают личностные мотивы. Они занимают 
три первых позиции. Преобладающими по величине абсолют-
ных среднегрупповых показателей являются гедонистические, 
атарактические и мотивы гиперактивации. Самые низкие по-
казатели были получены по традиционным мотивам (рисунок).

В профиле ГС ведущие места занимают абстинентные, 
аддиктивные и гедонистическиемотивы. Два первых вида мо-
тивов относятся к патологической мотивации. Данное рас-
пределение мотивов употребления ПАВ указывает на тяжесть 
опиоидной зависимости, что отражается на видах мотивации 
употребления веществ данной группы, свидетельствующих 
о преобладании биологических механизмов обусловливающих 
данный вид мотивов. Субмиссивные мотивы имеют самые 
низкие показатели в данной группе, что еще раз подчерки- 
вает ведущую роль патологической мотивации и менее зна-
чимую связь влечения к ПАВ со средовыми факторами.

При сравнении профилей трех групп самые низкие сред-
негрупповыезначения практически по всем видам мотивов 
употребления были в КГ, что является вполне логичным. Не-
сколько выше в КГ, чем в ОГ и ГС, были показатели по субмис-
сивным мотивам, но без достоверной разницы абсолютных 
значений. 

Были получены достоверные различияпоказателей по 
традиционным мотивам в ОГ и КГ (12,68 и 8,54 баллов, соот-
ветственно). Отличий в показателях по данному виду мотивов 
в ГС (11,76 баллов) и ОГ не установлено. Не установлено до-
стоверных различий между показателями по субмиссивным 
мотивам в ОГ, КГ и ГС (10,8 баллов; 11,08 баллов; 10,2 баллов). 
Субмиссивные мотивы отражают низкое давление на субъек-
та со стороны референтной группы или других людей. Для по-
требителей курительных смесей (ОГ) более типичными являют-
ся псевдокультуральные мотивы (13,2 баллов), свидетельству-
ющие о стремлении человека приспособиться к ценностям 
референтной группы, включающий доступность употребления 
наркотических веществ, по сравнению с КГ (10,64 баллов, 
p < 0,05). Показатели по данному виду мотивов выше в ОГ по 
сравнению с ГС (12,72 баллов), но без значимых достовер- 
ных отличий.

При сравнении личностных мотивов были получены до-
стоверно более высокие показатели в ОГ по сравнению с КГ 
по всем трем составляющим, что говорит о потребности иссле-
дуемых ОГ к изменению своего эмоционального состояния. 
Более высокие значения по гедонистическим мотивам в ОГ 
свидетельствуют о стремлении к физическому и психическо-
му удовольствию от действия наркотиков в отличие от КГ 
(18,36 и 13,96 баллов соответственно). Более высокие дан-
ные по атарактическим мотивам отражают желание снять 
негативные эмоциональные переживания с помощью нар- 
котических веществ в ОГ – 15,57 баллов, в отличие от КГ – 
12,8 баллов. Достоверно более высокие значения по шкале 
гиперактивации в ОГ по сравнению сКГ (14,93 и 12,36 баллов) 
свидетельствуют о стремлении выйти из состояния скуки, без-
действия у испытуемых ОГ в отличие от КГ. В ОГ и ГС отсут-
ствовали достоверные различияпоказателей по данным ви-
дам мотивации, что говорит о схожести личностных мотивов 
при употреблении различных наркотических веществ.

Таблица 1. Результаты сравнительной характеристики 
социально-демографических показателей в исследуемых 

группах (в %)

Социально-демографические 
факторы

ОГ КГ ГС
p

1 2 3

Воспитание в деформиро-
ванной семье

45,7% 26,3% 44,4% P
2–1,3

 < 0,05

Воспитание вконфликтной 
семье

69,5% 62,9% 21,1% P
3–1,2

 < 0,05

Проживание отдельно 
от семьи

91,5% 89,5% 85,2% –

Отягощенная наследствен-
ность по химической зависи-
мости

39% 10,5% 62,9% P
1–2-3

 < 0,05

Злоупотребление ПАВ 
жены/сожительницы

17,5% – 44,4% P
1–3

 < 0,05

Среднее образование 
(обучение в школе)

45% 32% 41% –

Среднее-специальное обра-
зование

50% 54% 59% –

Высшее образование 5% 14% – P
1–2

 < 0,05

Наличие профессии 42,4% 79% 67% P
1–2,3

 < 0,05

Привлечение к администра-
тивной/уголовной ответ-
ственности

58,4% 26,3% 100% P
1–2-3

 < 0,05

* – p < 0,05 (ОГ-КГ)
** – p < 0,05 (ОГ-ГС-КГ)

Рисунок. Уровни мотивов употребления ПАВ (в баллах) 
по опроснику В. Ю. Завьялова 
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Установлено, что у субъектов из ОГ и ГС достоверно более 
высокие показатели, по сравнению с КГ, по абстинентным 
мотивам, отражающим желание снять абстинентный синдром, 
улучшить самочувствие и аддиктивным мотивам, свидетель-
ствующим о пристрастии к наркотику, желанию вызвать со-
стояние наркотической интоксикации по сравнению с КГ. По-
казатели по абстинентной и аддиктивной мотивации были до-
стоверно выше в ГС (употребляющих опиаты) по сравнению 
с ОГ (соответственно, абстинентные 21,44 и 15,36 баллов; 
аддиктивные 19,32 и 14,34 баллов), что свидетельствует о бо-
лее выраженном пристрастии и более тяжелом состоянии 
отмены у потребителей опиатовпо сравнению с потребите- 
лями курительных смесей. В то время, как по самоповрежда-
ющим мотивам отсутствуют достоверные различия показате-
лей в трех группах.

При сравнении мотивационной сферы потребления ку-
рительных смесей ОГ и КГ результаты достоверно отличались 
в большинстве случаев, за исключением субмиссивных моти-
вов и самоповреждающих мотивов. Данные в ОГ существен-
но не отличаются от показателей в ГС, что говорит об устой- 
чивой потребности индивида в употреблении наркотических 
веществ, котораяотраженав структуре мотивов и выражает-
ся положительным отношением, интересом к ПАВ в силу их 
эмоциональной привлекательности. 

Более высокие показатели по субмиссивной мотивации 
в КГ свидетельствует о том, что субъекты данной группы чаще 
употребляют ПАВ под влиянием знакомых лиц из ближайшего 
окружения или под их давлением, а не в силу собственного 
желания.

Приоритетная роль гедонистических мотивовв ОГ отра-
жает стремление этих субъектов получить физическое и пси-
хологическое удовольствие от действия курительных смесей. 
Поэтому нахождение их среди ведущих у подростков и моло-
дежи не вызывает удивления и является вполне закономер-
ным для данного контингента. Преобладание среди ведущих 
мотивов употребления атарактической мотивации в ОГ сви-
детельствует о внутренних личностных проблемах у исследуе-
мых. Курительные смеси они принимают в связи с желанием 
нейтрализовать негативные эмоциональные переживания. 
Чаще всего в роли негативных эмоциональных переживаний 
выступают тревога, напряжение либо депрессивный фон. В со-
временном обществе увеличивается количество различных 
социальных факторов, приводящих к изменению эмоциональ-
ного, душевного состояния. Использование ПАВ в качестве 
анксиолитических или антидепрессивных средств являются 
«оправданным» из-за их доступности. 

Значимая роль атарактических МПА в ОГ и ГС может сви-
детельствовать о дисгармонии во внутреннем душевном со-
стоянии и проблемах в эмоциональной сфере у современного 
поколения молодых людей и подростков. Отличительной ха-
рактеристикой является то, что субъекты ОГ применяют не- 
адаптивные стратегии для коррекции состояния, в виде упо-
требления ПАВ, а лица КГ ищут альтернативные варианты. 
По данным литературы атарактические мотивы употребления 
ПАВ являются преобладающими при патохарактерологиче-
ском и психопатологическом типах девиантного поведения 
и формируются при таких симптомах как тревожный, фобиче-
ский, депрессивный, дисфорический [2]. 

Гедонистические МПА отражают стремление употребить 
алкоголь для эйфоризирующего эффекта, способствующего 
быстрому и резкому повышению настроения, благодушия [2]. 
Поэтому нахождение их среди ведущих в ОГ не вызывает 
удивления и вполне оправдано. В ОГ абсолютные показатели 
погедонистическиммотивы употребления ПАВ выше, чем ата-
рактическиемотивы употребления ПАВ. Гедонистические мо-
тивы употребления мотивы употребления ПАВ могут высту-
пать продолжением атарактических, но несколько отличают-
ся по сути. Атарактическиемотивы употребления ПАВ имеют 
цель приведение эмоционального состояния в норму, а гедо-

нистические способствуют повышению настроения. Поэтому 
их более высокие значения в ОГ отражают стремление полу-
чить удовольствие от употребления психоактивных веществ. 
В ОГ употребляют синтетические каннабиноиды для получе-
ния удовольствия и лишь потом для коррекции эмоционально-
го дискомфорта. Гедонистические мотивы употребления ПАВ 
являются типичными для аддиктивного поведения у данного 
контингента и отражают стремление ухода от реальности. 

Следует обратить внимание на то, что, несмотря на не-
большой стаж употребления курительных смесей абстинент-
ные мотивы, относящиеся к патологическим (биологическим) 
мотивам, входят в тройку ведущих мотивов употребления. Это 
подтверждает тяжесть аддиктогенного действия курительных 
смесей и последствий, вызываемых ими. Самое незначитель-
ное влияние имеют субмиссивные мотивы, которые свиде-
тельствуют незначительном влиянии (давлении) на употреб- 
ление курительных смесей сверстников или определенных 
референтных групп.

По результатам исследования мотивов употребления 
алкоголя (МПА) у лиц подросткового и молодого возраста, 
страдающих алкогольной зависимостью, в отличие от потре-
бителей курительных смесей, в тройку ведущих МПА, кроме 
атарактических и гедонистических мотивов, вошли псевдо-
культуральные МПА, а не абстинентные [1]. Сравнительный 
анализ ведущих мотивов употребления ПАВ у потребителей 
синтетических каннабиноидов и зависимых от алкоголя сви-
детельствует о более тяжелых последствиях при употреблении 
синтетических каннабиноидов на нейробиологические суб-
страты, вовлекающиеся в формирование зависимостиот дан-
ного вида ПАВ. Следует отметить, что у потребителей опиоидов 
абстинентные и аддиктивные МПА являются ведущими. По по-
лученным данным можно предположить что, несмотря на су-
ществующее в популяции подростков и молодых людей мне-
ние о «безобидности» курительных смесей они являются бо-
лее коварными, чем алкоголь и сравнимы по аддиктогенному 
действию и последствиям с тяжелыми наркотическими ве- 
ществами.

Данное исследование является хорошим подспорьем для 
прогнозирования профилактических мероприятий в данной 
социально-демографической группе. При проведении профи-
лактики употребления курительных смесей желательно обра-
щать внимание на установленные в работе прогностически 
неблагоприятные мотивационные факторы. Выявленные мо-
тивы употребления наркотических веществ могут являться 
«мишенями» профилактических, коррекционных и образова-
тельных программ. Условия проведения профилактических 
и медицинских мероприятий желательно проводить с учетом 
специфики различных социальных групп.

Выводы

1. У лиц, страдающих зависимостью от курительных сме-
сей доминирующими являются гедонистические, атарактиче-
ские и абстинентные мотивы употребления ПАВ, отражающих 
проблемы в эмоционально-кинестетической сфере и указы-
вающих на тяжесть зависимости. 

2. В мотивационном плане потребители курительных сме-
сей и лица, употребляющие опиоиды, существенно не отлича-
лись, за исключением абстинентных и аддиктивных мотивов, 
свидетельствующих о более тяжелой зависимости у потреби-
телей опиоидов. 

3. Более высокие показатели по всем мотивам потребле-
ния ПАВ в группе потребителей курительных смесей по срав-
нению с субъектами из группы контроля свидетельствуют о бо-
лее выраженных мотивационных тенденциях к употреблению 
ПАВ среди представителей данной референтной группы.

4. При проведении профилактики употребления куритель-
ных смесей желательно обращать внимание на особеннос- 
ти мотивационной составляющей у лиц мужского пола, для 
обоснования профилактических и лечебных мероприятий.
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М. П. Смирнова, Л. Н. Кузьмина

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ МИАСТЕНИИ 

И ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЕ

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина

Цель исследования состояла в определении изменений состояния гуморального и клеточ-
ного иммунитета у больных миастений в зависимости от характера изменений вилочковой 
железы и клинической формы заболевания. Было проведено комплексное обследование 93 па-
циентов с миастенией с помощью общих клинических, иммунологических и неврологических 
методов обследования. Иммунологическое исследование включало изучение показателей 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Было установлено, что миастения сопро-
вождается угнетением Т-системы иммунитета, значительным ростом уровня антител, 
В-лимфоцитов, Т-киллеров, иммуноглобулинов класса G и M, малых циркулирующих им-
мунных комплексов. Более тяжелые иммунологические изменения выявлены у больных с ге-
нерализованной формой миастении в сочетании с тимомой.

Ключевые слова: миастения, иммунная система, тимома. 

m. P. Smyrnova, l. n. Кuzmina

feaTUreS of THe ImmUne SYSTem In PaTIenTS 
WITH dIfferenT formS of mYaSTHenIa graVIS 
and HISTologICal CHangeS In THe THYmUS

The aim of the study was to determine the changes in the state of humoral and cellular immunity 
in patients with myasthenia gravis, depending on the nature of the changes of the thymus gland 
and the clinical form of the disease. There were formed the complex investigation at 93 patients with 
myasthenia gravis with the help of clinical neurological and immunological methods. The immunological 
methods are including the investigation of the indexes the cellular and humeral immunological sides. 
There were marked that myasthenia gravis characterize the distribution of T-system and high increase 
of antibody lever (B-lymphocytes, T-killers, immunoglobulin’s G and M, little circulate immune complexes. 
There were established the dependence between the degree movement disorders at myasthenia and immune 
disorders. More difficult immune’s disorders are present at patients with thymoma myasthenia 
and general form of the myasthenia.

Key words: immune system, thymoma, myasthenia.


