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(дофамина (ДА), γ-аминомасляной (ГАМК), гомованилиновой (ГВК) и 5-гидроксииндолуксусной (5-
ГИУК) кислот и других) в ткани больших полушарий (БП) и базальных ганглиев (БГ) мозга крыс 

проводили в хлорнокислых экстрактах методом ВЭЖХ с флуоресцентной детекцией. Для выявления 

значимости отличий между группами использовали однофакторный дисперсионный анализ и post-hoc 

тест Тьюки. Различия считали значимыми, если вероятность ошибочной оценки не превышала 5% 
(p<0,05). 

Результаты. Показано, что существенных изменений в содержании ГАМК, ДА и ГВК в ткани 

БП крыс с никотиновой зависимостью не происходило, наблюдалась тенденция к увеличению 
концентраций ДА и ГВК на 20–22% по сравнению с контрольной группой. В ткани БГ увеличилась 

концентрация ДА (на уровне тенденции) и происходило значительное увеличение концентрации 

основного метаболита катехоламинов – ГВК (до 3,01±0,07 нмоль/г, на 43% выше, чем в контроле). 
Наблюдаемые изменения могут свидетельствовать об ускорении оборота катехоламинов, в частности, 

ДА в базальных ганглиях. Отмечены изменения со стороны серотонинэргической системы. 

Обнаружено значимое снижение концентрации 5-ГИУК в БП крыс с никотиновой зависимостью на 

20,2% по сравнению с контролем. 
Установлено, что у животных, получавших цитизин и его производные, уровни ДА в ткани БГ 

сохранялись на контрольном уровне. Введение N-производных цитизина никотин-зависимым 

животным сопровождалось нормализацией уровней ГВК в ткани БГ, при этом значимые эффекты 
отмечены в группах животных, получавших цитизин, N-метил- и N-бензилцитизин. 

Введение субстанций цитизна и N-бензилцитизина животным с никотиновой зависимостью 

сопровождалось увеличением уровней 5-ГИУК в БП до контрольных значений. Эффект 3-гидрокси-4-

метоксибензилцитизина был менее выраженным. 
Заключение. Впервые показано нормализующее действие новых производных цитизина на 

обмен катехол- и индоламинов в больших полушариях и базальных ганглиях мозга крыс при 

никотиновой зависимости. N-метил- и N-бензилцитизин продемонстрировали наиболее выраженный 
нормализующий эффект на обмен биогенных аминов в изученных отделах головного мозга. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (Грант БРФФИ № М22УЗБ-040). 
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Актуальность. У пациентов, страдающих мочекаменной болезнью (МКБ), в силу 

многофакторности развития данной патологии схема медикаментозного лечения, диеты и питьевого 

режима должна быть строго индивидуализирована. Для эффективного лечения МКБ необходимо 

выявить нарушения минерального обмена и оценить характер метаболических процессов. Основой 
для принятия решений по профилактике и лечению МКБ является изучение состава мочевого камня, 

максимальная полнота которого может быть обеспечена использованием современных 

дорогостоящих диагностических анализаторов, что определяет низкую доступность их использования 
в практическом здравоохранении.    

Цель. Оценка информативности технологий анализа мочевых камней различной структуры с 

использованием качественных и количественных исследований для широкого применяя в практике 

врача-уролога.    
Материалы и методы исследования. Группу исследования составили 84 пациента с МКБ в 

возрасте 23–67 лет, проходивших лечение в урологическом отделении Минской областной 

клинической больницы. Качественный анализ состава мочевых камней выполнен комплексным 
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методом, сочетающим химические реакции (процессы переосаждения, продукты которых образуют 

кристаллы характерного габитуса) и микрокристаллоскопию. Параллельно проведен количественный 

анализ состава уролитов на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой 
(VISTA PRO, Varian, USA) для изучения макро- и микроэлементной структуры мочевого камня.  

Результаты. Мочевые камни классифицируются на следующие основные типы: оксалатные 

минералы – вевеллит и ведделлит; фосфатные – апатит, карбонатный апатит, брушит, струвит, 

витлокит; уратные камни представлены мочевой кислотой и уратом аммония; уролиты, образованные 
в следствии генетических нарушений – цистин, ксантин. 

В анализируемой коллекции уролитов по результатам качественного анализа и 

микроскопической идентификации на долю мочевых камней с оксалатным компонентом приходится 
72,4%: монооксалаты имеют место в 39,2% случаев; оксалатно-фосфатная ассоциации минералов 

составляет 25,4% и оксалатно-уратная – 7,8%. Конкременты из мочевой кислоты выявлены в 13,8% 

случаев. Инфекционные уролиты включают: струвит (2,4%), карбонатный апатит (5,2%), сочетания 
струвита с карбонатным апатитом (5,1%), урат аммония (0,4%). Из редко встречающихся мочевых 

камней нами диагностированы цистиновые (0,7%) и ксантиновые (0,1%).  

Биоэлементный состав уролитов, выполненных методом атомно-эмиссионной спектрометрии 

с индуктивно связанной плазмой, показал, что наибольший уровень Са констатирован в кальциево-
оксалатных (вевеллит, ведделлит) и фосфатных (кальция гидроксифосфат, кальция фосфат основной с 

карбонатом) камнях (25,56% и 19,73% соответственно) при минимальном его содержании (0,012%) в 

уратных (мочевая кислота, урат аммония). Mg преобладает в группе магний-аммоний-фосфатных 
камнях (2,51%) при чрезвычайно низкой его концентрации в уратных образцах (7,8x10-4 %). 

Процентное содержание P оказалось максимальным (13,47%) в группе уролитов, представленных 

фосфатными солями Са и Mg (при значениях 0,67% для оксалата кальция и 0,013% для уратных 
камней). Уровень К и Na составляет соответственно сотые и десятые доли процента, распределяясь во 

всех образцах приблизительно равновелико. Идентификация химических элементов, находящихся в 

очень низких концентрациях (части на миллион – ppm) показала долю содержания Al, Ba, Cu, Fe, Sr в 

исследуемых образцах в пределах от 0,037 до 254,6 ppm при наибольшем количестве цинка (546,3 
ррm) в фосфатных камнях. 

Заключение. Качественный экспресс-анализ химической структуры мочевых камней является 

достаточно информативным в диагностике основных химических типов уролитов у пациентов с МКБ.  
Имея низкие финансовые затраты, он доступен для широкого применения в лечебно-

профилактических учреждениях любого регионального уровня. Метод атомно-эмиссионной 

спектрометрии, позволяющий изучить количественное содержания в мочевом камне макроэлементов 

и микроэлементов с низким пределом обнаружения, расширяя потенциал специфической 
метаболической диагностики МКБ, рассматривается в настоящее время как перспективная 

технология. 
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Актуальность. Использование в медицине потенциала компьютерно-вычислительных 
методов «in silico trials» позволяет выявить на молекулярном уровне напряжение метаболических 

процессов при развитии патологии и реализует возможность практикующего врача принять 


