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напряжения (ИН) все футболисты разделены на три группы по типу вегетативной регуляции 

сердечного ритма (ВРСР): ваготония (ИН≤50 у.е.), нормотония (50≤ИН≤200 у.е.), симпатикотония 

(ИН≥200 у.е.) [Р.М. Баевский и соавт.]. 
Полученные данные статистически обрабатывались в программе Statistica 10. Достоверность 

различий определяли по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты. Все исследуемые футболисты разделены на три группы по типу ВРСР: 

ваготония (34%), нормотония (51%), симпатикотония (15%). Значения интегрального показателя ОФР 
(оценка функции равновесия) при поддержании ДС с параллельным подсчётом передач у 

футболистов с нормотоническим и ваготоническим типами ВРСР были соответственно выше на 24% 

(p<0,05) и 29% (p<0,05), а при подсчёте голов – на 21% (p<0,05) и 26% (p<0,05) по сравнению с 
футболистами с симпатикотоническим типом регуляции. Скорость перемещений ЦД, напротив, при 

поддержании ПБ в двухопорной стойке с параллельным решением когнитивных задач оказалась 

значительно более высокой у футболистов с симпатикотоническим типом ВРСР по сравнению с 
таковой у футболистов двух других типов регуляции. 

Заключение. Таким образом, футболисты с нормотоническим и ваготоническим типами 

ВРСР по сравнению с симпатикотоническим типом демонстрируют более высокий уровень 

поддержания позы в условиях одиночного поддержания ДС, а также при добавлении параллельной 
когнитивной задачи. Вместе с этим у футболистов с нормотонией и ваготонией в регуляции ритмом 

сердца отмечается более экономный вариант поддержания ПБ при выполнении ДЗ, чем у 

футболистов с симпатикотонией.  
Полученные данные дополняют имеющиеся представления о механизмах, обеспечивающих 

выполнение ДЗ и будут полезны для футболистов в качестве маркерных характеристик эффективного 

поддержания позы в условиях, усложненных параллельной когнитивной деятельностью. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (грант Б23М-038). 
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из 

ведущих причин заболеваемости и смертности в пульмонологии [Балашов М.А. и др., 2019]. Развитие 

ХОБЛ зависит от внутренних и внешних факторов риск. К внутренним относят генетику, пол, 
реактивность дыхательных путей. Внешние факторы риска включают в себя вдыхание токсических 

веществ, курение, загрязнение воздуха, социальный и экономический статус, профессиональные 

факторы риска. Причиной обострения и развития ХОБЛ могут быть факторы неинфекционной 
природы, ведущая роль принадлежит атмосферным поллютантам [Овчаренко С.И., 2010]. 

Цель: установить наличие причинно-следственных связей в системе «загрязнение 

атмосферного воздуха – заболеваемость населения» г. Минск, оценив степень загрязнения воздуха 
города Минска. 

Материалы и методы исследования. Открытый ретроспективный анализ. Оценка качества 

атмосферного воздуха проводилась на основании данных исследований ГУ «Минский городской 

ЦГЭ» по КИЗА в г. Минск в динамике за период 2019–2021 годы и по информации информационно-
аналитического центра комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 

комитета.   

Результаты. Легочные альвеолы представлены большой поверхностью всасывания, 
небольшой толщиной мембран, усиленным кровотоком, отсутствуют дополнительные барьеры для 
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задержки патогенных веществ. Вещества поступают в кровь в малом круге кровообращения и 
распространяются в организме, минуя систему детоксикации.  

Патогенез возникновения обострения ХОБЛ при попадании триггерных веществ: воспаление 

локализовано в мелких дыхательных путях, после распространяется на интерстициальную ткань, 

паренхиму лёгких, приводит к деструкции эластического каркаса стенок альвеол и формированию 
эмфиземы лёгких. Происходит аккумуляция нейтрофилов, цитотоксических СD8+ Т-клеток и 

макрофагов [Чечулин А.Г. и др., 2022].   

Приоритетными поллютантами являются диоксид серы, моноксид углерода и диоксид азота. 
Диоксид азота в концентрациях значительно превышающих предельно допустимую концентрацию 

способствует развитию отека верхних дыхательных путей. При контакте с влагой образуются 

азотистая и азотная кислоты, способные нарушать физиологическую целостность стенки альвеол.  
В период с 2019 по 2021 г. КИЗА был оценен как низкий (КИЗА≤5). Суммарный показатель 

загрязнения атмосферного воздуха соответствовал допустимому значению («Р» до 3,0). Выявлена 

высокая прямая зависимость между уровнем первичной заболеваемости ХОБЛ и КИЗА (коэффициент 

корреляции 0,839, t-критерий Стьюдента 1,543); ХОБЛ и суммарным показателем загрязнения 
атмосферного воздуха (коэффициент корреляции 0,762, t-критерий Стьюдента 1,177). 

Заключение. При анализе влияния поллютантов, содержащихся в атмосферном воздухе г. 

Минска за 2019–2021 гг., выявлена взаимосвязь между динамикой выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ и первичной неинфекционной заболеваемостью органов дыхания. Выявленная 

в результате исследования прямая зависимость свидетельствует о необходимости более тщательного 

мониторинга качества атмосферного воздуха, разработки и дальнейшего усовершенствования 

профилактических мероприятий, в том числе повышения информированности о дополнительных 
факторах риска развития данной патологии. 
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Актуальность. Из классических и современных источников известно, что активация 

обонятельных рецепторов вызывает такие физиологические эффекты, как слюноотделение, изменение 

аппетита и деятельности всех висцеральных систем с формированием эмоционального состояния. 
Именно такие процессы характеризовал в свое время И.А. Булыгин [Булыгин, 1971] как часть 

сложной интероцептивной реакции организма. Сегодня продолжает сохранять актуальность 

направление работ, выявляющих вклад обонятельной сенсорной системы в вегетативное обеспечение 
процессов в организме.  

Цель исследования заключалась в оценке реакции автономной нервной системы человека по 

показателям вариабельности сердечного ритма при предъявлении запаховых раздражителей 

(пряностей, цветочных и едких). 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили с помощью аппаратно-

программного комплекса «Варикард» с привлечением в качестве испытуемых студентов 

биологического факультета БГУ (20 человек). Регистрировали и анализировали ВСР методом 
кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому.  

Первым этапом исследования была регистрация фоновой записи электрокардиограммы (ЭКГ) 

в течении 5 минут. Запись проводилась исходя из необходимых для фона условий (затемнённая 

комната, отсутствие стрессовых факторов, комфортная температура, промежуток после еды около 2 
ч). Для анализа результатов использовались записи ЭКГ во втором стандартном отведении в 

положении испытуемого сидя.  


