
ÄÎÑßÃÍÅÍÍß Á²ÎËÎÃ²¯ òà ÌÅÄÈÖÈÍÈ42

Зміни в організмі, пов’язані
з декомпресією і зниженням
температури зовнішнього се-
редовища, на перших порах
полегшували стан травмова-
них. У цьому періоді в перифе-
ричних тканинах відбувалося
відновлення кровообігу. Де-
компресія знімала підвищене
навантаження на серце, що
підтверджувалося зниженням
рівня АсТ на 35 %, а АлТ — на
25 %. З нормалізацією крово-
току в периферичних ткани-
нах відбувалося, очевидно, ви-
мивання токсичних продуктів,
що нагромадилися в цих тка-
нинах раніше (внаслідок цент-
ралізації кровообігу і впливу
підвищеного барометричного
тиску). У крові за рахунок ін-
токсикації знову спостеріга-
лося зростання ферментатив-
ної активності, концентрації

«середніх молекул», низькомо-
лекулярних сполук обміну (бі-
лірубіну, сечової кислоти,
креатиніну). На фоні ендоген-
ної інтоксикації у потерпілих
посилювалася тахікардія і зни-
жувався артеріальний тиск.
Таким чином, біохімічні до-

слідження, проведені у шах-
тарів після інтенсивного фізич-
ного навантаження і в динаміці
після травми, показали, що фак-
тори шахтного середовища і
самого вугільного виробництва
здатні викликати стрес і зміню-
вати перебіг травматичної хво-
роби. Найбільшу патологічну
роль у цьому процесі відіграє
фактор зміни барометричного
тиску — декомпресія. Вона
сприяє вивільненню токсичних
речовин із тканин і за рахунок
токсемії обтяжує перебіг трав-
матичної хвороби.
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РОЛЬ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕ-

РЕДОВИЩА ГЛИБОКИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ У ПАТО-
ГЕНЕЗІ ТЯЖКОЇ МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ У ШАХТАРІВ

У потерпілих з тяжкою механічною травмою, отрима-
ною в умовах глибоких вугільних шахт, проводили
клінічне обстеження і взяття крові для подальшого біохі-
мічного аналізу. Обстеження виконували на місці травми,
після підйому на поверхню і в санпропускнику лікарні.
Потерпілі доставлялися до стаціонару гірничорятуваль-
ною службою. Внаслідок дослідження було встановлено,
що фактори зовнішнього середовища глибоких вугільних
шахт змінюють клінічний перебіг травми і шоку. Високий
барометричний тиск сприяє централізації кровообігу і по-
силює його при травмі. Внаслідок цього знижується кро-
вовтрата, однак одночасно збільшується навантаження на
міокард і росте гіпоксія в тканинах периферичних органів.
Декомпресія внаслідок підйому на поверхню відновлює
порушений гіпербарією кровообіг. Вимивання з перифе-
ричних тканин токсичних продуктів метаболізму поси-
лює тяжкість стану потерпілих. Клініка інтоксикації, як
правило, розгортається на госпітальному етапі.

Ключові слова: глибокі вугільні шахти, тяжка механічна
травма, інтоксикація.

UDC 616-001.35
V. М. Yelsky, S. Yе. Zolotukhin, Yu. Ja. Кryuk
ROLE OF UNFAVORABLE CONDITIONS OF AN EX-

TERNAL ENVIRONMENT OF DEEP COLLIERIES IN A
PATHOGENESIS OF A SERIOUS MECHANICAL TRAU-
MA IN MINERS

In victims with heavy mechanical trauma, received in con-
ditions of deep coal mine, it was conducted clinical inspec-
tion and blood drawing for consequent biochemical analy-
sis. The inspection was carried out at the incident place, after
lifting on the ground and at the sanitary inspection room of
the hospital. The victims were delivered to the hospital by
mine-rescue service. As a research result it was established,
that the factors of external environment of deep coal mine
change the clinical course of the trauma and shock. High bar-
ometric pressure favors centralization of the blood circula-
tion  and increases it by trauma. Therefore the loss of blood is
decreased, however, simultaneously loading on myocardium
increases and hypoxia in peripheral organs tissues increases.
Decompression, as a result of lifting, restores the disturbed
blood circulation. Washout of toxic metabolism products
from peripheral tissues increases the severity of injury. An
intoxication clinic, as a rule, displays itself at a hospital stage.

Key words: deep collieries, serious mechanical trauma,
intoxication.
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природы (ЭМП) привлекает вни-
мание неврологов, гигиенистов,
специалистов профпатологии.

Интенсивное внедрение в
среду обитания источников
электромагнитной природы



¹ 2 2003 43

(РЛС, РТС и др.) в последние
годы резко интенсифицирова-
лось.
По данным гигиенистов,

уровень ЭМ-излучений в насе-
ленных местах значительно
превышает радиофон Земли и
гигиенические нормативы [8].
По мнению этих авторов,
«…Учение о биологических
аспектах ЭМП — новая от-
расль науки».
Цель нашей работы — в

условиях эксперимента изу-
чить динамику условных реф-
лексов, электрическую актив-
ность разных отделов подкор-
ки некоторых анализаторов
под влиянием СВЧ-поля.

Материалы и методы
исследований

Опыты проведены в хрони-
ческом эксперименте на двух
беспородных собаках-самцах
по схеме одновременной реги-
страции электрической актив-
ности ряда образований мозга
и периферического нерва на
фоне осуществления условно-
рефлекторной деятельности
[2]. В схеме задействовано два
физиологических метода: ме-
тод электроэнцефалографии,
позволяющий определить функ-
циональное состояние мозга и
метод условных рефлексов.
У животных вырабатыва-

лись условные рефлексы на
звуковой раздражитель. На
стук метронома 120 уд/мин
силой 63 дб (М+) животные
поднимали правую заднюю
лапу. На стук метронома
60 уд/мин силой 60 дб (М–) жи-
вотные, как правило, лапу не
поднимали.
После стойкого упрочения

рефлексов животным под тио-
пенталовым наркозом с помо-
щью стереотаксического при-
бора по методикам Н. Н. Лю-
бимова и Л. Г. Трофимова [6]
и В. Г. Филимонова [7] были
вживлены электроды в глу-
бинные структуры мозга и
правый седалищный нерв.
Пользовались координатами
атласа мозга собаки О. С. Анд-
рианова и Т. А. Меринг [1].
Изучали электрическую ак-
тивность хвостового ядра,

внутреннего коленчатого те-
ла, среднедорзального ядра,
задневентрального ядра, лате-
ральной группы ядер (ltp, lta,
lti) таламуса, заднего столба
свода, уздечки и седалищного
нерва.
После неоднократной реги-

страции исходных данных в
покое и при действии звуко-
вых условных раздражителей
(М+ и М–) собак подвергли об-
щему воздействию СВЧ-поля
с помощью терапевтического
аппарата «ЛУЧ-58» (частота
(2375±50) мГц, длина волны
— 12,6 см); ППМ — 400 мВт/см2,
однократно, в течение 4 ч. Ап-
парат работал в непрерывном
режиме. Коэффициент пара-
зитной мощности по частоте
50 Гц составлял от 2 до 10 %,
максимальная выходная мощ-
ность генератора — 180 Вт.

 Уровень интенсивности
СВЧ-поля устанавливали с
помощью прибора ПЗ-9 — из-
мерителя плотности потока
энергии (ППЭ), предназначен-
ного для измерения ППЭ не-
прерывных и средних значений
импульсно-модулированных
излучений в диапазоне от 0,3
до 37,50 гГц, погрешность из-
мерителя прибора не более
±30 %.
Регистрация биопотенциа-

лов изучаемых структур ве-
лась одновременно усилителем
переменного тока с выходом
на шлейфный осциллограф и
дублировалась с выходом на
прибор магнитной записи до
облучения непосредственно
(через 1–2 мин) после облуче-
ния и на 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11-й дни
восстановительного периода.
После эксперимента животных
выводили из опыта для гисто-
логических исследований обра-
зований головного и спинного
мозга, седалищных нервов.
Для определения характерис-

тики биопотенциалов нерва и
оценки реакций эксперимен-
тальных животных, кроме ви-
зуального анализа записей,
использовали ряд статисти-
ческих показателей (табл. 1).
Определяли:
1) частоту и амплитуду ко-

лебаний биопотенциалов;

2) изменение удельного
веса участков повышенной
биоэлектрической активности
отдельных ядер по отношению
к длительности действия зву-
ковых условных раздражите-
лей (М+ и М–);

3) изменение степени корре-
ляции колебаний биопотенци-
алов исследуемых образова-
ний мозга облученных СВЧ-
полем животных.
Кончики отводящих элект-

родов располагались в голов-
ке хвостатого ядра, внутрен-
нем коленчатом теле, средне-
дорзальном ядре, задневент-
ральном ядре, латеральной
группе (ltp, lta, lti) ядер тала-
муса, заднем столбе свода,
уздечке, которые относятся к
разным  анализаторам, и  в
правом  седалищном  нерве.
Верификация гистологичес-
кая.

Результаты исследований
и их обсуждение

Изменения статистических
показателей электрической ак-
тивности седалищного нерва в
период осуществления услов-
но-рефлекторного ответа на
действие условных раздражи-
телей представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что кроме

изменения среднего числа им-
пульсов, сопутствующих по-
явлению УР-ответа (N) и сред-
них латентных периодов  (λ1,
λΙΙ) изменяются и другие пока-
затели функции нерва — сред-
няя частота серии импульсов,
сопутствующих началу (ν1) и
окончанию  (νΙΙ ) УР-ответа,
среднее отношение суммарной
длительности серии импуль-
сов, сопутствующих ответу, к
длительности УР-ответа (d).
Показатель ν1 до облучения со-
ставлял 177, непосредственно
после облучения — 156, в пос-
ледующие дни опытов снижал-
ся до 31 (6-й день) и 27 (9-й
день); показатель νΙΙ  непосред-
ственно после облучения сни-
зился почти в 2 раза и продол-
жал снижаться в последующие
дни опытов. Показатель d, на-
оборот, повышался и на 5-й
день опыта достигал макси-
мальной величины.
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Учитывая высокую досто-
верность изменения всех ста-
тистических показателей био-
потенциалов нерва после об-
лучения СВЧ-полем и измене-
ния характера условных реф-
лексов на действие звуковых
раздражителей, можно с уве-
ренностью говорить, что эти
изменения произошли в ре-
зультате действия СВЧ-поля
на головной мозг, которые
отразились на процессах выс-
шей  нервной  деятельности
(ВНД).
Внешне, кроме изменения

условных рефлексов, регист-
рировались нарушения пове-
дения облученных животных.
Уже с первых дней после облу-
чения в поведении животных
появлялись патологические из-
менения. Выявлены нарушения
пищевого поведения (живот-
ные отказывались от пищи);
патология оборонительного
поведения (у животных усили-
вались активно-оборонитель-
ные реакции); патология эмо-
ций (у животных появлялся
страх к предметам на пути
следования, на которые до об-
лучения они не обращали вни-
мания); патология памяти, ко-
торая проявлялась в наруше-
нии формы и фазы памяти —
восприятие сигнала, его фикса-
ция и воспроизведение, в нару-
шении дифференцировок, вы-
падении условных рефлексов,
нарушении срока периодов
осуществления УР-ответа.
Патологические изменения

в поведении животных корре-
лировали с изменениями ха-
рактера условных рефлексов.
На рис. 1 видно, что основные
показатели функции нерва
СКИ и СЛП повышались и со-
ставляли соответственно 83 и
0,10. На 1-й день п/о условные
рефлексы осуществлялись при
резком снижении СКИ (22 вме-
сто 83) и повышении до 0, 25
СЛП. Произошло перераспре-
деление функции показателей.
УР-ответ осушествлялся при
сниженном в 3 раза СКИ и
увеличении в 5 раз СЛП по
сравнению с нормой.
На 5-й день величина этих

показателей несколько повы-
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шалась и и резко снижалась на
6-й день п/о. Показатели сни-
жались до конца эксперимен-
та.
Таким образом, на основа-

нии достоверных изменений
показателей электрической
активности и функции нерва
при осуществлении УР-ответа
на звуковые раздражители
(см. табл. 1, рис. 1), установ-
лен новый факт влияния СВЧ-
поля на ВНД. Он заключается
в том, что функция эффектор-
ного звена рефлекторной дуги
двигательного анализатора
значительно снижается. Эта
функция находится в зависи-
мости от состояния централь-
ного и сенсорного его звеньев.
Динамика изменения элект-

рической активности подкор-
ковых образований мозга при
осуществлении УР-ответа на
звуковой раздражитель облу-
ченных СВЧ-полем животных
представлена на рис. 2. Видно,
что реакция исследуемых об-
разований мозга на действие
звуковых условных раздражи-
телей неоднозначна. Реакция
внутреннего коленчатого тела
(1) и латеральной группы ядер
таламуса (3) снижается, реак-
ция хвостатого ядра (2) — по-
вышается. Реакция задневент-
рального ядра таламуса (4)
снижается с 9-го дня п/о; реак-

ции среднедорзального ядра
таламуса (5), заднего столба
свода, уздечки (6) не выраже-
ны на всем протяжении экспе-
римента.
Достоверные изменения эле-

ктрической активности под-
корковых образований мозга
при осуществлении условно-
рефлекторного ответа на зву-
ковые раздражители свиде-
тельствуют об установлении
второго нового факта — вли-
яния СВЧ-поля на физиологи-
ческие процессы внутреннего
коленчатого тела, латеральной
группы ядер таламуса, хво-
статого ядра, задневентраль-
ного ядра таламуса, имеющие
отношение к функции ВНД.
Таким образом, на основа-

нии выявленных изменений
электрической активности
ряда подкорковых образова-
ний мозга в период осущест-
вления УР-ответа на действие
звуковых условных раздражи-
телей у облученных животных
можно сделать вывод, что в
процессах формирования ВНД
в условиях патологии, кроме
коры головного мозга, могут
принимать участие образова-
ния подкорки. Реализацией на-
рушенных процессов ВНД у
облученных животных являет-
ся их конечный результат: из-
менение поведенческих реак-

ций и нарушение условных ре-
флексов.
Изложенные факты можно

интерпретировать таким об-
разом: снижение и повышение
электрической активности от-
дельных подкорковых образо-
ваний отражают неустойчи-
вость физиологических про-
цессов мозга под влиянием
СВЧ-поля. Но можно интер-
претировать и по-другому:
специфической функцией этих
образований и степенью при-
частности их к процессам
ВНД в неблагоприятных усло-
виях — при развитии патоло-
гических состояний мозга.

Выводы

Как показали наши опыты,
из всех подкорковых образо-
ваний мозга у интактных жи-
вотных к функции ВНД имела
отношение только латераль-
ная группа ядер таламуса,
нейроны которых играют важ-
ную роль в функционировании
двигательных условных реф-
лексов.
Полученные данные о дея-

тельности мозга интактных и
облученных СВЧ-полем жи-
вотных пополняют современ-
ные представления о механиз-
мах нарушения ВНД в плане
системной патологии мозга
[3–5].
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Рис. 2. Изменение электрической активности под-
корковых образований мозга собаки после облучения
СВЧ-полем (400 мВт/см2, однократно, 4 ч)

Обозначения: N — норма (до облучения); 1, 2, 3 —
уровень активности; (1) — внутреннее коленчатое
тело; (2) — головка хвостатого ядра; (3) — латераль-
ная группа ядер таламуса; (4) — задневентральное
ядро таламуса; (5) — среднедорзальное ядро таламу-
са; (6) — задний столб свода, уздечка
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УДК 612.82:614.875:537.86
В. С. Белокриницкий
ВЛИЯНИЕ СВЧ-ПОЛЯ НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ В УС-

ЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследованы влияния СВЧ-поля (частота 2375±50 мГц,

мощность 400 мВт/см2, экспозиция 4 ч) на оборонитель-
ные рефлексы, электрическую активность различных под-
корковых образований и поведенческие реакции экспери-
ментальных животных. Проанализированы нарушения
ВНД и функции подкорковых образований мозга в вос-
становительном периоде.

Ключевые слова: СВЧ-поле, условный оборонительный
рефлекс, электрическая активность подкорковых образо-
ваний.

UDC 612.82:614.875:537.86
V. S. Belokrinitsky
THE INFLUENCE OF SUPER-HIGH FREQUENCY

ELECTROMAGNETIC FIELD ON  THE BRAIN IN
CONDITION OF EXPERIMENTS

It is established the data about the influence over high
electromagnetic spectrum (frequency 2375±50 mHz, power —
400mVt/sm2, exposition 4 hour) on defensive conditioned
reflexes, electrical activity of different subcortex structures
and behavior reactions of the experimental animals. It is
analyzed the disturbances of high nervous activity, functional
peculiarities of subcortex in restoration period.

Key words: SHFE-field, conditioned defensive reflex,
electrical activity of the subcortex.

П’ятдесят мільйонів людей
у світі страждають на епілеп-
сію [2]. Це найбільш загальне
серйозне неврологічне захво-
рювання, яке зустрічається у
розвинених країнах з часто-
тою 50–70 випадків на 100 000
населення. У країнах, що роз-
виваються, ці показники вищі
через більш слабку акушер-
ську службу і більшу ймовір-
ність перинатальної інфекції
та травм голови [5]. Люди з
епілепсією мають підвищений
ризик смертності порівняно із
загальною популяцією, нещас-
ні випадки та травми — най-
більш часта причина смерті в
осіб з епілепсією [3; 7].
Пацієнти з епілепсією мо-

жуть отримати різні ушко-
дження під час епілептичного
нападу. Природа ушкоджень,
отриманих під час нападів, і

УДК 616.853-009.24-001

І. М. Ліпко

ОСОБЛИВОСТІ УШКОДЖЕНЬ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕПІЛЕПТИЧНИМИ НАПАДАМИ
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

фактори ризику, пов’язані з
цим, можуть впливати на при-
значення антиепілептичної те-
рапії. У пацієнтів із нападами
частіше порівняно із загаль-
ною популяцією трапляються
переломи [1]. Під час нападів
можуть статися значні опіки
[8]. Струс головного мозку —
найбільш частий вид ушко-
дження, який зустрічається у
цієї категорії хворих [3; 4; 6].
З проблем черепно-мозкової

травми внаслідок епілепсії та
факторів ризику, пов’язаних із
цим, існує дуже мало інформа-
ції. Існуючі дослідження грун-
туються, головним чином, на
вивченні специфіки ушкоджень
таких, як ушкодження голови
(Рузель — Джонс і Шорвон,
1989), опіки (Спітц і співавт.,
1994) та переломи (Аннегерс і
співавт., 1989), тимчасом як

усього кілька досліджень при-
свячені вивченню факторів
ризику (Наккен, 1993; Кірбі та
Бук, 1997).
Мета нашого дослідження

— охарактеризувати ушко-
дження, пов’язані з епілептич-
ними нападами, і встановити
фактори ризику при порівнянні
пацієнтів з епілепсією, які ма-
ли травму, і тими, у яких не
було травми.

Матеріали та методи
дослідження

За допомогою ретроспек-
тивного аналізу було вивчено
історії хвороб 128 пацієнтів,
які страждають на епілепсію.
Оцінювали їх вік, стать, соці-
альний статус, вік початку ви-
никнення епілепсії, кількість
нападів протягом останнього
року, отримання ушкодження


