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Материалами являлись результаты измерения объемной активности (ОА) радона в 
типичных помещениях сельских населенных пунктов 21 района Гомельской, 20 районов 
Могилевской и 15 районов Витебской области, полученные при широкомасштабных 
обследованиях, выполненных специалистами НИИ морской и промышленной медици-
ны (г. Санкт-Петербург), специалистами ГУ «ГОЦГЭиОЗ» и ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» 
НАН Беларуси [3]. Также в исследованиях использовался целый ряд карт со значениями 
показателей, определяющих наличие радона в почвах и породах. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Были определены среднерайонные значения ОА радона для исследуемых районов 

Гомельской, Могилевской, Витебской области. Следует отметить, что ОА радона в поме-
щениях жилых зданий является весьма вариабельной величиной и во многом зависит от 
конструктивных особенностей и защитных свойств зданий. Если принять, что в сельских 
населенных пунктах преобладают одноэтажные деревянные строения с простыми фунда-
ментами и деревянными полами, то можно считать, что поступление радона в помещение 
определяется, в основном, свойствами подстилающих пород. Исходя из этого, можно пред-
ложить в качестве комплексного радонового показателя величину, равную произведению по-
казателей наличия радона в почвах и породах, в относительных единицах: мощность дозы 
дочернобыльского фона, запасы урана в почвах, проницаемость почв и пород для радона, и 
глубину залегания первого водоносного горизонта. При добавлении каждого из перечислен-
ных показателей к предыдущим наблюдается увеличение коэффициента корреляции между 
комплексным радоновым показателем и ОА радона. Так, коэффициент корреляции, указыва-
ющий на связь относительного показателя МЭД и ОА радона, составляет r = 0,69. При до-
бавлении в качестве сомножителя относительного показателя запаса урана в почвах — коэф-
фициента корреляции составляет r = 0,77; при добавлении к ним относительного показателя 
коэффициента фильтрации — r = 0,79; и при добавлении в качестве сомножителя к преды-
дущим трем показателям относительного показателя уровня залегания первого водоносного 
горизонта, коэффициент корреляции составляет r = 0,81. 

Вывод 
Предложенный радоновый показатель имеет достаточно сильную и достоверную 

связь со значениями ОА радона в помещениях зданий. Данный показатель учитывает 
целый ряд факторов и приведенные корреляционные зависимости показывают, что уве-
личение числа факторов, определяющих наличие радона в почвах и породах, значи-
тельно повышает коэффициент корреляции радонового показателя. Такой показатель 
служит основой для определения радоноопасности территории. 

При этом для принятия конкретных решений по дальнейшему проведению проти-
ворадоновых контрмер необходимо в критических зонах радоноопасности провести до-
полнительные исследования по определению среднегодовых значений ОА радона в по-
мещениях зданий [2]. 
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Введение 
Известно, что в головном мозге при хроническом стрессе происходят изменения 

ионного обмена и морфофункционального состояния микроциркуляторного русла. В то 
же время характер взаимосвязи концентрации ионов и морфофункционального состоя-
ния сосудов при хроническом стрессе изучен не в полной мере [1, 2, 3]. 

Цель 
Изучить взаимосвязь между морфометрическими параметрами сосудов головного 

мозга и показателями электролитного состава сыворотки крови у самцов беспородных 
белых крыс при хроническом стрессе. 

Материалы и методы исследования 
Проведено моделирование хронического стресса по методу J. Ortiz [5], опытная 

группа — 38 половозрелых самцов беспородных белых крыс, контроль — 47. Живот-
ные из эксперимента выводились декапитацией. В сыворотке крови определяли концен-
трацию ионов К+, Na+ и Cl–. Из образцов головного мозга крыс приготовлены гистоло-
гические препараты. Произведена оценка ряда морфометрических показателей сосудов 
микроциркуляторного русла. Анализ различий проводили с использованием критерия 
Манна-Уитни (U, Z), анализ взаимосвязи — с использованием критерия Спирмена (rs). 
Показатели описательной статистики приведены в виде Me (Q1;Q3). Нулевую гипотезу 
отклоняли при уровне статистической значимости р < 0,05. 

Результаты исследования 
В опытной группе животных выявлено статистически значимое уменьшение мет-

рических параметров сосудов головного: площади просвета (p < 0,001), периметра про-
света (p = 0,001), площади сечения (p = 0,006), периметра сечения (p = 0,003) по срав-
нению с контрольной группой животных. 

В опытной группе животных наблюдалось статистически значимое снижение кон-
центрации ионов К+ и Cl– в сыворотке крови (таблица 1) по сравнению с контрольной 
группой, что может быть связано с изменением системной нейрогуморальной регуля-
ции в условиях хронического стресса. 

Таблица 1 — Биохимические параметры сыворотки крови животных опытной и кон-
трольной групп 

Показатель, ед. изм. Опытная группа Контрольная группа p 
Na+, ммоль/л 140,0 (137,0; 144,0) 141,0 (139,0; 143,0) 0,440 
K+, ммоль/л 5,3 (5,1; 5,6) 6,5 (5,9; 7,0) < 0,001 
Cl–, ммоль/л 99,0 (97,0; 103,0) 106,0 (103,0; 107,8) < 0,001 
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В опытной группе животных выявлена прямая средней силы взаимосвязь между кон-

центрацией ионов K+ и площадью сечения сосудов (rs = 0,325; р = 0,049), что может быть 

связано со снижением активности К Са-каналов при стрессе, принимающих активную роль 

в регуляции миогенного тонуса сосудов [1, 2]. Также у животных опытной группы выявле-

ны прямые взаимосвязи между концентрацией ионов Cl– и периметром сечения сосудов 

(rs = 0,353; р = 0,032), площадью сечения сосудов (rs = 0,386; р = 0,018) и площадью сосуди-

стой стенки (rs = 0,340; р = 0,040). Снижение активности ионного транспорта калиевых и 

хлорных каналов в результате окислительного стресса может приводить к нарушению ва-

зодилатации [3, 4]. В контрольной группе животных наблюдались обратные взаимосвязи 

между концентрацией ионов Na+ и площадью просвета сосудов (rs = -0,361; р=0,018); пе-

риметром просвета сосудов (rs = -0,348; р = 0,022); площадью сечения сосудов (rs =-0,384; 

р = 0,011) и периметром сечения сосудов (rs = -0,460; р = 0,002). 

Выводы 

В условиях хронического стресса у самцов белых беспородных крыс выявлены пря-

мые взаимосвязи между концентрацией ионов K+ и площадью сечения сосудов (p < 0,05), а 

также между концентрацией ионов Cl– и метрическими параметрами сосудов головного 

мозга: площадью сосудистой стенки; периметром и площадью сечения сосудов (p < 0,05). 
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Введение 

При выполнении операций по поводу бедренных грыж производят ревизию грыже-

вого мешка. Для ее выполнения рассекают лакунарную связку [1, 2]. Иногда операция 

осложняется повреждением сосудов, лежащих на связке или около нее. Также, сосуды 

могут смещаться самой грыжей к связке и пересекаться в процессе ее рассечения [3, 4]. 

Цель 

Установить пространственное взаиморасположение лакунарной связки и запира-

тельных сосудов. 

Материал и методы исследования 

Настоящие исследования были произведены на 31 нефиксированном трупе людей 

обоего пола в возрасте от 23 до 87 лет с обеих сторон туловища. 
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