
стрируется в фундальной зоне желудка. Фактически постоянным местом JЮкализации лимфоид

ных узелков является безжелезистая зона области малой кривизны органа. Нередко лимфоидные 

узе.1ки локализуются в данной зоне в местах перехода многослойного плоского в железистый 

эпителий слизистой оболочки желудка. 

Таким образом, слизистая оболочка желудка имеет свои особенности у новорожденных 

поросят в зависимости от их пренатального развития и жизнеспособности. Париетмьные клетки 

локалИ3уются преимущественно в зоне кардиальных и фундальных желез и в меньшей мере раз
виты у поросят с пренаталыюй недоразвитостью. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ УВЧ ЭМП НА 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

Пышнснко О. R. 
УО «Витебская Ордена ,<Знак Почета» государственная а!шдемия ветеринарной медицины>;, 

Респуб.ТJика Бепарусь 

В теорети 1 1еской и практической литературе по физиотерапии объясшuо1ся (на уровне предпо

ложений) механюмы воздействия магнитных полей на организм при проведении лечебных меропри»

тий, однако, в 11оследнее время, все 60J1ee аюу<ыьным становится вопрос о длительных последствиях, 
вьвываемых в органюме носле их воздействия. В отдельных случаях поиски \1еханюма действия МП 

на живой оргшнлм проводятся на таком объекте, как вода, которая составляет основную массу биосис

темы. В наших работах [ l, 2] приведены результаты экспериментальных исследований по во·щействию 
УВЧ r-ЭМП на такие физические свойства дистиллированной воды как: электропроводность, диэлектри

ческая пронинаемость, коэффициент поверхностного натяжения, добротность коJJебательною контура с 

водой в виде диэлектрика и слабых водных растворов, где установлено во:шикновсние неравновесных 

динамических состояний, сохраняющихс» щштельные промежугки вреVIени, на основании чего угвер

ждалось, что при различных экспозициях облучения, длительные последствия моrуг быть диаметрально 

противоположными, что необходимо учитывать ври проведении УВЧ-терапии. В данной работе была 

поставлена цель: проанализировать имеющиеся питературные данные по данному вопросу дпя понима

ния механизмов такого воздействия. 

По результатам исследований [31, при использовании метода концентрационно - кинетической 
rютенu~алометрии удалось зарегистрировать сверхслабое воздействие магнитного поля на жидкости, 
что является основанием для предположения, что rюд действием магнитных полей химические нре

вращения идут по свободнорадикальному типу, т.е. на уровне энергии химических связей. На основа

нии этих данных, автор утверждает, что единым механИ'Змом действия физических полей на ткани ор

ганизма является взаимо11ействие энергии физических полей с энергией химических связей биологи

ческих структур. На основании проведенных расчетов энергетических подуровней сверхтонкой струк

туры было покюано. что воздействие геомагнитного поля на 11римесные атомы, находящиеся в объе

мах живых клеток, следует рассматривать в зависимости от величины пульсаций индукции геомаг

нитного поля (ЛВ). При величине ЛВ:::-::10 и Тв примесных атомах, находящихся в 2Р-состоянии. ври 

диэлектрической постоянной r.? 1 О возможны магнитодипольные переходы между подуровнями 
сверхтонкой структуры в пределах одного терма. Во время магнитных бурь при ЛВ:::О: 100 нТ возможны 
магнитодипольныс или магнитоквадрупольные переходы И'3 2Р 1 2_ и 2Р3 2- состояний в метастабильное 
2S 1 у состояние в резонансных зонах, которые образованы 11ересечением энергетических подуровней 

сверхтонкой структуры соответствующих возбужденных состояний. 
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Наиболее выраженным воздействием ПеМП на организм [4] является осЦИЛJJЯТорный эффект, хагя 
при этом отмечают умеренное образование эндогенного тепла. УВЧ ЭМП вызывает направленное колебание 

ионов, а в тканях - диэлектриках колебание ядра и электронов. Пространственная переориентация и вибрация 
полярных молекул под воздействием УВЧ ЭМП вызывает индуктагермический эффект, интенсивность ко

торого зависит от величины диэлектрической постоянной, удельной электропроводности тканей, мощности 

поля и интенсивности его поглощения. Также предлагается концепция физического механизма воздейсшия 

элекгромагниnrых излучений миллиметрового диапазона на биологические процессы. В основе 11ежит гипо

те~а о существовании дисшнционного воздействия молекул биологически активных веществ на рецеr1тоrы 
через водную среду, Электромагнитные излучения митшме"1рового диапазона управляют вра.ща~ельным 

движением молску.1 биологически активных веществ и тем саl\1ым увеJшчивают эффективность их дисrан

ционною воздействия на рецеmоры. 

Также установлено, что ПМП и ПеМП способно действовать в качестве 11ро'\ютора 

пролиферации, переводя клетки в опухолевое состояние. 

Таким образом, на основании проведенного обзора структуры и свойств воды можно сде

люь выводы о необходимости применения спектроскопических методов исследования таких как: 

ЯМР, ЭПР, ПМР, спектроскопических метолов УФ, ИК диапазонов для анализа процессов и ре

зультатов, приведенных в работах [ 1, 2]. 
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К ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

И ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ЛОСЯ И КРУПНОГО РОГ А ТОГО СКОТ А 

Роскач П.Г. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

В литературе имеются данные об общих закономерностях роста и развития скелета лося. 

Но в них отсутствуют сведения в отношении деталей анатомического строения его перифериче

скоm огде.1а вообще и в сравнении с таковыми крупного рогатого скота. Учитывая, что эти дан

. ные могут быть полезными при проведении экс11ертизы остеологического материала, на предмет 
, определения его видовой принадлежности, были исследованы особенности анатомического строе
ния плечевого пояса и плечевой кости лося и крупного рогатого скота. 

Работа выполнена на материале от 5 взрослых лосей и 5 особей крупного рогатого скота. 
Метолика и'Зучения включала осмотр и морфомстрию. 

При исследовании установлено, что плечевой пояс лося представлен одной костью - ло

паткой. Она, как и у крупного рогатого скота, имеет вытянутую треугольную форму и хорошо 

рювитый акромион и в целом весьма сходна у этих животных. Но просматриваются и определен

ные отличия. В частности, для лопатки лося характерно, в отличие от крупного рогатого скота, 

отсутствие вырезки по лате;')альному краю суставной впа.д,ины и наличие между суставной впади

ной и коракоидным отростко.'\-1 углубления с питательными отверстиями на его дне. 

Неодинаково выражен краниальный край лопатки. У .1ося верхняя половина его имеет вид 

идущей отвесно прямой линии, а нижняя половина - линии, изогнутой каудовентрально. У круп
ного рогатого скота краниальный край лопатки имеет форму выпукло-вогнутой линии. 
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