
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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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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Огмечены отличия у каудального угла лопаТТ<И. У лося каудальный угол, в отличие от крупного рога

того скоrа, тонкий и имеет снаружи рельефно выраженный гребень, спускающийся к каудальному краю лопат

ки. У крупного рогатого скота каудальный угол характеризуется только значительной толщиной. 

Отмечена особенноС1Ъ в очертании заостной ямки. У лося каудальный край ее нерезко обозначен 

и своим концом ориентирован к акромиону. У крупного рогатого скота каудальный край заостной ямки 

выражен в виде гребнЯ, направленного своим концом не к акромиону. а к суставной впадине. 
Плечевая кость лося. как и лопатка, по внешним очертаниям довольно сходна с таковой 

крупного рогатоI'О скота, однако просматриваются и определенные видовые отличия. 

Так, плечевая кость лося в целом характеризуется значительной ;..\Линой при меньшем пе

риметре тела, о чем свидетельствует определение поперечно-продольного индекса. У ;юся он 

представ;1яет собой отношение в виде 1: 3,27 - 3,33, а у крупного рогатого скота - 1: 2,00 - 2.07. 
При сравнении тлельных частей выявлены следующие особенности. 

Проксимальный эпифиз, помимо головки. имеет по два мышечных бугорка - большой и 
малый. БоJJьшой бугорок у исследованных животных хорошо развит. Но у лося он, в отличие от 

крупного рогатого скота, не нависает над межбугорковым желобом. Латеральная поверхность 

большого бугорка разнится у этих животных формой и расположением шероховатости для заост

ной мышцы. У лося она имеет форму поперечно вытянутого овала или прямоугольника. У круГiно
го рогатого скота эта шероховатость имеет округлую форму, при этом она, в отличие от лося, пол

ходит к краниальному краю большого бугорка. 

Имеет место разница в расположении шероховатости для малой круглой мышцы. У ,1ося она 

лежит над линией трехглавой мышцы плеча, у крупного рогатого скота - под этой линией или на ней. 
Диафю плечевой кости у лося характеризуется слабым развитием дельтовидной шерохо

ватости, она нерезко очерчена и имеет вид невысокого гребня. У крупного рогатого скота ош1 буг

риста и :шачительно выступает в латеральную сторону. 

По-разному развита у этих животных шероховатость для большой круглой мышцы. V лося 
размеры ее нс превышают 2 см 1ю большому сечению, длинная ось ее идет соответстненно J'ребню 
маЛОJ'О бу1ра. У крупного poгaIOJ'O скота эта шероховатость в 2 раза крупнее, длинная ось ее !!ро
хо;mт сбоку от этого гребня или пересекает его. 

Дистальный эпифиз разнится у исследованных животных суставной IJОверхностью латс

р:ыьной части мыщелка. Она у лося не доходит до латерального связочного бугра. У крупного ро

I'атого скота она образует выстуII к вершине этого бу1,ра. 

Заметно отличается по внешним очертаниям выраженность мышечного I'ребня на лаге

рюьном надмыщелке. У лося !'ребснь четко обрисован и имеет дугообразную форму. у крупного 

рогатОI'О скота гребень в виде CJJaбo контурированной шероховатости. 

Обобщая сказанное, можно сделать заключение. что основными при·шаками для ш1ре;tеJ1е-

1шя видовой принадлежности могут быть: 1) для лопатки - отсутствие или наличие вырезки у сус
тавной впадины, форма краниального края и каудального уг,1а, очерчсшюсть заостной ямки: 2) 
для плечевой кости - нависание большого буl'орка над межбугорковым желобом, форма и распо

:южение шероховатости для ·1аостной и малой кру~лой мышц, размер шероховатости для боJ1ы1юй 

круглой мышцы, отсутствие или наличие выступа суставной поверхности мыщелка к латерально

му связочному бугру. форма мышечного гребня на латеральном надмыщелке. 
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В настоящее время специфических средств профилактики и лечения животных недостаточно. 

:r-..1ногие из них дорогостоящие, поэтому необходимо постоянно изыскивать пути и способы 1ювьпuения 
естественной резистентности животных. Это могут быть биологически активные вещества микробного. 

ферментативного, витаминного, минерального и другого происхождения [1, 2]. 

44 

--------

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 2


