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и лигандами, нарушив тем самым выполнение лим-
фоцитами иммунных функций.  
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Нами проведен комплексный анализ ряда лабора-

торных тестов у 60 больных с острой формой HCV-
инфекции, из них мужчины составили 76,7%, женщи-
ны – 23,3%. Средний возраст заболевших определен в 
пределах 22,3±5,3 лет. В 51,7% случаев заболевание 
протекало в легкой форме, 46,7% - в среднетяжелой и 
1,7% - в тяжелой. Тяжесть заболевания оценивалась 
на основании совокупности клинико-лабораторных 
критериев (выраженность и длительность наблюдения 
симптомов общей интоксикации, признаки геморра-
гического синдрома, максимальный уровень и про-
должительность гипербилирубинемии, значение про-
тромбинового индекса и показателей коагулограммы). 
Группу сравнения составили 40 практически здоро-
вых лиц – доноров, сопоставимых по возрасту и полу.  

Исследования гемограммы показали, что во всех 
случаях содержание эритроцитов и концентрация ге-
моглобина остаются в пределах физиологической 
нормы. Абсолютное количество лейкоцитов в разгар 
желтушного периода находилось в пределах 
4,81±1,07×109/л. Лейкоцитарная формула была пред-
ставлена следующим образом: эозинофилы – 
2,55±2,25%, палочкоядерные нейтрофилы – 
1,22±0,42%, сегментоядерные нейтрофилы – 
55,98±7,33%, лимфоциты – 35,6±6,49%, моноциты – 
4,63±2,68%. Содержание тромбоцитов составило 
177,5±0,16×109/л, СОЭ – 6,1±4,3 мм/час. Среднее зна-
чение протромбинового индекса – 83,91±5,45%.  

Существенные изменения отмечались в биохи-
мическом анализе крови. Так, показатель гипербили-
рубинемии на первой неделе стационарного лечения 
составил 94,7±3,95 мкмоль/л, как за счёт прямого 
48,41±7,44 мкмоль/л, так и непрямого 47,83±5,64 
мкмоль/л. В процессе лечения отмечалась достаточно 
быстрая положительная динамика по снижению сте-
пени гипербилирубинемии. Так, на второй неделе 
показатель общего билирубина составил 41,13±5,83 
мкмоль/л, прямого – 25,26±2,37 мкмоль/л, непрямого 
– 29,76±7,08 мкмоль/л, на третьей неделе – 28,3±3,13; 
19,19±7,44; 25,84±5,28 мкмоль/л соответственно. В 
острую фазу гепатита С закономерно повышается 
активность аминотрансфераз, чаще с повторными 
пиками, реже постоянно, причем степень повышения 
большей частью значительная, с превышением нормы 
в 5-10 раз и более. Активность АлАТ часто предшест-
вует клиническим проявлениям и служит первым ос-
нованием для целенаправленного обследования боль-
ного, в частности индикации специфических марке-
ров HCV. На первой неделе желтухи показатель АсАТ 
составил 1,94±0,56 ммоль/л×ч, АлАТ – 3,24±0,43 
ммоль/л×ч. В течение последующих 2-х недель АсАТ 
снизилась в 4 раза, АлАТ – в 2 раза. Параметры, сви-

детельствующие о развитии холестатического син-
дрома (щелочная фосфотаза, холестерин, β-
липопротеиды) в подавляющем большинстве случаев 
достоверно не отличались от аналогичных значений у 
здоровых лиц. Выраженность мезенхимально-
воспалительной реакции оценивалась по величине 
тимоловой пробы. Показатель данной пробы на пер-
вой неделе составил 5,85±4,96 ед., постепенно снижа-
ясь, в среднем, в 1,4 раза в течение каждой недели. 
Белоксинтетическая функция печени, характеризуе-
мая значениями концентрации общего белка и соот-
ношения белковых фракций, при остром вирусном 
гепатите С в желтушный период практически не на-
рушается и не претерпевает достоверной динамики в 
последующие сроки болезни.  

Таким образом, острая желтушная форма HCV-
инфекции характерна для людей молодой возрастной 
группы, преимущественно мужского пола, чаще про-
текает в легкой и среднетяжелой формах, с незначи-
тельным относительным лимфоцитозом, умеренной 
степенью гипербилирубинемии, но выраженной ак-
тивностью аминотранфераз (особенно по АлАТ), не-
значительными лабораторными признаками мезенхи-
мального воспаления и холестатического синдрома.  
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Антагонисты кальция находят широкое примене-

ние в различных областях медицины в связи с их ан-
тимессенджерными эффектами в отношении транс-
мембранной передачи сигнальных воздействий [Кос-
тюк В.А., 1998; Maitra S.R., 1997; Farghali H., et al., 
2000]. В отношении использования антагонистов 
кальция в условиях хронического эндотоксикоза (ЭТ) 
сведений в доступной литературе нет. 

Цель исследования - изучить влияние антагони-
ста ионов кальция финоптина на обмен липидов в 
печени при хроническом ЭТ.  

Работа была выполнена с использованием 32 бы-
лых беспородных крыс, разделенных на 4 серии: I – 
контрольная; II – группа с моделированием ЭТ введе-
нием тетрахлорметана и микробного липополисаха-
рида в течение 30 суток [Фролов В.И., Новочадов 
В.В., 2002]; III – то же + финоптин (Orion, Финлян-
дия) в терапевтической дозировке ежедневно; IV – то 
же + токоферол. После эвтаназии у животных были 
определены интегральные показатели ЭТ и проведено 
исследование липидного состава, активности фермен-
тов липолиза, а также уровня малонового диальдегида 
(МДА) в тканях печени. 

Использование финоптина корректировало по-
вышенное содержание в плазме крови веществ сред-
ней молярной массы в пределах 69,2%, их олигопеп-
тидной фракции - на 63,6% (P<0.01). Применение то-
коферола оказывало менее выраженный эффект.  

В ткани печени применение финоптина на 75,9% 
сокращало прирост содержания липидов, характер-
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ный для хронического ЭТ, нормализовался липидный 
состав ткани органа. Применение токоферола не 
уменьшало прироста липидов, холестерина (ХС) и 
свободных жирных кислот (СЖК), еще более увели-
чивало накопление триглицеридов (ТГ), но восста-
навливало нормальное содержание фосфолипидов 
(ФЛ) в ткани печени. Активность триацилглицерол-
липазы и фосфолипазы А2 в ткани печени при исполь-
зовании финоптина практически нормализовалась, в 
то время как в группе с применением токоферола - 
сохранялась на высоком уровне (P<0.01 между груп-
пами). Применение финоптина не приводило к сни-
жению содержания МДА в ткани печени, тогда как 
токоферол минимизировал концентрацию МДА.  

Содержание липидов в плазме крови при исполь-
зовании антагонистов кальция на фоне ЭТ достоверно 
не менялось, при введении токоферола - повышалось, 
превышая показатели в группе без лечения в 1,42 раза 
(P<0.05). Применение финоптина не влияло на пулы 
ФЛ и ТГ плазмы, но полностью нормализовало со-
держание НЭЖК, ХС и его эфиров. Токоферол нор-
мализовал не только пул ХС плазмы крови, но и кор-
ректировал концентрацию ТГ (на 78,2%) и в 2,28 раза 
увеличивал количество ФЛ. Изменения активности 
липолитических ферментов имело те же закономер-
ности, что и в ткани печени, но несколько меньшую 
выраженность. Применение как финоптина, так и то-
коферола снижало содержание МДА в плазме крови 
до уровня, близкого к исходному. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что как применение антагониста кальция 
финоптина уменьшает выраженность ЭТ и тяжесть 
токсического повреждения печени при нем. Положи-
тельный эффект экспериментальной терапии сопро-
вождается частичной нормализацией липидного со-
става, уменьшением активности липолиза и выражен-
ности свободнорадикального окисления в тканях пе-
чени. 
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Одной из главных задач, решаемых нами, было 

составление и автоматизация алгоритма прогнозиро-
вания заболеваемости клещевым энцефалитом (КЭ) 
на территории Тюменской области. Долгосрочный 
прогноз заболеванием КЭ позволит своевременно 
применить профилактику предупреждения этого за-
болевания. Это снизит материальные затраты и повы-
сит эффективность защиты населения от переносчика 
вируса. 

Выбор математической модели заболеваемости 
КЭ был осуществлён с применением теории массово-
го обслуживания. Этот метод оказался предпочти-
тельнее по сравнению с другими методами: экстрапо-
ляции, математической экспертизы, так как позволяет 
повысить качество экстраполяционного долгосрочно-
го прогнозирования, осуществить переход к фактор-

ному прогнозу, что позволит предвидеть нестандарт-
ные ситуации эпидемического процесса (ЭП). 

Математическая модель ЭП предполагает разные 
варианты расчётов. 

1. Накоплены материалы многолетних наблюде-
ний относительно частоты присасывания клещей и 
иммунной прослойки среди населения.  

2. Существует большое число наблюдений по 
частоте обнаружения антител, но данные по частоте 
присасывания клещей отсутствуют. 

3. Существуют данные по иммунной прослойке, 
и они малочисленны. 

На основании разработанной математической 
модели ЭП КЭ оказалось возможным вычислить ве-
личину интенсивности заражения КЭ, которая может 
служить точной оценкой напряженности ЭП на дан-
ной территории. Поскольку эти параметры особенно 
важны для эпидемиологов, обычно не имеющих 
средств и времени для сложных вычислений, нами 
был составлен алгоритм и компьютерная программа 
всех расчётов, предлагаемой модели. 

В настоящее время, на основе разработанных ал-
горитмов математической модели нами проводится 
расчёт заболеваемости КЭ в четырёх ландшафтных 
районах Тюменской области - Южная тайга, Подтай-
га, Северная лесостепь, Средняя лесостепь. Отклоне-
ние теоретических кривых заболеваемости КЭ от экс-
периментальных значений служит обоснованием для 
оптимизации оценок параметров математической мо-
дели. 

Для того чтобы модель ЭП нашла самое широкое 
применение в эпидемиологии КЭ, необходима про-
верка её адекватности условиям и других географиче-
ских районов. Это приведёт к разработке отдельных 
математических моделей и составление алгоритмов 
для всех других крупных регионов страны с учётом 
эпидемиологических особенностей.  
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Двойственность экологии вследствие двух науч-

ных направлений, её определяющих: в биологии и 
социологии внесла заметную сумятицу суждений и 
некорректность оценок. Термин «экология», исполь-
зованный в 1866 г. Геккелем для обозначения нового 
научного направления в биологии по изучению зако-
нов взаимодействия биологических систем и окру-
жающей среды, с годами приобретал всё более об-
ширную известность. Развитие общества, научно-
техническая революция, нарастающее загрязнение и 
антропогенное изменение окружающей среды, пара-
доксальность процессов и актуальность проблемы 
обусловили появление социологических исследова-
ний, отнесённых к экологии. Так, термин «экология» 
был применен для названия новой категории исследо-
ваний, формирования развития нового научного на-
правления в социологии, суть которого заключается в 
изучении законов и социальных механизмов взаимо-
действия человеческого общества и окружающей сре-


