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МС. Установлено, что курсовой приём минеральной воды в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела 3 -4 ра-
за в день за 10-20 минут до еды в течение 18-21 дней способствует весьма существенным измене-
ниям в различных функциональных системах, контролирующих метаболические реакции.   

В исследование были включены пациенты в возрасте от 41 до 60 лет, среди них женщин было 
13 (52 %), мужчин – 12 (48 %). Все пациенты имели абдоминальное ожирение. Длительность 
наличия абдоминального ожирения от 5 до 10 лет регистрировалась у 44,1%, более 10 лет у 50,2% 
обследованных. 

Из других компонентов метаболического синдрома артериальная гипертензия определена у 19 
(76 %) пациентов. Среднее САД по группе с приемом гипотензивных средств составило - 132,21 
±1,21 мм рт. ст., ДАД - 85,51±1,1 мм рт. ст. У пациентов без приема гипотензивных средств САД 
было в пределах 144,5±1,61, ДАД - 95,0±1,31 мм рт. ст. 

В результате проведенной реабилитации с применением минеральной воды «Дарида» отмечена 
благоприятная динамика клинических симптомов заболевания. У большинства пациентов (94,8%) 
улучшалось субьективное состояние: исчезали или значительно уменьшались общая слабость, по-
вышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. Пациенты отмечали 
уменьшение сухости во рту, потливости, повышение настроения. Несколько реже наблюдалось 
исчезновение болей в суставах (40,9%) и снижение одышки при физической нагрузке (57,9%). 
Наблюдалась тенденция к снижению массы тела, уменьшению окружности талии, снижению 
уровня холестерина и нормализации артериального давления. 

Таким образом, санаторно-курортное лечение, занимая важное место в общей системе мер по 
сохранению и укреплению здоровья населения, наряду с оздоровительными мероприятиями, спо-
собно повысить осведомленность граждан о факторах риска и методах физиопрофилактики. При-
знание санаторно-курортного лечения частью практического здравоохранения, а также рассмотре-
ние пребывания в санатории как форму лечебно-оздоровительных мероприятий повышает инфор-
мированность населения о мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни. 

Перспективным направлением санаторно-курортной деятельности являются мероприятия, 
формирующие у населения культуру здоровья, мотивацию к здоровому образу жизни, уверенность 
в своем здоровье для оптимизации первичной и вторичной профилактики неинфекционных забо-
леваний, что способствует укреплению здоровья населения, улучшению качества его жизни.  
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Аннотация. В статье освещены материалы ретроспективного и текущего анализа особенностей 

эпизоотической ситуации по бешенству на территории Пинского района. За 45-летний период 
(1977–2021 гг.) на данной территории диагностирован 121 случай заболевания животных бешен-
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ством. Бешенство установлено у 10 видов животных. Доминирующее место среди диких живот-
ных занимает лисица – 82,9 %, среди домашних – собаки (86,4%), сельскохозяйственных  – круп-
ный рогатый скот (82,6%). 

Ключевые слова:  эпизоотология,  домашние животные, дикие животные, Пинский район. 
 
Бешенство (водобоязнь, лат. – rabies, hydrophobia) – смертельно опасное вирусное заболевание, 

передающееся человеку при контактах с инфицированными домашними и дикими животными и 
занимающее исключительно важное место в инфекционной патологии. Сегодня бешенство реги-
стрируется на территории 150 стран мира и ежегодно уносит до 60 тыс. человек и более миллиона 
животных [5, стр. 5]. По оценке Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно свыше 
10 млн. человек получают различные повреждения от животных, более 4 млн. – специфическую 
антирабическую помощь.  Для Республики Беларусь бешенство является актуальным зоонозом. 
Наличие природных очагов инфекции, высокая степень обжитости территории приводит к посто-
янному контакту человека с дикими животными и, следовательно, представляет постоянную угро-
зу здоровью населения [2, стр. 69]. В 2017 году лечебно-профилактические прививки против бе-
шенства были назначены более 15 тыс. пострадавшим от контакта с животными (76% от всех об-
ратившихся). С профилактической целью привито более 2 тыс. человек. 

Первые случаи бешенства среди людей в юго-западном регионе Полесья по официальным дан-
ным отмечены в 1949 году (Пружанский район, Брестская область). Всего за период регистрации 
(1949-1962 гг.) отмечено 19 случаев гидрофобии на территории  8 (из 16) административных райо-
нов области.  Наиболее неблагополучными по бешенству являлись Пинский (21,1% всех случаев 
заболеваний в области) и Столинский районы, на долю которого приходится такое же количество 
заболевших. Относительно высокой заболеваемость была в Пружанском и Ганцевичском районах, 
где она составила 15,8% всех заболевших в области. На территории Брестского, Ивановского, Жа-
бинковского, Лунинецкого районов отмечались единичные случаи бешенства среди людей. С 1963 
года бешенство у населения Брестской области не регистрируется. При анализе причин инфици-
рования людей возбудителем бешенства по районам установлено, что в качестве источника рабдо-
инфекции отмечались только домашние животные – собаки, кошки (соответственно в 84,2% и 
10,5% случаев).  

Бешенство среди животных на территории Пинского района по официальным данным реги-
стрируется с 1977 года. За исключением периодов эпизоотического благополучия (1979–1985, 
1989–1992, 1995–1999, 2008, 2010, 2013) случаи больных бешенством животных регистрируется 
ежегодно до настоящего времени. Всего за данный период заболело 121 животное, из них 62,8 % 
диких плотоядных.  

В заболеваемости бешенством животных можно выделить несколько периодов (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Случаи бешенства животных на территории Пинского района в 1977–2021 гг. 
 

Годы 
Всего  

заболевших  
животных 

Дикие животные, % от 
общего количества  

заболевших животных 

Домашние живот-
ные, % от общего 
количества забо-
левших животных 

Сельскохозяйственные 
животные, % от общего 
количества заболевших 

животных 
1977-
1999 

18 11,1 27,8 61,1 

2000-
2008 

60 66,7 13,3 20,0 

2009-
2021 

43 79,1 20,9 0 

 
Для первого этапа (1977–1999 гг.) характерны периоды подъема и спада инфекции с регистра-

цией бешенства в основном среди сельскохозяйственных и домашних  животных. За этот период 
бешенство диагностировано у 11 сельскохозяйственных животных (10 КРС, 1 домашняя свинья), 5 
домашних (4 собаки, 1 кошка) и у 2 диких плотоядных (волк).  
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Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,24, ди-
ких – 0,36.  

С 2000 года заболеваемость резко возрастает (в 3,3 раза) и случаи бешенства среди животных 
регистрируются ежегодно. За 9-летний период (2000–2008 гг.) болезнь диагностирована уже у 60 
животных, из них у 40 диких плотоядных (66,7%). Основным резервуаром инфекции становится 
лисица, на долю которой приходится 61,7%  от общего числа зарегистрированных больных жи-
вотных и 92,5% от всех заболевших диких животных. Кроме лисиц, отмечены случаи вовлечения в 
эпизоотический процесс енотовидных собак. Сказанное свидетельствует не только об общем уве-
личении напряженности эпизоотического процесса, но о явном изменении эпидемической ситуа-
ции в сторону вовлечения в нее диких животных как источников инфекции.  

В 2000–2008 гг. отмечается снижение количества заболевших бешенством среди домашних жи-
вотных  с 27,8% до 13,3%,  среди сельскохозяйственных животных с 61,1% до 20,0%. Из числа за-
болевших сельскохозяйственных животных КРС составил 75,0%,  лошади 16,7%, МРС 8,3%; из 
числа домашних – собаки 75,0%, кошки 25,0%.  

Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,82, ди-
ких – 1,2. 

В 2008 году на территории района проведена широкомасштабная компания по  подавлению ин-
тенсивности циркуляции вируса бешенства в природе путем пероральной вакцинации диких пло-
тоядных на площади 1070 км² (площадь района 3303 км²). В этом же году на территории города и 
района не зарегистрировано ни одного случая бешенства среди животных. Обращения населения 
по поводу укусов животных в течение последующих двух лет по району снизились с 230 до 179 
случаев.  

Резкий рост случаев дикого бешенства относится к  2009–2021 гг., когда число зарегистриро-
ванных больных диких животных по сравнению с первым периодом наблюдения увеличивается в 
7,1 раза и  достигает 79,1% от числа всех заболевших животных. Больные бешенством лисицы со-
ставляют 60,5% от числа всех зарегистрированных заболевших животных и 76,5% – от числа за-
болевших диких плотоядных. Все более важную роль в циркуляции возбудителя рабической ин-
фекции приобретают енотовидная собака (8,8% от числа всех заболевших диких животных) и волк 
– (8,8%). Этот период характеризуется активным вовлечением в эпизоотологический процесс, 
кроме лисиц, енотовидных собак и волков, – лесных хорей (5,9%). Среди домашних животных 
бешенство отмечено у собак (10 случаев). Больных бешенством сельскохозяйственных животных 
не зарегистрировано. 

Общее число случаев рабдоинфекции среди животных за период с 2009 г. по 2021 г. составляет 
43, среднегодовое – 3,3. Максимальное годовое число случаев – 9,  приходится на 2020 год и сов-
падает с максимальным за 45-летний период наблюдения пиком заболеваемости домашних собак 
(6 случаев).  

Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,3, ди-
ких – 1,0. 

Сказанное свидетельствует о явном изменении эпизоотической ситуации в сторону вовлечения 
в нее диких животных как источников инфекции. Дикие животные, главным образом лисицы и 
енотовидные собаки, служат резервуаром инфекции, откуда бешенство распространяется, на без-
надзорных собак и кошек, а затем и на других домашних и сельскохозяйственных животных. 

В целом же за последние 45 лет на территории Пинского района наблюдались случаи вовлече-
ния в эпизоотический процесс вируса бешенства 10 видов животных, из которых на долю лисицы 
приходится 82,6 % обследованных животных с лабораторно подтвержденным диагнозом «бешен-
ство» (таблица  2). Что касается больных волков, то на территории Пинского района отмечено 
пять таких случаев (1977, 1988,  2009, 2012, 2021 гг.). Инцидентность бешенства с вовлечением 
волков в циркуляцию возбудителя регистрируется на уровне 4,1%  (аналогичный показатель в це-
лом по региону белорусского Полесья  составляет 3,7%) [4, стр. 7]. 
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Таблица 2. – Видовой состав животных в зарегистрированной заболеваемости бешенством по 
Пинскому району за 1977–2021 гг. 

 
Виды Доля заболевших, % 

животных 
Среди всех  

зарегистрированных  
заболевших животных 

Среди  
сельскохо-
зяйственных 

Среди  
домашних 

Среди  
диких 

Лошади 
Крупный  
рогатый скот 
Свинья 
Мелкий рогатый 
скот 
Собаки 
Кошки 
Лисицы 
Волки 
Енотовидные  
собаки 
Лесной хорь 

1,65 
15,7 

 
0,83 
0,83 

 
15,7 
2,48 
52,07 
4,13 
4,96 

 
1,65 

8,69 
82,61 

 
4,35 
4,35 

 
 

 
 
 
 
 
 

86,36 
13,64 

 
 
 
 
 
 
 
 

82,9 
6,58 
7,89 

 
2,63 

 
Анализ места встреч больных бешенством  диких и домашних животных за период 1977–2008 

гг., показывают, что они неравномерно распределены по территории района. Больные животные за 
этот период отмечены в г. Пинске (11 случаев) и в 48 населенных пунктах района (67 случаев). 
Основная часть сельских населенных пунктов, в которых отмечались больные животные, распо-
ложена в радиусе 20–25 км от г. Пинска.   

Успешное применение на протяжении ряда лет вакциносодержащих антирабических приманок 
способствовало в последние годы снижению заболеваемости бешенством диких плотоядных жи-
вотных на территории района, что, в свою очередь, привело к снижению случаев возникновения 
указанного заболевания среди домашних и сельскохозяйственных животных. Однако насторожен-
ность населения  и органов здравоохранения в отношении вируса бешенства сохраняется. В 2019 
г. обратилось в медицинские учреждения по поводу укусов подозрительными на бешенство жи-
вотными 165 человек (92,8  обращений  на 100 тыс. населения), в 2020 году число обратившихся 
за антирабической помощью увеличилось до 187 чел. (105,2 обращения на 100 тыс. населе-
ния). 7 человек пострадало от животных с лабораторно подтвержденным диагнозом «бешенство». 

В этих условиях актуальными для территории  района продолжают оставаться меры борьбы с 
дикими животными путем  уменьшение плотности популяции лисиц как основного резервуара 
бешенства и других  диких плотоядных и меры специфической профилактики, которые включают 
оральную иммунизацию диких животных путем раскладывания  приманок с антирабической вак-
циной [1, стр. 48)]. Наряду с проведением мер по профилактике бешенства среди диких животных 
необходимо одновременно осуществлять мероприятия по иммунизации домашних (собаки, кош-
ки) и сельскохозяйственных животных. Решающее значение приобретает активная санитарно-
просветительная работа о поведении больных животных, о необходимости избегать тесного кон-
такта с незнакомыми домашними животными и любого контакта с дикими животными [2, стр. 
243], об экстренных мерах, которые необходимо предпринимать после укуса или ослюнения бе-
шеными или подозрительными на бешенство животным [3, стр. 15]. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований антиоксидантной активности эфир-

ного масла полыни горькой, полученное методом гидродистилляции с использованием аппарата 
Клевенджера.  Установлено наличие антиоксидантной активности в отношении DPPH и ABTS+. 
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В настоящее время наблюдается тенденция в использовании природных фитохимических ве-

ществ, присутствующих в овощах, фруктах, лекарственных растениях. Антиоксиданты природно-
го происхождения с низкой молекулярной массой могут рассматриваться как возможные протек-
торы, уменьшающие окислительное повреждение организма человека, когда внутренние механиз-
мы антиоксидантной защиты нарушаются или недостаточно эффективны. Также природные анти-
оксиданты могут быть хорошей альтернативой синтетическим, широко применяемым в различных 
отраслях [1].  

Эфирные масла представляют собой очень сложные в химическом отношении смеси веществ, 
биологические свойства которых характеризуются комплексным фармакологическим действием.  

Artemisia absinthium относится к самому крупному и распространенному роду семейства 
Compositae. Эфирное масло, получаемое из полыни, раздражает вкусовые рецепторы полости рта, 
а действующие вещества самого масла усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного 
тракта. Основное действующее вещество является абсинтин, который усиливает секрецию желчи, 
панкреатического и желудочного сока, также приводит к стабилизации иммунных реакций в орга-
низме. Применяют эфирные масла полыни горькой как средство, возбуждающее аппетит и улуча-
ющее пищеварение при гастритах, как с повышенной, так и с пониженной кислотностью. Эфирное 
масло растений рода полынь оказывает противогрибковое и противопаразитарное действия [2].  

Известно, что биологическая активность эфирного масла зависит от его компонентного состава. 
Содержание эфирного масла полыни горькой колеблется в пределах 0,2 - 0,5%. В зависимости от 
состава эфирного масла представители вида Artemisia делятся на несколько хемотипов. Разные 
хемотипы позволяют получить эфирное масло, отличающееся по составу. Так, основным компо-
нентом эфирного масла из полыни горькой может быть одно из веществ: (Z)-β-эпоксиоцимен, (Z)-
хризантенил ацетат, сабинил ацетат и β-туйон [3].  

В связи  с тем, что полынь горькая повсеместно распространена на территории Беларуси и от-
носится к лекарственным растениям, представляется значимым изучение эфирного масла, получа-
емого из сухого сырья, определение его компонентного состава и антиоксидантной активности. 
Экспериментальная часть. 
Сырье полыни горькой собирали в августе, когда содержание эфирного масла максимально. 

Получение эфирного масла из сухого растительного сырья проводили методом гидродистиляции с 
использованием аппарата Клевенджера. Процесс гидродистилляции в стадии кипения продолжал-
ся не более 3 ч. Отбор эфирного масла осуществляли с использованием шприца. Во избежание по-
грешностей гидродистилляция проводилась в трехкратном повторении. Выход эфирного масла 
составил 0,45±0,04%.  

Компонентный состав эфирных масел определяли с помощью газового хромато-масс-
спектрометра Shimadzu QP2010 (EI ионизация) с применением неполярной капиллярной колонки 
(30 м × 0,32 мм × 0,5 мкм, активная фаза Rtx-1MS Restek). В качестве газа-носителя использовали 
гелий с постоянным давлением 49,5 кПа, режим инжекции – с расщеплением потока 1/3. Для про-




