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дах. Значительное увеличение в 45 экземпляров отмечено в 2008 году. Данное увеличе-
ние объясняется закупкой большой партии саженцев в том году. 

Заключение. В результате проведенной работы была выполнена инвентаризация 
некоторых видов коллекции древесных растений ботанического сада ВГУ имени  
П.М. Машерова. Показана количественная динамика роста числа видов коллекции дре-
весных растений.  
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В настоящее время актуальной темой является депрессия и ее влияние на жизнь и 
здоровье человека [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, большая 
депрессия является одним из двух наиболее изнурительных заболеваний. Депрессия за-
трагивает от 8 до 12% населения мира. Обонятельные дисфункции присутствуют у 22% 
лиц в возрасте от 25 до 75 лет [2]. 

Целью работы является определить возможность использования обонятельной 
дисфункции в качестве маркера депрессии. 

Материал и методы. Использовались методы теоретического исследования (ана-
лиз и обобщение научной литературы по теме исследования). Проведен метаанализ по 
связи обонятельных нарушений и депрессивных состояний. 

Результаты и их обсуждение. Несколько областей мозга играют роль в обоня-
тельном восприятии и вовлечены в этиологию депрессии. Обонятельная луковица пере-
дает обонятельную информацию в другие области мозга, такие как миндалина, гиппо-
камп и передняя угловая кора. Было показано, что двустороннее удаление ложных ле-
гочных кист (буллов) у грызунов вызывает изменения в иммунной и эндокринной си-
стемах, сходные с наблюдаемыми при депрессии [3]. Действительно, двустороннее раз-
рушение обонятельных луковиц приводит к изменению концентрации серотонина и до-
фамина [4]. Кроме того, исследование показало уменьшение объема обонятельной луко-
вицы у пациентов с депрессией.  

Другие области, такие как миндалевидное тело или гиппокамп, также играют роль 
в обонянии и депрессии. Действительно, гиппокамп участвует в задачах хранения запа-
хов [3] и при депрессивных симптомах. Кроме того, исследования показали уменьшение 
объема гиппокампа, связанное с депрессией [4]. Было показано, что миндалевидное тело 
здоровых людей активируется во время оценки интенсивности, гедонистического аспек-
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та и памяти эмоций, связанных с запахом. Миндалевидное тело будет гиперактивировано 
при депрессии [5]. 

Орбитофронтальная кора также участвует в связи между обонянием и депрессией. 
Она участвует во внимании, эмоциональных и когнитивных процессах депрессии. Пояс-
ная кора участвует как в обонятельной функции, так и в депрессии. При депрессии объем 
ее передней части уменьшен. Островковая доля участвует в оценке эмоциональных со-
стояний и, в частности, телесных ощущений во время эмоционального переживания.  

Тесная связь между депрессией и обонянием позволила исследователям выдвинуть 
гипотезу о том, что сниженная обонятельная способность может быть маркером депрес-
сии [3]. Было предложено два типа обонятельных маркеров: обонятельные маркеры со-
стояния, при которых обонятельные нарушения исчезают после лечения антидепрессан-
тами; и признак обонятельного маркера, когда обонятельные нарушения сохраняются 
после клинической ремиссии. 

Большинство исследований показали, что порог обнаружения депрессивных субъ-
ектов был повышен по сравнению с контрольной группой. Несколько исследований изу-
чали обонятельный порог у пациентов в ремиссии после лечения антидепрессантами и 
дали противоречивые результаты. Гросс-Иссерофф и др. [6] продемонстрировали повы-
шение обонятельной чувствительности к запахам у пациентов в ремиссии, что позволяет 
предположить, что это может быть связано с лечением антидепрессантами. В другом ис-
следовании наблюдалась значительная отрицательная корреляция между обонятельной 
чувствительностью и депрессивными симптомами [2]. Пауза Б.М. и др. [5] сообщили о ре-
миссии нарушения обонятельного порога у пациентов с депрессией после лечения анти-
депрессантами. Все эти наблюдения позволяют предположить, что снижение обонятель-
ной чувствительности может быть маркером депрессии.  

Некоторые исследования показали, что депрессия связана с более низкой способно-
стью обонятельной идентификации. В двух исследованиях сообщалось, что субъекты с 
депрессией имели более низкую способность к идентификации компонентов сложной 
пахучей среды во время большого депрессивного эпизода [3]. Большинство исследований 
показали, что способность обонятельной идентификации не изменяется при депрессии 
[3]. Таким образом, функция идентификации запаха, по-видимому, не изменилась при де-
прессии при использовании стандартизированных обонятельных тестов. Более того, бы-
ло предложено использовать параметр идентификации запаха для дифференциации па-
циентов с депрессией и пациентов с болезнью Альцгеймера. 

Атанасова Б. и др. [4] показали, что пациенты с депрессией воспринимали неприят-
ные запахи как более неприятные, в то время как приятные запахи воспринимались как 
менее приятные (обонятельная ангедония) по сравнению с контрольной группой.  
Наудин М. и др. [3] сообщили, что это гедонистическое обонятельное искажение связано с 
очень эмоциональным запахом и что оно исчезает после лечения антидепрессантами. По-
этому его рассматривают как обонятельный маркер депрессии.  

Заключение. Различные области мозга вовлечены как в депрессию, так и в обоня-
ние, и пациенты с депрессией регулярно страдают обонятельной дисфункцией. В буду-
щем важно изучить обонятельное восприятие депрессивных больных в более естествен-
ной среде, отражающей повседневную жизнь и использующей более сложные сенсорные 
(обонятельные и вкусовые) раздражители. Эти исследования могли бы объяснить роль 
обонятельных нарушений в расстройствах пищевого поведения, часто наблюдаемых при 
депрессии. Также можно сделать вывод о том, что обонятельная дисфункция может яв-
ляться одним из маркеров депрессии. 
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Проблема сохранения здоровья становится все более актуальной независимо от 
возраста человека. Состояние здоровья определяется взаимовлиянием биологических и 
социальных составляющих человека. Заболевания физиологических систем ведет к пси-
хологической напряженности. Психологические проблемы могут спровоцировать разви-
тие соматических (психосоматических) заболеваний. На базе кабинета Физиологии чело-
века и животных кафедры зоологии и ботаники ВГУ имени П.М. Машерова проведен ряд 
исследований психофизиологических факторов, влияющих на здоровье студентов и пе-
дагогических работников. В частности, установлены психофизиологические аспекты 
успеваемости студентов, обучающихся по педагогическим специальностям [4], выявлен 
характер взаимосвязи профессионального выбора и эмоционального выгорания в ходе 
трудовой деятельности [3], определено влияние хронотипа на стрессоустойчивость пред-
ставителей различных профессий [5]. 

Ситуация с развитием пандемии COVID 19, при которой сновная атака короновируса 
пришлась на дыхательную и сердечно-сосудистую системы человека, а последствия 
коснулись практически всех физиологических систем, показала необходимость в 
регулярном контроле деятельности системы дыхания и кровообращения, в том числе и в 
домашних условиях. Многие люди уже самостоятельно проводят контроль 
артериального давления и пульсокиметрию. Целесообразно к этим исследованиям 
добавить периодически проводимые спирометрию и электрокардиографию в кабинетах 
функциональной диагностики (в поликлинике, амбулаториях). Важность данных иссле-
дований определяется тем, что сердечно-сосудистая системы обеспечивает взаимосвязь 
всех органов и систем организма. Нарушение ее работы вызывает различные заболева-
ния и даже приводит к гибели человека. Таким образом, функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы определяет качество жизнедеятельности всего организма.  

Цель – установить возможность использования показателей функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы человека для оценки его здоровья. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры зоологии и бота-
ники ВГУ имени П.М. Машерова с использованием оборудования кабинета физиологии 
человека и животных. В исследовании приняли участие 53 человека: 50 женщин и 3 муж-
чин. Среди них 42 человека – студенты дневной и заочной формы обучения в возрасте 
18-30 лет, и 11 человек – работники университета в возрасте 40–63 лет. При решении по-
ставленных задач использовались описательно-аналитический и статистический мето-
ды, а также методы антропометрии (рост, вес, обхват грудной клетки), электрокардио-
графии и измерения артериального давления.  

Влияние симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной си-
стемы на деятельность сердечно-сосудистой системы оценивалось по индексу Кердо:  
I Кердо = (1 – (ДД / ЧСС)) х 100, где ДД – диастолическое давление, ЧСС – частота сердечных 


