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(1,55±0,06, p<0,001), через 3 недели -  на 43,6% 
(1,28±0,06, p<0,00l), а через 4 недели -  на 48,5% 
(1,17±0,05, p<0,001). В группе контроля также 
отмечено уменьшение среднего значения OHI-S 
спустя неделю на 11,9% (1,93±0,06, p<0,01), спу
стя 2 недели -  на 22,8% (1,69±0,06, p<0,001), спу
стя 3 недели -  на 28,3% (1,57±0,07, p<0,001) и 
спустя 4 недели -  на 32,4% по сравнению с ис
ходным (1,57±0,06, p<0,001). Различия OHI-S 
в сравниваемых группах достоверны спустя 1 
(р<0,05), 3 (р<0,01) и 4 недели (р<0,001). Таким 
образом, проведение контролируемых чисток зу
бов пастами в течение 4-х недель приводит к до
стоверному улучшению гигиенического статуса 
полости рта. Динамика OHI-S более выражена 
при использовании зубной пасты «Эльгифлуор».
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Цель исследования -  анализ достоверности 
диагностики опухолей большого сосочка две
надцатиперстной кишки (БСДК) в материале эн
доскопических биопсий, определение критериев 
дифференциальной диагностики его доброкаче
ственных поражений и карцином. Исследован 
материал 59 случаев эндоскопических биопсий 
БСДК, в 56 из которых клинически предполагался 
рак сосочка. Использованы общегистологические 
ииммуногистохимические (определениеэкспрес- 
сии антигена СА 19-9, раково-эмбрионального 
антигена, Ki67 с количественной оценкой про
лиферации) методы с компьютерным анализом 
изображений. Подтверждение рака БСДК полу
чено только в 28,6% наблюдений, превалировало 
обнаружение воспалительных изменений сосоч
ка (41,1%), в 10,7% наблюдений диагностирова
ны аденоматозные его изменения и аденомы, в 
19,6% -  другие изменения сосочка или материал 
был неинформативный. Чувствительность эндо

скопического исследования существенно снижа
ется при взятии материала БСДК без выполнения 
папиллотомии, так как до 60% случаев его кар
цином составляют опухоли из эпителия общего 
канала. Высокой диагностической информатив
ностью при верификации высокодифференциро
ванных карцином БСДК обладает определение 
экспрессии антигена СА 19-9, что свойственно 
только раку сосочка, а также определение уровня 
пролиферации по экспрессии Ki67. Последний 
достоверно не отличается в аденомах без дис- 
пластических изменений и в гиперпластических 
структурах, составляя в среднем 14,5%. При кар
циномах сосочка индекс пролиферации состав
ляет более 30%. Таким образом, при эндоскопи
ческой диагностике карцином БСДК необходимо 
взятие материала после папиллотомии, приме
нение иммунофенотипических критериев, таких 
как онкомаркер СА 19-9 и определение уровня 
пролиферации по экспрессии Ki67.
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Цель работы -  изучить уровень генетиче
ской дифференциации населения Центральной 
России по результатам оценки квазигенетиче
ских и аутосомных ДНК-маркеров. Объектами 
исследования послужили популяции следующих 
районов Центральной России: Михайловского 
и Спасского районов Рязанской области, 
Боровского и Барятинского районов Калужской 
области, Петровского района Тамбовской области, 
Болховского и Ливенского районов Орловской об
ласти и Черемисиновского района Курской об
ласти. По данным об изменчивости 21556 фами
лий среди 242672 человек Центральной России 
была проведена оценка уровня подразделенно- 
сти (f). В среднем по региону f=0,00033, варьи
руя от 0,00001 в Боровском районе Калужской 
области до 0,00092 в Черемисиновском райо
не Курской области. Таким образом, наблюдает
ся значительная территориальная вариабельность 
(в 92 раза) данного показателя по районным по
пуляциям Центральной России. Уровень генной 
дифференциации (GST) населения Центральной
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России, определенный по данным о частотах 56 
аллелей 8 аутосомных ДНК-локусов, составля
ет 0,0054. Наибольший вклад в его формирова
ние вносит система CCR5 (GST=0,0098). Таким 
образом, проведенный сравнительный анализ 
уровня генетической дифференциации населения 
Центральной России с использованием данных 
по разным типам маркеров (аутосомных ДНК- 
маркеров и квазигенетических) показал их совпа
дение (GST=0,003-0,005), что свидетельствует о 
корректности проведенной нами оценки генного 
разнообразия населения Центральной России.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ и РГНФ.
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В связи с часто встречающейся патологией 
поджелудочной железы и органов забрюшинно- 
го пространства, а также активным внедрением в 
клиническую практику высокотехнологичных ма
лоинвазивных методов диагностики и лечения тре
буется расширение знаний по анатомии и топогра
фии ретропанкреатического пространства в норме. 
Исследование выполнено на 30 пациентах без па
тологии органов брюшной полости и забрюшин- 
ного пространства. Оценку аксиальных томограмм 
проводили на уровне ThXII -  LII с морфометрией 
ретропанкреатического клетчаточного простран
ства в области головки, тела и хвоста поджелудоч
ной железы. При анализе томограмм выявлено, 
что спереди пространство отделяется задней по
верхностью поджелудочной железы, сзади ограни
чивается предпочечной фасцией, которая хорошо 
визуализируется на уровне головки и хвоста под
желудочной железы. Морфометрия ретропанкреа
тического клетчаточного пространства показала, 
что на уровнях ThXII -  LII клетчаточное простран

ство по высоте практически не изменяется, но 
значительно варьирует в разных отделах железы. 
Наименьшие значения отмечены в области голов
ки железы, где она прилежит к нижней полой вене 
(в среднем 2,82±0,42 мм). В области хвоста железы 
значения колебались в пределах 2-6 мм при сред
нем значении 3,84±0,23 мм. Наиболее выражено 
пространство в области перешейка поджелудочной 
железы, в месте отхождения верхнебрыжеечной 
артерии, где оно составило в среднем 9,47±0,81 мм 
при диапазоне 5-18 мм. Таким образом, получен
ные результаты дополняют имеющиеся данные по 
прижизненной анатомии поджелудочной железы 
человека.
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Цель исследования -  определить динамику ак
тивности кислой, щелочной фосфатаз, амилазы 
и каталазы в слюне детей-дошкольников 5-6 лет. 
Произвели отбор слюны в сентябре, декабре, мар
те, мае. Число учащихся -  63 ребенка (31 мальчик и 
32 девочки). Использовали унифицированную ме
тодику определения активности щелочной и кис
лой фосфатаз по конечной точке, активность ката
лазы определяли по методу М.А.Королюк с соавт. 
(1978). Биохимическое исследование слюны на 
определение активности ферментов (каталаза, ще
лочная и кислая фосфатазы, альфа-амилаза) пока
зало следующие результаты. Активность каталазы 
у мальчиков и девочек имела наибольшие показате
ли в сентябре, а в мае достигала наименьших зна
чений. Активность щелочной фосфатазы у мальчи
ков и девочек с сентября по декабрь увеличивалась. 
В мае активность фермента снижалась как у маль
чиков, так и у девочек. Общая активность кислой 
фосфатазы у мальчиков и девочек с сентября по 
март уменьшалась, а к концу года повышалась. В 
течение всего учебного года достоверных изме
нений содержания альфа-амилазы не наблюдали. 
Половые различия были выявлены лишь в актив
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