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Histological sections of pig and human jaws were evaluated in this study. We present  

review of the 34 articles in literature (database MEDLINE via PubMed from inception to 2010) 

about the roles of genes involved in tooth development and recent advances in tooth regenerative 

therapy.  

Results 
In the end of embryonic period (6-8 weeks of human development) the dental lamina 

thickens (lamina stage). This stage is followed by epithelial thickening (placode stage) at the 

future location of the tooth and subsequent epithelial budding to the underlying neural crest-

derived ecto-mesenchyme. Dental mesenchyme condense around the developing epithelial bud 

(bud stage). The epithelial and mesenchymal cells in the tooth germ terminally differentiate into 

ameloblasts, odontoblasts, and dental follicle cells (bell stage,). Ameloblasts and odontoblasts 

secrete the enamel and dentin matrix, respectively, between the epithelium and mesenchyme, 

while dental follicle cells differentiate into the periodontal tissues, which include the cementum, 

periodontal ligaments and alveolar bone (at the beginning of the fetal period). 

Conclusion 
The embryonic development of dental structures is a complex process guided by specific 

genetic programs. The gradual identification of the genes responsible for tooth formation could 

also find remarkable applications in clinical dentistry.  
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Введение 
Высокопневматизированные верхнечелюстные пазухи, в силу своих 

морфологических особенностей, могут быть противопоказаниями для проведения 

имплантации на верхней челюсти, в связи с чем необходимо учитывать их строение при 

планировании хирургического вмешательства. 

Цель исследования 
Оценить клиническое значение морфологических особенностей верхнечелюстных 

пазух. 

Материалы и методы 
Были обработаны данные конусно-лучевой компьютерной томографии 54 

пациентов в программе Galileos Viewer. Учитывались следующие параметры строения 

верхнечелюстных пазух: наличие альвеолярной пневматизации, передней пневматизации, 

и экзостозов. Кроме того, были оценены расположение и высота перегородок пазух.  

Результаты 
В общей сложности 54 КЛКТ изображений, 108 пазух были оценены. Альвеолярная 

пневматизация верхнечелюстной пазухи была замечена в 62 пазухах (57,4%). 

Двухсторонней пневматизация была в 24 случаях (63,2%), односторонней – в 14 (36,8%). 

Передняя пневматизация была обнаружена в 26 пазухах (24,1%). Двусторонняя – у 9 

пациентов (52,9%)  и односторонняя – у 8 (47,1%). Недоразвитие верхнечелюстных пазух 

было обнаружено только в 7 случаях (6,5%), которые включали 3 односторонних (75%) и 

1 двусторонний (25%) случай. Экзостозы были выявлены в 3 пазухах (2,8%).  Перегородка 

в пазухе наблюдалась в передней области в 31 случае (58,5%), в средней в 11 случаях 

(20,75%) и в задней тоже в 11 случаях (20,75%) из пазух, содержащих перегородки. 29 

(54,4%) всех перегородок разделили пазухи на 2 клетки и 12 (4,4%) на 3 отдельные клетки. 
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Минимальная и максимальная высота перегородки правой пазухи были соответственно 

5,4 мм и 20,8 мм со средним значением 15,0 мм. Эти цифры для перегородки левой пазухи 

были соответственно 7,5 мм и 22,0 мм со средним значением 14,7 мм.  

Выводы 
Анатомические вариации верхнечелюстной пазухи достаточно разнообразны. 

Предоперационный анализ конусно-лучевой компьютерной томограммы крайне важен 

для правильного планирования хирургического вмешательства и для увеличения шанса на 

успешное лечение без осложнений. 
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Введение 
Вопросы кровоснабжения миокарда и венозного оттока из стенок сердца находятся 

в центре внимания как морфологов, так и клиницистов. До настоящего времени так 

называемые "сосуды Вьессена-Тебезия" остаются наименее изученными элементами 

кровеносного русла сердца. 

Цель исследования 
Изучить объекты, обозначаемые как сосуды Вьессена-Тебезия,обобщить уже 

известные гистологические и морфологические данные. 

Материалы и методы 
Обобщение и анализ литературных данных, изучение экспериментально-

морфологические материалов известных исследователей, а именно :Тарасов Л. А. 

Дренажные системы сердца;Тарасов Л. А. Дренажные системы сердца;.Cинельников P. Д., 

Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека:Габченко А. К. Сосуды, питающие стенки 

коронарных артерий и придатков венечного синуса у человека. 

Результаты 
В 1706 г. Раймонд Вьессен исследовал сердца людей и животных. Автор пришел к 

выводу, что эти малые отверстия являются продолжением коронарных артерийв 1809 

году, Адам Христиан Тебезий опубликовал свое описание многочисленных отверстий на 

эндокарде предсердий и желудочков сердца человека и животных. Тебезий пришел в 

выводу,что указанные сосуды сообщаются с коронарными венами Исследования были 

продолжены: -В 1868 г. Бохдалек и Лангер подробно излагают топографию этих сосудов -

Пратт (1898) доказал, что дефибринированная кровь, нагнетаемая в правый желудочек, 

может восстанавливать на несколько часов работу сердца животного (кошка), благодаря 

наличию сосудов Вьессена-Тебезия. А.И Озарай( занимался изучением гистологического 

аспекта сосудов Вьессена-Тебезия) подтверждает наличие клапанов в упомянутых 

сосудов. В створках этих клапанов Озарай обнаружил пучки поперечнополосатых 

мышечных волокон Тарасов Л.А. доктор медицинских наук, профессор, почти 40 лет 

жизни он отдал  работе на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 

Алтайского государственного медицинского университета. Применив метод инъекции 

коронарных артерий раствором туши, он приготовил коррозионные препараты 100 сердец 

человека. Методом просветления и рентгенографии он выделил три разновидности 

сосудов. 

Выводы 
В результате исследования было установлено: сосуды Вьессена-Тебезия в 

большинстве случаев представляют собой синусоиды. В литературе, посвященной 


