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ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
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Цель исследования: проведение анализа травматических переломов верхней челюсти по 
данным стационара челюстно–лицевой хирургии 9-й и 11-й клинических больниц г. Минска за 
период 2006–2010 гг. 

Анализ результатов исследований показал, что наибольшая обращаемость с травматическими 
переломами верхней челюсти выявлена в возрастной группе 20–29 лет. Значительно чаще переломы 
верхней челюсти наблюдались у мужчин — 93,2 % случаев, и только 6,8 % обратившихся за помощью 
женщины, в 35,3 % случаев пациенты находились в состоянии алкогольного опьянения.

Удельный вес травматических переломов верхней челюсти в патологии ЧЛО среди 
госпитализированных больных за анализируемый период составил: в 2006 г. 2,24 %, в 2007 г. 
4,86 %, в 2008 г. 2,99 %, в 2009 г. 2,82 %, в 2010 г. 2,97 %. Средняя частота встречаемости 3,2 %. 
По структуре преобладают переломы верхней челюсти по типу Ле Фор 2 (70,5 % случаев). 
Распространенность травматических переломов верхней челюсти среди всех госпитализированных 
больных за анализируемый период составила в среднем 3,2 %, что соответствует среднему мировому 
уровню данной патологии. Отмечается снижение частоты переломов верхней челюсти среди других 
повреждений челюстной области с 2007 по 2010 гг. на 39,3 % случаев. Средняя длительность 
пребывания больных в стационаре за период 2006–2010 гг. снизилась на 15,2 % при ортопедическом 
лечении и на 4,4 % при хирургическом.

Таким образом установлено, что ежегодно происходит снижение количества госпитализаций с 
травматическими переломами верхней челюсти, требующих стационарного лечения с последующим 
ортопедическим или хирургическим лечением повреждений костного скелета, причем сроки 
стационарного лечения сокращаются в связи с применением новых современных методик 
хирургического и медикаментозного лечения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОФИЗИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
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Цель исследования: определить корреляционную зависимость показателя микрокристаллизации 
и уровня содержания иммуноглобулина A в ротовой жидкости человека у пациентов с 
распространенной стоматологической патологией.

Объекты и методы. Объектом для решения поставленных задач являются: 
1) препараты микрокристаллизации ротовой жидкости обследованных пациентов;
2) данные об уровне содержания иммуноглобулина A в ротовой жидкости человека у 

исследуемых индивидуумов. 
В проводимом исследовании в зависимости от УИК были выделены три группы пациентов. 
Ротовую жидкость забирали микродозатором непосредственно в полости рта, при помощи 

пипеточного дозатора. В соответствии с методикой в модификации П.А. Леуса [П.А. Леус, 1977] РЖ 
наносили на предметное стекло — 3 капли, в объеме 0,01 мл каждая. Приготовленные препараты 
БЖ высушивали при комнатной температуре в горизонтальном положении, после чего исследовали 
в стереоскопическом микроскопе. 

Полученные данные были подвергнуты обработки методом вариационной статистики на 
персональном компьютере с использованием пакетов прикладных программ «Statistica 6.0» и «Excel» 
и обязательным определением среднего арифметического (M), ошибки среднего (m), коэффициента 
Стьюдента-Фишера (t), статистическая значимость (p-уровень), Кендалла тау [Д.А. Клюшин, Ю.И. 
Петунин, 2008].


