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(тест Спирмена) показал наличие достоверных (p<0,01) связей между экспрессией РА и РЭ в РПЖ 
(r=-0,483), долей РА-позитивных клеток и интенсивностью их окрашивания (r=0,403), количеством 
РЭ в строме и эпителии (r=0,821). Анализ по Каплану-Майеру показал, что снижение экспрессии РА 
ухудшает прогноз у пациентов (p<0,01), а экспрессия РЭ не имеет достоверного прогностического 
значения.

Выводы. РА экспрессированы в РПЖ в большом количестве, а РЭ определялись 
преимущественно в строме РПЖ. Уровни экспрессии РА и РЭ коррелируют друг с другом, но 
прогностическое значение имеет лишь экспрессия РА.
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КИШКИ ВИРУСАМИ И HELICOBACTER PYLORI ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ДУОДЕНИТЕ
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Актуальность и новизна исследования. Хронический дуоденит — заболевание, 
сопровождающееся воспалением и структурной перестройкой слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки. Этиологическими факторами дуоденита называют Helicobacter pylori, 
энтеровирусы, вирусы гепатита. Вирусы герпеса человека и папилломавирус (ВПЧ), обладая 
тропностью к эпителиальным клеткам, ослабляют иммунную защиту слизистой оболочки. 

Цель иследования: изучить взаимосвязи Helicobacter pylori и вирусных инфекций при 
хроническом дуодените.

Материал и методы: Изучен материал, полученный после фиброгастродуоденоскопии от 
120 взрослых с морфологически верифицированным хроническим дуоденитом для выявления 
Нр-инфекции (окраска по Романовскому–Гимзе), а также с помощью стрептавидин-биотинового 
метода в биоптатах выявлены антигены вирусов простого герпеса I и II типов (ВПГ I и ВПГ II), 
цитомегаловируса (ЦМВ), вируса Эпштейн-Барра (ВЭБ), ВПЧ, (55 мужчин и 65 женщин, в возрасте 
18–72 лет, средний возраст 45±5 лет). 

Основные результаты: вирусные антигены в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки 
были обнаружены у 48 больных (40 %), из них ВЭБ у 22 человек (18,3 %), ВПГ I у 27 больных 
(22,5 %), ВПГ II у 16 больных (13,33 %), ЦМВ у 8 пациентов (6,67 %), сочетание двух вирусных 
инфекций у 16 человек (13,33 %), трех вирусных инфекций у 10 обследованных (8,33 %), и четырех 
инфекций у 5 пациентов (4,17 %). Наиболее часто в слизистой оболочке желудка определялись ВЭБ, 
ВПГ I и ВПГ II. 

Обсеменение слизистой оболочки Нр коррелирует с выявлением вирусных антигенов, в первую 
очередь ВПГ I и ВПЧ. Нр обнаружен соответственно в 77 % и 55 % случаев поражения слизистой 
этими вирусами. В препаратах, где отмечено отсутствие вирусных антигенов, Нр определялся в 
43 % случаев. 

Заключение: выявленный спектр микроорганизмов, инфицирующих слизистую оболочку при 
воспалительных процессах двенадцатиперстной кишки, свидетельствует, что изучаемая патология 
обусловлена не только бактерией H. pylori, но и вирусами герпеса и папилломавируса. 
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Актуальность и новизна исследования. Химические элементы участвуют в нейротрофических 
и нейрофизиологических процессах, энергетическом обмене, про- и антиоксидантных реакциях, 
процессах апоптоза и регуляции сосудистого тонуса. Магний, медь, цинк, железо, марганец являются 
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кофакторами различных ферментных систем, однако их роль в патогенезе церебральной ишемии 
исследована недостаточно. 

Цель исследования: изучить содержание ряда макро- и микроэлементов в крови пациентов с 
ишемическим инсультом (ИИ) и хронической ишемией мозга (ХИМ).

Материал и методы. Обследовано 26 больных с ИИ (средний возраст 63,4±10,5 лет), 
госпитализированных в неврологические отделения БСМП г. Минска. Верификацию диагноза 
проводили с помощью РКТ или МРТ. 25 больных с ХИМ (67,7±7,7 лет) находились на лечении 
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Забор крови осуществляли из кубитальной вены натощак 
в 1–3-й дни госпитализации. Для сравнения анализировали данные 23 здоровых добровольцев 
(58,6±9,3 лет). Концентрацию Ca, Mg, Fe, Cu, Zn и Li в цельной крови определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии. 

Основные результаты. У больных с ИИ выявлены повышение концентрации кальция и меди 
(р<0,05) при снижении уровня лития на 83 % (р<0,05), тенденция к уменьшению содержания цинка 
на 25 % в крови по сравнению со здоровыми лицами, что определяет характер метаболических 
нарушений с участием химических элементов. У пациентов с ХИМ обнаружен дефицит ряда 
эссенциальных микроэлементов: уменьшение уровня кальция на 31 %, железа на 53 %, меди на 
50 %, лития на 89 % (р<0,05), а также тенденция к снижению концентрации цинка на 50 % по 
сравнению со здоровыми лицами. 

Заключение. Полученные результаты указывают на значимость нарушений макро- 
и микроэлементного гомеостаза в патогенезе церебральной ишемии, что предопределяет 
необходимость дифференцированного подхода к назначению нейропротективных средств больным 
с ИИ и ХИМ с учетом выявленных изменений. 

ЗНАЧИМОСТЬ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ ПУРИНЕРГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
В ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ ЛИХОРАДКЕ
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Показано, что пуринергическая передача с участием АТФ (аденозинтрифосфата) соответствует 
основным требованиям, предъявляемым к классическим нейромедиаторным системам. АТФ, 
действующий на P2X рецепторы, играет важную роль в регуляции нейросекреторной функции 
гипоталамуса. В настоящее время актуальным является проблема коррекции процессов теплообмена 
при действии в организме чужеродных веществ. Установлено, что АТФ может вызывать продукцию 
интерлейкина-1, и фактора некроза опухолей, играющих ключевую роль в механизмах развития 
лихорадочной реакции.

Цель исследования: изучить влияние активации Р2 рецепторов переднего гипоталамуса на 
температуру тела крыс при гипертермии, вызываемой действием эндотоксина.

Опыты выполнены на крысах-самцах линии Вистар (230–250 г). Для воспроизведения 
лихорадки использовали эндотоксин-липополисахарид E. сoli (50 мкг/кг). Активацию Р2 рецепторов 
переднего гипоталамуса осуществляли посредством микроинъекций стабильного аналога АТФ α, 
β-метилен АТФ (10, 100 мкг) и блокатора эктонуклеаз α,β-метилен АДФ (10, 100 мкг) в объеме 
1 мкл через предварительно вживленные в структуры гипоталамуса канюли (координаты: 1,8 мм 
каудальнее брегмы, 0,5 мм латеральнее средней линии и 7,8 мм ниже поверхности черепа). Различия 
сравниваемых показателей считались статистически достоверными при Р<0,05. 

Результаты исследования: у крыс α, β-метилен АТФ и блокатор экзонуклеаз α, β-метилен 
АДФ в дозе 100 мкг после введения в структуры переднего гипоталамуса на высоте развития 
гипертермии, вызываемой эндотоксином, приводил к выраженному понижению температуры тела. 

Таким образом, анализ действия аналога АТФ и блокатора эктонуклеаз в гипоталамусе на 
температуру тела при гипертермии, вызываемой эндотоксином, позволяет заключить, что при 
действии в организме эндотоксина снижается функциональная активность Р2 пуринергических 
механизмов гипоталамической области мозга, участвующих в регуляции температуры тела.


