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2010/63/EU «О защите животных, используемых в экспериментальных 
целях» (от 22.09.2010 г.). Статистическую обработку морфометриче-
ских данных проводили в программе Statistica 8. с использованием 
непараметрического коэффициента Спирмена.  
Благодаря корреляционному анализу удалось установить, что «серд-
цем» нейрогуморальной сопряженности оказался тестостерон. Он вы-
соко коррелировал практически со всеми локомоторными показателя-
ми поведения (число пройденных отсеков за опыт, средняя скорость 
перемещения, длина и длительность пробы), с мотивационными ха-
рактеристиками (количество проб, R = 0.72), показателями поведенче-
ской эффективности (число подкреплений в опыте, R = 0.73) а также 
со способностью многократно воспроизводить оптимальное решение 
в пределах опыта (R = 0.75). Для кортикостерона, Т4 и NPY были вы-
явлены более локальные формы корреляционных отношений. Содер-
жание NPY коррелировало с количеством таких безусловных реакций, 
как остановки, колебания в развилках лабиринта (R = -0.86) и количе-
ство актов груминга (-0.71) и не коррелировало с поведенческими ха-
рактеристиками на других уровнях анализа поведения. Уровень Т4 
коррелировал исключительно со способностью длительное время вос-
производить оптимальное решение (R = 0.85). Уровень кортикостеро-
на положительно коррелировал преимущественно с количеством 
ошибок, совершенных за время опыта (R = 0.94). Вопреки представле-
ниям о грелине, как о «гормоне голода» и «гормоне аппетита», мы не 
выявили значимых корреляций между его содержанием в сыворотке 
крови и количеством подкрепления, полученного за время опыта, а 
также другими анализируемыми параметрами. Несмотря на биохими-
ческое родство с гормоном Т4, тиреоидный гормон Т3 не коррелиро-
вал со способностью к безошибочному воспроизведению навыка, как 
и с другими параметрами. 
Исследование выполнено в рамках научного проекта государственно-
го задания МГУ №121032500080-8 и государственного задания 
ФГБНУ «НИИ морфологии человека» АААА-А19-119021490067-4. 
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Сведения о строении и функциях желудка необходимы специалистам 
для диагностики болезней этого важного отдела пищеварительной си-
стемы человека. В различных руководствах по ультразвуковой диа-
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гностике полые органы желудочно-кишечного тракта рассматрива-
лись как препятствие для получения четкого эхографического изоб-
ражения из-за наличия в них газа. Возникающие внутри полого органа 
многократные отражения звука (реверберации) создавали неустрани-
мые артефакты, а стенки этих органов и содержащийся в них газ и 
воздух практически полностью отражали ультразвуковые волны. 
Цель исследования. Изучение методик стандартизации ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) желудка. 
Материалы и методы. Для диагностики использовался ультразвуко-
вой аппарат высокого класса «ALOKA альфа 6» с конвексным датчи-
ком на 3.5 МГц. Провели ультразвуковое исследование желудка у 103 
мужчин и 126 женщин в возрасте от 19 до 72 лет, находившихся на 
стационарном лечении или проходивших обследования по поводу 
различных заболеваний или по профилактическому осмотру. 
В связи с совершенствованием ультразвуковой аппаратуры в настоя-
щее время все чаще используют УЗИ в диагностике заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, обычно сочетая с эндоскопическим и 
рентгенологическим методами. УЗИ желудка обычно проводили 
натощак. С целью уменьшения количества воздуха и газа в первую 
очередь в кишечнике. Применялась предварительная подготовка по 
традиционной методике. Пациенту натощак проводили ультразвуко-
вое исследование желудка при помощи конвексного датчика 3,5-5 
МГц в В-режиме серой шкалы. 
Началом УЗИ желудка является выполнение нескольких вертикаль-
ных срезов в эпигастральной области, начиная с левой парастерналь-
ной линии. Затем выполняя постепенно сдвиг эхографической плоско-
сти вправо, исследовали контуры передней стенки желудка, далее вы-
являлись закругленные контуры пилорического отдела желудка. По-
сле этого выполняли горизонтальные ультразвуковые срезы вдоль 
условной линии, соединяющий пилорический канал желудка и про-
свет горизонтального отдела двенадцатиперстной кишки. Для более 
четкого изображения дна и субкардиального отдела желудка исследо-
вание проводили в горизонтальном положении пациента на левом бо-
ку с изучением левой части эпигастральной области - кардиоэзофаге-
альной зоны. Тело, антральный и пилорический отделы желудка ис-
следовались в положении пациента стоя или сидя. 
Результаты и выводы. Проанализированы результаты ультразвуко-
вого исследования желудка у 103 мужчин и 126 женщин в возрасте от 
19 до 72 лет, находившихся на стационарном лечении или проходив-
ших обследования по поводу различных заболеваний или по профи-
лактическому осмотру. Выявленно:11 полипов тела и антрального от-
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делов желудка, 2 лейомиомы антрального отдела желудка, 3с-ма по-
ражения полого органа (рак), у 37 обследованных выявлены признаки 
гастрита. 
Таким образом, одним из главных преимуществ УЗИ желудка являет-
ся высокая информативность в сочетании с его быстрым неинвазив-
ным применением, с последующей клинико-анатомической оценкой 
полученной информации, и в зависимости от полученных результатов, 
выработать тактику дальнейшего дообследования и лечения пациента. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем современной 
науки является понимание этиологии и патогенеза различных нейро-
дегенеративных заболеваний (НДЗ), к которым относят болезнь Альц-
геймера, Хантингтона, Паркинсона и др. Данные заболевания являют-
ся результатом сложного взаимодействия неблагоприятных внешних 
факторов, а также индивидуальных особенностей генома, предраспо-
лагающих к развитию болезни. Согласно современным представлени-
ям, основу интеллектуальных проблем при нейрологических повре-
ждениях мозга составляет активное забывание, регулируемое сиг-
нальным каскадом ремоделирования актина, ключевым ферментом 
которого является LIMK1. Также известно, что изменения экспрессии 
гена limk1 приводят к нейрокогнитивным патологиям. Анализ нуклео-
тидной последовательности гена limk1 D. melanogaster выявляет 71% 
гомологии с геном limk1 H. sapiens, в связи с чем D. melanogaster яв-
ляется наиболее удобным модельным объектом для осуществления 
данного исследования. 
Цель – изучение роли гена limk1 в процессах формирования и дина-
мики кратко- и среднесрочной памяти у самцов дрозофилы в парадиг-
ме условно-рефлекторного подавления ухаживания (УРПУ). 
Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 
гибридах с нарушением экспрессии гена limk1 в дофаминергических 


