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Материалы и методы: проведен аналитический обзор современных научных статей и ста-
тистических данных, касающихся эпидемиологии, генетических основ, патогенеза и лечения 
болезни Гентингтона.

Результаты: данное заболевание связано с особым классом так называемых «динамиче-
ских» мутаций и заключается в экспансии тандемных тринуклеотидных CAG-повторов в 1-м 
экзоне. триплет CAG кодирует аминокислоту глутамин, поэтому экспансия CAG-повторов 
в кодирующей области гена приводит к синтезу аномального белка гентингтина, содержаще-
го патологически удлиненный полиглутаминовый участок. Функция гентингтина в норме до 
сих пор не до конца известна. Было установлено, что мутантный гентингтин способствует 
формированию нерастворимых полиглутаминсодержащих белковых включений, фатальных 
для нейронов, а также может оказывать влияние на экспрессию многих генов вследствие вов-
лечения в свои агрегаты важных транскрипционных факторов.

Выводы: в настоящее время имеются сведения об успешных и перспективных исследова-
ниях методов купирования симптомов заболевания, однако проблема полноценного и безо-
пасного лечения до сих пор остается нерешённой.
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Актуальность: хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является финалом сердечно- 

сосудистых заболеваний, что представляет социально- экономическую проблему для государ-
ства. Поиск методов ранней лабораторной биохимической диагностики ХСН является акту-
альной задачей здравоохранения.

Цель исследования: провести аналитический обзор данных литературы о диагностической 
и прогностической значимости различных биомаркеров ХСН.

Материалы и методы: сравнительный анализ отечественной и зарубежной научной лите-
ратуры в соответствие с поставленной целью.

Результаты: вариабельность концентрации натрийуретических пептидов (НУП): предсерд-
ного НУП (ANP), мозгового НУП (BNP) и N-терминального пептида BNP (NT-proBNP) зави-
сит от многих факторов [1]. Среди новых независимых биомаркеров заслуживают внимания 
галектин-3, стимулирующий активацию фибробластов, развитие фиброза. И белок- рецептор 
ST2L связывает провоспалительный цитокин IL-33, обладающий иммунорегуляторными свой-
ствами. В отрицательной регуляции этого процесса участвует растворимая изоформа белка 
ST2 — sST2, являющаяся рецептором «ловушкой» для IL-33. В ряде публикаций показана 
высокая прогностическая значимость ST2 у больных ХСН. По данным James L., Januzzi Jr. 
пациенты с высокими значениями ST2 имели больший риск повторной госпитализации и смер-
ти по сравнению с больными с низким его уровнем [2].

Выводы: «Универсальный» маркер ХСН пока не выявлен Исследование содержания га-
лектина-3, ST2 и НУП позволяют получить независимую и дополняющую друг друга инфор-
мацию по состоянию больных ХСН.
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