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Актуальность исследования: Шизофрения и болезнь Альцгеймера имеют сложный ха-
рактер наследования и реализуются путем взаимодействия генетической конституции инди-
вида и факторов внешней среды. В ряде случаев наблюдается совместное проявление [1]. 
В связи с этим предстоит выявить возможный общий патогенез данных заболеваний.

Цель исследования: Провести анализ обогащения сигнальных и метаболических путей 
генами, ассоциированными с шизофренией и болезнью Альцгеймера.

Материалы и методы: Гены предрасположенности к исследуемым заболеваниям, извле-
чены из GWAS. Анализ биологических путей основан на гипергеометрическом тесте с p<0,05, 
уровнем специфичности 60% и значением каппа статистики K=0,4. оценка и аннотация про-
водилась в ClueGO Cytoscape с помощью баз REACTOME и WikiPathways.

Результаты: Для генов предрасположенности к шизофрении и болезни Альцгеймера был 
сформирован список из 874 и 552 элементов соответственно. Проведенный анализ обогащения 
генов выявил следующие общие биологически значимые группы: активация ГАмК-рецепто-
ра [R-HSA:977443], регуляция HSCs α, β-комплексом ГАмК [WP:3657], регуляция TF в ади-
погенезе [WP:3599], образование комплекса АпоЕ / ЛПНП [R-HSA:174657], формирование 
комплекса AP-2 и клатрина [R-HSA:8856808]. В указанные биологические пути, в первую 
очередь, вовлечены гены CREB1, INSR, NRIP1, PPARGC1A, участвующие в адипогенезе. Ген 
AP2A2 регулирует активацию ГАмК-рецепторов и дальнейшую нейротрансмиттерную сиг-
нализацию.

Выводы: Проведенный анализ демонстрирует участие генов предрасположенности к ши-
зофрении и болезни Альцгеймера в важных для функционирования клеток нервной системы 
биологических процессах, связанных с регуляцией формирования липидных и белковых 
комплексов, а также межклеточной передачей нейромедиатора.
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Актуальность исследования: Болезнь Крона (БК) является тяжёлым хроническим реци-
дивирующим иммуноопосредованным гранулематозным воспалительным заболеванием. 
В Российской Федерации распространённость БК составляет 3,5 человек на 100 000 населения, 
что связано в первую очередь с низкой выявляемостью этого заболевания.

Цель исследования: литературный обзор и систематизация современных данных о роли 
иммунологических и генетических факторов в этиологии и патогенезе БК.

Материалы и методы: литературные источники; метод — теоретический.
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Результаты: в развитии БК можно выделить следующие триггеры: 1 — генетический — 
связан с мутациями в генах NOD2, ATG16L1, IL23R и IRGM, которые участвуют в нормальном 
функционировании иммунной системы. 2 — инфекционный — в качестве триггеров могут 
выступать различные микроорганизмы: среди бактерий в основном — E. coli, L.monocytogenes; 
среди вирусов — вирус Кори. 3 — факторы окружающей среды — среди них можно выделить 
никотин. Экспрессия никотинового ацетилхолинового рецептора(nAChR) была обнаружена 
на т-клетках у пациентов с БК, что указывает на регуляторную т-клеточную активность ни-
котина.

Выводы: генетический фактор при БК проявляется дефектами иммунной системы кишеч-
ника. триггерными факторами могут выступать как различные микроорганизмы (E. coli, 
L.monocytogenes), так и химические вещества (никотин, НПВП). В будущем, с внедрением 
генотерапии в повседневную клиническую практику, БК разных локализаций желудочно- 
кишечного тракта можно будет рассматривать как отдельные нозологические формы
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Актуальность исследования: Правильное Воспитания и обучения детей с оВЗ очень 
важно. Синдром Дауна — это генетическое хромосомное заболевание, которое распростране-
но во всем мире, а также, в Узбекистане. Применяются различные методики, разработанные 
специалистами научно- исследовательских учреждений для развития детей.

Цель исследования: изучить психолого- педагогическую работу с «солнечными детьми» 
раннего возраста.

Материалы и методы: беседы с «солнечными детьми»; развивающая игра шарики и ку-
бики «Gummy», которая была разработана в Узбекистане; применение методики «маленькие 
ступеньки»; анализ научной литературы.

Результаты: Данные методы проводились в доме милосердия № 2 «мурувват», с 50 деть-
ми с ограниченными возможностями, в возрасте 3–7 лет. При применении методики «малень-
кие ступеньки», охватывающая определенные области развития — общую моторику, речь, 
двигательную активность, навыки тонкой моторики и т. д., у 30 детей наблюдалось улучшение 
музыкального слуха и развитие творческих способностей, что привело в дальнейшем уверен-
но и свободно выступать в таких благотворительных мероприятиях как «мой народ, для ко-
торого священна доброта» посвященный к 26-летию независимости Узбекистана. С помощью 
игры шарики и кубики «Gummy», у 15 детей увеличился словарный запас на 15 слов, за месяц. 
А также были замечены успехи в рисовании и активное развитие интеллекта, мышления, 
мелкой моторики.


