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МИКРОБИОЦЕНОЗ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПАРОДОНТА

Курбанова С.Ю., Нигматова И.М., Алишерова З.Т.
Ташкентский государственный стоматологический институт

Высокая распространенность воспалительных 
заболеваний пародонта обусловлена недостаточной 
диагностикой, а течение воспалительных 
заболеваний пародонта отличается особой 
резистентностью к проводимому лечению, что 
определяет значимость и актуальность этой 
проблемы в современной стоматологии [6].

Одной из важных проблем современной 
стоматологии является ранняя диагностика 
заболеваний тканей пародонта, поскольку 
распространенность их остается достаточно 
высокой и уже в детском возрасте составляет 
50% [4,6,7]. Согласно современным данным, 
заболевания пародонта часто возникают на фоне 
эндокринно-иммунологических изменений 
и сопровождаются нарушением обменных 
процессов в тканях пародонта [1,5,6,8-12]. Сегодня 
общепринятым является мнение, что заболевания 
тканей пародонта являются мультифакторными, 
развитие которых связано с наследственной 
предрасположенностью, микробным воздействием, 
гормональными, нейрогенными расстройствами, 
реализуются полигенной системой, включающей 
в себя особенности иммунного ответа и типа 
метаболизма.

Пародонтальные карманы служат местом 
обитания множества микроорганизмов. Некоторые 
из них являются пародонтопатогенными и могут 
вызывать гингивит и пародонтит. Количественная 
оценка соотношения разных пародонтопатогенных 
микробов в исследуемом биоценозе является 
важным диагностическим инструментом. Однако 
профиль представленности наиболее патогенных 
представителей микробиоценоза пародонтального 
кармана в норме и при пародонтите до сих пор 
остается слабоизученным [1-4,6,12].

Цель исследования
Сравнительная оценка эффективности 

классических и молекулярно-генетических 
методов диагностики воспалительных заболеваний 
пародонта.

Материал и методы
В ходе микробиологического исследования 

нами был изучен состав микрофлоры зубодесневой 
борозды у 61 пациента. Забор из зубодесневой 
борозды проводили с применением стерильных 
дисков после двухминутной контактной 
экспозиции, затем их помещали в пробирки с 1 
мл сахарного бульона, 0,1 мл которого высевали 
на питательные среды. В течение 24 часов после 
инкубации в термостате (t=37°С) подсчитывали 
количество выросших колоний на чашке и 
пересчитывали на 1 см2 площади.

При изучении микробиоценоза использовали 
стандартные питательные среды: кровяной агар 
– для подсчета общего микробного обсеменения; 
желточно-солевой агар – для стафилококков; 
сахарный бульон – для стрептококков; растительно-
молочную среду – для лактобактерий; среду Сабуро 
– для дрожжеподобных грибов рода Candida. 
Посевы на традиционных питательных средах 
инкубировали в термостате в течение 2-х суток, 
на среде Сабуро – около 3-х суток. Для изучения 
анаэробной микрофлоры флаконы с исследуемыми 
образцами помещали в микроанаэростат системы 
Gas-Pak. После приготовления ряда серийных 
разведений, из которых 0,1 мл исследуемого 
материала засевали на соответствующие 
питательные среды, выращивание проводилось в 
термостате при температуре 37°С.

Фенотипическая идентификация 
микроорганизмов осуществлялась с 
использованием цифрового кодирования 
признака на базе исследования ферментации 
глюкозы, цитохромоксидазы, подвижности, 
роста на цитрате Симмонса и малонате натрия, 
расщепления глюкозы с образованием газа, 
индола, сероводорода, фенилаланиндезаминазы, 
лизина и орнитиндекарбоксилазы, гидролиза 
мочевины, аргининдегидралазы, ферментации 
лактозы, маннита, сахарозы, сорбита, инозита, 
рамнозы, ксилозы, мальтозы, арабинозы.

Для выявления облигатно-анаэробных 
микроорганизмов полости рта параллельно с 
классическими бактериологическими методами 
использовали метод полимеразно-цепной 
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реакции в режиме реального времени. Взятие 
образцов биоматериала осуществляли с помощью 
стерильных бумажных полосок размером 0,5-10 
мм, полученный материал помещали в пробирки 
с транспортной средой для биопроб. С помощью 
набора реагентов проводилось выявление 
5 пародонтопатогенных микроорганизмов 
(Actinobacillus аctinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), 
Treponema denticola) и Candida albicans).

Анализ результатов микробиологического 
исследования проб зубного налета у больных в 
зависимости от количественного и качественного 
состава микрофлоры полости рта позволял 
выявить представителей, относящихся к 
нормальной кокковой флоре в 90% случаев, доля 
которых составила 78,3% штаммов. Независимо 
от клинического состояния тканей пародонта 
у больных при посеве проб зубного налета в 
57,4% случаев выявлены диплококки, в 13,1% 
случаев – колонии кокков, ассоциации кокков с 
актиномицетами – в 37,2% случаев.

Среди представителей микроорганизмов, 
относящихся к аутохтонной флоре, в 
незначительном количестве выявлялись 
представители нерезидентной микрофлоры – 
золотистый стафилококк и пиогенный стрептококк, 
энтерококки.

Так, в результате проведенных 
микробиологических исследований установлено, 
что у 61 обследованного по содержанию 
зубодесневой жидкости пародонтальных карманов 
были выделены следующие ассоциации аэробной 
микрофлоры: у 17 – Staphylococcus aureus, у 
21 – Staphylococcus epidermidis, у 9 – Сandida 
albicans, у 4 – Staphylococcus anhaemolytcus, в 10 
– Streptococus spp.

Таким образом, у обследованных пациентов 
с заболеваниями тканей пародонта было 
высеяно 5 разновидностей ассоциаций аэробной 
микрофлоры, что указывает на значительное 
заселение слизистой оболочки как сапрофитной, 
так и условно-патогенной флорой.

При анализе данных, полученных методом 
полимеразно-цепной реакции, в исследуемых 
пробах зубного налета и пробах с зубодесневой 
борозды выявлен моноинфекция P. gingivalis 
наблюдалась только у 21 (34,4%) пациента, у 18 
(29,5%) определялись ассоциации двух видов 
пародонтопатогенных видов микроорганизмов 
(Treponema denticola + В. forsythus), у 22 (36,0%) – 
сочетанное носительство из трех представителей 
пародонтопатогенных видов (P. gingivalis + 

Treponema denticola + В. forsythus).
Анализ данных, полученных с использованием 

микробиологических методов в зависимости от 
тяжести, позволил распределить клинические 
группы на подгруппы:

1-я подгруппа – 15 больных с легкой тяжестью. 
В клинических подгруппах с диагностированным 
заболеванием пародонта легкой степени тяжести 
при анализе 1-2-3-компонентные ассоциации 
были выделены соответственно у 46,6 33,3 и 20% 
обследованных. У 7 (46,6%) больных наблюдалась 
моноинфекция P. gingivalis; у 5 (33,3%) определяли 
ассоциации двух видов: Treponema denticola + В. 
forsythus, у 3 (20%) – ассоциации трех видов: P. 
gingivalis +Treponema denticola + В. forsythus.

2-я подгруппа – 22 (36%) больных. При анализе 
структуры маркеров, выделенных из проб зубного 
налета у больных с заболеванием средней степени 
тяжести установлено, что наиболее часто – в 26,3% 
случаев – присутствовали маркеры P. gingivalis, 
в 13,8% случаев – В. forsythus и Т. denticola. В 
57,1% случаев микроорганизмы в основном 
были представлены ассоциациями из трех видов, 
в 14,3% – ассоциациями из двух, а в 28,6% – из 
четырех видов.

3-я подгруппа – 24 (39,3%) пациента. В 
клинических подгруппах с тяжелой степенью 
заболевания со слизистой оболочки рта 
1-2-компонентные ассоциации были выделены 
в 21,3% случаев, 2-3- и 3-4-компонентные – в 
46,1%, 4-5-компонентные – в 32,6%. Усложнение 
микробных ассоциаций, обнаруживаемых 
в области десневого края, способствовало 
прогрессированию и усугублению тяжести 
хронических заболеваний пародонта.

Выводы
1. На фоне хронического воспалительного 

процесса формируются благоприятные условия 
для развития патогенной микрофлоры, что в 
свою очередь ведет к поддержке воспалительных 
процессов в тканях пародонта. 

2. Результаты микробиологических 
исследований дают основание считать, что при 
лечении заболеваний тканей пародонта следует 
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состав микрофлоры. 

3. Предварительная оценка чувствительности 
микрофлоры ротовой полости к антибактериальным 
препаратам повышает эффективность 
комплексного лечения воспалительных 
заболеваний пародонта.
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Цель: сравнительная оценка эффективности 
классических и молекулярно-генетических 
методов диагностики воспалительных заболеваний 
пародонта. 

Материал и методы: в ходе 
микробиологического исследования нами был 
изучен состав микрофлоры зубодесневой борозды 
у 61 пациента. Забор из зубодесневой борозды 
проводили с применением стерильных дисков 
после двухминутной контактной экспозиции, 
затем их помещали в пробирки с 1 мл сахарного 
бульона, 0,1 мл которого высевали на питательные 
среды. 

Результаты: установлено, что количественный 
и видовой состав специфической микрофлоры не 
всегда коррелирует с клиническими проявлениями 
заболевания. Оценить микрофлору можно 
традиционным методом бактериологического 
исследования, но наиболее эффективным 
методом полной оценки уровня и ассоциации 
пародонтопатогенных микроорганизмов считается 
молекулярно-генетический. 

Выводы предварительная оценка 
чувствительности микрофлоры ротовой 
полости к антибактериальным препаратам 
повышает эффективность комплексного лечения 
воспалительных заболеваний пародонта.

Ключевые слова: пародонтит, иммунитет, 
микроорганизмы, этиология, патогенез.

Maqsad: yallig’lanishli periodontal kasalliklarni 
tashxislashda klassik va molekulyar genetik 
usullarning samaradorligini qiyosiy baholash. 

Material va usullar: mikrobiologik tadqiqot 
davomida biz 61 bemorda periodontal sulkus 
mikroflorasining tarkibini o’rgandik. Periodontal 
sulkusdan namuna olish ikki daqiqalik kontaktli 
ta’sirdan so’ng steril disklar yordamida amalga 
oshirildi, so’ngra ular 1 ml shakarli bulon solingan 
probirkalarga joylashtirildi, undan 0,1 ml ozuqaviy 
muhitga sepildi. 

Natijalar: o’ziga xos mikrofloraning miqdoriy 
va tur tarkibi har doim ham kasallikning klinik 
ko’rinishi bilan bog’liq emasligi aniqlandi. 
Mikroflorani an’anaviy bakteriologik tadqiqot usuli 
bilan baholash mumkin, ammo periodontopatogen 
mikroorganizmlarning darajasi va birlashuvini to’liq 
baholashning eng samarali usuli molekulyar genetik 
hisoblanadi. 

Xulosa: og’iz bo’shlig’i mikroflorasining 
antibakterial preparatlarga sezgirligini dastlabki 
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baholash yallig’lanishli periodontal kasalliklarni 
kompleks davolash samaradorligini oshiradi.

Kalit so’zlar: periodontit, immunitet, 
mikroorganizmlar, etiologiya, patogenez.

Objective: Comparative evaluation of the 
effectiveness of classical and molecular genetics 
methods for diagnosing inflammatory periodontal 
diseases.

Material and methods: In the course of a 
microbiological study, we studied the composition 
of the microflora of the periodontal sulcus in 61 
patients. The sampling from the periodontal sulcus 
was performed using sterile disks after a two-minute 
contact exposure, and then they were placed in test 
tubes with 1 ml of sugar broth, 0.1 ml of which was 
shown on nutrient media. Results: it was found that the 

quantitative and species composition of the specific 
microflora does not always correlate with the clinical 
manifestations of the disease. The microflora can be 
assessed by the traditional method of bacteriological 
research, but the most effective method for a 
complete assessment of the level and association of 
periodontopathogenic microorganisms is considered 
to be molecular genetics. 

Conclusions: A preliminary assessment of the 
sensitivity of the microflora of the oral cavity to 
antibacterial drugs increases the effectiveness of 
the complex treatment of inflammatory periodontal 
diseases.

Key words: periodontitis, immunity, 
microorganisms, etiology, pathogenesis.
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Выводы предварительная оценка 
чувствительности микрофлоры ротовой 
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periodontal diseases. Material and methods: In 
the course of a microbiological study, we 
studied the composition of the microflora of the 
periodontal sulcus in 61 patients. The sampling 
from the periodontal sulcus was performed using 
sterile disks after a two-minute contact exposure, 
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the level and association of 
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По разным данным, вероятность 
постэкстракционных повреждений нижнего 
альвеолярного нерва варьирует от 0,35 до 19% в 
зависимости от расположения третьего нижнего 
моляра и выбранной методики удаления. Важность 
адекватной визуализации анатомических 
структур на этапе планирования лечения в 
стоматологии обусловлена непредсказуемым 
клиническим исходом стоматологических 
вмешательств [5]. Во время операции по удалению 
третьих моляров может быть повреждена 
билатеральная анатомическая структура, а именно 
нижнечелюстной канал с сосудисто-нервным 
пучком, состоящим из нижнего альвеолярного 
нерва, одноименной артерии и вены. 

Свое физиологическое начало канал 
берет с нижнечелюстного отверстия, которое 
находится на внутренней поверхности ветви 
нижней челюсти и заканчивается на наружной 
поверхности тела подбородочным отверстием 
в области корней премоляров. По мнению К.А. 

Егорова, С.В. Гришина, К.А. Короткова ([1], 
ход нижнечелюстного канала описывается как 
нисходящая линия, а в теле нижней челюсти как 
синусоида, которая в области корней моляров 
делает изгиб выпуклостью книзу. Поэтому 
правильная визуализация канала внутри нижней 
челюсти на этапе планирования и принятия 
клинического решения по поводу хирургического 
лечения третьего моляра позволяет избежать 
одного из осложнений – перфорации стенки 
нижнечелюстного канала с повреждением всех 
элементов сосудисто-нервного пучка [2-4].

Цель исследования
Обоснование целесообразности использования 

метода удаления третьих моляров нижней 
челюсти с ортоэкструзией как профилактики 
постэкстракционных повреждений нижнего 
альвеолярного нерва.

Материал и методы
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