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которое становится при этом селективным и управляемым. Определение качества 

связывания циклодестринов и ФС было выполнено на основе нормализированных 

графиков спектров поглощения вещества и флуоресценции фотосенсибилизатора.  

Была выявлена зависимость связывания фотосенсибилизатора с циклодекстрином 

от концентрации ФС. Для mTHPC скорость фотовыгорания возрастает в примерно в 2 раза 

при изменении его концентрации с 3 ∙10-5 до 3 ∙10-6 моль/л. Данная зависимость имеет 

экспоненциальную форму для обоих исследованных видов циклодекстринов. 

Установлено, что при концентрации mTHPC 10-5моль/л эффективность связывание 

триметил-β-циклином в 3-4 раза больше по сравнению с комплексом метил-β-циклин той 

же концентрации. Таким образом, комплексы с триметил-β-циклином являются гораздо 

более устойчивыми, чем с метил-β-циклином. 

Выводы 
Исследование показало, что триметил-β-циклин по своим характеристикам 

оказался более подходящим для использования в комплексах с фотосенсибилизатором и 

может быть использован для регуляции процессов биораспределения 

фотосенсибилизатора при проведении фотодинамической терапии. 
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Введение 
У 2-4% новорожденных детей отмечаются глухота и нарушения слуха. В РБ 

освоены все существующие в мире методики улучшения слуха. Самым перспективной из 

них является кохлеарная имплантация. КИ - хирургическое вмешательство, при котором 

во внутреннее ухо человека вводится система электродов, обеспечивающая восприятие 

звуковой информации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон 

слухового нерва. 

Цель исследования 
Изучение устройства и принципа работы кохлеарных имплантантов и 

эффективности их применения в Республике Беларусь. 

Материалы и методы 
В работе были использованы литературные данные; данные республиканского 

регистра глухих и слабослышащих детей, изучено 50 аудиограмм пациентов до и после 

имплантации на различных этапах выздоровления. 

Результаты 
Принцип работы кохлеарного импланта: восприятие звуков микрофоном; 

поступление сигнала от микрофона к речевому процессору; преобразование звуков 

речевым процессором в закодированный сигнал, который состоит из быстрой 

последовательности электрических импульсов; передача закодированного сигнала по 

кабелю в радиопередатчик и от него – в приемник под кожей. Имплантированный 

приемник декодирует сигнал и посылает его в виде последовательности электрических 

сигналов на электроды в улитке, осуществляя стимуляцию слухового нерва. Различные 

части нерва стимулируются разными электродами в соответствии с частотой звука, 

получаемой микрофоном. В ответ слуховой нерв и передает нервные импульсы мозгу, 

который воспринимает их как звуки. Статистический анализ показал, что с 2003 по 2015 
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гг. в Беларуси выполнено 405 кохлеарных имплантаций: 2003 год - четыре, 2004-четыре, 

2005-семь, 2006-семь, 2007-двадцать три, 2008-двадцать четыре, 2009-сорок пять, 2010-

семьдесят один, 2011-сорок три, 2012-пятьдесят три, 2013-двадцать восемь, 2014 – 

шестьдесят две, 2015-сорок шесть имплантаций. Контроль аудиограмм показал, что 

проведенные операции позволили улучшить слух у всех прооперированных пациентов. 

Выводы 
Таким образом, кохлеарная имплантация - высокоэффективный метод 

реабилитации глухих детей и детей с большими потерями слуха, позволяющая 

восстановить социально адаптированный слух. В Республике Беларусь каждый год число 

таких операций увеличивается. Это говорит о том, что КИ - одно из самых перспективных 

направлений решения проблем со слухом в РБ. 

 

 

Влияние низкотемпературной высокочастотной плазмы газового 

разряда на жизнеспособность плесневых грибов 
Поух Марта Александровна, Арашкова Алина Александровна 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Институт 

микробиологии НАН Беларуси, Минск 

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник Филатова Ирина Ивановна, Институт физики НАН Беларуси, 

Минск, 

кандидат биологических наук, Гончарова Инесса Адамовна, Институт микробиологии 

НАН Беларуси, Минск 

 
Введение 

Плесневые грибы способны поражать практически все материалы. Их споры 

представляют серьезную угрозу для здоровья человека и являются экзогенными 

биологическими аллергенами. Эффективным методом деконтаминации материалов 

является обработка низкотемпературной плазмой. Достоинством метода считается 

экологическая безопасность и отсутствие деструктивного воздействия на 

термочувствительные материалы. 

Цель 

Изучить влияние низкотемпературной неравновесной плазмы газового разряда на 

жизнеспособность мицелия и спор микромицетов. 

Материалы и методы 

В качестве тест-культур использовали грибы рода Aspergillus, которые высевали на 

модельные образцы целлюлозных материалов. Контаминированные образцы бумаги 

обрабатывали низкотемпературной плазмой емкостного высокочастотного (5,28 МГц) 

разряда в атмосфере воздуха при давлении 200 Па. Время обработки составляло 1, 5, 10 и 

20 минут. 

Результаты 

Установлено, что обработка мицелия A.niger и A.versicolor в течение 1-5 минут 

практически не влияла на выживаемость грибов. Увеличение времени воздействия до 20 

минут способствовало снижению количества колониеобразующих единиц стерильного 

мицелия на 2–3 порядка, а спор – всего в 3–15 раз. Выявлено, что споры A.niger обладают 

более высоким уровнем выживаемости по сравнению с мицелием, однако имеют более 

длительную лаг-фазу по сравнению с контролем. Колонии A.niger после плазменной 

обработки характеризуются повышенной ростовой активностью, усиленным 

спороношением и наличием экзопигмента. Установлено, что все исследованные штаммы 

A.niger сохраняют способность выделять в окружающую среду значительное количество 

органических кислот.  

Выводы 


