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период 2011-2014 гг. Идентификация и определение резистентности возбудителей к АБЛС 

определялась на базе ГУ «МГЦГЭ» с использованием автоматического 

бактериологического анализатора VITEK 2 (bioMerieux, France). Обработка и анализ 

результатов был проведен с использованием MicrosoftExcel, WHONET. 

Результаты 
В ходе проведенного исследования было установлено, что за анализируемый 

период времени (2006-2008 гг.) в развитии инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, ведущая роль принадлежала 4 представителям: Enterobacteriaceae 

spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp. Наибольший 

удельный вес в структуре ИСМП связан с Enterobacteriaceae spp.– в 34,5% случаев; доля 

Pseudomonas aeruginosa была 27,3% случаев; доля Staphylococcus aureus –18,8% случаев; 

доля Acinetobacter spp. – 10,4% случаев. Наименьшее значение в структуре ИСМП у 

пациентов принадлежало следующим представителям: Enterococcus spp. – в 5,7% случаев; 

Stenotrophomonas – в 1,8% случаев от всех идентифицированных этиологических агентов. 

При оценке резистентности к антибактериальным лекарственным средствам (АБЛС) у 

представителей Enterobacteriaceaespp. зарегистрированы ее высокие уровни. Так, к АБЛС 

пенициллиновой группы резистентность выявлена у 94,6% изолятов; к защищенным 

аминопенициллинам – у 75,4% изолятов; к АБЛС цефалоспоринового ряда – у 76,6-79,6% 

изолятов; к карбапенемам – у 14,3-31,1% изолятов; к респираторным фторхинолонам – 

77,2-82,2% изолятов; к тетрациклинам – у 38,4-67,2% изолятов; отсутствие резистентности 

было установлено только к полипептиду циклическому. 

Выводы 
Лидирующими возбудителями в структуре ИСМП были Enterobacteriaceae spp., 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp. Отмечен высокий 

уровень резистентности к АБЛС у представителей Enterobacteriaceae spp. 
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Введение 
Трансплантация – одна из самых сложных операций в хирургии. Ежегодно в стране 

проводится около 300 пересадок почки. Трѐхлетняя выживаемость почечного 

трансплантата составляет 75%, реципиентов – до 88%. Несмотря на успехи в области 

трансплантации почки, остаѐтся ряд вопросов о ближайших и отдалѐнных результатах 

данной операции.  

Цель исследования 
Установить влияние аномалий почечных сосудов на посттрансплантационный 

период после гетеротопической трансплантации почки. 

Материалы и методы 
 В исследование включено 1005 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет после 

гетеротопической трансплантации почки за период с 2012 года по сентябрь 2015 года. 

Проанализированы факторы: средний возраст донора и реципиента, количество сеансов и 

вид диализа, вариант сосудистого анастомоза. Обработка данных и анализ результатов 
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исследования проведены с использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, 

США) и Statistica 6.0 (StatSoft®, США). 

Результаты 
В ходе проведенного исследования было установлено, что аномалии почечных 

артерий наблюдались в 136 случаев (13,5%). Средний возраст контрольной группы 

составил 43,8±0,54 (18-72) лет, исследуемой группы - 45,1±1,4 (19-64). Верхняя полюсная 

артерия встречалась в 40,3 % случаев, нижняя – 40,9%, при различных их комбинациях – в 

22,1%.Возникновение хирургических осложнений возникает чаще в группе с сосудистыми 

аномалиями (OR=2,76; 95% CI 1,21–2,55; p<0,05). Проводимая заместительная почечная 

терапия увеличивала риск развития хирургических осложнений в исследуемой группе, 

однако подтвердить данный факт не представилось возможным (OR=1,64; 95% CI 0,49–

5,3; p<0,05). Аномалии сосудистого русла почки и выбор сосудистого анастомоза не 

оказали значимого влияния на риск развития инфекционных осложнений и острого 

отторжения донорского органа. Развитие осложнений в посттрансплантационном периоде 

в исследуемой группе способствовали увеличению срока нахождения в больничной 

организации до 14,6±9,3 (3–59) дней по сравнению с контрольной группой 7,4 ±5,6 (1–22) 

дня.  

Выводы 
Наличие аномалий сосудов донорского органа влияет на посттрансплантационный 

период. Факторами риска развития хирургических осложнений явились аномалии сосудов 

почки и проводимая заместительная почечная терапия. Пациенты с сосудистыми 

аномалиями имеют более длительный период пребывания в больничной организации. 
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Введение 
Актуальность клещевого Лайм боррелиоза определяется широтой распространения, 

высокой сезонной заболеваемостью населения и возможностью осложнений, которые 

могут приводить к инвалидности. Наиболее высокий риск инфицирования в Беловежской 

и Ружанской пущах Брестской области. В 2014-15 гг. в иксодовых клещах были 

обнаружены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ). 

Цель исследования 
Анализ заболеваемости населения области КЛБ, инфицированности клещей за 

период с 2012 по 2015 гг. и выявление влияющих факторов. 

Материалы и методы 
Использованы данные официальной регистрации заболеваемости КЛБ и ГАЧ по РБ 

за 2012-2015 годы и сведения из информационных бюллетеней по паразитарным 

заболеваниям за тот же период. Для обработки материала применяли стандартные методы 

статистики для эпидемиологических исследований. 

Результаты 
Оценка показателей заболеваемости КЛБ в республике и Брестской области 

свидетельствует, что за последние годы они имели тенденцию к снижению, по республике 

и области на 5,0% и 4,5% соответственно. В 2014 году доля населения Брестской области, 

пострадавшего от укусов клещей составила 10%, а количество случаев присасывания 

иксодид – 338,28 сл. на 100 тыс. населения, выше прошлогоднего показателя на 11,2% 

(304,1 сл). Анализ обращаемости населения с укусами показал, что случаи нападения 


