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культивирования чайного гриба. Норма содержания аскорбиновой кислоты на 30 сутки составляет 
0,63-0,91 мг/% [1]. 

Результаты исследований количественного содержания витамина С в культуральной жидкости 
чайного гриба, приведены на рисунке. 

 
Рисунок – Содержание аскорбиновой кислоты в культуральной жидкости 

чайного гриба,  мг/% 
 

 По результатам исследований установлено, что содержание аскорбиновой кислоты находится в 
пределах установленной нормы – от 0,63 до 0,91 мг/%. Содержание витамина С в чайном грибе, 
изготовленном на основе чёрного чая 0,85 мг/% выше, чем на основе зелёного – 0,73 мг/%. Аскор-
биновая кислота является природным антиоксидантом. Чем выше содержание витамина С, тем 
большей антиоксидантной активностью обладает чайный гриб [1, с. 150]. Таким образом, культу-
ральная жидкость гриба, выращенного на чёрном чае, обладает более выраженной антиоксидант-
ной активностью, чем культуральная жидкость гриба, выращенного на зеленом  чае. 
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Тканевая инженерия представляет собой междисциплинарную деятельность по восстановле-

нию функциональных тканей и органов после травм, терминальной стадии органной недостаточ-
ности и врожденных аномалий. Истинная регенерация тканей у взрослых млекопитающих очень 
ограничена и происходит только в отдельных тканях, таких как костный мозг, слизистая оболочка 
желудочно-кишечного тракта и наружные слои кожи [1, с. 579]. Тканевая инженерия предоставля-
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ет возможность создания конструкций из различных материалов, способных стимулировать и мо-
дулировать функциональное восстановление тканей, предотвращая рубцевание.  

Многие современные конструкции сталкиваются с ограничениями в воспроизведении сложной 
тканевой композиции и достижении оптимальной способности к регенерации и функциональному 
восстановлению. Для решения этих проблем перспективным подходом стало использование де-
целлюляризованного (лишенного клеток) матрикса на основе различных биоматериалов. Эти био-
совместимые и биологически активные конструкции могут быть сконструированные в виде пори-
стых каркасов и трансплантатов, которые имитируют структурные и композиционные аспекты 
нативной ткани или микросреды органа, как in vitro, так и in vivo. Децеллюляризованные продук-
ты, выполненные в виде «матрикса» или «гидрогеля», обладают уникальным компонентным и 
функциональным составом, содержат достаточное количество факторов роста для пролиферации 
клеток, создают тканеспецифическую микросреду, которая может регулировать и направлять кле-
точные процессы, тем самым улучшая регенерацию [2, с. 99]. 

Исследователи в качестве исходного продукта обычно используют биоматериал, тканеспеци-
фичный предполагаемому месту дефекта. Известно, что применение тканеинженерных продуктов 
из тканей, гомологичных поврежденной, обеспечивает достаточно эффективное конструктивное и 
функциональное восстановление, что можно связать с особенностями состава и архитектоники 
различных тканей. К различным биоматериалам могут быть применено несколько технологий де-
целлюляризации. К физическим методам децеллюляризации относятся циклы замораживания-
оттаивания, прямое механическое воздействие, градиент давления, обработка ультразвуком. Для 
удаления клеток химическим способом применяют различные кислоты, щелочь, поверхностно-
активные вещества (ионные – додецилсульфат натрия, неионные – Triton X-100), гипертонические 
растворы [3, c.51]. Также для децеллюляризации могут использоваться ферменты. В результате 
процесса децеллюляризации необходимо удалить клетки, нуклеиновые кислоты во избежание 
формирования иммунного ответа реципиента, сохранив структурно-компонентный состав внекле-
точного матрикса. Достичь этих двух целей в полной мере на данный момент не удается, и вместе 
с удалением клеток материал теряет часть сигнальных молекул, структурных белков. К примеру, 
обработка биоматериала неионными детергентами приводит к значительному уменьшению со-
держания гликозаминогликанов – важного структурного компонента матрикса. Гипертонические 
растворы, не оказывая влияния на внеклеточный матрикс, недостаточно качественно удаляют 
клетки из материала [4, с. 195]. Минимальными критериями качественно проведенной децеллюля-
ризации являются количественное содержание дцДНК менее 50 нг на мг сухого веса, длина фраг-
ментов ДНК менее 200 пар нуклеотидов и отсутствие ядерного материала в тканевых срезах при 
гистологическом окрашивании 4',6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI) и гематоксилином и эози-
ном [5, с. 3233]. 

Для создания тканеинженерного гидрогеля бесклеточный матрикс подвергают солюбилизации 
с использованием ферментов, к примеру раствора солянокислого пепсина. Коллаген и другие 
структурные компоненты матрикса подвергаются частичному разрушению, что обеспечивает 
ускоренную биодеградацию и замещение функциональными тканями в организме реципиента. 
Также солюбилизация позволяет достичь полужидкого состояния продукта, что дает возможность 
создать инъектабельные формы для заполнения труднодоступных дефектов. 

Бесклеточные тканеинженерные конструкции могут найти широкое применения в различных 
областях медицины. К примеру, активно ведутся работы по созданию децеллюляризованной ткани 
миокарда, выполненной впервые в 2008 году [6, с. 214]. Данные продукты на экспериментальных 
моделях in vivo показывают улучшенную адгезию клеток реципиента, васкуляризацию, преобла-
дание противовоспалительного ответа над провоспалительным, что может обеспечить безрубцо-
вое восстановления тканей у пациентов с инфарктами и повреждениями миокарда другого генеза. 
Существуют эксперименты по трансплантации матрикса и гидрогеля и в другие ткани и органы: 
почки, легкие, печень, мышцы, кости и даже в такую сложно организованную ткань, как нервная. 

Уникальный состав бесклеточных тканеинженерных продуктов, наличие в них достаточного 
количества факторов роста, противовспалительных цитокинов, адгезионные способности струк-
турных белков,  биодеградируемость, неиммуногенность способствуют функциональному восста-
новлению тканей и органов после трансплантации в организм реципиента. Дальнейшее развитие 
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технологий создания матриксов и гидрогелей может способствовать более широкому внедрению 
данных продуктов в клиническую практику. 
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 Для обеспечения продовольственной безопасности страны, обеспечения населения качествен-

ным белком и жиром, получаемых из сельскохозяйственных растений, и близких по своему соста-
ву к белку и жиру животного происхождения, а также обеспечения кормовой базы животновод-
ства необходимо увеличение валового производства этих ценных сельскохозяйственных культур 
[2,3]. Одной из таких культур является соя, в состав белков которой входят незаменимые амино-
кислоты, близкие по составу белкам животного происхождения, а жир по своему составу превос-
ходит подсолнечное и оливковое масло [1, с. 23]. Биохимический состав семян сои зависит от био-
логических особенностей сорта, погодных условий зоны возделывания, фазы вегетации, агротех-
нологических приемов [4, с. 56]. 

 

 
Рисунок – Густота стояния растений сои к уборке при различных условиях выращивания, шт/м2 

 
В опытах изучался отечественный сорт сои Припять. Исследования проводились в центральной 

части Беларуси на различных почвах в 2021–2023годах. Тип почвы 1 – дерново-подзолистая сред-
несуглинистая (рН 6,2-6,4, содержание гумуса 2,6-2,7%, подвижного фосфора 268 – 283 мг/кг, об-
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