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•  Благоприятно действует на нервную, сердечнососудистую, дыхательную и эндокринную системы. Ультрафиолетовое облучение помогает 

поднять гемоглобин до нормального уровня, понижает уровень сахара, улучшает работу щитовидной железы и восстанавливает работу 
дыхательной системы при простудных заболеваниях.

•   Помимо этого производится обеззараживание воды в бассейнах, при помощи ультрафиолета создаются чистые санитарные зоны. Все 
чаще применяются ультрафиолетовые излучатели и рециркуляторы для обеззараживания воздуха в таких массовых скоплениях людей как 
вокзалы, аэропорты и супермаркеты.

•   Вода для промышленных предприятий, таких как пищевая, химическая, фармацевтическая, так же обрабатывается, для очистки от 
бактерий ультрафиолетовыми излучателями. Ультрафиолетовое излучение стоит на службе человека, оберегая его от всех возможных 
бактериологических катаклизмов.

• Кварцевые ультрафиолетовые лампы подходят не только для хронических больных, но и для профилактики различных вирусных инфекций 
в домах, где есть маленькие дети.

•   Одна из самых распространенных методик применения ультрафиолетовых лучей это очистка воды. Если раньше применяли везде для 
бактерицидной очистки воды хлор, то теперь зная его особенность влияние на человеческий организм (ядовитые пары хлора вызывают 
отравление и провоцируют онкологические заболевания) в настоящее время применяют ультрафиолетовые лучи.

•   В рециркуляторах используется ультрафиолетовое излучение, которое способствует лучшей очистке питьевой воды, и при этом не 
образуются токсичные соединения, как при применении хлора.

•   Тем более если вода поступает в дом не централизованно, а из скважины или другого источника частного владения, где вероятность 
попадания бактерий намного выше, чем в городском водопроводе.

•   Вода это жизнь, а использование ультрафиолета при ее обеззараживание – здоровая жизнь многих поколений.
•   Ультрафиолет или синий свет дает хороший эффект и для лечения больных после тяжелых гнойных операций, помогает его бактерицидное 

свойство.
• Одним из основных эффектов излучения данного вида является пигментирующий: попадая на кожу, лучи стимулируют возникновение 

определенных химических реакций, в результате которых образуется пигмент меланин. Гранулы этого вещества выделяются в клетки кожи и 
обуславливают ее загар. Максимальное количество меланина в коже определяется через 48-72 часа с момента облучения.

• Вторым важным эффектом данного метода физиолечения является иммуностимулирующий: продукты фотодеструкции связываются с 
белками кожи и индуцируют цепь биохимических превращений в клетках. Результатом этого становится формирование через 1-2 суток 
иммунного ответа, то есть повышается местный иммунитет и неспецифическая сопротивляемость организма к множеству неблагоприятных 
факторов внешней среды.

• Третий эффект ультрафиолетового облучения – фотосенсибилизирующий. Ряд веществ обладают способностью повышать 
чувствительность кожи больных к воздействию данного вида излучения и стимулировать образование меланина. То есть прием такого 
препарата и последующее ультрафиолетовое облучение приведут к отечности кожи и покраснению ее (возникновению эритемы) у лиц, 
страдающих дерматологическими заболеваниями. Результатом курса такого лечения станет нормализация пигментации и структуры кожи. 
Этот метод лечения получил название «фотохимиотерапия».

• Из негативных эффектов избыточного длинноволнового ультрафиолетового облучения важно упомянуть угнетение противоопухолевых 
реакций, то есть повышение вероятности развития опухолевого процесса, в частности, меланомы – рака кожи.

• Приборы
• Источники УФ-лучей делят на интегральные и селективные. Интегральные излучают УФ-лучи всех трех спектров, а селективные – только 

область А или области В+С. Как правило, в медицине используют селективное излучение, которое получают при помощи лампы ЛУФ-153 в 
облучателях УУД-1 и 1А, ОУГ-1 (для головы), ОУК-1 (для конечностей), ЭГД-5, ЭОД-10, PUVA, Psorymox и другие. Также длинноволновое УФ-
излучение применяют в соляриях, предназначенных для получения равномерного загара



 
• В естественных условиях вслед за эритемой развивается пигментация кожи - загар. Спектральный максимум пигментации (340 нм) не 

совпадает ни с одним из пиков эритемной чувствительности. Поэтому, подбирая источник излучения можно вызвать пигментацию 
без эритемы и наоборот.
Эритема и пигментация не являются стадиями одного процесса, хотя они и следуют одна за другой. Это проявление разных, 
связанных друг с другом процессов. В клетках самого нижнего слоя эпидермиса - меланобластах - образуется кожный пигмент 
меланин. Исходным материалом для образования меланина служат аминокислоты и продукты распада адреналина.
Меланин - не просто пигмент или пассивный защитный экран отгораживающий живые ткани. Молекулы меланина представляют 
собой огромные молекулы с сетчатой структурой. В звеньях этих молекул связываются и нейтрализуются осколки разрушенных 
ультрафиолетом молекул, не пропуская их в кровь и внутреннюю среду организма.

• Действие ультрафиолетового излучения на кожу
• Воздействие ультрафиолета на кожу заметно влияет на метаболизм нашего организма. Общеизвестно, что именно УФ-лучи 

инициируют процесс образования эргокальциферола (витамина Д), необходимого для всасывания кальция в кишечнике и 
обеспечения нормального развития костного скелета. Кроме того, ультрафиолет активно влияет на синтез мелатонина и серотонина - 
гормонов, отвечающих за циркадный (суточный) биологический ритм. Исследования немецких ученых показали, что при облучении 
УФ-лучами сыворотки крови в ней на 7 % увеличивалось содержание серотонина - "гормона бодрости", участвующего в регуляции 
эмоционального состояния. Его дефицит может приводить к депрессии, колебаниям настроения, сезонным функциональным 
расстройствам. При этом количество мелатонина, обладающего тормозящим действием на эндокринную и центральную нервную 
системы, снижалось на 28%. Именно таким двойным эффектом объясняется бодрящее действие весеннего солнца, поднимающего 
настроение и жизненный тонус.
Действие излучения на эпидермис - наружный поверхностный слой кожи позвоночных животных и человека, состоящий из 
многослойного плоского эпителия человека, представляет собой воспалительную реакцию называемую эритемой. Первое научное 
описание эритемы дал в 1889 г. А.Н. Макла-нов (Россия), который изучил также действие ультрафиолетовых лучей на глаз 
(фотоофтальмию) и установил, что в основе их лежат общие причины.
Различают калорическую и ультрафиолетовую эритему. Калорическая эритема обусловлена воздействием видимых и 
инфракрасных лучей на кожу и прилива к ней крови. Она исчезает почти сразу после прекращения действия облучения.
После прекращения воздействия УФ-облучения, через 2..8 часов появляется покраснение кожи (ультрафиолетовая эритема) 
одновременно с ощущением жжения. Эритема появляется после скрытого периода, в пределах облученного участка кожи, и 
сменяется загаром и шелушением. Длительность эритемы имеет продолжительность от 10... 12 часов до 3...4 дней. Покрасневшая 
кожа горяча на ощупь, чуть болезненна и кажется набухшей, слегка отечной.
По существу эритема представляет собой воспалительную реакцию, ожог кожи. Это особое, асептическое (Асептический - 
безгнилостный) воспаление. Если доза облучения слишком велика или кожа особенно чувствительна к ним, отечная жидкость, 
накапливаясь, отслаивает местами наружный покров кожи, образует пузыри. В тяжелых случаях появляются участки некроза 
(омертвения) эпидермиса. Через несколько дней после исчезновения эритемы кожа темнеет и начинает шелушиться. По мере 
шелушения слущивается часть клеток, содержащих меланин (Меланин - основной пигмент тела человека; придает цвет коже, 
волосам, радужной оболочке глаза. Он содержится и в пигментном слое сетчатки глаза, участвует в восприятии света), загар 
бледнеет. Толщина кожного покрова человека варьирует в зависимости от пола, возраста (у детей и стариков - тоньше) и 
локализации - в среднем 1..2 мм. Его назначение - защитить организм от повреждений, колебаний температуры, давления.
Основной слой эпидермиса прилегает к собственно коже (дерме), в которой проходят кровеносные сосуды и нервы. В основном слое 
идет непрерывный процесс деления клеток; более старые вытесняются наружу молодыми клетками и отмирают. Пласты мертвых и 
отмирающих клеток образуют наружный роговой слой эпидермиса толщиной 0,07...2,5 мм (На ладонях и подошвах, главным образом 
за счет рогового слоя, эпидермис толще, чем на других участках тела), который непрерывно слущивается снаружи и 
восстанавливается изнутри.
Если падающие на кожу лучи поглощаются мертвыми клетками рогового слоя, они не оказывают на организм никакого влияния. 
Эффект облучения зависит от проникающей способности лучей и от толщины рогового слоя. Чем короче длина волны излучения, 
тем меньше их проникающая способность. Лучи короче 310 нм не проникают глубже эпидермиса. Лучи с большей длиной волны 
достигают сосочкового слоя дермы, в котором проходят кровеносные сосуды. Таким образом, взаимодействие ультрафиолетовых 
лучей с веществом происходит исключительно в коже, главным образом в эпидермисе.
Основное количество ультрафиолетовых лучей поглощается в ростковом (основном) слое эпидермиса. Процессы фотолиза и 
денатурации приводят к гибели шиловидных клеток зародышевого слоя. Активные продукты фотолиза белков вызывают 
расширение сосудов, отек кожи, выход лейкоцитов и другие типичные признаки эритемы.



 
• 1) при лечении рахита;
• 2) после перенесенных инфекционных заболеваний;
• 3) при туберкулезных заболеваниях костей, суставов, лимфатических узлов;
• 4) при фиброзном туберкулезе легких без явлений, указывающих на активацию 

процесса;
• 5) при заболеваниях периферической нервной системы, мышц и суставов;
• 6) при заболеваниях кожи;
• 7) при ожогах и отморожениях;
• 8) при гнойных осложнениях ран;
• 9) при рассасывании инфильтратов;
• 10) в целях ускорения регенеративных процессов при травмах костей и мягких тканей.
• Противопоказаниями к облучению являются:
• 1) злокачественные новообразования (так как облучение ускоряет их рост);
• 2) резкое истощение;
• 3) повышенная функция щитовидной железы;
• 4) выраженные сердечно-сосудистые заболевания;
• 5) активный туберкулез легких;
• 6) заболевания почек;
• 7) выраженные изменения центральной нервной системы.



 
• ФОТОСИНТЕЗ – образование органических веществ зелеными растениями и некоторыми бактериями с использованием энергии солнечного света.
• В ходе фотосинтеза происходит поглощение из атмосферы диоксида углерода и выделение кислорода.
• Первым обнаружил, что растения выделяют кислород, английский химик и философ Джозеф Пристли около 1770. Вскоре было установлено, что для этого необходим свет и 

что кислород выделяют только зеленые части растений. Затем исследователи нашли, что для питания растений требуется диоксид углерода и вода, из которых создается 
большая часть массы растений. В 1817 французские химики Пьер Жозеф Пелатье (1788–1842) и Жозеф Бьенеме Каванту (1795–1877) выделили зеленый пигмент хлорофилл 
(по-гречески cróz – chloros, зеленый; julln – phyllon, лист). Позднее российский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев(1843–1920) показал, что фотосинтез проходит с 
наибольшей интенсивностью в тех областях солнечного спектра, где находятся максимумы поглощения хлорофилла.

• Бесхлорофилльный фотосинтез[править | править вики-текст]
• Система бесхлорофилльного фотосинтеза отличается значительной простотой организации, в связи с чем предполагается эволюционно первичным механизмом запасания 

энергии электромагнитного излучения. Эффективность бесхлорофилльного фотосинтеза, как механизма преобразования энергии, сравнительно низка (на один 
поглощённый квант переносится лишь один H+).

• Открытие у галофильных архей[править | править вики-текст]
• Dieter Oesterhelt и Walther Stoeckenius идентифицировали в «пурпурных мембранах» представителя галофильных архей Halobacterium salinarium (прежнее название Н. halobium) 

белок, который позже был назван бактериородопсином. В скором времени были накоплены факты, указывающие на то, что бактериородопсин является 
светозависимым генератором протонного градиента. В частности, было продемонстрировано фотофосфорилирование на искусственных везикулах, 
содержащихбактериородопсин и митохондриальную АТФ-синтазу, фотофосфорилирование в интактных клетках H. salinarium, светоиндуцируемое падение pH среды и 
подавление дыхания, причем все эти эффекты коррелировали со спектром поглощения бактериородопсина. Таким образом, были получены неопровержимые 
доказательства существования бесхлорофилльного фотосинтеза.

• Механизм бесхлорофилльного фотосинтеза галобактерий.
• Механизм[править | править вики-текст]
• Фотосинтетический аппарат экстремальных галобактерий является наиболее примитивным из ныне известных; в нём отсутствует электрон-транспортная цепь. 

Цитоплазматическая мембрана галобактерийявляется сопрягающей мембраной, содержащей два основных компонента: светонезависимую протонную 
помпу (бактериородопсин) и АТФ-синтазу. Работа такого фотосинтетического аппарата основана на следующих трансформациях энергии:

• Хромофор бактериородопсина ретиналь поглощает кванты света, что приводит к конформационным изменениям в структуре бактериородопсина и транспорту протона из 
цитоплазмы в периплазматическое пространство. Кроме того, дополнительный вклад в электрическую составляющую градиента вносит активный светозависимый импорт 
хлорид аниона, который обеспечивает галородопсин[источник не указан 784 дня]. Таким образом, в результате работы бактериородопсина энергия солнечного излучения 
трансформируется в энергию электрохимического градиента протонов на мембране.

• При работе АТФ-синтазы энергия трансмембранного градиента трансформируется в энергию химических связей АТФ. Таким образом, осуществляется хемиосмотическое 
сопряжение.

• При бесхлорофилльном типе фотосинтеза (как и при реализации циклических потоков в электрон-транспортных цепях) не происходит образования восстановительных 
эквивалентов (восстановленногоферредоксина или НАД(Ф)Н), необходимых для ассимиляции углекислого газа. Поэтому при бесхлорофилльном фотосинтезе не 
происходит ассимиляции углекислого газа, а осуществляется исключительно запасание солнечной энергии в форме АТФ (фотофосфорилирование).

• Значение[править | править вики-текст]
• Основной путь получения энергии для галобактерий — аэробное окисление органических соединений (при культивировании используют углеводы и аминокислоты). При 

дефиците кислорода помимо бесхлорофилльного фотосинтеза источниками энергии для галобактерий может служить анаэробное нитратное дыхание или 
сбраживание аргинина и цитруллина. Однако в эксперименте было показано, что бесхлорофилльный фотосинтез может служить и единственным источником энергии в 
анаэробных условиях при подавлении анаэробного дыхания и брожения при обязательном условии, что в среду вносят ретиналь, для синтеза которого необходим кислород.

• Хлорофилльный фотосинтез[править | править вики-текст]
• Хлорофилльный фотосинтез отличается от бактериородопсинового значительно большей эффективностью запасания энергии. На каждый поглощённый квант излучения 

против градиента переносится не менее одного H+ и в некоторых случаях энергия запасается в форме восстановленных соединений (ферредоксин, НАДФ).
• Аноксигенный[править | править вики-текст]
• Основная статья: Аноксигенный фотосинтез
• Аноксигенный (или бескислородный) фотосинтез протекает без выделения кислорода. К аноксигенному фотосинтезу способны пурпурные и зелёные бактерии, а 

также гелиобактерии.
• При аноксигенном фотосинтезе возможно осуществление:
• Светозависимого циклического транспорта электронов, не сопровождающегося образованием восстановительных эквивалентов и приводящего исключительно к запасанию 

энергии света в форме АТФ. При циклическом светозависимом электронном транспорте необходимости в экзогенных донорах электронов не возникает. Потребность в 
восстановительных эквивалентах обеспечивается нефотохимическим путём, как правило, за счёт экзогенных органических соединений.

• Светозависимого нециклического транспорта электронов, сопровождающегося и образованием восстановительных эквивалентов, и синтезом АДФ. При этом возникает 
потребность в экзогенных донорах электронов, которые необходимы для заполнения электронной вакансии в реакционном центре. В качестве экзогенных доноров 
электронов могут использоваться как органические, так и неорганические восстановители. Среди неорганических соединений наиболее часто используются различные 
восстановленные формы серы (сероводород, молекулярная сера, сульфиты, тиосульфаты, тетратионаты, тиогликоляты), также возможно использование 
молекулярного водорода.

• Оксигенный[править | править вики-текст]
• Оксигенный (или кислородный) фотосинтез сопровождается выделением кислорода в качестве побочного продукта. При оксигенном фотосинтезе осуществляется 

нециклический электронный транспорт, хотя при определенных физиологических условиях осуществляется исключительно циклический электронный транспорт. В качестве 
донора электронов при нециклическом потоке используется крайне слабый донор электронов — вода.

• Оксигенный фотосинтез распространён гораздо шире. Характерен для высших растений, водорослей, многих протистов и цианобактерий.



 
• Механизм[править | править вики-текст]
• Фотосинтетический аппарат экстремальных галобактерий является наиболее примитивным из ныне известных; в нём 

отсутствует электрон-транспортная цепь. Цитоплазматическая мембрана галобактерийявляется сопрягающей мембраной, 
содержащей два основных компонента: светонезависимую протонную помпу (бактериородопсин) и АТФ-синтазу. Работа 
такого фотосинтетического аппарата основана на следующих трансформациях энергии:

• Хромофор бактериородопсина ретиналь поглощает кванты света, что приводит к конформационным изменениям в структуре 
бактериородопсина и транспорту протона из цитоплазмы в периплазматическое пространство. Кроме того, дополнительный 
вклад в электрическую составляющую градиента вносит активный светозависимый импорт хлорид аниона, который 
обеспечивает галородопсин[источник не указан 784 дня]. Таким образом, в результате работы бактериородопсина энергия солнечного 
излучения трансформируется в энергию электрохимического градиента протонов на мембране.

• При работе АТФ-синтазы энергия трансмембранного градиента трансформируется в энергию химических связей АТФ. Таким 
образом, осуществляется хемиосмотическое сопряжение.

• При бесхлорофилльном типе фотосинтеза (как и при реализации циклических потоков в электрон-транспортных цепях) не 
происходит образования восстановительных эквивалентов (восстановленногоферредоксина или НАД(Ф)Н), необходимых 
для ассимиляции углекислого газа. Поэтому при бесхлорофилльном фотосинтезе не происходит ассимиляции углекислого 
газа, а осуществляется исключительно запасание солнечной энергии в форме АТФ (фотофосфорилирование).

• Значение[править | править вики-текст]
• Основной путь получения энергии для галобактерий — аэробное окисление органических соединений (при культивировании 

используют углеводы и аминокислоты). При дефиците кислорода помимо бесхлорофилльного фотосинтеза источниками 
энергии для галобактерий может служить анаэробное нитратное дыхание или сбраживание аргинина и цитруллина. Однако в 
эксперименте было показано, что бесхлорофилльный фотосинтез может служить и единственным источником энергии в 
анаэробных условиях при подавлении анаэробного дыхания и брожения при обязательном условии, что в среду вносят 
ретиналь, для синтеза которого необходим кислород.

• Хлорофилльный фотосинтез[править | править вики-текст]
• Хлорофилльный фотосинтез отличается от бактериородопсинового значительно большей эффективностью запасания 

энергии. На каждый поглощённый квант излучения против градиента переносится не менее одного H+ и в некоторых случаях 
энергия запасается в форме восстановленных соединений (ферредоксин, НАДФ).

• Аноксигенный[править | править вики-текст]
• Основная статья: Аноксигенный фотосинтез
• Аноксигенный (или бескислородный) фотосинтез протекает без выделения кислорода. К аноксигенному фотосинтезу 

способны пурпурные и зелёные бактерии, а также гелиобактерии.
• При аноксигенном фотосинтезе возможно осуществление:
• Светозависимого циклического транспорта электронов, не сопровождающегося образованием восстановительных 

эквивалентов и приводящего исключительно к запасанию энергии света в форме АТФ. При циклическом светозависимом 
электронном транспорте необходимости в экзогенных донорах электронов не возникает. Потребность в восстановительных 
эквивалентах обеспечивается нефотохимическим путём, как правило, за счёт экзогенных органических соединений.

• Светозависимого нециклического транспорта электронов, сопровождающегося и образованием восстановительных 
эквивалентов, и синтезом АДФ. При этом возникает потребность в экзогенных донорах электронов, которые необходимы для 
заполнения электронной вакансии в реакционном центре. В качестве экзогенных доноров электронов могут использоваться 
как органические, так и неорганические восстановители. Среди неорганических соединений наиболее часто используются 
различные восстановленные формы серы (сероводород, молекулярная 
сера, сульфиты, тиосульфаты, тетратионаты, тиогликоляты), также возможно использование молекулярного водорода.

• Оксигенный[править | править вики-текст]
• Оксигенный (или кислородный) фотосинтез сопровождается выделением кислорода в качестве побочного продукта. При 

оксигенном фотосинтезе осуществляется нециклический электронный транспорт, хотя при определенных физиологических 
условиях осуществляется исключительно циклический электронный транспорт. В качестве донора электронов при 
нециклическом потоке используется крайне слабый донор электронов — вода.

• Оксигенный фотосинтез распространён гораздо шире. Характерен для высших растений, водорослей, 
многих протистов и цианобактерий.



УЛЬТРАКҮЛГІН СƏУЛЕ         Ультракүлгін сəуле шығару — жарық 
сəулелері спектрінің күлгін бөлігіне іргелес, күлгін 
жəне радиосəулелер аралығында орналасқан, 
толқын ұзындығы 400—10 нанометр (нм) 
аралығына сəйкес келетін электрмагниттік 
сəулелер. Толқын ұзындығы қысқарған сайын 
мөлдір денелердің оларды сіңіруі күшейе түседі, 
ал ұзындығы 100 нм-ден кем сəулелер толық 
ұсталып қалады. Көптеген ғарыш денелері, əсіресе 
Күн ультракүлгін сəуле шығарады. Жерге түсетін 
ультракүлгін сəулелер А (толқын ұзындығы 
400—320 нм), В (320-290 нм) жəне С (290-40 нм) 
болып бөлінеді. "А" ультракүлгін сəулесі Жер 
бетіне көрінетін сəулелермен (жарық 
сəулелерімен) қатар келіп жетеді, 
айтарлықтай фотохимиялық əсері бар, мысалы, 
теріпі "тотықтырады" (секпіл басып кетеді). "В" 
ультракүлгін сəулесінің едəуір бөлігі 
Жер атмосферасының озон қабатында тұтылып 
қалады, тірі протоплазманы жою қасиеті бар. Ол 
көп мөлшерде əсер еткен жағдайда теріні 
күйдіреді, қабыршақтандырады, тері обырының 
кейбір түрлерінің (базальдық клеткалар ісігі, 
терінің тікенек тəріздес клеткаларының обыры, 
меланома) себепші болады. Жер бетіне келіп 
жететін "С" ультракүлгін сəулесі толығымен 
дерлік атмосфера қабатында тұтылып 
қалатындықтан, Жер бетіне жетпейді. 
Ультракүлгін сəулелер организмнің иммунитетін 
төмендетеді, əр түрлі көз ауруларына себепші 
болады.



УК сəулені медико-биологиялық 
практикада қолдану












