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судили, регистрируя двигательную активность мышей в актометре 
«Opto-Varimex» (Columbus Instruments, США). АДК-971 в дозах  
20 мг/кг (модель ареколинового тремора), 10 мг/кг и 50 мг/кг (модель 
МФТП-индуцированного ПС), гимантан в дозе 10 мг/кг вводили жи-
вотным внутрибрюшинно за 40 минут до моделирования разных форм 
ПС. Мышам контрольных групп внутрибрюшинно вводили физиоло-
гический раствор в эквивалентном объёме. 
Результаты. На модели ареколинового тремора АДК-971 значимого 
влияния на поведение животных не оказывал, хотя на его фоне было 
отмечено некоторое увеличение ЛП начала тремора (на 35,9%) и сни-
жение его продолжительности (на 18,1%). Гимантан значимо увели-
чивал в 3,0 раза ЛП тремора и снижал в 1,7 раза его длительность по 
сравнению с показателями в контрольной группе. 
У мышей с МФТП-индуцированным ПС наблюдалась мышечная ри-
гидность и брадикинезия. АДК-971 в дозах 10 мг/кг и 50 мг/кг снижал 
выраженность ригидности, увеличивая длину шага мышей на 23,6% 
(p<0,05) и 22,6% (p<0,05), соответственно. Эффект АДК-971 не отли-
чался от эффекта гимантана в дозе 10 мг/кг, уменьшавшего ригид-
ность животных на 26,3% (p<0,05). АДК-971 в дозе 10 мг/кг снижал 
выраженность брадикинезии у мышей с ПС, достоверно повышая чис-
ло горизонтальных перемещений до 16,1 ед. в минуту против 0,7 ед.  
в минуту в группе «МФТП». Однако при его введении в дозе 50 мг/кг 
значимого уменьшения степени брадикинезии не наблюдалось.  
По эффективности АДК-971 в дозе 10 мг/кг сопоставим с гимантаном 
в той же дозе, значимо повышавшем горизонтальную двигательную 
активность мышей линии С57Bl/6 с ПС до 20,05 ед.  
Выводы. Замена циклического фрагмента в молекуле гимантана 
ациклическим – гидроксипропилом (соединение АДК-971) приводит  
к значительному уменьшению антитреморного эффекта, но не изме-
няет эффективность соединения в дозе 10 мг/кг в отношении ригидно-
сти и брадикинезии. Увеличение дозы АДК-971 до 50 мг/кг не приво-
дит к усилению противопаркинсонического действия. 
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действии на органическое вещество, его гуминовый комплекс. Обще-
принятые физико-химические методики извлечения гумусовых кислот 
пелоидов являются ресурсозатратными, и, учитывая многоступенча-
тость процесса, достаточно продолжительными. Как правило, выделе-
ние гуминовых веществ требует использования большого количества 
реактивов, в зависимости от методики – щелочей, различных кислот 
(соляной, серной, хлорной, пирофосфорной); для разделения гумусо-
вых кислот на фракции используют этанол, ацетон и др. При этом 
зольность полученных препаратов не превышает 25% (масс.). Однако 
многие сферы применения гумусовых кислот в медицине не требуют 
высокой чистоты субстанции и, следовательно, необходимости в про-
ведении трудоёмкой процедуры. Это определяет актуальность поиска 
более рационального, быстрого и экономичного метода получения 
препаратов гумусовых кислот пелоидов. 
Целью нашей работы являлся поиск метода выделения гумусовых 
кислот, который позволил бы снизить затраты времени и средств на 
получение препаратов для использования в медицине. 
Гумусовые кислоты извлекали из низкоминерализованных иловых 
сульфидных грязей курорта «Сергиевские минеральные воды» Самар-
ской области. Параллельно проводилось выделение гумусовых кислот 
по двум методикам. В первом случае навески нативной лечебной гря-
зи обрабатывали раствором 2 М соляной кислоты, выдерживали в те-
чение суток, затем осадок многократно промывали и декантировали 
до отрицательной реакции на хлорид-ионы. Полученный осадок рас-
творяли в 0,5 М растворе NaOH, фильтровали, фильтрат доводили до 
нейтральной реакции, и высушивали до воздушно-сухого состояния. 
Во второй методике мы исключили стадию обработки нативной грязи 
кислотой, навески сразу заливали раствором 0,5М NaOH. После одно-
кратной обработки щелочной экстракт фильтровали, осадок вновь об-
рабатывали щелочью, фильтровали и суммарный фильтрат доводили 
до воздушно-сухого состояния. В обоих случаях мы отказались от 
стадии обработки образцов серной кислотой для удаления минераль-
ных компонентов. Для каждой методики проводилось троекратное 
повторение эксперимента. 
Зольность полученных образцов, являющаяся одной из главных ха-
рактеристик качества препаратов гумусовых кислот, составила в пер-
вом случае 47%, в препаратах, полученных по второй методике – 59%. 
Для идентификации полученных препаратов нами были получены 
спектры поглощения в видимой области, которые наряду с определе-
нием элементного состава и ИК-спектрами, относятся к диагностиче-
ским признакам гумусовых кислот. Соотношение поглощения спек-
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тров 0,001% растворов натриевых солей при λ= 465 и λ = 665 (Е4:Е6 ) 
позволили отнести полученные препараты к гумусовым кислотам. По-
вторность анализов физико-химических свойств – двукратная. 
Предложенные методики значительно ускоряют процесс выделения 
гумусовых кислот, но снижают чистоту получаемых препаратов. При 
выборе методики выделения, несомненно, нужно руководствоваться 
целью использования получаемых препаратов. В случае наружного 
применения препаратов гумусовых кислот, вторая предложенная ме-
тодика, с нашей точки зрения, является более предпочтительной, не-
смотря на более высокую зольность препаратов, т.к. она более рацио-
нальна и менее ресурсозатратна. 
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За последние несколько десятилетий масс-спектрометрия (МС) стала 
одним из основных аналитических методов, применяемых в естествен-
нонаучных областях. В последнее время ряд исследователей пришли  
к выводу, что поверхность мишеней, используемых в масс-спектро-
метрическом анализе методом матрично-активированной лазерной 
десорбции/ионизации (МАЛДИ-МС), после соответствующей моди-
фикации металл-аффинными сорбентами может использоваться для 
селективного обогащения при проведении протеомных исследований.  
Требованиям, предъявляемым к таким сорбентам, отвечают пленки 
стеаратов металлов, полученные по технологии Ленгмюра-Блоджетт 
(ЛБ). Как известно, ионы переходных металлов, согласно концепции 
кислотно-основного основания Пирсона, могут с различной эффек-


