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С 1974 по 2002 гг. Виктор Климентьевич Кухта возглавлял кафедру 
биологической химии МГМИ. В 1979 г. утвержден в звании профес-
сора. В этот период он изучал биохимические изменения при панкреа-
титах, представленные в монографии «Острый панкреатит» (1981). 
Показал значение исследования активности мембраносвязанных фер-
ментов для гигиенической оценки неблагоприятных факторов окру-
жающей среды (1982). Многолетние исследования белков плазмы 
крови обобщил в монографии «Белки плазмы крови» (1986). Выявил 
роль природных антиоксидантов в защите организма при лучевых 
воздействиях («Состояние ферментативной системы антиоксидантной 
защиты животных после радиационного воздействия», 1993). 
В.К. Кухта являлся одним из ведущих биохимиков Беларуси. Перу 
профессора В.К. Кухты принадлежит более 200 научных работ, в том 
числе учебники «Основы биохимии», «Биологическая химия» и 3 моно-
графии. Он являлся консультантом 3 докторских и научным руководи-
телем 18 кандидатских диссертаций, обеспечил выполнение на кафедре 
двух докторских диссертаций (Т.С. Морозкина, А.Н. Стожаров). Его 
называют «учителем» нескольких поколений преподавателей и врачей. 
Многие из них стали высококвалифицированными специалистами, ру-
ководителями научных подразделений, а трое – заведующими кафед-
рами БГМУ (профессор С.И. Леонович, профессор А.Д. Таганович, до-
цент В.Э. Бутвиловский). Как признание научных достижений профес-
сора В.К. Кухты в 1999 г. ему было присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь». За многолетнюю научно-
методическую и организаторскую работу по подготовке медицинских 
кадров награжден Почетными грамотами Совета Министров Республи-
ки Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
профсоюза медицинских работников Беларуси, БГМУ. 
Виктор Климентьевич Кухта скончался 6 декабря 2017 года. 
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Россия 
Структура гумусовых кислот (ГсК) включает функциональные группы 
различной природы (гидроксильные, карбоксильные, сложноэфирные, 
аминные и амидные), которые могут связывать вещества различной 
природы. Это определяет их роль как матрицы для получения лекар-
ственных препаратов с заданным терапевтическим действием [1]. 
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Цель. Получение и спектроскопическое исследование характера вза-
имодействия гумусовых кислот с ионами цинка. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился 
препарат, полученный из щелочной вытяжки низкоминерализованных 
иловых сульфидных грязей. Гумусонат цинка получали путем добав-
ления к 4,0 мл 1%-ного раствора гумусовой кислоты 1,0 мл 0,1 моль/л 
раствора нитрата цинка. Образующийся нерастворимый гумусонат 
цинка отфильтровывали, высушивали и снимали ИК спектр на ИК-
Фурье спектрофотометре Spektrum 100 фирмы Perkin Elmer. Образцы 
готовили прессованием таблеток с калия бромидом. Растворимые 
цинксодержащие комплексы гумусовых кислот образуются при не-
больших концентрациях раствора нитрата цинка. Полученные раство-
ры подвергались спектрофотометрическому анализу на спектрофото-
метре СФ-56 в диапазоне 300-800 нанометров и толщине кюветы  
10 мл. Так как соединения цинка не поглощают в видимой части спек-
тра, для исследования комплексообразования в системе ГсК-Zn2+ были 
получены спектры комплексов ионов цинка с металлохромным инди-
катором – мурексидом. 
Результаты. ИК-спектр гумусовых кислот содержит в области  
1712 см-1 интенсивный пик, который доказывает наличие свободных 
карбоксильных групп. В гумусонате цинка полоса с частотой 1712 см-1 
полностью исчезает, и проявляются два новых значительных по ин-
тенсивности максимума с частотой 1575 см-1 и 1419 см-1, отвечающих, 
по-видимому, колебаниям карбоксилат-ионов. Спектр цинкмурексид-
ного комплекса содержит две полосы поглощения при 260 и 350 нм; 
при добавлении в его раствор гумусовых кислот наблюдалось увели-
чение коэффициента экстинкции полосы с длиной волны 260 нм на 
30% и батохромный сдвиг полосы при 350 нм на 15 единиц. 
Выводы. Полученные результаты спектроскопического анализа дока-
зывают, что ионы цинка взаимодействуют с гумусовыми кислотами 
пелоидов как по принципу соле-, так и комплексообразования.  
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В интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур химизации отведена очень важная роль, так как оптимизация 
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