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В качестве объектов исследования были использованны срезы костной 

ткани, взятые у пациентов (мужчин и женщин в возрасте от 51 до 69 

лет) с клиническими проявлениями коксартроза и асептического 

некроза головки бедра при проведении эндопротезирования, а также 

ногти и волосы данных пациентов и здоровых людей. 

Результаты. Было проведено сравнение элементного и фазового со-

става костной ткани, вырезанной из шейки бедра (относительно жиз-

неспособная ткань) и головки бедра (пораженная ткань) методами ха-

рактеристического рентгеновского излучения и спектроскопии ком-

бинационного рассеяния света. Было показано, что концентрации P и 

Ca в шейке выше, чем в головке бедренной кости, пораженной кок-

сартрозом. В случае асептического некроза головка бедренной кости 

демонстрирует более высокую концентрацию P и Ca, чем шейка. Со-

отношение «минерал/коллаген» увеличивается и уменьшается при пе-

реходе от шейки к головке в случае асептического некроза и коксарт-

роза соответственно. 

Выводы. Выявлена корреляция структурных особенностей кератино-

вой структуры ногтей и волос со структурой костной ткани бедренной 

кости. Разработанная методика, на основе спектроскопии комбинаци-

онного рассеяния, представляется перспективным диагностическим 

инструментом для ранней диагностики коксартроза и асептического 

некроза. 

 

Старовойтова С.А.  

Метабиотики – как химический аналог пробиотиков 

Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина 

Актуальность. Хотя история использования живых пробиотиков не 

выделяет ни одной области, вызывающей серьезную обеспокоенность, 

последнее время все чаще публикуются экспериментальные данные о 

неблагоприятных эффектах и неопределенности в отношении уровня 

их риска. Это требует новых альтернативных подходов в профилакти-

ке и лечении патологических состояний, связанных с дисбалансом 

микробиоты хозяина. Метабиотики, метаболические вещества, выра-

батываемые пробиотическими организмами, могут решить эту про-

блему. 

Цель. Целью данной работы является на основе проведенной работы 

показать преимущества для профилактики и терапии различных пато-

логических состояний хозяина эволюционно новым поколением про-

биотиков – метабиотиками. 

Материалы и методы исследования. Проведен метаанализ нового 

направления в технологии пробиотиков – создании и поиске метабио-
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тиков, а также обобщены их основные свойства, характеристики и ме-

ханизмы действия на организм хозяина. Использованы базы данных: 

PubMed, Elsevir, EBSCO. 

Результаты и выводы. Метабиотики – это структурные компоненты 

пробиотических микроорганизмов и / или их метаболитов и / или сиг-

нальных молекул с известной химической структурой. Метабиотики 

могут влиять на метаболические и сигнальные пути микробиома и / 

или человека, оптимизируя состав и функцию местной микробиоты и 

специфической для хозяина физиологии, иммунитет и нейро-

гормонобиологию, а также регулировать метаболические и / или пове-

денческие реакции, связанные с активностью микробиоты хозяина. 

Различные пробиотические штаммы могут стать источником метабо-

лических веществ. 

Метабиотики имеют определенные преимущества перед классически-

ми пробиотиками: - определенная химическая структура и дозировка; 

- безопасность; - длительный срок хранения. 

Кроме того, метабиотики обладают лучшими способностями всасыва-

ния, метаболизма, распределения и выделения по сравнению с класси-

ческими пробиотиками на основе живых микроорганизмов. Метабио-

тики проявляют широкую ингибирующую активность в отношении 

различных видов патогенов. Метабиотические вещества содержат 

различные метаболиты и сигнальные молекулы, которые проявляют 

широкий антибактериальный спектр и иммуномодулирующее дей-

ствие. 

Применение метабиотиков позволяет создать управляемый микробио-

ценоз кишечника. Метабиотики характеризуются высокой биодоступ-

ностью, не вступают в конфликт с собственной микробиотой, начи-

нают работать, как только попадают в желудочно-кишечный тракт 

(ЖКТ). 

К метабиотикам относятся различные низкомолекулярные молекулы с 

разнообразными химическими проявлениями. Основные виды мета-

биотиков можно классифицировать следующим образом: 1. Метабо-

лические молекулы: аминокислоты, органические кислоты, витамины, 

антимикробные соединения, различные ферменты, коротко углерод-

ные волокна; 2. Сигнальные молекулы: полиамины, гормоны, различ-

ные простые молекулы (СН4, Н, S, NO, CO), микроРНК, аутоиндук-

тор-2; 3. Молекулы имеющие как специфическую структуру, так и 

функцию: иммуномодуляторные молекулы (ИЛ-10, ИЛ-17), цитокины, 

фактор некроза опухоли – α, лиганды арилуглеводородных рецепто-

ров, функции связанные с молекулярными повреждениями. 
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Анализ генома пробиотиков и его последующая функциональная ха-

рактеристика (пробиогеномика), предоставили захватывающие новые 

возможности для идентификации метабиотических компонентов, ко-

торые отвечают за влияние на физиологию и иммунную функцию их 

соответствующего хозяина. Появление инструментов биоинформати-

ки и подходов системной биологии постоянно используется для по-

нимания детального механизма биоактивных соединений и их взаимо-

связи с кишечной микробиотой. Более поздние технологические по-

пытки секвенирования с высокой пропускной способностью из мета-

геномного и мета-транскриптомного секвенирования показывают 

функциональную связь пробиотиков и кишечного микробиома хозяи-

на. Детальное понимание инициирования молекулярного диалога по-

верхностно-ассоциированных протеомов интенсивно исследовалось с 

помощью недавно разработанных неинвазивных инструментов, таких 

как методы метапротеомики, а также многие другие. 

Эти подходы обещают расширить знания в области метабиотики, 

предоставляя возможности для разработки терапевтических подходов. 

 

Степин С.Г. 1, Журба В.А.2, Гласкович А.А.2, Дикусар Е.А.3  

Потенциальные лекарственные средства пероксидной природы 
1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицин-

ский университет», Витебск, Республика Беларусь 
2Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветери-

нарной медицины, Витебск, Республика Беларусь 
3ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси», Минск, 

Республика Беларусь 

Органические пероксиды являются довольно редкими, но перспектив-

ными лекарственными средствами. Пероксид бензоила используют 

для лечения ряда кожных заболеваний. Впервые его использовали для 

лечения акне в 1920 г, а повсеместное использование пероксида бен-

зоила началось в середине 60-х годов прошлого века. Пероксид бензо-

ила превосходит по эффективности большинство антибиотиков. В от-

личие от антибиотиков, бактерии не могут приобретать резистент-

ность к нему [1]. Первым органическим пероксидом растительного 

происхождения, нашедшим применение в медицине в качестве анти-

гельминтного средства, стал аскаридол, который был выделен из мари 

душистой.  

Китайский биолог Ту Юю выделила органический пероксид артеми-

зинин из полыни однолетней и с успехом использовала его для лече-

ния малярии [2]. Артемизинин превосходит по эффективности все из-

вестные антималярийные средства и настолько безопасен и нетокси-


