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пептидной связи, а для глицина, аспарагиновой кислоты и фенилала-
нина – наоборот. 
Выводы. Оригинальный алгоритм XAI может быть использован как 
для изучения отдельных сайтов связывания одноатомных катионов и 
анионов, так и для проведения широкомасштабных исследований по 
установлению специфики связывания катионов и анионов белками. 
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Архея Pyrococcus furiosus обитает в глубоководных морских отложе-
ниях, в анаэробных условиях, под высоким давлением, при темпера-
туре от 70 до 103°С. Белки организма Pyrococcus furiosus в данных 
экстремальных условиях обитания не подвергаются денатурации. За 
последние десятилетия количество трёхмерных структур белков P. 
furiosus в базе данных Protein Data Bank увеличилось до ~500 (апрель 
2021), что является достаточным для проведения анализа. 
Цель работы – найти характерные особенности альфа-спиралей и бе-
та-тяжей белков P. furiosus, обуславливающие их устойчивость к де-
натурации под воздействием высокой температуры. 
Материалы и методы. Использованы 156 негомологичных трёхмер-
ных структур белков P. furiosus из базы данных PDB. Вторичную 
структуру этих белков определяли с помощью метода DSSP. Установ-
ление особенностей аминокислотного состава белков P. furiosus, и от-
дельно альфа-спиралей и бета-тяжей, проводили с помощью t-теста 
для относительных величин по сравнению с выборками негомологич-
ных белков эукариот (альфа-спиральных, бета-структурных, классов 
«альфа + бета» и «альфа/бета») и бактерий (c геномами низкой, сред-
ней и высокой GC-насыщенности) [1]. 
Результаты. Аминокислотный состав белков P. furiosus уникален по 
сравнению с таковыми для белков эукариот и бактерий. Наиболее вы-
дающейся особенностью аминокислотного состава белков этого пред-
ставителя архей является высокая частота использования остатков 
глутаминовой кислоты. Частота использования остатков глутамино-
вой кислоты достоверно превышает таковые для семи выборок, ис-
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пользованных для сравнения, в 1,28 – 1,66 раз. Вторым аминокислот-
ным остатком, который достоверно чаще встречается в белках P. furi-
osus, является лизин: его больше в 1,31 – 1,52 раза по сравнению с че-
тырьмя выборками белков эукариот; в 1,79 и 3,55 раза больше, чем у 
бактерий со средней и высокой GC-насыщенностью геномов, соответ-
ственно; но только в 1,06 раза – по сравнению с белками GC-бедных 
бактерий. Достоверно ниже в белках P. furiosus, по сравнению с семью 
выборками для сравнения, частоты использования аминокислотных 
остатков серина, треонина, аспарагиновой кислоты, глутамина, гисти-
дина и цистеина. 
Частота использования валина в белках P. furiosus достоверно выше, 
чем в шести из семи выборок для сравнения: только в белках GC-
богатых бактерий она настолько же высока. Под воздействием мута-
ционного AT-давления в белках эукариот и бактерий особенно увели-
чиваются частоты использования остатков лизина, изолейцина и аспа-
рагина [2]. В белках P. furiosus частота использования изолейцина, 
действительно, значимо выше, чем в шести из семи выборок для срав-
нения, но находится на том же уровне, что и в белках GC-бедных бак-
терий. Частота же аспарагина у изученного представителя архей до-
стоверно ниже, чем во всех выборках для сравнения, за ислючением 
выборки белков GC-богатых бактерий, где она настолько же низкая. 
Альфа-спирали P. furiosus достоверно (в 1,33 – 1,68 раз) обогащены 
остатками глутаминовой кислоты и обеднены остатками глутамина (в 
1,73 – 2,77 раз), при этом частота использования лизина в них значи-
тельно повышена в 1,33 – 1,86 раз (по сравнению с белками GC-
богатых бактерий – в 3,81 раза, а с белками GC-бедных бактерий до-
стоверных различий нет). Бета-тяжи достоверно обогащены остатками 
валина (кроме белков класса альфа/бета и белков GC-богатых бакте-
рий) и изолейцина (кроме белков GC-бедных бактерий), значимо 
обеднены остатками лейцина (кроме белков GC-бедных бактерий), 
серина и треонина (кроме альфа-спиральных белков), остатками глу-
тамина. 
Выводы. Альфа-спирали белков P. furiosus чаще стабилизируются 
ионными контактами между боковыми цепями глутаминовой кислоты 
и лизина, которые должны сохраняться и при высокой температуре, в 
отличие от других типов слабых взаимодействий, в том числе, водо-
родных связей. Гидрофильных бета-тяжей в белках P. furiosus мало, и 
бета-структура, в основном, формирует их гидрофобные ядра. Часто-
ты использования преимущественно бета-структурных гидрофобных 
остатков валина и изолейцина в них выше, а частота использования 
лейцина (который в большей степени склонен формировать альфа-
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спирали) – ниже. Описанные закономерности должны способствовать 
устойчивости белков P. furiosus к высоким температурам. Являются 
ли эти особенности характерными для всех архей, исключительно для 
P. furiosus, или только для гипертермофилов, покажет дальнейший 
анализ. 
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У детей и подростков с артериальной гипертензией (АГ) на фоне 
эмоционального или физического перенапряжения могут развиваться 
гипертонические кризы (ГК), что требует оказания неотложной 
помощи. Гипертонический криз – это внезапное ухудшение общего 
состояния, обусловленное резким повышением артериального давле-
ния (АД). Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к 
поражению внутренних органов. 
Целью нашего исследования было изучение характера и частоты ГК у 
детей с первичной АГ и подбор адекватной терапии. 
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением в те-
чение 6-ти лет находились 150 детей в возрасте от 10 до 17 лет с пер-
вичной АГ. Комплексное обследование и наблюдение проводилось на 
базе Республиканского ревматологического детского центра, распо-
ложенного в 4-й городской детской клинической больнице г. Минска. 
Из обследованных детей 69 (46%) имели стабильную АГ и 81 (54%) – 
лабильную. 
Результаты исследования. Среди пациентов с лабильной АГ (1-я 
стадия) у 30 (37%) наблюдались гипертонические кризы. При этом у 
78 детей наблюдался I тип ГК – гиперкинетический (с увеличением 
сердечного выброса крови), сопровождающийся синусовой или па-
роксизмальной тахикардией. При этом повышалось систолическое 
давление, увеличивалось пульсовое давление.  
Среди детей со стабильной АГ гипертонические кризы встречались в 
43,5% случаев (30 детей). При этом в 79,7% случаев наблюдался II тип 


