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9,4% соответственно. Количество общего белка и альбуминов снизи-
лось на 20,8 и 9,0%, активность АСТ и АЛТ была повышена на 3,5 и 
21,3%. Уровень глюкозы был ниже на 8,2%. Следует отметить, что 
уровень афлатоксина в организме после применения ретинола ацетата 
понизился на 12,8%. 
Заключение. В ходе проведенных исследований установлено, что 
афлатоксин В1 негативно влияет на организм кроликов приводя к зна-
чительным нарушениям морфо-биохимических показателей крови. 
Однако введение в рацион витамина А способствует снижению нега-
тивного действия, вызванного употреблением кроликами корма, кон-
таминированного афлатоксином. Механизм смягчения негативных 
последствий афлатоксикоза связан с нейтрализаций влияния окисли-
тельных процессов, вызванных данным токсином, благодаря антиок-
сидантным свойствам витамина А. Таким образом, результаты опыта 
свидетельствуют о защитном действии витамина А при воздействии 
афлатоксина.  
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Гипоксия ― это патологическое состояние, которое возникает при 
воздействии различных внешних и внутренних факторов, в том числе 
при критических состояниях, связанных с болезнью или повреждени-
ем органов и тканей. Дефицит кислорода оказывает влияние на все 
органы и ткани организма, но наиболее чувствительным к гипоксии 
является головной мозг. Гипоксия мозга наблюдается при различных 
болезнях: церебральном атеросклерозе, дисциркуляторной энцефало-
патии, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, ин-
фаркте миокарда, сахарном диабете и т.д. Хроническая гипоксия го-
ловного мозга вызывает прогрессирующее ухудшение памяти, нару-
шение внимания, плохое усвоение новой информации, депрессивные 
состояния и другие психические расстройства. Острая гипоксия мозга 
может приводить к гибели нейронов (инсульту). Наибольшую пер-
спективу при лечении гипоксии представляют собственно антигипо-
ксанты, которые нормализуют энергетический метаболизм клеток, 
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подвергшихся ишемии и обеспечивают сохранение клеточного гомео-
стаза. 
Целью данной работы стало исследование антигипоксического дей-
ствия ряда пептидных аналогов циклопролилглицина – эндогенного 
прообраза пирацетама – и ряда его пептидных аналогов, для которых 
ранее было показано нейропротекторное действие на модели окисли-
тельного повреждения нейрональных клеток. 
Материалы и методы. Клетки НТ-22 культивировали при температу-
ре 37 °C, 5% СО2 в среде ДМЕМ, содержащей 5% эмбриональной те-
лячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина.  Клетки HT-22 рассеивали на 
96-луночные планшеты, покрытые поли-D-лизином, с плотностью 1,5 
тыс. клеток на лунку. Через 48 часов вносили хлорид кобальта в ко-
нечной концентрации 300 мМ. Спустя 24 часа среду заменяли на 
обычную. Исследуемые соединения вносили в диапазоне концентра-
ций 10-5 – 10-8 М за 24 часа до хлорида кобальта и сразу после смены 
среды. Спустя 24 часа после смены среды исследовали жизнеспособ-
ность клеток с использованием МТТ-теста. Среду культивирования 
заменяли раствором МТТ (0,5 мг/мл) и инкубировали 30 мин. Кри-
сталлы формазана растворяли в диметилсульфоксиде. Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием критерия Крас-
кела-Уоллиса с последующим тестом по Данну (ANOVA). Данные 
считались достоверными при p ≤ 0,05. 
Результаты. Хлорид кобальта вызывает достоверную (p ≤ 0.05) ги-
бель клеток линии HT-22 (по результатам МТТ-теста на 50 – 60% по 
сравнению с контролем). L-циклопролилглицин оказывал нейропро-
текторное действие только при внесении за 24 ч до повреждения в 
концентрации 10-5 М (p ≤ 0.05). ГЗК-121 (этиловый эфир N-
фенилацетил-глицил-D-пролина) не оказывал защитного действия ни 
в одной схеме внесения. Этиловый эфир N-фенилпропионил-глицил-
L-пролина (ГЗК-45) проявлял нейропротекторный эффект в обеих 
схемах эксперимента во всём диапазоне исследуемых концентраций, 
амид N-фенилпропионилглицил-L-пролина (ГЗК-50) – только при 
внесении после смены среды диапазоне концентраций 10-5 – 10-8 М (p 
≤ 0.05). 
Заключение. В экспериментах in vitro цикло-L-пролилглицин, ГЗК-45 
и ГЗК-50 на модели химической гипоксии в культуре клеток гиппо-
кампа мыши линии НТ-22 обладали антигипоксическим действием. 
ГЗК-121 не проявлял антигипоксических свойств. Такое разное дей-
ствие аналогов ЦПГ на моделях химической гипоксии in vitro связано, 
возможно, с особенностями их химической структуры и разными мол-
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кулярными механизмами защиты клетки, которые они могут активи-
ровать. 
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Целлюлоза и ее производные широко используются в медицине и в 
фармацевтике для создания разнообразных лекарственных средств. 
При исследовании структуры производных целлюлозы наиболее ин-
формативными являются методы спектрального анализа, в частности, 
метод инфракрасной (ИК) спектроскопии. ИК спектры полисахаридов 
состоят из большого числа близкорасположенных перекрывающихся 
полос, в результате этого число видимых максимумов поглощения в 
спектре значительно меньше истинного количества частот нормаль-
ных колебаний. Данный факт существенно затрудняет проведение де-
тальной интерпретации спектров этих соединений. Применение мате-
матических методов обработки спектральной информации позволяет 
выделять ранее неразрешенные полосы в спектрах сложных соедине-
ний и извлекать более детальную информацию об их структуре и кон-
формационных изменениях. 
Целью данной работы являлось изучение ИК спектров водораствори-
мых эфиров целлюлозы с различными видами заместителей (метил-, 
карбоксиметил-, гидроксиэтил- и карбоксиметилгидроксиэтилцеллю-
лоза) с применением математических методов обработки спектраль-
ных данных (деконволюции и численного дифференцирования) для 
установления характерных спектральных различий исследуемых со-
единений. 
Результаты. В результате применения математических методов полу-
чены тонкоструктурные экспериментальные ИК спектры водораство-
римых эфиров целлюлозы, выявлены новые, ранее не разрешенные 
компоненты. Проведен сравнительный анализ обычных и тонкострук-
турных спектров данных соединений. 
Обнаружено расщепление полос поглощения, связанное с введением в 
полимерную цепь целлюлозы объемных заместителей. Так, в спек-
тральном диапазоне 970-800 см-1 все исследуемые производные цел-
люлозы характеризуются значительным увеличением числа полос по-
глощения по сравнению с природной целлюлозой. Появление новых 


