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печени экспериментальных животных. Р-5-фосфатизомераза, рибуло-

зо-5-фосфатэпимераза менее чувствительны к радиационному воздей-

ствию (табл.). Из представленных результатов можно заключить, что 

радиозащитный эффект тиамина обусловлен снижением в организме 

свободно-радикальных реакций, индуцированием активности ТК, что в 

свою очередь предполагает стимуляцию процессов пострадиационной 

репарации. Данное предположение вытекает из результатов, представ-

ленных в группе животных, получивших тиамин. Одним из возможных 

механизмов защитного действия тиамина является его взаимодействие 

с пероксинитритом, диоксидом азота, образующимися в процессе неэн-

зиматического гликозилирования белков [3, 4]. 

На основании представленных результатов можно рекомендовать 

тиамин наряду с сероазотсодержащими соединениями, использовать 

как профилактическое средство при лучевых поражениях в «костно-

мозговом» диапазоне доз и применять в составе многокомпонентной 

радиопротекторной рецептуры. 
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Новое производное витамина В1 – аденилированныйтиаминтри-

фосфат (АТhТP), которое было обнаружено в биологических объектах 

в 2007 г. [1], по-прежнему остается мало исследованным. Физиологи-

ческая роль и биохимические функции данного соединения до сих пор 
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не установлены. Известно лишь, что биосинтез АТhТP в бактериях и 

клетках млекопитающих осуществляется из АDP(АТP) и тиаминди-

фосфата (ТhDP) под действием растворимого фермента, который про-

являет абсолютную зависимость от катионов двухвалентных металлов 

(Мn
2+

 или Mg
2+

) и присутствия низкомолекулярного активатора. В ка-

таболизме АТhТP участвует мембранно-связанная гидролаза, расщеп-

ляющая его до ТhDP и АМP [1]. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании действия АТhТP 

на белых мышей при физической нагрузке. 

Физическую нагрузку моделировали в тесте принудительного пла-

вания на мышах-самцах массой 22-24 г. Первое плавание проводили с 

целью рандомизации животных по устойчивости к физической нагруз-

ке. Мышей по одной помещали в цилиндрическую камеру с водой, 

температура которой поддерживалась в пределах 29-30 °С. Плавание 

проводили с прикрепленным к корню хвоста грузом массой, равной 

10% от массы тела. Животные плавали до первого погружения под во-

ду. Мыши, длительность плавания которых при рандомизации откло-

нялась от среднего времени на 35%, из эксперимента исключались. По 

результатам первого плавания были сформированы 2 группы – кон-

трольная и опытная, каждая по 6 особей. Для создания одинаковых 

условий для контрольной и опытной групп, мышам контрольной груп-

пы вводили физиологический раствор. Опытной группе вводили па-

рентерально АТhТP в дозе 15мг/кг. Опыт начинали спустя 30 минут 

после введения препарата. 

В результате эксперимента установлено, что средняяпродолжи-

тельность плавания мышей опытной группы составила 4 мин 3 с, тогда 

как для мышей контрольной группы это время было значительно 

больше и составило 8 мин и 28 с. Мыши опытной группы, получившие 

АТhТP, проявляли большую активность, интенсивно двигались в тече-

ние всего времени выполнения теста. Высокая двигательная актив-

ность, вероятно, привела к сокращению продолжительности плавания. 

Ранее было установлено, что при нагревании в течение 10 мин в 1н 

растворе HCl при 100 °САТhТP распадается до тиаминмонофосфата и 

АDP, который в результате дальнейшего гидролиза превращается в 

аденозин и неорганический фосфат. Возможно, что эти же продукты, в 

конечном счете, образуются при введении препарата АТhТP опытным 

мышам. 

Как известно, АDP способен индуцировать агрегацию тромбоци-

тов. Молекулярные механизмы агрегации–дезагрегации тромбоцитов 

напрямую связаны с функциональной активностью мембранных сис-

тем, управляющих Са
2+

-токами и, соответственно, содержанием цито-
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плазматического Ca
2+

. При действии активаторов агрегации резко по-

вышается внутриклеточная концентрация Ca
2+

 за счет высвобождения 

ионов из внутриклеточных депо и их входа внутрь из внеклеточного 

пространства через каналы плазматической мембраны [2]. Свободные 

ионы Са
2+

 в межфибриллярном пространстве запускают процесс со-

кращения. 

Можно предположить, что кратковременное увеличение мышеч-

ной активности у мышей в тесте принудительного плавания при введе-

нии АThTP связано с возрастанием внутриклеточной концентрации 

Са
2+

, который непосредственно участвует в процессе мышечных со-

кращений. 
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Перепеловодство в России стало развиваться относительно недав-

но. Зачатки размножения перепелок в советской России начались с 

1964 г. К сожалению, динамичного развития не вышло, поскольку мясо 

и яйца пользовались спросом только в определенных кругах – «элиты» 

советского общества. Снова интерес к данному виду возник у ученых 

Советского Союза в конце двадцатого столетия, после выхода статьи 

японских коллег. У них была гипотеза о том, что перепелиные яйца 

выводят из организма радионуклиды, экспериментально это подтвер-

дили советские профессора, после Чернобыльской катастрофы на АЭС. 

Но этих данных было мало для промышленного развития птиц на тер-

ритории нашей страны. В настоящее время активно разводят перепелов 
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