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связано с рядом проблем выделения белков различной молекулярной массы.
С этой целью были изучены различные методики определения белков для
сравнения их аналитической ценности.

Материалом служила биологическая жидкость (сыворотка крови жи-
вотных и человека).

Методы определения белков выбраны следующие: 1) Выделение бел-
ков и определение их концентрации с помощью преципитирующих раство-
ров [1]. Метод основан на селективной преципитации комплексов антиген-
антитело в полиэтиленгликоле с последующим фотометрическим определе-
нием плотности преципитата. 2) Определение иммуноглобулинов 3-х классов
А, М, G с помощью моноспецифических сывороток [2]. При взаимодействии
антигена и специфического иммуноглобулина (антитела) образуется высоко-
молекулярный комплекс. Антиген диффундирует через  специфические ан-
титела, образуя преципитат. Величина преципитата отражает количество ан-
тител, эквивалентных концентрации антигена, внесенного в лунку. Автома-
тический анализатор АИФ-ЦО-1C по калибровочной кривой (7 стандартных
точек) определяет концентрации белковых молекул в биологическом суб-
страте. 3) Определение концентрации пептидов средней молекулярной массы
[3]. Сыворотку крови центрифугируют и детекцию надосадка, освобожден-
ного от грубодисперсных белков, осуществляют спектрофотометрированием.
По величине оптической плотности можно судить о содержании пептидов в
биологической жидкости.

В результате проведенных исследований оценили диагностическую
значимость различных методов. Выбранные методы основаны на спектрофо-
тометрическом определении плотности раствора (при длине волны =540
нм), которая пропорциональна концентрации определяемых белков с опреде-
ленной молекулярной массой. Метод определения иммуноглобулинов явля-
ется исследовательским методом, и позволяет выявить биологический суб-
страт из образца и точно определить его концентрацию.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
КРИСТАЛЛООБРАЗОВАНИЯ НА СОХРАННОСТЬ
ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК

Общеизвестно, что внутриклеточное кристаллообразование является
основным повреждающим фактором при охлаждении биообъектов [3]. На ве-
личину вероятности внутриклеточного кристаллообразования влияет ком-
плекс физико-химических и биологических факторов. Основными из них яв-
ляются: скорость замораживания и концентрация криопротектора. По мне-
нию ведущих специалистов, процессы внеклеточного кристаллообразования
инициируют рост внутриклеточных кристаллов. Изучение данного вопроса
является необходимым условием для разработки новых и усовершенствова-
ния существующих способов хранения биологического материала.

Целью данной работы является изучение влияния концентрации крио-
протектора и скорости замораживания на вероятность внутриклеточного
кристаллообразования в дрожжевых клетках.

Для определения вероятности внутриклеточного кристаллообразования
применялся способ, основанный на определении роста внутриклеточных
кристаллов по сохранности хлебопекарных дрожжей ЛК–14. Для изучения
кинетики роста внеклеточного льда нами предложен способ количественного
определения вероятности кристаллообразования применимого при высоких
скоростях охлаждения и отогрева на основе использования модифицирован-
ного метода дифференциально – термометрического анализа [1]. Апробация
представленного метода проводилась на водных растворах глицерина. Наи-
большая интенсивность выделения (поглощения) теплоты кристаллизации
для 20 % раствора глицерина при скорости охлаждения 2000 0С/мин (оттаи-
вания 1700 0С/мин) регистрировалось в температурном диапазоне от 0 до –80
0С. Именно в этом диапазоне, по литературным данным, отмечается значи-
тельное повреждение суспензии клеток. При увеличении концентрации рас-
творов глицерина от 20 до 30 % максимум вероятности внеклеточного кри-
сталлообразования сдвигается в температурный диапазон от –100 ÷ –120 до –
100÷–140, соответственно.

В соответствии с данными Лейбо, вероятность внутриклеточного кри-
сталлообразования можно определить через отношение сохранностей клеток,
охлажденных до разных температур (от 0 до - 30 оС) с последующим оттаи-
ванием до 40 оС, к их сохранности в контроле [3]. При увеличении концен-
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трации глицерина, наблюдается подобная закономерность как при внекле-
точной кристаллизации. Тогда как при увеличении скорости охлаждения от 1
до 100 0С/мин наблюдается тенденция сдвига плотности вероятности внутри-
клеточного кристаллообразования в область низких температур.

Полученные результаты показывают, что при скорости охлаждения
1 0С/мин клеток область внутриклеточной кристаллизации принадлежит ин-
тервалу температур от -10 до -45 0С, тогда как охлаждение со скоростью
100 0С/мин приводило к кристаллизации в диапазоне от -3 до -35 0С/мин.
Максимум плотности вероятности распределения температуры внутрикле-
точной кристаллизации при скоростях замораживания Вз=1 0С/мин и 100
0С/мин составляет, соответственно -27,5 0С и -19 0С. Возможно, это объясня-
ется тем, что внутриклеточная вода не успевает выйти из клетки при более
высокой скорости охлаждения, что свидетельствует о наличии оптимального
значения данной величины. В дальнейшем нами планируется исследование,
направленное на изучение эффекта взаимодействия ряда параметров на веро-
ятность внутриклеточного кристаллообразования дрожжевых клеток.
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НА ОСНОВІ БІС-ОКСАЗОЛОНУ

В наступний час посилюється інтерес до речовин, які мають будь яку
біологічну активність.

Як нам здається, перспективним напрямком може бути пошук похідних
на основі біс-оксазолонів. Окрім біологічної властивості, ці сполуки явля-
ються органічними люмінофорами, які знайшли використання в якості термо-
індикаторів для візуальної та фотографічної реєстрації на обмежених ділян-


