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БИОСИНТЕЗ АЦЕТИЛХОЛИНА – АЦЕТИЛ-

КОФЕРМЕНТА А – КОФЕРМЕНТА А: ЭТАПЫ 55-ЛЕТНЕЙ 

РАБОТЫ В БИОХИМИИ И ВИТАМИНОЛОГИИ 

Мойсеёнок А.Г. 

ГП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН 

Беларуси», Гродно 

В ушедшем году было отмечено 55-летие моей научной 

деятельности и 75-летие жизненного пути, чему было посвящено 

несколько публикаций и событий, среди которых важнейшими стали 

избрание меня сопредседателем ОО «Белорусское общество 

биохимиков  и молекулярных биологов» (19 мая 2018 г.) и юбилейное 

издание в сентябре 2018 г. «55 лет в нутрициологии» под редакцией 

член-корр. З.В. Ловкиса [1]. В текущем году исполняется 55-лет 

начала моего официального сотрудничества с кафедрой биохимии 

(зачислен 13.04.1964 на должность старшего лаборанта изотопной 

лаборатории) Гродненского государственного медицинского 

института (ГГМИ). Мой путь в биохимическую науку предопределен 

манящими горизонтами этой быстро развивающейся дисциплины в 

медицинской отрасли и встречей с увлеченными и 

высокопрофессиональными исследователями – зав. кафедрой, доц. 

Ю.М. Островским и асс. А.И. Балаклеевским. Работа в научном 

студенческом кружке с осени 1961 г., после сдачи государственного 

экзамена по биохимии, началась с непростой, если не тяжелейшей, 

методики определения активности холинацетилазы – ключевого 

фермента биосинтеза нейромедиатора ацетилхолина. Тема 

предложенная А.И. Балаклеевским отражала его идею 

исключительной роли холинергии в нейротропных функциях тиамина 

(витамина В1) и базировалась на развиваемой в МГУ концепции 

(академик Х.С. Коштоянц) полифункциональности холинорецепции в 

ЦНС.  

Проблемой освоения методики было трудоемкое определение 

вновь синтезируемого ацетилхолина на изолированном сердце 
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лягушки и, в последующем, выделение препарата кофермента 

ацетилирования (КоА). Как не удивительно, эти проблемы были 

разрешены в студенческие годы, а полученные результаты 

использованы в совместных публикациях материалов научной сессии 

ГГМИ [2] и диссертациях Ю.М. Островского и А.И. Балаклеевского. 

Методический и научный успех был высоко оценен на студенческих 

научных конференциях в Минске, Ленинграде, Тарту и на впервые 

организованной с моим участием международной научной 

студенческой конференции в Гродно [3]. Приобретенные навыки 

биохимической работы и изотопных исследований позволили в 1965 

г. поступить в аспирантуру по биохимии (рук. Ю.М. Островский), к 

сожалению прерванную призывом на действительную военную 

службу. Продолжение учебы в аспирантуре и перевод на должность 

младшего научного сотрудника проблемной лаборатории ЦНИЛ 

ГГМИ позволили сосредоточиться на выполнении диссертационной 

темы, посвященной взаимоотношениям тиамина и пантотеновой 

кислоты, детально изучить методологию исследований процесса 

ацетилирования, биосинтеза КоА и определения фракций 

кофермента.  

Открытию КоА как кофактора ацетилирования 

сульфаниламидов в работе Lipmann F. (1945) предшествовало 

исследование Nachmansohn D. (1943), впервые описавшего 

кофермент-зависимый синтез ацетилхолина в ацетоновых экстрактах 

мозга крыс. Эта работа стала предтечей последующих Feldberg W., 

Mann T. (1946), Nachmansohn D., Bergman M. (1946), Lipmann F., 

Kaplan N.O. (1946) и Lipton M.A, Barron E. (1946). Механизм 

ферментативного ацетилирования описан Kaplan N.O., Lipmann F. в 

1948 и послужил основой классического метода анализа КоА на 

основе определения неацетилированного сульфаниламида реакцией 

диазотирования. В 1968 г. этот трудоемкий метод нами 

модифицирован применением цветной реакции с пара-

диметилбензальдегидом и определен как идентифицирующий сумму 

КоА, дефосфо-КоА и фосфопантетеина (ФПН). 

В этот период началось сотрудничество с коллегой-аспирантом 

В.М. Копелевичем (ВНИВИ, г. Москва), предоставившим для 

исследования уникальные образцы 4
/
-фосфо-пантотената (ФПК), 4

/
-

ФПН, пантетина (ПТ), S-бензоил-пантетеина (ПН), а в последующем 

ряд других производных пантотеновой кислоты (ПК). Наше 

сотрудничество, ставшее многолетним, обеспечило значительный 
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прогресс в крупном сегменте витаминологии и витаминной 

промышленности, что обобщено в монографиях [4, 5], достаточно 

полно описано в историко-научном издании [7] и формализовано как 

направление на 4-м Гродненском витаминологическом симпозиуме 

«Химия, биохимические функции и применение пантотеновой 

кислоты» [6]. 

Итоги исследований в области КоА от процесса ацетилирования 

холина (1963), межвитаминных взаимодействий ПК (1971), 

формирование Всесоюзной программы изучения ПК (1977) и 

разработки лекарственных форм ПК и КоА (1980-1991) до 

обоснования концепции антиоксидантных, нейропротекторных и 

редокс-модулирующих свойств системы КоА (1995-2018) могут быть 

обобщены в виде следующих положений.  

 Ацетилирование холина и ариламинов в равной степени 

катализируется 4
/
-ФПН, дефосфо-КоА и КоА, следовательно, 

«кофермент ацетилирования» гетерогенен. 

 Проведено сравнительное доклиническое и, частично, 

клиническое изучение предшественников КоА – 4
/
-ФПК (препарат 

«фосфопан»), ПТ, ПН, 4
/
-ФПН, D- и DL-гомопантотеновой кислоты 

(ГПК, препарат «пантогам»), D-пантенол (ПЛ), а также дисульфидной 

формы КоА как потенциальных фармацевтических субстанций с 

широким спектром терапевтической активности. 

 Разработаны новые показания к клиническому применению 

препаратов ПК: купирование алкогольного абстинентного синдрома и 

алкогольного делирия (ПК, ПТ), предупреждение кардиоплегии при 

гипотермии и осложнений антибиотикотерапии (ФПК), 

предупреждение и коррекция постишемического синдрома головного 

мозга и реперфузионного синдрома мышц (ПЛ), профилактика 

стресса при хирургической операции (ПЛ). 

 Инициирование биосинтеза КоА приводит к образованию 

КоА-белкового комплекса в цитозоле, что явилось первым 

доказательством феномена КоА-илирования белков, сопровождается 

ростом биосинтеза глутатиона в тканях и субклеточных структурах и 

приводит к модуляции редокс-потенциала глутатиона, 

антиоксидантной защиты клеток и тканей. 

 Биодоступность соединений РА различна – она чрезвычайно 

высока у ФПН и, в меньшей степени ПТ, но в практической 

фармакокинетике высокие характеристики имеет ПЛ. Это соединение 

с высокой скоростью трансформируется в ФПК и обладает 
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исключительной протекторной активностью при моделировании 

фокальной ишемии мозга. 

 Обоснована концепция редокс-модулирующей функции 

системы биосинтеза КоА, основанная на наличии редокс-пар 

предшественников кофермента, на вновь выявленном процессе КоА-

илирования и прямом взаимодействии КоА с системой глутатиона, 

продемонстрированная в нашей лаборатории на моделях 

нейропротекции и экспериментальной химиотерапии опухолей, в т.ч. 

для преодоления устойчивости к химиотерапевтическому 

воздействию. 

Это достигнуто благодаря моим ученикам и сотрудникам –  

В. А. Гуриновичу, А. В. Лысенковой, П. С. Пронько, Т. Н. Будько, С. 

Н. Омельянчик, В. С. Слышенкову, Н. З. Башун и др. и, особо, 

защитившим докторские диссертации Б. Ф. Дорофееву,  

Н. П. Канунниковой, Н. Д. Смашевскому. 
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РОЛЬ БИОХИМИИ В СОЗДАНИИ И РАЗРАБОТКЕ СРЕД 

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ И 

ЧЕЛОВЕКА 

Мотылевич Ж. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Одной из современных наукоемких технологий, 

способных обеспечить человека новыми лекарственными средствами, 

сбалансированными продуктами питания, создать новые 

искусственные органы и ткани, целенаправленно изменить свойства 

микроорганизмов, и многое другое, является биотехнология. В основе 

этой новой прикладной дисциплины лежит метод культивирования 

клеток и тканей in vitro. 

Основная часть. История развития этого метода и превращение 

его в технологию определялась научными достижениями, в том 

числе, в области биохимии. Длительный период времени с 1890 по 

1948 годы был ознаменован попытками создания первых элементарно 

простых питательных сред для сохранения и выращивания клеток и 

тканей животных. Идея о том, что клетки тканей высших животных 

можно выделить из организма и затем создать условия для роста и 

воспроизводства их in vitro, датируется первым десятилетием XX 

века и принадлежит Клоду Бернару. Он предположил, что 

изолированная клетка вне организма животного тоже будет 

стремиться, не только поддерживать гомеостаз, но и расти и 

делиться. В 1885 году работами У. Ру была показана возможность 

сохранения клеток тканей куриного эмбриона, помещенных в теплый 

физиологический раствор, однако клетки ткани удавалось сохранить 

жизнеспособными только в течение очень короткого промежутка 

времени. В 1897 г. Лёб предпринял попытку сохранения клеток 

соединительной ткани, поместив их в пробирки, содержащие кровь. 

Эксперименты, проведенные Джолли (1903 г.), Бибом, Эвингом (1906 

г.), показали наличие возможности деления клеток, 
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