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Рис. 2.5. Культура нейронов гиппокампа, полученная от мышей линии 
 PS1-M146V-KI (модель болезни Альцгеймера) и трансфецированная 
плазмидой pCSGFP2:td-tomato, х40, без добавления пептидов

Рис. 2.7. Влияние пептида EDR на количество грибовидных шипиков в куль-
туре нейронов гиппокампа мышей линии C57BL/6 в условиях амилоидной 
 синаптотоксичности (добавление пептида Аβ42  – модель болезни Альц-
геймера): * – p < 0,05 по сравнению с группой «контроль»; ** – p < 0,05 по 
 сравнению с группой Аβ42
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Рис. 2.9. Кортико-стриатная культура нейронов. Иммуноцитохимический 
 анализ с антителами к DARPP-32 (вторичные антитела Alexa 488 – зеленая 
флуоресценция) и к MAP2 (вторичные антитела Alexa 594 – красно-коричне-
вая флуоресценция). А – общий вид клеточной культуры, х20; Б – увеличен-
ный фрагмент с рис. 2.9, А, х60 (обозначен белой рамкой)
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Рис. 2.11. Элиминация шипиков в кортико-стриатной культуре нейронов 
мышей линии YAC128 на 21 сут культивирования: * – p < 0,05 по сравнению 
с количеством шипиков в культурах, полученных от мышей линии YAC128 на 
14 сут культивирования; ** – p < 0,05 по сравнению с количеством шипиков 
в культурах, полученных от мышей дикого типа на 21 сут культивирования

Рис. 2.13. Влияние пептида EDR на количество шипиков в кортико-стриатной 
культуре нейронов мышей дикого типа и мышей линии YAC128 (модель БХ): 
* – p < 0,05 по сравнению с количеством шипиков в культурах, полученных 
от мышей линии YAC128 на 21 сут культивирования
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Рис. 3.4. Спектры поглощения пептида EDR при различных концентраци-
ях (концентрации идентичны таковым в комплексах с ДНК) – А;  спектры 
 поглощения EDR в комплексах с ДНК – Б. D – оптическая плотность  раствора, 
λ – длина волны
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Рис. 3.11. Совмещение 15 конформаций пептида EDR, энергия оптимизации 
конформеров отличается на 2 ккал/моль, среднеквадратичное отклонение 
конформаций составило 0,356 Å
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Рис. 3.12. Совмещение 15 конформаций трипептида KED, энергия оптими-
зации конформеров отличается на 3,5 ккал/моль, среднеквадратичное откло-
нение конформаций составило 0,143 Å
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Рис. 3.13. Совмещение конформаций пептидов KED и EDR (среднеквадратич-
ное отклонение 0,018 Å). Молекула пептида KED выделена зеленым цветом, 
аминокислотные остатки пептида KED помечены нижним индексом 1, мо-
лекула пептида EDR выделена оранжевым цветом, аминокислотные остатки 
пептида EDR помечены нижним индексом 2

Рис. 3.14. Распределение электростатического потенциала в молекулах пепти-
дов KED (А) и EDR (Б). Красным цветом изображены отрицательно заря-
женные группы молекулы, синим – положительно заряженные и белым – 
 нейтрально заряженные группы молекулы



Рис. 3.15. Модель взаимодействия пептида EDR с сайтом d(CCTGCC). Моле-
кула пептида EDR изображена как bold and sticks, молекула ДНК – в виде tubes. 
Зеленым цветом выделены азотистые основания ДНК, синим – атомы азота, 
красным – атомы кислорода, черным – атомы углерода, светло-серым – по-
лярные атомы водорода, розовым – фосфатный остов ДНК, синим пунктиром 
выделены водородные связи между атомами, салатовым – π-катионные связи
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Рис. 3.16. Карта взаимодействий между пептидом EDR и сайтом d(CCTGCC). 
Зеленая стрелка показывает направление отдачи протона атомом или атому 
боковой цепи пептида, синяя стрелка – направление отдачи протона атомом 
или атому основной цепи пептида, пунктиром изображена область контакта 
лиганда с растворителем

Рис. 3.18. Карта взаимодействий между пептидом KED и сайтом d(CCTGCC). 
Зеленая стрелка показывает направление отдачи протона атомом или атому 
боковой цепи пептида, синяя стрелка – направление отдачи протона атомом 
или атому основной цепи пептида, пунктиром изображена область контакта 
лиганда с растворителем
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Рис. 3.20. Карта взаимодействий между пептидом KED и сайтом d(CCAGC). 
Обозначения те же, что и на рис. 3.18
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крипции: А  – линкерные гистоны стабилизируют и/или способствуют 
 образованию транскрипционно-инертных структур хроматина более высо-
кого порядка; Б – удаление или модификация связывания гистона H1 с ре-
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для инициирования ряда событий, приводящих к активации транскрипции 
[Brown D.T., 2001]
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Рис. 4.21. Влияние пептида EDR на процентное распределение клеток ней-
робластомы человека SK-S-N по стадиям цикла: по оси ординат – % клеток 
в каждой фазе цикла, по оси абсцисс – концентрации пептида EDR в среде
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Рис. 5.12. Изменения краткосрочной (А) и долгосрочной (Б) памяти у мутанта 
Agnts3 под действием пептида EDR. По оси абсцисс: время после завершения 
тренировки; по оси ординат: ИО – индекс обучения, у.е.; #, * – ИО в отсро-
ченном тесте достоверно ниже, чем в тесте сразу после тренировки, р < 0,05

Рис. 5.13. Влияние пептида EDR на уровень экспрессии генов limk1, park, rok; 
* – р < 0,05 по сравнению с соответствующим контролем (Agnts3)



Рис. 5.11. Краткосрочная и долгосрочная память самцов линии дикого типа 
Canton-S и мутанта Agnts3 без воздействий и при действии теплового шока: 
А – краткосрочная память; Б – долгосрочная память. По оси абсцисс: время 
после завершения тренировки; по оси ординат: ИО – индекс обучения, у.е.; 
* – ИО после воздействия ТШ достоверно отличается от интактного контроля; 
# – ИО в отсроченном тесте достоверно ниже, чем в тесте сразу после трени-
ровки; & – ИО достоверно ниже, чем у линии дикого типа CS в аналогичных 
условиях (двусторонний тест рандомизации, р < 0,05)
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Рис. 5.11. Окончание
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Рис. 6.5. График уровня здоровья некоторых систем организма молодых 
 высокотревожных борцов и проявление нарушений поведения пограничного 
уровня в подгруппе 1г.
Обозначения. Синдромы: 1 – астенический; 2 – невротический; 3 – истероподобный; 
4 –  психоастенический; 5 – психохарактерологический; 6  – церебростенический; 
7 – состояние ССС; 8 – состояние системы кроветворения; 9 – иммунитет; 10 – синд-
ром ВСД (по оси y – средний балл); * – достоверность отличий по сравнению с уров-
нем контроля (студенты с высоким уровнем личностной тревожности факультета физи-
ческой культуры и спорта, не занимающиеся борьбой); # – достоверность отличий по 
сравнению с показателями до использования пептида
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Рис. 6.6. Частота встречаемости (в %) некоторых симптомов дезадаптации 
у обследованных высокотревожных студентов в контрольной группе, 1г под-
группе (до использования пептида) и после использования пинеалона.
Обозначения: 1 – боли в позвоночнике; 2 – переломы, ушибы, растяжения; 3 – неустой-
чивость, шаткость походки, нарушение координации движения; 4 – головные боли, 
головокружение; 5 – быстрая физическая и психическая истощаемость; 6 – травмы 
 головы; 7 – трудности с восприятием и переработкой информации
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