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Актуальность работы. Диссертационная работа Антоновой Екатерины Петровны 

«Антиоксидантные ферменты у природно-адаптированных к гипоксии-реоксиненации 

млекопитающих» является актуальной, поскольку она посвящена изучению механизмов 

антиоксидантной защиты организма, периодически подвергающегося действию гипоксии-

реоксигенации. Одним из важнейших механизмов повреждения организма на клеточном 

уровне при тяжѐлой гипоксии и последующей реоксигенации является окислительный 

стресс, связанный с гиперпродукцией активных форм кислорода (АФК) и других 

свободных радикалов. АФК играют важную роль во множестве физиологических и 

патологических процессов: в механизмах сигнальной трансдукции, в окислительном 

повреждении органов, тканей, клеток и биомолекул, в потенциировании действия 

ксенобиотиков, в реакциях на гипоксию/реоксигенацию, в реализации фагоцитарных и 

лимфоцитарных функций, в регуляции тонуса сосудов, в развитии воспалительного 

процесса, в реакциях на бактериальные и вирусные инфекции, в росте и дифференциации 

клеток, регуляции клеточной пролиферации, при канцерогенезе, при старении, 

стимулируют синтез ДНК в клетках и защищают их от цитотоксичности и т.д. 

Молекулярные механизмы, обеспечивающие адаптацию организма к гипоксии и 

последующей реоксигенации на клеточном уровне, включают активацию ферментативных 

и неферментативных антиоксидантных систем. Эндогенные антиоксиданты, 

блокирующие или, по крайней мере, существенно ослабляющие действие окислительного 

стресса, представляют собой одну из важнейших протективных систем.  

В этом контексте изучение природных защитных механизмов, эволюционно 

сложившихся у различных видов млекопитающих, приспособленных к периодическому 

вилянию гипоксии, поможет лучше понять адаптивные возможности организма при 

патологических воздействиях тяжелой гипоксии/ишемии. Поэтому проведение данной 

работы следует считать целесообразным и актуальным. 

Основываясь на немногочисленности данных литературы об адаптационных 

способностях полуводных ныряльщиков, мелких зимоспящих и подземно-роющих 

животных Е.П. Антонова поставила цель своей работы изучить активности 

антиоксидантных ферментов (АОФ) у природно-адаптированных и не подвергающихся 

гипоксии-реоксигенации млекопитающих, принадлежащих к разным системным группам. 



Цель сформулирована четко и понятно. В соответствии с поставленной целью поставлено 

4 задачи, каждая из которых относится к отдельному целостному фрагменту 

исследования. 

Научная новизна. В работе Е.П. Антоновой впервые достоверно показана 

динамика изменения активности СОД и каталазы в течение периода гибернации у 

рукокрылых млекопитающих и различия в уровнях СОД и каталазы у этих групп 

животных по сравнению с незимоспящими. Убедительно показаны отличия динамики 

активности АОФ в онтогенезе у полуводных грызунов по сравнению с сухопутными. 

Показаны также различия активности АОФ в тканях животных одной систематической 

группы. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется полученными 

фундаментальными сведениями об особенностях активности антиоксидантных  систем в 

тканях летучих мышей по сравнению с незимоспящими видами в различные периоды 

гибернации, об отличиях активности супероксиддисмутазы и каталазы в тканях сердца, 

наиболее чувствительного к гипоксии органе, ныряющих грызунов по сравнению с 

наземными. Полученные данные способствуют пониманию молекулярно-клеточных 

механизмов адаптации животных к условиям гипоксии-реоксигенации. 

Достоверность и обоснованность положений и выводов диссертации. 

Экспериментальные данные, приведенные в диссертации Е.П. Антоновой, получены на 

достаточном экспериментальном материале, адекватными методами исследования, 

грамотно статистически обработаны. На основании полученных данных сделано 7 

выводов. При детальном знакомстве с рукописью достоверность представленных в работе 

материалов  не вызывает сомнений. 

Структура и содержание работы. 

Диссертационная работа Е.П. Антоновой построена по традиционному плану. 

Объем рукописи составляет 113 страниц, проиллюстрирована 12 рисунками и 3 

таблицами. Список литературы включает 45 русских и 201 иностранный источник. 

Во введении обосновывается актуальность выбранного направления исследования, 

формулируются цель и задачи исследования, а также положения, выносимые на защиту, 

новизна и полученных экспериментальных данных, их теоретическое и практическое 

значение. Этот раздел выглядит компактным и информативным, соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК к оформлению диссертаций. 

Далее следуют главы, содержащие литературный обзор, описание материалов и 

методов, полученных результатов, их обсуждение, заключение, выводы и список 



цитируемой литературы. Написана диссертация хорошим научным языком, однако 

некоторых стилистических погрешностей и опечаток избежать не удалось.  

Обзор литературы диссертации Е.П. Антоновой посвящен роли антиоксидантных 

систем в способности млекопитающих адаптироваться к изменяющемуся уровню 

кислорода в окружающей среде. Приводятся описания антиоксидантной защиты тканей 

различных органов в период гибернации у мелких млекопитающих, у ныряющих и 

подземно-роющих млекопитающих. Дано подробное описание эколого-физиологических 

особенностей различных групп мелких млекопитающих. Обзор написан хорошим языком 

и легко читается, однако, в конце данной главы хотелось бы увидеть обобщение, 

обосновывающее необходимость проведения данного исследования. 

В главе материалы и методы исследования содержится таблица, где представлены 

характеристики и количество использованных животных, подробно описаны 

биохимические методы, применявшиеся в проведенном исследовании. В некоторых 

случаях (описание стандартной методики определения количества белка по методу Лоури) 

можно было бы ограничиться фразой: «количество белка определяли по методу Лоури». 

Методические приемы и статистическая обработка результатов, использованные в работе 

адекватны поставленным задачам. 

Следующая глава диссертации посвящена описанию результатов собственных 

исследований, разделенных на несколько смысловых разделов. Результаты исследований 

подробно иллюстрированы рисунками и таблицами, полученные данные обработаны с 

применением адекватных методов количественного и статистического анализа Для 

хорошего восприятия недостает кратких введений, в которых описывались бы конкретные 

задачи каждого раздела и их обоснованность.  

В работе получены новые данные, имеющие значение для развития представлений 

о механизмах адаптации животных к изменяющемуся уровню кислорода в естественной 

среде их обитания. Проведен анализ активности АОФ в различных органах у 10 видов 

мелких млекопитающих, различающихся по среде обитания и периодически 

наступающими состояниями гипоксии-реоксигенации. В качестве животного-сравнения 

(не подвергающегося в течение жизни гипоксии-реоксигенации) выбрана лабораторная 

крыса. Впервые показана специфическая  динамика СОД и каталазы в течение периода 

гибернации рукокрылых мелких млекопитающих в различных тканях, что является одним 

из механизмов адаптации этого вида животных к гипоксии и реоксигенации. 

Продемонстрирована связь особенностей активности АОФ в отдельных органах с 

экологической специализацией различных видов полуводных грызунов и насекомоядных 

по сравнению с наземными животными, не подвергающимися периодической гипоксии-



реоксигенации (крысой). Особый интерес представляют данные о возрастных изменениях 

активности АОФ у исследованных групп животных. Показано, что наиболее 

чувствительными к действию сезонного и онтогенетического факторов являются ткани 

сердца исследованных животных.  

Глава «Обсуждение результатов» так же разделена на смысловые подразделы, что 

помогает хорошему восприятию материала. В этой главе обсуждаются все полученные 

данные, проводится их анализ с применением кластерного и дисперсионного анализа, что 

позволяет хорошо систематизировать полученные данные. Этот раздел диссертации очень 

логично подводит к выводам, которые соответствуют целям и задачам исследования и 

полностью обоснованы полученными результатами исследования. 

Недостатки диссертационной работы и автореферата.  

Вместе с тем, после ознакомления с работой остается ряд вопросов и замечаний: 

Для лучшего понимания механизмов приспособления животных к переживанию 

состояний гипоксии-реоксигенации интересно было бы изучить состояние активности 

антиоксидантынх ферментов в тканях мозга изученных групп животных, так как нейроны 

наиболее чувствительны к кислородному голоданию. Интересно также сравнить про- и 

антиоксидантные системы – сопоставить активность АОФ и компонентов перекисного 

окисления липидов в различных тканях.  

Вызывает сомнение в выборе крысы, как объекта исследования для сравнения с 

достаточно крупными полуводными грызунами – ондатрой и бобром. Автор в обзоре 

литературы (стр. 31-33) хорошо описывает разницу в физиологии и морфологии  у мелких 

и крупных животных. Логично было бы использовать для сравнительных характеристик 

кролика. При анализе онтогенетических особенностей  исследуются крысы в возрасте 6- 

(молодые) и 18-месячные (взрослые) животные (хотя 18 мес. указаны в табл. на стр 39, а 

при анализе результатов на стр. 59 – возраст взрослой крысы 12 месяцев). Однако половая 

зрелость у этого вида крыс наступает уже к 3 месяцам, в 6 месяцев это уже взрослые 

животные, а автор анализирует онтогенетические особенности неполовозрелых и 

половозрелых животных. 

Сделанные замечания не снижают положительной оценки рассматриваемой 

диссертационной работы. Все результаты, представленные в работе, получены лично 

автором либо при непосредственном его участии, что подтверждается опубликованными 

статьями в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, и апробацией результатов на 

конференциях. Автореферат отражает основные положения и содержание диссертации. 

Заключение: Диссертационная работа Антоновой Екатерины Петровны 

«Антиоксидантные ферменты у природно-адаптированных к гипоксии-реоксиненации 
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VMEHAH CTEOEHb

AOKTOPA
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OEAEPAJILHOE FOCYAAPCTBEHHOE EK>A2CETHOE YHPE^E-
HHE HAYKH HHCTHTYT <PH3HOJIOrHH

HM. H.n. nABJIOBA PAH

Ha npaeax pyKonncH
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EKATEPHHA HOCH<t»OBHA

«MEXAHH3MbI ^OPMHPOBAHHfl IIATOJIOrHHECKHX

COCTOHHHfl MO3FA B OTBET HA BO3MEHCTBHE

B HPEHATAJIbHOM OHTOrEHE3E»
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ABTOPEOEPAT

coHCKaHHe y^eaoH cxeneHH

flOicropa G

Cawcr-nerepaypr, 2015

ripotjteccop, .̂M.H. M.O.



B flHCcepxauHOHHbiH COBCX fl 004.017.02
no samnxe AOKXOPCKHX H

npn Oe^epajibHOM rocy^apcxBeHHOM 6KW*exHOM

KOMH HayiHoro uenxpa YpajibCKoro
POCCHHCKOH aKa^eMHH HayK

COrJIACHE

e 3a
.Ji ex (201 1-2015 ro^> "^^^f^iHM, H,eHOM BAK,

He ffljiaocb rocywciBCHHBiM (^H™^™I^^ero AHCcepxa«Hio K
aKcnepxHbixcoBexoB^eHOM.HCcep^^ Icy^xanxa) no
coaBxopoM coHCKaxe^ ynenoH C™G™^™Q°TH%.OM (B XOM iHOie paGoxaiomHM no
onyGjiHKOBaHHbiM Pa6oxaM no xeMe ̂ ccePÎ |!̂ îrjl HJIH pa6oxaeT concKaxejib

>

2. Oneparop o6pa6oTKH nepcona^Hx r^^u aTrecTaluIH

npH MHH«cTepcTBe o6pa3OBaHH» H «*?" V™™™0"^^* o^oiam, H HayKH
™"CH HayMHO-neaaror e g T H o e pe«eHHe HayKH

roc W™eHH°= &™* PoL«CKoH

flHCcepxauHOHHOH paGoxw
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6HOJIOrHHCCKHe HayKH. rtrtr,nHPHxa- (baMHJIHfl, HMfl, OXHCCXBO, OX3WB

;-:
nojiyneHHe ffSHeraoil KOMnencaunn 3a npoe3A, npo^HBaHHe
onnoHHpoBaHHK). 7
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