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РЕЗЮМЕ

Цель исследования: изучение влияния нового комплексного соединения ЛХТ-2-20 (2-этил-6-метил-3-ги-
дроксипиридиния-2-(3-бензоилфенил)-пропаноата) на процессы свободнорадикального окисления при 
экспериментальном пародонтите. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 195 белых беспородных мышах 
массой 19–23 г, 137 белых беспородных крысах массой 180–220 г. На модели экспериментального па-
родонтита изучено влияние нового комплексного соединения ЛХТ-2-20 (2-этил-6-метил-3-гидроксипи-
ридиния-2-(3-бензоилфенил)-пропаноата) на интенсивность свободнорадикального окисления и местное 
состояние тканей пародонта при курсовом внутрижелудочном его применении. Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием программного комплекса SPSS Statistics 20.0 с применением 
дисперсионного анализа (ANOVA) и параметрического критерия Тьюки. 

Результаты. Соединение ЛХТ-2-20 снижало повышенные уровни первичных и вторичных продуктов 
липопероксидации (диеновых конъюгатов, малонового диальдегида в плазме и в эритроцитах при спон-
танном и железоиндуцированном окислении) уже в ранние сроки эксперимента, приближая исследуемые 
показатели к референсным значениям к концу курсового лечения. Применение соединения ЛХТ-2-20 спо-
собствовало росту активности основных энзимов антиоксидатной системы (каталазы и супероксидисму-
тазы), нормализуя данные показатели к концу эксперимента до исходных значений. На фоне коррекции 
свободнорадикальных процессов применение ЛХТ-2-20 способствовало ограничению местной воспали-
тельной реакции тканей пародонта, что подтверждалось уменьшением отека и гиперемии десневого края, 
кровоточивости, глубины пародонтальных карманов и степени подвижности зубов. 

Заключение. Результаты данного исследования подтверждают противовоспалительный потенциал соеди-
нения и множественность его эффектов за счет воздействия на механизмы оксидативного стресса. Целе-
сообразность последующего изучения средства обоснована перспективой создания нового лекарственного 
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препарата и его последующего широкого клинического применения в составе комплексной терапии воспа-
лительных процессов тканей пародонта.

Ключевые слова: производные 3-гидроксипиридина, пародонтит, оксидативный стресс, кровоточивость, 
патологическая подвижность 
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ABSTRACT

Aim. To study the effect of a new complex compound LHT-2-20 (2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine-2-(3-
benzoyl phenyl)-propanoate) on free radical oxidation in experimental periodontitis.

Materials and methods. The experimental study was performed on 195 white mongrel mice weighing 19–23 g 
and 137 white mongrel rats weighing 180–220 g. The effect of a new complex compound LHT-2-20 (2-ethyl-6-
methyl-3-hydroxypyridine-2-(3-benzoyl phenyl)-propanoate) on the intensity of free radical oxidation and the local 
state of periodontal tissues during a course of intragastric administration was studied on the experimental model of 
periodontitis. Statistical processing of the results was carried out using the SPSS Statistics 20.0 software package 
with the analysis of variance (ANOVA) and the parametric Tukey’s test. 

Results. The LHT-2-20 compound reduced elevated levels of primary and secondary lipoperoxidation products 
(conjugated dienes, malondialdehyde in plasma and in erythrocytes during spontaneous and iron-induced oxidation) 
already at the early stages of the experiment, bringing the studied parameters closer to the reference values by the 
end of the course of treatment. The use of the compound LHT-2-20 contributed to an increase in the activity of the 
main antioxidant enzymes (catalase and superoxide dismutase), normalizing them to baseline values by the end of 
the experiment. With the correction of free radical processes, the use of LHT-2-20 limited the local inflammatory 
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ВВЕДЕНИЕ

На настоящий момент заболевания пародонта 
представляют собой важную медико-социальную 
проблему, что обусловлено широкой распростра-
ненностью данной патологии. В мировой структу-
ре стоматологических заболеваний хронический 
пародонтит занимает 11-е место [1]. Аналогичная 
динамика прослеживается и в Российской Федера-
ции: при оценке структуры стоматологической за-
болеваемости среди взрослого населения различных 
субъектов России определяется наличие высокой 
распространенности воспалительных заболеваний 
пародонта, что составляет 89%, при этом наиболь-
ший пик заболеваемости – 94,3% – приходится на 
возраст 40–45 лет [2]. Тем самым хронический паро-
донтит, несмотря на свою распространенность среди 
патологий челюстно-лицевой области, характеризу-
ется выраженной тенденцией к увеличению показа-
телей заболеваемости [1].

Большое значение в патогенезе воспалительно-де-
структивных процессов пародонта принадлежит 
активации процессов свободнорадикального окис-
ления и ингибированию антиоксидантной системы 
(АОС) [3]. В результате развивается дисбаланс меж-
ду прооксидантной и антиоксидантной системами, 
приводящий к повышенному образованию активных 
форм кислорода (АФК). Данные патологические из-
менения создают предпосылки для формирования 
«окислительного стресса», характеризующегося по-
вышенным образованием АФК и деструкцией кле-
точных образований [4]. Возникающие нарушения 
окислительного гомеостаза и системы капиллярно-

response in periodontal tissues, which was confirmed by a decrease in gingival edema and hyperemia, bleeding, 
depth of periodontal pockets, and tooth mobility.

Conclusion. The results of this study confirm the anti-inflammatory potential of the compound and the multiplicity 
of its effects due to the impact on the mechanisms of oxidative stress. The expediency of further study of the drug is 
justified by the prospect of creating a new drug and its subsequent wide clinical application as part of the complex 
therapy of periodontal inflammation.
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го кровотока, а также повышение сосудистой про-
ницаемости способствуют формированию местных 
воспалительных изменений пародонта, характери-
зующихся гиперемией десневого края, геморрагиче-
скими проявлениями, патологическим увеличением 
глубины зубодесневых карманов с последующим 
возникновением вследствие этого патологической 
подвижности [5, 6].

Выраженная распространенность хронического 
пародонтита, непрерывное рецидивирующее тече-
ние, повышение количественной доли форм, сопро-
вождающихся осложнениями, обусловливают не-
обходимость разработки новых методов и средств 
лечения данной патологии [7].  В настоящее время 
одним из компонентов терапии хронического па-
родонтита являются нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВС), применяемые в раз-
личных формах [8]. Несмотря на их выраженный 
противовоспалительный эффект, данный класс пре-
паратов имеет ограниченное применение вследствие 
частого формирования осложнений, являющихся 
проявлением их ульцерогенной активности [9]. Кро-
ме того, НПВС обладают низкой антиоксидантной, 
мембранопротекторной и антигипоксантной актив-
ностью, что выражается в их неспособности коррек-
ции нарушенного динамического равновесия между 
двумя взаимозависимыми системами в сторону уве-
личения антиоксидантного потенциала [8]. Наличие 
вышеперечисленных недостатков обусловливает 
необходимость включения в терапию пародонта 
препаратов комплексного антиоксидантного и про-
тивовоспалительного действия, которые будут спо-
собствовать потенцированию лечебных эффектов в 
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сочетании с нивелированием нежелательных лекар-
ственных реакций.

Таким образом, целью исследования являлось 
изучение влияния нового комплексного соединения 
2-этил-6-метил-3-гидроксипиридиния-2-(3-бензоил-
фенил)-пропаноата (ЛХТ-2-20) на процессы свобод-
норадикального окисления при экспериментальном 
пародонтите.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальное исследование выполнено 

на 195 белых беспородных мышах массой 19–23 г,  
137 белых беспородных крысах массой 180–220 г, 
распределенных на пять серий. Все животные были 
получены из биопитомника «СМК СТЕЗАР» (г. Вла- 
димир, Россия) и содержались в лабораторных ус-
ловиях при стандартной температуре и влажно-
сти воздуха. Исследование осуществлено согласно 
требованиям Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментов или в иных научных целях, и правилами 
надлежащей лабораторной практики (приказ МЗ РФ  
№ 267 от 19.06.2003). Экспериментальное исследо-
вание прошло экспертизу и было одобрено этиче-
ским комитетом (протокол № 102 от 31.01.2021).

Новое комплексное соединение 2-этил-6- 
метил-3-гидроксипиридиния-2-(3-бензоилфенил)- 
пропаноат (лабораторное название ЛХТ-2-20) син-
тезировано в отделе химии и технологии синтети-
ческих лекарственных средств и аналитического 
контроля АО «Всесоюзный научный центр по безо-
пасности биологически активных веществ» (патент 
РФ на изобретение № 2793537) [10]. В качестве пре-
паратов сравнения были выбраны НПВС кетопрофен 
(2-(3-бензоилфенил)-пропановая кислота, Велфарм, 
Россия), обладающий противовоспалительными 
свойствами, и мексидол (2-этил-6-метил-3-гидрок-
сипиридина сукцинат, Фармасофт, Россия), оказыва-
ющий антиоксидантное действие.

Воспроизведение модели экспериментального 
пародонтита осуществляли в соответствии с запа-
тентованной методикой К.Д. Школьной и соавт. 
[11]. Исследуемым крысам на 1, 3- и 5-е сут вводил-
ся преднизолон в дозе 12 мг/кг. На 5-е сут экспери-
мента под общей анестезией золетилом 100 (Virbac 
Sante Animale, Франция) 0,03 мл внутримышечно  
проводилось прошивание межзубного промежутка в 
области сосочка между первым и вторым моляром 
верхней челюсти с фиксацией узла и его покрытием 
жидкотекучим пломбировочным материалом Filtek 
Flow (3М, США) с вестибулярной стороны. 

Серию 1 сформировали интактные крысы (n = 
15), имеющие здоровый периодонт. В  серии 2 (кон-

троль, n = 30) воспроизводилась модель пародонтита 
без лечения. Животным третьей и четвертой серии 
(n = 30 в каждой) вводили кетопрофен и мексидол 
в дозах, соответствующих 2 и 5% показателя LD50 
соответственно. Крысы пятой серии (n = 32) полу-
чали ЛХТ-2-20 в дозе 11,54 мг/кг, соответствующей 
2% показателя LD50. Исследуемые соединения после 
предварительного растворения в 1,5 мл крахмальной 
слизи вводились внутрижелудочно (в/ж) в объеме  
1,5 мл 1 раз/сут 10 сут. Животные выводились из 
экспериментального исследования методом декапи-
тации на 25-е сут под изофлюрановым наркозом.

Острая токсичность ЛХТ-2-20 была изучена на 
белых беспородных мышах обоего пола, которые 
были разделены на группы по пять животных в ка-
ждой. Соединение после предварительного раство-
рения в крахмальной слизи вводили в/ж в возрастаю-
щих концентрациях в объеме 0,3 мл. Показатель LD50 
рассчитывался по методу Личфилда – Уилкоксона. 

Оценка свободнорадикальных процессов в плаз-
ме производилась методом биохемилюминесценции 
биохимическим анализатором «Флюорат–02-А-
БЛФ-Т» (Промэколаб, г. Санкт-Петербург), а также 
по уровню первичных и вторичных метаболитов 
перекисного окисления липидов – диеновых конъ-
югатов (DC), определяемых модифицированным 
методом Плацера (1976) в плазме крови, малонового 
диальдегида в плазме и эритроцитах при спонтан-
ном (MDA) и железо-индуцированном окислении 
(Fe-MDA), определяемых по методу С.Г. Конюхо-
вой (1989). Антиоксидантный потенциал исследо-
вался по активности каталазы (CAT) в плазме и эри-
троцитах, определяемой в соответствии с методикой  
М.А. Королюк (1988) и супероксиддисмутазы (SOD) 
в плазме методом Е.Е. Дубининой (1983). 

Местные изменения пародонта определяли по 
состоянию слизистой оболочки ротовой полости; 
выраженности кровоточивости десен (0–3 балла); 
степени подвижности зубов (0–2 степень); глубине 
пародонтальных карманов (мм). 

Статистический анализ произведен программ-
ным комплексом SPSS Statistics 20.0. Данные пред-
ставлены в виде среднего значения и стандартного 
отклонения (М ± σ), абсолютных и относительных 
значений (n (%)), 95%-го доверительного интерва-
ла (ДИ). Нормальность распределения проверялась 
с помощью критерия Шапиро – Уилка. Межгруп-
повые сравнения проводились с помощью двухсто-
роннего точного критерия Фишера, дисперсионного 
анализа (ANOVA) с постхоками Тьюки. Проведен 
корреляционный анализ по методу Спирмена. Раз-
личия признавались статистически значимыми при 
p < 0,001. 

Бюллетень сибирской медицины. 2024; 23 (3): 74–82



78

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определение острой токсичности ЛХТ-2-20
Показатель LD50 ЛХТ-2-20 у мышей при в/ж вве-

дении составил 1 130 мг/кг. Полученный результат 
показывает, что соединение в 2,97 раза менее ток-
сично, чем кетопрофен, но в 1,88 раза токсичнее мек-
сидола (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Острая токсичность ЛХТ-2-20 у мышей

Вещество (соединение) LD50, мг/кг 95% ДИ 
Кетопрофен 380 358–402
Мексидол 2120 2010–2230
ЛХТ-2-20 1 130 А, В 1 040–1 220

А различия статистически достоверны относительно кетопрофе-
на; В различия статистически достоверны относительно мекси-
дола (р = 0,001, одномерный дисперсионный анализ (ANOVA), 
критерий Тьюки). 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ  
И АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТЫ  
ЛХТ-2-20 ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ПАРОДОНТИТЕ

ЛХТ-2-20 при в/ж введении подавлял процессы 
свободнорадикального окисления, что подтвержда-
лось следующими изменениями. Уровень DC в плаз-
ме крови определялся ниже на 50% (p1 < 0,001) отно-
сительно аналогичных данных серии контроля, тем 
самым приближаясь к интактным значениям. Кроме 
того, в сравнении с сериями кетопрофена и мек-
сидола он оказался меньше на 73,3% (р2 < 0,001) и 
26,7% (р3 = 0,344) соответственно. Показатели MDA 
в плазме и в эритроцитах при спонтанном окислении 

в серии применения ЛХТ-2-20 составили 6,2 ± 0,6 
и 9,6 ± 0,6 мкмоль/л, что ниже аналогичных значе-
ний контрольной серии на 32,6% (p1 = 0,46) и 28,1%  
(p1 = 0,002) соответственно. 

Уровни Fe-MDA в плазме и в эритроцитах опре-
делялись меньше на 37,6% (p1 < 0,001) и 29,5%  
(p1 = 0,124) соответственно относительно контроль-
ных величин. В сравнении с интрагастральным вве-
дением кетопрофена и мексидола MDA в плазме  
в серии применения нового соединения был мень- 
ше – на 42,9% (р2 < 0,001) и 8,8% (р3 = 0,417), Fe-
MDA в плазме – на 55,6% (р2 < 0,001) и 22,7%  
(р3 < 0,001), MDA в эритроцитах – на 34% (р2 < 
0,001) и 17,5% (р3 = 0,328), Fe-MDA в эритроцитах – 
на 40,4% (р2 < 0,001) и 16,8% (р3 < 0,001). Более 
того, при интрагастральном введении ЛХТ-2-20 на  
25-е сут наблюдения определялось более эффектив-
ное восстановление антиоксидантного потенциала: 
активность CAT в плазме составила 0,89 ± 0,06, что 
на 23,9% (р2 < 0,001) и 10,3% (р3 = 0,035) выше анало-
гичного показателя серий применения кетопрофена 
и мексидола соответственно.

 СAT в эритроцитах была выше на 16,8% (р2 < 
0,001) и 7,9% (р3 = 0,026), активность SOD в плаз-
ме – на 39,7% (р2 < 0,001) и 22,1% (р3 < 0,001) со-
ответственно при сравнении с третьей и четвертой 
сериями эксперимента. При проведении биохемилю-
минесцентного исследования плазмы на фоне при-
менении нового соединения показатели Imax и S были 
ниже на 27,2% (р1 < 0,001) и 37,2% (р1 < 0,001),  
соответственно, относительно данных серии контро-
ля. Величина Imax была меньше на 31,9% (р2 < 0,001)  
и 6,0% (р3 = 0,596), S – на 35,5% (р2 < 0,001) и 10,2% 
(р3 = 0,001) соответственно относительно примене-
ния кетопрофена и мексидола (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Влияние ЛХТ-2-20 на свободнорадикальные процессы при экспериментальном пародонтите, М ± σ

Показатель Серия 1
(n = 15)

Опытные серии
Серия 2
(n = 30)

Серия 3 
(n = 30)

Серия 4 
(n = 30)

Серия 5
(n = 32)

DC в плазме, ед/мл 0,15 ± 0,02 0,34 ± 0,05* 0,29 ± 0,05 0,22 ± 0,04*^ 0,18 ± 0,04*^А

MDA в плазме, мкмоль/л 4,89 ± 0,21 9,12 ± 0,71 8,25 ± 0,54* 6,58 ± 0,52*^ 6,15 ± 0,53*^А

Fe-MDA в плазме, мкмоль/л 9,56 ±0,44 19,80 ± 1,52 17,68 ± 0,69*^ 14,53 ± 0,63*^ 12,36 ± 0,51*^АВ

MDA в эритроцитах, мкмоль/л 8,05 ± 0,49 13,36 ± 0,71* 12,34 ± 0,88* 10,18 ± 0,59*^ 9,60 ± 0,58*^А

Fe-MDA в эритроцитах, мкмоль/л 17,49 ± 1,42 30,26 ± 1,01 28,41 ± 0,86*^ 24,28 ± 0,87*^ 21,33 ± 0,82*^АВ

CAT в плазме, ккат/с × л 1,17 ± 0,13 0,51 ± 0,08* 0,62 ± 0,07* 0,77 ± 0,08*^ 0,89 ± 0,06*^А

CAT в эритроцитах, мккат/с × л 2,27 ± 0,13 1,29 ± 0,11* 1,59 ± 0,13*^ 1,79 ± 0,10*^ 1,97 ± 0,14*^А

SOD в плазме, ед. акт. 1,31 ± 0,12 0,52 ± 0,08* 0,65 ± 0,08* 0,88 ± 0,07*^A 1,17 ± 0,06^АВ

Imax  в плазме, мВ/с 1,85 ± 0,14 3,53 ± 0,23* 3,16 ± 0,17*^ 2,68 ± 0,17*^ 2,57 ± 0,14*^А

S в плазме, мВ/с 26,77 ± 1,06 48,80 ± 1,76* 40,18 ± 1,73*^ 33,39 ± 1,29*^ 30,66 ± 1,63*^А

* достоверность к референсным значениям (p < 0,001); ^ достоверность к значениям контроля (p1 < 0,001); А достоверность к значениям 
серии с кетопрофеном (p2 < 0,001); В достоверность к значениям серии с мексидолом (p3 < 0,001) (однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA), критерий Тьюки). 
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При оценке местного статуса полости рта лабора-
торных животных контрольной серии определялась 
выраженная гиперемия десны. Высокая кровоточи-
вость, проявляющаяся сразу после проведения зон-
дирования (3 балла), а также усиление степени под-
вижности зубов до 2-й степени выявлялась у 30 крыс 
серии контроля (100%). При определении глубины 
пародонтальных карманов отмечалось их увеличе-
ние на 1,3 ± 0,2 мм (p < 0,001). Данные изменения 
свидетельствуют об имеющихся воспалительно-де-
генеративных изменениях пародонтальных тканей, 
приводящих к формированию патологической под-
вижности и потере зубов.

К концу исследования в сериях с применением 
кетопрофена и мексидола при осмотре ротовой по-
лости у крыс наблюдалось снижение выраженности 
местных признаков воспаления, что проявлялось 
уменьшением отека и гиперемии десны. Определя-
емый показатель глубины зондирования зубодесне-
вой борозды был ниже серии контроля на фоне вну-
трижелудочного введения кетопрофена – на 40% (p1 
< 0,001), на фоне внутрижелудочного введения мек-
сидола – на 32,1% (p1 < 0,001). При оценке показателя 
кровоточивости по 3-балльной шкале определялась 
следующая динамика в серии применения кетопро-
фена: у одной крысы (3,3%) определялся 1 балл,  
у 21 (70%) – 2 балла, у восьми крыс (26,7%) – 3 бал-
ла. В серии применения мексидола: у одной кры-
сы (3,3%) – 1 балл, у 18 (60%) – 2 балла, у 11 крыс 
(36,7%) – 3 балла. При определении степени пато-
логической подвижности зубов при лечении кето-
профеном: 1-я степень определялась у шести крыс 

(20%), 2-ю степень имели 24 крысы (80%). При те-
рапии мексидолом: 1-я степень диагностирована у 
14 крыс (46,7%), 2-я степень – у 16 крыс (53,3%). 
Полученные результаты говорят об уменьшении 
процентного соотношения особей, имеющих кро-
воточивость десен 2–3 балла и 1–2-ю степень пато-
логической подвижности зубов. Однако, несмотря 
на положительную динамику, данные изменения 
свидетельствуют о недостаточной эффективности 
исследуемых соединений при экспериментальном 
пародонтите. 

При применении соединения ЛХТ-2-20 опреде-
лялось выраженное снижение интенсивности вос-
палительных изменений, о чем свидетельствовало 
отсутствие гиперемии десневого края. После прове-
дения зондирования пуговчатым зондом определя-
лось уменьшение степени выраженности геморра-
гических проявлений: у 24 крыс (75%) определялся 
1 балл, у восьми крыс (25%) – 2 балла, животных 
с высокой кровоточивостью десен (3 балла) не вы-
явлено. При оценке тяжести повреждения опор-
но-удерживающего аппарата зуба по уровню пато-
логической подвижности  степень 0 определялась  
у 12 крыс (37,6%), степень 1 – у 20 крыс (62,4%), сте-
пень 2 подвижности зубов в исследуемой серии крыс 
не диагностирована. При оценке глубины пародон-
тального кармана путем проведения зондирования 
отмечено, что она была ниже на 67,2% (p1 < 0,001) 
в сравнении с контрольной серией и составила 0,4 ± 
0,01 мм, что на 27,8% (p2 < 0,001) и 35,7% (p3 < 0,001) 
меньше в сравнении с сериями применения кетопро-
фена и мексидола соответственно (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 

Влияние ЛХТ-2-20 на показатели местного состояния пародонта при экспериментальном пародонтите
Показатель Серия 1 (n = 15) Серия 2 (n = 30) Серия 3  (n = 30) Серия 4  (n = 30) Серия 5 (n = 32)

Глубина пародонтальных карманов, мм, 
М ± σ 0,3 ± ,1 1,3 ± 0,2* 0,8 ± 0,02*^ 0,9 ± 0,02*^А 0,4 ± 0,01*^АB

Кровоточивость десны, баллы,  n (%):
1 
2 
3 

15 (100%) 
 0 (0%)
 0 (0%)

0 (0%)*
0 (0%)

30 (100%)*

1 (3,3%)*
21 (70%)*^
8 (26,7%)*^

1 (3,3%)*
18 (60%)*^

11 (36,7%)*^

24 (75%)^ АB

8 (25%)*^ АB

0 (0%)^ АB

Подвижность зубов, степень, , n (%):
0 
1 
2

15 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)*
0 (0%)

30 (100%)*

0 (0%)*
6 (20%)*^
24 (80%)*^

0 (0%)
14 (46,7%)^ А

16 (53,3%)^ А

12 (37,6%)*^ АB

20 (62,4%)*^ АB

0 (0%)^ АB

* достоверность к референсным значениям (p < 0,001); ^ достоверность к значениям контроля (p1 < 0,001); А достоверность к значениям 
серии с кетопрофеном (p2 < 0,001); В достоверность к значениям серии с мексидолом (p3 < 0,001) (однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA), критерий Тьюки, критерий Фишера). 

Проведенный корреляционный анализ между 
показателями свободнорадикального окисления с 
данными местного статуса тканей пародонта вы-
явил положительную корреляционную связь. При 

анализе величины коэффициента корреляции между 
значениями DC плазмы, MDA плазмы, I max биохе-
милюминесценции плазмы с показателями кровото-
чивости десен, глубины пародонтальных карманов, 
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степени подвижности зубов определялась высокая 
сила связи. Очень высокая сила связи выявлялась 
между величинами Fe-MDA плазмы, S биохемилю-
минесценции плазмы с показателем степени под-
вижности зубов. В ходе оценки взаимосвязи уров-
ней основных ферментов антиоксидантной системы 
с показателями состояния пародонтальных тканей 

определялась отрицательная корреляционная связь. 
Так, между уровнями CAT в плазме, SOD в плазме 
и данными местного статуса пародонта выявлялась 
высокая сила связи, за исключением значения SOD и 
степени подвижности зубов, где установлена очень 
высокая сила связи, указывая тем самым на сопря-
женность исследуемых показателей (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 

Корреляционная взаимосвязь между некоторыми показателями свободнорадикального окисления, антиоксидантной системы 
и местного статуса тканей при экспериментальном пародонтите у крыс

Показатель

Коэффициент корреляции Спирмена
MDA  

в  плазме, 
мкмоль/л

Fe-MDA 
в плазме, 
мкмоль/л

DC в плазме, 
ед/мл

CAT в плазме, 
мккат/с × л

SOD в 
плазме,  
ед. акт.

I max в 
плазме, 

мВ/с

S в плазме, 
мВ/с

Кровоточивость десны, баллы 0,71 0,83 0,67 –0,74 –0,73 0,75 0,88
Глубина пародонтальных 
карманов, мм 0,76 0,87 0,73 –0,82 –0,88 0,77 0,89

Подвижность зубов, степень 0,85 0,94 0,73 –0,84 –0,95 0,84 0,93

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исследования установ-

лено, что процессы свободнорадикального окисления 
играют важную роль в патогенезе экспериментально-
го пародонтита, способствуя формированию мест-
ных воспалительных изменений тканей пародонта. 

В ходе эксперимента наблюдалась интенсифи-
кация процессов свободнорадикального окисления, 
определяемая по данным биохемилюминесценции 
и уровню продуктов липопероксидации в плазме и 
эритроцитах крови, сопряженных сильной корреля-
ционной связью с показателями местного статуса па-
родонтальных тканей. Оксидативный стресс и воспа-
лительная реакция на местном и системном уровнях 
являются звеньями одной цепи в повреждении тка-
ней пародонта при развитии пародонтита.

Проведенный курс терапии кетопрофеном не 
позволил корригировать биорадикальные процессы 
на системном уровне, о чем свидетельствовало со-
хранение высокого уровня показателей липоперок-
сидации относительно референсных значений. Вме-
сте с тем данный курс способствовал ограничению 
воспалительного процесса тканей пародонта, что 
подтверждалось наметившейся тенденцией к сниже-
нию данных значений к концу эксперимента, а также 
улучшением местного состояния пародонтальных 
тканей. 

При терапии мексидолом определялось более 
эффективное ингибирование свободнорадикальных 
механизмов повреждения относительно показателей 
серии контроля, но в сравнении с серией курсовой 
терапии кетопрофеном достоверных различий не на-
блюдалось. 

Применение нового комплексного соединения 
2-этил-6-метил-3-гидроксипиридиния-2-(3-бензо-
илфенил)-пропаноата приводило к ингибированию 
свободнорадикальных процессов и активации анти-
оксидантной системы, способствуя нормализации 
исследуемых показателей до значений интактных 
животных. Наряду с коррекцией процессов свобод-
норадикального окисления наблюдалось купиро-
вание явлений местной воспалительной реакции и 
уменьшение деструктивных процессов тканей паро-
донта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При экспериментальном пародонтите определя-

лось повышение активности процессов свободно-
радикального окисления с параллельно наблюда-
ющимся снижением антиоксидантного энзимного 
потенциала в эритроцитах и плазме крови. Получен-
ные данные свидетельствовали о развитии оксида-
тивного стресса, развивающегося на фоне нарастаю-
щей местной и системной воспалительной реакции, 
что приводило к усилению деструктивных процес-
сов соединительнотканного матрикса пародонта и 
способствовало прогрессированию заболевания. 

У крыс с экспериментальным пародонтитом но-
вое комплексное соединение ЛХТ-2-20 при внутри-
желудочном введении в дозе 11,54 мг/кг в течение 
10 сут к концу эксперимента приводило к значитель-
ному снижению уровней показателей липоперокси-
дации в сочетании с уменьшением выраженности 
местных воспалительных изменений пародонталь-
ных тканей. Полученные результаты подтверждают 
наличие противовоспалительной и антиоксидантной 
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активности соединения, а также обосновывают це-
лесообразность его дальнейшего изучения с целью 
создания лекарственного средства для комплексной 
терапии воспалительных заболеваний пародонта. 
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