
 
 

56 Бюллетень сибирской медицины, 2014, том 13, № 3, с. 56–62 

 

УДК 618.3-008.6-092.9:599.323.4-053.2:616.89-007:615.214 
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С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ НОВЫМ 

ПРОИЗВОДНЫМ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 
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РЕЗЮМЕ 

Проведено исследование влияния нового производного гамма-аминомасляной кислоты – соедине-

ния РГПУ-242 – на психическое развитие потомства от крыс с экспериментальной преэклампсией. 

Экспериментальная преэклампсия у самок моделировалась путем замены питьевой воды на 1,8% 

раствор хлорида натрия с 7-го по 21-й день гестации. Локомоторная, ориентировочная и эмоцио-

нальная активность, а также когнитивные функции потомства регистрировались в тестах «Откры-

тое поле», «Условная реакция пассивного избегания», «Приподнятый крестообразный лабиринт», 

«Экстраполяционное избавление» в различные периоды постнатального развития. Установлено, 

что соединение РГПУ-242 улучшает формирование и развитие психических функций у потомства 

от крыс с экспериментальной преэклампсией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспериментальный гестоз, психическое развитие, производное гамма-

аминомасляной кислоты. 

 
 

 Введение 

Преэклампсия является мультисистемным, высоко 

вариабельным расстройством, возникающим во время 

беременности, и на протяжении уже многих лет оста-

ется одной из ведущих причин заболеваемости и 

смертности матери и плода [1]. 

Имплантация, инвазия трофобласта и дальнейшее 

успешное функционирование плаценты – сложный 

процесс эндотелиально-гемостазиологических взаи-

модействий со сложной регуляцией, который может 

нарушаться и приводить к развитию преэклампсии, 

фетоплацентарной недостаточности, синдрома за-

держки развития плода [2]. В настоящее время обще-

признано, что пусковым механизмом развития преэк-

лампсии является эндотелиальная дисфункция, в ре-

зультате которой происходит нарушение плацентарно-

плодового кровообращения, в плаценте наблюдается 

тканевая гипоксия, обусловленная явлениями окисли-

тельного стресса. Окислительный стресс приводит к 

повреждению эндотелия сосудов, мембран формен-

ных элементов крови, изменению реологических и 

коагуляционных свойств крови, микроциркуляции [3–
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5]. При преэклампсии во время беременности и в ро-

дах нарушается нейровегетативная адаптация плода и 

развивается вегетативная дисфункция, подавляющая 

его способность адекватно реализовать свои защитно-

приспособительные возможности и противостоять 

усиливающемуся повреждающему действию гипоксии 

[6]. В результате перенесенной гипоксии возникают 

перинатальные повреждения нервной системы, кото-

рые вызывают широкий спектр отдаленных психомо-

торных расстройств у детей: синдром дефицита вни-

мания, детский церебральный паралич с двигательны-

ми, коммуникативными и интеллектуальными 

расстройствами [7, 8]. 

Известно, что дети, рожденные от матерей, пере-

несших преэклампсию, имеют в дальнейшем повы-

шенный риск возникновения заболеваний сердечно-

сосудистой системы, нарушения обмена веществ, раз-

вития патологии дыхательной и других систем [9–11].  

Во многих исследованиях показано, что препара-

ты гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) обладают 

эндотелиопретокторными, вазодилатирующими, анти-

коагулянтными, антиагрегантными, антигипоксиче-

скими свойствами [12–14]. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет счи-

тать целесообразным и патогенетически обоснован-
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ным поиск веществ с гравидопротекторным действием 

среди производных ГАМК. 

Цель исследования – изучить влияние нового про-

изводного ГАМК – соединения РГПУ-242 – на психи-

ческое развитие потомства от крыс с эксперименталь-

ной преэклампсией.  

Материал и методы 

Экспериментальную преэклампсию (ЭП) модели-

ровали на белых беспородных крысах-самках массой 

тела 220–240 г путем замены питьевой воды на 1,8% 

раствор NaCl с 7-го по 21-й день гестации [15]. 

Были сформированы следующие группы живот-

ных: группа позитивного контроля (6 беременных са-

мок без ЭП); группа негативного контроля (10 бере-

менных самок с ЭП, получавших физиологический 

раствор); опытная группа № 1 (7 беременных самок с 

ЭП, получавших соединение РГПУ-242 в дозе 23 мг/кг 

массы тела (доза, численно равная 1/10 от молекуляр-

ной массы)); опытная группа № 2 (6 беременных са-

мок с ЭП, получавших препарат сравнения сулодек-

сид в дозе 30 мг/кг массы тела (доза, оказывающая 

выраженное гравидопротекторное действие при ЭП [16, 

17]). Соединения вводились перорально ежедневно с 

7-го дня гестации и до родов. 

Локомоторную, ориентировочную и эмоциональ-

ную активность, а также когнитивные функции по-

томства регистрировали в тестах «Открытое поле», 

«Условная реакция пассивного избегания» (УРПИ), 

«Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), 

«Экстраполяционное избавление» (ТЭИ) в различные 

периоды постнатального развития. Эксперименты 

проводились ежедневно в период с 13:00 до 17:00. 

Содержание животных отвечало Международным 

рекомендациям Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения, Международным ре-

комендациям по проведению медико-биологических 

исследований с использованием животных (1985), а 

также национальному стандарту Российской Федера-

ции ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы надлежащей ла-

бораторной практики», правилам GLP. При проведе-

нии экспериментов соблюдались принципы гуманно-

сти, изложенные в директивах Европейского 

сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. 

Статистическую обработку результатов исследо-

ваний проводили с помощью пакета прикладных про-

грамм Statistiсa 10.0 for Windows с предварительной 

проверкой выборок на нормальность распределения. 

Согласно характеру полученных данных применяли 

критерий Крускала–Уоллиса. Все расчеты велись по 

общепринятым формулам. Результаты представлены в 

виде M ± σ, где M – выборочное среднее, σ – стан-

дартное отклонение от среднего. Различия считались 

статистически значимыми при уровне р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Изучение поведения в тесте «Открытое поле» на 

40-й день постнатального развития показало, что в 

группе крысят, рожденных от самок с ЭП, спонтанная 

двигательная и ориентировочно-исследовательская 

активности снижены по сравнению с группой пози-

тивного контроля, о чем свидетельствует меньшее 

количество пересеченных квадратов, заглядываний в 

отверстия экспериментальной установки и вертикаль-

ных стоек (табл. 1). Крысята от самок из группы нега-

тивного контроля реже посещали центральную зону 

установки и проводили там меньше времени, чем по-

томство из группы позитивного контроля, что указывает 

на их тревожное состояние при помещении в незнако-

мую, неэтологичную среду (табл. 1). Число болюсов у 

крысят группы негативного контроля было больше, а 

количество актов кратковременного груминга меньше, 

чем у потомства группы положительного контроля, 

что говорит о диссоциации между эмоциональным 

состоянием и вегетативными проявлениями (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1   

Поведение в тесте «Открытое поле» потомства от самок с экспериментальной преэклампсией, получавших соединение РГПУ-242 и 

препарат сравнения сулодексид, на 40-е сут постнатального развития 

Группа животных ГДА ОИА  
Время нахождения 

в ЦЗ  

Количество  

выходов в ЦЗ  

Груминг короткий Болюсы 

Без ЭП (n = 48) 47,6 ± 9,5 19,5 ± 4,8 5,3 ± 3,12 1,5 ± 0,8  2,5 ± 1,2 2,0 ± 1,0 

ЭП + физ. р-р (n = 58) 35,5 ± 8,7* 16,7 ± 2,6* 3,1 ± 0,8* 0,6 ± 0,5*  2,1 ± 0,9 2,6 ± 0,7* 

ЭП + РГПУ-242 (n = 47) 46,5 ± 10,9# 19,3 ± 2,8# 3,5 ± 1,3 0,8 ± 0,4 1,5 ± 0,6# 2,1 ± 0,3# 

ЭП + сулодексид (n = 52) 42,3 ± 9,3# 18,7 ± 4,4 2,4 ± 0,4#, × 0,7 ± 0,5  3,1 ± 0,9#, × 1,9 ± 0,3# 
 

П р и м е ч а н и е. ГДА – горизонтальная двигательная активность; ОИА – ориентировочно-исследовательская активность; ЦЗ – централь-

ная зона. 

* р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы позитивного контроля. 
# р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы негативного контроля. 
× р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы ЭГ + РГПУ-242. 
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У потомства от самок с ЭП, получавших с 7-го по 

21-й день гестации соединение РГПУ-242 и препарат 

сравнения сулодексид, локомоторная активность, сум-

марное число заглядываний в отверстия вертикальных 

стоек были выше таковых группы негативного кон-

троля (табл. 1). У потомства от самок опытной группы 

№ 1 по сравнению с группой негативного контроля 

число актов кратковременного груминга и фекальных 

болюсов было меньше в 1,4 и 1,2 раза соответственно, 

а количество выходов в центральную зону установки 

и время нахождения в ней больше в 1,1 и 1,3 раза, что 

в совокупности свидетельствует о снижении уровня 

тревожности у потомства опытной группы. У крысят 

от самок с ЭП, получавших сулодексид, также как и в 

группе негативного контроля наблюдалась диссоциа-

ция между эмоциональным состоянием и вегетатив-

ными проявлениями, достоверно снижалось время 

пребывания в центральной зоне, но при этом в 1,2 раза 

увеличивалось количество выходов в нее (табл. 1). 

В тесте «Приподнятый крестообразный лаби-

ринт», проводившемся на 70-е сут постнатального 

развития, было обнаружено следующее. У потомства 

от самок группы негативного контроля количество 

заходов в открытые рукава было больше, а время на-

хождения в них достоверно меньше по сравнению с 

животными, рожденными от самок с неосложненной 

беременностью. Кроме того, число свешиваний с края 

открытых рукавов было меньше, а количество заходов 

в закрытые рукава и время, проведенное в них боль-

ше, чем в группе позитивного контроля, что свиде-

тельствует о повышенном уровне тревожности, что 

согласуется с другими тестами (табл. 2). У крысят, 

рожденных самками опытной группы № 1, количество 

заходов и время, проведенное в открытых рукавах, 

число свешиваний с них было выше, а количество за-

ходов в закрытые рукава и время, проведенное в них 

ниже, что указывает на меньшую степень тревожно-

сти (табл. 2). Такая же направленность изменений в 

тесте ПКЛ, но меньшей выраженности, была отмечена 

и у животных, рожденных от самок с ЭП, получавших 

сулодексид (табл. 2).  

В тесте УРПИ на 60-й день постнатального разви-

тия латентный период (ЛП) первого захода в темную 

камеру при обучении во всех группах значительно не 

отличался (табл. 3). При проверке сохранности памят-

ного следа в группе позитивного контроля в темную 

камеру заходили 5; 5; 8% крысят на 3, 7 и 14-е сут со-

ответственно, тогда как в группе негативного контро-

ля 7; 9; 11% особей. Причем ЛП захода в темную ка-

меру при воспроизведении в группе животных, рож-

денных от самок без ЭП, был выше, а количество 

заходов и время, проведенное в темной камере мень-

ше, чем в группе потомства от самок с ЭП (табл. 3).  

В опытной группе № 1 при воспроизведении рефлекса 

после обучения процент потомства, заходящего в тем-

ную камеру, составил 5 и 7% на 7-е и 14-е сут соот-

ветственно. Также увеличивался ЛП первого захода в 

темную камеру при воспроизведении и уменьшалось 

количество заходов и время нахождения в ней 

(табл. 3).  

При воспроизведении навыка экстраполяционного 

избавления во всех группах происходило снижение 

времени, затрачиваемого животными на решение зада-

чи, и увеличение количества животных, решивших ее, 

что является критерием их обученности рефлексу из-

бавления от аверсивной среды. Однако, крысята, рож-

денные от самок без ЭП, быстрее справлялись с задачей, 

по сравнению с животными из группы негативного кон-

троля, и при обучении, и при воспроизведении (табл. 4). 

У потомства от крыс с ЭП, получавших соединение 

РГПУ-242 и препарат сравнения сулодексид, при вос-

произведении навыка на 1, 3, 7 и 14-е сут латентный 

период двигательной активности и время поднырива-

ния были статистически достоверно меньше, чем в 

группе негативного контроля, что говорит о высокой 

скорости ориентировочных реакций (табл. 4).  

Т а б л и ц а  2  

Параметры поведения потомства от крыс с экспериментальной преэклампсией, получавших соединение РГПУ-242 и сулодексид, в 

тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» на 70-е сут постнатального развития 

Группа животных 
Количество заходов  

в ОР 
Время в ОР, с Свешивания в ОР 

Количество заходов  

в ЗР 
Время в ЗР, с 

Без ЭП (n = 48) 2,6 ± 0,7 50,4 ± 11,6 5,5 ± 1,5 3,4 ± 1,0 105,5 ± 9,9 

ЭП + физ. р-р (n = 49) 3,1 ± 0,9* 38,5 ± 8,4* 3,9 ± 1,5* 3,9 ± 0,9* 116,5 ± 13,9* 

ЭП + РГПУ-242 (n = 42) 3,3 ± 1,1 52,6 ± 11,7# 5,0 ± 1,8# 3,7 ± 0,9 99,4 ± 12,7# 

ЭП + сулодексид (n = 51) 2,9 ± 0,9 45,6 ± 13,9# 4,5 ± 1,7 3,7 ± 1,3 108,7 ± 22,8#, × 
 

П р и м е ч а н и е. ЗР – закрытые рукава, ОР – открытые рукава. 

* р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы позитивного контроля. 
# р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы негативного контроля. 
× р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы ЭГ+РГПУ-242. 
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Т а б л и ц а  3  

Параметры поведения потомства от самок с экспериментальной преэклампсией, получавших соединение РГПУ-242 и сулодексид, в 

тесте «Условная реакция пассивного избегания» на 60-е сут постнатального развития 

Время Показатель 

Группа (M ± σ) 

Без ЭП 

(n = 37) 

ЭП + физ. р-р 

(n = 45) 

ЭП + РГПУ-242 

(n = 38) 

ЭП + сулодексид 

(n = 55) 

Обучение ЛП захода в темную камеру, с 38,6 ± 10,1 39,8 ± 13,5 44,2 ± 9,7 34,7 ± 15,5× 

Воспроизведение 1-е сут ЛП захода в темную камеру, с 180,0 180,0 180,0 177,3 ± 7,1#, × 

Время в темной камере, с 0 0 0 2,0 ± 0,9#, × 

Количество заходов 0 0 0 0,03 ± 0,2 

% крысят, заходящих в темную камеру 0 0 0 2 

Воспроизведение 3-и сут ЛП захода в темную камеру, с 178,4 ± 7,3 170,0 ± 25,3* 180,0# 169,1 ± 19,3#, × 

Время в темной камере, с 0,4 ± 0,4 6,2 ± 2,2* 0# 10,2 ± 4,0#, × 

Количество заходов 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0 0,1 ± 0,5 

% крысят, заходящих в темную камеру 5 7 0 7 

Воспроизведение 7-е сут ЛП захода в темную камеру, с 176,2 ± 16,5 166,6 ± 22,8 174,6 ± 6,6 159,2 ± 30,6 

Время в темной камере, с 1,8 ± 0,4 6,8 ± 1,9* 0,2 ± 0,4# 17,1 ± 4,0#, × 

Количество заходов 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,4 0,1 ± 0,2 0,2 ± 0,4 

% крысят, заходящих в темную камеру 5 9 5 18 

Воспроизведение 14-е сут ЛП захода в темную камеру, с 169,8 ± 21,0 162,9 ± 30,7 169,3 ± 15,1 141,6 ± 35,9# 

Время в темной камере, с 3,9 ± 1,6 12,9 ± 4,2* 6,9 ± 1,9 30,2 ± 9,8#, × 

Количество заходов 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,4 0,5 ± 0,6 

% крысят, заходящих в темную камеру 8 11 7 25 
 

* р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы позитивного контроля. 
# р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы негативного контроля. 
× р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы ЭГ+РГПУ-242. 

Т а б л и ц а  4  

Параметры поведения потомства от крыс с экспериментальной преэклампсией, получавших соединение РГПУ-242 и сулодексид, в 

тесте «Экстраполяционное избавление» на 70-е сут постнатального развития 

Время Показатель 

Группа (M ± σ) 

Без ЭП 

(n = 48) 

ЭП + физ. р-р 

(n = 59) 

ЭП + РГПУ-242 

(n = 48) 

ЭП + сулодексид 

(n = 60) 

Обучение ЛП двигательной активности, с 7,5 ± 1,1 7,7 ± 1,5 7,1 ± 1,5 6,7 ± 1,3# 

ЛП подныривания, с 65,6 ± 14,3 110,9 ± 22,4* 72,4 ± 14,3# 94,6 ± 9,0× 

% крысят, решивших экстраполяционную 

задачу 

 

79 

 

49 

 

73 

 

55 

Воспроизведение  

1-е сут 

ЛП двигательной активности, с 6,7 ± 1,9 6,9 ±1,8 7,8 ± 1,9 6,1 ± 1,6× 

ЛП подныривания, с 55,2 ± 8,2 88,5 ± 11,3* 71,6 ± 12,1# 83,1 ± 10,1× 

% крысят, решивших экстраполяционную 

задачу 

 

79 

 

59 

 

71 

 

65 

Воспроизведение  

3-и сут 

ЛП двигательной активности, с 6,1 ± 1,5 11,7 ± 2,4* 7,8 ± 1,9# 9,3 ± 1,9#× 

ЛП подныривания, с 36,9 ± 9,4 82,1 ±11,1* 61,7 ± 9,9# 59,3 ± 11,6# 

% крысят, решивших экстраполяционную 

задачу 

 

85 

 

57 

 

71 

 

73 

Воспроизведение  

7-е сут 

ЛП двигательной активности, с 12,1 ± 2,5 16,1 ± 4,8* 8,5 ± 1,9# 11,1 ± 2,8#× 

ЛП подныривания, с 33,2 ± 6,3 62,0 ± 12,4* 44,1 ± 7,2# 54,0 ± 8,6× 

% крысят, решивших экстраполяционную 

задачу 

 

88 

 

71 

 

79 

 

73 

Воспроизведение  

14-е сут 

ЛП двигательной активности, с 12,7 ± 3,1 11,5 ± 2,7 12,4 ± 2,8 14,9 ± 2,6#× 

ЛП подныривания, с 23,4 ± 5,8 52,2 ± 11,2* 35,4 ± 5,4# 48,3 ± 10,3× 

% крысят, решивших экстраполяционную 

задачу 

 

94 

 

78 

 

88 

 

78 
 

* р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы позитивного контроля. 
# р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы негативного контроля.  
× р ≤ 0,05 – различия достоверны по критерию Крускала–Уоллиса относительно группы ЭГ+РГПУ-242. 
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Таким образом, ЭП, вызванная заменой питьевой 

воды на 1,8% раствор NaCl, провоцирует изменение 

поведенческих реакций у потомства в тесте «Откры-

тое поле», на что указывает уменьшение числа пере-

сеченных горизонтальных квадратов, вертикальных 

стоек и заглядываний в отверстия. Отмечается диссо-

циация между эмоциональным состоянием и вегета-

тивными проявлениями у крысят, родившихся от са-

мок с ЭП, о чем свидетельствует снижение числа  

актов кратковременного груминга и увеличение фе-

кальных болюсов по сравнению с потомством, родив-

шемся от самок без ЭП. Отмечается отставание в раз-

витии когнитивных функций у потомства от группы 

негативного контроля по сравнению с таковыми груп-

пы позитивного контроля, на что указывает укороче-

ние ЛП первого захода в темную камеру, увеличение 

количества заходов и времени, проведенного в темной 

камере на этапе воспроизведения рефлекса избегания 

через 3, 7 и 14 сут после обучения в тесте УРПИ. Вы-

явлена более низкая скорость ориентировочных реак-

ций в тесте «Экстраполяционное избавление» и по-

вышенный уровень тревожности у потомства от крыс 

с ЭП по сравнению с крысятами, рожденными от 

самок с неосложненной беременностью. Очевидно, 

что эти изменения вызваны негативным влиянием 

экспериментальной преэклампсии на формирование 

психических функций у потомства, связанным с раз-

витием у самок дисфункции эндотелия, что показано 

нами в ранее проведенных исследованиях [16–18]. 

Нарушение функции эндотелия проявляется в вазо-

констрикции, гиперагрегации и гиперкоагуляции, спо-

собствующих нарушению маточно-плацентарного 

кровообращения и возникновению внутриутробной 

гипоксии [19, 20].  

Вероятно, исследуемое соединение, ограничивает 

повреждающее действие экспериментальной преэк-

лампсии на организм самки и плода благодаря нали-

чию  

у него эндотелиопротекторных свойств, выявленных  

у многих производных ГАМК. В раннее проведенных 

исследованиях обнаружено, что производные ГАМК 

улучшают эндотелийзависимую вазодилатацию, повы-

шают стабильность и мощность функционирования сис-

темы синтеза NO, снижают сопротивление и увеличи-

вают эластичность сосудов. Показана антикоагулянтная 

(увеличение активированного частичного тромбопла-

стинового времени, протромбинового и тромбопласти-

нового времени, уменьшение уровня фибриногена) и 

антиагрегантная (возможно, обусловленная увеличени-

ем в эндотелиоцитах продукции простациклина и изме-

нением концентрации Са
2+

 в тромбоцитах при ингиби-

ровании кальмодулина) активность производных ГАМК 

[17, 20, 22]. В совокупности улучшение вазодилати-

рующей и антитромботической функции эндотелия, 

вероятно, приводит к нормализации маточно-

плацентарного кровообращения и микроциркуляции, 

снижению повреждающего действия преэклампсии на 

центральную нервную систему плода. Очевидно, благо-

даря этому, у потомства от самок с ЭП, получавших в 

период гестации соединение РГПУ-242, отмечается уве-

личение локомоторной и ориентировочно-исследо-

вательской активности, снижение уровня тревожности в 

тестах «Открытое поле» и ПКЛ; улучшение когнитив-

ных функций: закрепление информации в памяти, за-

медление угасания памятного следа в тесте УРПИ, бы-

строе решение задачи экстраполяционного избавления 

при воспроизведении навыка избегания аверсивной сре-

ды в ТЭИ. Соединение РГПУ-242 по гравидопротектор-

ному действию превосходит препарат сравнения суло-

дексид. 

Выводы 

1. Экспериментальная преэклампсия, вызванная 

заменой питьевой воды на 1,8% раствор NaCl у самок 

в период гестации, способствует отставанию психиче-

ского развития потомства в постнатальном периоде, 

что проявляется в изменении у них поведенческих 

реакций, повышении уровня тревожности, нарушении 

когнитивных функций. 

2. Соединение РГПУ-242 улучшает формирование 

и развитие психических функций у потомства от са-

мок с ЭП: способствует увеличению локомоторной и 

ориентировочно-исследовательской активности, сни-

жению степени тревожности, оказывает положитель-

ное мнемотропное действие.  
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DEVIATIONS IN MENTAL DEVELOPMENT OF THE OFFSPRING OF RATS  

WITH EXPERIMENTAL PREECLAMPSIA AND THEIR CORRECTION BY NEW DERIVATIVE OF 

GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID 

Tyurenkov I.N., Perfilova V.N., Mikhailova L.I., Zhakupova G.A., Lebedeva S.A. 

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation  

ABSTRACT 

The aim of investigation was to study the effect of a gamma-aminobutyric acid´s derivative – a compound 
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RGPU-242 – on the mental development of the rat´s offspring with experimental preeclampsia. Famels’s 

preeclampsia was modeled by replacing the drinking water of 1.8% sodium chloride  

solution from 7th to the 21th day of gestation. Locomotion, indicative and emotional activity and cogni-

tive functions in progeny were recorded on “Open field”, “One-way step-down inhibitory (“passive”) 

avoidance”, “Elevated plus maze” and “Test of extrapolative escape” tests in different periods of postna-

tal development. Found that the compound RGPU-242 has gravidoprotective effect, improves formation 

and development of mental functions in the offspring. 

KEY WORDS: experimental preeclampsia, mental development, derivative of gamma-aminobutyric acid. 
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