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не все доступные природные масла, что делает 
целесообразным использование синтетических 
аналогов природных соединений.

Таким образом, целью данной работы явля-

лось создание опытного образца инъекционного 
препарата пролонгированного действия на мас-
ляной основе – «Цефтридок» и последующего 
изучения его биологических свойств. 
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адресная доставка лекарств и их контро-
лируемое высвобождение из всевозможных 
носителей представляют большой интерес в 
современных химии и материаловедении. В 
частности, в силу химической инертности, пла-
стичности, разнообразия составов и форм ко-
нечного продукта, полимерные носители стали 
весьма популярны. один из методов синтеза 
таких носителей заключается в вытягивании из 
полимерного раствора тончайшей нити под воз-
действием высокого напряжения. В результате 
получается листовой материал, образованный 
единой непрерывной тонкой нитью и представ-
ляющий собой высокопористую систему. Такие 
высокопористые материалы не отторгаются 
организмом, служат основой для наращивания 
новой биологической ткани, что делает их оп-
тимальными для нужд тканевой инженерии, 
хирургии, имплантологии и др. областях. отно-

сительно новой сферой применения подобных 
изделий является их использование в качестве 
носителей лекарств (антибиотиков, противо-
воспалительных компонентов, противораковых 
препаратов). одновременно с деградацией ма-
териала и резорбцией компонентов происходит 
постепенное пролонгированное высвобождение 
лекарственного препарата, что обеспечивает не-
обходимый терапевтический эффект. Важней-
шими характеристиками подобных материалов 
являются не только морфологические (средний 
диаметр волокон, пористость), но и физиче-
ские свойства, определяющие ограничения их 
эксплуатации в теле человека или животного. 
К физическим свойствам, относят, в частности 
смачиваемость материалов водой и упругие ха-
рактеристики (модуль Юнга, относительное уд-
линение на момент разрыва). Гидрофильные ма-
териалы с достаточной упругостью оптимальны 
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для вышеописанных целей.
В данной работе для создания полимерных 

биодеградируемых скаффолдов использовались 
бидеградируемые полимеры – поликапролак-
тон (ПКЛ) (M ~ 70–90 кда, Sigma-Aldrich, Гер-
мания) и полимолочная кислота (ПЛа) (M ~ 38 
кда, Corbion Purac, нидерланды). В качестве 
модельных лекарств использовали парацетамол 
(Shandong Xinhia Pharmaceurical, Китай) и хло-
рамфеникол (Фармстандарт, россия). 

Гранулы полимера смешивали в стеклянной 
таре с навеской порошка в соотношении 0, 2, 8, 
16 масс. % парацетамола по отношению к массе 
сухого поликапролактона и 0,50 масс. % хлорам-
феникола по отношению к массе сухой полимо-
лочной кислоты. В качестве растворителя для 
электроспиннинга использовался гексафторизо-
пропанол. Таким образом, были получены 6 ти-
пов полимерных растворов.

Полимерные растворы подвергали элек-
троспиннингу на установке NANON-01 (MECC 
CO., Япония). Формующее напряжение – 20 кВ, 
скорость подачи раствора 5 мл/ч для систе-
мы ПКЛ-парацетамол и 3 мл/ч для системы 
ПЛа-хлорамфеникол. Полученные материалы 
выдерживали в вакуумной камере (р = 3 • 10–5 
Па) в течение 24 часов для удаления остаточных 
растворителей. Полученные материалы пред-
ставляли собой однородные листовые тела со 
средней толщиной 100–150 мкм. 

исследование смачиваемости материалов 
проводите на установке EasyDrop (Kruss, Гер-
мания) методом сидячей капли. объем капли – 
3 мкл, время жизни капли – 1 мин. исследова-
ния показали, что скаффолды, в составе которых 
отсутствовал лекарственный препарат гидро-
фобны. Введение обоих лекарственных препара-
тов не повышает гидрофильность материалов, за 
исключением соотношения 8 масс. % парацета-
мол-ПКЛ (θ = 36,07 ± 7,71°, IFT(s) = 59,51 ± 6,49). 
Такое скачкообразное изменение может быть 
связано с особенностями кристаллизации поли-
мера. для подтверждения гипотезы требуются 
дополнительные исследования (дСК, рСа). 

изучение поведения образцов в условиях 
вынужденной деформации проводили на уста-
новке (Instron 3343, Великобритания). результа-
ты анализов показали, что введение парацета-
мола в прядильный раствор ПКЛ увеличивает 
модуль Юнга получаемых материалов, однако 
мало влияет на относительное удлинение в пре-
делах статистической погрешности.

Это исследование было профинансировано 
российским научным Фондом (проект № 16-13-
10239) и проведено в национальном исследова-
тельском Томском политехническом универси-
тете. авторы благодарят Центр коллективного 
пользования ТГУ, а также лично а.н. немойки-
ну за предоставленное оборудование.
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В настоящее время эфирные масла широко 
применяются в медицине, косметологии, арома-
терапии, пищевой промышленности и др. обла-
стях [1]. В состав эфирных масел входят более 
10 органических классов соединений. Согласно 
литературным данным [2], обнаруженные клас-
сы веществ обладают противовоспалительной, 
антибиотической, жаропонижающей и проти-
воопухолевой активностью. Среди фенольных 
соединений преобладают сирингол и ацетоси-
рингол. известно, что эти соединения обладают 

противоязвенной, фунгицидной, противовоспа-
лительной и противоопухолевой активностью 
[3]. однако при больших концентрациях гидрок-
сибензол и его метильные производные облада-
ют значительной токсичностью по отношению к 
теплокровным животным и человеку. Летальная 
доза (LD50, в мг/кг): 550 (крысы, орально); 2500 
(мыши, орально) [4]. Токсикологическое дей-
ствие метильных производных гидроксибензола 
во многом сходны с действием гидроксибензола. 
данные по обнаружению сирингола или 2,6-ди-


