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В предыдущей работе [3] нами был установлен факт высокой протео
литической активности ферментов в проточном соке поджелудочной же
лезы. который послужил основанием для изучения причин устойчивости 
слизистых оболочек пищеварительного тракта от воздействия протеоли- 
гнческих ферментов как вне. так и в процессе пищеварения

Разработка данного вопроса приобретает еще большее значение в 
связи с открытием А. М. Уголевым [4], так называемого, пристеночного 
пищеварения в тонком отделе кишечника, которое происходит на новерх- 
ности клеток слизистой оболочки как за счет ферментов, адсорбируемых 
из химуса, так и за счет ферментов, структурно связанных с мембраной 
кишечных клеток.

Одним из главных факторов устойчивости слизистых оболочек к 
действию протеолитических ферментов мы предполагали наличие в них 
достаточно большого количества гликопротеидов. Основанием к этому 
послужили некоторые литературные данные

Так, за последние годы был опубликован ряд обзоров и результатов 
экспериментальных работ, касающихся химии и биологии гликопротеи
дов, сиаловых кислот, а также их содержание в жидкостях и тканях ор
ганизма при различных заболеваниях [I. 2. 5 и др.]. Однако наши сведе
ния о составе и тонкой структуре этих веществ, о их биологической функ
ции в животном организме весьма ограничены.

Исходя из изложенного, мы задались целью изучить содержание и 
изменение количества гликопротеидов и их главной простетичеекоп груп
пы Жацетнлненрампновой кислоты в слизистых, в зависимости or раз
личных функциональных состояний пищеварительного тракта.

С этой целью были поставлены острые опыты на 120 белых крысах 
я 25 собаках. Определяли количество гликопротеидов и нейраминовой 
кислоты в слизистых оболочках фундальной части желудка. 1венадца- 
типерстной и тонкой кишок. Количество гликопротеидов определяли ор- 
цинол-сернокислым методом, а нейраминовую кислоту —тиобарбитуро- 
вым методом (метод Аминова) [7]. причем в качестве стандарта исполь
зовали препарат X ацетилнейраминовой кислоты*  Определение количе
ства гликопротеидов и нейраминовой кислоты в слизистых производили 
как натощак, так и при сытом состоянии животного ‘табл. I м2».

* Сообщение 1-е.
Автор пользуется случаем выразить свою признательность II. В. Цветковой 

.1.1 любезное предоставление нам Х-ацетилнейрзминовой кислоты.
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Таблица 1
Количество гликопротеинов и слизистых оболочках натощак и я 

состоянии и мт 11 л

Синие белые крысы Гололанке па 24 часа

ЖсАедок 12-пгрС тили 
кишка

тонка к шиш
ка

12-перетпап 
кишка

тонкая киш 
кд

Табл и ц л 2

мяо 770 570 ко 700 4:«i
КТО 870 57<» 770 1<0О ых>

1( МО 870 830 680 •1КО 600
1000 55b 430 700 600 44)
|<МЮ <580 '■50 770 680 550
1300 870 870 700 G4X» 180
1000 700 870 too 340 370
1300 язи 700 700 •180 300
1300 1250 770 ։НМ> 550 430
1030 830 680 680 330 300
1060 770 КТО ООО азо 4MI
10GJ 8Ж» 724 600 •130 юо

М 10М 866 724 658 &30 398
р <0.001 <6.001 <0,<Х)|

КоHi'icritio пейрдминиьий кислоты я елн.тетых оболочках шпошак 
и я см юн состоянии я иг • »

Сытые крысы Голо.танче на 24 часа

желудок 12-перстнди 
КИШКА

ТОНКА8 
кишка желудок 12-персгнап 

киш кд
тонкая 
кишка

85.0 60.0 55.0 52.5 50.0 42.5
80,0 57.5 60.0 52.5 50.(1 32.5
79.0 52,5 61.5 50.0 42.5 42.5
80.0 57,5 50.0 62,5 50.0 32.5
78.0 70.0 50.0 52.5 50,0 37.5
85.0 62,5 130.5 52.5 42.0 40,0
85.0 62.5 60.0 57,5 47.5 37,5
80.0 70.0 50,0 50.0 52.5 37,5
85.0 62,5 60.0 50.0 42.5 35.0
80.0 62.5 50.0 52.5 42.5 37,5
85.0 62.5 60.0 55.0 47.5 42.5
м.р 62.5 50.0 52.5 42.5 45.0

М 81.8 62.0 54.75 53,3 46.58 35,5
in ±:6.82 1.12 1.52 1.03 1.13 1,00
Р- — <0.001 <0.001 <0,001

количестноКак показывают данные табл. I. 
питых оболочках фундальной части 
от их функционального состояния Так например, если в голодном со*

глнкопротендов в ели- 
гонких кишок зависитжелудка и

стоянии количество гликопротевдов в слизистой оболочке фундальной 
части желудка было равно в среднем 658 мг%. то при сытом состоянии 
био к’твло 1064 МГ%. т е увеличилось на 61.7",,.

В тиенпдцатиперстноЛ кишке в голодном состоянии количество тли՛ 
КОПротендов составляло в среднем 530 мг%. а при сытом состоянии оно 
стало «(»(» mi, чти соответствует увеличению на 63.3% Что же касаете 
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топких кишок, то если в голодном состоянии количество гликопротеидов 
было равно 398 мг%. при сытом состоянии стало 724, т. е. Увеличилось 
на 81.9%.

Как видно, в сытом состоянии животного количество гликопротеи
нов в слизистых оболочках резко повышается. На наш взгляд, такое 
увеличение количества гликопротеидов в слизистых в разгаре пищеваре
ния является весьма важной и необходимой биологической закономер
ностью. Это обстоятельство придает слизистым оболочкам мощное за
щитное свойство против воздействия протеолитических ферментов на 
ткани слизистых оболочек.

Подобные факты были получены и в опытах на собаках.
Изменение количества нейраминовой кислоты (табл. 2) подчиняется 

тон же закономерности, которое имело место и в отношении гликопро
теинов. Так. если количество нейраминовой кислоты в слизистой обо
лочке фундальной части желудка при голодном состоянии животного в 
среднем составляло 53,3 мг%, то при сытом состоянии она достигла 
81,8 мг. т. е. увеличивается на 53,8%. В двенадцатиперстной кишке в го
лодном состоянии количество нейраминовой кислоты в слизистой было 
равно 16.58 мг%, а при сытом состоянии оно стало 62. т е увеличилось 
на 33,1 В слизистых оболочках тонких кишок при голодном состоянии 
количество нейраминовой кислоты в среднем составляло 38.5 мг' . а при 
накормленном состоянии — 54,75. что соответствует увеличению на 
42.2%. Эти данные также говорят о том. что действительно при накорм
ленном состоянии в слизистых оболочках увеличиваются гликопротеиды, 
тел: самым слизистые оболочки в процессе пищеварения приобретают 
больше устойчивости от воздействия протеолитических ферментов

Представляют важный интерес полученные нами данные о том, что 
при разгаре секреции количество гликопротеидов в желудочном соке 
у собак, имеющих фистулы по Павлову, значительно понижается, чем 
создается благоприятное условие для действия протеолитических фер
ментов и этим самым способствует быстрому перевариванию принято) 
пищи. В слизи же желудочного сока, наоборот, увеличивается содержа
ние глйкопрЬтендов. Когда секреция желудка подходит к концу, количе
ство глнкопротеидов в желудочном соке снова увеличивается, что созда
ст неблагоприятное условие для действия протеолитических ферментов 
при отсутствии пиши в желудке (табл. 3).

В настоящее время окончательно установлено, что простетпческие 
группы глнкопротеидов составляют сиаловые кислоты, принадлежащие 
х группе углеводов и их производных Главным представителем этой 
группы является X-ацетилнейраминовая кислота, характерной особен 
костью которой является многофункциональность. Благодаря наличию 
«։ ее молекуле многих активных функциональных групп (Oil. ХН2. СООН 
и др ), создается возможность иметь высокую реакционную активность.

Сиаловые кислоты в свободном виде в слизистой оболочке желудка 
впервые были обнаружены в 1936 г. |8]. Наличие этих кислот в слизистой

Бнолотичккп)։ журнал Армении, Х։Х, № 6—4
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Количество глякоиротеялов в желудочном соке 
и в слизи при разгаре секреиии в мг %

Таблица 3

Собака № 1 Собака № 2

в соке в слизи в соке в слизл

12,0 200,0 20.0 225,0
16,0 275.0 28.0 282,0
12.0 125,0 25.0 312,0
15.0 175,0 29.0 520.0
16,0 217.0 30,0 225.0
12,0 225,0 28,0 432,0
15.0 132,0 22.0 385,0

14,0 193,0 26,0 3-10,0

желудка объяснялось отщеплением их от гликопротеидов под действием 
соляной кислоты или фермента нейраминидазы.

Глпкопротенды в значительной степени отличаются между собой по- 
содержанию различных углеводов. Они все без исключения содержат 
гексозамнны. Предполагается [9], что гексозамнны в молекуле гликопро
теинов являются связывающим звеном между белковыми и углеводны
ми компонентами. Связь между биологической активностью и стросиие.ч 
углеводных компонентов в молекуле гликопротеидов велика. .Установ
лено. что отщепление нейраминовой кислоты от орозомукоида при помо
щи нейраминидазы повышает его расщепляемость протеолитическими 
ферментами. По-видимому, положение нейраминовой кислоты в молеку
ле гликопротеида (па конце) создает препятствие для действия протео
литических ферментов. Подобное действие трипсина на гликопротеин 
подчелюстной железы описано Готчеком [II, 13].

Механизм действия гликопротеидов на протеолитические ферменты 
объясняется образованием комплексов между гликопротеидами и этими 
ферментами [II. 12].

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в процессе пи
щеварения гликопротеиды играют важную роль как в желудке, так и в 
кишечнике. Увеличение количества гликопротендов в слизистых оболоч
ках при кормлении и уменьшение при голодном состоянии говорят в- 
пользу защитной роли гликопротеидов от воздействия протеолитических 
ферментов па ткани слизистых оболочек при разгаре секреции.

Уменьшение количества гликопротендов в желудочном соке при раз
гаре секреции и увеличение их количества в конце сект горного периода 
желудочного пищеварения также подтверждает наше предположение д- 
защитной роли гликопротендов от воздействия протеолитических фер- 
мертов на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

Аналогичный факт уменьшения количества липопротеидов в желчи 
в разгаре секреторного периода получен Г. К. Шлыгиным с сотруд. [6]..
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Однйко авторы механизма этого явления не объясняют Наши данные 
показывают, что липопротеиды также обладают ингибирующей способ-

։'Ярстью в отношении действия протеолитических ферментов, благодаря 
наличию в их составе сиаловых кислот. Это положение позволяет пола
гать. что изменение количества липопротеидов в желчи в зависимости от 
процесса пищеварения имеет тот же механизм, что и в случае с желудоч
ным соком.

В ы в о д ы

1. При кормлении животных количество гликопротеинов в слизистых
। оболочках желудка и кишок по сравнению с голодным состоянием зна- 

ч и тел ьно у вел и ч и в а етс я.
. 2. При кормлении животных увеличивается тзкж- количество нейра-

I .яннпвой кислоты в слизистых оболочках желудка и кишок по сравнению 
Кс голодным состоянием

3. В разгар секреции количество гликопротеидов в желудочном соке 
резко уменьшается, а в слизи увеличивается. К концу секреторного пе
риода Желудка количество гликопротеидов в желудочном соке снова 
возрастает

| Кафедра биохимии
I Ереванского зооветеринарною институт Посттпили 18.VI 1965 г.

1

II.. ւրւյԼՅԱԿԱՆտւԼՆ

■ !1տարո-|.'!1|. 1x1. 11,՚|14’Նհ|’|. |.(1!։ч 11.1>1Ս1.ԱՆ|)֊Ն1;1'ՈԻՄ Դ1,1* ԿՈՊՐՈՏհԻԴՆ1)Րհ ԴԵՐ’*
■ ՃԱՐՑԻ Շա՚ՐԶՍ

Ս. Ա՛ փ ո փ и ւ մ

I նաիքորէ[ հոպորղմ ան մեջ մենք ցույց տվեցինր, որ հն թ ա и ւո ա <7 ո րսսւ ։ ին
I ւքեէքձի ծորանի հյութում ։ղ ու ր ո է ն ա կվ ո ղ ո( ր ո ա ե ո у ի т // /у ֆերմենտներ/։ ցանվում 

IX ակտիվ վիճակու մ: Այղ հ ան ղ ա մ ան ր ր , իմ ր ծ ա ո այե у ո ։ ո ո ւմն ա и ի ր ելո լ մար֊ 
սուլական արակւոի րւրձսւթ աղանթնե րի ղիմ ացկունաթյան պատճաոները ւղրո- 
ւոէտ/իւոիկ ֆերմենտների աղղեցու թ յան նկատմամբ!

4մսւ մեր ենթաղրութրււն, նման հատկությամբ ւղեար I որ օժտված [ինեին
[ [որձաթաէլանթներոէ и' ցանվող ր[յիկոււ[րուոեիււնևրր:

ԵլՆեքքրվ վերքւհիշյւ^ւիւյ. մԼՆր մեր փորձերի րնթարբում 120 4[">1։ւ աւլի-
| Լյ<1Ոակ աոնԼւոնհրի վրա ո ւ ո ո։ մն ա ։ւ ի(ւ !• у ին ր այղ նյութերի րանակական փուիո- 
К խււվւյուններր ստամորոա֊ աղիրային տրակաի տարրեր ֆունկցիոնալ վիճակ- 
■ ների պայմաննեքւումг

Մեր փորձե/ւի արղյոէնրներ[ւ մեղ հիմր են տալիս անելու հետևյալ եղրա- 
I կարլություններր՝

I. հեն ղանին երին կ ե ր ւււ 1/ ր/. у ո ւ ղեո/րում, համեմատած քաղցած վփճակի 
I I Հետ, աոամորսի և աղիքների [П րձա թ ա ղ ան թ ե րոէմ ր/լի կ ո Աքր ո ւո ե /է էքն ե ր ի րա- 
I Ո .նսւկր ղղա[իոր1Հււ ավեյանում Լ ։
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2. Կենդանիներին If ft ր tn if ր It լ и t դեպքում, հ սւմ հ if tit ա шЛ քաղցած վիճակւ 
հետ, ստամոքսի և աղի՚րնհրի (որձաթաղւսնթնէւրում ավելանում Լ նաև նեյրւս 
մին ա թ թ վ ի ptubtii If ր:

3. Հյութաղւււաության հռոլն ժամանակաշրջանում ւ/յոամոքսահյութի մե 
ւււիկոպրոաեիէւնհրի քանակր պակասում / . իսկ it in ա մ ո քո ահքո t թի /որձի մեւ 
րնղհակաւււսկր, ավհքանում I;։ II աամ ո քսի !յութաղաաութ.յան վերջում գքիկր 
ւղրոաեիդների քանակր ստամոքսահյութի մեջ նորիր ավելանում է։
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