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содержание сульфгидрильных групп в сыворотке 
КРОВИ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ

В предыдущих наших исследованиях [3] было установлено, что у 
людей, госпитализированных в хирургическом отделении по поводу эхи
нококкоза печени, отмечалось снижение сульфгидрильных групп в сы
воротке крови на 30% (46,0 + 6,1 мкмолей по сравнению с контролем— 
58,4± 1,58 мкмолей). Учитывая большую распространенность эхинокок
коза и других гельминтозов у овец, представлялось интересным выяс
нить, как изменяется содержание ЬН-групп в сыворотке крови при раз
личных инвазионных заболеваниях. С этой целью нами исследовалась 
сыворотка крови овец, зараженных эхинококкозом, фасциолезом, цену
розом и другими гельминтозами. При всех этих инвазиях отмечалось 
заметное снижение сульфгидрильных групп в сыворотке крови, особенно 
выраженное у спонтанно зараженных фасциолезом овец. Этот факт 
представлялся весьма интересным и в связи с тем, что инвазированность 
животных была крайне низкой, клинических изменений у овец обнару
жить не удавалось, но тенденция к снижению количества сульфгидриль
ных групп в сыворотке крови была хорошо выражена (табл. 1).

Таблица 1
Содержание сульфгидрильных групп в сыворотке крови 

овец, спонтанно зараженных фасциолезом

№№ 
овец

Число фасциол 
в печени

Сульфгидрильные группы в 
мкмолях на 100 мл сыворотки

7 3 52,0
50,0

55 6 49,0
17 7 47,0
23 11 45,0
24 15 46,0

6 — 32,0

Среднее — 45,85
Пределы колебаний—32,0—52,0
Число случаев — 7

Среднее квадратическое отклонение— +3,694
Средняя ошибка — ±1,4

Р< 0,001.

Как видим, количество фасциол в печени варьировало от 3 до 15, 
количество же БН-групп в сыворотке крови колебалось от 32 до 52 мк
молей и в какой-то мере зависело от количества половозрелых фасциол 
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в печени. Так, у овцы № 5, в печени которой было найдено 4 экземпляра 
фасциол, количество SH-групп доходило до 50 мкмолей. В случаях же, 
когда количество фасциол в печени было больше (овцы №№ 6, 23, 24), 
содержание SH-групп было наиболее низким. Статастаческая обработка 
показала достоверное снижение количества SH-групп (р<0,001) в сы
воротке крови у спонтанно зараженных фасциолезом овец. Это давало 
основание полагать, что количество SH-групп в сыворотке крови служит 
тонким биохимическим тестом, отражающим изменения в организме 
зараженных животных. Представлялось интересным выяснить измене
ние содержания SH-групп у экспериментально зараженных фасциоле
зом овец в первые же дни после заражения. Опыты в этом направлении 
позволили бы более тонко и точно уловить сдвиги в организме инвази- 
рованных животных уже в первые же дни после миграции паразитов 
и по достижении ими половозрелости. Исследования были проведены 
на 7 овцах десятимесячного возраста. Заражение производилось адо- 
лескариями Fasciola gigantica однократно, per os, натощак, дозой 200 
адолескариев на одну овцу. Подопытные животные находились в лабо
раторных условиях. Количество SH-групп в сыворотке крови исследова
лось как до, так и на 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 100 дни после зара
жения (табл. 2).

Таблица 2
Содержание сульфгидрильных групп в сыворотке крови овец, зараженных 

200 адолескариями Fasciola gigantica, в динамике

SH-группы в мкмолях на 100 мл

№№
овец До зараже

ния

Дни после заражения

5 10 15 20 30 45 60 75 95 100

12 54 40 29 33 31 48 33 38 34 43 30
14 56 48 36 37 38 40 28 45 44 23 —
21 59 52 30 26 31 41 35 42 33 30 —
10 50 46 30 21 25 39 21 35 _ _ —
15 59 30 40 38 40 45 38 36 — — —
24* 45 33 39 40 44 41 30 28 27 — —
29 50 27 37 40 . 43 43 40 40 40 — —

* Овца № 24 до опыта была спонтанно заражена фасциолезом (15 фасциол).

Из таблицы видно, что у большинства овец уже на 5-й день отме
чается достоверное снижение (р<0,001) содержания ЭН-групп в сы
воротке крови в среднем на’15%. Оно было особенно ощутимым к 10— 
15 дням (в среднем на 40% в сравнении с исходным содержанием). К 
40—50 дням количество ЗН-групп несколько повышалось, но не дости
гало первоначального уровня. В более позднем периоде (60—75 дни) 
у некоторых овец (№ 14) вновь наступало прогрессивное снижение 
Су ОТА%ТИД.р'АЛЪТГглх 'Т'СГуЛ'Л. УЛжхе.у’а.йЖО оттхототх. хот что д л\етоот<тоуъ\х
овец наибольшее падение содержания БН-групп совпадало с экссуда- 
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:ивной фазой заболевания и кровотечениями в брюшную полость (овцы 
№№ 10, 14, 29, 15 и др. на 80—90 дни).

Таким образом, из приведенных данных можно заключить, что уже 
на 5—10—15 дни после заражения адолескариями Fasciola gigantica 
происходит выраженное снижение количества SH-групп на 30—40%. В 
эти дни никаких видимых клинических проявлений заболевания совер
шенно не отмечалось. Так как в различных сывороточных белках коли
чество SH-групп неодинаково и примерно 80% всех SH-групп в сыво
ротке крови здоровых овец приходится на альбумины, то возникла не
обходимость изучить содержание их в различных фракциях сывороточ
ных белков в первые же дни после заражения. С этой целью на группе 
овец, экспериментально зараженных адолескариями Fasciola gigantica 
(175 экз.), исследовалось содержание сульфгидрильных групп как֊ в 
сыворотке крови, так и во фракциях альбумина и сывороточных глобу
линов (табл. 3 и рис. 1).

Содержание сульфгидрильных групп в различных сывороточ
ных белках крови в динамике у овец, зараженных фасцио- 

лезом

Таблица 3

№№ 
овец

Дни после 
заражения

Содержание сульфгидрильных 
групп в мкмолях

в сыворотке В альбуми
нах

В глобули
нах

1 До 56,0 43,0 13,0
5 48,0 35,0 13,0

10 44,0 31,0 13,0
15 46,0 31,0 13,0
20 46,0 зо.о 16,0

10 До 60,0 4֊8,0 12,0
0 50,0 38,0 12,0

10 48,0 35,0 13,0
15 46,0 33,0 13,0
20 48,0 34,0 14,0

34 До 58,0 43,5 14,5
5 52,0 38,0 14,0

10 46,0 31,0 15,0
15 46,0 31,0 15,0
20 46,0 29,0 17,0

Из таблицы и рисунков видно, что снижение 5Н-групп в сыворотке 
происходит в первую очередь за счет альбуминовых сульфгидрильных 
групп. Так, уже на 5-й день у овцы № 1 количество их в сывороточном 
альбумине уменьшалось на 18,5%, а к 10-му дню и далее—на 28—30%, 
в то время как в сыворотке крови — всего на 18%. Аналогичные данные 
были получены и у других овец (№№ 10, 34). Что касается содержания 
глобулиновых 5Н-групп, то оно не только не уменьшилось, но (в неко
торых случаях) даже имело тенденцию к увеличению на 10—12%• Та
ким образом, снижение 5Н-групп в сыворотке крови экспериментально 
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зараженных фасциолезом овец уже в первые дни болезни связано со 
снижением в первую очередь альбуминовых БН-групп.

Это свидетельствует об особо важной роли альбумина уже в пер
вые же дни после заражения в механизмах компенсаторно-приспособи
тельных реакций. Как отмечает Капланский [4, 5], при патологии син
тез белков во всех органах происходит почти исключительно за счет 
продуктов распада альбуминов, проникающих в эти органы из крове-

Рис. 1. Динамика содержания сульфгидрильных групп в аль
буминах и глобулинах сыворотки овец в первые же дни 
после заражения адолескариями фасциолы гигантской. 1. Ди
намика БН-групп в сыворотке крови. 2. Динамика БН-групп 

в альбуминах. 3. Динамика БН-групп в глобулинах.

косного русла. Хотя это мнение нельзя считать экспериментально под
твержденным, все же в известной степени оно может объяснить убыль 
альбуминовых БН-групп снижением количества альбумина, что наблю
дается при всех инфекционных и инвазионных заболеваниях, сопровож
дающихся усилением распада белков тканей и органов. Можно пола
гать, что в этих случаях альбумин сыворотки в гораздо большей степе
ни, чем в норме, используется как источник аминокислот и пептидов 
для восстановления количества белков в органах, где происходит уве
личение их распада. Этому способствует и тот факт, что при всех ука
занных процессах, вследствие нарушения проницаемости сосудов, аль
бумины сыворотки крови в больших количествах выходят из кровенос- 
юго русла и накапливаются в интерстициальной жидкости. Хотя такая 
миграция альбуминов из сосудистого русла в ткани при фасциолезе 
может иметь место в первые же дни болезни, тем не менее содержание 
альбумина, как это явствует из ряда экспериментальных исследований 
[6, 8, 13}, в этот период (5—10—20 дни) либо не изменяется, либо в аб
солютном содержании даже увеличивается, уменьшаясь лишь к 30 дням 
на 7%. Стало быть, объяснить снижение содержания БН-групп в альбу
минах сыворотки крови в первые же дни после заражения уменьшением 
альбумина в сосудистом русле не представляется возможным, хотя 
нельзя отрицать повышенную миграцию его в те или иные ткани. Это 
позволяет сделать предположение о том, что причиной снижения альбу
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миновых БН-групп, по-видймому, являются качественные изменения 
молекул альбумина. В этом свете большой интерес представляют экс
периментальные данные [9—15 и др.] ряда авторов, показавших в опы
тах гибкость и легкую деформируемость молекул альбумина, что сви
детельствует, по их мнению, о крайней лабильности и легкой видоизме
няемости вторичной и третичной структур сывороточного альбумина; 
при этом важную роль играет легко протекающая обменная реакция 
между-БН и -Б—Б-группами, на что особенно указывает Шахман [7]. 
Имеющиеся в литературе данные позволяют сделать вывод о том. что 
сывороточный альбумин является именно тем белком, который раньше, 
чем какие-либо другие сывороточные белки оказывается в очагах по
ражения, связывая и нейтрализуя ряд веществ и тем самым выступая 
в роли демпферной системы, активно поддерживающей гомеостатиче
ские условия в тех или иных тканях не только в норме, но и особенно 
в условиях патологии. Это связано с тем, что альбумины легко мигри
руют из кровеносного русла в ткани и обратно, обеспечивая динамич
ность обмена между тканями и кровью. Реагируя с различными веще
ствами, особенно в условиях патологии, в частности, при фасциолезе, 
молекулы альбумина могут находиться в различных стабильных кон
формационных состояниях, что и может быть причиной меньшей доступ
ности сульфгидрильных групп для титрации. Однако уменьшение ко
личества БН-групп в альбуминах сыворотки крови при фасциолезе мож
но объяснить не только их меньшей пространственной (стерической) 
доступностью в различных конформационных состояниях, но и высокой 
реакционной способностью сульфгидрильных групп, так как они легко 
окисляются, алкилируются, образуют-меркаптиды. Можно думать, что. 
причиной снижения БН-групп в альбуминах при фасциолезе являлось, 
в частности, их окисление (липоидные перекиси, свободные радикалы) 
и образование комплексов с различными веществами, образующимися; 
в первые же дни после миграции паразитов.
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ՖԱՍՑԻՈԼՅՈԶԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ամփոփում

Պ արզված է, որ ֆասցիոլյոզով ինքնաբեր վարակման ժամանակ ոչխար
ների մոտ արյան շիճուկի մեջ նկատվում է սոլլֆհիդրիլային (ՏԽէ) խմբեր} 
քանակի զգալի նվազում (54,4 + 0,59 մկմոլից ' մինչև 45,85 + 1,40 մկմոր 
№հՀ0,001)լ Ֆասցիոլայի ադոլեսկարիաներով կենդանիներին էքսպերիմենտսզ 
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վարակումից հետո առաջին իսկ օրերին նկատվում է սուչֆհիդրիլա^խն յամբհրֆ 
խիստ իջեցում, հինգերորդ օրը SH խմբերի քանակբ նվազում է 1Տ%-«վ, ի-կ 
10 — 15-րդ օրերին միջինը' 40^/օ-ով։ 40 —50-րդ օրերին SH խմբերի րանակր 
ռրոշ չափով բարձրան ում է, ոաեայն չի հասնում իր նախասկզբնական մակար֊ 
դակին։

Արյան շիճուկի մեջ SH խմբերի իջեցումը ֆասցիոլյոզով էքսպերիմեն
տալ վարակված ոչխարների մոտ հիվանդության առաջին իսկ օրերին, կապ
ված է ալրումինների SH խմբերի նվազման հետ։

SH խմբերի գլոբուլինների քանակը որոշ դեպքերում ավելանալու տեն
դենց ուներ։

Ս ուլֆհիդրիլային խմբերի իջեցումը շիճուկային ալրում իններում հիվան
դության առաջին իսկ օրերին, չի կարելի բացատրել նրա նվազումով անոթային 
հունի մեջ, քանի որ այդ ժամանակամիջոցում ալբումինի քանակի նվազում չի 
նկատվում։ Դա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ SH խմբերի նվազումը ալբումին
ների մեջ կապված է կոնֆիգուրացիան հեշտությամբ փոփոխելու նրանց ընդու
նակության հետ, ինչպես նաև, հնարավոր է, օքսիդացման և ալբումինի կոմպ
լեքսների առաջացման հետ տարբեր նյութերով, որոնք գոյանում են առաջին 
իսկ օրերին պարազիտի միգրացիայի ընթացքում։
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