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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЯ ХОЛИНОРЕЦЕПТИВНЫХ СУБСТАНЦИИ ГИПОТА

ЛАМУСА С АЦЕТИЛХОЛИНОМ И ГИСТАМИНОМ

В литературе накоплен большой фактический материал, свидетель
ствующий о том, что гистамин, а также ферментные системы, участвую
щие в его обмене, в достаточно большом количестве находятся в цен
тральной нервной системе, в частности в гипоталамической области 
1'8-12].

Хотя роль гистамина как медиатора окончательно не доказана, тем 
не менее признается, что гистамин может содействовать передаче нерв 
ных импульсов. Гистамин в той же дозе, что и АХ является раздражи
телем рецепторных структур симпатических ганглиев и влияет на элек
трическую активность нервных проводников [5]. При искусственной сти
муляции «холинэргических нервов» увеличивается количество гистами
на [6].

Несмотря на достигнутые успехи в области изучения функциональ
ного значения имидазольных соединений, и, в частности гистамина, 
многие вопросы, касающиеся его роли в синаптической передаче в цен
тральной нервной системе, остаются невыясненными.

При изучении участия различных нейрогх моральных агентов в об
разовании и выделении нейросекреторного вещества гипоталамуса, на
ми было установлено изменение ацетилхолинэстеразной активности з 
микроструктурах гипоталамических нейросекреторных ядер под влия
нием гистамина [Г. Была высказана мысль, что гистамин может оказы
вать свое влияние на нейросекрецию через систему ацетилхолнн-холин- 
эстераза. Не исключалась и возможность прямого взаимодействия пк 
тамина с холииорецепторами мозга.

Согласно современным представлениям, рецептивная субстанция з 
холинэргических синапсах является белком, а одним из основных 
звеньев медиаторного процесса является взаимодействие с холиноре 
цептивной субстанцией из органов, чувствительных к

Целью настоящего исследования было изолирован из гипоталам. 
са холинорецепторные субстанции и изучить их взаимодействие 
и гистамином.

Материал и методика
производилось по методу

Материи I и методика Выделение холииореиепторов из гомогената гипоталамуса магериа; и методика. „ Отмытая от кров„ Г1|п0 чесКап
• 1 -3 = м1||| н и 9% КаО. Гомогенат разбавлял-бласть мозга крысы гомогенизировалась
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ся 1 : 10 и оставлялся для экстрагирования 1.5—2 час. при 6—10°. Затем гомогенат 
центрифугировался дважды 15 мин при 7000.\£ и 25 мин при ll.700.xg при 0°. Надоса- 
лочная жидкость декантировалась и оставлялась на 20—24 час. при 6—10°.

Для определения спектра поглощения она разбавлялась в отношении 1:9 и бра
лась в количестве 3 мл в кювету. Спектры поглощения измерялись на регистрирующем 
спектрофотометре I’гнсат 5Р-800 в области 240—300 ммк против фосфатного буфера 
pH 6,6. После снятия контрольного спектра в кюветы добавлялось одно из следующих 
веществ: АХ, гистамин, прозерин, ареколин в концентрации 10-6М в объеме 0,03 мл.

Результаты и обсуждение. Известно, что холинорецепторы мозга 
имеют спектр поглощения в области УФ 240—300 ммк с максимумом 
поглощения при 260 ммк. При добавлении АХ к рецепторной субстан
ции наблюдается снижение оптической плотности, так называемая «аце
тилхолиновая волна», которая является следствием реакции АХ с холи֊ 
норецепторами. Этот гипохромный эффект наблюдается только при 
действии АХ на экстракты, содержащие рецепторы органов, чувстви
тельных к АХ, и может служить тестом на холинорецептор [2—4].

Гипохромный эффект в присутствии АХ и гистамина на холиноре- 
депторные субстанции гипоталамуса показан на рисунке (I, II). Гиста
мин также вызывает гипохромный эффект без изменения характерной 
для действия АХ конфигурации и максимума поглощения. Такой же 
эффект наблюдается при добавлении ареколина и прозерина.

2*0 260 28С 2*0 260 260

Рис. Влияние АХ (I), гистамина (II), АХ4-гистамина (III) и гистами- 
на + АХ <1\ | на спектр поглощения УФ водорастворимой фракцией гомо- 
ената гипоталамуса. Ось абсцисс— длина волны (ммк); ось ординат—вели

чина оптической плотности.

При исследовании конкурентного взаимодействия АХ и гистамина 
< рецепторами в кювету добавляли АХ, а затем гистамин, или наоборот. 
Хак видно из рисунка (III и IV), независимо от последовательности их 
’ооавления обнаруживается снижение оптической плотности. При до
бавлении АХ и гистамина в двойном количестве наблюдается такое же 
по величине снижение оптической плотности.

‘ \ожно предположить, что АХ и гистамин не конкурируют за взаи
модействие с рецен горной субстанцией. По-видимому, они избирательно 
■чза имоденс гв\ ют с разными активными центрами рецептора или же в 
•ипоталамхсе крыс имеются два нида рецепторов, которые отдельно мо
гут взаимодействовать с АХ и гистамином.
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Следует отметить, что выявленная степень гипохромного эффекта 
не всегда одинакова. Вероятно, это можно объяснить тем, что у различ
ных животных в момент эксперимента рецепторные субстанции могут 
находиться в разных конфигурационных и функциональных состояниях, 

наблюдается одна и та же тенденция пониже
ния оптической плотности.

Возможно, в условиях in vivo гистамин также взаимодействует с 
холинорецепторами прямо, или же какими-то, пока неизвестными путя
ми приводит к усилению взаимодействия АХ с этими структурами, тем 
самым осуществляя ацетилхолиноподобный эффект на гипоталамиче
ские нейроны.
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