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Ранее нами было установлено [•!], что хроническая интоксикация 
3,4-дихлорбутеном-1 приводит к значительным нарушениям в азотистом 
обмене экспериментальных животных, выражающимся в снижении уров
ня остаточного азота и азота мочевины в сыворотке крови, а также по
вышении азота а-аминокислот в сыворотке крови и мече.

Известно, что в регулировании азотистого обмена в организме важ
ное значение имеет питание. В литературе имеется много данных, сви
детельствующих о регулирующей и защитной роли обогащенного бел
ком питания при различных промышленных интоксикациях [1,2 и др.]. 
Показано регулирующее влияние повышенного содержания белка в 
рационе на показатели азотистого обмена при хлоропреновой интокси
кации [3]. Однако установлено, что при воздейегг ли некоторых хлори
рованных углеводородов и. в частности, чстыреххлористого углерода, 
обогащение пищевого рациона белком, наоборот, усиливает токсический 
эффект этих веществ [8. 9]. 3,1-дихлорбу тсн-1 также является хлориро
ванным углеводородом. В связи с этим представляло интерес выясне
ние влияния изменения количества белка в рационе па азотистый об
мен при интоксикации 3,4-дихлорбутеиом-1 с целью дальнейшего ис
пользования полученных данных при решении вопросов профилактиче
ского питания рабочих, контактирующих с этим промышленным ядом. 
В доступной нам литературе соответствующих данных нет.

Материал и методика. Опыты проводили на 30 Gcci: родных белых крысах-сампзх 
с исходной .массой 140—150 г. Экспериментальную модель хронического огра илеите. 
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воспроизводили 5-месячной пероральном загранкой «3,4-днхлорбутоном-1 в количестве 
200 мг/кг 6 раз в неделю. В течение всего периода затравки животные содержал, л. 
на стандартном рационе вивария, в котором белки, жиры и углеводы составляли со
ответственно 18,26 и 56% обшей калорийности По истечении 3.5 месяцев с начала 
затравки животные, кроме i-ерной группы, которая продолжала получать стандартна 
рацион вивария, были переведены на разбалансированные но белку изокалорнйные ра
ционы и содержались на них в течение 1,5 месяца, продолжая подвергаться затравке. 
Одна группа животных получала высокобелковый рацион, в котором количество бел
ка доводилось до 25% по калорийности за счет добавления творога и яичного белка, 
и количество жиров р углеводов соответственно составляло 2G и 49%. Другая груп
па животных получала малОбелковын рацион, н котором количеств.» белка составляло 
7%. а жиров н углеводов—соответственно 26 и 67%.

По истечении срока затравки исследовали сыворотку кропи животных. О профи
лактической эффективности различных рационов судили ио некоторым интегральным 
показателям азотистого обмена, в определенной мере отражающим состояние обмена 
белков в организме [5, 7].

Общее содержание белков определяли рефрактометрическим методом на уннь- р- 
сальпом рефрактометре марки РЛУ, остаточный дзот диффузионным в чашках Кол
еся после сжигания исследуемого материала по методу Кьельдаля, мочевину по 
Марш и др. [Ю], а <х-аминный. азот- по Сцентцрман и др. [П].

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали 
(рис.), что структура питания влияет на сдвиги, наблюдаемые при 3,4- 
дихлорбутеиовой интоксикации. У группы животных, подвергавшихся 
хронической затравке 3,4-дихлорбутено.м-1 и находившихся па малобел
ковом рационе, по сравнению с группой, содержавшейся на обычном 
рационе вивария, наблюдаемые при интоксикации сдвиги углубляются: 
в сыворотке крови снижается содержание белкового азота на 26%

Рис. Изменение некоторых показателей азо
тистого обмена в сыворотке крови крыс,, 
находившихся на различных изркалорп б 
пых рационах при хронической интоксика
ции 3,4-дихлорбугсНом-1 (I—стандартный 
рацион, 2—ннзкобелковый рацион, 3—аы- 

сокобелковый рацион).

(Р<0,0!). Отмечается тенденция к снижению остаточного гзота и азе- 
та мочевины, а а-аминный «азот повышается на 13%. У группы живот 
пых, получавших обогащенный белком рацион, несколько нормализу
ются эти показатели: белковый азот достигает почти нормального уров
ня (94.мг%, в контроле 100 мг%); по сравнению с группой, содержав
шейся на стандартном рационе вивария, повышается содержание оста
точного азота и азота мочевины соответственно на 17 и 25% (Р<0,05).

Необходимо отметить, что изменение количества остаточного азо
та в сыворотке крови при различных рационах происходит параллельно 
с изменением количества азота мочевины. При этом у животных, на
ходившихся на высокобелковом рационе, отношение азота мочевины к 
остаточному азоту (коэффициент нгеа-гаНо) значительно выше (40,5%), 
чем у группы животных, получавших .малобелкдвый рацион (33.6%), 
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что свидетельствует о значительной нормализации мочевинообразойа- 
тельной функции печени [6].

Характерные изменения претерпевает суммарное содержание «-ами
нокислот, а именно а-аминный азот. Хотя содержание а-амнлпого 
азота при различных рационах претерпевает незначительные изме
нения, доля его и остаточном азоте сыворотки крови оказывается 
различной у разных групп животных: так. если у животных, получав
ших малобелковый рацион этот показатель составлял 59,6%, то у груп
пы животных, содержавшихся на высокобелковом рационе, он снижал
ся до 36,3%. что, на наш взгляд, свидетельствует о благотворном влия
нии высокобелкового рациона.

Таким образом, при хронической 3,4-дихлорбутеновой интоксикации 
повышение доли белка в рационе подопытных животных приводит к 
улучшению показателей азотистого обмена, выражающемуся п норма
лизации уровня белкового и остаточного азота сыворотки крови, доли 
■азота мочевины и «֊аминного азота в остаточном азоте. Следователь? 
но, высокобелковый рацион может играть определенную роль в пред
отвращении развития патологических сдвигов в азотистом обмене при 
токсическом воздействии 3,4-дихлорбутена-1.
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ВЛИЯНИЕ а-ТОКОФЕРОЛА В КОМБИНАЦИИ С НУКЛЕИНАТОМ 
НАТРИЯ НА АКТИВНОСТЬ КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ

В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ КРОЛИКОВ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
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В настоящее время известно, что креатинфосфокинаэа (КФК), яв
ляясь энергетическим буфером, выступает также в роли соединения,
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