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МЕТАБОЛИЗМ ФОСФОЛИПИДОВ МИКРОСОМАЛЬНОЙ 
ФРАКЦИИ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ 

ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ ВАГОТОМИИ

Л' Г КАРАГЕЗЯН. э. Л АВАКЯН. Л 31. ОВСЕПЯН

Институт биохимии АН Армянской ССР.
Ереванский государственный медицински»’։ институт

Аннотация На фоне двусторонней поддиафрагм л.~ьнон ваготомии в мик
росомальном фракции печени зарегистрированы количественные сдвиги фОС- 
фатиднлхолинов. лнэофосфатндил ходи нов. фосфатидилэтаноламииов, фос- 
фатилилсериноя и човофосфоннозитндов. По истечении 00 дней после опе
рации имеет место максимальное упорядочение описанных нару։иенки, что 
проливает свет на механизмы развитии ллэптацнонно-трофической функции 
Организма при выклюмшин Илрасимпатичсского ։?* на эе։етативи։»й нервно!) 
системы.
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Abstract —Ou the background of bilateral tinderdlaphragmal vagotomy 
in liver microsomal fraction quantitative shifts of phospha։ iidylcholines^ 
lysophosphaUdylcliolines. phosphatidy Ie ihanola mines. phosphatidylserines 
and monap’aospholnosiud»> have been registered.

In 99 days after op_-r.ition maximum regulation of these Jisoiders 
takes |.ldce, .vhlch leads ns to the conclusion about the mechanism ot 
development ot aoaphve-trophic function of the organism in case ot \ege- 
iatiy.e system parasymp-n.c ring Isolation.

Ключевые слова ваготомии. фосфолипиды. .nnxpoco/nw.

Наблюдающиеся при денервации органов и тканей длительное время 
не компенсирующиеся функциональные нарушения имеют з своей ос
нове глубокие метаболические расстройства, обусловленные, в частно
сти, нарушениями клеточного гомеостаза. Далеко не второстепенная 
роль при этом отводится нарушениям липидного обмена в клеточных 
органеллах, где они наделены многообразными функциям։: [4, 5]. В 
гэяз.к с этим существенный интерес представляют особенности липид- 
вого, I1. главным образом фосфол в видного, метаболизма в микросомаль
ной фракции печени, весьма чувствительной к различным отклонениям 
вггета гип-ных воздействий.

Интерес к метаболическим отклонениям указанных клеточных об
разований продиктован . ։авным образом их важным участием з каче 
стве основного очага биосинтеза фосфолипидов (ФЛ) <fe novo и депо 
пирования этих соединений. С другой стороны, в микросомах осуществ
ляется катализ миоючнелеипых жизненно важных биохимических реак
ций преимущественно окислительного характера, осуществляемый с 
помощью ряда липидзапнеимых и липидсодержаших мембраносвязан
ных ферментных систем (I. 2]. нарушения которых при расстройствах 
функции блуждающего нерва недостаточно изучены и представляют 
существенный интерес.

Целью настоящего исследования явилось изучение закономерно
стей в нарушениях спектра Ф.Ч микросомальной фракции печеночной 
ткани белых крыс в различные этапы (I -90 шей) после двусторонней 
Пб;1Д из ф ра г Mia л ьн ой ваготомии.

Материал и методика. Эксперименты проводили на беспородгсых белых крысах- 
c?vuax массой 180—200 г. солеожавшихся в условиях вивария. Жнвоь-ux оперирова
ли пол лёгким эфирным наркозом: срединным разрезом обнажали брюшную полис՛։, 
ч производили иссечение обоих блуждающих нервов в области нижнего отдела пи
щевода, операционную рану зашивали с соблюдением принятых принципов асептики н 
антисептики. Животных забивали ча I-. 3-, 6-, 30- и 90-й дни после < .апотомки пол 
легким эфирным наркозом, гомогенизирование печеночной ткани производили ид хо
лоду г среде, содержащей 0,25 М сахарозу и 0.01 М трис HGI буфер с pH 7,4. Суб- 
...сго'шьк֊ органеллы отделяли центрифугированием: микросомы -при 105000 g в цент
рифуге ВАК-601 а течение 60 мин Экстракцию ФЛ производили по методике Фо.тча 
Р] в модификации Кзрагезяна [3]. фракционирование индивидуальных Ф. I 
ггвляли с помощью одномерной хроматографии в тонком слое силикагеля марки 1<СК 
п системе растворителей хлс1ро1|)ирм;мстаиол:аммиак в соотношении 65:35:5 Иденти
фикацию пячен ФЛ произшеили с помощью фирменных химически чистых свцд.п-лей 
производств^ «Sigma» (США). \\янерз.тич;щ,чю .'iium.moro фосфора проводили вереде 
серной и азотной кислот с последующим пересчетом его в мкг из 1 мг сухого остатка 
микросом [6].
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Результаты и обсуждение. Как явствует из приведенной таблицы,, 
двусторонняя поддиафрагмальная ваготомия характеризуется чувств»֊ | 
тельными межфракционными количественными изменениями спектра 
ФЛ печеночной ткани. На фоне отсутствия статистически недостовер
ных расхождении в содержании тотальных ФЛ (ТФЛ) в исследованной 
ткани в отмеченные сроки после операции имеют место интересные от
клонения в количестве индивидуальных ФЛ микросомальной фракции. 
Они выражаются, в частности. в чувствительном уменьшении содержа
ния фосфатидилхолинов (ФХ), которое в микросомах печени ннтакт- 
.ых животных составляет несколько меньше 30% от ТФЛ. Наблюдаю

щееся с 1-го дня после операции понижение количества ФХ достигает 
максимума на 7-й день, когда уровень этих липидов надает почти вдвое, 
составляя всего около 16% от суммы всех ФЛ.

В дальнейшем, но истечении 30-ти дней после операция, уровень ФХ 
в спектре ТФЛ изученных органелл постепенно восстанавливается (при
мерно 25%), максимально приближаясь к исходным величинам (28%) 
в конце 90-го дня наблюдений. Примечательно, что эти изменения ФХ 
диаметрально противоположны сдвигам, имеющим место в динамике 
содержания лизофосфаткдилхолннов (ЛФХ). составляющих в микро
сомах нормально метаболизирующей печени приблизительно 12% от 
уровня ТФЛ. Как вытекает из приведенной таблицы, доля ЛФХ в об
щем содержании ФЛ постепенно возрастает от 12% в контроле до 21, 
23, 23,4%, а затем снижается до 15.7 и 13,6% соответственно в 1-, 3-, 7-, 
30- и 90-й дни иостаперационного периода. Интересно, что отмечающему
ся на 7-й день после ваготомии двукратному понижению в микросо
мальной фракции печени уровня ФХ соответствует примерно адекватное 
по степени выраженности возрастание содержания ЛФХ. Это свиде- 
юльствует о значительном активировании при данном состоя я я и Орга
низма фосфолипазы А2 в микросомальной фракции печеночной ткани. 
Тенденция к нормализации количественных соотношений между ФХ и 
ЛФХ в дальнейшем указывает на проявление компенсаторно-приспо
собительной функции организма, направленной на максимальное под
держание гомеостаза липидного обмена при предпринятой денервации. 
Стимулирование активности фосфолипазы Л2. сопровождающееся де
ацилированием диацилькых форм ФЛ, и главным образом ФХ, приво
дит к изменению филогенетически сложившегося стабилизированного 
состояния качественного в количественною набора ФЛ биологических 
систем организма, в частности, клеточных орпанелл. среди которых мик
росомы занимаю։ особое место.

На основании полученного фактического материала можно прийти 
к заключению, что другим, не менее вероятным путем убыли содержа*' 
пня ФХ при данном состоянии организма может бьг.'ь процесс демети
лирования остатка холина с превращением ФХ з фосфатидилэтэнола- 
мин (ФЭ). Судя по полученным данным, в исследованные промежутки 
времени после ваготомии количество ФЭ в микросомальной фракции пе- 
■ени в обшей сумме ФЛ не претерпевает статистически достоверных от

клонений от нормы. Однако это никак не свидетельствует о невовле- 
ченин ФЭ в общее течение метаболических процессов, поскольку ука-
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Количество фосфолипидов в микросомальной фракции печени белых крыс и контроле н различные сроки 
после двусторонней иодднлфрагмальион ваготомии, мкг липидного фосфора на I мг сухого остатка

Дни после двусторонней ваготомии
Показатели

Контроль 1 3 7 30 90

Монофосфоинозитиды 1,09±0.092
9.3%

1.03 0.05
8.0%

0.94+0.07
7.5%

0,82+0.012#
6.6%

0.97+0.1
8.0%

1 17+0.03
У.5%

Лизофосфатидилхолины 1.41+0.09
12.0%

2.67+0.031*
21.0%

2.88+0.07» 
20%

2.91+0.078*
23.4%

1.85+0.08
15.7%

1.6 7+0.04.
13.6%

Сфингомиелины 1.77+0.12
15.0%

1.83±О.О75
Н.3%

1.70+0,21 
1375%

1.68+0.18
13.5%

1.71+0.042
14.5%

1.78+0.16 
Н

Фосфатидилхолнкы 3.48+0.12
30.0%

2.57-0.15-
20.0%

1.98*0.17*
16.0%

2.00+0.21»
16.0%

2.98+0,19-
25.3%

3.50+0.23 
20%

Фосфатндилсернны 1.83+0.11
16.0%

2.24+0.16-
1/.5%

2.88+0.2» 
237о%

2.51+0.17՛
20.0%

2.11 ±0.090
18.0%

2.00*0.19
16.0%

Фосфатид ил зтаноламины 2.08+0.21
18.0%

2 43+0.17 
1570%

2.18+0.15
17.3%

2.54+0.28
20.4%

2.15+0.18 
1$ГЗ%

2.17+0.12 
1О%

Тотальные ФЛ 11.68 12.77 12.56 12.46 11.77 12.29

Примечание: степень достоверности полученных результатов (Р) установлена н 
сравнении с контрольными данными и соответствует обозначениям: а) 0,1)0), б) 0,01, 
в) 0,05; к остальных случаях результаты статистически недостоверны В столбиках 
приведено также процентное содержанке каждого липида в обшей сумме этих соеди
нений



занные липиды обладают высокой степенью обмениваемости. Посто
янство содержания ФЭ в условиях денервации печени, с нашей точки 
зрения, обеспечивается, с одной стороны, за счет интенсивного образо
вания их как из ФХ, так и путем биосинтеза (1е пос՝о, с другой—благо
даря частичному превращению этих соединений в фосфатнднлссрннн 
(ФС) по реакции карбоксилирования. катализируемой так называемой 
ФС-дскарбоксилазой, действующей в реакциях взаимопревращения 
ФС и ФЭ. Нам трудно конкретизировать метаболическую роль ФС 
г. микросомальной фракции печени при данном экстремальном со
стоянии организма, хотя вряд ли можно переоценить значение этих 
липидов в достижении эффекта фиксации и транспорта ионов кальция, 
что, по всей вероятности, играет немаловажную роль в реакциях клеточ
ного метаболизма в условиях патологии вообще ;• при изученном состо
янии. в частности. Полученные результаты дают интересную информа
цию в в отношении динамики содержания монофосфоинозитидов, отно
сящихся к числу основных липидных компонентов биологических мем
бран. играющих существенную роль в обеспечении процессов трансмем
бранного переноса веществ. По нашим данным, действие ваготомии 
выражается в отчетливом понижении указанных ФЛ, восстановлен ле 
которых происходит лишь к концу 3-го месяпа наблюдений;

Результаты этих исследований проливают свет на закономерности 
нарушений метаболизма ФЛ в отдельных клеточных образованиях пече
ни и понимание их роли и формировании функциональных срывов в фи
зиологической активности клетки в целом при выключении парасимпа
тического звена вегетативной нервной системы. Они будут способство
вать также изысканию подходов к целенаправленному упорядочению и 
регулированию этих отклонений в условиях денервации.
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