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ПОКАЗАТЕЛИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
КРЫС И ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ПИЩЕВЫХ ФАКТОРОВ
ПРИ 3,4-Д И ХЛОРБУТЕНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

51. П. ЕРЗНКАЦЯН

Ереванский государственный медицинский институт, кафедра гигиены
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Задачей настоящей работы явилось исследование влияния дополнитель
ного применения некоторых защитных пищевых факторов на состояние 
азотистого обмена при экспериментальной хронической интоксикации 
3,4?дихлорбутеном-1 на фоне обогащенного белком питания с целью ис
пользования полученных данных при лечении и профилактике развития 
профессиональной па гологии.

В качестве защитных пищевых факторов испытывались биологиче
ски активные веществ: аминокислоты метионин, цистеин, глутаминовая 
кислота, витамин Е и облепиховое масло.

Применение важного липотропного фактора метионина и глутами
новой кислоты продиктовано тем, что при хронической 3,4-дихлорбуте- 
новой интоксикации развивается жировая инфильтрация печени [8], 
Нарушается процесс обезвреживания аммиака, и в частности, синтеза 
мочевины [3]. Цистеин, и частично метионин, являются источниками SH 
групп, содержание которых снижается в организме под токсическим 
воздействием 3,4-дихлорбутена-1 [ I j, что может привести к снижению 
активности тиоловых ферментов, участвующих в белковом обмене [5]. 
Витамин Е, являясь природным антиоксидантом, участвует во многих 
Метаболических процессах, в том числе и в обмене белков (синтезе нук
леопротеидов. обмене креатина, креатинина) [6]. Облепиховое масло 
применено памп как природный источник каротина, каротиноидов, токо
феролов и других биологически активных веществ [6J.

Материал и методика. Опыты были проведены на -10 белых крысах-самках с ис
ходной массой 140—150 г.

Для определения фона азотистого обмена были взяты 10 интактных животных, 
содержащихся на стандартном рационе вивария, в котором белки, жиры и углеводы 
составляли соответственно 18. 26 н 56% общей калорийности. Остальные животные 
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были разделены на 3 группы и содержались па обычном рационе вивария, подвергаясь 
ежедневной пероральной затравке 200 мг на 1 кг массы 3,4-дихлорбу теня-1 в течение 
‘ месяцев, ЛЬ истечении 3,5 месяцев с начала затравки все ан потные, кроме первой 
труппы, были переведены на высокобелковый рацион, в котором количество белка до
водилось до 25% за счет добавления казеина н яичного белка-, а ..■■личестзо жира н 
.тлеводов соответствен!:՛.! составляло 26 и 19 На высокобелковом рационе живи г 
ные содержались в течение 45 дней. Животные 11 и 111 групп на фоне обогащенного 
белком рачнона в ic՛ емне последних 30 дней затранки получали дополнительные ком
плексы нутриентов: 11 группа первый комплекс, метионин и глутаминовую кислоту 

ио 25 мг/кг перорально, и витамин Е I мг/кг внутрибрюшинно; И! группа—второй; 
комплекс, цистеин, 25 мг/кг и облепиховое масло, 2.5 мл/кг перорально.

О защитном действии пищевых факторов судили по некоторым показателям азо- 
чистого обмена -белковому и остаточному азоту, азо су мочевины и а-u минному азоту 
сыворотки криви обезглавленных животных.

Общее содержание белков определяли рефрактометрически- методом на унииер- 
з.тьмом рефрактометре марки РЛУ; остаточный азот—днффувнонным способом в чаш

ках Конвея после смешения исследуемого образца по методу Кт.ельдаля |9]; мочеви
ну—по Маршу [7]. а а-аминный азот по Сцентирмаю [2].

Результаты, и обсуждение. Из таблицы видно, что 3.4-дпхлорбу- 
юн-1 приводят к снижению содержания белкового, остаточного азота, 
азота мочевины и повышению азота а-аминокислот в сыворотке крови, 
У группы животных, дополнительно получавших метионин, глутамино
вую кислоту и витамин Г. на фоне высокобелкового рациона, наблюда
лось повышение белкового, остаточного азота и азота мочевины соот
ветственно на 28. 18 и 29% по сравнению с аналогичными показателями 
животных, находившихся на обычном рационе вивария. Обращает на. 
себя внимание ю обстоятельство, что повышение количества остаточ
ного азота в сыворотке крови происходит параллельно с повышенном 
количества азота мочевины. При этом отношение азота мочевины к ос
таточному азоту, выраженное в процентах (коэффициент urea-ratio), вы
ше, чем в группе животных, находившихся на стандартном рационе ви
вария, что свидетельствует о нормализации мочевинообразовательной 
функции печени [4]. Аналогичная картина наблюдалась в сыворотке 
крови животных, дополнительно получавших цистеин и облепиховое ма
сло па фоне высокобелкового рациона (табл.|. В сыворотке крови жи
вотных этой группы отмечалось повышение содержания остаточного 
азота и азота мочевины соответственно на 12 и 34%. снижение содержа
ния а-аминного азота на 27%. Коэффициент urea ratio достигал 506.

Резюмируя полученные результаты, можно сделать заключение, 
что высокобелковый рацион с метионином, глутаминовой кислотой, ви
тамином Е, цистеином и облепиховым маслом у животных, подвергав
шихся хронической затравке 3,4-дихлорбутском-!. приводит к заметно
му улучшению показателей азотистого обмена, выражающемуся в су
щественной нормализации уровня белкового азота, азота мочевины сы.- 
воротки крови, а также коэффициента urea-ratio.

Таким образом, высокобелковый рацион с дополнительным приме
нением как метионина, глутаминовой кислоты и витамина Е, так и цис
теина и облепихового масла в значительной степени компенсирует на
блюдаемые при хронической 3,4-днхлорбутсиовой интоксикации пато
логические сдвиги в азотистом обмене и может быть рекомендован при 
профилактике и лечении данной профессиональной патологии.
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Показатели азотистого обмена в сыпоротке крови крыс при 3,4-дихлорбутеновой интоксикации, находившихся на высокобелковом ранипнс и 
дополнительно получавших защитные пищевые факторы 

Показатели

Г руппы
Белковый азот, 

мг%
Остаточный азот, 

мг%
Азот мочевины,

-мг%
коэффициент 

игеа—гаПо
«'аминный 
азот, мг%

доля аминного 
азота в овтаточ 
ном азоте, %

Контроль (интактные) 816+27.9 
п = 10

41.8+1.2 
п»8

21.98+2.1 
11=6

52.5 13.3+1.04 
11=6

31.8

1 группа
(стандартный рацион вирария)

688+42.7 
п=7

Р<0.02

37.7+1.59 
п=7 

Р<0.02

15.87+0.58 
п = 8

Р<0.05

42 20.4+0.61 
и-=6

Р<0.001

54.1

II групппа
(высокобелковый рацион с
.метионином, глутаминовой
кислотой и витамином Е)

881+52.3 
н=10

Р>0.05

44.6+3.78 
н=Ю

Р>0.05

20.53+2.2 
п=9

Р>0.05

46 20.5+2.06 
п=5

Р<0.001

45.9

Ш группа
(высокобелковый рацион с 
цистеином к облепиховым

713.6+30.4 
п=8

Р>0.05

42+1.88 
п--5

Р>0.05

21.28+2.6 
п=8

Р>0.05
50.6

16.06+1.05 
п=5

Р>0.05
39.5

маслом)
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ВЛИЯНИЕ ИЗОМЕРОВ И ОСНОВНОГО МЕТАБОЛИТА 
ЭНДОСУЛЬФАН/\ НА МОНООКСИГЕНАЗЫ ПЕЧЕНИ

Г. и. АСЛАНЯН, М. А. МИРЗОЯН

Филиал ВНИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимеров и 
пластических масс. Ереван

Ключевые слова: монооксигеназа печени, пестициды, метаболит эндосульфана.

В литературе накоплено много данных о совместном присутствия пести
цидов к их биологически активных метаболитов в окружающей среде. 
В частности, наряду с инсектицидом эндосульфаном (а- и 0-изомеры) 

природных объектах, в тканях рыб и птиц найдены остатки его основ
ного метаболита—эндосульфан-сульфата [2. 3]. Исходные изомеры и 
метаболит примерно одинаково высокотоксичны для рыб и некоторых 
видов теплокровных животных [3, 4].

Показано, что воздействие эндосульфана на организм крыс 
(7.5 мг/кг. 15 дней) вызывает индукцию печеночных монооксигеназ, 
приводит к увеличению массы печени, изменению метаболизма н эффек
та барбитуратов [5, 6]. Нами предпринята попытка выяснить изоли
рованное влияние изомеров н основного метаболита эндосульфана па 
ак՜.юность монооксигеназной гидроксилирующей системы печени путем 
определения массы органа и интенсивности метаболизма введенного в 
организм амидопирина (АН).

Материал и методика. Опыты ставили на 21 белых крысах-сампих массой 130— 
170 г. Жи потные были разбиты на 3 подопытные и I контрольную группы по 6 особен 
п каждой. Подопытным крысам по группам плодили а-, р-эндосульфан и ждосуль- 
фан-сульфат в дозе 3 мг/кг, перорально (с помощью зонда), ц составе хлопкового 
масла (0.3—0.5 мл на крысу), в течение 1 месяца (кроме выходных). Контрольным жи
вотным вводили чистое хлопковое масло в тех же объемах.

Нагрузку крыс раствором чистого АП проводили из расчета 20 мг/кг Метаболи
ты ЛП—4-аминоантпппрпн (4-АЛП) к К-ацстнл-4-амииоа։։т11пнрип (|\'-Лц-1-ЛАП)—
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