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Проведенные нами исследования показали, что срезы коркового 
слоя почек белых крыс интенсивно деаминируют ряд Ь-аминокислот 
(глутаминовая, аспарагиновая, орнитин, гамма-аминомасляная, аргинин, 
пролин и др.) с образованием значительного количества свободного ам
миака (*). Следует отметить, что подобным деаминирующим свойством 
обладают только срезы коркового слоя почек белых крыс, гомогенаты 
этой ткани даже в разведении 1:4 не обладают этим свойством.

Нами также было показано, что в отличие от коркового слоя почек, 
срезы печеночной и мозговой тканей лишены способности деаминировать 
вышеуказанные аминокислоты.

В дальнейшем нас интересовал механизм, лежащий в основе деа- 
минирования аминокислот, особенно глутаминовой, аспарагиновой кис
лот и орнитина, которые среди изученных нами аминокислот деаминиро
вались более интенсивно почечными срезами и продуцировали наиболь
шее количество свободного аммиака.

Первым долгом мы задались целью выяснить участие ряда кофак
торов в деаминировании указанных аминокислот в корковом слое почеч
ной ткани. Для этого срезы почек подвергали диализу против раствора 
сахарозы. Одновременно мы изучали процесс образования аммиака из 
Добавленных АМФ, НАД и глутамина. Из этих соединений особый ин
терес представляет НАД, который деаминируется в деамино-НАД, по
следний с аспарагиновой кислотой образует НАД-сукцинат, расщепляю
щийся на фумарат и НАД (?). Затем НАД вновь подвергается деамини
рован и ю, с образованием свободного аммиака и деамино-НАД.

Диализ почечных срезов производили против 0,25М раствора саха
розы в целофановом мешке в течение 3, 10 и 20 часов, при 1 + 4°С, после 
чего срезы отделяли путем центрифугирования, высушивали фильтро
вальной бумагой и на каждую пробу брали по 200 мг. Инкубацию про- 
водили в Кребс—Рингер—бикарбонатном буфере в течение одного часа, 
пРи 1 +37°С. В ряде случаев супернатант по 0,5 мл добавляли к диализиро- 
ванным срезам и следили за изменением их деаминирующей способности.
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Аминокислоты (глутаминовая, аспарагиновая кислоты и орнитин) брали 
в количестве 16, НАД (никотинамид-зденин-динуклеотид) 2,86 и Ц.\ 
(никотинамид) 8,2 л/клоль на пробу. Аммиак определяли микродиф. 
фузионным методом по Конве. лИ

Как видно из табл. 1, диализ срезов в течение 20 часов приводит 
почти к полному исчезновению деаминирующей способности почечной 
ткани в отношении всех трех аминокислот (глутаминовая, аспарагиновая 
кислоты н орнитин), между тем, как НАД, АМФ и глутамин продол
жают продуцировать аммиак в значительном количестве. Добавление 
НАД + НА почти не приводит к дальнейшему усилению аммпакообра ։о- 
вания из Ь-аспарагиновой кислоты и Ь-орнитина, между тем, как НАД 
заметно стимулирует образование аммиака из Ь-глутаминовой кислоты

Таблица I
Образование аммиака из Ь-аминокислот в диализированных (в течение 20 часов) 

срезах коркового слоя почек белых крыс (средние данные из пяти опытов).
(прирост ам.мика, в мкмолях г тканн/час).
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Срезы до диализа 6,6 9,2 13,6 4.5 10,3 12,2 17,5 37,0 11,7
Диализированные срезы 1,2 0.9 1.9 3,5 8,5 6,0 6,2 23,5 9,1
Диализированные срезы 

4՜супернатант 3.4 2.8 4.7 - — — «■не МММ

Диализ срезов в течение трех часов не вызывал особых изменений в 
деаминирующей активности почечной ткани. Но после десятичасового 
диализа (табл. 2) во всех пробах наблюдается значительное угнетение 
образования аммиака, однако, оно в отношении различных Ь-аминокис- 
лот выражено в неодинаковой мере. Наибольшее угнетение отмечается 
в отношении аспарагиновой кислоты (подавление па 91,8%), затем глу
таминовой кислоты (на 59%) и меньше всего орнитина (на 50%).

Добавление супернатанта, полученного при отделении срезов после 
их диализа к диализированным срезам почечной ткани, приводит к ча
стичном) восстановлению активности ферментов, осуществляющих деа- 
минирование Ь-аминокислот. Это особенно наблюдается в отношении де
аминирования аспарагиновой кислоты.

Полученные данные свидетельствуют о том, что глутаминовая, аспа
рагиновая кислоты и орнитин деаминируются различными ферменты"1՛ 
системами. В этом разрезе представлял интерес изучить деаминирую
щую способность почечной ткани при различных температурах инкуба
ции.

Никотинамид добавляли для подавления НАД-нуклеотидазной активности почеч
ной ткани.
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Опыты, проведенные в этом направлении (табл. 3) показывают, что 
Ьше и ниже 37°С имеет место значительное изменение аммиакообразую- 
Йей способности почечной ткани. Эти изменения неодинаково выражены 
отношении отдельных аминокислот. При понижении температуры с 37° 
•о 25°С наблюдается резкое понижение образования аммиака из глу- 
(змнновой кислоты, а при 20°С образование аммиака из этой аминокис-

Тиблица 2
Образование аммиака из Е-аминокислот срезами 
коркового слоя почек после десятичасового диа
лиза срезов (средние данные из пяти опытов), 

(прирост аммиака, мкмоль/г ткани/час).

Глутаминовая кислота

Аспарагиновая кислота

Орнитин

АМФ

Глутамин

НАД

5,6 2.3 4.3

10,0 0,8 6,6

11,7 5,8 8.5

15,0 12,8 13,8

3,8 30,3 33,4

5,8 4,9 6.2

.юты полностью прекращается. При повышении температуры с 37 до 45°С 
наблюдается значительное усиление образования аммиака из глутами
новой кислоты, а при 50°, наоборот, резкое понижение. При понижении 
температуры подавляется образование аммиака также из аспарагино
вой кислоты, но это явление выражено в меньшей степени, чем в отно-

Образование аммиака из Ь-аминокислот срезами 
при различных температурах (средние

Таблица 3 
коркового слоя почек белых крыс 
данные из пяти опытов).

(прирост аммиака, мкмоль, г ткани/чде).

слови я опыта

■Этаминовая кислота
Аспарагиновая кислота

Орнитин
АТФ
Глутамин

20 С 25 С 30 °С 37 °С 45 С 50 °С

0 1.18 2,35 6,33 8,55 0,17

3.0 7.0 8,35 10,45 5,84 0,3

1,53 5.47 9,29 11,93 15,3 2,73

9.7 9.7 9,32 14,5 7,76 9,0

15,53 22,9 28,55 38,2 31,06 36.53

Шенин глутаминовой кислоты. Даже при 20°С добавленная аспарагино
вая кислота дает значительный прирост аммиака (в количестве 3 мкмоль). 
^Ри повышении температуры с 37 до 50°С отмечается резкое па
яние количества образовавшегося аммиака из аспарагиновой кислоты. 
Продукция аммиака нЗ орнитина при понижении температуры также по
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нижается, но при 20°С еще наблюдается его образование из этой амнн( 
кислоты в количестве 1,53 мкмоль. Интересно отметить, чго п'овыщени 
температуры с 37 до 45°С приводит к значительному усилению образов] 
нпя аммиака из орнитина, а при дальнейшем повышении наблюдается ре] 
кое понижение количества образовавшегося аммиака. При 50°С из орш| 
тина аммиак образуется намного больше, чем из глутаминовой и аспл 
ратиновой кислот. Что касается глутамина и АМФ, то как повыше 
ние, так и понижение температуры в пределах от 20 до 50°С не приводи 
к таким выраженным сдвигам в процессах образования аммиака из ни]

- Vкак это наблюдается в отношении глутаминовой, аспарагиновой кисло 
и орнитина.

Опыты показали, что добавление НАД к диализированным среза; 
вызывает некоторое усиление образования аммиака из Е-глутаминово 
кислоты. В отношении Е-аспарагиновой кислоты и Е-орнитина этог 
не наблюдается. Известно, что НАД является активной группой глута 
матдегидрогеназы, по-видимому добавление его к диализированным срс 
зам приводит к восстановлению активности этого фермента, осущест 
вляющего деаминирование глутаминовой кислоты. Мы склонны думай 
что в почечной ткани глутаминовая кислота деаминируется как при уча 
стии глутаматдегидрогеназы, так и через превращение ее в аспарагино 
вую кислоту, которая в свою очередь подвергается деаминйрованию от 
дельным путем. Ад

Полученные данные подтверждают ранее высказанное нами предпо 
ложение о том, что Ь-глутаминовая, Е-аспарагиновая кислоты и Е-ор 
нитин в почечной ткани деаминируются отдельными ферментными си 
стемами ('). Для выяснения природы этих ферментов, а также кофак 
торов, которые удаляются при диализе и участвуют в процессах деами 
пирования Е-аспарагиновой кислоты, Е-орнитина, а также Е-глутамя 
новой кислоты в корковом слое почек, необходимы дальнейшие исследо 
ванн я. ".

Институт биохимии Академии наук 
Армянской ССР

Հայկական ՍՍՀ ԴԱ ակաղեմիկոս Լ. Խ. ՐՈԻՆՅԱ^ՅԱՆ, Ա. II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ժ. II. ԴհՎՈ1'Գ311'

հրիկամա յին (ւյուււված ք ում Լ-սւմինա թթուների զեսւմինսւ<|մւսն 
մեխանիզմի շուրջը

'է՚որձերր դրվե, են , պիտակ առնետների ե րիկ Ա' մն երի կեղևային մասի կտրվածքների վքա1 
աւքվսւձ արղյունքներր ցույց են տվել, որ երկարատև ղիայիցի դեպքում (20 ժամ) երի 

ւ ի կտրւ) ած րներր համարյա /ք՛իվ կորցնում են |. - ա մ ին ա /7 թ ո ւնե ր ր (է}/յ ո ւ տ ամ ին ա [1 0 ու, *>ս 
պարացինաթթու և օրնիտին) ղ ե ա մ ին ացն ո ղ հ ա տ կ ո. ք) յո ,ն ր, ՆԱԴ ( ն ի կ ո տ ին ա մ ի ց - ա դենին-դի֊ 
նուկլեոտիդ) ավէզացնեյո, դեպքում նկատվում է ամիակի աոայացման ուժեղացում միայն 
տամինաթիվից, Ավելի կարճատև դիալիք/ի դեպքո,մ (10 մամ) երիկամների կտրվածքների 
դեամինացնող հատկո,թյան իյեցռմր արտահայտվում 1. ոչ միատեսակ վերոհիշյա, ամինա?Ւ’ 
ների նկատմամր, Ամենից }ատ ճնշվում Լ ասպարացինաթթվի ոեամ ինադում ր , Հետո 
մինաթթվի և ապա օրնիտինի քլ ևամինացոլմր - ■;.<՝



Սի ար սերիայի փորձերը ցույց ես տվեյ, որ ցտձր ջերմային պայմաններում (20°) ավեյի 
д Լ ասպարադինաթթուն դե ա մ ին ւսդնո դ ֆերմենտը, իսկ ըարձր ջերմային պ ա յ մ անն ե ր ո < մ 
„րնիաինր դեամինացնող ֆերմենտը։

1լ.ս տվյա(ները ЯпЧЯ տալիս. որ երիկամային հ յուս։/ и Ժ րո։ մ \՜֊դլյուտամինա թթոէն,
պԱւրադինաք1ք/ո։ն և Լ-օրնիտինր դե ա մ ին ա ց վ ո ։ մ են տարրեր ֆերմենտային սիստեմներով:
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