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Рядом исследователей показано, что процессы внутриклеточной 
деградации белков протекают с затратой энергии (։։). Предоплата 
ется, что за счет энергии АТФ белки из цитоплазмы доставляются в 
лизосомы, где и подвергаются деградации под влиянием мощных ли
зосомальных протеиназ.

Наши прежние исследования (14) показали, что преинкубация 
срезов почек в атмосфере низкого парциального давления кислорода 
(воздух) приводит в выраженному снижению активности ферментов, 

осуществляющих деаминированне некоторых природных аминокислот, 
при этом содержание АТФ в срезах почек резко снижается, между тем 
как при преннкубацнн почечных срезов в условиях высокого парциаль
ного давления кислорода (смесь кислорода—95% и СО2—5%) актив
ность упомянутых ферментов не только не подавляется, но даже не
сколько повышается.' При этом содержание А1Ф в срезах почек под
держивается на высоком уровне. Мы предполагали возможность усиле
ния протеолитических процессов в срезах почек, преннкубированных в 
атмосфере низкого парциального давления кислорода, что приводи г 
к разрушению ферментов, осуществляющих деаминированне Ь-амино- 
кислот.

Эти данные побудили пас провести ряд исследовании по ипченню 
■влияния энергетического состояния почечной ткани (корковый слой) 
на протеолитические процессы, протекающие в ней. С этой целью под
опытным животным (белые крысы) предварительно внутрибрюшинно 
вводили меченый лейцин — С*4 (V) в количестве :>0р < л (специфичен.- 
кая активность 300 тС1/л<Л0, через 3 часа удаляли почки и в холод
ных условиях приготовляли срезы, которые инкубировали в Кребс- 
Рингер-бикарбонатном буфере (по 100 л։г) при 1 — 374, н к и нт 
одного часа, в присутствии и отсутствии трипсина (4-,'/л<л) Различное 
энергетическое состояние почечной ткани достигалось инк\бир։>в.։ни«. м 
<резов в атмосфере высокого (кислород 95%, СО2—л/о) и шикни
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белков почечных клеток

Условия опыта Импульс 
в минуту

Инкубация н атмосфере

Контроль 
трниенн

1б'0Ю
1’08 X)

Инкубация в атмосфере 
воздуха

Контроль 201050
242070

духа и кислорода. Интересно

(воздух) парциального давления кислорода в зависимости от усло
вий опыта. Изучали выделение из состава белков меченого лейцина С" 
(I)) в инкубационную среду, под действием трипсина, в зависимости от 
энергетического состояния почечной ткани. О степени протеолиза суди
ли по величине выхода лейцина С14 в инкубационную среду. Содержа
ние АТФ в срезах почек определяли с использованием люциферин* 
люциферазы и по и\’ тесту.

Как видно из приведенных в 
Влияние трипсина и различных хелонмх та^лицс дац|1ЫХ։ ПрИ инкубировании 

инкубации на вы телеинс лейцина С” из ,
срезов почек в атмосфере низкого 
парциального давления кислорода 
(контрольный опыт) в инкубацион
ной среде определяется большое ко
личество лейцина С14, в значитель
ной мере превышающее таковое, 
когда срезы инкубируются в атмо
сфере высокого парциального давле
ния кислорода Особенно высокая 
разница протеолиза наблюдается 
при сравнении данных опытов с при
менением трипсина в условиях воз֊ 

отмстить, что при инкубации срезов в
атмосфере кислорода действие трипсина на протеолитические про
цессы (выделение лейцина из клеточных белков) незначительное, в 
то время как этот показатель при инкубации срезов в атмосфере воз
духа и в присутствии трипсина значительно выше.

Результаты проведенных опытов показывают, что в условиях низ
кого парциального давления кислорода протеолитические процессы в֊ 
почечной ткани более выражены, чем в условиях высокого парциаль
ного давления кислорода. Эти данные подтверждают результаты наших 
прежних исследований, проведенных со срезами почек без примене
ния меченых соединений. Эта разница обусловлена энергетическим 
состоянием срезов почек, инкубированных в различных условиях. Как 
показывают данные рис. I, в ходе инкубации срезов почек в условиях 
высокого парциального давления кислорода содержание АТФ в них 
лохтерживается на высоком уровне, иногда даже наблюдается неко
торое повышение от исходного уровня, между тем как инкубация сре
зов почек в атмосфере воздуха приводит к резкому снижению содержа
ния АТФ в них.

Из данных рис. 2 видно, что с понижением содержания АТФ в 
почечной ткани наблюдается линейное повышенно содержания мечено
го лейцина в инкубационной среде, т. е. усиление протеолитических 
процессов в почечной ткани, и, наоборот, с повышением содержания 
этого макроэргического соединения наблюдается подавление выделе
ния лейцина С’4, т. е. угнетение протеолиза.

Наши прежние исследования (5) показали, что инкубация срезов 
почек в атмосфере воздуха приводит к значительному повышению со
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держания свободных аминокислот, что также свидетельствует об уси
лении действия эндогенных протеиназ и эндопептидаз, приводящем к 
постепенной деградации белков до свободных аминокислот Подобная 
картина наблюдается при добавлении к инкубационной среде трипсина.

Рис 1. Влияние различных условий инкубации на 
содержание АТФ в срезах почек: /—инкубация в 
атмосфере 0^4֊ СО^; 2— инкубация в атмосфере 

воздуха

* *

Рис, 2. Влияние изменения содержания А1Ф на 
протеолиз белков почечной ткани (освобождение 

ленинна С14 из белков)

Таким образом, приведенные данные показывают, что существует 
тесная связь между энергетическим состоянием почечном ткани и ин
тенсивностью протеолитических процессов, протекающих в них. ^ло- 
вня, способствующие поддержанию содержания АТФ на высоком уров
не» подавляют процессы протеолиза в почечной ткани, и, наоборот, ус
ловия, способствующие снижению содержания \ТФ, приводят к усиле 
нию протеолитических процессов. Средн всех тканей живою <>рюни<\м 
почечная обладает наивысшей протеолитической активностью, и без до
бавления извне протеолитического фермента разница в интенсивности 
протеолиза в опытах, проведенных в различных экспериментальных 
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условиях, проявляется довольно хорошо. Однако для получения более 
четкой картины мы извне добавляли трипсин, высокоактивный протео
литический фермент; выяснилось, что когда содержание АТФ в почеч
ных срезах высокое, эффект такого мощного протеолитического фер 
мента, как трипсин, проявляется в незначительной мере, между тем 
как при наличии низкого содержания АТФ в срезах почек трипсин про
являет выраженный протеолитический эффект.

По другим нашим данным, при снижении содержания АТФ в по
чечной ткани наблюдается дсфосфорилирование белков (под дейст
вием тканевой фосфопротенн-фосфатазы), что приводит к повышению 
их чувствительности к протеолитическим ферментам. В результате на
блюдается значительное изменение функциональной активности этих 
белков. Наблюдаемое нами резкое снижение активности ферментов, 
осуществляющих деаминирование некоторых [.-аминокислот при инку
бировании срезов почек в атмосфере воздуха (при этом имеет место 
также резкое снижение содержания АТФ в них), мы объясняем именно 
необратимыми изменениями в структуре молекул этих ферментов после 
их дефосфорилирования, под действием клеточных протеаз. В фосфо
рилированном состоянии эти белки-ферменты более устойчивы к дей
ствию протеолитических ферментов, что отмечается при высоком со
держании АТФ в почечной ткани. По данным ряда авторов (’• 2) де
градация белков замедляется при подавлении окислительных процес
сов в тканях под действием ряда ингибиторов. Это, по-видимому, объ
ясняется различием условий постановки опытов (введение чужеродно
го белка) и возможным ингибированием также протеолитических фер
ментов под действием применяемых ингибиторов биохимических реак
ций. Исходя из этих соображении мы избегали применения различных 
ингибиторов при изучении этого вопроса.

Полученные результаты дают нам основание полагать, что АТФ 
возможно применять в медицинской практике как антипротеолитиче- 
ский фактор.
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Փորձերր դրվեք են սպիտակ առնետների երիկամների կեղևային շերտի 
կտրվածքների վրա։ &ո։յց Լ տրված, որ երիկամային հյուսվածքի ԱՏՖ-ի քա
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