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ринте); опытная группа, получавшая на фоне 
информационно-физического стресса РГПУ-154 
внутрибрюшинно в дозе 62,8 мг/кг в течение 
10 дней. Иммунный статус организма изучали 
на основании реакции пассивной гемагглютина-
ции (РПГА), определяли общее количество лей-
коцитов периферической крови, фагоцитарный 
индекс. Результаты обработаны статистически с 
применением t-критерия Стьюдента. 

На фоне стресса достоверно были повы-
шены титр антител в РПГА, общее количество 
лейкоцитов, фагоцитарный индекс на 26%, 56% 
и 18,3% соответственно (р

1
< 0,05). Под влияни-

ем сукцината фенотропила в опытной группе от-
мечалось восстановление данных показатели до 
фоновых значений у интактных животных.

Таким образом, новое производное фено-
тропила — РГПУ-154 — проявляет имму но кор-
ригирующие свойства в условиях ин фор ма ци-
он но-физического стресса.
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Ведущим симптомом термической трав-
мы является эндогенная интоксикация, харак-
теризующаяся увеличением высокотоксич-
ных соединений, в частности альдегидов. В 
контроле за количеством альдегидов важней-
шее место занимает альдегиддегидрогена-
за (АлДГ; альдегид:НАД-оксидоредуктаза; КФ 
1.2.1.3.) [6]. Многие ткани млекопитающих со-
держат АлДГ: печень, почка, матка, надпочеч-
ники, тонкий кишечник, мозг, сердце, жировая 
ткань, легкие. Наибольшая активность фермен-
та характерна для клеток печени. 

 Однако особенности функционирова-
ния данного фермента при термической травме 
остаются недостаточно исследованными. В свя-
зи с этим целью данной работы явилось изуче-

ние кинетических свойств частично очищенно-
го препарата АлДГ из печени крыс в условиях 
нормы и ожога с использованием в качестве суб-
стратов различных альдегидов.

Материалы и методы
Исследования были проведены на бе-

лых крысах линии Vistar обоего пола массой 
180-250 г. Животным опытной группы под 
эфирным наркозом наносили ватно-спиртовой 
ожог пламенем на тщательно освобожденных 
от шерсти 10%-ах поверхности кожи, экспо-
зиция — 45 сек. Активность альдегиддеги-
дрогеназы определяли по Б.М. Кершенгольц, 
Е.В. Серкиной [1], содержание белка — по 
методу Лоури в модификации [3]. Исследо-
вали следующие кинетические характеристи-
ки фермента: K

t
 — время достижения 1/2 V

max
 

ферментативной реакции (мин); V
max
 — мак-

симальную скорость реакции (мкмоль/мин); 
V
max
/K

t
 (K

a
) — коэффициент каталитической 

эффективности ферментативной реакции 
(мкмоль/мин2) [4]. 

Для получения ферментного препара-
та АлДГ из печени крысы использовали метод 
очистки, включающий несколько стадий: фрак-
ционирование белков сульфатом аммония в пре-
делах насыщения 40-70%, гель-фильтрацию на 
сефадексе G-25, ионообменную хроматографию 
на ДЭАЭ-целлюлозе [5]. Опыты проводили в 
3-4-кратной биологической повторности, ана-
литические определения для каждой пробы — 
в двух повторностях. Результаты исследова-
ний обрабатывали с использованием t-критерия 
Стьюдента. Обработку данных осуществляли на 
персональном компьютере с помощью програм-
мы BIOSTAT.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований 

получены ферменты АлДГ со степенью очистки 
11, 0 (у интактных крыс) и 10,6 (у крыс с ожо-
гом). Выход фермента составил в контрольной 
группе 45,3%, в опытной — 40,8%. 

Удельная активность альдегиддегидроге-
назы (в гомогенате) в контрольной группе была 
достоверно выше (на 21,9%), чем в опытной 
группе. Падение активности АлДГ у крыс с тер-
мической травмой, возможно, связано с умень-
шением доли фермента в каталитически актив-
ном состоянии и с увеличением содержания вы-
сокотоксичных соединений, в частности моле-
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кул средней молекулярной массы. Последние, 
видимо, связываясь с ферментом, переводят его 
в новое конформационное состояние, которое 
характеризуется снижением сродства фермен-
та к субстратам реакции и как следствие приво-
дит к падению активности альдегиддегидроге-
назы [2]. 

При использовании серии субстратов 
(алифатические с различной длиной углеродно-
го скелета, ароматические) показано, что как у 
интактных крыс, так и обожженных животных с 
наибольшей скоростью происходило окисление 
циклического альдегида — салицилового, с не-
сколько меньшей — альдегида с относительно 
большим алифатическим радикалом — глутаро-
вого. Значительно медленнее шло превращение 
бензальдегида (ароматического альдегида), фор-
мальдегида и ацетальдегида.

Показано, что при термической травме по 
сравнению с контролем активность АлДГ в ча-
стично очищенном препарате фермента снижа-
ется при использовании различных альдегидов 
в качестве субстрата. Так, с использованием глу-
тарового альдегида активность АлДГ при ожо-
ге снизилась на 36,0%, с ацетальдегидом — на 
50,0%, салициловым альдегидом — на 28,0%, 
бензальдегидом — на 28,6%, формальдеги-
дом — на 77,0%. Уменьшение активности по от-
ношению ко всем субстратам, очевидно, связа-
но с падением общей активности фермента при 
термической травме.

Основываясь на кинетических характе-
ристиках, рассчитанных по J. Kostir [8], можно 
говорить о том, что время достижения 1/2 V

max
 

ферментативной реакции уменьшилось при тер-
мической травме для следующих субстратов: 
для глутарового альдегида — на 8,2%, ацеталь-
дегида — на 71,5%, салицилового альдегида — 
на 35,9%. На основании этих данных можно 
предположить, что степень сродства к ним по-
вышается при ожоговой травме. 

Для крыс с термической травмой по от-
ношению к интактным характерно возраста-
ние времени достижения 1/2 V

max
 ферментатив-

ной реакции для бензальдегида, формальдегида 
в 6,0 и 12,5 раз соответственно, что свидетель-
ствует о снижении сродства к этим альдегидам.

Наивысшей каталитической эффектив-
ностью обладает альдегиддегидрогеназа с ис-
пользованием в качестве субстрата глутарово-
го альдегида. Так, у интактных крыс V

max
/K

t
 со-

ставила 45,38+0,03 мкмоль/мин2 , при ожоге — 
39,88+3,02 мкмоль/мин2 .

При ожоге наибольшее сродство АлДГ 
имеет к глутаровому альдегиду. Время полу-
превращения глутарового альдегида для аль-
дегиддегидрогеназной реакции составило 
0,56+0,03 мин. У животных опытной группы по 
сравнению с контрольной снижался коэффици-
ент каталитической эффективности для прева-
лирующего большинства субстратов: для глута-
рового альдегида — на 12,1%, ацетальдегида — 
на 31,9%, салицилового альдегида — на 83,5%, 
формальдегида — на 97,5%.

Таким образом, альдегиддегидрогеназа 
участвует в метаболизме глутарового альдегида, 
ацетальдегида, салицилового альдегида, бен-
зальдегида, формальдегида. Как у интактных 
крыс, так и обожженных животных с наиболь-
шей скоростью АлДГ окисляет салициловый и 
глутаровый альдегиды. Наивысшей каталити-
ческой эффективностью характеризуется альде-
гиддегидрогеназа с использованием в качестве 
субстрата глутарового альдегида в контрольной 
и опытной группах животных.
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