
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 27. KÖIDE
BIOLOOGIA. 1978, NR. 2

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 27
БИОЛОГИЯ. 1978, № 2

УДК 612.42; 591.147

Эва АИНСОН

ВЛИЯНИЕ ФОЛЛИКУЛИНА НА ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИМФОЙ

Известно, что многие половые гормоны, помимо обеспечения ими
половых функций, оказывают также значительное влияние -на рост и
питание человека и животных. Имеется немало работ и по изучению
эффекта действия относящегося к группе зстерогенных гормонов фол-
ликулина. Так, например, Е. Кимбаровская и Л. Евсеева (1970) изу-
чали влияние половых гормонов (в том числе и фолликулина) па пери-
ферическую нервную систему кишечника. Н. Семен (1970) исследовал
воздействие эстерогенов на всасывательную и секреторную функцию
кишок. О. Допусова (1975) сообщает, что эстерогены снижают у каст-
ратов уровень холестерина в крови и стимулируют образование желч-
ных кислот. П. Шарад и Е. Б. Уилкокс (Sharad, Wilcox, 1975) наблю-
дали за действием половых гормонов на метаболизм липидов. Таким
образом, видно многообразие действия эстерогенов на организм. Мы
старались выяснить, в какой степени фолликулин влияет на динамику
транспорта центральной лимфой некоторых липидов в общий круг кро-
вообращения и возможные механизмы его действия на их лимфокровную
циркуляцию.

Эксперименты были проведены на клинически здоровых 1,5—2-лет-
них баранах эстонской темноголовой породы со средним весом тела
около 50 кг. До начала опытов животных держали в течение 12 ч без
корма, а затем у них был образован искусственный лимфо-венозный
хронический анастомоз между грудным лимфатическим протоком и
яремной веной. Препарат фолликулина (масляный раствор активнос-
тью 5000 ME Jмл) инъецировали животным в дозе 100 ME!кг живого
веса подкожно в область левой лопатки. Пробы лимфы и крови брали
до введения и через 120, 300 и 480 мин после введения фолликулина.
В полученных пробах определяли эфиросвязанные жирные кислоты
методом Хоржейши и соавторов, общий холестерин модифицированным
методом Мрсксса-Товарека, ß-липопротеиды турбидиметрическим мето-
дом по Бурштейну в модификации Климова и соавторов, холестерин
в ß-липопротеидах по Бурштейну. Кроме того, в ходе опытов измеряли
скорость лимфотока [мл!мин).

Установлено, что под влиянием фолликулина концентрация эфиро-
связанных жирных кислот в лимфе уменьшается (табл. 1), в то же
время скорость лимфотока увеличивается. Поэтому при расчете дан-
ных выясняется, что количество транспортируемых с лимфой в общий
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круг кровообращения эфиросвязанных жирных кислот под воздейст-
вием фолликулина увеличивается (табл. 2). Так, если до введения фол-
ликулина с лимфой в кровообращение поступило за 10 мин 118,4 мг
эфиросвязэнных жирных кислот, то через 480 мин от начала опытов
соответствующий показатель составлял 142,9 мг. После введения фол-
ликулина происходит кратковременное увеличение концентрации эфиро-
связанных жирных кислот в крови, где она к 120 мин опытов состав-
ляет 42% исходного уровня. В пробах, взятых позже, концентрация их
была несколько ниже исходной. Следует отметить, что лимфо-кровное
соотношение эфиросвязанных жирных кислот за время эксперимента
снижалось. Установленные нами сдвиги дают основание предполагать,
что после введения фолликулина уменьшается количество поступающих
с кровью в ткани эфиросвязанных жирных кислот. В то же время уве-
личивается резорбция из экстраваокуляркого пространства в началь-
ные лимфатические сосуды жидкости и содержащихся в ней эфиросвя-
занных жирных кислот.

Результаты опытов показали, что под влиянием фолликулина в лим-
фе довольно значительно снижается концентрация ß-липопротеидов.
То же самое обнаружено при определении количества поступающих

Влияние фолликулина на липидный состав крови и лифмы овец,

Таблица 1

После введения фолликулина, мин

Ф(Ракции липидов До введения
фолликулина 120 300 480

В крови
эфиросвязанные жирные кислоты 215±7 306±8 198±5 204+9
ß-липопротеиды 138+10 180+15 122+19 107± 14
общий холестерин 70+6 61+7 59+5 71 ±6
холестерин в ß-липопротеидах .33 ±1 29±2 26+1,5 22 ±2

В лимфе
эфиросвязанные жирные кислоты 379+21 336+26 306+18 343+28
ß-липопротеиды 331 ±19 220+23 210 ± 14 228 ±24
общий холестерин 77+4 75+9 67+5 79+7
холестерин в ß-липопротеидах 60±4 54+5 50±5 64±6

Динамика изменений количества транспортируемых с лимфой
в кровообращение липидов, мг/10 мин

Таблица 2

До введения
фолликулина

После введения фолликулина, мин
Фракции липидов в лимфе 120 300 480

Эфиросвязанные жирные кислоты 118,4 120 133 142,9
ß-липопротеиды 103 78 91 95
Общий холестерин 24 26,8 29 32,9
Холестерин в ß -липопротеидах 18,7 19,3 21,7 26,6
Количество лимфы, мл jмин 3,10+0,10 3,50+0,10 4,30+0,20 4,00+0,10
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с лимфой в кровообращение ß-липопротеидов. Если до введения фол-
ликулина за 10 мин в кровь поступало 103 мг ß-липопротеидов, то после
введения его их обнаружено 78 мг. Интересно отметить, что в крови кон-
центрация ß-липопротеидов возросла к 120 мин опытов по сравнению
с исходной на 32%, а затем стала снижаться и к концу эксперимента
была на 22% ниже начальной. Установлено и снижение лимфо-кровного
соотношения содержания ß-липопротеидов. Нам кажется, что в данном
случае мы имеем дело со снижающим проницаемость кровеносных
капилляров действием фолликулина, обусловливающим одновременно
увеличение их селективности по отношению к макромолекулярным
веществам.

Показатели общего холестерина в лимфе снижались относительно
мало. Если же исследовать транспортируемое с лимфой в кровообра-
щение количество общего холестерина, то оно закономерно уве-
личилось. Так, например, в начале эксперимента его количество
составляло 24 мг, а в конце 32,9 мг. Определенную тенденцию к сниже-
нию имели показатели концентрации общего холестерина в крови, кото-
рые в пробах, взятых через 300 мин от начала опытов, были
на 12,5% ниже исходного уровня. Учитывая динамику показателей
лимфо-кровного соотношения общего холестерина можно полагать, что
указанные сдвиги были вызваны первоначальным увеличением коли-
чества общего холестерина, выходящего из кровеносного русла в ткани,
и возросшей после этого интенсивностью резорбции его из экстравас-
кулярного пространства в начальные лимфатические сосуды.

Что касается холестерина в ß-липопротеидах, то и показатели их
концентраций подвергались в ходе опытов ряду изменений. Установ-
лено, что количество холестерина в лимфе через 300 мин от начала
опытов было на 22% ниже исходного уровня. Выявлено закономерное
увеличение количества транспортируемого с лимфой холестерина

Если в начале эксперимента оно составляло за 10 мин
18,7 мг, то к концу опытов оно возросло до 26,6 мг. В крови концентра-
ция холестерина б-липопротеидов, как видно по табл. 1, закономерно
снижалась. Значительно и однонаправленно увеличивалось лимфо-
кровное соотношение холестерина ß-липопротеидов. По всей вероятно-
сти, это указывает на интенсификацию транскапиллярного обмена и
лимфо-кровной циркуляции холестерина ß-липопротеидов.

Таким образом, результаты опытов показывают, что экзогенный
фолликулин оказывает определенное влияние на показатели лимфо-
кровного транспорта исследованных нами липидов. Следует полагать,
что немалое значение при этом имеют вызванные фолликулином сдвиги
в проницаемости кровеносных капилляров и интерстиции, а также
в резорбтативной способности начальных лимфатических сосудов.

В заключение следует подчеркнуть, что изменения в транспорте
кровью и лимфой липидов указывают на их перемещение в организме.
Это подтверждается данными М. Сурикова и И. Голенды (1970), пока-
завшими, что эстерогены обладают выраженным липотропным дейст-
вием и что от них во многом зависит распределение липидов в органах
и тканях.
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FOLLIKULIINI ТОШЕ LIPIIDIDE TRANSPORDILE TSENTRAALSES
LÜMFIS

Resümee
Jälgiti ühekordselt manustatud follikuliini (5000 TÜ) mõju lipiidifraktsioonide trans-

pordi dünaamikale tsentraalses lümfis ja veres. Täheldati lümfi ja vere omavahelise
tsirkulatsiooni intensiivistumist seoses verekapillaaride ja interstitsiaalse selektiivsuse
muutustega. Follikuliini mõjul toimub organites ja kudedes lipiidide ümberjaotumine.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 21. II 1977

Eva AINSON

DIE EINWIRKUNG VON FOLLIKULIN AUF DEN TRANSPORT DER
LIPIDE IN DER LYMPHE DES DUCTUS THORACICUS

Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel werden die durch Follikulin bewirkten Veränderungen des
Lipidtransportes in der Lymphe des Ductus t'horacicus der Schafe behandelt.

Die Verfasserin meint, daß die subkutane Verabreichung von Follikulin Veränderungen
des funktionellen Zustandes der Blutkapillare, der extravaskulären Gewebe und der
Anfangslymphgefäße bewirkt.

Nach der Verfasserin Meinung findet die Verteilung der Lipide in den Organen und
Geweben statt.

Institut für Experimentalbiologie Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften am 21. Febr. 1977
der Estnischen SSR
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	Рис. 3. Осаждаемость Са2+-АТФазной активности из экстракта саркоплазмы при дифференциальном ультрацентрифугировании по энзиматической удельной активности осадков в разные дни постнатального онтогенеза цыплят-бройлеров. 1 8000 g в течение 20 мин, 2 28 ООО g и 60 мин, 3 90 000 g и 60 мин.
	Рис. 4.А степень удельной Са2+-АТФазной активности в экстрактах AM, и АМ2 до (/) и после (2) их переосаждающей очистки. Б распределение белка между супернатантом (С) и осадком (О) после переосаждающей очистки экстрактов AMj и АМ2.
	Влияние гидрокортизона на изоферменты ПК печени крыс. А хроматограмма изоферментов ПК печени, полученная на колонке с ДЭАЭ-целлюлозой у контрольных крыс, Б хроматограмма, полученная при введении гидрокортизона. L и М типы изоферментов ПК печени; на абсциссе активность ПК, (мкмоль/мл элюата) -ч, на ординате количество элюата, мл (средние данные печени 7—B животных).
	Рис. 3. Динамика интенсивности дыхания у нормальных личинок последнего возраста (Л) и у особей, обработанных дважды ювеноидом (Б). Крестом отмечено время нанесения АЮГ, стрелкой время превращения в предкуколку. Указаны границы доверительных интервалов при Р = 0,95 {N—5).
	Рис. 1. Нежизнеспособные жуки с уродливыми крыльями (в середине верхнего ряда нормальная особь).
	Рис. 2, Промежуточная форма; куколка, сохранившая личиночные покровы на брюшке и на голове.
	Untitled
	Рис. 4. Ритмы выделения С02 на 4-й день развития куколки у нормальных особей (Л) и у особей, сформировавшихся из обработанных дважды ювеноидом личинок (£).
	Рис. 6. Субэлитральный ритм газообмена у жуков с нормальными надкрыльями {А) и у особей с деформированными надкрыльями (Б).
	Рис. 1. Хоботок D. asper с 19 и 28 крючьями из Р. auritus (/) и Р. griseigena (2); кортикальная сеть экскреторных сосудов (тотальный препарат) (3, 4).
	Рис. 2. Самец D. asper. Продольные срезы переднего (1, 2) и заднего (5) участков стробилы, ЗЖ • зачатки женских гонад, МК медианный канал, PC рсзорбирующигся семенники, С семенники, СП сперма.
	Рис. 3. Зрелое яйцо D. asper. ВО <— внутренняя оболочка, НО наружная оболочка, О онкосфера, Э эмбриофор.
	Рис. 1. Суточный ход споруляции Polyporus squamosus, относительной влажности и температуры воздуха 5—6/VII 1968 г. Прерывистая линия изменение споруляции по данным 2-(5)-часовых наблюдений, столбики споруляция во время 10-минутных наблюдений.
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