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Вопрос о содержании карнозина в сердечной мышце неоднократно 
подвергался обсуждению. Еще в 1912 г. были проведены исследования, 
говорящие о наличии этого вещества в сердечной мышце if1)-Однако эти 
данные не могут считаться достоверными, так как авторы судили о коли
честве дипептида по общему азоту так называемой карнозиновой 
фракции и, следовательно, определяли не карнозин, а сумму азотсо
держащих веществ, входящих в серебряно-баритовый осадок. Также не 
нашли признания данные о содержании карнозина в сердечной мышце 
человека, полученные при помощи диазореакции Паули (2), так как не 
было никаких доказательств, что развивающаяся окраска обусловлена 
именно карнозином, а не другими веществами.

Попытки изолировать карнозин из сердечной мышцы не дали ре
шающих результатов (3), хотя позднее тому же автору Ц) удалось полу
чить незначительное количество кристаллов, представляющих собою, 
по его мнению, медную соль карнозина. А. Н. Паршин, применив 
предложенный им метод для определения карнозина (5), пришел к ка-' 

. тегорическому выводу, что сердечная мышца не содержит карнозина 
и что все положительные данные предыдущих авторов по этому вопро
су являются ошибочными. Упомянутый метод, основанный на опреде
лении аминоазота по Ван-Сляйку до и после ферментативного гидро
лиза карнозина, также не может считаться безупречным. Во-первых, 
нет оснований утверждать, что в биологических жидкостях, кроме кар
нозина, не содержится других дипептидов, а во-вторых, применение 
метода Ван-Сляйка для определения небольших количеств вешеств с 
большим молекулярным весом и одной аминогруппой является мало 
надежным.

Таким образом, вопрос о наличии карнозина и ансерина в сердеч
ной мышце попрежнему оставался открытым. Вместе с тем, решение 
этого вопроса имеет принципиальное значение, так как известно, что 
сердечная мышца развивается из иного источника, чем скелетная мус
кулатура, и сходство ее. с последней является результатом конвергент
ного развития.

Имея в своем распоряжении чрезвычайно чувствительный и абсо
лютно' специфический метод определения карнозина (6), мы предпри
няли исследование с целью решения поставленного вопроса. Объектом 
исследования служила сердечная мышца лягушки и кролика. Вначале 
мы провели несколько определений карнозина с помощью диазореакции 
в модификации, предложенной Н. П. Мешковой (7).

Полученные результаты приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Содержание карнозина в сердечной мышце лягушки и кролика 
в мг на 100 г сырой ткани

№№ опытов

1 2 з 4 5 6

Сердечная мышца лягушки 95,2 90,9 85,5 88,4 90,9 8,65

Сердечная мышца кролика 27,3 32,0 34,5 22,7 23,1 —

Относительно экстрактов из скелетной мышцы известно, что окрас
ка, развивающаяся при диазореакции, лишь на 4—5% обусловлена 
веществами, сопутствующими карнозину (8,9). Что касается сердечной 
мышцы, то этот вопрос не изучен, и, как мы уже упоминали выше, 
данные, полученные этим методом, не признаются достоверными. Тем 
не менее, для нас эти опыты имеют ценность, так как они показывают, 
что даже если диазореакцией определяется только карнозин, то и в 
этом случае количество его в сердечной мышце в 3—4 раза меньше, 
чем в скелетной мускулатуре того же животного' (10). Для окончатель
ного решения вопроса о наличии азотистых оснований в сердечной 
мышце мы применили метод распределительной хроматографии на бу
маге (н) с дополнениями, описанными ранее (6). Исследованию под
вергался фильтрат после разложения ртутного осадка сероводородохМ 
(6). Приведенные фотографии хроматограмм не оставляют сомнения в 
том, что сердечная мышца лягушки содержит карнозин, а сердечная 
мышца кролика — карнозин и ансерин (рис. 1 и 2).

Убедительность полученных данных определяется следующими мо
ментами: а) карнозин и ансерин дают характерную синюю окраску, по- 
видимому, специфическую для этих веществ; б) синие пятна, получаю
щиеся с исследуемыми растворами, располагаются на одной высоте с 
пятнами —- стандартами, а в опытах без соляной кислоты меняют поло
жение синхронно с последними; в) гидролизаты исследуемых фильтра
тов не дают синих пятен на хроматограмме, вместо этого появляются 
пятна, соответствующие р-аланину, и усиливаются пятна, соответствую
щие гистидину.

Проведенный анализ наглядно показывает, что количество карнози
на в сердечной мышце лягушки значительно меньше тех величин, кото
рые определяются с помощью диазореакции. Во-первых, это видно из 
того, что пятно карнозина в исследуемом растворе значительно слабее 
стандарта, хотя фильтрат наносился в таком количестве, что при пра
вильности данных колориметрии пятна были бы одинаковы. Во-вторых, 
несколько ниже карнозина мы постоянно обнаруживали пятно, по по
ложению и окраске соответствующее гистидину, также дающему окрас
ку с диазореактивом. На рис. 1 дана хроматограмма к опыту № 6 : 
/ —ансерин 20 у г, II— карнозин 20 уг; 1— фильтрат из сердечной 
мышцы лягушки в количестве, соответствующем 30 мг ткани; X —■ пятно, 
обусловленное гистидином.

Желая выяснить, содержатся ли интересующие нас азотистые осно
вания в гладкой мышце, мы подвергли хроматографическому анализу 
мускулатуру желудка кролика и подтвердили данные других авторов 
(|2) об отсутствии в ней этих веществ.

Таким образом, три типа мускулатуры, развившиеся из различных 
тканевых источников и находящиеся на различных ступенях функцио
нальной эволюции, различаются между собою по содержанию карнози
на и ансерина. Однако в отношении сердечной мышцы кролика* нам
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кажется наиболее интересным не низкое содержание изучаемых дипеп
тидов, а их соотношение. Изучая эти вещества в мышцах кроликов на 
различных стадиях индивидуального развития, мы установили, что мы
шечная ткань эмбриона содержит незначительное количество карнози
на, на 5—6-й день постнатального развития при значительном количе
стве карнозина появляются следы ансерина и, наконец, мышца взрос
лого кролика содержит ансерина в 4—-5 раз больше, чем карнозина. 
Сердечная мышца, находящаяся, согласно представлениям Л. А. Орбе- 
ли (13), на более низком уровне функциональной эволюции, чем сома
тическая мускулатура, содержит ансерина значительно меньше, чем 
карнозина (рис. 2), и по этому признаку может быть приравнена к 
скелетной мускулатуре новорожденных кроликов. На рис. 2 дана хро
матограмма: I— ансерин 20 рг, II—карнозин 20 уг; 1 — фильтрат из 
сердечной мышцы кролика в количестве, соответствующем 60 мг ткани, 
2 — фильтрат из скелетной мышцы 5-дневного кролика в количестве, 
соответствующем 30 мг ткани, 3— то же из мышцы взрослого кролика.

В настоящее время вряд ли можно сомневаться в том, что эволю
ция сократительных ткайей находится в неразрывной связи с эволю
цией биохимических процессов. Имея в виду данные С. Е. Северина и 
сотрудников (и) об ускоряющем влиянии карнозина и ансерина на 
процессы связывания минерального фосфата в скелетных мышцах, 
можно допустить, что появление дипептидов, содержащих гистидин и 
Р-аланин, является признаком совершенствования биохимических пре
вращений в поперечно-полосатой мускулатуре по сравнению с гладкой, 
находящейся на более низком эволюционном уровне функционального 
развития и не содержащей этих веществ *.

Приношу.глубокую благодарность проф. С. Е. Северину за руковод
ство при проведении работы.
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* Интересно отметить, что в гладкой мышце обнаружен гистидин (12) и что в 
сердечной мышце при малом количестве карнозина содержится гистидина больше, 
чем в скелетной мускулатуре.
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