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Роль вазоактивного интестинального полипептида в регуляции функций 

 
Вазоактивный интестинальный полипептид обладает важными биологическими 

свойствами. Рассматривается роль вазоактивного интестинального полипептида в 
нервной, иммунной и эндокринной регуляции.  
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Role of vasoactive intestinal polypeptide in functional regulation.  
Vasoactive intestinal polypeptide is very important neuropeptide and has many biological 
properties. Here, the physiological role of VIP on the different regulatory systems – nervous, 
endocrine and immune are discussed.  
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Нейропептиды представляют собой самую значительную группу субстанций 
метаботропного механизма действия, обнаруживаемых в регуляторных системах 
человека и млекопитающих животных [2, 3, 9, 16, 26]. Обладая рядом признаков, 
характерных для нейромедиаторов, они отличаются от классических 
нейротрансмиттеров вегетативной нервной системы – ацетилхолина и норадреналина 
молекулярной массой, механизмами синтеза, депонирования, высвобождения, 
расщепления, а также длительностью физиологических эффектов в органах-мишенях 
[6,7,9,12,16,26]. Нейропептиды образуются из высокомолекулярных пептидов-
предшественников (прогормонов) при участии протеиназ в перикарионах с 
последующим аксональным транспортом пептид-содержащих гранул в нервные 
окончания. Предполагается, что нейропептиды, содержащие в среднем от 10 до 40 
аминокислотных остатков, синтезируются и высвобождаются непрерывно, а их 
участие в регуляторном процессе во многом зависит от состояния биологической 
системы [6,11,16]. Высокому уровню синтетической активности пептидергической 
клетки соответствует интенсивное развитие шероховатого эндоплазматического 
ретикулума и аппарата Гольджи, в котором вновь образованные нейропептиды 
депонируются в везикулах [1,4,6]. В синаптической щели нейропептиды 
расщепляются пептидазами [10]. Примечательно, что период полураспада пептидных 
регуляторов составляет минуты, в то время как их воздействие на физиологические 
процессы может продолжаться и более длительный период времени (часы, сутки). 
Одним из объяснений этого феномена является предположение о реализации 
физиологических эффектов нейропептидов опосредованно, через норадренергические, 
холинергические или другие механизмы, путем модификации пре- и 
постсинаптических пептидных рецепторов [3,10,16,26]. Примечательно, что 
модулирующее воздействие нейропептидов на синаптическую передачу может 
осуществляться не только при их выделении из нервной терминали и связывании со 
специфическими рецепторами. Мембраносвязанные ферменты, расщепляя 
нейропептид, высвобождают различные аминокислотные последовательности, 
которые самостоятельно могут проявлять различные виды биологической активности. 
Таким образом, частичная протеолитическая деградация нейропептида не приводит к 
исчезновению его биологического действия, а сам процесс протеолиза лежит в основе 
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долговременной пептидной регуляции функций органов-мишеней [8,11,15,16,26]. 
Немаловажно подчеркнуть, что в экспериментальных условиях выделение 
нейропептидов из крупных электронноплотных везикул в синаптическую щель можно 
вызвать высокочастотной стимуляцией периферических нервных окончаний [8,9,10]. 
Экзоцитоз же классических нейротрансмиттеров вызывается низкочастотной 
стимуляцией [8]. Наряду с медиаторными и модуляторными функциями, некоторые 
нейропептиды обладают и трофическим действием, вызывая морфофункциональные и 
биохимические изменения клеток-мишеней путем преобразования их генома [7]. 
Среди таких пептидных регуляторов одну из ключевых позиций занимает 
вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), который включает 28 
аминокислотных остатков и относится к глюкагонсекретиновому семейству 
полипептидов [21]. Как показывают данные молекулярнобиологических, 
физиологических и фармакологических исследований, ВИП выполняет 
многочисленные функции в регуляторных системах [11,16,26]. Он является 
потенциальным вазодилататором, вызывая атропин-резистентное расширение 
кровеносных сосудов, а также обеспечивает положительное хронотропное и 
инотропное влияние на сердце человека и млекопитающих животных [12, 15, 21]. 
Выделяясь из постганглионарных нервных окончаний, ВИП также вызывает 
расслабление гладкой мускулатуры органов дыхательной, пищеварительной и 
мочеполовой систем [7, 12, 16]. Фармакологическими экспериментами показана роль 
ВИП как стимулятора экзокринной секреции поджелудочной железы, желез бронхов, 
тонкой и толстой кишки, слюнных и потовых желез [15, 16, 26]. Кроме того, ВИП 
принимает участие в сигнальных механизмах, опосредованных оксидом азота, а также 
может подавлять высвобождение ацетилхолина из нервных окончаний [18,26]. Как 
продемонстрировали многочисленные исследования проведенные в условиях in vitro, 
вазоактивный интестинальный полипетид обладает протекторными и трофическими 
свойствами, а также может являться регулятором роста и дифференцировки 
развивающихся клеток практически всех органов и систем [13,14,19]. Выявлены 
иммунореактивные к ВИП клетки и нервные волокна в центральных и 
периферических органах иммунной системы человека и млекопитающих животных, 
что послужило основой для углубленного исследования феномена 
нейротрансмиттерной пластичности и нейро-иммунных взаимодействий в норме, 
эксперименте и патологии [17,20,22,23,24]. Вазоактивный интестинальный 
полипептид оказывает влияние на процессы пролиферации, дифференцировки, 
миграции, выживания Т лимфоцитов, регулирует продукцию антител, цитокинов, 
других регуляторных субстанций пептидной и непептидной природы, включая оксид 
азота, а также предохраняет популяции CD 4+ и CD 8+ лимфоцитов от апоптоза, 
осуществляя свое биологическое действие на клетки-мишени через ВИП1 и ВИП2 
рецепторы [17,18,24,25].  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о важных биологических 
свойствах вазоактивного интестинального полипептида в различных органах и 
системах, что позволяет сделать вывод о ключевой роли ВИП не только в регуляции 
функций, но и во взаимодействиях между нервной, эндокринной и иммунной 
системами как в норме, так и при различных формах патологии.  
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