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Хитин является вторым по распространенности биополимером в 

природе, представляет собой семейство линейных полисахаридов, 

состоящих из различных количеств (14)-связанных остатков N-ацетил-2 

амино-2-дезокси-D-глюкозы и остатков 2-амино-2-дезокси-D-глюкозы. 

Образцы хитина имеют низкое количество D-единиц, и, следовательно, 

полимер нерастворим в кислых и водных средах [1]. 

Наиболее распространенным источником хитина являются 

ракообразные (отходы переработки морских продуктов). Но в последние 

годы большое значение приобретает хитин, полученный экстракцией из 

мицелия грибов. Мицелий грибов может культивироваться в течение всего 

года путем ферментации в погружной культуре, которая является быстрой, 

и может выполняться в биореакторах со всеми автоматизированными и 

контролируемыми условиями. Поэтому биомасса мицелия, полученная в 

каждой партии, однородна по качеству и количеству [2]. 

В настоящее время в литературе описано несколько способов 

выделения хитина, представляющих собой биологические, химические 

процессы или их сочетание. Независимо от принятого процесса, цель одна 

и та же – выделить хитин в чистом виде. Наиболее распространённый метод 

– химический, благодаря своей высокой производительности и 

практичности. 

Существует две стадии выделения хитина: депротеинизация 

(используют растворы NaOH, KOH) и деминерализация (используют 

неорганические кислоты – HCl, сильные органические кислоты – HCOOH и 

CH₃COOH). Порядок стадий может быть изменен в зависимости от 

используемых химических веществ. При необходимости проводят 

депигментацию и дезодорацию [3]. 

Молекулы хитина после синтеза связываются друг с другом 

водородными связями между NH-группами одной молекулы и C=O-

группами смежной цепи, которые объясняют образование фибрилл, 

встречающихся в полиморфных формах [4]. 

Хитин существует в двух алломорфах – α- и β-формах, а также в виде 

γ-хитина, который, по-видимому, представляет собой комбинацию α- и β-

структур, а не другой алломорф. В α-хитине микрофибриллы, 
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расположенные в виде листов, связаны водородными связями. Это 

способствует устранению набухания в воде и ограничивает 

проницательность этой формы. β-хитин содержит более низкое содержание 

межслойных связей, он легко набухает и является более проницаемым [4], 

может легко превращаться в α-хитин щелочной обработкой с последующей 

промывкой в воде [5]. 

Несмотря на естественные различия в кристалличности как α-, так и 

β-формы нерастворимы в большинстве органических растворителей и 

разбавленных растворах кислот и щелочей [6]. 

Важнейшими характеристиками этого биоматериала являются 

отличная биосовместимость и биоразлагаемость (благодаря наличию 

хитиназ, которые находятся в пищеварительных системах многих 

животных) [6]. Кроме того, хитин обладает универсальной биологической 

активностью, низкой иммуногенностью [2], низкой токсичностью и инертен 

в ЖКТ животных. 

Плохая растворимость хитина является основным фактором, 

ограничивающим его использование, изучение свойств и структуры. 

Несмотря на эти ограничения он нашел свое применение в областях 

медицины, пищевой промышленности и сельском хозяйстве (ветеринария).  

Хитин широко используется как наполнитель и носитель ЛС в виде 

пленок, гелей или порошка для применений, связанных с 

мукоадгезивностью, а также искусственных волокон. Такие волокна 

полезны в качестве рассасывающихся швов и перевязочных материалов, 

сопротивляющихся воздействию желчи, мочи и сока поджелудочной 

железы [7]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния 

концентрации щелочи на выход хитин-глюканового комплекса, 

извлеченного из плодовых тел нативного гриба A.mellea. 

Экспериментальная часть. В качестве объекта исследования 

использовались плодовые тела гриба A.mellea, собранные на территории 

Алтайского края. 

Извлечение хитин-глюканового комплекса выполнялось по методике: 

к 6 г высушенным и измельченным плодовым телам гриба A.mellea 

добавляли 350 мл раствора NaOH различной концентрации и нагревали до 

80℃ в течение 1 ч. По истечению времени смесь фильтровали, остаток 

промывали водой до нейтральной реакции среды. Затем к остатку добавляли 

250 мл 2н соляной кислоты и выдерживали при 23-25℃ в течение 3-х часов. 

После снова фильтровали и заливали изопропиловым спиртом на 24 ч, 

фильтровали и высушивали. 

Обсуждение результатов 

На клеточную стенку грибов обычно приходится до 60 % биомассы 

гриба [8]. Обработка плодовых тел раствором щелочи приводит к 

отделению белковых, жировых и щелочерастворимых углеводных 
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составляющих от «арматурных» микрофибрилл хитин-глюкановых 

комплексов. Выделение ХГК из гриба A.mellea осуществляли аналогично 

промышленному методу получения хитина из панцирей ракообразных – 

одностадийная обработка измельченных плодовых тел щелочью при 

высокой температуре, что приводит к разрушению клеток, 

деминерализации, депротеинизации и гидролизу клеточных стенок. Однако, 

клеточная стенка грибов содержит меньшее количество кальция, что 

позволяет использовать более слабые растворы щелочи. Поэтому в работе 

использовали растворы щелочи концентрацией от 1 % до 12 %. Результаты 

эксперимента показаны на графике (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Выход хитин-глюканового комплекса в зависимости от 

концентрации щелочи 

Варьирование выхода хитин-глюканового комплекса из грибов от 

концентрации щелочи вероятно связано с процессами неполной 

депигментации, процессов деацетилирования и деструкции получаемого 

полимера. 

Идентификацию выделенных ХГК осуществляли с помощью метода 

ИК-спектроскопии. Как показывает сравнение ХГК, выделенных разной 

концентрацией щелочи, вид спектра примерно одинаковый. Сравнение 

полученных спектров с эталонным спектром ХГК, выделенного из гриба 

Aspergillus niger, свидетельствует о том, что полученная нерастворимая в 

щелочи часть действительно представляет собой ХГК, содержащий 

приблизительно в тех же пропорциях хитиновую и глюкановую 

составляющие [9]. Наличие хитиновой составляющей обусловливают 

полосы поглощения при 1655, 1560 и 1375 см-1, которые соответствуют 

колебаниям амидной группы «Амид I», «Амид II», и «Амид III», 

соответственно. Например, для хитина значения тех же полос поглощения 

составляют 1653, 1558 и 1376 см-1. О наличии глюкановой составляющей 

свидетельствует присутствие полос поглощения в областях 3450-2800 см-1 и 

1160-1020 см-1, которые соответствуют группам колебаний связей N-H, O-

H, C-H, C-O и C-C, проявляющихся как в хитине, так и в глюкане (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 – ИК-спектр ХГК, выделенного из A.mellea 

Заключение 

Выделенные из плодовых тел грибов A.mellea хитин-глюкановые 

комплексы по своему составу и строению совпадают с таковыми плесневого 

гриба A.niger. Максимальный выход хитин-глюканового комплекса 

достигается при обработке плодовых тел 1%-м раствором NaOH в течение 

1 ч при 80 ℃. 
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