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ФЕРМЕНТНЫЕ АДАПТАЦИИ У ОВЕЦ В ОНТОГЕНЕЗЕ

М. С. ГРИГОРЯН, л. Г. ТАТЕВОСЯН

Установлены адаптивные изменения активности ферментов аспартатаминотраисфе- 
разы (ACT), аланин-аминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы у овец в онто
генезе. Наибольшая активность ACT и АЛТ отмечена в двухмесячном возрасте, а ще
лочной фосфатазы—в четырехмесячном. Показано изменение активности этих фер
ментов при различном физиологическом состоянии овцематок.

Ключевые слова: онтогенез, ферментная адаптация.

В организме животных на разных стадиях онтогенетического раз
вития формируются адаптационные механизмы, позволяющие ему нахо
диться в равновесии со средой без мобилизации резервных сил.

Известно, что эволюция животного мира сводится не только к под
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держанию постоянства внутренней среды организма, но и к биологиче
ски целесообразной регуляции его функций и обмена веществ-

Одним из физиологических механизмов адаптации организма явля
ется непрерывное изменение свойств и активности ферментов, которые, 
оказывая влияние на течение метаболических процессов, игоают опреде
ленную роль в приспособлении его к изменяющимся условиям внутрен
ней и внешней среды.

В настоящем сообщении приводятся данные об адаптивном измене
нии ферментов ACT, АЛТ и щелочной фосфатазы у овец типа корридель 
в зависимости от возраста, пола и физиологического состояния.

В синтезе и распаде аминокислот из аминотрансфераз наибольшее 
значение имеют аспартат-аминотрансфераза и аланин-аминотрансфера- 
за, так как они осуществляют связь через альфа-кетоглютаровую, ща- 
велево-уксусную и пировиноградную кислоты между белковым, угле
водным и жировым ооменами и катализируют синтез аспарагиновой и 
глутаминовой аминокислот, необходимых для синтеза белка.

Установлено, что синтез аминокислот и переаминирование в течение 
онтогенеза протекают параллельно.

Одна из причин уменьшения интенсивности белкового синтеза— 
снижение способности организма к использованию продуцируемой энер
гии, являющееся следствием нарушения механизма передачи энергии 
на аосимиляторные процессы [7]. Этот .механизм влияет также на ак
тивность ферментов переаминирования. Нарушение его обусловлено 
возрастным снижением полноценности белковых структур, изменением 
активности ферментов, связанных с этими структурами, а также онто
генетическими изменениями нейрогуморальной регуляции функций ор
ганизма.

Материал и методика. Наблюдения проводились на племенной овцеводческой фер
ме колхоза им. Куйбышева села Котайк Абовянского района, где разводятся наиболее 
пенные полутонкорунные мясо-шерстные овцы типа корридель.

Под опытом находились 10 ярок и 10 баранчиков, полученных от здоровых овце
маток. Подопытные ягнята находились в одинаковых условиях кормления и содержа
ния.

Кровь для исследования брали у ягнят на 5, 10, 30-е дни после рождения, далее 
на 2, 3, 4, 12-й месяцы постнатального развития, затем у тех же ярок в состоянии су- 
ягности на 2-м и 4-м месяце. После окота исследования продолжались, кровь брали 
от овцематок после ягнения на 5, 10-й и 30-й дни и далее в период лактации и посг- 
лактационный период, до конца второго года рождения. Параллельно проводились ис
следования на баранчиках до трехлетнего возраста.

Активность ACT и АЛТ в сыворотке крови определяли по методу Рейтмана и Френ
келя и выражали в микромолях пировиноградной кислоты на 1 мл сыворотки за 1 час 
инкубации при температуре 37° [6, 12]. Активность щелочной фосфатазы в сыворот
ке крови определяли по методу Боданского в модификации Яхниной [10, 11] и выра
жали в единицах Боданского.

Результаты и обсуждение. Нами было установлено, чго в процессе 
онтогенетического развития у овец активность сывороточных трансфе
раз и щелочной фосфатазы претерпевает изменения, благодаря чему 
наряду с другими физиологическими механизмами регуляции в организ
ме поддерживается гомеостаз, обеспечивающий высокую жизнеспособ
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ность плода, его нормальный рост и развитие, формирование высокой 
продуктивности и репродуктивной функции у овец.

Рис. 1. Динамика активности аминотрансфераз сыворотки крови у овец в 
онтогенезе: 1—ярки, 2—баранчики.

Из рис. 1 видно, что активность ACT во все периоды роста значи
тельно превышает активность АЛТ как у ярок, так и у баранов. При
чем, как видно из полученных данных, пол не оказывает существенно- 
ю влияния на активность этих ферментов. Этот факт отмечают многие 
исследователи и объясняют тем, что половые гормоны не влияют на 
интенсивность переаминирования.

Полученные нами результаты показывают, что со дня рождения яро
чек и баранчиков до достижения их хозяйственной зрелости в динамике 
активности ACT и АЛТ наблюдаются значительные колебания. Макси
мальная активность ферментов устанавливается в первые два месяца 
постнатальной жизни, что совпадает с интенсивным ростом ягнят. За
тем к четырехмесячному возрасту, когда начинается спад роста, актив
ность их медленно снижается, оставаясь низкой до восьмимесячного 
возраста, после чего постепенно возрастает, стабилизируясь в 18—20- 
месячном возрасте, и держится на этом уровне в последующие периоды 
онтогенетического развития.

Такое изменение динамики активности ферментов переаминирова
ния связано с неодинаковой потребностью в белке на различных стадиях 
онтогенетического развития. Усиленный синтез белка способствует уси
лению процессов переаминирования и адаптивному изменению актив
ности ферментов.

По нашим данным, в различные возрастные периоды по-разному из
меняется и соотношение ферментов переаминирования. В первые дни 
рождения у ягнят соотношение ACT:АЛТ составляет 3,1, в возрасте од- 
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кого месяца -5,38, 2-х—3,6, 4— 12-ти—4,8. 20-ти—2,5. Эта показа
тели свидетельствуют о перестройке обмена веществ у овец на разных 
этапах развития. Наши данные о возрастной и половой изменчивости 
активности трансфераз согласуются с литературными [2. 8. 9].

Активность щелочной фосфатазы в различные периоды онтогенеза 
изменяется несколько иначе (рис. 2).

Рис. 2. Динамика активности щелочной фосфатазы сыворотки крови у овец 
в онтогенезе: 1—ярки, 2—баранчики.

При рождении у ярок и баранчиков активность фосфатазы сравни
тельно низкая, к 4-месячному возрасту она повышается, достигая 3,0— 
3,2 ед. Боданского, и держится на этом уровне до конца исследований, 
что можно объяснить усилением минерального обмена, интенсивным 
ростом костной ткани в первые месяцы жизни и участием щелочной 
фосфатазы в регуляции фосфорного обмена.

Нами изучалась также динамика адаптивной изменчивости амино
трансфераз и фосфатаз при различном физиологическом состоянии ов
цематок—в период суягмости, после окота, в период лактации и после 
периода лактации.

В период суягности активность АСТ равняется 2,88 мкмоль, АЛТ— 
1,14 мкмоль, а соотношение АСТ:АЛТ—2,5, т. с. находится в пределах 
нормы, активность щелочной фосфатазы—2,3 ед. На 5-й день актив
ность ферментов переаминирования снижается, хотя соотношение их ос
тается почти без изменения и равно 2,7, а активность щелочной фосфа
тазы незначительно повышается. Очевидно, процессы синтеза и распа
да белка в ответственный период окота и после него, наряду с другими 
механизмами, регулируются адаптивными изменениями ферментов пе
реаминирования, дезаминирования и трансфосфорилирования.

Период лактации сопровождается повышением активности АСТ, 
АЛТ и щелочной фосфатазы, после чего отмечается стабилизация ак
тивности этих ферментов на уровне физиологической нормы. По-види- 
мому, это и есть признаки адаптации организма, в данном случае через 
изменение активности ферментных систем.

У баранов в течение второго года онтогенетического развития ак
тивность аминотрансфераз и щелочной фосфатазы стабилизируется на 
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уровне средних границ физиологической нормы (рис. 1 и 2) с неболь
шими колебаниями, что свидетельствует об их удовлетворительной 
адаптации.

Следует отметить, что аналогичную ферментную адаптацию у овец 
типа корридель мы наблюдали при изучении динамики активности си
стемы окислительно-восстановительных ферментов (каталазы, глюта- 
тиона, сульфгидрильных групп, церулоплазмина), системы ацетилхолин- 
холинэстеразы и др.

Наши данные подтверждают имеющееся в литературе положение о 
том [4, 5, 9], что метаболическая активность организма находится в 
строгой зависимости от таких макромолекул, как ферменты и нуклеино
вые кислоты. Регуляция метаболизма сводится к регуляции типа и ин
тенсивности ферментных функций, т. е. могут меняться качество и ко
личество ферментов и их активность. Крепе рассматривает изменение 
активности ферментов как путь регуляции функций, как проявление од
ного из механизмов общих адаптационно-трофических процессов в це
лом организме [5] (цит. по В. В. Ковальскому).

Из представленного материала явствует, что благодаря изменению 
активности ферментов—одного из основных звеньев обмена веществ— 
поддерживается постоянство внутренней среды, и организм в процессе 
онтогенетического развития удовлетворительно приспосабливается к 
изменяющимся условиям среды.

Наши многолетние исследования адаптации полутонкорунных мя
со-шерстных овец в условиях предгорий Армении показали, что овцы 
типа корридель удовлетворительно приспосабливаются к горному стой
лово-пастбищному содержанию, обладают удовлетворительной сте
пенью естественной резистентности и высокой комбинированной продук
тивностью [1]. В общем процессе адаптации овец в изучаемых усло
виях существенную роль играют ферментные системы.

Ереванский зооветеринарный институт,
кафедра физиологии и патологической физиологии Поступило -4.il 1982 г.

ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ հԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՕՆՏՈԳԵՆԵԶՈՒՄ

Մ. и. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Լ. Դ. ԹՍ/ՆԵՎՈՍՅԱՆ

Որոշված է ա ս պ ա ր տ ա սւ ֊ սւ մ ին ա տ ր ան սֆ ե ր ա զա (ԱՍՏ), ւպանին֊ամի֊ 
ն՛ա արան սֆերա զա (ԱԼՏ) և հիմնային ֆոսհեաւոաղա ^ֆերմենտների հարմարո- 
ղական փոփոխությունը ոչխարների օնտոգենեզում։

ԱՍՏ և ԱԼՏ ֆերմենտների առավելագույն ակտիվություն նկատվել ի եր
կու, իսկ հիմնային ֆ ո սֆ ա տ ա զ ա յին ր լորս ամսական դառների մոտ:

Ցույց է տրվում այդ ֆերմենտների ակտիվութ յան փոփոխ՛ությունը ոչ
խարների տարրեր ֆիզիոլոգիական վիճակներում:
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ENZYME ADAPTATION IN SHEEP DURING ONTOGENESIS

A'։. S. GRIGORIAN, L. G. TATEVOS1AN

The adaptive changes of the aspartate-aminotranspherase (AST) 
alanlne-aminotranspherase (ALT) and alkaline phosphatase enzvmes in 
sheep during ontogenesis have been shown. Significant changes in twos 
month old animals for AST and ALT, and in four month old — for alka
line phosphatase have been shown.

The results of these experiments indicate some acti-tty alteration, 
of these enzymes during different physiological conditions.
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РЕТИНОТОПИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ 
СУПРАСИЛЬВИЕВОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ КОШКИ

Р. Л. ДЖАВАДЯН, Б. А. АРУТЮНЯН-КОЗАК, М. Б. АФРИКЯН

Исследовалась ретипотопическая организация зрительно-чувствительной лате
ральной супраснльвисвой области. Определялись расположения рецептивных полей 
нейронов и исследовались закономерности представительства поля зрения в ней. По
казано, что ретипотопическая организация латеральной супрасильвиевой области обла
дает большой вариабельностью.

Ключевые слова: латеральная супрасильвиевая область, ретинотопия, рецептивное 
поле.

Закономерность представительства сетчатки, или поля зрения, в 
зрительных областях коры является одним из важных факторов при
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