
cies of Hyphomycetales, 1 — of Melanconiales, 11 —of Sphaeropslda- 
les.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ «БЕЛКОВОЙ» РЕГУЛЯЦИИ 
С ГОРМОНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

Р. Р. КАЗАРЯН, М. А. ДАВТЯН

Обсуждается вопрос о возможности существования новой формы («белковой») 
регуляции, функционирующей в отношении определенных гормонов (гидрокортизона) 
достаточно независимо от гормональных систем.

Ключевые слова: хроматин, гормональные системы.

В последние годы интенсивно изучаются механизмы реализации 
действия гормонов на биосинтез белков, и в настоящее время благода
ря использованию меченых гормонов удалось выявить принципиальный 
механизм гормональной регуляции на уровне транскрипции, а именно 
предварительно в цитоплазме образуется гормон-рецепторный ком
плекс (ГРК), который, взаимодействуя с хроматином, обусловливает 
индукцию [14, 16]. Результаты исследований многих авторов, в том 
числе и наших [1—9], не оставляют сомнений в том, что помимо гор
мональных существует также и целый ряд других факторов негормо
нальной природы (голодание, белковое питание, холодовой стресс, 
тиаминовый дефицит, введение смеси аминокислот), вызывающих уси
ление белкового катаболизма с последующим повышением уровня его 
продуктов в крови животных, обусловливающих индукцию аргиназы, 
гистидазы, уроканиназы, триптофанпирролазы, тирозинтрансамина- 
зы и, очевидно, других катаболических ферментов печени животных 
[6, 7]. При этом эффект активирования ферментов сохраняется на фо
не адреналэктомии [5—9, 15]. Эта, так называемая, белковая регу
ляция биосинтеза ферментов, очевидно, играет важную роль в сложных 
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механизмах регуляции обмена веществ у высших организмов [11]. 
Если известно, что при гормональной регуляции имеет место՛ взаимо
действие ГРК с хроматином, то вопрос о вовлеченности его в процесс 
белковой регуляции индукции ферментов катаболизма аминокислот 
остается до сих пор открытьям. Объясняется это в первую очередь тем, 
что при последовании структуры хроматина не применяются новые вы
сокочувствительные методы, позволяющие получить прямую информа
цию об индукции. Используемые до настоящего времени физические и 
препаративные биохимические методы исследования структуры хрома
тина, разумеется, не могут быть пригодны для этой цели. На наш 
взгляд, наиболее перспективным в этом отношении может явиться ме
тод флуоресцентной спектроскопии, который, как известно, отличается 
высокой чувствительностью и՛ может дать достоверную информацию о 
конформационных перестройках, происходящих в структуре белков 
[12]. Именно этот метод был впервые применен нами при исследовании 
структуры хроматина в условиях действия факторов, вызывающих эн
зиматическую индукцию генома (введение кортикостероидов, голодание, 
белковое питание, введение смеси аминокислот). Применив флуорес
центную спектроскопию во всем диапазоне волн возбуждения, мы пока
зали, что хроматин печени интактных животных имеет флуоресценцию, 
обусловленную остатками триптофанилов [4]. В то же время у индуци
рованного гидрокортизоном хроматина были обнаружены значительные 
изменения в его флуоресцирующих свойствах [1]. Это означает, что 
в клетках под влиянием гормона, наряду с индукцией транскрипции 
многих, в том числе и белоккатаболизирующих, ферментов (аргиназы 
и др.), в хроматине происходят заметные структурные изменения, 
улавливаемые методом флуоресцентного анализа. Именно эти струк
турные изменения лежат, по^видимому, в основе индуцированного гор
монами известного явления, так называемой эухроматизации эукарио
тического генома.

С целью, главным образом, подтверждения больших возможностей 
метода флуоресцентной спектроскопии нами были воспроизведены мо
дельные эксперименты многочисленных авторов по изучению механиз
ма гормональной индукции на уровне субклеточных элементов и ре
конструированной системы [13]. Результаты исследований показали, что 
флуоресцирующие свойства хроматина претерпевают характерные для 
состояния ифдукции изменения как при инкубировании срезов печени 
с гормоном (гидрокортизон), так и при условии присутствия термола
бильного белкового соединения и избыточных количеств нуклеозид
трифосфатов (АТФ) в инкубационной среде, состоящей из цитоплазма
тической фракции гомогената и гормона [5, 6]. Это, во-первых, ска
зывает на то, что индуцированные гормоном структурные изменения в 
хроматине—результат его воздействия на ткань-мишень и не являют
ся следствием косвенного нейрогуморального воздействия на клетки 
печени, во-вторых, что они индуцируются не самим гормоном, а скорее 
всего гормон-рецепторным комплексом. Очевидно, решающим эта
пом контроля стероидами транскрипции генетической информации яв
ляется связывание стероид-рецепторного комплекса с внутриядерными 
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компонентами, что и вызывает глубокие изменения в флуоресцирующих 
свойствах хроматина. Фактически с помощью предложенного нами 
метода флуоресцентной спектроскопии были подтверждены данные мно
гих авторов о внутриклеточных механизмах реализации действия ин
дуцирующих факторов на хроматин [13, 16].

Любопытно, что как после воздействия гидрокортизоном, так и по
сле длительного (5 дней без ограничения воды) голодания животных, 
содержания их на высокобелковой диете, а также введения смеси ами
нокислот флуоресцирующие свойства хроматина ядер печени изменя
лись сходным образом [2, 3, 6—9]. Значит, все эти факторы энзимати
ческой индукции, в тем числе и транскрипции белоккатаболизирующих 
ферментов (аргиназы и др.), вызывают аналогичные изменения в струк
туре хроматина. При этом эти изменения сохранялись на фоне адре
налэктомии [8]. Полученные данные дают возможность заключить, что 
хроматин в одинаковой степени вовлекается как в процесс гормональ
ной, так и «белковой» регуляции индукции ферментов катаболизма 
аминокислот печени животных (крыс), что дает возможность опро
вергнуть мнение некоторых авторов и, в частности Шимке, о том, что 
в механизме индукции ферментов катаболизма аминокислот (аргиназы 
и др.) решающую роль играет не стабилизация четвертичной структу
ры молекулы, а их истинная индукция [15]. Результаты исследова
ния хроматина позволили нам также исключить возможность субстрат
ной индукции и сделать вывод, что глюкоза у высших организмов явля
ется фактором, обусловливающим катаболическую репрессию [3].

Сегодня ответить на вопрос о том, каким образом «белковая» ре
гуляция связана с гормональными системами, очень сложно. Ясно՛ 
одно—в отношении определенных гормонов (гидрокортизона) «белко
вая» регуляция может, функционировать достаточно независимо от 
гормональных систем. При этом кортикостероиды могут иметь двоя
кий механизм действия: непосредственный и через усиление белково
го катаболизма.

Таким образом, полученные данные подтверждают точку зрения 
Скулачева [11] о присутствии у животных генерализованной формы ин
дукции, которая вызывается одним общим продуктом для катаболиз
ма белков и всех аминокислот. Природу этого продукта предстоит вы
яснить. Очевидно, предложенный нами метод флуоресцентной спектро
скопии при исследовании хроматина может сыграть существенную роль 
в решении этого вопроса.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии Поступило 29.Ш 1984 г.

«ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ» ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՍԻՍՏԵՄՆԵՐ! 
ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Ռ. Ռ. ՂԱԶԱՐ5ԱՆ, Մ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

Հ-ոդվւսծում քննարկվում են կարգավորման («սպիտակուցային») նոր ձևի 
գ՛ոյության հնարավորության տվյալները, որը որո՛շակի հ՛որմոնների (հիդրոկոր
տիզոն) նկատմամբ կարող է գործել հորմոնալ սիստեմներից բավական ան
կախ։

1033



TO THE QUESTION OF INTERRELATION BETWEEN “PROTEIN* 
REGULATION WITH HORMONAL SYSTEMS

R. R. KAZARIAN, M. A. DAVTIAN

The existence of the new form (“protein") of regulation, functioning 
towards definite hormones (hydrocortizone) quite independently from the 
hormonal systems, is discussed.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.821

К АФФЕРЕНТНЫМ И ЭФФЕРЕНТНЫМ СВЯЗЯМ ЧЕРНОЙ 
СУБСТАНЦИИ С КОРОЙ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

И. Ю. ХОДЖАЯНЦ, М. X. МИКАЕЛЯН, А. А. ГАРИБЯН

Ключевые слова: кора больших полушарий, черная субстанция, вызванные потен
циалы, корковые связи.

Ранее было установлено [1, 2], что билатеральное разрушение чер
ной субстанции приводит к временному выпадению условных инстру
ментальных рефлексов у оперированных животных; увеличиваются ла
тентный период и время двигательной реакции. Наряду с этим, де-
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