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ОБ АРГИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕЧЕНИ ДВУХ ВИДОВ 
БЕСХВОСТЫХ АМФИБИИ. РАСПРОСТРАНЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Э. М ЕГИАЗ\РЯН, ՝). X. БАРСНГЯ11. I Я. ЗАРОБЯН

Изучен уровень аргиназной актпшюетн печени лягушек Rana ridibunda и Pelo- 
bates syriacus на «сем протяжении онтогенеза. Обнаружены различия в изофермент 
ном спектре аргиназы как между зилами, так н внутри одного еида и зависимости or 
условии местообитания, что связано с «биохимической адаптацией* к условиям жизни 
Приводятся результаты изучении изменений изрферменгиого спектр,ч аргиназы печени 
при метаморфозе у различных представителей пила R. ridibunda, а Екже у Р. syria- 
CHS.

Ключевые >н։1 xebi r.-ice o.utbutinu. изоферменты аргиназы, адаптация

Замечательным свойством живых организмов является способность к 
адаптации к условиям внешней среды. Однако эта особенность имеет 
свои пределы, чем объясняется сокращение численности популяций к 
вымирание некоторых видов животных, происходящие в результате из 
мсненнй условий оби гания в масштабах, превосходящих адаптационны!- 
возможности организма. Не вызывает сомнений. что наиболее чувстви
тельными к и вменениям внешней среды являются биохимические сторо
ны адаптации, что в свою очередь является проявлением особенностей, 
заложенных в самом метаболизме. Различные вилы и даже внутриви
довые категории в пределах одного класса животных в большинстве 
случаев в ходе антропогенного воздействия, нарушающего экологиче
ское равновесие, «страдают» в разной степени В частности, из обитаю 
щих на территории Армянской ССР бесхвостых амфибий один вид си
рийская чесночница (Pc-lo bates syriacus BoeUger. 1889) постепенно 
вымирает, он занесен в Красную кишу СССР, тогда как численность 
озерной лягушки (Rana ridibunda Palla>. 1771) нс подверглась замет
ным изменениям. Столь выразительные различия в возможностях адап
тации этих двух видов, очевидно, отражены и в метаболизме

Очевидно, механизм формирования уреотелического типа экскреции 
азота, обусловленный сложным процессом метаболизма амфибий up:։ 
переходе животного от водных условий обитания к наземному, должен 
быть особенно подвержен влиянию изменений внешней среды. Призы 
душнмн исследования ян нашей лаборатории было показано, что в про
цессе развития R. ridibunda наблюдаются глубок.и- сдвиги в изофермеи։ 
ном спектре аргиназы нечеяп [2] До .метаморфоза при хроматографи
ровании 'бесклеточного экстракта гомогенатов печени па колонке г 
ДЭАЭ֊целлюлозой обнаруживались -I кофермента аргиназы. I изо
фермент (А։) соответствовал низкомолекулярным. остальные 3 изофер
мента (А2. А_. \4) — высокомолекулярным фракциям белков. В ироцес- 
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се метаморфоза I изофермент полностью репрессировался, а изофермен
ты А?. Аз, и А| подвергались количественным изменениям. После мета- 
морс|юза изофермент А3 подвергался резкой индукции. Этот факт, а 
заказе дачные о физико-химических свойствах этого изофермента позво- 
иьти сделать вывод об определенной ч даже решающей роли его в фор
мировании у р еотел г । ,;м а.

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей механиз
ма становления уре нелизма у различных представителей указанных 
двух видон.

Материал и .цетпдика. Объектом |(сслед<шашы служили голоалегики и лягушки 
!?. псйЬипфа. выловленные в районе озера Айгсрлнч и р. 'Аепамор (8"Я> м ндл ур м.. 
полупустынная юна)- I группа, л А рта шатеном районе (850 м над ур. м пустынная 
зона)- II группа, и окрестностях села Анкаван (1937 м над ур, м., нысокогорная зо
на! 111 группи, и Р хупасш. нылонленные в Ехепшдзррско.м районе в с Рппд 
11 100 м мпд ур м„ горвопус тинная зона)—IV группи. Классификацию ,типов раз- 
втпнн проводили но Терентьеву [I].

Ферментативную активность определяли во ранее описанному нами методу [1].
Фракийоннрованне экстрактов печени проводили нонообмипилТ хроматографией 

н<. колонках • ,1ЭАНт1елл1с.'10.<ой (колонка 1.5X35 ем. уряинонешелиая 0.005 М Трнг 
11'3 буфером, pH 7,1). Ступенчатая -лиония производились распюрпми КС1 в том же 
буфере при повышенин молярности от 0 чр 0.3 М. СКрррсть цпоцин в экспериментях 
с I группой—30 мл/ч.те, по всех остальных случаях—12 мл/час, >бъем фракций соот
ветственно 3 и 7 мл.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований представлены 
н таблице и на рис. I I.

Т а б л и п а
Активность аргиназы и печени лягушки в онтогенезе, мкмоль/г.

у R. гоПЬппс!.! и Р. $уг1асн$, 1983

Стадии развития,
R. п6։Ьпп{Га Р. $уг!аси&

дли
1 группа II группа III группа IV группа

22—21 1177.7+53,8 
€Г

1200 +39,7 
5

1016+87,2 
5

1256
1320

25 27 3580+256,6 
10

3740+175,9
5

3100+296.7 
5 —

23 6674.2+255 
7

6260+452.4 
5

6040+352 
5

—

30 9996.6+387.9 
6

9680+219,9
5

10603+139,7
5

10500
10960

Взрослая нп ушка 23508+1162,8 24400+192 20800+1319,2 —

Нами не от мечено четкой корреляции между условиями обитания 
животного и активностью аргиназы печени. У всех трех групп R. г)б» 
Ьипба активность аргиназы печени по мере развития постепенно уве
личивается в равной степени и к концу метаморфоза достигает в сред
нем 10000 мкмоль на г свежей гкашь В течение всего периода разви
тия она увеличивается почти в Юра;. Аналоги иная картина отмечается 
у Р. дуг! асов.
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Полученные нами данные согласуются с результатами опытов Б>»- 
ернке и Карлинкн, которые исследовали варьирование активности ар
гиназы в печени 9 видов бесхвостых амфибий, обитающих в штате Мин
несота (США) [5. 6].

Нами изучался также изоферментный спектр аргиназы печени ука
занных видов лягушек методом ионообменной хроматографии на колон
ках с ДЭАЭ-целлюлозой. Эта серия экспериментов ставилась с целью 
выяснения роли условий обитания животных в индукции отдельных изо
ферментов.

?'йс I Фрлки։1(։11ир1Ж?1Н11е жстрактби пгчепя «ололастикои I группы 
(сталии 22 -21)

Рис. 2 Фракипов1Н)6на։։не экстрактов шмели головастик»» 1\ группы - 
(стадии 22—24)

Согласно полученным результатам (рис. I. 2). на ранних палиях 
развития (до 28-й сталии) «выявляются I изофермента аргиназы I \։. -V, 
Аа. Ли. По мерс развития изофермент \։ исчезает у зсех групп живо։ 
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ных (рис. 3, 1) Что касается грех других изоферментов (А?. Ад, Ал. 
го они сохраняются на всех стадиях и заметно индуцируются ври мета
морфозе. Если для всех исследованных особен R. псЯЬнпйа при мета
морфозе характерна индукция изофермент а \ г определенными разли-

Рис. 4. Фракиноннрори1п1е абстрактов печени взрослых лягушек (IV групп.։)
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чиями в степени индукции А2 и А։, го тля Р хупаснз хлрякгсриа индук
ция изофермента А«. Но-видимому, именно последний изофермент иг 
раег существенную роль в формировании механизм;։ становления урсо 
тслнзма у Р. $уг։асн5.

Таким образом, существуют различия в степени индукции при ме
таморфозе от .слы։ы\ изоферментов аргиназы печени не только между 
различными представителями внутр:։ вила, но и между таксонами им 
фнбин Очевидно, метаболическая роль изоферментов аргиназы различ
на. В частно;:։и. в литературе обсуждается возможное участие пеурео- 
телнческих изоферментов арг։,-։.•։.։;>։ в бпекянтезе пролина, пелпаминов. 
аргннинбогатых фракции гистонов в лимитировании в тканях содер
жания однозамещениых ։ уанилиновых соединений [3. 7]. На отдель
ных этапах развития амфибий механизмами индукции и репрессии ме
няется нзофермен гиын спектр аргиназы как в количественном, так и в 
качественном отношении. что в свою очередь влияет на включение или 
выключение метаболических путей, различные этапы которых катали
зируются теми пли иными изоферментами ар։лнязы.

Таким образом, обнаруженные нами различия в изоферментном 
спектре аргиназы отдел-.пых ։-»е нт ави ։елей бесхвостых амфибий от
ражают существенные различия в регуляции биохимических процессов.
Ереванский госу даре ։ венный у ни.черен >е 1.
лафедрп фологин и кафедра биохимии Чбсгуппло 28 XII 1983 :՛.

մԱՅԿԱԿէԼՆ Ս11ձ-ՈԻ1ր ՏԱՐԱԾՎԱԵ bPhllb SbUlUi 11.ՆՊ112 հՐԿԿԽՆՑԱՂՆԵՐԻ 
ԼՅԱՐԴԻ ԱՐԴԻՆԱ9.ԱՈԻՆ ԱԿՏԻՎՕԻԹՅԱՆ 11ԱՍԻՆ

։.. IT b'l.l'll-IHU'-HLb. Լ՛. »ւ>. РП.1Ч1 ԱՆ. R. 2. ԼԱԼՐՕՈՅԱՆ

ձեւււս/էրւէէէէ11.{ Լ >քՆ էէ» г» tf է, էք ի րն թ <nt) pit < մ |Հ<ՅՈՈ ridlblinda ե Pt'IobatCS 
SyriSCHS դորտևրի [յարդի արդինաղա էին ա կ ա ի է) ու [I յ էէւն ր: հնԼ1դ/ւո աեէէէէէկների 
միջե, ւսէնպհս !էլ նաւն աեսակի ներսոէ մ. կախ if ած քքնակավ այրի էդ ա էմ աններ ի ր , 
ՀայաՆարերվևլ Լ արդին աղայի իդոֆևրմենէոա յին սպեկսւրոէմ րրրոշակի աարրհ- 
րււվքյուն, որր կւսիէէք<սծ Է կյանբի որոշակի ւդայմաններին (![ենиարիէէիական 
ա ч <ս էդ ա nit/ ի ա յիրյճ ։

<)N THE LIVER ARGiNASE ACTH ITY OF TWO SPECIES 
OF THE ECOl’DATE AMPHIBIAN DISTRIBUTED IN THE 

ARMENIAN SSR

E. M. EGIASAR1AN, E. Cl։. BARSEGIAN. T. Y. ZAROBIAX

The level of iiver arginase activity during ontogenesis oi the frogs 
Rana ridibunda and Pelobates syriaca.s has been studied. A certain 
difference has been detected in the spectrum of arginase isoenzyme, as 
well as between species and within one and the same species, depen
ding on the dwelling place conditions, which is connected with the 
“biochemical adaptation- to the life conditions.
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АМИНО- И КАРБОКСИ-КОНЦЕВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ БЕЛКА 
ПРОТЕОЛИПИДОВ ИЗ СЕРДЦА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Г. И. КАЗАРЯН. К Л. ЛЕВОНЯН. К. Г МАНУКЯН

Изучались л мимо- и карбокси ֊концевые аминокислоты белка прогсолипидпи. пыле- 
ленных из сердца крупного рогатого скота Показано, что К-колпевой аминокислотой 
белки нротеолинидол из сердца яллчется исипрлгниовая кислота, а соответствующей 
С-коиценой—лиэип.

Ключевые слова: протеолиииоы, амино- и карбокси-концевые аминокп/. -оты. круп-: 
ныР рогитмЛ скот.

Гидрофобные липидно-белковые комплексы—про! .олин.։ ты (ПЛ) 
являются важными компонентами ряда клеточных мембран нервной тка
ни и других органов [2. 5]. где они. по-вндимому. обладают различной 
Функцией. В связи с этим представляет интерес исследование особен
ностей строения белковою и липидного компонентов ПЛ, выделенных 
и..։ разных орючов и их субклеточных образований, с целью выявления 
сходства и различий между ними. В нашем предыдущем сообщении 
при юднтис», данные, касающиеся \*-концевых аминокислот II. I. изоли
рованных из серого и белого вещества мозга крупного рогатого скотч 
(I]. В настоящей работе представлены результаты определена} X- । 
( -концевых аминокислот ПЛ, выделенных из сердечной мышцы. Извест
но. что после мозга сер дне является органом, наиболее богатым ПЛ. ко
торые локализованы в основном в митохондриях [9]. Следуй отметить, 
что и «учение X и С-|кбнцевых ам1!покисл(.н бедка ПЛ. к.։։, и других •՛’■ 
свойств, представляет определенные гр у шести вследствие плохой рэс- 
I вор и.мости и склонности к агрегации. обусловленных гидрофобностью, 
«•вязанной с высоким содержанием неполярных аминокислот. Н-мсющи 
сся R литературе данные относительно амино- и карбоксп-конневых 
аминокислот белка ПЛ из сердца малочисленны и несколько разнорс; 
чнйы.

Материи.։ и мсто<я.ка Сердце крупного рогатого ско1.| ,г։лдц и - .и, д < м«- 
сокомбвната сразу после убоя. Предсерлня удаляли Мышцу жслудочкой очищали и
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