
պահման բո/Որ մ ամ կետներում մուտացիաների հ ա հախ ա կ տնու /? էունր դումա- 
րայինից ցածր /.֊

ՖՈՒԴԹ-ի մոդիֆիկացմ ան պայմաններում կաոսւցվածքէային մուտացիա 
ների ք/անակր G։ և Qq փուքերում վերազանցում է ոենտգենւան ճաոադայթմտն 
և HX.-/i համատեղ ազդեցության մ ակարդակր՝

CREPIS CAPILLARIS CHROMOSOMES INDUCED MUTABILITY 
UNDER SEEDS STORAGE AND DNA SYNTHESIS 

MODIFICATION CONDITIONS

Ct. I. MIRZOYAN

The mutability level fluctuates during the storage not (inly in case 
of the combined action of X-rays and Nil,, but also in case of their 
independent action. In G։ and G, phases the structural mutations quan
tity excels in the level X-rays and NH; combined action under Fl.JDR 
modification conditions.
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УДК 591.05

ОБМЕН ГЛУТАМАТА J ЛИЧИНОК И ЖУКОВ ФАСОЛ1 ВОН 
ЗЕРНОВКИ ACANTI IOSCF.L1DES OBTECTUS SAY.

М. А ДАВТЯН. \ X. АГАДЖАНЯН, Дж. Г ГУКАСЯН

Изучалась пирролпн*5-карбокснлат дегидрогепазная активность у личинок i жу- 
кон фасолевой зерновки У жуков, ко сравнению с литникам. . зкл1яность фермента 
высока. Лучшим кофактором фермента служит ПЛАН Реакция эффективно нротч 
i.at-r в 0,25 М калий-фосфатном буфере После диализа акгивирусгся .или՛, пнрро.1 и 
5-карйоксила1 дегидрогеназа у жуков

Ключевые елоса глити чат. пирролин-б'КарбоксцАа! иегиОрогенази, пирролин-З-кар- 
Гексилаг. фосолсчи.ч зерновка

Глутамат превращается в полуальдепи глутаминовой снслоты глу- 
т амил киназой или пирролин-Б-карбоксила! дегидрогеназой [1, 6| Ояы- 
га.мп in vivo доказано, что при введении крысам С'*-глу обнаруживается
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радиоактивность в пролине плазмы крови печени [2. «j Но данным 
. лих авторов. глутамат превращается в полу-аль дегнд пир рол ни-5-кар,’ 
боксилат дегидрогеназой при участии кофактора НАДЫ. Активность 

иирролни-о-карбокенлат доги фогеиазы повышается \ цыплят при диете 
с недостаточным содержанием пролипа [3]. У Escherichia call 14] глу- 
1амят превращается в полуальдегид ։ тута мил киназой и присутствии 
АТФ i ингибируется пролином. Причем предполагается, чти возмож
ным промежуточным соединением является либо глутамил фосфат, ли
бо глутамил энзим, находящийся, вероятно, в агрегированном состоянии 
[5|. Рапгичер и Гом ас счистили глутзмилкиназу из Pseudomonas аеги- 
ginosa в 85 раз [7]. Пролин, двухвалентные ионы магния и марганца 
ингибируют активность фермента наполовину, а ПХМБ- -полшх'тью. 

i IpenpameiiHe глутамата в пролин доказано в митохондриях, выделен
ных из па дальней мухи Ahlrichina grahami. Прочесе зависит полностью 
от наличия АТФ. AAg2 и НЛДФН [9]. Целью настоящей работы было 
изучение активности пирролни-б-карбоксилат дегидрогеназы и некото
рых 1֊։ регуля н>риых свойств у личинок и жуков фаса (свой зерновки

Миге/лпм и маодики. Объектом нсследдопимя служили льчиикн и жуки фле<»- 
.-сиен зерновки Д i а и i hostel.des obieuus злу. Личкпо-шаи i ьлднъ .Witch 30 дней 
ij'i: 2b1՜՜ и 70%-ной нллжностп ноздух.ч Длительность жплпн жукба 12 15 дней 

при тех же условиях/
Амииносп. П1|рг.олнл-'|-к.ч|>бокснл.ч1 ։Сч j։,"porenn.<.j опрелелмлн и среде глслуюше- 

՛> .'огтдп,!, L-r.iy-lUO vhAi, НАДН I мкМ, 0.25 M калий-фосфатного буфер:։ (pH 7.1). 
K<»iieii։u(i объем реакциот'ри смеси 3,2 мл.

НирроЬ|1н<>-кйрбсксвлат (H5K) определяли методом Чип;.;։ ։:։ (з •л-мпфПпанш՛ 
Херфельдп) по разнице между нитрпропанпыми и 11ещ|трН)КНЫ1'пы\н1 пробам!:. К 
0.25 мл .icni итсн1',;д::роа.1Н1'.о; •> тканевого экстракта (содержащего 0.02֊ 0.15 мКМ 
пролин;՛) .обавлпли 0,5 .мл EOHiiKHrpiiponaHHOH !!('.; и 0.25 мл 2.5 М Солер-
*1 их:о՛: оставляли пр: комнатной температуре ни 10 мин. нос-и чей» лобзвляли 0,15 мл 
Д М Xil^Cl. Пробирки закрывали притертыми пробками и княжили в течение 20 мни 

и кликни й айдяион Gain-. Пробы охлаждали и нейjpaликовали добавлением 1>.1 мл 
ЮМ ХаОЛ К нейтрализованным пробам добавляли 2,5 мл смеси, со де ржа шей 0.1 М 
՛и!г;’ трина. 2.14 М ХФНаР(.\ и 1.22 мл 113РО4. Пробы ։а,крывалн п снова кипятили 
в течение 60 мии Образовавшуюся красную окраску экстрагировали 5 мл бензола при 
вгтряхтшанши Инченсмннслть окраски измеряли споктрофоюметрнм при длине полны 
520 мкм,

/•«т|/.ю)(17ч и обсуждение. Нами и лучилась внутриклеточная ло
кализация пнрроли.:1-5-карбоксил:-п .цгидрогеназы путем дифференци
ального центрифугирования гомогенатов.

Обнаружено, чп» фермент локалиэо.члн и надоеядочной фракции 
(табл 11 Изучена динамика активности пирролин-5-карбокси.пат де
гидрогеназы при развитии жуков фасолевой зерновки (табл. 2).

Максимальная активность фермента обнаруживается на 4-й день 
развития жуков.

Для выявления максимальной активности фермента мы испытала 
разные концентрации буфера и кофакторов (табл 3).

Согласно полученным данным, максимальная активность фермента 
проявляется в 0.25 М калий-фосфатном буфере при использовании в 
качестве кофактора НЛДН. несколько слабее с НЛДФН. 15 присут
ствии Л!Ф и двухвалентных ионов магния пирро.чин 5-карбоксилат не
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Т а б л низ 1 
Внутриклеточная локализация пирролин-б-карбокснлат дегидрогеназы \ жуков 

фасолевой зерновки. мкМ П5К яа I г ткани

Фракция Актнииоси»

Истый гомОгснйт
Падосадок

(ценгрифу! нроаанис и и 18030 об мни)
Осадок

1 Табл л ц л 2
Динамика ннрро.чни 5-карСоксилвт Дегидрогеназы жуков Ф;к-о.х .д>й аерновкн. 

мкМ Г15К на I г ткани

Дян развития Активное.ь ЛИН р.« !»-'1Г1Г.1 Активность

2 2.84 6 2.24
1 5.10 $ 2-20

образуется Фруктозо-6-фосфат не а тияи! на активность ферме<па. Од
на хо первый фермент'Превращения глутамата л ута.мил киназа и։<Еьс- 
ЬспсШа соП, по данным Бейч, ингибируется почти пи.пюстью при кин 
центрации 0.1 М фруктозо 6-фосфята [»|.

Г з б л н и а 3 
Влияние различны.՝; коннентряшп'; калий фосфатною буфера н различных кофвкторо! 
г; ■кппшость г։нрролнн-5-карбоксцд:։т дегидрогеназы гомогената личинок и жуко.

фас<»лев(>й зерновки. мкМ П5К «В 1 г ткани

Объект 
игелелинз- 

НИЯ

Кон цен гра
ции буфера.

М
?$ффекгор1.1 А ктииность

Личинки
0,1
0.2՜.
0.25 
0.25
0,4

НАЯН 
ПАЛП 
II \ДФН 
АТФ ХА
ПАЛИ

не оГ։Ц ?. п у ж л вас т С Я
5,30
1.0

нс обнаруживается 
2՝.24

Жуки
0.1
0.25
0.25
0.25 
0 25
0,4

НАДН
НАДИ
II.АД ФИ
АТФ. Мл2
ПАЛИ ФР-б-Фосфа!
НАДН

не рбиаружниается 
13.9
2.0

։п об1։з<Д’жнвается
13.9
4.1

Для удаления из гомогената факторов, мешающих проявлению мчк 
хшмальной актлпчссти пирролин-п-карбоксилат дегидрогеназы. мы яло
вели диализ надосалка гомогената в диад ивовых мешочках против 

0,0551 калнй-фосфатлиио буфера при pH 7.0. содержащею 10 М мер 
каптоэтанола I табл. 4).

Согласно данным таблицы, при Знаго-юм диализ? \ жуков значн 
тельно увеличивается активность фермента. По-видимому. это объяс
няется тем. что лря этом удаляются факторы, оказывающие ингибирую
щее .действие на фер.меш. а у личинок диализ не влияет на активность

469



Таблица 4
Влияние лкэлиза на активность н»рролнн-5-карбояснлат дегидрогеназы у личинок п 

жуков фасолевой кржпкн. ыкМ П5К ня I г ткани

Объект 
и<с w.iona* 

llltii
Время дмаднлл

Количество обра- 
жиивлкгося пир- 
pv 1нп*5*карбоксм* 

лата 1

ЛичМИКИ
до лиадигэ 1.90
мере-» 1 ч 1.в1
мерел 2 ч 1.90

Жуки
Ю ЛиаШАД 2.90
чсрс» 1 ч 2.90
мере - ՛» 3.52

фермента. При продолжи:* лык>м <2<* ч) диализе акт1спн«кТ1» ферментд 
как у жуков, та.ч и ■ личинок •( обнаруживается. Добавление меркан- 
то.танола нс предотвращает лиактнзнрованнс С целью выявления 
изолиимоп пиррол ии-5-карб|>ксилаг дегидрогеназы. мы подвергли эк
стракт целого тела жуков ч'лифальтрацнм c.i сефадексе G 150.

Обнаружено 2 пика б-.жл и мин ։,.;к лирролин л-карбоксилаi ie- 
гидрогеназной активности. элюирующейся а 20 и фракции (рис.)

Рис <bp.iKiiHUHi։|K։n.niiK‘ (кгтранэ пирраткм-Я-кярСяшелллт дсгидроты ։ы 
жуком фасолевой зерни зч А<jnlhO’CeiuJcs iibttitut Say. ф Бенне 

(у — — пирро iiiii-5-kapAox n un кгклрогенйза.

При исследовании влияния некоторых эффекторов на частично очн- 
Н1С.ННЫЙ при гельфильтрации фермент инрролин*5*карбоксилат дспид- 

рогопазу (табл 5) обнаружено, что реакция хорошо протекает в присут
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Влияние некоторых нрфехторон на 11ирролнн-5-карбокенлаг дегидрогеиалиую 
активность у жуков. мкМ П5К на I г ткани

Табл it ц а а

Фракция
•) ф 1 e к г о p ы

без эффекторе 
(контроль) 11АДП НАДФН АТФ Mg’ ПХМБ

20-dii -• 0,67 0.41 0 « 0,08

гтвпи к<х|>акг</рон НАЛЛ и не протекает (как и на уровне гомогената) 
в присутствии А ГФ и \1<> - ПлМБ (а ингибирует активность на- 
:гиччо Очищенного ну гем гел ьфи.тьтраиня фермента.

Ергнлисюч՜։ государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория
сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 12.VII 1983 г.

ԴԼՈՒՏԱՄԱՏԻ ՓՈ1սԱՆԱԿՈԻէ*ձՈհՆԸ ԼՈՐՈՒ ԸՆԴԱԿհՐԻ
ACANTIh ‘SCEIJDES OBTECTL’S SAY

ԹՐԹՈՒՐՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՈՏՆԵՐՈՒՄ

If. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ. IL hi. ԱՂԱՅԱԿԱՆ. Ջ. Դ. Վք|1*<|ԱՍ31ԼՆ

Ուսումնասիրվեք Լ Աքիրո/ին-Տ- կարրօրսիքատ ւ]եհիղրուքենագայի ակտիվու- 
թւունր (որու րնղակերի թրթուրների և ըղեղների մոտ։ Ֆերմենտի ակտիվու- 
թյՈէնր ըղեղների մոտ ավելի րարձր կ, րան թրթուրների մոտ։ Ֆերմենտի հա
մար լավ կոֆակտոր /, ՆԱԴ]\-ր։ Ռեակցիան արդյունավետ է ընթանում 0,25 Մ 
կա/իու մ - ֆււ ս!ի ատ սւյին ըոէֆերում։ Դիալիղից Հետո ակտիվանում /, միայն 
ըղեղների պիրոյին-3- կարրօրսիյատ ղեհիդրողենսւղսւն։

METABOLISM OF GLUTAMATE IN ACANT HOSCELI DES 
OBTECTUS 5.4 Г HARICOT LARVAE AND BEETLES

M. A. DAVTIAN. A. Kli. AGHAJAN1AN. I. G, GHUKASIAN

Plrrolin-5-carboxilate dehydrogenase activity of haricot larvae and 
beetles has been studied. Enzymatic activity in beetles is higher than in 
larvae. The best cofactor of the enzyme is NADH. The reaction 'effecti
vely proceeds in 0.25M К-phosphate buffer. After dialysis the plrrolin- 
-5-carboxiIate dehydrogenase oi beetles is activated.
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