
ражается при этом па других исследованных параметрах. При суточ
ном воздействии обнаруживается тенденция к՛ увеличению △ ! и умень
шению Va, V4, ДК 'при неизмененных V; и АДФ'О.

Анализ полученных данных нс выявил глубоких нарушении в функ
циональной активности цени НАД-завнснмого окисления я сопряжен* 
йоге с ним фосфорилировании, в то время как при окислении сукцина
та в аналогичных условиях [5| обнаружены значительные сдвиги н 
параметрах окислительного фосфорилирования митохондрии. Изложен
ное позволяет заключить, что ФАД-завнсимое окисление более лабиль
но к воздействии։ ЭСП, чем НАД-зависимое Это заключение хорошо 
согласуется с литературными данными [2, 3. 4]. указывающими па ла
бильность сукпннатвой фракции дыхания даже при небольших измене
ниях физиологического состояния.

Сопоставление характерных показателей ФЛД- и НАД-завненмых 
путей окисления и сопряженного с ними фосфорилирования дает осно
вание полагать, что наблюдаемые после воздействия ЭСП изменения в 
функциональной активности митохондрий происходят в основном за 
счет нарушений в звене ФАД-зависимого окисления.

ЛИТЕРАТУРА

I Арцруни Г. Г Мат-.iu конф мол уч. поспят. XXV съезду КИСС, 32, Ереван. 1975. 
- Кондрашова Л1 //.. Маевский Е И. Бабича Г. Н. и др. Митохондрия. Биохимия и 

ультраструктура. 112. М.. 1973
3 'Лукьянова .4. Д.. Балму х паем Б С. Л'.’ол.ч? Л. Т. Кислороде j л висим ыс процессы 

г. клетке и ее функциональное состояние. М. 1982.
4. Лй/<*вскии Е. И . Кондрашова .W Н Регуляция энергетического обмена в физио* 

логическое состояние. 24. Пущино. 1978.
5 Мкртчян С Л, Арцруна Г. Г. Биолог, ж. Армении. 31. 750. 1978.
б. Мосолове П М.. Горская И. 4. Шольц К Ф, Котельникова А. В. Методы со

временной биохимик. 52, М_. 1975.
7. Estabrook R. И". Мег. Enzyme՛!.. 10. 41. 1967.
8. Itzhak I R., Gilt D. AnaliL Btochem., 9. 401. 1954.

Поступило II.XI 1985 r.

Биолог. ж. Армении, т. 40. № 3, 243—245. 1987 >ДК 636.5:591.147/435

ИЗУЧЕНИЕ БЕЛКОВОГО СПЕКТРА КРОВИ КУР 
РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

Э. И. МХЧЯН. к. г. ПЕТРОСЯН. К. Г. ШАГОЯН

Ереванский >оотсхничсско-йетёрннаряый инспиуг

Киочсвые слова: куры-несушки, фракционный состав крови, витсллоссннн, лип՛)- 
протеид очень пилкой платности

Активность репродуктивной системы кур зависит главным образом от 
деятельности половых стероидных гор ионов, под влиянием которых у 
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.молодок перед началом яйцекладки увеличивается содержание белков 
в крови за счет появления фосфопротендов. Перестройка белкового 
обмена обусловлена подготовкой организма созревающих молодок к 
синтезу яичных белков.

Местом синтеза большинства желточных белков является печень. 
Белки желтка образуются в основном из вителлогенина и липопротеида 
очень низкой плотности, синтез которых начинается в печени по дости
жении курами половой зрелости.

Цель настоящего исследования состояла в изучении фракционной 
состава крови кур-несушек разных пород.

Материал и методика. Исследования проводили на материнских формах трех по
род (леггорн, плимутрок и ереванская) с охватом следующих их возрастных периодов 
п соответствии ео сроками физиологического созревания каждой породы: неполово
зрелые молодки, начало яйцекладки, интенсивность и инк яйценоскости, спад (у не- 
реярых кур). Кровь брали из подкрыльцовой вены. Форменные элементы крови осаж
дали 30-минутным центр։ фугированием при 4000 об/мнм, 11 полученной плазме опре
деляли общее количество (концентрацию) белка по методу Лоури [7] после двухкрат
ного осаждения 5%-иой трих.юруксусной кислотой В качестве стандарта нспалыю« 
нал» бычий сывороточный альбумин фирмы «Sigma» (США). Концентрацию вктелл՛ ■ 
։еннна оценивали по содержанию в крови белкового фосфора методом Грибанова [2] 
с некоторой модификацией.

Электрофорез сывороточных белков проводили по методике Лаем.ш [б] г. поли- 
акриламидном геле 7% кой концентрации, ч трцеглнциновом буфере (pH 8,3). содер
жащем 0,1 % додеи։игсул1.фата натрия. Ко-тичествс.мьх- фракционирование белки 
плазмы крови несушек осуществляли методом электрофореза на бумаге [5]

Результаты а обсуждение. Результатами наших исследований 
установлено, что скорость накопления и утилизация вителлогенина в 
плазме крови кур-несушек различного направления продуктивности не
одинаковы: так, у кур-несушек, яйценоскость которых не ниже 80% 
(леггорн), количество общего белка и белкового фосфора । вителлоге
нина) в плазме крови больше, чем у несушек с низкой яйценоскостью 
(плимутрок в ереванская).

Ко времени наступления половой зрелости (110—160 дней) в кро
ви молодок концентрация вителлогенина повышается (145,6—188.2 
мгк/мл), что можно объяснить, вероятно, насыщением се белками, т. е. 
фосфопротеидами, предназначенными для «выноса». В период усилен
ной яйцекладки (260—320 дней), когда при поглощении растущими 
фолликулами из крови компонентов яйца истинная интенсивность син
теза этих компонентов искажается, концентрация вителлогенина у от
дельных особей достигает 200 220 мкг/мл. В плазме крови переярык 
кур (420 450 дн.) концентрации общего белка и белкового фосфора 
понижаются, вероятно, в этот период перенос основных компонентов 
яйца, из которых формируются в ооците белково-лнлндные комплексы 
желтков яиц, происходит более активно.

В распределении и динамике изменений белковых фракций плазмч 
крови несушек наблюдается следующая картина: белковые фракции 
крови, синтезируемые в основном печенью, с возрастом «уходят» из кро
ви, поступая в яичник. Это касается тех фракций, которые включают
ся в образование желточных белков. Так. начиная с 4— б-мееячноп» 
возраста количество а-альбумпнов понижается, причем во время пика 
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яйцекладки (260 дн.) содержание этого бедка в плазме крови несушек 
ьанменыиес .11,9% против 16,9% в начале кладки яиц). Эта фракция 
белка используется в основном как пластический материал для форми
рования белкового комплекса желтка яиц (ооцитов). Наибольшее коли
чество фракций—а։-, у* гл обул инов и <х2-альбуминов—в 9-месячном воз
расте в крови несушек указывает, по-виднмому, на усиленный синтез 
овогепных веществ яйца, накопленных в крови, которые еще не успели 
реализоваться. թ-Глобулиновая фракция, наоборот, уменьшается, так 
как она также используется в организме для формирования пластиче
ских компонентов желтка [4 |.

При сравнении электрофоретической картины плазмы крови несу
шек на полиакриламидном геле видно, что усиленный синтез вителло
генина наблюдается \ кур с высокой продуктивностью Чем выше яйце
носкость, тем сильнее индукция вителлогенина н липопротеида очень 
низкой плотности (VLDL В), который появляется в кровя несушек 
раньше, чем вителлогенин, и исчезает позже.

В последние годы в литературе появились работы [8]. указываю
щие на то, что у кур имеются 2 вителлогенина, различающиеся по анти
генным свойствам и, незначительно, по размерам. Есть сведения о том, 
что гены, программирующие вителлогенин, имеют разные кинетики экс
прессии [9].

Полученные нами данные не дают оснований для подобных утвер
ждений. однако на некоторых наших фореграммах вителлогенин про: ։- 
шлея двумя полосками, что, видимо, косвенно указывает на это.

Таким образом, изучение биосинтеза белковых компонентов желтка 
яиц представляет определенный практический интерес, так как по кон
центрации вителлогенина в крови кур становится возможным прогно
зирование яйценоскости кур путем отбора высокопродуктивных особей 
в раннем возрасте.
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