
Если наши рассуждения верны, а они базируются на фактах, опи
санных нами и другими авторами, то схему условного рефлекса можно 
представить в виде сложного паттерна возбуждения, охватывающего 
корковые отделы анализаторов и глубинные структуры мозга.

Расчленяя структур} одних безусловных рефлексов, приводя их в 
сочетание с другими безусловными рефлексами или их элементами, ко
ра головного мозга в конечном итоге синтезирует новую, ранее не имев
шуюся структуру рефлекса. Вслед за Ивановым-Смоленским мы на
зываем эти рефлексы «условно-условными» |5]. Это означает, что та
кие рефлексы вызываются не только определенными условными сигна
лам, но и сама ответная реакция является приобретенной или услов
ной Условные рефлексы, которые повторяю! реакцию безусловного, 
мы именуем «условно-безусловным։:». Первые рефлексы являются бо
лее существенными в эволюционном развитии животных и их нрисио- 
собнн'льной деятельное։ и в окружающей среде.
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ИНДУКЦИЯ ТЕПЛОВЫМ ШОКОМ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
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Обнаружено, что тепловой шок не только препятствует проявлению сти- 
мулируюшега действия на эмбриогенез дозы 0.03 Гр, но и существенно 
снижает высокую эмбриональную летальность. вызванную дозой облучения 
0,1 Гр.
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It was shown that the thermal -shock prevented the exhibition of stimu
lating action on embryogenesis of the dose 0,03 Gy and also decreased 
the high mortality, cvo<ed by the Jose o.՜ irradiation '' I Gy.

Эмбрион птиц теп.ичкл') шок радиорезистентность.

Индукция tett.toM радиорезистентности у эмбриона изучена не.истаточ- 
но. Сведения по этому вопросу были получены при исследованки икри
нок рыб. на третьи сутки подвергавшихся гипертермии в течение 15—] 
90 мин с последующим облучением гамма-лучами r дозах 2,5 20 Гр. 
Показано, что гипертермия индуцирует высокую резистентное։ь заро-1 
дышевых клеток к облучению и привод։։՜ к снижению летальности эм
брионов [4|. Установлено, что обработка теплом (41°/30мин) икринок 
рыб в митотически неактивной стадии первичных зародышевых клеток 
повышает их радиорезистентность в 1,6 раз [5]. При инкубации икри
нок рыб в течение 60 мин через трое суток после оплодотворения перед 
облучением при температуре 4Ր обнаружено, что увеличение временя 
инкубации приводит к повышению радиорезистентности 16]. Воздей
ствие на 3-дневные зародыши рыб температурой 37—42° в течение 
30 мин, 1ииоксией в течение 2—4 ч, 1 —10 мМ арсенатом натрия а 
500 мМ хлоридом кадмия в течение 4 ч при температуре 28°. а затем 
гамма-облучением в дозе 10 Гр показало, что с повышением температу
ры до облучения повышается выживаемость зародышевых клеток и их 
митотическая активность, а аноксия, кадмий и арсенат не оказывают 
существенного влияния на этот показатель [7].

Учитывая эти данные, мы изучали радиорезистентность эмбрионов 
птицы к малым дозам облучения в критический период их радиочув
ствительности с использованием теплового шока.

Материи.։ и методики. Эксперименты проводили па 820 куриных ?мбриоиах. Пред- 
ьлрительно был установлен критический период рациЪчувствительност։։ зародышей. 
Для этой пели эмбрионы облучали на 3. 8 и 13-й день инкубации соответственно до
лами 2.15. 2.0. 3.4 Гр и ДОЗОЙ 0.10 Гр во все сроки.

В наиболее критический период, согласно полученным данным иа 3-й день инку
бации, эмбрионы подвергали тепловому шоку в инкубаторе при температуре 40° и те
чение 30 мин при нормальной аэрации и тут же облучали долой 0.03 и 0,10 Гр. В дру- 
н-м варианте опита тепловой шок применяли после облучения эмбрионом этими дозами.

Облучение проводили при следующих условиях, установка РУМ-17, напряжение 
200 кВ, сила тока 15 мА, фильтры 0,05 мм меди 1.0 мм алюминия, фокусное рас
стояние 60 см. мощность доз։»։ 0,3 Гр/мнн.

По окончании инкубации ո контрольных н опытных группах вычисляли процент 
ныжинаемостн и эмбриональной легальности.

Результаты и обсуждение. Из табл. 1 следует, что в контроле вы
живаемость эмбрионов от числа оплодотворенных яиц составляет 
90,0%, л эмбриональная летальность 10%. При облучении эмбрионон 
на 3-й день инкубации дозой 0,10 Гр выживаемость значительно сни
жалась и составляла 62,7%, соответственно повышалась и эмбриона.՝®-
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полипа i. критически» период радиочувствительности эмбриона птицы

Втзрас г Дозз Число
Погибшие эмбрионы Живые

■ "■ 1  ■»

цыплята

АНН Тр эмбрионов
число % число %

3 0 10 51 19 37.3 32 62.7
2.15 50 25 50.0 25 50.0

8 0.10 60 12 20.0 48 80.0
2.0 (Я) 15 25.0 45 75.0

13 0.10 60 4 6.7 56 93.3
3.40 GO 10 16.7 50 ЬЗ.З

Контроль — 50 5 1G.0 45 90,0

пая летальность. Облучение эмбрионов этого возраста дозой 2,15 Гр

более существенно снижало выживаемость—на 50,0%.
При облучении эмбрионов на 8-й день инкубации дозой 0,10 Гр вы

живаемость эмбрионов повышалась но сравнению с 3-м днем развития 
до 80%, а при дозе 2,0 Гр—до 75%. Воздействие дозой 0,10 Гр на 13-й 
день инкубации приводит к более значительному повышению выживае
мости, превышающей контроль на 3,3%. Доза 3.4 Гр также значительно 
повышала выживаемость эмбрионов по сравнению с 3-м и 8-м (нем ин
кубации.

Таким образом, 3-й день эмбрионального развития является более 
критическим.

Данные табл. 2 показывают, что доза облучения 0,03 Гр на 3-й день 
инкубации приводит к более высокой выживаемости эмбрионов цып
лят—96,1%. Она превышала контроль на 14,1% и на 7,9% выживае
мость необлученных эмбрионов, подвергнутых тепловому шоку. Воз
действие этой дозой облучения после теплового шока приводило к за
метному снижению выживаемости эмбрионов, составляющей 89.7%, 
чго на 7,7% превышало контроль, на 6.4% уступало выживаемости об
лученных эмбрионов, не подвергнутых тепловому воздействию, и на 
И.5% превышало выживаемость необлученны? эмбрионов, подверг
нутых тепловом} шоку. Применение теплового шока после облучения 
этой дозой способствовало билес заметному снижению выживаемости 
эмбрионов, которая превышала контроль на 1,9%, на 12,2% уступали 
выживаемости облученных эмбрионов, не подвергнутых тепловому воз
действию, на 4.3% была ниже, чем у необлученных эмбрионов, обра
ботанных теплом, и на 5,8% уступала выживаемости при тепловом воз
действии перед облучением

При облучении дозой 0,10 Гр существенно снижалась выживаемость 
эмбрионов и составляла 68,5%. соответственно уступая на 13,5% коп 
тролю и на 19,7% выживаемости необлученных эмбрионов, получавших 
тепловой шок. При использовании теплового шока перед облучением 
этой дозой наблюдалось благотворное действие его, выражающееся в 

•существенном повышении выживаемости эмбрионов, составляющей 
•89.3%, что соответственно на 7,3% превышало контроль, на 20.8% вы
живаемость облученных эмбрионов, нс испытавших действия iвалового
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Таблица 2. Индукция тепловым шоком радиорезистентности у З-диевных эмбрионов пенны
— -

Тип
ноз епствия

Чи
сл

о :
>м

бр
ио

 
но

н

~ ~ >-УГ*НШТ1—^Л ~^~iJ д । —

Разница 
контро ем

---------------------- ■ ■ ■ — ■ ■ ■ *- ■

Погибшие 
эмбрионы

Живые 
цыглятд с

Разница с облу
ченным । без Till

Разнила облучен
ных с ТП1

%

Разины между 
1 III тчйлучение 
облучение-; Till, 

%
’;п ло % число % % %

0.3 Гр 51 2 3 9 49 96.1 4-15.1 •| 7.9

ТШ-гОЛЗ Гр 58 6 10.3 52 89.7 - 7.7 - 6.4 4֊ 1.5 4-5.8

0.03 1 P+TI11 55 9 16.1 47 83.9 4֊ 1-9 ֊12.2 4.3 —5.8

0.10 Гр 54 17 31.5 37 68.5 — 13.5 — -19.7 —

ТШ--0.10 Гр 56 6 10.7 50 89.3 4- 7.3 20.8 I 1.1 6.3
0.10 Гр - TLLI 53 9 17,0 44 83.0 4 1.0 4-14-5 5.2 -6.3

Till 51 6 11.8 45 88.2 -Г 6.2 — — —

Кошр 1ЛЬ 50 9 18.0 41 82.0 — — —



шока, и на 1,1% выживаемость неполученных эмбрионов, подвергнутых 
тепловой обработке. После, облучения этой дозой тепловое воздействие 
менее существенно повышало эмбриональную выживаемость. Она со
ставляла 83,0%, соответственно на 1,0% превышая контроль, на 14,5% 
выживаемость в варианте с облучением без теплового шока, однако на 
5,2% уступая аналогичному показателю необлу ценных эмбрионов, под
вергнутых тепловой обработке, и на 6,3% таковому при тепловой обра
ботке перед облучением.

Полученные данные показывают, что тепловой шок оказывает бла- 
ипнорное влияние на эмбриогенез, повышая эмбриональную выживае
мость и выводимость цыплят. Однако он значительно уступает по сво
ем}' стимулирующему действию дозе облучения 0,03 Гр (табл. 2).

Таким образом, индуцируемая теплом радиорезистентность у эм
бриона птицы нс только препятствуо! развитию соответствующей луче
вой реакции при дозах облучения 0,03 и 0,10 Гр, но и заметно повышает 
эмбриональную выживаемость пи сравнению с контролем. Эффект 
теплового шока при его использовании после облучения этими дозами 
лишь препятствует развитию лучевого процесса.

Как известно, тепловое воздействие не вызывает аномалии у эмбри
онов [1|, а химические радиопротекторы, применяемые в различные пе
риоды эмбриогенеза, обладают высокой эмбриотокенч костью и малой 
эффективностью [2, 3]

В наших опытах у цыплят,выведенных из эмбрионов, подвергнутых 
тепловому шоку, а также при сочетании с облучением уродства не бы
ли обнаружены.

Рассматривая данные табл. 2, легко заметить, что при Т111-|-0,03 Гр, 
ТШ-1-0,10 Гр и при тепловом шоке \ нсоблучениых эмбрионов в выжи
ваемости не обнаружено значительной разницы (89.7, 89,3, 88,2%), она 
превышала контроль на 5,8. 6,2 и 6.3% соответственно. В вариантах 
с 0,03 Гр4֊ТШ и 0,10 Гр — Tl.ll выживаемое;!, эмбрионов совпадала с 
таковой контроля (табл. 2). Эти данные свидетельствуют о том. что 
использование теплового шока перед облучением нс только индуциру
ет высокую радиорезистентность у эмбрионов к этим дозам облучения, 
но и значительно повышает их выживаемость ио сравнению с контри- 
лей, в то время как эффект теплового шока после облучения ограни
чивается только индукцией радиорезистентности, препятствующей раз
витию у эмбрионов соответствующей лучевой реакции.

Итак, индуцируемая теплом радиорезистентность у эмбрионов пти
цы в критический период их развития оказывает существенное защит 
ное действие при малых дозах облучения.

ЛИТЕРАТУРА

I. Светлов П. Г.. Корсакова Г Ф. В об. Влияние ионизирующего излучения на те
чение беременности, состояние плода и новорожденного. 37, Л.. 1960.

2. Станхевская Г. И. Радиобиологий, II. 6, 913, 1971.
■ 3. Полыга Г. Ф. В кн.: Всесоюзн. конф, по действию малых доз ионизирующей рплиз- 

цнн, Севастополь, тез. докл. Киев, 1984
4 $йбла</с Г. |т. Л Radi.it, В1о1 . /5, 2. 1x9. 19П

233



5. Shimada Y. Int. J. Radial. Biol., 4&. 3, ->23 1985.
C. Shimada Y., Shima .4.. Egami A' Radial. Res., 104. 1, 78. 1985.
7. Shimada Y.. Shima A, Egami A'. Radial. Res.. 2d, 111, 1985.

Поступило H.X 1987

Биолог, ж Армении. г. 11, № 3, 1988 УДК 591.1.1

ЗНАЧЕНИЕ ЗН-ГРУПП В ПРОЯВЛЕНИИ АКТИВНОСТИ 
АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ КУРИНОГО ЭМБРИОНА

Г./' АРУТЮНЯН, М. А. ХАЧАТРЯН. А Д. АБРАМЯН

Ереванский государственный университет. кафедра биохимии н проблемная 
лаборатория сравнительной и эволюционной биохимии

Методом химической модификации специфическими реагентами пока тио 
вачгннг S! 1-груип а проявлении активное։и очищенной аргиназы печени 

18 днеп1«т| ; куриного эмбриона. Очищенный препарат фермента содер
жал 9.93 мкмоль мочевины на мг белка.

ՏուրատԼսակ Օւ/յէյԱւկնԼրի ս/ղէյԼցՈէի յամ /• /ւիմիտկան մ "'յի՚ի ,•> կս,’)Ւ։“ էՒ մէհ1ոք}ով 
ППЧИ I. 'Hpi/.J.'T SH - [սԱք-երի նշանակւքւք}յուէրր tS-սրէսկէսն u./պմի ա/’֊
ц ին ա// Ш! ին ակսւիվւէէիյան /քքւսեորմ տն մեշւ Ֆ{էրմհն<ոքւ մւսքրվսէճ Աքր/աւարաւրէ/. ււ/<»- 
յււսնւսկում Լ iflcJn/ միէրէէնյոէի ! մգ սպիտակուցի վշաւ էՈեոո/կսքրար ակւոի- 
վուք/յամ]՛։

The Importance of S//-gfoups for the expression of arginase ,i. tivi’v of 
l-S-day՝^ hen embryun liver has been shown by ihe method of chemical 
modification with specific reagents. The purified enzyme contains 9,93 
ink mole urea per 1 pro em mg.

мл'.орион кур—аргиназа—парахлормеркурибензааг—паррбенархинон—J -ацетат.

Рансе нами было установлено, что изоферменты аргиназы урикотели: 
веских организмов в зависимости от их метаболической направленно
сти обладают характерными физико-химическим։։ и кинетическими осо
бенностями [1—3, 5]. Очевидно, эти изоферменты различаются содержа
нием химически активных групп, играющих роль в проявлении актив
ности и поддержании нативной конформации ферментов. В настоящее 
время с целью изучения указанных групп широко применяются мето
ды химической модификации при помощи реагентов, избирательно вза
имодействующих при определенных условиях с отдельными остатками 
в белках [9 II]. Указанными методами исследована роль Sll-rpynn 
н проявлении активности аргиназы различных организмов [6, 12 15]

В настоящей работе представлены результаты очистки аргиназы пе
чени 18-днсвного куриного эмбриона и изучения ролл SH-групп в про
явлении активности фермента.

•Материал и методика. Исследовал» печень эмбрионов кур породы леггорн 18-гс 
,-.ня развития АрГйНазнух) актинность п белок Определили ранее описанными методи՛ 
Кими [4].

Сокращен;: 11ХЛ115—парэхлормеркурибензоат
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