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Исследовано нзаимодтйовие неорганических катионов и серого։։ ниа с 
бнелоями из ФХ. содержащими апглно-иди ՛Հու. <ւ0։յ, ‘i-;b мозга 
человека и Gp3 Kopuubt.ro молока По.-.а.»мни. что девисям .л.՛; и н •мсн.-иии 
разности граничных потегшиалов от концентрации различных конов описи 
паютс.ч моделью Гун-Чомпснл и случае адсорбции однозарядных катионов 
и моделью Гун-Штерна при а ,теорб ни твухзарядных катионов и серо
тонина В обоих случаях необходимо учитывать удаленность дерядов 
ганглиозидоз на некоторое расстояние от поверхности бислои. Показано 
также, чю ганглиозиды Gn;. и GT|> активнее связывают серо и:ни. чем 
Рми ^*oiu 11 фосфолипиды.

2ձաաղոտված i սերոտոնինի հ տնօրւքտե n.'/ւսն իոնների փոիւաղդեցՈ։'!յՈ։նր ‘իոս- 
ֆ ւս 1ГГ ք. րշ ft I Jun / ին երկշերտ թաղանթների Հես։, որոնր պարունակում Հին (i ц . 
Gjjj ,. G-յ-Ա, մարդու ուդեդի ե i 1 Qg ^Ш)Ч‘ փ*!”* ղ>^էք1^ո^իէքեեր՛ Uս։rjtfut/։ պո- 
սւեն^քւ։ս(ներքէ տարրերւէւք/յան կսէքսոսքր կատքւօններքէ կոնէյենտրւս ^քւայիշյ Նկարւս- 
է{րվում / Դու/ւ-Տասքմենք։ մողեյք. չրյանաէ^ւերում ‘ll,l‘4l՝llf՝ կ’>'"ւք>"'ս^եր1' ս։րյւ։որր- 
1)1,սյւՒ I։ Գուքէ-Շտերնքւ մոդելով՝ ծ սԼրոտոնքէնի
ադււորրլյ/էսւյքւ րյեպրոււհ ք>ՈքՈր դեպքերում անՀքամեշտ I սան՚պ, որ ։ր,/նդ-
(իոդ/էդներք, (իցրր դուրս կ դտնվում թաղանթի "արք1ոէթյո։նքէ ց<

Ապացուցված Լ, որ < 4 դանդլիոդիդներր ջասւ ավյպք, ակտիվ են
կապվում սերուոոնինի Հետ, րսւս ՚ ՝ ... । . • 1յ դս՚Նդւիոււիդներր կամ ֆհսֆոլքւպիդ- 
ներր.

The interaction of norg.-.n;-- . : ions n. ero omn wit'i I e phu*p'i.:.’tdyii- 
holme bilayers. conialning g.ingj։ozldes G.՛՛,։- Cidj.i Gtjt» 'corn hiim.in 
brain tml Gbji from buttermilk h is f’Ce:i investigated.

Сокращения ФХ—фосфатидил холин, ГСХ—тпнхослоймая хромигогрж} ня.
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The dependences of boundary potential difference or. tbe cation con
centration can be satisfactorily described n terms o: Gouy—Chapmen 
model for monovalent canons adsorption and m terms of Gouy Stern 
model for bivalent ones and sera Ion nt In both cases we have supposed 
that the gangliotidc- ՛ h.trges have boon removed from tit '-nembr.tne sur
face for scki-.c distance.

The yctigllozides Gm and (ioa .or. actively bind he serotonin 
than G.mi- Gou or phospholipids.

Z>:tf.;6d/z6ji? ,?игш£ядо мембраны ганглиозиды серотрнин адсорбция..

Одной из основных функций ганглиозидов и клетке является рецептор
ная. Ганглиозиды специфически связывают бактериальные токсины, ви
рус Сендай, лектины, гормоны и др. физиологически активные веще
ства [3]. Однако для некоторых веществ, в частности для серотонина, 
рецепторная функция ганглиозидов однозначно не ..оказана.

Впервые By.t.-i Гомми [19] показали, что ибрьб тка мышечной 
голоски желу д-:л крысы нейраминидазой приводит к потере чувстви
тельности к серотонину, я последующая инкубация ее с ганглиозидами 
в- tec i ;..члвл пваег сократительную активное Г։;.' " При WOM нанбрЛЙпей 
активностью обладал ганглиозид [7] ' В работе [о] п՛՛ я ;:։•՛->, ч о 
синаитическне мембраны способны связывать сер >roni։ii с высокой к п- 
стантой ассоциации Однако авторы считают, что серотонин связыва- 
i ся в основном с мембранными гликопротеинами. Бутанольная фрак- 
ш •• нервных окончаний связывает серотонин с константе) i околи 10' М 
[!'], но при попытке выделить и очистить рецептор активность утра
чивается. Следовательно, рецептор серотонина имеет, скорее всего, 
комплексную природу г может содержат։, ганглиозиды е качестве ко- 
рецеглора [II. 16. 18] Этот вывод подтверждается также исследова
ниями на модельных системах [7, 10. 13, 18] Несмотря на против эре- 
чивость данных, большая часть их свидетельствует о низких констан
тах связывания серотонина с ганглиозидами. Более того, пмее: место 
неспецифические электростатическое взаимодействие серотонина с тан- 
।лиози 1зми и кислыми фосфолипидами [13]

В свете ска анн. о представлял >сь целесообразным проведение до
полнительного исследования связывания серотонина с ганглнозндсолер- 
жаши.ми плоскими бислоями. Необходимо подчеркнуть, ito сими по 
себе ганглиозиде! шержащие Спелой изучены недостаточно. Число ра
бот. посвященных адсорбции простых неорганических катионов на . ь- 
и \ бисдоях, невелико, а полученные данные противоречивы [4, 9, 12]. 
Ранее нами было исследовано взаимодействие ганглиозидов с неоргани
ческими катионами (калием, натрием, кальцием, магнием), что позво- 
.11 к, охарактеризовать свойства плоских бислоев с ганглиозидами [2]. 
В настоящей работе представлены результаты дополнительного иссле
дования электрохимических свойств гапглиозидсолержащнх бпелиев, 
теоретическая обработка которых позволила описать адсорбцию не >р- 
։ :;Н1.'чсских ионон на бислойных липидных мембранах.

'■}ц:ериа,1 и мего^цки Для формировании мембран испольэоиали яичный ФХ и 
ганглиозиды мозга «ч-лон.ка G.1U GDb.. GTIU. аыделеккые по методу, описанному а 
рабою [։.’>]. .ч i.tka-.- Gqj, выделенный по м՛ году [б] из молочного порошка. Все 
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юсаедовлипыс фосфолипиды п ганглиозиды, судя по ГСХ. были хроматографлиески 
однородными веществами. Серотонин у ни,ь соли с креатинсульфа;ом («Са’ЫосЬ-։:։», 
1:$А) п гидрохлорид серотонина (сСа1Ь։ос'.1ст>, Г8А) содержали ничтожные коли
чества примесей. . В работ։ использовали соли КО (<хч>). ХаС! («осч»), л также пе- 
рекрвегаллнзованные- соли СйС12 и А\йС1;.

Растворы неорганических солен готовили ла япстиллиронаиной воде. pH раство
ров электролитов и маточного раствори серотонина (I мМ раствор серотонина и 1 
растворе КС!) поддерживали около 6.8х0.2 введением 1 ;Ч раскола КОН. В .՛ - 
стви фонового раствора щчкм.чзовали 1 мМ раствор КО

Способ получения липидных бпелоев» содсрж.пннх ганглиозиды, а также меюды 
измерения граничных потенциалов уп։.\ бислслн подробно описаны в [2]

Результаты и обсуждение. На рис. 1а показаны эксперименталь
ная и теоретическая зависимое՜:՜и Л>։ от концентрации К՛ и Ха՜’ и я 
бнелоев из смеси ФХ/См:. (5,5 мол % в мембр ■:образующем рас

творе). Контрольные эксперимент показали, ч;о связыванием этих

Рис. I. а) Зависимость разности граничных потенциалом от концентрации 
К*՜ (А) в .\а (ф)лля иислсен из смеси ФХ;Олп . Экспериментальные 
точки яалг.ются средними значениями ил 2—3 измерений. Концентрация 
фонового электролита I мМ КС!. Сплошная теоретическая кривая по
строена в рамках модели Гуи-Чап.мгпа с учетом вынесенное!» заряда 
(а=1.5 нм) по формуле (2), д= 0,0119 К,'м2. Пунктирная кривая рас
считана но формуле (1). Пояснения и тексте՜, б) Зависимость ра.птофги 
граничных потенциалов от концентрации Са2т и Л’.^З-г (£ и д соответ
ственно) для бнелоев л։ смеси ФХ/Суд - Теоретические кривые получе
ны в рамках модели Гук-Штерна с учетом яынесенностп заряда а=1,5им. 
а ■—0.0119 К/м3, $=500 М-> Зависимость, показанная пунктирной ли

нией, рассчитана по формуле (1).

катионов с ФХ можно пренебречь. Обращает на себя внимание, прак
тически полное совпадение зависимостей А<( <л концентрации К и ,\а 
Пунктирная теоретическая кривая получена в рамках модели Гун-Ча!.- 
мсна с учетом у тленности заряда полярных голонок ганглиозидов ог 
поверхности мембраны [8, 12], т. е. когда плоскость адсорбции вынес։ 
на в раствор на расстояние а. Картина распределения потенциал; и 
.• ом случае приведена па рис. 2.

Зависимость Д<р от концен.’рации однозначных катионов в области 
малых потенциалов описывается по формуле (см. также [16|):

где 7. '—Дебаевская длина в растворе электролита, а—расстояние от 
поверхности бислоя до заряженной плоскости, о—плоскость зарядов
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на заряженной плоскости (о- 0.01 Гл К/м2). —собственный потен
циал на поверхности инслоя в I мМ растворе КС1 (срь - 80 мВ), е и 
£й—диэлектрические проницаемости воды и вакуума соответственно; 
Формула (!) верна лишь дли области малых потенциалов (г>/ве,гл< 
25 мВ), поэ ому при низких концентрациях катионе:; ;соре;ичеекзя

Г'ис. 2 Рзспрсделокне г-лтеннкзла на грд- 
•пще ратде.ш мембрана/рпетпор для бисло- 
*а in гурсп фосфолипида с ганглиозидом: 
I плоскосп. .токалтацни голозок фосфо 
чцплда. 2—плоскость локал;՛, юани головок 
ганглнолила. о—расстоикш՛ между двумя 
Г.ЛОСКОСТНМИ. О| •; иг—ПОЗерхНОСТНШ* плот
ности зарядов этих плоскостей В случае

с бнелоями я । смеси ФХ/'Ьип(=1>, 
пл- - !՝.<”. 19 К.'м2.

кривая хуже ложится на экснеримеш .чльные точки (пунктирпия кри
вая).

Аналитическое решение уравнения Пуассона-Больцмаг.-т для с. ՛- 
чая с вынесенным зарядом в общем виде отсутствует [8, 17]. Числен
ное решение этого уравнения связано с громоздкими иычнеленпямя 
[17]. поэтому мы воспользовались подходом, предложенным в |1б|: 
при построении сплошной кривой на рис. 1 вынесеннл ՛. ь зря да при
ближенно учи।ьшалн по формуле

?==?1, -?г- (2)

. ле Цо— потении;!., на заряженной плоскости. Иными словами, мы де
лали поправку на уменьшение потенциала на поверхности мембраны 
• чносительно ц ՛ за счет экранирования заряда в растворе. Сплошная 
I >ивая на рпс. 1 описывает экспериментальную зав; гимоегь во всём 
иапазоне кящёнт раций достаточно хорошо.

Заметим, чт՛ в нашем случае <П| 25 Мн к определяется из обычно
го уравнения, связывающего питеицяал с плоскостью заряда о

s=2Mi,rT У (ехр(- axj-1)1 .

где x = F(fo/RT; С . 2. —концентрация и заряд i-го иона, а суммирование 
производится по всем присутствующим в среде j; нам. При ф/,<м& 
формула (2) совпадает с формулой (1).

На рис. i6 показаны зависимости .Хер от концепграц;՛!. Са- я Mg- 
для бвелоев из смеси ФХ/G уц, а также теоретические кривые адсорб
ции этих катионов. При теоретическом описании зависимостей, пред
ставленных на рис. 1 б, г. рамках модели Гун-Штерна, мы пренебрегали 
адсорбцией и.; ФХ. При стехиометрии связывания Са-’/ищ] ГI. о=

0.0’19 Км-. ч •. = S0 мВ, а—1.5 км констант;: связннания равна 
500 М ’. Пу !■;<; крили кривая получена пл формуле (.') с учетом скеилфк- 
ческоп! свя.итзапья с константой К п—<>о (KCq—1) КС1и 1. г хе—Cq։ 
объемная концентрация Са՛2 в растворе. Сплошная кривая получена 
ио вышеук.՝ явному методу пересчета измеряем:!!-՛ потенциала ф1> в 
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потенциал вынесенной в раствор заряженной плоскости <ро по формуле 
(2). Первый способ описания адсорбции позволяет достоверно опреде
лить константу связывания, но описывает экспериментальные данные 
лишь в узком диапазоне концентраций (область малых потенциалов'. 
Метод пересчета потенциала при том же значении константы удовле
творительно описывает экспериментальные гонки во всем диапа-м.։;? 
концентраций.

Константы связывания и уд с Са-~ и Мё’՜*, судя по рис. 16, прак
тически совпадают. Это означает отсутствие Са/М^-спсцифичностн. 
Отметим, что значения констан 1 связывания, определенные по методу 
изоэлектрических ючек [2], псск-'Лько выше Теоретическая обрэбо՜.- 
ка всей зависимости Д(р(1о{*С) позволила уточнить константы связыва
ния и, скорее всего, более адекватно описать адсорбцию на гаиглио- 
зидсодержатих бислоях.

Мы исследовали связывание серотонина с бислоями ы смесей ФХ 
с ганглиозидами. Серотонин, добавленный в виде соли с креатинин- 
сульфатом и в виде гидрохлорида, дзет совпадающие зависимости .\<р 
от его концентрации (данные нс приводя ген) Следовательно, можно 
считать, что креатинин специфически не взаимодействует с ганглиози
дами. Контрольные экспери менты ..оказали, что серотонин сиецифичс- 
Сг и адсорбируется на ФХ. Теоретическая обработка зависимости, по
казанной на рис. За (▼, кр. !). в рамках модели Гуи-Чапменз даст 
значение константы связывания 40 Ч ’. Сложность теоретического 
описания одновременной адсорбции на вынесенной в рас.нор плоскости 
и поверхности бислоя, а также низкое значение константы связывания 
на ФХ вынудили нас пренебречь адсорбцией на ФХ при описании вза
имодействия серотонина с ганглиозидами

Рне. 3. Экспериментальные и теоретн юсхне чапн 
снмости разности граничных потенциалов о: кон- 
центрацнн серотонина, а) для бнелоев ш ФХ 

(▼. кр. 1) н смесей ФХ ('ли (ф, кр, 2), ФХ 
/г'։Ьи (А- кр. 3). б) для бислое։։ из смесей 
ФХ/Ст։ь V. кр. 4), ФХ (юл кр. 5). ФХ/ 
кардиаяшнн (△. кр. б) и ФХ/смссь ганглиози
дов мозга (о). Плотность поверхностного <л- 
ряда алл всех ганглнозндсодержащнх бнгл-кн 
считали равной —0.0119 К/м-, за исключенном 
ФХ/С03, (а -о.ооб КМ, а для ФХ/кардно- 

лнлнн д=-0,028 К; м2.

Как видно из рис. За, заьиснм ci.i Д<։ t концен;рации серптон ;.։а 
для бислоев, содержащих Gy| и С1)1а , практически совпадают. Тео
ретическая обработка эксперимента, пых данных дает значения 1\ 
J50M՜1 для GM1 и К==2Ся՜) 4՜ ;—я С да при стехиометрии связыва
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ния I I в об «их случаях (кр 2 и 3) Экспериментальную зависимость 
адсорбции серотонина не удается описать при стехиометрии связы
вания 2:1 (т. е. ! молекула серотонина на 1 сиаловую кислоту).

Существенно большее сродство обнаружено при взаимодействий 
серотонина G >з и Gyp (ри 36. и и > X п.:к ер нависимбстёй, 
приведенных на рнс 36. свидетельствует и кооперативном связывании 
серотонина с этими ганглиозидами и кардиолипином (△). Действи
тельно. теоретические кривые 4 и 5 нзилучшнм ибразмм описывают экс
периментальны точки при стехиометрии связывания серотонин/ Grib 
3:1 (К IO9 ) ։■ сер ^они! G 2 (К 10' Ч 1). если предполо
жить визможж т, кооперативного связывания трех или шу.х молекул 
сорт он и на i -отвеитпенно Расчет аналогичной i:hihciimi ста для мем
бран из смесь ФХ кардиолипин (5 мол. %) дзет К 500 М :: при ere- 
xHoMCipnii 2 ' (•.;*. (») Ila рис. 36 приведена также мннспмость \<р 
of концепт p; ..i:i՛ сср«нонннл тля бислосв из смеси ФХ со смесью 
Сщ, ” K'H.ip.tB имеет форму. аналогичную кривым 1 и 5

Результаты изложенных выше эксперименте^ сии юи-льегиуюг об 
<•-՛< > К ниш t •.ьнфическогр свя цапания о ню ырядных катиинон с ran- 
։;ih«iлигами, • согласуется с ’.явными других авторов [s, 12|, Кон
станта сья ։ы ։.;>!.!>< г англ нс՛ <ц лов с двух шрядлымн катионами невысока: 
500 М Эп» значение близко к величине 0 100 М . полученной дли 
(‘.а2* в работе 112] Определенная нами кош танга связывания Си*4 
с । ант лнозпдэми даже ниже, чем сопгкетстпу кицан константа свя- 
.-ывэнпя с кислыми фосфолипидами [!| Эти обстоятельство, наряду с 

отсутствием Си Mg-специфичиости, противоречит предположению о ре
цепторной функции ганглиозидов по отношению к (’а-- [14]

В иличиеот двух зарядных неорганических кантонов сродспю серо- 
ТОЙННа н исслсдонлнным в данной работе ганглиозидам с\ щеггвенн 0 
отличается. Так, и Qщ связывают серотонин с константами 
150 и 200 М . тогда как для G-fib н $D константы равны 10* М 3 
I. 5-!<՝ М ֊ с. ՛ :.;с;с7’’.енж>. В '-сливе теоретически:о описания адсорб
ции серотонина на G]t., (стехиометрия 3:1) лежи: тетрамолекуляр- 
ная. а на G ,. (стехиометрия 2:1) трехмолскуляриая реакция. В ре
зультате размерность сботвектвукмцнх констант отличается о< обыч
ной размерности констант связывания—М 1 Для того, чтобы иметь 
(юзможность сравнить полученные константы, мы теоретически оценили 
концентрацию серотонина, ври которой он свяжется с половиной моле
кул ганглиозида при данном шачении Констант связывания, г. е. киг- 
1.։ плотность шряда уменьшается вдвое Обратная этой концентрации 

величина может. из наш взгляд, характеризовать сродство (тц; « <»dj 
г. серотонину 1! ш-зполнт сравнить ;■ константами прочих ганглиозидов; 
Л акая оценка лает для Стц» К-4000 М ’.адляОщ К 7800 М ՛. В 
случае с кардиолипином получается низкая константа 100М

Таким i«6p;i • м. специфичность связывания сер<ючи։иы н «чачигель- 
П0Й С1СИСИН ... >1Г!!7 ОТ ПОЛпЖСН։՛ 1 СИПЛОВЫХ КИСЛОТ И ОЛ1'ГОСаХПрНД1ЮН 
ЧО.СТИ и՝. Mi-.iii . л.иля СНЗЛО8ЛЯ КНСЛОТП । .ни лио.;ид:1
Н'> Ш1 :!1.мом\. п.- > .՛■ идю-о •՛ ( .ср лшипо.м. ПОЭТОМУ CTCXiiOMCrpiHI СГО 
связывания I Сущ и совпадает. Однако более высокая кон
стан:;: ассоп- .двь с Гц)] спиде:ельстиует скорее всего в пользу уча
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стия дистальной сиаловой кислоты в связывании серотонина с прокси
мальной сиаловой кислотой.

Высокие константы связывания серотонина с Gfib и G позвси 
ляют предположить, что наибольшим сродством к нему обладают свя
занные друг с другом сиаловые кислоты, присутствующие в полярных' 
головках обоих ганглиозидов.

Обращает на себя внимание существенное различие в констант ах 
связывания серотонина cQot։ и G©?- которые отличаются как раз поло
жением сиаловых кислот в полярной головке. Было бы интересно 
сравнить полученные данные с адсорбцией серотонина на бислоях, со
держащих G|)ib. ;а.о бы информацию об участии остатков конце
вой галактозы и N-а нет ил галактозам и на в связывании серотонина.

Интересно, что обработка нейраминидазой нс влияет на связывай 
нке серотонина и синаптическими мембранами [5] Это означает, ч • 
Дистальные остатки сиаловых кислот ганглиозидов и сиалогликопро- 
тешюв, -видимому, участвую։ в связывали;' серою Ии Ла, но неиз
вестным пока способом могут быть необходимы для проявления его 
физиологического эффекта [5, JS]

С<, ласно нашим цепкам, наибольшим сродством к серотонину об
ладает G-.); то сог.юс • е:ся сданными Вул.ти и Гомми [19]. 1\ сожа
лению, G ,ио-Ви дмому. плохо встраивается в плоские бнелои из ФХ 
и заметно снижает -'х электрическое сопротивление при повышении ион
ной си. ы окружающе е мембрану раствора. Поэтому для уточнения 
данных м алсорбцш серотонина и Ga- на бис.тоях с необходимы 
дальнейшие весле..՛ зания. Известно, что G-^ повышает также прони
цаемости мембран in vivo 116] Это свойство может быть непосред
ственно связано с его функциями в клеточной мембране. Что касается 
рецепторной роли ганглиозидов и. г. частности Gp3* тО пол ученные на
ми ши тении констан։ свидетельствуют скорее всего против такого 
предположения, так как эти константы не достаточно высоки.

Авторы выражают глубокую признательность И. Г. Абидору, Л. В. 
Черномордику, С. А. Татуляну и Г. М. Авакяну за пенные обсуждения 
к помощь в работе.
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Биолог. ж. Армения, т. 41. № 4, 1988 УДК 591.813:612.01 &

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ХРОМАТИНА Լ-КЛЕТОК 
МЫШИ, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ НА НЕДОМЕТИЛИРОВАННОИ ДНК

В. О ЛНМАПЫЯН. Т. .4. МАНЛМШЬЯН, Г И. КИРЬЯНОВ

Московский Государственный уянв-.-р. и-.т нм. М В Ломоносова.
межфакулыетсках проблемная нзучно нс1֊.к-л.‘вал- ii.ii-.n-.i л.-. Моратории 

молекулярной биология и бноорганической химии им \ Н. Б*.-.-.охерей֊;.го

Показано, чю на нсдомсдилирояанной н ходе рсплнкацн.։ ДИК формиру
ется хроматин с аномально повышенной иуклеа wry ветвя'. .՛•.: с-ыо и на
рушенным мсжнуклеосомннм взаимодействие м. Эти особеш и струк
туры С(1Хран։։ю։ея и после репликации.

է- որ ոԼսք{հկ\սքք[,այ1> լւն^սւցքքՈէմ pԼրմI,Цքղч՛^։/ա6 ԴՆ, /՛ ւ/րս հա
վաք-՚վում է Նու 1цԼաif ւ./ն/,րр Նկս՚՚՚՚մասр աՆոմալ րար.\ր զդայնոփյան րրւէմաւոք՚Ն . 
սրում (cuifi.ui'l'ni՝! 1.ն մ ք՛ ք՛սու է{ւ>.որ,ոմ այ/րն փոխսէ4ղ!,ր)ո,^յո՚Նն!րր ւ 4'րոմասէին[՚։ էյսր֊ 
ոո՚տվ՚ս^ր՚սյք՚ն այո աոսւնձնւսհաս՚կք1էք1յո,ն)։!.րր պահպանվում !Հս Նան ч>,ч//[ւկա- 
Տ/՚այք.1, :Լտս>

U
7 v Junin.nin .issi'mNe..4 on IjNA. nr.dcrmvthyl.ited diiriiij; replication, 
t e iiojbir.iicJ .o have i .1 .։<< n lou.sly high sens tiv'iiy :o nucleases. Thc-.՝c 
ptxuli;in >.՛< re II 1.! .г..՛;in.՛ ! г герН՛ .lion.

л ре-Митин—i'fi.iuuurnAun—лп 1 ие.иробание ДНК.

В г.ис. сдпес десятилетне получены м:юкп|ис.1енные экспериментальиьзе 
< ;-.пдет€..:>ствг: вовлеченности энзиматического метилирования ДНК ւշ- 
hdpHOTii’iccKHX клеток в процессы регуляции экспрессии генов. На при
мере ряда генов показано, что нелометялиронапность отдельных сайтов 
гена, прежде всего а 5-обласы, является необходимым условием экс
прессии гена ,Н|. Характер метилирования тотальной ДПК клетки и 
’■чределепных |]иследовате.1ьноетей генома .моделируется в онтогенезе, 
обладает выраженной тканевой и клеточной специфичноегыр. Глаз
ных!, хотя, вероятно, и нс единственным, механизмом изменения харак
тера м-гилировзния ДНК является мо,туляцня уровня метилирования

Сократемня: 5-аза С—Э-азаинтидин
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