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СИНТЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ кислот В ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ЯДРАХ И ЗАРОДЫШАХ ПШЕНИЦЫ ПОД

ДЕЙ СТ В И ЕМ Г И Б БЕ Р ЕЛ Л И НА

Р. Р. ВАРДЛПЕТЯН*. Н. А. ДАВТЯН**, С Г ТИРАЦУЯН’, М. А. И ЯН**

Ереванский государственный университет. ' биофизик.» "кафе и՛ -кмин
и проблемная .и-бт.-аторня люлгоциошюй биохимии

На зародышах и нзолиронзкных ядрах зародышей озимой пшеш i Trtli- 
cum aesllvum L., показано, что гиббереллин Аа (5X16-5 М) епг-՛ .нруит 
включение ЗН-УТФ и ЗН-ТТФ и ккслотоверастаоримую фракцию гении, 
стимуляции возрастает в процессе прорзишвання. Включение метхг и ТНК 
и РНК о изолированных ядрах значите: ч возрастает е: ..одышн
предварительно проращикаютсн в ирису о .вин гиббереллина. Сделан вы
вод об участии гиббереллина в рёгуляпш гравскрнициояной и реплика- 
циоиной активности ядериого генома.

IrillCUtn UlSfUt.Hi !• ui^iiuiiiuiguib дпрЫф uujipi Lpnuf й rfblyuuujgihiiA 
l/n ft firjit I./tuit! jupuibnid I, 3] I ՛ (Il'Jj'b-ft U ЗН-5ЙЛ*/.
Jniuipp ppjnili Uib/ni-yb/li !f>g։ul]gfrtu, pin) npitut, рЪ(Эшд pniif fufhublJiub

ujuuipCuiiig <!ЬдшЪп<։i (i ,'.i. '‘•nu'binirrtrbpfi Jr/iu/fig ifbl/itioti’gifui'i
Ijnpfiqbbpp rt1)P' It i‘. '՜ ршу_ш I/uj tin.-(, uph шчциСЬрд Vliifr'-',nnfi I „. 
P'il'Hl Mt ‘‘'nlji'ijnipja'i։ pi li'iijluir/infiud /, up fib f fib p tJwvbmlfgiiuf
!, (Лци/ки l/rifilmwibfl ui.iiailfi niljuipi^iogJu.bit, lujiiufho l,t (i
nbu{{ 1՛ lj wijpuii fi bUlf -:-։ifnpJuibf. ■

d’-bryos anO nolated nuclei of wn . wlie.ii Trltlr.m iirsHi’i/m ' . ■։ 
A'a՝- shown that gibl crellln Л3 (5> I1 A.) ■ iiiniHan’d insertion ot 
3H-UTP and :;1I-TTP into acid-insoluble tract •՛;. stiniulailng i.Tect im rva- 
sed in the pro. ей 0i the ^ennmalion. DKA and RNA Synlhesis of >• ’• 
ted nuclei incroa.se՛: : embryos germlPiitc is; :e pit ence of gibbee. in 
in advance, ’ilicte was been the ։onclu-:on about the participation 
gibberellin и the regulation cf transcr :l and rep;.rational acilv;" 
01 nuclear ge.-. me.

Ядро и заро<}::՝. . пшеницы—гиббереллин ни.лотнук.::иг::с,е.

Усиление синтеза РНК и белков под действ;.см гиббереллина бь.ш по
казано на многих растительных объектах [3. 7] Однако использова

Сокращения: ГК—гиббереллин. Бк—беккерель. ТХУ--рихлоруксуснэя кислота, 
АТФ—аденозил трифосфат, ГТФ гуанидин трифосфат, Т1Ф—тнмнднк трифрьфат, 
УТФ—уридин трифосфат. ЦТФ—цитп;ш1г трнфосфат. 
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ни. щ-лссо семени не дает ответа на вопрос о характере прямого дёи- 
чгтния гиббереллина па зародыш С другом стороны, инкубирование 
.чаридыпи-՛՛. пшеницы соответствующими ингибиторами и последующее 
наблюдение за их ростом и метаболизмом указывает на необходимое: ь 
синтеза РНК и ДНК на ранних этапах прорастания [5]. Аналогичные 
эффекты наблюдаются при исследованли изолированных ядер [8, 9]. 
причем синтез РНК в изолированных ядрах качественно отличается от 
таковою в контрольных. Поэтому для изучения взаимодействия гормо
нов 1- ядром представляется целесообразным исследование непосред
ственною влияния гормона на синтез нуклеиновых кислот в изолиро
ванных ядрах. Однако имеющиеся данные не позволяют однозначно 
•-■уди:! о действии гиббереллина на транскрипцию и репликацию.

Целью настоящей работы являлось исследование действия гиббер 
реллнна на синтез нуклеиновых кислот в изолированных ядрах г зари 
шах пшеницы.

АЬг1фш?.{ и магЪдинй. Зародыши изолировали методом Джонстона и Штерна [>>] 
и. и'чяи ыл'мой пшеницы ТгШсшт. аазИииш 1 сорта Безостая I репродукции 1986 1 
Жизнсспосо!՜кисть зародышей проверяли тетразольным методом [2] Для этого за 
родышн зам. швали в иоде в течение 16 ч при 30° и погружали на 21 ч в 1%-нын р.ч- • 
тпор 2.3.5-трцфеиилтетрззолхлорнда (Хемавол, ЧССР) при pH (» или 7 В качестве 
среды прор . дшванкя служил раствор 5 мМ Трис-НС. pH 7.1 20 м.Ч КС! и 20 мкг/мл 
сахарозы. Зародыш։ проращивали как на контрольной среде, так и и присутствии 
5X10 : Д' ui6epc.ii.-.11113 А3 (81дп1з. США) н предварительно стерилизованных чашках 
Петри н темноте при 26° в течение 0 -18 ч. Через 24 ч их пересевали на новую стери 
ЛЙзованиуи) питательную среду, содержащую 0.9% агара, I % глюкозы и 0.01% стреп
томицина Определение ннтеЗа ДНК. и РНК проводили ио методу Датта [5| Для 
этого в питательную среду добанлялп 10$ Бк ЗН-УТФ н ЗН-ТТФ (специфическая ак
тивность 0.25 Кп/ммоль) В конце инкубационного периода зародыши промывали 
холодной водой, затем омогеиизировалп сначала в 0,5 мл 10%-ной ТХУ, талес в 3 .мл 
5%-ног ТХУ с последующим центрифугированием суспензии при 24000 у к течение 
30 мин. И: нздосадочкой жидкости отбирали аликвоту к просчитывали ее радиол: 
тнйность д. определения включения изотопов п .чаропыш. ТХУ-нерастворимый оса
док с успей;, провали в 2 --.л 0,1 и ХаОН. оставляли при комнатной температуре 30 мин 
в просвет.ш .. центрифугированием при 14000 д в течение 20 мен. И.» надосалочнон 
жидкости • тбнра.ти аликвоты по I мл и определяли радиоактивность в И) мл толуоль
ные- пцпг лятора. Ядра из изолированных зародышей получали по методу Василь 
свой |. Гоф;.;тейн [I] в глицериновом буфере.

Синтез ДНК :՛ РНК в изолированных ядрах лроводи.'н в транскрипционной сис
теме |9]. которая содержала 0.1 мл ядерной суспензии, эквимолярные количества 
ЛГ«1 ПФ ЦТФ (но 0.1 мМ). ; также либо Г>Х10« Бк 5,6-3Н-УТФ, либо Ю? Бк 5,6 41 
ТТФ всёге 0.3 мл п присутствии 25 мМ Трис-НО н 2 м.М МдС12. pH 8.0.

Для выявления прямого действии ГК на гшгте.ч нуклеиновых кислот и ннкубацп 
иииую смесь, содержащую ядра, выделенные -.а контрольных зародышей, добавлял.) 
ГК до конечной концентрации 10-* М [7]. Непосредственно перед инкубацией я 
смесь добавляли по 0.125 .мл. 0.3 мМ фосфокреатина и 1.5 мМ креатинфосфокипззы г. 
том же буфере Реакционную смесь инкубировали при 30° в течение 30 мин. После 
инкубации е .‘месь набавляли 0.5 мл альбумина (0.8 мг/м.т), реакцию остаизвлина.т; 
добавлением • 5 ил 10%-ной ТХУ ГХУ-перастворнмый осадок осаждали на чем 
•бранных фильтрах ’тзмюр» № 4, промыпп.-н ке.-колькнми объемами 8%-нои ТХУ и 
высушивали примыканием абсолютным этанолом Радиоактивность препаратов измс 
рялн в толуольном сцинтилляторе на счетчике $1.-3000 1п1ег1ес1т։<|ие (Франция)

Количество ядер определили в камере Горяева после предварительного разбавле
ния п 7(М) раз. в таблице и на рисунках приведены средние пл 8 10 экспериментов 
и их стандартные и клонен и я.
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Результаты и обсуждение. Из рис. (А) видно, что включение 3Н-УТФ 
в хроматин контрольных зародышей происходит уже в первые часы 
проращивания, возрастает в 7.5 раза к 12 часам и еще в два раза к 24 
часу. Отметим, что в контроле, после 24 ч проращивания существенно
го изменения скорости включения метки в хроматин не наблюдалось. 
Интенсивность включения 3Н-УТФ в хроматин обработанных ГК заро-

Дннамнка включения ЗН-УТФ (А) к ?-Н-ТТФ (Б) в кнелогонерастпо- 
римую фракцию прорастающих зародышей. I— контрольные зарод / 
ши; 2—обработанные ]0-*М гиббереллинам. По осн абсцисс—время про 
ращиваяия в часах, по оси ординат—радиоактивность включенной метки 

в импульсах в минуту на мг ДНК в пробе.

дышей превосходит аналогичный процесс в кон- роле в 1,3 и 1.9 раза,, 
при проращивании в течение 12 и 28 ч соответственно. Стало быть, в 
обработанных зародышах значительно усиливается синтез (или накоп
ления) РНК, причем гиббереллин индуцирует его по крайней мере в 
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течение24 ч, что было показано ранее Ченом и Осборном [4]. Из рис. (Б), 
видно, что включение ’Н-ТТФ в .хроматиновую ДНК с 16 до 28 г. прора
щивания зародышей в присутствии ГК увеличивается от 141 до 178% 
по сравнению с контролем

ГК активизирует синтез РНК в ядрах изолированных из ростков 
карликового гороха [7]. Причем, если растения выращены в среде с 
ГК и отличаются более интенсивным рослом, го ядра из таких растений 
обладают большей транскрипционной активностью. Поэтому цель на
ших экспериментов заключалась в исследовании синтеза ДНК и РНК 
в изолированных ядрах зародышей пшеницы, прорастающих н присут
ствии ГК;< в течение .3. 24. 48 часов.

Время проращивания, •։

Включение >Н-УТФ и ЗН-ТТФ в кислотонерастиоримую фракцию изолированных ядер, 
выделенных из прорастающих деродышей пшеницы

Среда проращивания 3 24 48

К 1 к гк- К ГК ГК* К ГК гк-

СРМ ЗН-УЧФ” 3355 3460 3316 3590 4096 3895 3860 4800 •1508
±158 ±176 ±230 ±70 ±120 ±72 ±140 ±120 ±75

Г к /к 1 000 1.037 0.990 1.000 1.141 1.085 1.000 1.244 1.168
СРМ ЗН-ТТФ" 3285 3366 3309 •3496 3803 3439 3570 4240 3776

±130 ±84 х140 ±160 ±187 ±170 ±190 ±138 ±85
гк/к 1.000 1.025 1.107 1.000 1.088 1.022 1 .000 1.188 1.058

ГК*—гиббереллин добавляется непосредственно в инкубационную среду.
•’—значения приведены из расчета 5X105 ядер в инкубационной среде.

Из таблицы видно, что предварительная обработка зародышей ГК$ 
существенно отражается на синтезе нуклеиновых кислот. Ядра, выде
ленные из прорастающих в присутствии ГКа зародышей, обнаруживают 
повышенную РНК-сннтетяческую активность Аналогичная картина 
наблюдается и в отношении включения ’Н-Т'ГФ в ТХУ-нерастворимую 
фракцию, однако ГК во всех исследуемых экспозициях обработки дей
ствует на этот процесс слабее

Инкубация ядер с ГКз гаки;; приводи: к стимуляции включения 
меченых предшественников РНК. и ДНК. в кислотонерастворимую фрак
цию, однако эффект выражен гораздо слабее, чем при обработке заро
дышей ГКд.

Эти данные коррелируют с результатами исследования влияния 
in vitro добавленного гиббереллина в различных концентрациях на син
тез РНК и ДНК в изолированных ядрах гороха [7].

Ранее было показано, что физиологическая активность ГК прояв
ляется в полной мере, если проращивание проводят в его прису :сгвии 
(4]. Считается, что ГК сама является стимулирующим агентом, необхо
димым для синтеза гиббереллинши.։.: рецепторов. Возможно, именно 
этим и объясняется практическое отсутствие стимуляции ГКз включения 
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предшественников пуклеиновых кисло։ в ядра 3-часовых зародышей. 
По-видимому. н ядрах этих зародышей, прорастающих на контрольной 
среде, практически пег гиббереллиновых рецепторов из-за отсутствия 
синтеза ундоекпого гиббереллина [10] Вероятно. поэтом} добавление 
ГК недостаточно для проявления РНК н Д11К-синтетической активно
сти этих ядер. Высокая синтетическая активность ядер зародышей, 
прорастающих и учение 3 ч в присуптвия ГК,. видимо, обусловлена 
быстрым транспортом се и зародыш вместе с водой при набухании и 
синтезом 1 пббереллиновых рецепторов.

Результаты исследований синтетической активности ядер (табл.) 
согласуются с результатами изучения включения меченых предшествен
ников нуклеиновых кислот в кисло 1'онерастноримук) фракцию при про
растании зародышей в присутствии лих предшественников (рис.).

Обобщая вышеизложонпое, можно заключить, что обработка ГК 
зародышей пшеницы стимулирует нс только метаболические процессы 
вообще, но я активирует РНК и IК-синтсгическую активность ядер 
кого генома в частности.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВ ACERACEAE, 
AXACARDIACEAE И НЕТЕЧ.АСЕАЕ В СИСИАНСКОЙ 

ИСКОПАЕМОМ ФЛОРЕ

//. Г. ГОХТУНИ

Делается заключение, что п позднем плиоцене—раннем антропогене п
Армении были группировки растительности, близкие к редколесьям.

11հրա1րւ>ւ)ուէ)յո,1ւ I արվում, որ ույ պչքւէւր/ենոսք— վար/ ։սնտրու;/ո4.հնրէւմ Հայաս

տանում ԼէյեԼ են րոասէկսւն քսմրւսվորւոմնԼր' մ/ւա նոսր անичиոնI.ր[ւն։

A conslusion is made that in late pliocene- early anthropogene there 
were vegetation groupings hi Armenia close to thin forests.
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