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К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ ПЕРВИЧНО» 
СТРУКТУРЫ БЕЛКА

IV СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ КОДОНОВ АМИНОКИСЛОТ 
И ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТЫХ 

ЧИСЕЛ ВО МНОЖЕСТВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ*

• 1, II и III сообщения опубликованы п №3(38), 19«5 № II ('10), 1Й87, и А? 7 
.(■II), 1988, «Биолог, ж. .Армении».

Г .4 ГЕВОРКЯН

Инн шут бшлнынн Ml АрмСС.Р. Ереван

Ни основе суммарной -лем тронной плотности кодирующих осниааннн сис
тематизированы кодоны аминокислот в спирали Архимеда Выявлена за
кономерность соотношений между ними и распределением простых чисел 
ио множестве натуральных чисел. Выдвигается ։езнс об осуществлении 
геи-апппратного синтеза спеинзлнзнревзниых пептидов с обтп» биологи 
ческим и их<муноак:нвным назначением Предсказано сушсствовэнис 
ешс оди<>|| генетически кодируемой аминокислоты

կոդավորող դում արայէն Էյե Լ-ւՈրոնային խտՈէթյաՆ դսքսակարդվ1էյ
են ամրնսւթթօւներք։ կոդոններք ԱրքփմԼդէ֊ . ;արոէյր>, մեշ Г-ա ցա՛ւս յավձք հ Նրանց 
ե րնւսկան թվերի ր արրյ ու թյան Jit պարդ Р4~гГ րաշքոման որինա-
չափաթյունրւ Դրույթ է սյէւայադրվեյ րնդհանոէր կեեոարանական և քւմ ունոակ 
/л/ւվ նշանակություն ունեցող մասնադիէոս-ցվւձ պԼպսրիդների ’/I.UiujJtb ufii/թԼդ 
{•րակաՆացՆԼւոէ ւհսսին՛ Կանխաւոեսվաձ ( ■' —■ ոանհ ■■: կ <և-նւ»րսն կոդավորվող I'll
մեկ ամինաթթվի դոյո,թյ„,Նր.

According to the parameter ot summary electronic density of coding ba
ses ail the codones of am.no acids h vc been sysunnlzcd in Archimed's 
spiral. It has been revealed the regularity of correlation between them 
and division of simple numbers In the multiplicity of natural numbers. 
An idea has oeen put forward about the realization of gene-apparatus 
synthesis of specialized peptides with general-biological and Im in unc-.ic li
ve significance. I։ ь predicted the existent e of one more genellcally co
ding amino acid.

Структура 6i‘.:xu -.։/.• tcm«tu.?uj4U4 np:> тыл чисел пептиднан епкции.шаацим.

Ранее [2֊ -I] нами была представлена новая система классификации 
природных аминокислот п спирали Архимеда Основой для этой клас
сификации служил примененный впервые нами параметр СЭП биомо

Сокрушения: Х.АЧ -хирактерг. л- аминокислотное чередопапис СЭП—сум,мирная 
электронная плогноегь.
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лекул, соответствующий второму уровню рассмотрения периодической 
организации строения вещества [6] и тем самым являющийся обобща
ющим критерием оценки разрозненных физико-химических, квантово 
биохимических, рентгено-структурных и других данных

Так как сегодняшний уровень развития науки не позволяет пере
ходи и. от рассмотрения строения вещества (первьк и вторые уровни) 
к исследованию строения атомного ядра (тре нй уровень) [1>]. то пара
метр СЭП таит в себе возможность щенки, адекватной биологической 
организации, которая уже требует единообразного рассмотрения физико- 
химических, структурных в системных основ клеточных процессов.

Свидетельством такой возможности служат результаты наших ле
ей д- ваний. пока |ываинцих> что семейственно-индивидуальной класси
фикации поддаются как аминокислоты, жирные кислоты, сахариды, 
так и кодирующие основания, т с. все функциональные единицы пяти 
О-'ливных компонентов клетки (ДНК, РНК, белков, липидов, :н тнеаха- 
ридов)

пр- принята попытка систематизации кодонов аминокислот 
в ДПК, в основе которой также берется параметр СЭИ Согласно рас- 
1СТН.М, в свободном состоянии цитозин (Ц| и тимин (Т) имеют 58 и 66 

электронов, а аденин (А) и гуанин (Г) 70 и 78 электр..нов соответ
ственно. Так как в ДНК эти основания, соединяясь е сахаром, теряют 
электрон, то реальное количество их в функционирующих триплетах 
будет составлять 57, 65. о9 и 77.

Необходимость рассмотрения именно кодонов ДНК |рдликтовака 
гем, чю в РНК тмин заменяется ла урацил с количеством электро
нов, равным количеству электронов цитозина, что ника создает неопре- 
делепнос1ь в различительной опенке триплетов Рассмотрение прово- 

1или 1’0 схеме ХЛЧ [4], т <. по парам аминокислот, образующих мек 
ду собой комплементарно-поляризованное противостояние (с вышеог- 
меченпым переводом оснований с языки РНК на язык ДНК)

Из габл. видно, что многие СЭП являются простыми и лами, а 
.111,; СЭГ) и ..л...:-, аминокислот Образуют одно и то ж՛.- постоян

ное число 402, что является подтверждением факта ком г.."" мента рно- 
сти кодирующих триплетов. Именно это постоянное ч ело и определя
ет распределение СЭП кодонов аминокислот в спирали Архимеда

Запишем натуральные числа в спирали Архимеда в местах пересе
чения ее витков с радиальными лучами, исходящими из вершин звезды 
Давида, помешенной в ее центре (риг 1) Ня радиальных лучах двух 
нертмл одной треугольника выступаю! лр -етые числа, г они образуют 
дне руины, которые начинаются с чисел 5 в 7. Продолжением анало
ги֊!!. I.-;' схемы ю больших чисел .можно получить и идентифицировать 
вес I ммы СЭП кодонов аминокислот, а также выявить картину их 
систематизации (рис. 2).

Рис 1 и 2 наглядно демонстрируют связь между распределением 
простых чисел и СЭП кодонов аминокислот в спирали Архимеда Так 
как пр стые числа нерастщ. ллясмы [1], а рибосомальный синтез пеп
тида имеет начало и коней., мы считаем, что существует закономерная
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СЭП кодовое аминокислот в ДНК'

Аминоки
слота Кодон СЭП Разница 

СЭП
Сумма 

СЭП СЭП Кодон Аминоки
слота

ццц I7J 60 402 231 ГГГ
Г л и ццт 179 44 ■102 223 ГГА Ппг»

UL1A 183 36 402 2’9 ГГТ
ИНГ 191 20 402 211 ПИ

цгц 191 20 402 211 гиг
Ала игт <99 4 402 203 гид

НГА 203 4 402 199 ГИТ
ШТ 211 20 402 191 ГИИ Apr

АГА 215 28 402 18? тит

Сер
АГГ 223 44 402 179 тцц

АГЦ 203 4 402 199 тцг Cen
Л ГТ 211 20 4 2 191 ТИА

ТГЦ 199 4 402 203 ЛИГ Цис
TIT 207 12 402 195 АИЛ

Тре ТГА 211 20 402 ’91 \цт i'rnber

ТГГ 219 36 402 183 АП И Три

иди 183 36 402 219 гтг Ги?
ПАТ 191 20 402 211 ГТА

Вал
ЦАЛ 195 12 402 207 ГГТ Глп
НАГ 203 4 402 199 пи

ГЛ и 203 4 402 199 цтг А сп
ГАТ 211 20 402 191 ИТ А

Лей ГАА 215 28 402 187 цтт Г.;у
ГАГ _ 223 44 402 _179 11ТИ

АЛИ 195 12 •102 207 ттг Лен
А АТ 203 4 402 199 ТТЛ

ТАЛ 203 4 402 199 АТТ Ochre

Иле ТАГ 211 20 402 191 АТЦ Amber

ТАТ 199 4 402 203 ATA

1 пр
Мет ТА Ц 191 20 402 211 АТГ

Лиз тти 187 28 402 215 ЛАГ Фен
ттт 195 12 402 207 АЛЛ

* Образующие между собой комплементарно-поляризовашюс протнк'лтоянпс па
ри аминокислот расположены фронтально слева и справа таблицы.
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связь между простым։։ числами я специализацией рибосомальных пеп
тидов до сплайсинга.

Рис I Схема распределения простых чисел по м -ожеляг натуральных 
чисел н спирили Архимеда Кратные -—и числа. между которыми пы- 
ступ.чю? простые числа. взяты и кружки и с< сдинены м стикцмн для на
глядности закономерности В центре спирали помещена звезда Давила.

Но рис. I и 2 видно, что две группы простых чисел подчиняются 
сл еду кипим эмпирическим формула м

X, ֊ 6 п - 1 
1(апример.

И, 5 <п = В 
X, II (п 2) 
X,- 17 (и -3) 
Х'։ = 23(г. ֊ 1) 
X, - 29 (п - 5) 

И тик далее.

1 Шри дер.
X. ’<■! 1>
X; = 13 I п - 2II

1Ui.ii 3)
X. 31 (п
X»==37(п - 6)

II так далее.
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Отмечаем, что 24 кодона подчиняются формуле (1) при и =30. 32, 34, 
36; 24—формуле (2) при и-31. 33, 35. 37. а остальные 16 кодонов со
ответствуют формуле: Х3—Сщ • 3֊֊ 3 (2 п • I) (3) при п-28, 30, 32, 34, 
36. 38.

1’|’С. 2 Схема систематизации кодонов аминокислот по параметру СЭП 
в спирали Архимед:! Числа, соотнсчствуюшис СЭП кодонам аминокислот, 
влиты и кружки. - рядом записаны соответствующие аминокислоты.

В центре—звезда Давида

Простые числа (рис. 1 и 2) через равные интервалы заключены 
между числами, кратными пяти, и среди них находятся такие состав
ные (не простые) числа, которые являются произведениями от умно
жения предик - твующвх простых чисел. Эти составные числа выявля
ются алгоритмом, который для общего случая описывается слсдуюшя-
ми тремя формулами:

К,«(6п-1)։
№:.=-(6н 4֊ !)*
•''ч = 16 п — 1) (6 и 1)

(4)
(5)
(6), где п = 1, 2, 3,-
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Остальные смежные составные числа 
дующими модификациями формулы (6):

легко обнаруживаются еле

N«=(6n I)(6n+1) (6а) и

п = const П — X

Кратные пятя числа (взятые в кружки 
наглядности закономерности) задаются 
чейиял (рис I):

п = 5я1 Ч- 1 (1а) и

где ni - 1, 2, 3. • • •

п = 5 m — 1

N<r=(6n 1)(6п!1) (бб)
п • х n ֊ const .

и соединенные мостиками для 
формулами (I) и (2) при зна-

(2а) ՛.: ։ 1гветст.1 енно,

Как было отмечено выше, простые числа образуют две группы, на
ходясь на двух радиальных лучах (рис. 1 и 2) одного треугольника, 
вершинами которого являются простые числа 3, 5 и 7.

Возникает правомерный вопрос: все ли простые числа (за исклю
чением 2) заключены и этих двух группах (рядах)? Для математиче
ского доказательства этого принципиального положения запишем на
туральные числа с шестичленными циклами (согласно рис. I и 2) И 
приведем формулы для шести столбцов:

6п ; ] 6 п -+- 2 = 6 п г 3 - 6п֊г4= Г. и-bo 6 п - 6 =
= 2 (3 п >1) -=3(2n rl) =»2(3п 2) =-6(П 4- 1)

1 2 3 4 5 0
/ 8 9 10 н 12

13 U 1о 16 17 18
19 20 21 22 23 24

И так далее.
Нетрудно заметить, что только формулы 1-го и 5-го столбцов не 

подвергаются разложению на множители и гем самым удовлетворяют 
условию неделимости или нерасще.нляе.мости простых чисел [I].,Сле
довательно, остальные столбцы (2. 3. 4 и 6) содержат только и только 
составные (не простые) числа. А составные числа в ряду простых чисел 
легко выявляются вышеуказанным алгоритмом (формулы (4), (5) ч 
(6) с модификациями). Формула 5-го столбца 6л -5 летке преобра
зуется в формулу (1) с одношаговым сдвигом п.

Для наглядности сказанного приводим рис. 3. на котором показа
но распределение простых чисел (в >вух рядах) во множестве нату
ральных и одновременно выявляются корреляции между шумя ряда
ми.

Нетрудно убедиться, что любые простые числа описываются фор 
мулами (I) и (2), Объедини» формулы (1) и (2), можно дать обоб
щенную формулу определения простых чисел (произвольной величины): 
К=6пх1 (7).
где I. 1. 2. З....сх с алгоритмическими исключениям!՛, формул 1-1). (5) 
и (6) с модификациями (ба) и (66). Более подробное изложение не 
входит в задачу настоящей работы.
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Приведем также эмпирические формулы систематизированных ра
нее р, 4] аминокислот по параметру СЭП.

Для группы глицина: Для группы пролина:

Ы. = 8п (8) и .Х\ 8п-2=2(4п-1| (9>

Глн п - 5 Про п = 8
Ала п =6 Аса, Чен п — 9
Сер п = 7 Гл у, Глн п 10
Тре, Вал, Ни. п — 8 Арг п 12
•Чей, Иле п -= 9
Лнз, Мет п=- 10
Фён п = И
Тир п = 12

Гистидин описывается формулой\> 8п-2=2 (4п + 1) при п 10 (Ю),
Триптофан—фирм ֊лов .Хю® 8п+ 4=4 (2 п֊+-1) : о (II).

Таким обр.чз м ;'.кши; -.•иве сферы применения параметра СЭП 
биомолекул приводит не только к объяснению ՛ ментальн- уста
новленных фактов. и< и к предсказанию результата исследований 
как и области биологии. |ак и других научных лиспицлиз! [I. 7].

Проие/книая ■֊ е ншя кодонов аминокислот и простых »ги- 
сел велел за систем ат изациси самих аминокислот 2. 4], со всеми вы
текающими отсюда последствиями для математики, физики и вычисли
тельной техники, может привести к осуществлению не просто химиче
ского, а ген-аппйратно: .՛ синтеза искомых полипептидов в том числе 
н активных центров лолипериодически организованных антител про- 
пт дробно индуцирующих ан; шейных детерминантов вирусов систем
но. Это важно для тс ретической б:...логин и. возможно, актуально в 
борьбе со СПИД, хотя существует : другой г.одж ; [5] к этой про
блеме.

По схеме ХАЧ [2. 4՛. .-;з:. »- . можно предсказан, су
ществование еще ;.ть щ г.щ-д-т ?. чески .֊;-..тируемой аминокислоты в груп
пе пролина, между Гл\ ;՛. Арг. с СЭП 86 и рал калом— 47. кодовом 
которой является один шести ко.; -ив л- й-дкна СЭП 203 (табл, и 
рис 2). ибо из всех амин к..слот т лько у лепнина СЭП кодона • онто- 
ряется дважды п одной и той же ячейке.

Известно, что в мн։охондрна.и ной ДНК человека четыре кодона 
универсального ..ода—УГА, АУЛ, \ГЛ и ЛГГ (н ДНК—АНТ. ТАТ. 
ТЦТ и ТИН.) меняют св-й мыс л .։ а։«п֊: ллслотный адрес, а в ДНК 
дрожжевых митохондрий четыре лейциновых кодона— ЦУУ. ЦУЦ, 
ЦУ А и ЦУГ (и ДНК— I \А 1 АГ. ГАТ и ГАН) переходят к треонилу, 
ставя под сомнение абсолютную инэсреальность и однозначную иден- 
гфикапию гснетичсск < кола и п -лтверждан существование двух раз
ных систем кодирования пнутри даже одной клетки.

По табл, и рис. 2 иструдн • определить, что кодон этой предсказуе
мой а.мннокис.! ты можс . тветс:-;-.-ваи. кодину ААТ (и РНК -УУА) 
или кодону ГАН (в РНК—ЦУГ) лейцина. Предварительно назовем 
ес Арц (Арцах). И если эта аминокислота действительно существует, 
то почему до сих пор она не обнаружена? Мы допускаем, что это свя-
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Рис. 3. Закономерность распределения, простых чисел во множестве на 
туралы։ы\ чисел Кратные пяти числа, между которыми ныступаки про
стые числа взяты в кружки и соединены мостиками для наглядности н։- 
кономерности. Прямыми линиями между собой соединены -ниже эти 
узловые числа для демонстрации корреляции ц распределения двух ря- 

д<м: ибо переходы как в рядах, так и .между ними исущСстилены крат
ными пяти числами.
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за НО с отмеченнной Хиллманом неопределенностью биохимических ме
тодов определения структур. Допустив ее структурную трансформа
цию в другую аминокислоту, мы предполагаем, что ей принадлежит 
некая важная функциональная рол. я организации биологических про
цессов, как н случае превращения тмина в урацил.

Факты варьирования кодонов аминокислот и результаты проведен
ных исследований диктуют необходимость вести целое истомный поиск 
действительных принципов и механизмов кодирования, исходя из ре
ального параметра (СЭП) количественной оценки хим и ко-биологиче
ской информации, строения био молекул фенотипа и кодирующих ос
нований генотипа, взаимодействие и связь между которыми формиру
ет и реализует все вилы биологической памяти, лежащие ։ основе про
цесса восприятия, анализа, синтеза и резонансной модуляции, ин
дукции и дедукции воли мысли.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ХРОМАТИНА 
КАК ФАКТОР. ПОВЫШАЮЩИЙ ЧАСТОТУ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КЛЕТОК Не1.а Са-ДНК рЯ\֊2г։ео

Р. А. ЗА А /1РЯД

11HCTH7у- ■.•Kcnepii.Mi.ii; альиоЙ биологии АН АрмСС.Р. Ереван

Показано, ч-о обработка Кз-бутира-ом, ДМСО. ди-РНК. тб-пЛМФ повы
шает частоту трансформации клеток HeLa Са-прецнннтатом ДНК 
pSV2 яс-о. У всех щученных стабильных трансформантов ген пео интегри
рован в ДНК хроматина и сцеплен с фрагментами ДНК. относящимися к 
повторямпцнмся последовательностям генома. Указанные стимуляторы 
ДНК-опосредоеаиной трансформации клеток Ihl.n значительно повышали 
в ядре- активность Ca/Mjg- зависимой эндонуклеазы и долю хроматина, 
чувствительной к ДПКатс; Докондекснрованныс участки хроматина были 
обогащены повторяющимися последовлтелькосгями генома

Сокращения: ДМСО димстилсульфа!. дб-цА.ЧФ— днбутирнл-цЛМФ, дн-РНК 
двуиитсвая РНК.
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