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Д В УХ КОО РД И Н АТ Н А Я СОЛ 10 Б И Л И 3 \ Ա И Я М Е МБ Р А Н Н Ы X 
БЕЛКОВ

Г. Л. МНАЦАКАНЯН. Л. С. КАЛАЧЯН. К Л III АГ ИН ЯН. 
Т. Н. АКОПЯН. Л Л. АРУТЮНЯН

Институт экспериментальной биологи՛: All \p.vCGP. Ереван

На основании изучения выхода белка и.т состова мембраны п раствор 
при ризных комбинациях концентраций компонентов экстра! йрукткн сме
си составлены особые диаграммы. Но форме так называемой липли ”лу- 
пых</Дй. прокедснг й па диаграмме ио гиякам 50' ,-ной экстракции белка, 
выявлены характерные группы средн изученных белков Для первой груп
пы белков характерна pH •независимость выходи. Длч белков шорой 
группы переход зависит как от pH. гак и от ионной силы рачеор. .тнння 
полувыхода имеет характерную ступеньку Пср-с.хи.: белков -р-ьей груп
пи носит сложный характер зависимости как or р! I так н ы цинний 
силы, линия псиун.г:л:>да имеет множественны..* ;! гибы

Լո4\աէրսաող խէԱոնուքՈքՆՏոքէ էրրն(ւք.նս։րւսցխսն14>{> iHtHpf եր <:ւ14}ակէ,՝.ւէք՚յուններհ 
ազղքւքյէոթքան տակ րազ ա rfj>ni jl յ1..Ն j: հ uub/jj/ji.'b ւաԱսւէնւ֊ոո^
յէ1է;։աչւա)ւ;յ>4ք1 и uf խրէ ա >; t! > ц/’ ■luniu/i կազմվում Zb .աաակ ղխսրյյւամնԼ/Г/ tt/ii- 
i./Ли 1րէ<վաձ t/ծ/1 " niff յամ (՛, րք>ր տ}է>քկացվ»էւ> Լ 4ււ{//ս>ակո։ քքր ՈՕ'-''-..
/“te/’ կետհյւով, 1< հ«.-/սւ է,ն րԼրվ/պ սւո՚սՆձնաՀաւււ/ււկ (սմ րերէ էԼոարին քսմ/■/, 
։ւպ[ւսւսւ!ւո4;ն1է{ւ1ւ '.ամար րնււրո; Լ անկախ անք;ր՚ս>ր թազանթ/ւ ; ա։)աւ/րո. -
Pjadiftg IKit'lo-jPi հ կրէ>[ւր; խմրյ. սպխոէսկո. (յնԼրր <ւ.։։;էար1.րւ4>1 1.Ն ա)ւ>>ո.մ, 
կախվւսծ / 1։նշպէ. ւր (1 | I խ (u.-buljf-b Օրրորւ;
խմր!> ndignid(i ւո<ծույթ (;ո.ր}ա}'երւ^մ Հ քարդ կախ'!РpH-/'/? ն }<ոնայ(էն 
։՝">!՝քէ- զ՜ծ/։Ն րնսրոք l.lt քէաէյմաPPI гНг‘“Ч‘Ч՛-

.Special diagrams are .on's true led on Hiu- basis ՛< study of solubili/aiioi: 
of proteins from Ilie incmbi.ine и case >i d rlr cii: ombinallons oi cou- 
centrallons oi Hie exir^cijon mlxiiirc co.։;p inen'.s. According to the form 
oc the so-c-aiied half exii line on ihc diagrams jo meu by points of 0 per 
ceui extraction of proicins, the charaeterisii. groups arc revealed 
among the tested proteins. A ^/-/-independent passage is drtertnk.cd for
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ВКЛЕПКА 11
К ст. Мнацакиня» I А. и др, (< >38).

Pin'. .՛Լ՜Ա ..тнктрОфоре՛ белкор мембран чурнных .ркфчцнгоз. Саги- 
6ււ.ւււ.Հւա։ււ мембряп куриных -*риiропнток пропедена буферными р.ц'тки 
риМП с pa ciiiBlibiv.ii u'lJrieiiHHMii pl I (О ՜ .Տ •>> .՛ нотрйгга րւ1ԼււՆււ ;.<in- 
in iii нациями \;i( <0.11 .M 0.35 '•։. и.՜ Ч .1 Ml Кил i,։.i грел • к ս 
рОфорегрзммы voi>ii)Vic;iiM-i одной и ■. 16 ючек -jHCTpaiJiiii՛. rpciui 1 

I I’yiiepiiti՝ цп 1 ы пчеле ։KCJ|>;ikjuhi 0 Н М XaCl п кпгерьцдг ւււ«՚ս՝ւււ՚ււ
I! Г>—*; треки ՜՛ Տ супернатанты погле зкс1р;։к.;ип tl.35 М ХаС1 

( Н ՛■ ՛։. трек;՛. !» |3֊еуп։՝рн<папты txic.ie -жстраккин i',7 М \.iCl
pll '• |реки 13 !ii ■;» nvp։;:։ I я II - ւ.ւ Наде nj; i рас и ин i.l X'i
pH 6—9. I рек 0 cviicpH.iTfiil I nor.ic /kcipakunii л 10 мМ p;*c-H< i буфе 

ре pH 7.-1. Iрек 1“ цельная .pin pninit «рн»я мембрана



the first -group of proteins. The passage ior Hie second group depends on 
pH, as well as on ionic strength oJ Hie solution. The nature of the third 
proteins’ passage ։s of complex dependence on pH and ionic strength, as 
the line of half exit possesses multiple bends.

Эритроциты кур—белки мембран—линия полувыхода—даухкоординатния сомоби
лизация.

Благодаря структурно-функциональным исследованиям молекулярных 
составляющих мембран в настоящее время выработаны достаточно 
аргументированные представления о существовании целой гаммы бе
лок-лип иди ых и белок-бел новых взаимоотношений з структуре мем
бран [1]. На основании физико-химических особенностей упорядочен
ий структуры и амш:скислотной последовательности белка возмож
но теоретически предсказать, насколько белок прочно связан с мем
браной, является ли си интегральным, трансмембранным или же аСсо- 
цирован с мембран. ,й периферически [5, 9j. Однако для исследова
ния характера и динамики взаимодействия белков с ближайшим 
молекулярным окружением при энзиматических взаимодействиях, а 
также при лиганд-рецепгорных взаимодействиях для опенки степени ин
тегрированности белка в бислой в настоящее время не выработано 
адекватных методических подходов.

В настоящей работе описывается метод оценки сродства мембран
ных белков к соответствующей структуре на примере белков плазмати
ческих мембран куриных эритроцитов. Суть метода заключается в 
том, что проводится экстракция белкой из мембраны при комбиниро
ванном воздействии двух различных солюбилизирующих агентов, влия
ние которых на нативную Структуру белка или мембраны неоднотипно. 
При этом следует ожидаю, что изменение параметров среды приведет 
как к постепенному разворачиванию структур белка высшего порядка, 
так и к разрушению упоряд- че.чных сфуктур в мембране в ближайшем 
соседстве с молекул <й белка, ։■։ результате чего ос ։:. >.-г֊ т связи, етабили- 
знрующие белок з целостной структуре, и на о пределен:; эй стащи 
структурных переходов бел ж псэсйдс? в раствор. Скорее зсщ .՛ i-jao i 
переход обнаружится при щ-ск лихих комбинациях параметров ср -я, 
детальное изучение особенн .ст< перехода, на наш в ; гл яд, позвол- . вы
явить нозые стру хтурно-фулкциинальные закономерности комплекса 
белок—мембрана. Так. например, можно ожидать, что комбинирование 
различных концентраций сплел и детергентов может быть удобной двух
компонентной экстрагирующей средой для оценки соотношения вкладов 
НОН них и гидре ф он ы х ва и мр д ей с т в и и в ст а б и л ։ ։з.а шно Стр у к т у р ы м е м - 
браны, а комбинирование условий, обеспечивающих изменение ионной 
силы в pH среды, .может выявить вклад в этот процесс ионных взаимо
действий типа белок—окружающий р:н гвор и структурных переходов 
вблизи лзоэлект /ческой точка белка.

Материал и .։;•՛го; )ика, Выделение члил.иитич.-.ких .-а ? СЛьсхтом исследо-
u.ihiiH служили мембраны куриных эр.։июни он. После д«. кипи t алии 4-месячных кур 
породы «белый леггорн» свежую крбвъ собн ;։л>՛ н сосуд с антикоагулянтом (100 мМ 
Г. лимоннокислый, 2% Д-глюкоза) из расчета ’ — 10 мл криви I мл энтнкоагулянт:1 
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Эритроциты получали методом, предложенным Саллес и др. [13] Плазматические 
мембраны ит эритроцитов выделяли согласно методу Сузуки н др. [14] Конечный 
осадок суспензировали в 10 мМ трис НС1 буфере (pH 7.11 до концентрации 1 мг/м.т 
пс белку. Мембраны замораживали при температуре 20® н исиоль ювалн на второй 
день.

Солюбилизация мембранных белков в ивухкимпонектной среде \:аС1-рН Иссле
дование характера экстрагируемостн белком из мембранного матрикса проводили а 
16сI.тельных пробах В каждую пробу разливали ио 100 мкл суспензии мембран 
(оЬо'.нстсзвенно 400 мкг мембранного белка) н добавляли ко 400 мкл соответству
ющих буферов для получения 16 типов экстрагирующих сред, н которых обеспечи
вается ступенчатое возрастание концентраций \аС1 (0,14, 0.35. 0.7. 1.4 М| и изме
нение pH (6, 7, 3, 9) Экстракцию белков из мембраны проводили при температуре 
0е в течение 1 часа при непрерывном перемешивании. Солюбилизированные белки 
отделяли от мембраны центрифугированием при ЗООООХу и течение I часа. Далее 
белки осаждали добавлением к супернатантам НСЮ, до конечной к:>чнс՛гоании 3%. 
Осадки отделяли центрифугированием при ЮОООХ? и течение 10 мин и промывали 
дважды холодным ацетоном. Каждый осадок рас;аоряли и 75 мкл 1%-пого ДДС- 
\.՛ и добавляли 25 мкл буфера для электрофореза (500 мМ трис НС буфер рПб.8, 
!0',У р-меркаптоэтапол, 4% ДДС-Ка. 20% глицерин) Пробы кипятили в течение 
Змии и наносили на ПАА Г

.7/1.4Г-электрофорез с ЛДС, Гель-электрофоре։ проводили методом Лаэммлн 
[10]. используя Ю з-ими гель, размером 13Х14 см. толщиной I 3 мм. который с 
помощью сшивающего агента 5Нал А-174 прикрепляли к стеклянной пластинке В 
аликвотах солюбилизированного материла белок определяли .методом Брэдфорда [2], 
используя п качестве стандарта бычий сывороточный глобин. Нагрузка на одни 
трек при электрофорезе не превышала 100 мкг белка После окончания электрофо
реза гель с.крашнвали 0.25%-ным раствором К у масон R 250 и 40%-ном наопропано- 
ле г 10%-ной уксусной кислоте Обесцвеченный гель на 5 мину ։ погружали и фик
сирующий раствор, содержащий 3%-ный глицерин и 70՛;- пый изопр.тлнол и суши
ли на воздухе

Ленейтомг.рнровяние белковых полос проводили на ВР.г^ап XI <։ КГ.)

Реяульташ и обсуждение. В настоящее время сравн нельиф ю- 
талык» изучен белковый гостив мембран эритроцитов. Ланны? были 
юл} юны I՛. спорном изучением ;• ՛.мобилизации мембранных белков раз
рушающими мембран} агентами и их идентификацией методом ДДС- 
электрофореза |11. 12. 15. 17]. Классической работой ио электрофоре
тическому разделению белков мембраны эритроцитов человека являет
ся работа Фсйрбанкса [6]. < к< торий он предложил номенклатуру по- 
лнпентлдных полос. высвобождающихся в солюбилизированном ДДС 
материале. Из 20 полос он выделил и назвал 7 основных.

В ряде работ [3. 8, 16] описаны условия, ара которых можно со- 
.тюбилизнровать ге или иные ферменты, белки или сложные белковые 
комплексы.

Белки, которые вымываются из мембран при достаточно мягкой об
работке. согласно литературным данным [7], составляют примерно 40%. 
массы эритроцитарной мембраны Они локализованы па внутренней 
стороне мембраны, 1еснп взаимодейств} ю: фуг с другом и стабилизи
рую ։ся преимуществен по электростатическими взаимодействиями Виут 
ренине белки мембраны нс солюбилизируются нарушением лишь ион
ных связей и ;ля их дезагрегации необходимо использование неполяр
ных детергентов [14]. Нами и։я солюбилизации мембранных белков 
использовал иск буфера с различными значениями pH и концентрацией 
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соли. После экстракции белков, их электрофореза а IIЛАГ и екаииро- 
аанкя электрофореграмм для каждого белка составлялась особая таб
лица, составленная в виде двухкоордннатной диаграммы, на осях ко
торой отложены градиенты двухкомпонентин։ -экстрагирующей смеси. 
На таблице по точкам, соответствующим 50%-ному выходу белка из 
мембранного матрикса, строится кривая, которая отражает граничные 
условия устойчивости белка к составе мембраны. В принципе по табли
це и форме кривой можно описать особенности процесса диссоциации 
белка с мембраны н оценить вклад тех или .иных взаимодействий. ։>еу- 
ществл я юш их ком пл ексообр азов а н ие белок—мембрана.

На рис. 1 (рис. 1, см. вкл. II) представлена электрофореграмма мем 
бранных белков, солюбилизированных растворами с различными значе 
пнями pH (6. 7, 8, 9) и возрастающими концентрациями ,\'аС1 (0,14, 
0.35, 0,7. 1.4 М). Из рисунка видно, ’’то при высокой концентрации \аС1 
эффективно высвобождает ряд белков, что свидетельствует о преиму
щественно электростатическом взаимодействии данных белков с мем
бранным ма1риксол:. Заметны ։акжс изменения выхода в раствор ; ՛ 
гфеделах одного значения концентрации \аС1 в средах с различны мп 
значениями pH. Для интерпретации полученных результатов п анализа

Рис. 2. Профиль трека № 15, измерении»'։ на 1 Цгпйсоп XI (1.КВ) Про- 
иумсрованаые пики белковых ибЛрс идентифицированы на осгильных 

треках.

ст. пени сродства каждого белка со структурой мембраны при экстрак
ции в системе \а(՝1—pH результаты обрабатывали следующим обра
зом. На треке № 15 (рис. 2) наиболее значительные пики были ирону 
мерой ан ы от 1 до 23. галсе были идентифицированы их аналоги на ос
тальных 15 денситограммах и определены щСловые величины. х,.рлк|с- 
рнзующие содержание данного белка во всех треках. Для каждой бел 
новой полосы. • чласно «цицанию рис. За. б:, ли составлена особая г.՛.'« 
лица (рис. 36). На этом рисунке в качестве примера представлены аб 
солютные значения вы-ст ников белка полосы 8 па всех 16 • н-к>рс:ф»)- 
регрзмм.’х согласно нумерации на рис За Из рисунка видно, что гя.б- 
лнца одновременно является двухкоординатиой диаграммой, поскольку 
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на осях диаграммы, отложены градиенты обоих солюбилизирующих 
агентов—как концентрации \'аС1, так и значения pH. Из шаграммы 
36 видно, что имеет место резкий выход белка полосы 8 в раствор

Рис. 3. а) Способ составления двухкоорлинзтной таблицы: цифры -л 
1.-з 16 обозначают помер трека. При построении диаграммы вместо ио՛ 
мера трека вписывается значение концентрации белка в данном треке, 
б). Двухкоординатная таблица-диаграмма белка полосы 8. Числовые 
значения высот пиков белка полосы 8 на разных треках представлены 

л соответствии с нумерацией треков на рис За

при переходе точек 5 9, 6—10. 7—11, 7—8. Если представить по
лученные результаты и виде однокоординатных кривых, характеризу
ющих изменение выхода белка в раствор по одному параметру при не
изменном другом. то получим кривые, представленные на рис. 4. Из рис.

Рпс. 4 “I Кривые, л .обряжающие выход белка полосы 8 в • ...твор и а- 
лисвмостн и-у.е:-.։- нн pH при постоянном значении коплен 1 рации ,\лС1 
а среде: кр. !—О.Ц М \г.С1. кр. 2—6.35 М ХяС1. кр. 3- 0.7 М ХяС1, 
:<р. 4—1.4 .4 \>.С1. б> Кривые, изображающие выход белка полосы «в 
раствор в зависимости от концентрации ХаС.| при постоянном гначенип 

pH ср • ■•: • ՛ pH '՛. ! р 2 ри 7. кр; 3— pH \ ..-р 4- ,.н 9

4а видно (кр. I), что при 0.14 М \аС1 практически весь белок нахо
дится в связанном с мембраной состоянии, изменение pH в 1,иаиазоне 
6—9 не вызывает высвобождения белка. При переходе от 0.14 М к 
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•0.35 .4 ։МаС1 в среде (кр. 2) обнаруживается зависимость выхода бел
ка а раствор от pH. Если в диапазоне 6—8 белок находится преиму
щественно в связанном состоянии, гл при переходе от pH 8 к pH 9 на
блюдается резкое увеличение его выхода а раствор. При более высоких 
значениях ХаС! (0.7 М, 1,4 М) наблюдается некоторое уменьшение вы
хода белка при значениях pH 7 и 8 (кр. «3, 4). Судя по влиянию pH 
на характер выхода белка из структуры, либо р1 белка находится в 
области значении pH 7—8. либо при переходе этих значений pH прайс - 
ходят какие-то конформационные изменения в ближайшем окру ./•пн՛ 
белка.

Кривые I, 2, 3, 4 (рис 4,6), отражающие зависимость выхода белка 
в раствор от изменения концентрации \аС1 в среде, напоминают кри
вые титрования. На кривых I. 2. 3 точки титрования, которые соответ
ствуют 50%-ному выходу белка из структуры, сгруппированы меж гу 
0,35 я 0,7 М .\'аС1, однако на кривой 4 точка титрования сильно смеще
на влево, т. е. при pH 9 происходит резкое изменение выхода белка в 
экстрагирующий раствор.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что высвобождение 
лз мембраны белка полосы 8 в целом зависит как от концентрации 
МаС1, так и от pH Изложенный выше способ анализа и представления 
данных .малоккформативен. поэтому нам представляется целесообраз
ным обобщить данные с помощью гак называемой линии полувыхода. 
Эта линия проводится по точкам 50%-ной экстракции белка з раствор 
(рис. 36). Она разделяет все поле па две области. Нижняя область 
охватывает условия, при которых белок находится в преимущественно 
связанном с мембранным матриксом состоянии, а верхняя—условия, 
при которых белок преимущественно дезагрегирован, т. с. линия обо
значает граничные условия устойчивости комплекса мембрана данный 
белок в двух координатах Если несколько разных белков имею։ одно 
тинные линии полувыходов. то правомерно утверждать о схожем харак 
терс взаимодействия этих белков с мембраной.

При подобном анализе белки, представленные на электрофореграм
ме, можно классифицировать по их экстрагируемссти в среде МаСЬрН. 
Эта классификация отражает факт существования общих закономер
ностей ассоциации белка с исходной мембранной структурой. Класси 
фнкацня следующая:

I. Белки, высвобождение которых практически не зависит от изме
нения pH в диапазоне 6—9 (полосы 4, 5. 9, 12—16, 18, 19). Дезагрега
ция этих белков наблюдается только при повышении концентрации 
ЫаС1 между 0.35 и 0,7 >4.

2. Белки, высвобождение которых зависит От изменения как pH 
среды, так и концентрации ХаС1 (полосы 8, 10. II. 17. 20֊ 22). Сред՛՛ 
белков, обнаруживающих такой тип связывания, можно выделить бе 
лок полосы 8. который рассматривался выше. Линии полувыхолов для 
этих белков имеют две ветви Оша и։ .шх проходит через границу 
0,35.4 0,7.4 \’.чС1, и другая—через какие-то два значения pH при 
0.35.4 ХяС1.

-՝. Белки выход, которых в раствор обнаруживав сложную завися-
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Рис. 5. Двухкоординатные таблицы-диаграммы и лкннп полувыходов белков, согласно нумерации на треке № 15. Для таблиц со знаком (ХЮ) чис
ловые значения умножены на 10 для удобства представления данных. Для белков 1 и 2 диаграммы не составлены из-за перекрывания их полос



мость как от pH, так и иг концентрации КаС1 R среде (полосы 3, 6, 7, 
23). При рассмотрении липин полуперехода белка полосы 23 к раствор 
(рис. 5) видно, что этот белок связан со структурой при зсех значениях 
МаС1 при pH 7, однако легко диссонирует из структуры при значениях 
pH 8 и 9 уже при концентрации КаС1 в среде 0,35 М. Вероятно, это 
свидетельствует о том. что при значении pH 7 большинство заряжен
ных трупп белка нейтрализуются противоионами либо собственного 
•белка, либо ближайшего окружения.

К общим тенденциям при солюбилизации мембранных белков в си
стеме \’аС1-рП можно отнести следующие факты:

I. Уменьшение выхода многих белков в раствор при переходе ■>< 
0.7 М »\’аС1 к 1,4 М в среде, по-видпмому, связанное с конформацион
ным изменением мембранной структуры в целом, в результате чего в 
среде с высоко»"» концентрацией соли несколько снижается выход.

2. Наблюдаемое практически для всех белков, обнаруживающих 
pH зависимый выход, увеличение выхода из структуры в областях с 
высоким значением pH, что, нэ-зидимому, объясняется большей раство
римостью белка при значениях pH, далеких от его и.^электрической 
точки.

3. Ионная сила раствора является более сущее»зонным фактором 
для дезагрегации белка с мембраны, чем изменение pH в даапазо 
нс 6—9.

4. Выход белков из состава мембраны носит кооперативный харак 
тер, о чем свидетельствуют кривые на рис. 4 6 (I—1).

По соотношению областей I и 2 на гиаграммах средн изученных 
•белков можно провести сравнительную щенку их сродства < мембране. 
Такой анализ будет более достоверен при обобщении результатов изу 
чения растворимости белков в других системах растворителей. в тост- 
нос։ и, в системах МаСЬгрнтон. ХаСЛ-мочевина, тритон-мочевина, что 
позволит учесть также вклад гидрофобных взаимодействии а и удержа
ние белка в мембране л нырэбототь общие критерии опенки ср >де։па 
белков з мембранах В тольнейшем после подбора наиболее янформа 
ЖНВНОЙ экстрагирующей пары сред можно будет изучить влияние раз
личных энзиматических модификаций л гормональных в здейстилй ня 
статус конкретного белка в составе мембраны.
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ДВА СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ состояния 
АКТОМИОЗИНА, устойчивость к денатурирующим 

воздействиям

Б. Л ТИКУНОВ. 1. Э. МЛЛОЯ/1, ,м .4 КАЙФАДЖЯН. .4 Г ОГАНЕСЯН

Институт кардиологии мм ,4 А Оганесяна М3 АрмССР Ереван

Усмиивлсяо, что и двух различных состояниях имомнииш ни сколе t 
пил иышц \рыс >бладаст неодинаковой устойчивостью к денатурирую- 
ин-н. дейстнию мочс-аини к температуры В I состоянии хнмнч&каи де
струкции белка идет с большей степенью коогтератнанисти. л тормодси.т 
турздия наблюдается при больших температурах, чем во II состоянии 
Предп<։.'..։глется, что и двух состояниях между актином и миозином уста 
нлвлшмется равное число контактов, что главным образом связано со 
структурным։! перестройками в миозине.

Լաւաստվսհ I. ар Լրէրւ տ—քՀնր վիճակներում ..։ կա n միո գին չ օհ մ իա inti
սակ 1րււլունր..Օ .! ԿրաԼչաքէք, Լ *երմ աստիճանի ապակայունացնող ա<րլերյո\ 
թրսն նկաամամր։ ! վիճակում . ^իտակուցի քիմիական ա ч/ակաււմ ավորամ ր 
իրաղո/ք>վո,մ 4 կոռՀյրաաիվւսթրան ավելի քարեր մակարդակով, իսկ լերմաւին 
էքեկաղմ ..'վորում •։ կաւ֊-րարվէ1ւմ ( ավելի քարեր չերմա սաիձաՆննր ում, քան 11 վի՝ 
ճակում 1>նք1աղրվր.,մ է- «/> .-աիւ.էակո։^ի վիճակներում ակսէինի և միոզինի ‘էիքն 
հաստատվում են տարրեր քանակի կոնտակտներ, ինչք հլիսսվոր ապես որոշվում 
? միոՀ՚ինի վերսւկաոոէ^ո-մներովէ

Ti՝c diire.-enics jn ' (abtliiy oi the !ս՚օ various states .՛*• .ictoinycisin from՛ 
ihv li'.ts s.k-.-lelon muscles :o urea and lemperature denaiurat ’Հ a j:oh arc 
discovered. ՜1.ՀԻէ՜ mop;-՜: v.iy <>i protein chemical destrucllon and hig
her denalurai ՛>“ «vnprr-Jure desenb՞ ihe ’ <։?■•.• n! actomyosin complex, 
comrared With ihe 11 --.ate l! > pro, esed that in xrate՜ protein diffe
rent number ol contacts be wven ar։:n and myosin m.iy be formed. 
u'li.H mainly depends on the nruciunl •eeoHstru. t-ous in myosin

С>,-։астцне ммицы—ак7омио;1ин—(к*штурация.

Ранее нами было показал;, что двустзднйная кинетика комплексооб
разования миозина с актином (СПП) и АТФазы натурального акто- 
ми« ни на <1ив;п1.ч с участием н утих реакциях двух глпон функциональ
но [2. 5] и структурно [3, 4] неэквивалентных белковых комплексов.

Сокрлшснни СНП cyncpnpcuHrtiiTniuoi. АТФл.։ ддсщ}зннгр|и|>осф.1.а.ш
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