
Доклад /И. Я. Майзелиса (НИИ психиатрии, Москва) был посвящен функцио
нальным и метаболическим особенностям мозга животных, подвергнутых воздействию 
этанола в пренатальном периоде. Масса таких животных при рождешш была мень
ше, чем в контроле, среди них была отмечена высокая перинатальная смертность. 
При исследовании условнорефлекторной деятельности у подопытных крыс были 
выявлены весьма своеобразные нарушения: глубокие изменения выработки и сохра
нения условных рефлексов активного избегания (У-образпый лабиринт, двустороннее 
избегание) при неизменной способности к выработке и сохранению условных рефлек
сов пассивного избегания. Примечательно, что нарушения '"’ловиорефлскторной дея
тельности были в большей мере выражены у подопытных самцов, чем у самок. Уста
новлен определенный параллелизм между особенностями выработки и сохранения 
условных рефлексов и угнетением синтеза белка в церебральных структурах, кото
рые были наиболее четко выражены во фракции водонерастворимых белков гиппо
кампа. Выявлены существенные различия между подопытными и контрольными жи
вотными по реакции белоксинтезнрующсго аппарата мозга на функциональные на
грузки (стресс), по содержанию циклических АМР и ДМР, а также р-эндорфина. У под
опытных животных обнаружены изменения обратного захвата 3Н-норадреиал!ша 
синаптосомами коры больших полушарий в условиях калиевой деполяризации, ука
зывающие на снижение эффективности норадренергической синаптической передачи.

Заслушанные доклады вызвали большой интерес участников заседания. Пред
ставленные в них материалы, полученные с помощью современных топких методи
ческих приемов, позволили раскрыть новые стороны и звенья нейрохимических ме
ханизмов влечения к алкоголю, что вносит определенный вклад в разработку чрез
вычайно актуальной проблемы—биологических основ алкоголизма и найдет свое- 
место в решении вопросов его профилактики и лечения.

КРУГЛИКОВ Р. И.

О IV ВСЕСОЮЗНОМ СИМПОЗИУМЕ 
«ЦИКЛИЧЕСКИЕ НУКЛЕОТИДЫ»

С 9 по 1-1 сентября 1982 г. в Минске под руководством академика С. Е. Северина 
был проведен IV Всесоюзный симпозиум «Циклические нуклеотиды», на котором бы
ли обсуждены как фундаментальные аспекты проблемы циклических нуклеотидов 
(ЦН)—система передачи сигнала с рецептора на аденилатциклазу (АЦ), характе
ристика ферментов метаболизма ЦН, биологические эффекты ЦН и т. д., так и при
кладные, в частности изменения и роль ЦН при различных заболеваниях.

Из общего числа докладов (около 150) значительное число сообщений (около- 
1/5), а также дискуссии за круглым столом были посвящены специально роли ЦН в. 
НС и, в частности, в сенсорных нейронах. В нейрохимических работах нашли свое от
ражение также новые тенденции, характерные для всей проблемы в целом (напри
мер, особый интерес к GTP-связывающим белкам, обеспечивающим передачу сигна
ла с рецептора на фермент), и были выявлены некоторые аспекты, специфические 
для нервной ткани. Интерес представляет тот факт, что механизм действия некото
рых нейропептидов может быть связан с ЦН. Так, например, иод влиянием Lcu-энке- 
фалина наблюдали изменения в содержании сАМР и cGMP в коре больших полуша
рий (М. Я. Майзелис и др.). Г. Н. Балденковым и др. установлено, что опиаты снижа
ли базальную активность АЦ мембран стриарной системы мозга и стимуляцию этого 
фермента дофамином и простагландином Е. Показано, что при введении некоторых 
олигопептидов имели место селективные изменения активности АЦ и фосфодиэсте
разы (ФДЭ) в клетках нейроглии и синаптосомах головного мозга (Р. Г. Ахалкаци 
и др.). Было обосновано предположение, что регуляторное действие пептидов гипота
ламуса на секрецию гормонов аденогипофиза опосредовано сАМР и Са2 • (Н. А. 
Юдаев и др.).

Выявлены и определенные взаимоотношения между ЦП и рядом нейротропных 
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агентов; например, показаны реципрокные изменения в содержании сАМР и сСМР :г 
базальных ганглиях мозга и гипоталамусе после введения активаторов и блокаторов 
М-холино-, ГАМК- и дофамино-ренепторов (А. И. Балаклеевский и др.); введение- 
каиновой кислоты в базальные ганглии мозга обуславливало связанное с дегенерацией 
тел нейронов уменьшение содержания сСМР в этих структурах (II. М. Суриков и 
др.); под влиянием введенных внутрицистернально в мозг пуринсодержащих ЦН и 
нуклеозидов наблюдали сдвиги в содержании серотонина и катехоламинов в ткани 
мозга (Л. А. Степанян и др.). Эти феноменологические характеристики свидетельст
вуют, с одной стороны, о расширении круга агентов, в действие которых могуг вклю
чаться ЦП, и, с другой, о сложных взаимоотношениях между ЦП и некоторыми ней
ротропными регуляторами.

При рассмотрении связи рецепторов с системой ЦН в нервной ткани подробному 
обсуждению был подвергнут вопрос об уникальной ситуации, имеющей место в фо
торецепторном нейроне сетчатки, представляющей собой дериват мозга. В данном 
случае рецептор оказался сопряженным не с АЦ, а с ФДЭ, активность которой уве
личивается после поступления специфического стимула, то есть освещения. Была 
проанализирована система этой необычной связи, выявлены ее сходные и отличные 
черты'по сравнению с системой рецентор-АЦ (Р. Н. Этингоф). Было показано, что 
СГР-связываюшне белки в фоторецепторном нейроне по своим свойствам (влияние 
холерного токсина, фторида) подобны соответствующим белкам, связанным с гормо
нальными рецепторами (С. //. Калинина и др.); активность ФДЭ ткани мозга (и серд
ца) изменялась и под влиянием кардноактивного нейрогормона «С» (А. А. Галоян и др.); 
активность ФДЭ гипоталамуса и базальных ганглиев мозга увеличивалась после вве
дения животным агонистов рецепторов к дофамину (А. И. Балаклеевскии и, др.), что 
может служит свидетельством о наличии связи между рецепторами и ФДЭ. помимо 

. .................  в ДРУГ1|Х и1уЧ,1”Х՜ 0шонентах сопрягающих систем (рецептор, СТР-связы-
Вопросы 06 °тдефЧ • и отдель11О о ферментах метаболизма ЦП и ферментах,, 

вающне белки, АЦ, Д ) ..жжектов в нервной ткани, были рассмотрены в ря- 
обеспечивающнх реализацию ■ ’ ощего фактора системы АЦ хвостатого ядра, 
де сообщений. При изучении՛ значение для процесса активации фермента тер-
мозга было выявлено сущее нуклеотида в регуляторном центре йТР-связы-
минального фосфата активнрующе! активирующем ФДЭ комплексе фоторе-
вающего белка (Е. А. Перфильева - ( шфосфаткиназная активность и уставов-
цепторного нейрона обнаружена . ՝ ' СТр /д. г. Тшценков и др.).
лоно, что связанный СОР фосфорилнру лболпзма цН, то показано, что АЦ и

Что касается отдельных (։,с1>ме1,Т°” 1|аШ1ЯХ> но и в нейроглии (7. А. Джалиаш- 
ФДЭ находятся нс только в нервных ок ст1> дц н нервных волокнах (что позво- 
вили): установлен,! крайне высокая <։атив шш ащ։11 „ различных участках моз- 
ляст судить о морфологических осо е 1па11Тцческнх областях мембран (А). А. Ро
га), показано наличие АЦ в пре- и постен акт1|ваЦцн АЦ отдельными стиму-
стомян и ДР-)- Выявлены возрастные может быть связано с возрастными из-
ляторами синаптических мембран мо3'<!’ 1Т мнова ։1 др.). В мозгу крыс показано 
мечениями микровязкости мембран ( ■ • ֊ особенио активного в присутствии
наличке своеобразного белкового стимулятора . , плазматпче(,К]1Х мембра։1.
фторида (А. /7. Васильев и др.). Изучен акт" > ||иа и гистидина в этом цент 
хвостатого ядра и предположено наличие остатков

является диссоцч-
ре (А. В. Скурат и др.)• д0 ГОмогениого состояния (М ка-

ФДЭ фоторецепторного нейрона была очишс..а,д фДЭ ----------
талитической субъединицы—40 кД); "О1'а^1 с^.епеШ1 агрегированное™ (И. Л. Дум- 
ирующей системой, находящейся в Разл‘|։^ (о.։|увствцтелыюсти, влиянию АТР, СТР) 
лер). Выявлены определенные отличия к Са2; форме ФДЭ серого вещества
в свойствах Са2+-кальмодулина и РСЗ"СТС" сследован механизм регуляции (под влия- 
мозга (А. И. Васильев и др); подр°°"дЭ мозга быка и, что особенио важно, чело- 
пнем субстрата, кальмодулина и ДР) .. ем на фДЭ некоторых нейропептидов, 
пека; выявлена взаимосвязь между Дс"
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токсинов и кальмодулина (С. М. Дудкин, С. Е. Северин и др.^Показано также вну
триклеточное перераспределение кальмодулина в клетках нервной ткани в ответ ил 
действие нейромедиаторов, что приводит к изменению свойств синаптических ме.мбра1՛ 
и ядерных белков (Д. Г. Микеладзе). Установлены как наличие Са24'зависимой про- 
теинкиназной активности в ядерной фракции коры больших полушарий, так и рол;, 
кальмодулина в регуляции активности фермента (Т. Я. Фрайкина и др.). Изучен ме
ханизм влияния нейрогормона «С» на протеиикиназу мозга и выяснено, что он пре
пятствуют восстановлению субъединиц фермента в холофермент (А. А. Галоян и др.). 
Показано также, что активность фосфопротеинфосфатаз мозга регулируется сАМР 
(Г. /<. Парсаданян).

Отмечены и непосредственные эффекты ЦН на ряд функциональных параметров 
клетки и ее мембран. Продемонстрировано влияние ЦН на проницаемость фоторецеп
торных мембран (/1. Л. Берман и др.), на структурные перестройки этих мембран 
(Д. А. Баранова и др.). Проанализирована роль ЦН и Са24՜ в реализации ответа 
обонятельной клетки на адекватный стимул (/1. В. Минор) и участие этих агентов в 
синаптической передаче (Г. А. Джалиашвили).

В ряде работ медицинского аспекта были представлены данные об изменении со
держания сЛМР в различных тканях и, в частности, в гипоталамусе при развитии ней- 
родистрофического процесса (Я. И. Джипа и др.), выявлена однонаправленность из
менений холинергической активности и концентрации сОМР в плазме людей при ря
де наследственных экстра пирамидных заболеваний и показаны сдвиги в содержании 
ЦП (р-эндорфина и МеЬэнкефалина) в СМЖ у больных с различными заболевания
ми ЦИС (7՜. С. Коршунова и др.). Отмечены сдвиги в содержать! сАМР в опухолях 
головного мозга и увеличение в них сродства протеинкнназы к этому нуклеотиду 
(Л. И. Левченко и др.)..

Совокупность представленных сообщений свидетельствует о широком изучении 
проблемы ЦН в области нейрохимии, и в частности в сенсорных системах. Привлекает 
большое внимание выявленная универсальность роли ЦН в обработке сигналов раз
ного типа.

ЭТИНГОФ Р. н.
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