
newborn rats. Changes in succinate dehydrogenease activity are more 
pronounced in neocortex than in brain stem, especially in young ani
mals. Data obtained indicate the importance of catecholaminergic systems 
in brain energy metabolism regulation.
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ИЗУЧНЕИЕ СИНТЕЗА СИНАПТОСОМНЫХ ГЛИКОПРОТЕИНОВ 
ВЕНТРОМЕДИАЛЬНОГО ГИПЕРСТРИАТУМА ЦЫПЛЯТ

В ПРОЦЕССЕ ИМПРИНТИНГА

СОЛОМОНИЯ р. о., МИКЕЛАДЗЕ Д. Г.
Институт физиологии нм. II. С. Бериташвили АН ГССР, Тбилиси

Успешное исследование тонких биохимических механизмов, ле
жащих в основе восприятия, консолидации и воспроизводства инфор
мации, во многом зависит от знания точного местонахождения нен- 
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ройных ансамблей, ответственных за фиксацию памяти. Особый инте
рес представляет феномен импринтинга (запечатлевадня)—своеобраз
ной самой ранней формы образной долговременной памяти. Имприн
тинг проявляется в особой привязанности птенцов или детенышей 
после рождения к первому движущемуся предмету и следовании за 
ним [1]. С помощью мультидисциплинариого подхода (авторадиогра
фия с использованием [14С]-2-дезоксиглюкозы, [3Н]-урацила, повреж
дение разных участков головного мозга и др.) была показана ведущая 
роль определенного локуса вентромедиального гиперстриатума (ВМГ)— 
локуса импринтинга—при формировании этого вида памяти [2—4]. 
ВМГ является составной частью Wulst, что по современным данным,, 
представляет собой аналог зрительной коры млекопитающих [5].

Синаптическое ремоделирование считается одной из основных 
клеточных реакций, происходящих при консолидации следов долго
временной памяти [6]. Большинство синаптических белков представ
ляет собой гликопротеины [7], которым отводится ведущая роль в де
терминации и регуляции эффективности синаптических контактов [8]. 
Удобным предшественником для изучения биосинтеза гликопротеинов. 
является L-[3H]-фукоза, так как она не конвертируется в другие са
хара и не представляет собой значительную составную часть гликоли
пидов и мукополисахаридов [9, 10]. Целью настоящей работы явля
лось изучение сдвигов в синтезе гликопротеинов (изменение включе
ния [3Н]-фукозы) в синаптосомпой фракции ВМГ цыплят в процессе- 
импринтинга.

Эксперименты проводили на цыплятах породы «белый леггорн». За день до вы
лупления яйца изолировали в отдельные коробки для устранения неспецпфпческих 
Побочных раздражений. Цыплят импринтировали в сенситивном периоде через 17— 
20 ч после вылупления в аппарате Гесса [Г]. Имнринт-объектом служил красный, 
полиэтиленовый цилиндр диаметром 9,6 см, высотой 1-1 см, с лампой мощностью՛ 
25 вт. Световой прибор вращался на манеже по кругу с радиусом 60 см. Экспозиция 
импринт-объекта продолжалась 15—20 мин, за это время цыпленок пробегал 15— 
20 м. Контролем служили цыплята, которые за этот же период времени освещались 
диффузным светом.

До введения 1.-[3Н]-фукозу (29 Ки/ммоль, «Amershani», Англия) упаривали и 
растворяли в 0,9%-ном NaCl, так что каждый мкл содержал I мкКи радиоактивно
сти. [311]-фукозу по 1 мкл вводили интракраниально микрошприцем фирмы «Hamil
ton» (США) в каждое полушарие. Продолжительность пульсового мечения во всех 
случаях составляла 60 мни. После декапитации проводили монолатеральпую экстир
пацию медиальной части ВМГ и замораживали фракции в жидком азоте.

Синаптосомы выделяли методом Dodd и соавт. [11]. Полученный осадок раст
воряли в 10%-ном ДДС-Na при 37°. Белок определяли но Lowry [12].

Определение включенной радиоактивности в фракции синаптосом проводили 
следующим образом: к 5 мкл образца добавляли 100 мкл раствора бычьею сыворо
точного альбумина (1 мг/мл) и 1 мл 10%-ной трихлоруксусной кислоты (ТХУ), 
центрифугировали, осадок промывали еще два раза 10%-ной ТХУ. Полу
ченный осадок растворяли в 0.5 мл 1%-ном ДДС-Na при 60° и вносили в диок
сановую сцинтилляционную смесь. Радиоактивность подсчитывали с учетом тушения՛ 
по специальной лропрамме на жидкостном сцинтилляционном спектрометре 
ценный осадок растворяли в 0,5 мл 1%-ном ДДС-Na при 60° и вносили в диок- 
«Interteclinique SL-400», Франция. Результаты пересчитывали на dpm/мг белка.

В каждом отдельном случае эксперимент проводили с тремя цыплятами. Число.
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таких опытов на каждой отдельной временной точке было равно пяти. Результа
ты обрабатывали статистическим методом неравноточных измерений,- Достоверность 
различия и уровень значимости определяли но распределению Стьюдента для малых 
выборок. Во всех случаях р<0,01.

На рисунке представлены данные о включении [3Н]-фукозы во 
фракцию синаптических мембран ВМГ обученных и контрольных цып- 
.ляг в процессе импринтинга. Установлено, что в период времени 0—• 

1 ч ВМГ обоих полушарий контрольных цыплят, а также ВМГ левого 
полушария при импринтинге не отличаются друг от друга по включе
нию [3Н]-фукозы, в то время как количество включенной [3Н]-фуко
зы в ВМГ правого полушария подопытных цыплят превосходит конт
рольные величины па 106—110%.

Рис. Изменение включения зН-фукозы в сп
ил, птосомных фракциях ВМГ контрольных и՛ 
импрпнтпрованных цыплят в зависимости 
от времени после импринтинга. 1—синап
тосомная фракция ВМГ левого полушария 
(контроль), 2—С1гиа1птосомная фракция 
ВМГ правого полушария (контроль), 3— 
синаптосомная фракция левого полушария 
(эксперимент), 4—синаптосомная фракция 

правого полушария (эксперимент)

Через 1 2 ч после импринтинга во всех четырех вариантах от
мечается повышение синтеза гликопротеинов. При этом наблюдается 
функциональная асимметрия полушарий головного мозга цыплят, 
которая проявляется в том, что ВМГ правого полушария реагирует 
на импринтинг значительно .сильнее по сравнению с левым. Через 2—3 ч 
после импринтинга практически вся разница по включению [3Н]-фуко
зы между правым и левым .полушарием экспериментальных и конт
рольных цыплят элиминируется.

Увеличение включения [3Н]-фукозы показано на разных моделях 
обучения и памяти [13—15]. Несмотря на преимущественно синапти
ческую локализацию гликопротеинов, во всех цитируемых работах 
исследования проводили па ТХУ осажденных фракций клеточных го
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могенатов. Настоящее исследование является первой попыткой иден
тифицировать изменения в биосинтезе гликопротеинов на специфиче
ских для мозга структурах—синапсах.

Известно, что гликопротеинам отводится ведущая роль в органи
зации синапсов [6, 8]. Исходя из этого факта, наши данные согла
суются с литературными, свидетельствующими о преобладании дли
ны зоны синаптических ' контактов после импринтирования в правом 
ВМГ по сравнению с левым [7]. Более быстрое и сильное реагирова
ние ВМГ правого полушария в процессе импринтинга наблюдалось 
также в случае холинорецептора мускаринового типа [8] и активно
сти АХЭ. Проведенные исследования показали, что через 1—2 ч пос
ле импринтинга и в ВМГ левого полушария синтез гликопротеинов 
превосходит контрольный уровень. Поскольку повышенному синтезу 
гликопротеинов отводится ведущая и обязательная роль в консолида
ции следов долговременной памяти, можно предположить, что окон
чательная запись энграммы памяти импринтинга происходит в тече
ние 2 ч после обучения.

SYNAPTOSOMAL GLYCOPROTEIN SYNTHESIS IN CHICKEN 
MEDIAL VENTRAL HYPERSTRIATUM DURING 

IMPRINTING

SOLOMONIA R. O„ MIKELADZE D. O.
I. S. Berltashvili Institute of Physiology, Georgian Academy of 

Sciences, Tbilisi

The incorporation of 3H-fucose in the synaptosomal fraction of 
chick medial ventral hyperstriatum (MVH) during imprinting was studi
ed. In one hour the synthesis of synaptosomal glycoproteins of right 
hemisphere MVH exceeds that in the contralateral region as well as in 
control chickens by 106—110%. Between the period of 1 to 2 hr the 
incorporation of 3H-fucose in right hemisphere MVH of experimental 
group is higher than in the corresponding control group and in the left 
hemisphere by 70% and 43% respectively, in MVH of the left hemispere 
this time exceeds the control level by 20%. During the period of 2—3- 
hr after imprinting the difference between the hemispheres MVH of ex
perimental and control chicken is eliminated.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОГОРМОНОВ «к» и «с» на активность 
АРГИНАЗЫ МОЗГА И ПЕЧЕНИ КРЫС

ГАЛОЯН к. А., * ДАВТЯН М. А., СРАПИОНЯН Р. М.
Институт биохимии АН АрмССР, Ереван 
‘Ереванский государственный университет

В магноцеллюларных ядрах гипоталамуса вырабатываются пеп
тидные нейрогормоны, оказывающие регулирующее влияние на сер
дечную деятельность [1]. Было установлено, что помимо своего коро
парорасширяющего действия указанные соединения влияют на обмен
ные процессы клетки. В частности, нейрогормон «С» ускоряет распад 
гликогена, повышает активность фосфорилазы в ряде органов [2],. 
способствует накоплению лактата [3], ингибирует фосфодиэстеразу 
сАМР [4] и т. д. Несмотря па интенсивное изучение этих гормонов 
до настоящего времени не было исследовано их влияние на азоти
стый обмен, в частности на орнитиновый цикл. Представляло интерес 
изучение действия гипоталамических нейрогормонов на один из важ
ных ферментов мочевинообразования—аргиназу. Этот фермент имеет 
широкое распространение, однако в основном содержится в печени, в 
меньшей степени в почках, мозгу, молочной железе.

Опыты проводили tha крысах линии Wistar массой 150—250 г. Животным, нарко
тизированным внутрибрюшинным введением нембутала, вводили различные дозы, 
очищенных препаратов 'Нейрогормонов «К» и «С» [5] в яремную вену. Контрольным 
крысам вводили физиологический раствор. Дозировку нейрогормона «С» осуществля
ли ранее разработанным методом [4]. За единицу активности нейрогормона «С՝ при
нимали то количество препарата, которое ингибировало I мЕ ФДЭ сАМР гомогена
та мозга крыс в М1Ш при pH 7,5. Использовали 5—304 мЕ нейрогормона «С». Стан-
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