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Морфология, физиология и особенно гисто-цитологическая характе
ристика гибридов, полученных при отдаленных скрещиваниях, показы
вают, что последние не всегда являются промежуточной формой между 
родительскими видами, а в ряде случаев представляют собой качествен
но новые формы ('). Нужно думать, что особенности дифференциации и 
метаболизма гибридов, первично обусловленные генетическими факто
рами. объясняются, в частности, изменениями структуры и функции мно
гокомпонентных макромолекул. Очевидно, что объективная регистрация 
ряда физических параметров и химических свойств комплексных белко
вых части может лучше выявить механизмы генетически обусловлен
ных изменений на уровне отдельных молекул и их комплексов, а также 
степень ограничений возможных изменений в структуре, адаптированной 
г специфической деятельности. В этом отношении привлекают внимание 
сократительно-белковые комплексы мышц, молекулярный состав и свой
ства которых достаточно изучены.

В настоящем сообщении приводе,ны результаты предварительных ис
следований ряда физических параметров и кинетики АТФ-азиой (АТФ- 
росфогидролаза) активности сократительных белков двух видов—пе
кинской и мускусной уток и их гибридов. Миозин и актомиозин выделя
ли из бедренных мышц принятыми методами Губа-Штрауба и Бейли. 
Производилась очистка экстрактов миозина от актина и актомиозина, 
количество белка определяли после высушивания в вакууме и контро
лировали по Кьельдалю. АТФ-азную активность определяли в инкуба
ционной смеси, состоящей из белка, буфера (трис + НСЬ), натриевой 
соли АТФ и хлористого кальция (0.005М), pH смеси определяли потен
циометрически.

Абсорбционный спектр растворов белка снимали на СФ-4 в ультра-
фиолетовой области (230—320 ммк)

Лимитирующее вязкостное число определяли раз-
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Велением растворов белка при С->0 (С - концентрация белка), где 
X.— относительная вязкость, 
г •

Опыты были поставлены на 9 утках по 3 головы в каждой группе- 
кривые, представленные в работе, характеризуют усредненные данные 
13 3—5 повторных измерений.

Исследование субстратного торможения, pH оптимума и влияния 
(•«центрации белка показало, что межвидовая гибридизация приводит 

, изменению некоторых свойств АТФ-азы актомиозина.
Субстратное торможение для АТФ-азы двух изученных видов уток 

1меег место при достаточно близких концентрациях АТФ (фиг. 1). Мак- 
имальный гидролиз АТФ наблюдается, когда его концентрация в ин- 
|убационной смеси достигает 5XЮ՜3 АГ(миозин и актомиозин). Ход кри- 
ой ферментативной активности миозина пекинской утки несколько кру-

1с, ее торможение менее выражено.
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Фиг. 1. Субстратное торможение АТФ-азы миозина и акто- 
мноз ина.

/— мускусная ( ’); 2,3—пекинская утки ( ',$); 4,6 — гиб
рид прямой (2); 5,7 — гибрид реципрокный (?).

АТФ-азная активность актомиозина прямых гибридов (? пекин- 
। ая X сГ мускусная) в зависимости от концентрации АТФ имеет 
от же тип кривой, что и у родительских пар. Значительно отли
вается кривая субстратного торможения у реципрокных гибридов 
9 мускусная X д’ пекинская). В пределах тех же концентраций АТФ 

[орможение АТФ-азнсй активности нс наблюдается. Имеет место 
гстойчивое повышение активности фермента. То же наблюдается на 
[астворах миозина-.
I АТФ-аза миозина и актомиозина скелетных мышц пекинской утки 
|арактеризуется обычно наблюдаемым двухпиковым рН-оптимумом, 
[оответственно pH 7,96 и pH—8.6 для миозина; 7,6 и 8,45 для актомно- 
|։<на (фиг. 2). У прямых и реципрокных гибридов, помимо смещения пи
ков активности, изменяется их количество. Кривая pH оптимума харак 
рризуется тремя инками, причем третий пик соответствует у гибридов
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pH 9,2 II pH—6,8. Таким образом, хотя и сохраняется основной пик ак 
тивности (pH 8.5). появляется дополнительный подъем активности в бо. 
лее щелочной полосе. ' !

Увеличение концентрации актомиозина пекинской и мускусной ут , 
в инкубационной смеси от 0,3 яг до 4 яг приводит к поФги экспонер. 
ниальному повышению гидролиза АТФ. Скорость роста активности фер

Фиг. 2. рН-оптимум АТФ-азы миозина.
/ — пекинская утка; 2—гибрид прямой и 3—гибрид рецип

рокный (все самцы).

мента выше для актомиозина мускусной утки. Гидролиз АТФ миозином 
по мере увеличения белка в инкубационной смеси усиливается несколь
ко медленнее (фиг. 3). Изучение АТФ-азы сократительных белков гиб 
ридов выявило значительное изменение хода кривой активности. Ec.ii՛

1,4— пекинская
тнвность.

( ); 2,3 — мускусная утка ( ՝); 5.7 — гибрид прямой (2) 
и 6,8— гибрид реципрокный (^).

\ прямых гибридов повышение концентрации миозина и, особенно, акто
миозина, в основном, характеризуется увеличением ферментативной ак
тивности, то у реципрокных гибридов кривая имеет две фазы: фазу быст 
рого подъема активности и фазу спада (фиг. 3). Четкое разделение обе 
их фаз наблюдается при исследовании миозина.
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в настоящее время установлено, что регуляция ферментативной ак
тивности в значительной степени обусловливается общей конформацией 
белковой молекулы. Исследования пространственной конфигурации и 
компактности в структуре сократительных белков, приводят к допуще
нию определенных сдвигов при межвидовом скрещивании.

Исследование абсорбционного спектра миозина показало, что мак
симум поглощения при pH 7,0 находится в области 266 282 ммк, что 
характерно для обеих видов уток и их гибридов. Таким образом, суще
ственных видовых различий в спектре поглощения миозина не отмечают
ся. В основном, область поглощения совпадает с описанной для миози
на разных видов животных и обусловлена арматическими аминокислота
ми (2՜4). Существенная разница отмечается в экстинкции растворов 
миозина родительских и гибридных форм Из кривой (фиг. 4 6) видно, 
что экстинкция растворов миозина прямых и реципрокных гибридов зна
чительно меньше.

Фиг. 4. Л — абсорбционный спектр миозина при хранении 
(+4 ). Пекинская утка. pH 7,0.

/ — первый; 2—четвертый и десятый дни.
Б —- спектр поглощения миозина в ультрафиолетовой области. 
1—пекинская; 2 — мускусная утки; 3— прямой гибрид и 

4 — реципрокный гибрид.

Объяснение этого факта, вероятно, надо искать в изменении регх 
лярности структуры белковой частицы. Об этом свидетельствует умень
шение экстинкции растворов миозина пекинской утки при длительном 
хранении (фиг. 4 а).

Возможные нарушения в общей молекулярной структуре миозина 
’ибридных форм обнаруживаются при измерении лимитирующего вяз 
костного числа. Разбавление растворов миозина (С—*0), как известно, 
приводит к денатурации белка, в данном случае это выражается увели 
чением лимитирующего вязкостного числа (фиг. 5). Величина, характе
ризующая денатурацию миозина прямого гибрида, как видно из фиг 5. 
'' несколько раз больше, чем у пекинской. У реципрокных гибридов вяз
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костное число выше в полтора раза. Учитывая, что определением этих 
двух параметров нельзя выявить основные изменения в структуре мио
зина, в общем приближении можно предполагать, что гибридизация при 
водит к изменению пространственной конфигурации и компактности 
структуры, и это выражается повышением денатурируемости миозина.

Несмотря на большое количество исследований видовой специфич
ности сократительных белков и многих ферментов, совершенно не затро
нуты вопросы специфичности белков у гибридов позвоночных. Данные, 
полученные нами, позволяют думать, что при гибридизации имеет место 
избирательное изменение различных физико-химических параметров

Фиг. 5. Лимитирующее вязкостное число при разбавлении 
растворов миозина.

/ — пекинская; 2 — мускусная утки; 3—гибрид прямой и 
4 — гибрид реципрокный, pH 7,0.

комплексных белков. Пока трудно сказать, наблюдаемые изменения но
сят случайный или закономерный характер. Однако, допустимо, что в 
процессе дифференциации гибридного организма и образования слож
ных многокомпонентных белковых структур могут иметь место отклоне
ния, обусловленные взаимодействием субъединиц, без существенных из
менений последних. Весьма характерной чертой сократительных белков 
гибридов является отсутствие полного сходства с одним из родителе։’ 
или промежуточных свойств. АТФ-азная активность миозина и актомио
зина характеризуется у гибридов новыми качествами. Сюда можно от
нести. например, появление максимума активности в щелочной зоне pH. 
двухфазный характер кривой активности по концентрации фермента и. 
наконец, отсутствие торможения избытком субстрата.

Для более полной характеристики изменений в молекулярной струк
туре сократительных белков исходных и гибридных форм ведутся даль
нейшие исследования.

Зоологический институт
Академии паук Армянской ССР
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