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Изменение нуклеотидного состава отдельных фракций РНК гомогенате։
больших полушарий юловного мозга при действии некоторых | 

нейротропных веществ i

(Представлено академиком ЛИ Армянской ССР Г. X. Бунятяном 21/111 1969) I

В предыдущем сообщении нами было показано, что под действие! 
коразоловых судорог происходит значительное снижение коэффициент.։ 
специфичности (КС) высокополимерной РНК, выделенной из большш| 
полушарий головного мозга ('). Так как нуклеотидный состав отражае 
количественные соотношения между отдельными типами РНК в давно? 
фракции, то снижение КС мы объяснили увеличением доли ииформа 
ционной РНК (и-РНК) в высокополимерной фракции вследствие усн 
лившегося ее перехода в цитоплазму.

В связи с этим представляло интерес изучить нуклеотидный со 
став ядерных РНК и, в первую очередь, 55°-фракции хромосомно 
ядрышкового аппарата (ХЯ), чтобы иметь полное представление о пере 
распределении в клетке разных типов РНК при коразоловых судорогах

С другой стороны, необходимо было выяснить, какие изменения 
могут вызвать в нуклеотидном составе отдельных фракций РНК ней
ротропные вещества с одинаковой или противоположной с коразолом 
направленностью действия на функциональное состояние нервной 
системы.

Для решения этой задачи судорожное состояние вызывали двумя 
разными способами: внутрибрюшинным введением животным семикар- 
ба ила и подкожным введением коразола в дозах соответственно 200 и 
• >() мг на I кг веса животного. Наркотический сон вызывали внутри 
брюшинным введением гексенала в количестве 100 мг на 1 кг веса жн 
во г ною. В качестве агента, тормозящего деятельность центральной 
нервной системы, была применена аминомасляная кислота (ГАМК)

Подопытными животными служили взрослые кролики весом 2,5— 
3,0 кг. После убоя кроликов быстро извлекали большие полушария го
ловного мозга и на холоду гомогенизировали в четырехкратном объеме 
0,44 М раствора сахарозы. I омогенат фильтровали через четыре слоя 

50



марли, добавляли равный объем 0,44 М раствора сахарозы и центри
фугировали в течение 15—20 минут при ООО ц. Осадок, содержащий 
клеточные ядра, суспендировали в 0,25 М растворе сахарозы и снова 
центрифугировали 10 минут при 500 g. Эту процедуру повторяли дваж
ды по 10 минут каждый раз, уменьшая гравитационную силу на 100 £. 
Осадок представляет собой ядериую фракцию. Только при исследова
нии влияния кора.золовых судорог мы изучали нуклеотидный состав. 
РНК, предварительно изолированных ядер (2). В остальных случаях
извлечение из гомогенатов фенольных фракций 
нуклеотидного состава проводили по методике, 
прежних наших работах ('• ').

Изменение нуклеотидного состава высокополимернон 
фракции гомогенатов больших полушарий головного

РНК и определения их 
подробно описанной в

Тиблица /
РНК первой фекальной 
мозга под действием

семикарбазида, гексеиала и ГАМК

Гуанин Аденин Цитозин Урацил

1,53+0,07

1,21+0,05

1,81 ±0,08

1,72 0,04

Норма...........................

Семикарбазнд • • •
Иексенал......................

ГАМК.........................

30,6± 1,59 

28,3+0,77 

31,7+1,33 

32,1+0,33 ’ «МММ ■

20,1 + 1,59 

20,6±1,01 

17,5+1,40 

18.1 ±0,85

28,9 4,35

26,2+1,46

32,9+1,49

30,9+1,24

18,6+1,44

24,3±0,94

17,5±0,75

18,5+1.13

I В табл. 1 суммированы данные о соотношениях нуклеотидов высо- 
■ кополимериой РНК первой фенольной фракции в норме, при семикар- 
■ базидиых судорогах, гскссналовом сне и интрацистернальном введении 
■ животным ГАМК, Рассмотрение этих данных показывает, что под 
■ влиянием семикарбазидных судорог отношение Г + Ц/А + У коэффи
циент специфичности (КС)—высокополимериой РНК снижается на 
120.9% (р<0,01). При этом содержание ГЦ пар уменьшается на 8,4%, 
Iмолярная доля урацила увеличивается на 30,6%, а количество аденина 
■остается в пределах нормы. Это говорит о том, что в высокополимер- 
шой фракции РНК количество молекул, богатых урацилом и бедных 
■гуанином и цитозином, увеличивается по сравнению с другими моле
кулами РНК.
■ Изучение нуклеотидного состава этой же фракции РНК при нарко- 
| тическом сне выявило следующие сдвиги в соотношениях нуклеотидов: 
I молярная доля аденина снижена на 12,9%, уранила на 6,2%, цитозина 
■повышена на 13,8%, а гуанина практически нс изменяется. В результа

те КС достоверно (р<0,05) повышается на 19,3%.
| В случае интрацистернального введения ГАМК в дозе 4 мг/кг не- 
I са животного эти изменения выражены слабее, хотя и меет место четкое 
| повышение КС высокополимериой РНК (табл. 1). На наш взгляд, это • 
I обусловлено либо замедлением поступления н-РНК в цитоплазму 
I вследствие угнетения ее синтеза, либо повышением интенсивности 
Iсинтеза рибосомального типа РНК.
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Таким образом, существует определенная корреляция между фуцк. 
цнональным состоянием нервной системы и соотношенш м нуклеотидов 
в высокополимерной РНК. Отношение I +11/А\ при судорогах спи. 
жается, а при торможении нервной деятельности, наоборот, повышает
ся. Несмотря на это, сдвиги, возникающие в нуклеотидном составе РНК, 
во многом зависят от конкретного вида воздействия.

Таблица 2
Изменение нуклеотидного состава 55 -фракции ХЯ-РНК под действием семи* 

карбазида, гексснала и I АМК (семнкарбазнд 200 .ма, гексана 1(Ю ,м. на I /сг ве
са животного)

Г уанин Аденин Цитозин Урацил
Г4-Ц

А + У

Норма • ■ • 

Семнкарбазнд 

Гекссиал • •

ГАМК •••

28,2+1,60

26,3± 1,00

29.4+1,17

27.7+0,48

22,9+1.43

21,9+1,10

23,1+0,42

22,3+1,05

27,6+0,70

32,9+0,57

29,3±0,66

31,4+0,58

22,8+1,83

18,3+0,88 «мм
18,2±0,98

18,3+1,08

1.27 ±0,07 

1,47+0,08 

1,42+0,05 

1,45+0,06

Анализируя данные, приведенные в табл. 2, можно увидеть, что 
в отличие от высокополимерной РНК первой фенольной фракции, от
ношение Г+И/А + У в 55°-фракцни РНК хромосомно-ядрышкового ап
парата под влиянием семикарбазида, гексенала и ГАМК увеличивает
ся соответственно на 15,8, 11,9 и 14,2%. 2

Изучение нуклеотидного состава суммарной РНК ядер при кора- 
золовых судорогах показало, что КС составляет 1,54 и на 17,5% выше, 
чем в норме. Это, в основном, обусловлено увеличением молярной доли 
цитозина (табл 3). Здесь опять-таки правомерно заключение, что по
вышение КС указывает или на утерю какой-то фракции РНК с низким 
КС, или на увеличение количества РНК с высоким КС в 55°-фракции.

Таблица 3
Влияние коразоловых судорог на нуклеотидный состав РНК клеточных ядер 

больших, полушарий головного мозга

Г уанин Аденин Цитозин Урацил
Г4-Ц

А + У

Норма ........................ 29.4+0,65 21.1 ±0.52 27,2±0,58 21,9+0,68 1,31+0,04
Коразол ..................... 29,6+0,68 20,1+0.74 м^« 9 31.1+0,49 19,0+0,59 «к* ■ 1,54+0,02

Следует отметить, что соответствия между повышением отношения 
I -Ь Н/А + \ и изменением содержания отдельных нуклеотидов при раз
личных воздействиях не наблюдается. Если в случае семикарбазида и 
I АМК повышение КС происходит за счет увеличения цитозина и умень
шения урацила, то в случае гексснала имеет место только лишь умень
шение молярной доли урацила (табл. 2). |

( равнивая сдвиги, происходящие в нуклеотидном составе высоко
полимерной РНК первой фенольной фракции и 55°-фракцин РНК.



мол<но убедиться в том, что они являются не только результатом уси
ления или ослабления перехода РИП частиц в цитоплазму (в этом слу
чае они были бы диаметрально противоположными), но и глубоких из
менений биосинтеза РНК в нервной клетке.

Хиден и сотр. (4), пользуясь методом определения нуклеотидного 
состава РНК, обнаруживали тонкие сдвиги в содержании разных типов 
РНК, обусловленные активированием необходимых для данной ситуа
ции геномов, при обучении животных или же при химическом воздейст
вии на центральную нервную систему.

Результаты наших экспериментов свидетельствуют о том, что при 
судорогах подавляется синтез и-РНК, с одновременным усилением ее 
перехода в цитоплазму. Этим следует объяснить повышение КС ядер- 
ной РНК во время судорог. По-видимому, немаловажную роль в этих 
процессах играет также торможение синтеза р-РНК в цитоплазме РНК- 
затравке.

Недавно Ф. Оррего (5) было показано, что электрическое возбуж
дение уменьшает синтез РНК на уровне реакции, катализируемой ДНК- 
зависимой РНК-полнмеразой.

Наблюдавшееся повышение КС высокопол и мерной РНК первой 
фенольной фракции под действием гексенала объясняется стимулирова
нием синтеза р-РНК, так как при этих условиях содержание РНК в 
данной фракции возрастает (6). Не исключена возможность, что повы
шение КС в какой-то степени объясняется и торможением синтеза 
и-РНК.

Институт биохимии
Академии наук Армянской ССР

ժ. Ա. ՉԱԼԱՐՅԱՆ
ԴJ|։ւո։ւլ1>րլի ժեծ l||ւu։։ւqնqI»ր|ւ finifnqbfiiuin|i ՌՆԹ-|ւ սւուսնձ|ւն ֆրաl|<||ւ’*ւն bրփ 

նւււ1||1>ուո|1!|սւ յ|ւն l|tu<|ilji փոփոխությունների ։f|> I անի նեյրուորոպ նյութերի 
uiqqbnntpjurfi fibrin

Ա/ո հետազոտության նպատակն է եդել պարզաբանել, թե ինչպիսի փոփոխ ութ չոէններ են 
աոայանում ցիտոպլազմ ատիկ և կորիզա բրոմ ոսոմ ա չին 55° ֊ֆրակցիա չի ՌՆ^-ների նուկլեոտի 
դային կազմում' կենտրոնական ներվային սիստեմի տարրեր ֆունկցիոնալ վիճակների ժամանակ՛

Աչս խնդրի /ուծման համար կենդանիների մոտ ցնցումներ ենք աոայացրել երկո. տարրեր 
ճանապարհով, 1) 200 »fq/l|q քւտշին սեմ իէքարրագիդի ներ ո ր ովա չն ա չին և 50 ժղՀկգ բային կո֊ 
րադոլի ենթամտյկային ներարկումով. Նարկոտիկ բուն կենդանիների մոտ աոաչացրեյ ենբ հեբ- 
"ենա/ի ներարկումով. 100 liq 1 l|q բային. Որպես կենտրոնական ներվային սիստեմի գործո.֊ 
նեությունը արդելակոդ գործոն օգտագործել ենբ գամ մ ա-ամ ինակարագա թ թու ( ԳԱԿէ*) .

Փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ սեմիկարրագիդային ցնցռմների հետևանքով 
/էկտոպլագմա տ իկ բարձր մո/եկուլյար ԱՆՈ՚֊ի սպեցիֆիկության գործակիցր (0^) I ՈՒ
Հարաբերությանը) իյնում է 20,9 Օ/q , իսկ կոր իգա֊ բրոմոսոմ ային 55°—ֆըակց իա յի ՌՆԹ֊ի 
գործակիցը բարձրանում Լ 15,8%. Նույնատիպ փոփոխություններ են նկատվում նաև կորազոէային 
Տարումների ժամանակ. Նարկոտիկ բնի ժամանակ 11Գ֊ր թե ցիտոպ/ագմ աւոիկ և թե կորիզային
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ՌՆԹ-ք, րարծրանոէմ I ♦ ա մ ա պ ա տ ա1/խ ահ ա ր ա ր 19,3 և 1 I ,9 ւ ԳԱհ^-ի ին տր ա ւ/ ի ո տհ րն ալէ 
րարկման աղղեցութ յան տակ տեղի ( ունենում յյիւոոպյտղմ ատիկ և // ո ր ի ղ ա ֊ րր ր մ ոսոմ 1Այ^ 
եՅ —ֆրակցիայի 1ՒՆ1Ւ-ի ՍԳ ք!ե/1եակի բարձրացում կապված ղուանինի, աղենինի ա վ Լ յ ս, 
ե ցիտողինի բանակի պակասեցման Հետ ր իտ ոպյ ա ցմ ա յ ի 1ՒՆ1Ւ ի ղեպրումւ Կո ր ի ղւս . րր ո մ ո ս ոմ 1Ա 
55 ' — ֆրակցիա յի II Գ րարձրացոլմր ԳԱԿՒ ի ա ղ ղ ե ց ո ւ /1 յ ան տակ պայմանավորված Լ /1Ւտորյիեի 
րանակի տվեէայյմամր և Ոէրարիքի րանակի պա կտոե րմ ամ ր ւ Այս փ ո փ ո խ ու /1 յոէնն ձ ր ր արտ^ 
Հ ա յտոէ/է յունն են այն րանի, որ II - 1ՒՆ1^ • ի և ^-1ՒՆԹ ի րանակական ւի ո խ ? տ ր ար ե րոէ // յ անների 
մեյ տվյալ ֆրակւյիայի տեղաշարժեր են [ինումւ
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