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Ранее было установлено, что в цитоплазматических экстрактах из кле¬

ток куриного эмбриона (к.к.э.), зараженных вирусом болезни Ньюкасла
{в.б.П.) , существенное количество вируспндуцированпоп РНК входит в
соста а структур, седимептирующих со скоростью около 45 S (1). В дагшой
работе обосновываетея предположение о том, что эта РНК образует комп¬

лекс с меньшей субчастицей рибосомы.
На рис. 1 представлены результаты седиментадвойного фракцшншро-

вапля цитоплазматического экстракта из клеток, содержащих меченые ста¬

бильную клеточную РНК (^-радиоактивность) и ппруештдуциронанную
РНК (С '-радиоактивность) . Условия эксперимента следующие.

Через 18 час. после посева трипспвизированных к.н.а. к матрасы в uu
тательоую сроду вносили Н*-уридин (293 мС/ммоль, 2 uC/мл), через 23 ча¬

са метку удаляли, через 64 часа после посева клетки заражали в.б.П.
(20— 10 БОЕ на 1 клетку), через 09 час. вносили актиномицнн D
(2 ргчл), через 71 час — С|4-уридип (7,3 мС/ммоль, 1 цС мл), через
74 часа после посева Клетки снимали с поверхности стекла механически,
разрушали и готовили цитоплазматический экстракт в буферном растворе:
КС1 0,01 М , МрСЕ 0,003 М , триэтанилампн U.UU3 .¥, pH 8,1 ( L ) . Экстракт
наносили на вершину градиента концентрации сахариды ( 16 мл, 15 30%
по несу, на том же буферном растворе) н центрифугировали и роторе
3 - 20 центрифуги Superspeed, MSE. Англия ( 18 000 об/мин, 12 час., 4°).
Фракции собирали со дна пробирки по 32 капли, кислотонерастворимую
радиоактивность определяли в аликвотах по 0,1 мл в сшштиллнциошюм
счетчике Паккард. Условия счета подбирали таким образом, что в канал, я
котором определялась радиоактивность трития, попадало ~ 10% Си-ра
диоактнвиостл, а в «углеродный» канал — менее 0,3% трптпевой радиоак¬

тивности,
Распределение трптпя в кислотонерастнориыом материале градиопта в

(.к 1новосм отражает распределение рибосом (г ). Вероятно, что та часть
Н*-радиоактивпостн, которая седиментирует со скоростью ~ 45 S (фрак
ция «М 10), представлена меньшей рпбосомпон субчастицей. Как видно,
из рис. 1, в этой же фракции определяется существенное количество ма¬

териала, содержащего внрусиндуцпрок,энную РНК.
Удобным способом для разделения физически по связанных структур

с одинаковой скоростью осаждения (каковыми г, наших опытах могли
быть вирусный и клеточный материалы во фракции 10 сахарозного гра¬

диента) является плотностное фракционирование ( 3).
При таком способе анализа разделение произвести не удалось.

Материал фракции 10 сахарозного градиента (рис, I ) днализоннли про¬

тив буферного раствора г 4% формальдегидгм г анализировали н иредоб-
разованном градиенте концентрации хлористого цезия (ротор 3 - 5,
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35 000 об/мин, 16 час ,, 4е). Фракции собирали со дна пробирок по 15 ка ¬

пель , Часть материала некоторых фракции использовали для определения
показателя преломления, на которою высчитывали плотность раствора
( 1? ) с поправкой на преломление формальдегида. Из рис. 2 видно, что оба
материала в основном определи HITCH 2 зоне с плавучей плотностью-— 1 1,46 г/мл. Некоторое увеличение плавучей плотности вирусного компо ¬

нента 1,44 г/мл is прежних определениях ( ' ) ) , возможно, связано с от¬

сутствием формальдегида в течение относительно длительного седимеи-
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Рис, t . Средниевтационпое фракциони-
роваппе цитоплазматического экстракта
из вараженпых клеток. 1 — распределе¬

ние у.-ф.-поглощакнцего материала
( Ausl, регистрация а проточной ккшете) ,
2 — распределение Н ;,-радиоактывности,
Я — распределение С'-радиоактивпостн

Гнс. 2. Плотностное франкистнршза
ияе клеточного и вирусепецнфкче-
ского материала, седаментируюшего
в районе менышш еубчастнцы рибо¬

сомы. / распределение 1Г киелотв-
иерастворныой радиоактивности , 7 —
распределение С1< радиоактивности.

Я — распределение плотности

танионного фракционирования экстракта. IIлотпонтнон распредоленпо кле¬

точного матерпалв сходно с недавно описанным распределением меньшей
еубчастнцы рибосомы из клеток печени крысы ( ' ) .

Итак, результаты опытов свидетельствуют о сходстве (пли тождестве)
двух свойстп клеточных и вирусспецифических рибопуклеопротеидев ско¬

рости сслпмепташш ( ~ 45 S ) н плакучей плотности. На атом основания
мы делаем предположение о физической снязл структур. С и им согласу¬

ются результаты функционального анализа вирусного компонента пред ¬

полагаемого комплекса, которые указывают на возможность транспорта
шфуепндуцировапщн! РНК ив структур 45 S в полирвбосоыы (5) , Таким
образом, имеются определенные основания, чтобы рассматривать данный
комплекс как тппщиаторнын в синтезе вирусных белков. Подобные комп ¬

лексы ( информационная РНК плюс меньшая еубчастица рибосомы ) бы¬

ли описаны в бактериальных системах (" ’) . Но так давно ?>O28;8AL A>
общения, что такие же комплексы могут существовать н в животных
клетках (s, J 0 ) ,

Если принять, что идея о существовании комплекса меньшей рнбосом-
нон субчастицы и РНК, индуцированной в.б.Н., порпа , важпо отметить
следующее: 1) данный комплекс должен содержать существенное коли¬

чество дополнительного (нерибосоыного) белка (при этом мы исходим из
того, что плавучая плотность «свободной » меньшей еубчастнцы опреде¬

ляется цифрой не нюне 1,49— 1,50 г мл, а молекулярный вес- вирусииду
цпрованной РНК комплекса колеблется в районе 0,6 0,7 10й ( ) ) ;
2) если этот дополнигельный белок снизывается с впрусиндуцированной
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PH К до ее прикрепления к рибосомной субчастице, в клетках должен
существовать комплекс вирусиидудировайная 1’НК белок о относитель¬

но низкой плавуче» плотностью, т. е , частицы типа информосом ( м ) ;
5) молекулярный вес комплекса должен быть относительно высоким и
во всяком случае должен значительно превышать молекулярный вес мень ¬

шей субчас типы рибосомы как таковой.
Следует заметить, что в рамках высказанного предположения в на¬

стоящее время трудно объяснить некоторые факты . Наиболее существен¬

ные из них — относительно низкая скорость седиментации комплекса , а
также его чувствительность к дезоксихолату натрия ( ls). Кроме того, в на¬

стоящее время отсутствуют строгие доказательства рибосомной природы
клеточного компонента комплекса. Мы надеемся, что дальнейший анализ
позволит дать более определенное суждение о справедливости высказан¬

ного предположения.
Выражаем благодарность О. Н. Березнпой за помощь в отработке оп-

тимальиых условий измерения радиоактивности в пробах с 42>9=>9
меткой.
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