
(7) (С Н 2С Н 3); 2,0— 2,3 к, (7) (N -C H 2C H 3; 2,30— 3,83 м (2 -О С Н 2С Н 3) ;  
2,30— 3,83 перекрыв, д д  (N -C H 2, изом ер-2);  2,70 и 2,91 дд  (9) (N -C H 2> 
изомер 1); 4,23 с ( С Н ( О С 2Н 5) 2, изомер 1); 4,4 с (С Н  (О С 2Н 5) 2, изомер 
2 ) ;  4,56 с (C H P h ,  изомер 2 );  4,8 (C H P h , изомер 1); 7,1— 7,53 м (ар о м ) .

А цеталь  5-формил-3 ,5-диэтил-2-фенилтиозолидина ( I I I  в) получен 
аналогично.

В ы ход III  в: 65 %; п 2® 1,4995. Спектры П М Р  (СС14) , б, м. д. ( / ,  Гц):  
0,8— 1,3 перекрыв, т  (С Н 3С Н 2С, 2 -О С Н 2С Н 3); 1,43— 1,66 к (7) (С Н 3С Н 2); 
2,0 с (N -C H 3); 2,5, 2,96 дд  (10) (N -C H 2, изомер 1); 2,16— 3,80 м
2 -О С Н 2С Н 3, (N -C H 2, изомер 2 ) ;  3,96 с ( С Н ( О С 2Н 5) 2, изомер 1); 4,26 е 
( С Н ( О С 2Н 5) 2, изомер 2 );  4,2 с (C H P h , изомер 2 ) ;  4,28 с (C H P h ,  изо
мер 1); 7,0— 7,5 м (ар о м ) .

Д а н н ы е  элементного ан ал и за  полученных соединений соответствуют 
вычисленным.
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Е. С. Ю Р О Ч К О

М АК СИМ АЛ ЬН АЯ  П Л О Д О ВИ ТО С ТЬ  
К УЛ Ь Т И В И РУ Е М О ГО  РАЧКА DA PH N IA  M AGNA

К ультивировани е  планктонны х низших р ако о б р азн ы х  к а к  тест-объек
тов д л я  токсикологических исследований и к а к  корм а  д л я  полученной 
заводским  методом молоди ценных пром ы словы х видов рыб имеет з н а 
чительную историю. О дним из лучш их объектов  культиви рования  я в л я 
ется сравнительно  крупный ветвистоусый р ачок  D a p h n ia  m a g n a  S t r a u s  
(C la d o c e ra ) ,  м орф ологи я  и биология которого подробно излож ены  в р а 
ботах [1, 2], а методы культиви рования  — в [3, 4]. D. m a g n a  о б л а д а е т  р я 
дом ценных биологических качеств: высокой скоростью роста и плодо
витостью, коротким циклом  развития , ш ироким спектром потребляемы х 
кормовых объектов, неприхотливостью  к абиотическим ф ак то р ам  среды 
[5]. П о данны м , обобщ енны м в работе  [3], м а к с и м а л ь н ая  плодовитость 
даф ни и  м агна  состави ла  105 экз. молоди в помете при длине самки 
4,9 мм. М ак си м ал ьн ы е  р азм ер ы  сам ок со ставл ял и  6,2 мм, м асса  тела  — 
10 мг.

Н есм отря  на ш ирокий спектр п отребляем ы х кормовых объектов,, 
вклю чаю щ ий детри т  растительного  и ж ивотного  происхож дения  в р а з 
личной степени р а зл о ж е н и я ,  бактерии  и ф итопланктон , свой высокий 
биотический потенциал  д аф н и я  м агна  реал и зу ет  лиш ь при наличии ог
раниченного круга  корм овы х объектов —  зелены х протококковы х Мик
роводорослей  C h lo re lla ,  S cen ed esm u s ,  A n k is t ro d e sm u s ,  хлам идом он адо-  
вых C h la m id o m o n a s ,  C h lo ro g o n iu m , G onium . В то ж е  врем я зел ен ая  во
доросль D ic ty o sp h ae r iu m  pu lche llum  о б л а д а е т  низкой  пищевой цен
ностью [6]. П о н аб л ю д ен и ям  в наш ей л аборатори и , весьма слабо  потреб
л яется  водоросль  S c e n e d e sm u s  q u a d r ic a u d a ,  хотя  д руги е  представители 
этого рода н а р я д у  с хлореллой  обеспечиваю т сравнительно  высокий уро
вень продуктивности даф ний.

Н а и б о л ь ш а я  скорость роста, плодовитость и м асса  тела, к а к  п о к а за 
ли наш и опыты, н а б л ю д а л и с ь  у  даф ни й  при корм лении ж гутиковой  м ик
роводорослью  S p e rm a to z o p s is  e x u l ta n s  (Volvocinea: P o ly b le p h a r id a le s ) .

Э та  водоросль  дли ной 7— 9 мкм появи лась  в массе  в аквари ум е  с 
ры бами. «Ц ветение»  воды этой водорослью  имело свои особенности:
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микроводоросли  о б р азо вы вал и  местные сгущения с довольно четкими, 
постоянно м еняю щ им ися  очертаниями. Чтобы определить степень при
годности этой микроводоросли д л я  корм ления  дафний, поставлены две 
серии опытов. П олученные от одной сам ки 8 экз. молоди были р а с с а ж е 
ны в стак ан ы  емкостью 150 мл с 50 мл отстоянной водопроводной воды 
и 50 мл суспензии м икроводорослей: «зеленой» воды из аквар и у м а  с 
ры бам и . П ри этом н а ч а л ь н а я  концентрация  водорослей составляла  
300— 400 тыс. экз ./мл . Д о  появления первого помета св еж ая  суспензия 
д о б а в л я л а с ь  1—2 р а з а  в сутки путем зам ены  50 % воды в стаканах . Т а 
ким образом , кон центраци я  водорослей в среде значительно колебалась , 
но средний уровень был достаточно высоким, о чем можно судить по а б 
солютной плодовитости сам ок  на протяж ении первых трех пометов. П л о 
довитость  оп ределялась  путем подсчета числа ж и вы х  потомков в поме
те у к а ж д о й  самки. С ледует  отметить, что случаи эм бриональной смерт
ности были очень редки. Р езу л ь таты  опытов первой серии п р ед ставл е
ны в таблице.

Плодовитость рачка Daphnia m agna  
при кормлении жгутиковой водорослью Sperm atozopsis exultans
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те Длина тела самок, мм Возраст 

самок в 
момент 
выхода 
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сут. Но

ме
р 

по
м

е
та

Плодовитость, экз./самку
Температура 

воды, °Ссредняя
( 7 + S - )

пределы
колебаний

средняя
(7 + S - )

пределы
колебаний

8 3 ,0 4  +  0 ,0 3 2 ,9 — 3 ,1 5 и 1 2 3 ,5  ± 0 , 9 19— 26 17— 1 8 ,5

(в момент кладки яиц)
8 не измерялась 15 2 5 5 ,5  +  3 ,7 33— 64 14— 16

8 5 ,3 1  ± 0 ,0 7 5 ,0 — 5 ,6 19— 20 3 1 0 1 , 8 ± 6 , 2 69— 119 16— 18

(после вымета молоди)

М а к с и м ал ь н а я  плодовитость за врем я опытов н аб л ю д алась  в треть
ем помете. При этом у четы рех  сам ок  из восьми количество молоди 
(107, 115, 118 и 119 экз.)  превысило м акси м альн ое  количество, извест
ное до сих пор в литературе  (105 э к з ) .  С равни тельно  ни зкая  тем п ера
тура  воды объясн яется  тем, что опыты проведены в марте, а сосуды с 
подопытными даф н и ям и  р а зм е щ а л и с ь  у окон д ля  лучш ей естественной 
освещенности.

Во второй серии опытов тем п ература  воды бы ла ниже: от 7,5 до 
12 °С; тем не менее плодовитость даф ни й о став ал ась  достаточно вы со
кой. В первом помете (у восьми сам ок)  плодовитость состави ла  20,6 ±  
± 0 ,8  экз./сам ку, (18— 25), во втором — 63,1 ± 5,0 (54— 72).

В последующем проведены наблю дения  за  м аксим альн ой  массой и 
длиной тела  при том ж е  источнике пищи. М а к с и м ал ь н а я  сы р ая  м асса  
самок, обсушенных на ф и льтровальн ой  бумаге до исчезновения мокрых 
пятен, с кладкой  яиц с о став л я л а  19,5 и 20 мг при длине тела  5,7 мм. 
У сам ки с рекордно больш ой массой (22 мг) в потомстве было 99 экз. 
молоди.

Т аким  образом, опыты и наблю дения  п ок азали  высокую  эф ф ек ти в
ность зеленой ж гутиковой  микроводоросли S- e x u l ta n s  к а к  корма для  
культивируемого ветвистоусого р ачк а  D. m a g n a .
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И С С Л Е Д О В А Н И Е  М О Д И Ф И К А Ц И И  Д Н К  
ФАГА ERH14 ERWINIA HERBICOLA IN VIVO

Р естрикционны е эн дон уклеазы  II класса  о б н аруж ен ы  у  многих ви
дов бактерий  [1], тогда  к а к  генетический контроль систем рстрикции- 
м оди ф и каци и  (РМ -систем ) изучен лиш ь у некоторых представителей, 
относящ ихся  в основном к родам  E scherich ia ,  B ac illus ,  H aem oph ilu s ,  
S trep tom yces .  В настоящ ей  работе  приведены результаты  изучения 
одной из РМ -систем, ран ее  об н ар у ж ен н ы х  [2] у  бактерий рода  E rw in ia .

И з  частично очищ енны х в двухф азн ой  системе П Э Р -дек стр ан  по ме
тоду  Р. Ш л я й ф а  [3] экстрак тов  клеток Е. herb ico la  и золи рован а  рест- 
ри к таза ,  обозн ачен н ая  E h e l ,  р а с щ е п л я ю щ а я  Д Н К  ф ага  Я на 3, а Д Н К  
плазм и ды  p B R 3 2 2 — на 4 ф р агм ента . По предварительн ы м  данным, об 
н а р у ж ен н а я  р естр и ктаза  яв л яется  изош изомером  эн дон уклеаз  B bel и 
N a r l ,  вы деленны х из B if id o b ac te r iu m  breve  и N o c a rd ia  a rg e n t in e n s is  со
ответственно.

И звестны й интерес п р ед став л я ет  вы яснение вопроса  о наличии в 
клетках  указан н ого  ш т а м м а  Е. herb ico la  ферментов, обеспечиваю щ их 
моди ф и каци ю  ДНК- Д л я  реш ения  этого вопроса с помощ ью  ни трозо
гуанидинового  м утаген еза  получен мутант, не ограничиваю щ ий репро
дукцию  соответствую щ его ф а га  в отличие от клеток  дикого типа. Фаг, 
р азм н о ж ен н ы й  в м утан тн ы х клетках , репродуцировался  одинаково э ф 
фективно в б ак тери ях  дикого  типа. П риведенны е р езу л ьтаты  у к а з ы в а 
ют на  то, что фенотип изоли рован ного  м утан та  R~M+.

Д л я  уточнения высказанного предположения в последующих экспе
риментах изучено действие рестриктазы E h e l  на Д Н К  фага E rh  14(103), 
размноженного в клетках Е. herb ico la  ЕН103 (штамм, на котором был 
выделен фаг) и на Д Н К  фага E r h l 4 ( 6 —5), полученного на мутантных 
бактериях Е. herb ico la .  С помощью электрофоретического анализа по
казано, что Д Н К  фага E r h l 4 (103) имеет 1 сайт рестрикции для реетрик- 
тазы E hel,  тогда как  Д Н К  фага E r h l 4 ( 6 — 5) не расщепляется данным 
ферментом. Гидролиз Д Н К  обоих фагов рестриктазой B g l l l ,  проведен
ный в качестве контроля, позволил выявить идентичные картины рест
рикции. Последний ф акт является свидетельством того, что устойчи
вость Д Н К  модифицированного ф ага E r h l 4 ( 6 — 5) к рестриктазе E hel 
обусловлена изменением фаговой Д Н К , а не какими-то иными причина
ми, например, примесями, ингибирующими активность фермента.

Т аки м  образом , р езу л ьтаты  эксперим ентов  п оказы ваю т, что Д Н К  
ф а га  E rh  14 в к л етках  бактерий, деф ектн ы х  по системе рестрикции, спо
собна м оди ф и цироваться  таки м  образом , что становится  нечувствитель
ной к  гомологичной рестри ктазе . М оди ф и кац и я ,  к а к  и в случае  других 
РМ -систем , осущ ествляется  путем м ети лирования  одного из остатков 
цитозина в сайте  у зн ав ан и я .  В последовательности , у зн ав аем о й  рестрик
т азо й  E h e l ,  имеется  три о с татк а  ци този на  (в 3-ем, 5-ом и 6-ом п о л о ж е
ниях) и н аи более  вероятно, что м ети лированию  подвергается  последний 
из них. В противном случае  Д Н К  ф а га  E r h l 4 ( 6 — 5) б ы ла  бы устойчива 
к  действию р естри ктазы  H h a l ,  к о то р ая  узн ает  тетрануклеоти дн ую  по
следовательность , я в л яю щ у ю ся  частью  у зн аваем ой  E h e l  п оследователь
ности.
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