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ОСМОЧУВСТВ11ТЕЛЫ1ЫГ1 ТРАНСМЕМБРАННЫЙ Н -ПОТОК 
У ГЛИКОЛИЗИРУ1ОЩИХ БАКТЕРИИ

А. Л. ТРЧУНЯН

Ключевые слова: (iur.n pun еликоли ч/рню-иие. осмотический шок, трансмембранный 
/и ренос ионов.

Бактерии Е. coll при гликолизе секретируют ионы водорода [I. 3, 4. 
Б. 9], что имеет важное значение ыя поддержания внутриклеточного 
pH. Согласно предложенной нами схеме [б]. II'-ионы транспортируют
ся через мембрану бактерий либо в виде нейтральной молочной кисло
ты. либо с помощью 11 + ЛТФ-аз-пого комплекса Е։ ■ Ft>. образующего су
перкомплекс с TrkA системой поглощения ионов калия и функциониру
ющего как И К -насос [2. 8]. При этом такой насос обменивает 21 
клетки на одни К среды, работает кратковременно. ДЦКД (N.N'-дн- 
цнклогсксилкарбодипм ид)-зависим и чувств» геле! к осмотическому 
давлению среды [5. <*] Трансмембранный Н -поток может идти и че
рез отдельные 11՛ — каналы Fo ио градиенту pH между клеткой и сре
дой (7. 8].

В настоящей работе приводится характеристика трансмембранного 
Н‘’-потока у г.тиколизнрующнх бактерий, в копром в отсутствие гради
ента pH и электрического поля па мембране определена ДЦКД-зависи- 
мая и ос.мояувствнтельная компонента, связанная г работой FrFo.

Материал и методам:. Исследования привидилп на ликом гнпо бактерий Е. co’i 
К 12 (X). В работе использовали ДЦКД ՛: К.ХФГ (карбонил циапндхлорфейкл nt дра- 
зон) («Sigma», США) Методика подготовки бактерий к эксперименту и измерения 
активностей ионов в среде с помощью иопоселектпвных электродов описана ранее [4, 6].

Результаты и обсуждение. Бактерии Е. coli. по нашим данным, 
при гликолизе секретируют 2,1—2,2 ионов водорода и 1,9 анионов мо
лочной кислоты на молекулу глюкозы (табл.), что согласуется с ре
зультатами работ ряда авторов, касающимися количественного соотно
шения секреции II у гликолизирующих бактерий [1. 3, 9].
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а о л к ца
Секренич ионов водорода и анпопов молочной кислоты и поглощение ионов 

калия у глнколнзпрующих бактерий Е coll К Е2 (X)

Глюкоза. 
мМ

Перенос ионов. мМ Отношение коли
чества секрети

руемых Н' к ко- 
Гичестиу глюкозы

Отношение коли
чества секретируе
мых анионов Лак 

к количеству
I л юколы

Н+ К* Лак

5 10,9+1.2 1,2+0.2 9.6+1,0 2.2+0,2 1.9±0.2
10 21,3±2.0 1.5+0.3 18.5+1.5 2.1+0.2 1,9 44) ,2

Бактерии отмыты п дистиллированной под՛- и перенесены к экспериментальный 
раствор с осмотнчкостью 570 мосЛ\ активность ноной калия- 1,5 мМ, pH 7,8, количе
ство экспериментов—по 5

Если с помощью протонофора резко уменьшить величину мембран
ного потенциала и градиента pH. то ионы калия не станут удерживать
ся н клетке и начнут выходить в среду по градиенту концентрации, и в 
таких условиях Н ’ К’насос будет работать непрерывно, пока имеется 
глюкоза. Действительно, в присутствии протонофора КХФГ секреция 
№ из бактерий заметно увеличивается, она значительно подавляется 
при введении Д11КД в среду (рис., ср. кр I и 2) Этот факт говорит о 
том. что секреция II • в отсутствие градиент pH и электрического по
ля на мембране бактерий осуществляется в основном в результате рабо 
1Ы ДЦКД-чувствительного Н ’-ЛТФ-азного комплекса Г-'гГо- При этом 
ДЦКД-чувствнтельная компонента составляет около 70—80 процентов 
трансмембранного 11 ” -потока.

При переносе бактерий из среды с высоким в среду с низким осмоз 
тнческнм давлением, то есть при отрицательном осмотическом шоке 
[4, 6]. ДНКД уже не подавляет секреции Н*. которая значительно

Такие же результаты были получены в параллель?меньше (рис., кр. 3)

Рас. Кинетика секреции И у глнколизпрую: 
ши* бактерий Е. coli К 12 (д>. I—бактерии 
отмыты з дистиллированной воде и перене
сены з экспериментальный раствор с осмотпч- 
костью 570 мосМ: 2—тот же эксперимент в 
присутивпн КХФГ в KOuucirrpawiii 10 ’ М; 
3—бгктерзш отмыты и растворе с сс.мотпч- 
юсткю 800 мосМ. созданной с помощью са
харозы. н перенесены в экспериментальный 

раствор с КХФГ п концентрации 10 М; глю
ко ч а шшентрдшп! 50 ч.М, pH 7.8, акопи 
лесть К 1,0 мМ. ДЦКД аведт (стрелка) м 

копт»ч»ош>|.< М.

ном [5] экслсрнментс (не показано) Следовательно, в грпнемембрай* 
ном И ’••потоке четко выявляется и осмочувс г.итель; Еимшжё1|т<т, 
осмотический шок включает именно ДИКД-чувствитсльнын г



Таким образом, в грансмембраино.м Н?-потоке у глнколизируюших 
бактерий Е. соН выделяются ДЦКД-эави’Симая и ос.мочузствнтельная 
компонента, связанная с функционированием ЁгГ0.

Ереванский государственный университет.
кафедра биофизики Поступило 14.Х 1983 г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ШТАММОВ ВИРУСА 
САРКОМЫ ПТИЦ, ВЫДЕЛЕННЫХ В АРМЯНСКОЙ ССР.

НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК

К. Ш. ФРЛНГУЛЯН. М. Г. ХАНАМИРЯН, Р. Р. ХАЧАТУРЯН

Клю’Ч'иые слова: вирус птиц, Культура клеток. трансформация.

Онкогенные вирусы, наряду со способностью пилу пировать опухоли 
у животных, способны размножаться и вызывать злокачественную- 
трансформацию in vitro в клетках, полученных от естественного хозяи
на, а также от животных других видов [2. 5]. Трансформирующая ак
тивность в отношении клеток различного происхождения установлена у 
ряда онкорнавирусов. Наиболее изученным в этом аспекте является 
вирус саркомы Рауса. Ряд авторов [1— -I, 6, 7] считают, что вирус сар
комы Рауса вызывает in vitro трансформацию клеток всех известных ла
бораторных животных, обезьян и эмбриональной ткани человека, пря
чем эти клетки, хотя и содержат в своем составе интегрированный ви
русный геном, не обладают, за редким исключением, способностью к 
продукции инфекционного вируса.

Основная задача нашей работы состояла в изучении трансформи
рующей активности штаммов вируса саркомы птиц, выделенных в Ар
мянской ССР. в отношении некоторых культур клеток млекопитающих
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