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Аннотации ֊ Показано, что компоненты оболочки изолированных расти
тельных клеток корней гороха и люцерны по-разному реагируют на инфи
цирование специфичными и неспенифичными штаммами. В։» внешнем слог 
оболочки растительных клеток обнаружены глнкопротсиды, ионизирован
ные формы калышя, магния, марганца, а также гликозиды.

Ա(ուոաց|>Ա1 — Պարզաբանվեք / պա/արարակտերիաների սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ 
շաամների ազդեցությունը ո/ոոի և աովույտի արմատնհրից մ եկո։սացված րոլսական 
լիքների թաղանթի վրա,

Սպեցիֆիկ շտամներով վարակելիս մեկուսացված բջիջների թաղանթի ար- 
տարին շերտում Հա չտնաբերվեւ են զլիկոպրոտեիդներ, ւչյիկոէյիղներ, և СЗ-Д. 
Mg-Д, MlJ-Д իոնացված ձևեր.

Abstract Different reactions of membrane components of jsc’ated cells 
oi pea and alfalfa on the Infection of specific and non-specific strains of 
nodule bacteria was revealed. During ike infection of specific strains on 
the external layer of membrane isolated cells glycoproteids ionized forms 
of Ca, Mg, Mn and also glycosides were found.
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Считается, что одним из факторов, определяющих связывание клубень
ковых бактерий с корневыми волосками, является взаимодействие меж
ду лектинами растений и полисахаридами бактерий [5 7].

Данные о химических и биологических свойствах различных лек
тинов обобщены в обзорах [10- 13]. Лектины, растительные агглюти
нины, близки к глмкопротендам л некоторым гликозидам. Их актив
ность обусловлена наличием биополимеров, связанных с СХ-анетил Д- 
глюкозаминами или близкими производными [13]

Для взаимодействия лектинов с сахарами необходимо присутствие 
в них дивалентных катионов [12]. При утрате лектином Мп2 сильно 
снижается активность гемагглютинации [10].

Взаимодействие клубеньковых бактерий с лектинами растений удоб
но было бы изучать на модели, т. е. в ассоциации изолированных кор
невых клеток с клубеньковыми бактериями. Специфичность этой ассо
циации зависит от вида растения, сорта, физиологического состояния 
ткани и т. д. [5, 6].

Цель настоящего исследования состояла в изучении реакции некото
рых компонентов оболочки изолированных растительных клеток кор
ней бобовых на заражение клубеньковыми бактериями различной спе
цифичности.



Материал и методика. Исследования проводила на ассоциации изолированны? 
клеток корней гороха и люцерны с клубеньковыми бактериями гороХя (Rhizobium 
Icguminosarum, шт. 5609). люцерны (Rh. meliloti. nir. 5502), сои (Bfadyrhlzpbluni ja 
puiiicuin, шт. 679), эспарцета (Rh, simplex, шт. 5891).

Азотфиксацню ассоциаций определяли по ацетилен врсстан;.։шивзюии-й активное™ 
Нитрогеназы. на газовом хроматографе марки «.Цвет», модели 4—67 [2]. Для опре
деления нитрогеназной активности ассоциации ткань предварительно выращивали в 
шчшцнллнновых фла инах (объем 15 см3) из агарнаовапной среде Мурасмге Скуга с 
уменьшенной дозой азота (до 6,1 от нормы) п добавленным дрожжевым экстрактом. 
После 7 суг роста гкаль инокулировали клубеньковыми бактериями к через 7—9 суг 
совместного роста определяли ацсгилен-восстзнавлнвающую пктизноегь. которую вы
ражали в мкг азота на 1 i сухой ткани в час

Мертвые клетки растительной ткани выявляли путем окраски \ метнлешгёым си.* 
ним !•. концентрации ! 100000 л подсчётом под микроскопом

Компоненты оболочки растительных клеток, которые могли бы входить в состав 
лектина; определяли с помощью цитохимических методов |3|. .

Окраска метиленовым синим служила для определения способности реактивных 
групп лектина к метахромазии.

Для обнаружения белка применяли реакцию нингидрин -реактив Шиффа, мет ■ 
ом Риттера и Олесона онредел ли кислые мукополисахариды и мукопротеиды. Д' - 

кий выянлял:- титановым методом, кальций- обработкой препаратов 3%-ным H2SO. 
Mapiaiien определяли реакцией с двуокисью свинца р]. Гликозиды в ткани осажда
ли абсолютным этанолом и дифференцировали путем растворения п воде н аммиаке [4]

Препараты ннокулировзнИой ткани просматривали под снеговым микроскопом 
марки N'u Zeiss Х300—4ffl

Результаты г/ обсуждение. Данные о специфичности воздействия 
различных видов клубеньковых бактерий на изолированную ткань го
роха н люцерны при к\ совместном культивировании приведены а 
табл. 1, 2.

Наибольший прирост ткани гороха и люцерны отмечался при за
ражении со специфичными штаммами 5609 (Rh. iegtitninosarutn), 5502 
(Rh. meliloti). Неспецифнчныс для гороха и люцерны виды клубень
ковых бактерий, наоборот, снижали вес инокулировавши ткани но

1а блица 1. Влияние клубеньковых бактерий различной специфичности на и ю,тиро
ванную ткань корней гороха и люцерны
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Контроль 100 8.72 19.59 5.6 100 14,8 25.0 0

5609 (Rh. legu- 
inlnosarum) 104.9 3.86 22.63 33.07 29.2 18.4 50.1 1)

5502 (Rh. meliloti) 66.3 37.5 77.8 5.0 142.7 И 47 19.1 22.5

649 (8. japonic urn) 56.8 13.8 39.17 6.62 59.6 28 2 71.4 0

5891 (Rh- simpler) 73.8 0.85 31.53 43.5 19.7 37.0
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Таблица 2. Влияние клубеньковых бактерий различной специфичности на компо
ненты лектина в оболочке изолированных клеток гороха и люцерны
------- ..... . .

Ткань ।ороха Ткань люпериы

Штаммы
компонент ы оболочки

внешний СЛОИ внутренний слон внешний слон внутренние слой

Контроль мукопротенды 
гееперллил 
Мц2-

• ико-и мукопро- 
геидм гесперидии 
инулин Са*', 
Мй2 ♦

мукопротеины гликопротеиды 
’ Са2 , М.

5609 (Я1|.
1е#|1т1п& а- 

гит)

гликопротеиды 
Са2*. МС2‘.
Мп’ '՜

гесперидии

глнкопротенды
Са’*,Мк2+

мукопротеиды
Мя? +

глнкопротенды 
Са2*. Мг2+

5502 <<ИЬ. 
теШоц)

мукопротеиды глнкопротенды 
Са3+.Мг+

глико-и муколро- 
теиды геспернлин 
нну.ши Са2 ‘ .

г.пккопрртенлы 
। еспери Дин ину

лин Са*

649 (В. ]з- 
роп|сит)

мукопротеиды 
Мп2*՜

глнкопротСИАМ 
гесперидии

М£2+, Мп2*

мукопротеиды глвкопротеиды 
гесперидии ину
лин Саа+. Мр‘ '

5891 
(йй. $1тр!е.х) му копре՛: сиды 

инулин 
Са2*.Мп‘֊ +

глнкопротеилы 
Мя2+,Мп2

мукопротеиды 
м«'г Са-’,М82 .Мп2*

сравнению с контролем В специфичной ассоциации ткани с клубень
ковыми бактериями отмечено также наименьшее количество мертвых 
растительных клеток. Ткань гороха в ассоциации с шт. 5609 содержала 
3.86% мертвых клеток через 1 сут совместного роста и 22,63%-через 
20 суток В неспецифцчной ассоциации со штаммами чужих видов 
(5609, 649, 5891) количество мертвых клеток значительно увеличивает
ся. особенно в случае со штаммом 5502, до 77,8% через 20 суток 
Подобная закономерность отмечена и в ассоциации с корневой гкакыо 
люцерны (табл. 1). Наименьшее количество мертвых клеток у люцер
ны было при культивировании со своим штаммом, 5502. и наибольшее— 
е неспецифичными штаммами 5609, 649, 5891.

Определение нитрогеназной активности ассоциаций подтвердило 
специфичность взаимоотношений клубеньковых бактерий с изолирован 
нон тканью (табл. 1). Нитрогеназная активность была обнаружена 
только в специфичной ассоциации ткани гороха со шт. 5609 и ткани лю- 
серны со шт. 5502. Неспенифнчные штаммы не проявляли нитрогеназ
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ной активности или она была на уровне контроля (для гороха), посколь
ку известно, что клетки растений могут выделять эндогенный этилен.

Изучение реакции оболочки растительных клеток на инокуляцию1 
клубеньковыми бактериями выявило изменение химического состава1 
ее в зависимости от специфичности штаммов (табл. 2).

Определяли наличие и локализацию компонентов, которые могли 
бы входить п состав лектина. О наличии гликопротеидов и мукопро- 
1еидоа, которые отличаются друг от друга только содержанием гексо- 
замнна [3], свидетельствует отсутствие метахромазии при .окраске мети
леновым синим, а также отсутствие обесцвечивания метиленового енне- 
ю при pH ниже 4,0 С помощью метиленового синего в оболочке рас
тительных клеток были обнаружены и мукополисахариды, которые при 
окраске дают метахриматическое окрашивание. Результаты окраски 
метиленовым синим были подтверждены выявлением муко- и гликопро
теидов, белков, полисахаридов с помощью других методов (Риттера и 
Олесона, реакции нингидрин—реактив Шиффа, альцианового синего но 
Стндмсну), а также просмотром препаратон в поляризационном свете, 
так как лектин обладает свойством двойного лучепреломления—дихро
измом [13].

Было найдено, что гликопротеиды локализованы в основном в сред
нем слое оболочки, а мукопротеиды—во внешнем. Лишь при инокуля
ции растительных клеток специфичными штаммами гликопротеиды об
наруживаются во внешнем слое оболочки (шт. 5609—на горохе и 5502 
на люцерне).

Следует отметить, что строгоспецпфнчнои цитохимической реакции
для глико- и мукополисахаридов нет и разграничение их достаточно
условно. Тем не менее, сопоставление результатов применения разлил
иых методов выявило некоторые различия а окраске, дихроизме 
компонентами клеточной оболочки внешнего и среднего слоев.

между 
Кром<

того, в клеточной оболочке растительных клеток были обнаружены ко
визированные формы кальция, магния. марганца и некоторые гликозиды
типа гесперндина и

В специфичной 
ний слон оболочки 
магния, марганца.

инулина.
ассоциации ткани и клубеньковых бактерий внеш
растительных клеток содержал катионы 
Иногда катионы металлов находились

кальция, 
снаружи

клетки
При длительном выдерживании инокулированной ткани в абсолют 

ном этаноле выпадают кристаллы гликозидов, в специфичной ассонн
ЗЦИИ они локализованы во внешнем слое оболочки растительных клс 
ток. Гликозиды, нерастворяющиеся в воде и растворяющиеся в амиш
акс, определены как гесперидии. Инулин наблюдался в виде крупны՝ 
сферокрпсталлбв и обладал двойным лучепреломлением, легко раство
рялся в воде. В неспецнфичной ассоциации ткани гороха со шт. 5502
649, 589! и люцерны со шт. 5609. 649, 589! во внешнем слое ободочки
растительных клеток не были выявлены гликопротеиды, те или иные ка
тиокы металла и гесперидии, 
оболочки.

они были обнаружены во внутреннем слое
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При инокуляции ткани гороха шт. 5502 во внешнем слое оболочки 
отсутствовали Са2 . Мп-' . а при заражении шт. 649 (В |арошсит) от- 
сутствоаалн Мф1*’ и Са-՜ . у люцерны Саг* и Мп։* не найдены в 
ассоциации со шт. 5609. 649 и 5891

Результаты проведенных исследований подтверждают литератур 
яыс данные о значительной роли лектина в процессе судна напил» спе
цифичных клубеньковых бактерий. Кроме того, была выявлена специ
фичность реакции компонентов оболочки изолированных растительных 
клеток па (шфицпроавкис специфичными и нсспоцифпчными штаммами 
клубеньковых бактерий. При инфицировании специфичными штамм.։ 
ми во внешнем слое клеточной оболочки обнаружены глико протеиды, 
гесперидии н ионизированные формы кальция, магния и марганца, ко
торые. очевидно. входят в состав лектина и реагируют с клубеньков։։ 
ми бактериями.

ЛИТЕРАТУРА

I. Большой практикум по физиология рлстемио Под ред. Ь Л Рубики. Л.. 1978
2, Методические указания но нспильзованию ацетнлемопого метода при селекции бо

бовых культ>р на повышение сямбмптической гл {фиксации Л.. 1982
3. Лир. Э. Гистохимии 'М.. 1962
1 Прозина Afi И. Ботаническая мпкротехиика. Л., 1960
5. .Связывание молекулярного азота клубеньковыми бактериями п симбиотических я 

культуральных условиях. Под ред. Е. П Старченковл. Киса. 198 г
6. Шалцян М. Г.. Аввакумоаа Е. Н Чай мхдя И '• Докл \Н СССР. 222. 3. 710 

743. 1975.
7, Batt.՝ / /Ч.. Hrtibze Е. .',1 . Urbans ,{{. R., Sherwo^i }'. г... Truth.՝: <1. In Car- 

rem perspec: Ives In nitrogen fixation. 292—295, Canberra. 1981.
8. Hubbtl Г). Ц. Bloscieii...?/. 11. 832—837. 1981.
9. Kamb^rger IT Arch. Microbiol.. /2/. 1. 83 -90. 1979.

10. Lis U.. Sharon N Btorhem., 42. 541-574. 1973.
II. Nova'. wa N„ Ko. -rck Y Bloch Diophys. A . :i, 359. 323-333. 1974.
!2. I'.wiova /И., Ticha En .ic'~-՝r G.. .-՝ ■ nr Y., Ko ՛ ' ՝՛ ;՜. Biochen։. Blophvs.. 

252, 388-395. 1971.
IX Kolft Y. The lectins. 1973.

Поступило 9.1 !98Qr.

liPO.’.or к. Арчснлн, т 40. № 4. 289-29J. 1987 УДК 591 1.05

ИЗОЭНЗИЛ1Ы ФЕРМЕНТОВ БИОСИНТЕЗА ПРОЛИНА 
II РЕГУЛЯЦИЯ ИХ АКТИВНОСТИ У ФАСОЛЕВОЙ 

ЗЕРНОВКИ AGA \'Г! f()S':EUD f:S О ВТ ЕС ILS SAY.

.4 А. АГАДЖАНЯН

Epennuesiifl государственный университет, мфедр.т биохимии и проблем и.-и։ 
л.чбордюрп»! ерлинигельниб и >в«ллии։и<иии»й биохимии

Аннотации — У личинок фзеолеш^ зерновки оринтин-^-трансдмниязл и 
и,.։рр1>.1111ь5 кяро։>кскллг редуктаза представлены двумя нзоэнлпмами. у 
Kyu<Liuh-одним е б-, ice и ՛ лынаностъ-о ПХ.М5, гидроксилдчин. ЛДФ.

;нн журнал Армении, т. 40. Л‘։ 4-3
289


	285
	286
	287
	288
	289

