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К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ структуры белка.

III. О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ДОМЕНАХ ПОЛЯРИЗОВАННОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ АМИНОКИСЛОТ и связи их
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Г. .4. ГЕВОРКЯН
Институт биохимии ЛИ АрмССР. Ереван

Выявлен и обосновал факт комплементарной поляризации мсжд\ амино
кислотами и кодирующими основаниями. Составлена полная таблица 
комплементарных семейств аминокислот вокруг доменов поляризации. 
Впервые выдвигается тезис, что акт молекулярного взаимодействия осу
ществляется при помоши комплементарна поляризованных пар имине 
кислот.
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The lact of complementary polarity beiwevn .imino acids anti coding bases 
Is •revealed and testified. A full table oi amino acids complementary families 
surrounding domains of .imino acids polarity is formed. The idea that the 
oct of molecular interaction is Le ng realized by complementary polar.- 
zed pairs of amino acids is pui forward for the first time.

Химическая периодичности—кодовая комп.гементарчост^—алшникис.югная спецы 
фичностъ.

Ранее [1. 2'| памп бы..;: представлена принципиально новая классифи
кация природных аминокислот и лапа схема расположения колонов их 
корреляционно-генетической зависимости по принципу двухнигевой 
комплементарной структуры ДНК. Первоначально акцентир валасг» 
суммарная электронная плотность этих био.молекул, которая представ 
лялась закономерным носителем некой химико-биологической информа
ции, ибо процесс избя[рагельн1>интегративиого образования биолог л 
ческих макромолекул протекает обратно процессу дифференцирован

Сокращения- ХАЧ .\^?ако.рни.- .чмпкокпслпгно1.՛ нерс.топаиие, СЭГ1 -суммарная 
электронная плотности.
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Одновременное рассмотрение этих двух противоположно направ<Я| 
ленных процессов, независимо от бноло:ической задачи, во многом мб-Я 
жег помочь пппнмлнию настоящего строения вещества, тем более, что I 
суше< т/.уют весьма обнадеживающие отечественные исслсдовакШ|М 
этом направлении [9, 10]. Так в результате проведенной нами классй’Я 
фвканви аминокислот но СЭП выяснились, что их можно подразделить» 
на ль-. |руплы Позднее обнаружилось, что кодоны именно этих групйЯ 
образуют между собой комплементарное противостояние, которое мы-1 
назвали корреляционно-генетический зависимостью. Дальнейшее углуб-1 
ление в вопрос позволило раскрыть суть явления разделения амшкнЗ 
кислот из дне группы {с подгруппами), связанного, на наш взгляд, с<| 
поляризацией как кодирующих оснований, так к самих амино кислот, л 
Известно, чго поляризация в основном связана с ориентацией молекул, . 
а ориентации молекул ь ноле (электрическом) сопровождается умень) | 
шепнем энтропии [II] Сам вклад энтропийного фактора сильно зави
сит также от комилемситарности контактирующих поверхностей при 
белок-белковых и др. взаимодействиях [16]. Известно также, что п$Я 
лцрнссть молекчлы ДИК при образовании двойной спирали увелнчива-: 
стен [4[. Ууслпчсш.с ас-лятча/с.и наблюдается и \ белков при образа-1 
вании глобулярных структур 14, 19. 21]. Установлена полярность а! 
гистон вых геном [20]

Все это говорит и пользу правомерное։ ц нашего подхода и наших! 
результатов. пои корреляционно-генетическую зависимость между ко-1 
донами аминокислот мы выявили независимо от направления‘считыва--] 
кил  р-1рм: .•! ; щукниздвой ангппйраллельной ир. . ДНК.-Я
исходя .линь з схемы X \Ч, которая в свою очередь базируется на СЭП 
этих бпомилекул |1]. С другой стороны, это говорит о универсалы™ 
стн «тыбршню. о параметра как для понимания механизма образования 
биимодекул, так и дальнейшего осмысления фундаментальных законе- 
мерностей . троения вещества с точки зрения биологической организа
ции. Наконец, такой подход приводит к пониманию и решению постав? 
ленной ։а-.։н задачи, связанной с проблемой л«иии.чсекФГ. перноднчй 
нос 1И и базирующейся па ней биологической специфичности.

По Энгену 117. ;8|. образование упорядоченных макромолекул из 
неупорядоченного вещее та пр՛ «исходит на основе матричной репродук
ции и тпс-щд; ющего отбора, а Уоддингтон [15] утверждает, что «даже 
одиночная молекула обладает «фенотипом», который частично онрёде- 
л'.ется средой». Выходит, чго полярные триплеты (и дуплеты), с од

ной стороны, способны связываться с индивидуальной аминокислотой, 
и с Другой св.ч ь-.пь, с л.л.гпч- и-.> средой А это говорит о той хнмИЗ 
ческой универсальности, к которой мы подошли как в отношении хими
ческою строения бкомолекул. гак и их биологической специализаций. 
В этой связи идентификация поляризованных юменив аминокислот и 
их кодонов приводит г. пониманию внутренней структуры генетическо
го кода, из которой вытекает дальнейшая специфичность полппептяд- 
ных линий с однозначно выступающими кодонами аминокислот.
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Не случайно Вёзе анализирует именно проблему возникновения 
язи между генотипом и фенотипом [221, т е. между стереохимией 

.ДНК я строением белка, где оба образования взаимш- информ.лi вны 
Так что и матричные структуры, и продуцируемые ими образования сс- 

рстоят приблизительно из одних и тех же химических ьлемеитбв. С.тс- 
дователыю, эти избирательно синтезированные образования иемыелп- 

. мы как таковые без понимания су гл универсальных преобразований 
:в понимании Шардена: .«Чувство количества, которое открывает и не 
'.дрогнув, оценивает ужасающее множество материальных или живых 
элементов, участвующих в малейшем преобразовании универе. ма» I 12]

Наш подход позволяет одновременное рассмотрение задач непре 
.рыв ноет и (когда рассматриваемые аминокислоты и кодоны расположе
ны рядом в одной цепи) и дискретности (когда рассматриваемые ами- 

Ьокнслоты н Колоны находятся друг против друга в разных цепях) за
илен генетической информации в цепи ДНК и ее реализации и полп- 
иентидной цени Ь утих двух решениях находится к?՛. >ч к ՛ -и j.wai: 16 
явления биологического узнавания, акта молекулярного взаимодействия, 
•атакже перезарядки и образован:!:-: молекулярных кс-мпозишн* |3,. • ■- 
■Объяснимых с позиций сегодняшш х 1редл тавлеиин ՛ валентных спя.>՛.-■•

Именно последовательное расположение корреляцпоно-генетичесьи 
сн.-.занных аминокислот в поли пептидной цепи может служ . ■ у; . . 
ной основной разнозаряженных состояний управляемых липид- протен- 
новых композиций при конфбрмашюиных изменениях последних. С - 
отношения, существующие межд՛, дом. образующими амин'.хве-.01ими, 
могу* служить и структурообразующие фактором для органон и тка
ней в процессе роста и развития организма, как. например, это нмеег 
место в коллагене с повторяющимися кос.тедоват елыиктя.м •. Глн-Про- 
Олр.

Представим подробное распределение коми темеитарно-поляриэй- 
ванных ячеек аминокислот со всеми кодирующими триплетами (рис.. 1) 
на основе проведенной нами ранее классификация [1].

На рис. 1 показано принципиальное распределение дуплетов по 
условной оси абсцисс (ГГ, ГЦ. УЦ. АН. ГУ, УГ, УУ. ЦУ. АУ. УЛ) к 

■ординат (ЦЦ, ГА. ЦА, ЦГ), сообразно характеру чередования амино
кислот ио выбранному единому показателю функционирующей хими
ческой структуры этих избирательных макромолекул. Дуплеты АЛ н 
АГ представлены па обоих плечах и только третье основание (пурин 
или пиримидин) окончательно определяет ось принадлежности.

Мы и раньше отмечали [2| важность существования двух кодон- 
зависимых серинов, что прослеживается на ряс. 1. Они составляют 
комплементарное противостояние, что мы связывали со специфическим 
строением фосфорилируемых активных центров ферментов, катализи- 
рующнх два противоположно протекающих процесса—процессов синте
за и распада. С фактом существования двух серинов как «единствен
ного исключения» сталкивались и при составлении графа ком племен 
тарностей аминокислот [5], по предложенному Меклером коду [6]. п 
дальнейшем названному кодом бтю логического узнавания [7].
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Гис Г Принципиальная схем։ комплементарного противостояния амино нс.тит н их колонов по доменам ХДЧ. Ридом с аминокислотами ука
зана сумма электронов; кодирующие триплеты считываются с дуплетов, укатанных и кружочках, л третьи осиопаиил находится на лммннх. объели

1П.ЮШ.1Я спираль указана ։. центре пуижтирной ярмкой (ирииорили. ■<- еохрамемм) ________Г—-Н1



Из рве. 1 видно, что существуют четыре основных соотношения 
между аминокислотами. Регулирующие синтез кодоны Umher, Amber и 
Ochre представляют пятую и самую сложную позицию и пока непонят
но их распределение по координатной оси. как непонятны и частичные 
изменения кодонов аминокислот в митохондриях [14] из-за изменения 
среды и других доминантных и динамических параметров, лежащих в 
Основе биологического кодирования вообще

Известно, что «реализованное разнообразие генов и белков суще
ственно меньше, чем потенциальное множество последовательностей, 
которое астрономически велико» | 13], Это говорит о том, что синте
зируются только биологически смысловые комбинации пептидов, лппи- 
дов и других биополимеров. Для чтения биологических слов периоди
ческая таблица химических элементов должна служить азбукой рас
крытия возможностей, которому способствует наш подход. Актуаль
ной проблемой является установление однозначности генетического ко- 
да не вообще, а конкретно, т. е. установление таких универсально-пе
риодических широких и узких отрезков ДНК, которым соответствует 
специфический пет ид.

Доказательством существования таких соотношений служат «бес
смысленные» кодоны, которые фактически являются местами сопря
жения информативных участков.

Связь между ДПК п белком можно уподобить связи пространства 
л материи в классическом физическом представлении, а именно: «Про
странство воздействует на материю, «указывая ей, как двигаться. Ма
терия, в свою очередь, оказывает обратное действие на пространство, 
«указывая ему. как искривляться» [Ь] Именно гак записывается и 
так реализуется информация между генотипом и фенотипом, между 
которыми разыгрывается жизненный процесс н виде молекулярного 
узнавания и акта молекулярного взаимодействия между принципиаль
но двояко и разнонаправленно функционирующими образованиями и 
фронтами.

Наши исследования показали, -но механизму образования ком
плементарных со.и ношений между биомолекулами предшествует бо 
лее фундаментальное явление, ю՝;орое обусловливает противостояние 
между двумя комплементарными специфичностями. Именно поляриза 
пня биологических образований предшествует формированию биологи
ческой специфичное!и и базируется на более фундаментальных законо
мерностях строения вещества и составных атомных ядер. Это реально 
и частично отражает электронное строение и понимание. 11 если ком
племент арность применяется для обоснования процесса молекулярного 
узнавания [4, 6, 7. 16], то до сих пор нуждается в раскрытии осуще 
сгвление акта молекулярного взаимодействия. Вот почему мы выяви 
гаем тезис, что осуществление акта молекулярного взаимодействия про 
исходит при помощи парных аминокислот, образующих молекулярный 
Ломен поляризованного противостояния (рис. I), а биологическое узна
вание происходит но ком ил см сигарным семействам аминокислот этих 
доменов согласно двухнитсному антипараллельпому строению ДНК
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Рис. 2. Совокупная схима расположения принципиальных доменов ао.тярнзо- 
панного противостояния аминокислот и их комплементарных семейств.
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(рис. 2). Совокупная схема всех доменов и их комплементарных се 
мейств представлена на рис. 2.

Вырисовывается важность семейственной нрипадлежнос: и формо
образующих аминокислот единой спирали, на местах еосьмикра.лого 
пересечении витков которой {наступают дискретные суммы их электрон- 
да плотностей. И наш подход в состоянии установить однозначные 
связи между химическим строением носителей жизни—молекул амино- 
кнслот к генетической заложенностью их индивидуальной бнологнче- 
ской специфичности.
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