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Непротенногенные аминокислоты у представителей 
некоторых родов семейства Papilionaceae

(Представлено 13/1V 1971)

У растительных организмов выявлены многочисленные аминокис
лоты, присутствующие в их .раз^тнчных органах в виде легкорастворимых 
мономеров и не обнаруженные до настоящего времени в структуре бел
ков.

Природные непротенногенные аминокислоты, число которых намно
го превышает протеиногенные, являются промежуточными метаболи
тами в путях азотного обмена растений и биологически активными веще
ствами. регулирующими разные функции отдельных организмов и др

В последние годы уделялось особое внимание изучению непротеи- 
ногенных аминокислот как показателей, присущих таксонам разног > 
уровня филогенеза и позволяющих разработать хемотаксономмческую 
систему.

В исследованиях, посвященных обнаружению и характеризации не- 
ri роте и ногенных аминокислот у представителей различных таксономи
ческих групп растений, значительные результаты достигнуты по отноше
нию к семейству Ра pi I ionaceae. У представителей разных родов дан
ного семейства изучалось наличие и распределение большого числа не
протеиногенных аминокислот, обладающих разной структурой в разных 
органах растений (семена, листья, стебли, плоды, цветки и г. 1J. Из 
них (наиболее распространенным является канаванин, обнаруженный у 
68 видов из 32 родов и от 510 «изученных видов, относящихся к 150 
родам данного семейства (1-։). Пипеколнновая кислота обнаружена в 
индийских бобах (°*;).

У разных видов рода Lathyrus обнаружены латирнн, ^-окенгомо- 
аргиннн, гомоаргинин, гомосернн, О-оксалнлгомосернн, з. -днями- 
номаслянная кислота, а-амнно-т-оксалнламнномаслянная кислота, 
з-:1мино-?-оксал1!ЛЗМ1111Опропи(>ноная кислота. 7-1 -л у там ил -р-амннопро- 
пиононитрил (г |2).

175



У представителей родов \ Ida сбнаружены канаванин, f-окснор- 
нитнн, 7-окснцитрулнн, р-цнэнниаланмн (|л ’ ՝ н), Astragalus (п)-кана- 
нанин. о- V-ацстилорнитин, гомосерин, 7-оксянорвалнн, -рглутамил- 
фенилаланнн, 7-глутаммлтирозин, s-метилцистеин, т-глутамил-s-ме
тилцистеин, Onobrychis-Л-ацетнлорпитнн (|в), а у Tvlfollum -содержат
ся также некоторые биогенные амины (17> ։").

Кроме того, у 26 видов рода Vida, 12 видон Lathyrus и 14 ви
дов Onobrychis изучено содержание азота и сырого протеина, коли
чество которых считается характерным для каждого рода (*•).

Настоящая работа посвящена выявлению непротеиногенных ами
нокислот у представителей некоторых родов сем. РарПопассае из 
флоры Армянской ССР.

Объектами исследования служили растения разных видов се
мейств Paplllonaceae, собранные в июне 1969 и 1970 гг. на территории 
.■припекой экспериментальной базы Арм.НИИЖ. Изучались 9 видов, 
принадлежащих к 4 родам, а именно: Trilolium-T. trlchocephalum 
М. В.. Т. amblguu.ii М. В. (дикий и культурный). Т. repens L., 
Т. pretense L. (дикий и культурный) и Т. hybridum L; Lathyrus-L. 
pratensis L.; Orobus-O. cyaneus stev.; Vicia-V. grossheimii Ekvtim; 
Onobrychis-O. transcaucasica Gross.

Материалы непосредственно фиксировались в кипящем 82%-ном 
этаноле в течение одного часа. Спиртовые экстракты отделялись от остат
ка декантацией, пробы подвергались анализу по следующим показате
лям: общин азот—микрометодом Кьелыдаля, аминный азот f20). амино
кислоты растворимой фракции—методом бумажной хроматографии, с 
использованием в качестве растворителя Н-бутано.т-уксусная кислота- • 
вода. Предварительно через бумагу, на которой были нанесены экстрак
ты. с целью удаления пигментов пропускался ацетон, который не перед
вигает аминокислоты.

1. Общий и иминный азот спирторастворимой фракции вегетативной 
чисти растений (табл. !). Данные показывают широкие колебания в со
держании растворимого общего и аминного азота у растений как раз
ных родов, так и разных видов, принадлежащих к одному и тому же ро
ду. У Т. pratense и Т. ambiguum отмечается значительное повышение обе
их форм азота при выращивании диких растении на опытных участках.

Исследуемые объекты значительно отличаются отношением суммы 
растворимого аминного азота (после гидролиза экстрактов) к раствори
мому общему азоту, что является признаком больших расхождений 
между видами в содержании неаминных форм азота. Отношение
NNH2

——  р особенно низко у О. cyaneus, L. pratensis и Т. repens, что 

указывает на необходимость характеризации неаминных азотистых 
соединений у этих растений.

Исследуемые объекты сильно отличаются также отношением амин
ного азота до и после гидролиза экстрактов; низкие величины этого от-
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Таблица 1

Общий я аминный азот спирторастворимой фракции у представителей сем. РарП(опасеае п мг •/♦ от абсолютно сухого вещества

19 6 9 19 7 0

Название растении
N -Nil, N -NH,

хХ а X’ Х’Н, после ։пп :Х • ГП N \'Н, после . 10(,
X—•в

о а. = N—NH, до X’ общий

об
щ

и о. 
т

п
X NH, дп N —общий

о X и «о г* * W»
« с■։ ex
с -

N NH, после XU «0Г) *- --- \ NH3 после
— -•П г Е U и ч Е С

О, Cyaneus 287, В .59.6 87.8 67.8 30.5 483.5 141,0 184,1 76.6 38.0

L. pratensix 2R1.3 45.8 63.6 72.0 22.5 261.5 61.0 93.4 65,4 35.7

V. grosshclmH 304.6 57,9 123.4 46.9 40.4 370.1 77.0 183.7 42.0 49.6

О. transcaucaMca 143.0 82,3 85.2 06.6 59,5 246.7 123.0 168.9 93.0 68.4

Т. trichocephalum 155.2 35.0 61.3 57.2 39.5 148,8 49.6 70.8 70.0 47,5
Т. repens 223 4 71,8 106.2 67.6 47.4 153,2 58.0 111 и 51,9 * 73.0

Т. рга lense (дикий) 153.2 49.8 94.6 52.6 61.7 194.3 46.0 99.1 46.5 51.0
Т. pralcnsu (культ.) 348.2 157.6 211.5 74.5 60.7 312.2 112.0 150,3 74,5 48.1

Т. amblguum (дикий) 150,6 51,3 96.8 53.0 64.2 161.3 60.0 96,1 63.0 59.5

1 amblguum (культ.) 193.7 69.2 111.3 62.1 58.7 221.2 111.0 125.6 88.4 56.7

Т. hybriduni 260,8 116,0 178.4 65.0 68.4



ношения являются признаком высокого содержания продуктов конден
сации (пептиды и т. д.) в растворимой фракции вегетативных частей или иналичия связанных соединении через аминные группы к структуре. 
Наибольшее количество продуктов конденсации в растворимой фрак
ции найдено у V. grossheimii. Указанное отношение несколько коле- 
блется у одних и тех же представителей отдельных видов в разные 
годы, что считаем, в основном, результатом влияния климатических 
условий, в частности, влажности почвы. Примечателен факт повыше-

N— NH., до гидролиза _ния отношения ----------- =-----------£----------- при выращивании 1. рга-
N—NH2 после гидролиза

tense и Т. ambiguum, что свидетельствует об обогащении в этих ус
ловиях биомассы растений мономерными („свободными14) формами 
аминокислот.

2. Содержание непротеиногенных аминокислот и некоторых произ
водных протеиногенных аминокислот в растениях. В табл. 2 приведены 
результаты качественных ( по визуальной оценке) и количественных ис
следований, проведенных-на пробах'1969 и 1970 гг.

Данные по распространению непротеиногенных аминокислот у 
исследуемых представителей разных родов сем. Рар111опасеае в об
щем подтверждают встречающиеся в литературе немногочисленные дан
ные, касающиеся вегетативных частей и семян бобовых: из них наи
более характерными можно считать—ацетилорнитин, найденный нами 
у О. капзсаиса$1са, а Броуном и Фоуденом у О. У1сШо11а.

Полученные результаты позволяют заключить, что некоторые из 
обнаруженных аминокислот, присутствующие исключительно у пред
ставителей одного и того же вида, могут быть приняты как компо
ненты, характерные для данного вида. К таковым относятся латирин, 
адипиновая кислота, £-1Ч-ацетилорнитин, 5-оксипипеколиновая кисло
та, гомоаргинин у Б. рга1еп815 и О. суапеиэ, у последнего, кроме пе
речисленных аминокислот, присутствует также -[-оксигомоаргинин. Та
ким образом, по содержанию указанных непротеиногенных аминокис
лот виды Б. рга1епз1з и О. суапеиз сходны, а по наличию у Б. рга1епз1з 
пипеколиновой кислоты и у О. суапеиз 7-оксигомоаргинина они отли
чаются. Для всех видов ТгИо1иш характерно наличие 4-оксипипеколи- 
новой кислоты, канаванина, а — МН2-пимениловой кислоты, для 
О. капясаисазка —Ь—М-аиетилорнитина, 7-оксиорнитина и орнитина. 
Диоксифенилаланин присутствует лишь у V. ^гоззЬе1т(1.

Картина редких непротеиногенных аминокислот в экстрактах веге
тативных органов после гидролиза значительно .меняется. Проявляются 
новые соединения как орнитин, диоксифенилала1нии, 4-оксипипеколино- 
вая кислота, пипеколиновая кислота, -[-окоиорнитин и гистамин.

При гидролизе экстрактов некоторые вещества как аспарагин, о-М- 
ацетилорнитин и глутамин, исчезают, а соединения, входящие в их со
став характеризуются в гидролизатах.
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Таблица 2

Непротеиногенные аминокислоты и некоторые производные протеиногенных аминокислот у представителей сем. РарШопасеае 

в мг % от абсолютно сухого вещества

Наименование растений КаН

Ы. .^иК

О. суапеив

Ь. рга(епз15

1969
1970

1969
1970

V. §го5511е։п1Й 1

О. 1гап5саиса51са 1

Т. (НсЬосерйаШт 1

Т. герепБ 1

Т. атЬ^ииш (дикий)

Т. атЬ1£иит (культ.)

Т. рга1еп5е (дикий)

Г. рга։епзе (культ.)

Т. ЬуЬНбит

13.0
54.0

с л

102
254

29
49

сл

44
153

сл

27
67

сл

сл

сл

сл

сл

сл

сл

сл

7 
сл

41 
сл

3 
с л

13 
сл

7 
с л

7 
сл

сл

13 
сл

19 
с л

22 
с л

15 
сл

21 
с л

20 
сл

с л

сл 

с л

сл 7.4
27.2 сл

сл сл

21,2 13
9,0 сл

сл
10 “

5

11
9

11
8

10
4

с л
5

11
2

5

23.0
27,0

сл

* определения проведены на экстрактах до гид
ролиза или путем сравнения результатов до и 
после гидролиза.

1—до гидролиза;
2—после гидролиза.

Знаками 4- и — отмечены соответственно нали
чие и отсутствие указанных соединений по ви
зуальной оценка,



Гаммааминомасляпная кислота (ГАМК) и ։-ЫНг-адипиновая кис
лота в процессе гидролиза частично разлагаются, а количество других 
аминокислот увеличивается, что дает основание полагать о наличии 
последних в связанном виде (пептиды и др.). ‘ I

Количественная оценка непротеиногенных аминокислот у предста
вителей отдельных родов выявила следующие особенности: наиболь
шее накопление ГАМК найдено у О. суапеиБ, V. £То$5Ье1тП, О. Ггвпб- 
саиса$1са, низкие количества у всех видов ТгКоНит. и еще меньше у 
Ь. рга(епБ|$. По а-1ЧН։-пнмелиновой кислоте замечаются значитель
ные расхождения между видами рода Тп(о11ит. При этом наивысшие 
количества найдены у Т. герепБ н Т. атЫдишп, низкие количества —у 
всех других видов. •* •./’Я

Как показали двухгодичные опыты аспарагин обнаружен у всех 
исследуемых видов, кроме Ь. рга(епБ1з; однако, его количество варьи
рует довольно широко, в-Ы-ацстилорнитин найден в высоких коли
чествах у О. суапеиБ, О. (гап$саиса$1са, в виде следов у Ь рга(еи$(з, 
а у всех других видов отсутствует. Глутатион найден в значитель
ных количествах у V. 2го$5Ье(тН, в меньших количествах у О. су- 
апепБ и не обнаружен у остальных изученных видов:

В некоторых случаях найдено значительное повышение аминокис
лот при возделывании диких форм в культурных условиях у Т. рга1епзе 
аспарагин присутствует в виде следов у дикорастущей, и в значительных 
количествах у культурной формы. ГАМК значительно увеличивается при 
культивировании дикой формы Т. ат1л2оит. но мало меняется у Т. рга- 
1еп5е.

Вышеприведенные данные являются новыми примерами значимости 
непротеиногенных аминокислот и их производных для характеристики 
химического состава и азотного метаболизма растении; они служат ма
териалом для более широкого использования азотистых Соединений в 
хемотаксономическнх целях.

Ереванский государственный университет

Հայկական 111Ա ԴԱ ակադեմիկոս Մ. II. Տ(>Ր-Կ1Լ('|ւՊնՏ9ԱՆ. 
Ն. ԽՈԱՆԳ ԿԻՄ. Ա. հ. ԱՂԱՏԱՆՅԱՆ

1։որյԱօոմէՕՅՉ լւնտանի ք ի մի I անի <]ԼրլԼրի ներկայացուցիչների 
ււշ-պրուոեի նոցեն ամինաթթուները

^/երկա աշքսատաՆրոլ/Տ ուսումՆասիրւէել Լ Հայկակս/ն ՍՍՀ Կայինինոյի Հրի- 
րանի Լոռու վւորձա կայանի տ երիտորիա յից վ ե րց րա ժ թիթեռնածաղկավորների 
րնտ անի րի մի րանի ցեղերին պատկանող տ ե սակների վե ղետատիվ Օրէք անների 
րհղ>անուր, ամինա/ին աղոտի ձևերր 1ւ . ա ղ վ ա ղ ր ո ւ տ ո չ-պրոէոեինողեն ամի- 
1/ աթթոէներր է

/1 ւսումնասիրված տեսակներր ն շ ան ա կ ա ք ի ո ր են տարրերվում են ք ու ծեքի 
ամինային աղոտի և րնղհ անուր աղոտի ա ր ա ր ե ր ո ւթ յ ա մ ր ւ Հիղրոքիղից առաջ 

’• իղր>*քիղիք) հետո ամինային աղոտների Հարար երոIթյան ցածր արմերր վր- 
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կայոէմ / պեպտիղների և սպիտակուցային րնույթի այլ նյութերի առկայության 
մասին, ցանովի 1Հ բր<11էՈՏՉ և Ն Յրոհյ^սսրո տեսակների մոտ այց հտրարե֊ 
րոլթ յո։ն ր աճում է ի հաշիվ աղատ ամ ին ա թ թ ան I. րի լ

Ստացված տվյաքներր թայ/ են տայիս ենթաղրեյու, որ ուսումնասիրված 
տմինաթթո,ներիր մի րանիսր կարող են համարվեք տվյայ տեսակին րնորոշւ 
Դրանցից են յատիրինր, աղիսքինաթթ Ոէն, - ա ցե տ իք,, րնի տին ր, 5 .
< րսիսքիսքեկոքինաթթուն. հ ո մ ո ա րղին ին ր, Լ. բքՅէՉՈՏէ և 0. է\’ՅՈւԱՏ տեսակ
ների մոտւ վերքինի մոտ նշված ամինաթթուներից րացի հայտնաբերվեք Լ նաև

•յ ֊օրսիհոմոարդինին , իսկ Լ. բքՈէՕՈՏէ մոտ նաև' պի ս/ ե կ ո ք ինա թ թ ո< . որով և 
տարրերվում են այս ւո ե սակն երր ւ

|ր|քօ1|Աա Րո1"(՛ տեսակները րնորոչվում են 4 ֊օրս ի պիսլեկոլի֊
նաթթվի. կան ավանին ի ե Գ-\\ \ ֊ պիմ ս յին տ [Ժ թ վ ի աոկալուիք յա մ ր, իսկ [. թք;|- 
էՕՈՏՕ ւո ե ս ա ԿՇ - ւււցետիյսրնի տինի, Հ •ոյ>սիււրնիտինի ե սրնիտինի տոկա
լու թ յամր,

Հաղւք ա ղյուտ ոչ ւղրուո եինո ղեն ամինաթթուների ո րակական սլատկերր 
նշանակալի փոխվում Լ մղվւսծրի * իղրոյիղից հեւոու Շնորհիվ ղրան, հայտնա- 
րերվոէմ են օրնիւոին, ղիո րս իֆեն ի րյյ յանին, 4-0րսի պիպ ե կո/ինաթթու, պի- 
ււլե կո/ինաթթու, ք • օրսիօրնիտին և հիստամին։

Ստացված տվյալներր մատնանշում են ո չ-պ րո տ եին ո ղեն ամինաթթունե
րի և նրանց ածանցյալների նշ ան ա կ ո ւ թ յ ո ւն ր ր ույս երի աւրւ տային նյութաւիո-
իւան ակութ յան պ րոցեսնե րոէմ և կարող են о ղ տ ա ղ ո ր ծ վ Լ լ 
կան նպատակներով։

րեմաոարսոն ո մի ա ֊
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