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Круговой дихроизм комплексов поли-Ь-лнзин-ДIIК разного 
ГЦ-содержания, полученных методом непосредственною 

смешивания(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А Галояном 19/Х 1977)
В ряде работ, выполненных Ли с соавторами (՛•*), было показа

но, что при образовании комплексов ДПК с полипептидами и основ
ными белками методом непосредственного смешивания и в ДНП (’) 
ДНК изменяет свою конформацию. Из В-формы она переходит в 
несколько более скрученную конформацию, промежуточную между 
В- и С-формамн ДНК Так, н составе ДНП шаг спирали ДНК 32А, 
угол поворота 0.650 радиан вместо 37А и 0,575 радиан для канониче
ской В формы (3|.

Аналогичные изменения в ДНК, судя но спектрам кругового дих
роизма (КД) и данным рентгеноструктурного анализа, наблюдались 
в растворах высокой ионной силы (>1МК'аС1) Так. показано, 
что действие иоли-1-лизвна (ПЛ) эквивалентно эффекту 6М1ЧаС1, а 
протам ина -- ЗМК’аО.

Настоящее исследование посвящено выяснению вопроса о том, 
как влияет ГЦ-содержание и последовательность оснований самой 
ДНК на ее конформационные переходы при комцлексированни с ПЛ.

Комплексы ПЛ с ДНК тимуса теленка (% ГЦ—42), ДНК фага 
Т2(%ГЦ—35), ДНК Е. соН (%ГЦ—51) готовили методом непосред
ственного смешивания Концентрация растворов комплексов но ДНК 
40 мкг/мл. Спектры кругового дихроизма регистрировали на дихрогра- 
фе Кои5ье1иоиап II в интервале 220—340 нм в кювете с длиной опти
ческого пули 10 мм при чувствительности прибора Ю ։Лл-։. Все иссле
дованные растворы характеризовали спектрами поглощения, которые 
снимали на спектрофоюметре 11тсат 8Р-8000 в области 220—400 нм 
для фиксирования величины светового рассеяния на комплексах и 
уточнения концентрации ДНК.

Нами было обнаружено, что изменения в спектрах КД комплек
сов ДНК-ПЛ более значительны при комплексированнн ПЛ с низко
молекулярными ДНК, чем с высокомолекулярными, в согласии с(։1).
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Для тою чтобы предотвратить расхождения в данных, обусловленные 
различными молекулярными весами исследованных нами ДНК. мы 
дробили все ДНК многократным пропусканием через шприц до моде 
кулнрны.х весов Зх 10е.

На рис. I изображены спектры КД исследованных комплексов 
при различных отношениях NHj/Р Спектры КД характеризуем сле
дующими параметрами: длиной волны максимума положительной 
полосы— Хт.,, длиной волны сечения кривой КД с нулевой линией 
—/с, и отношением амплитуд — 6jAm։։—Д«,т1п.

Отличие оптической активности от нуля при >>300* к для ХН։ /Р= 
0,5 обусловлено, по-видимому, рассеянием на оптически активных 
частицах. Спектры поглощения (рис. 2) свидетельствуют о том. что 
размеры этих частиц много меньше /.Следовательно, рассеяние на 
них не должно, согласно Гордону (•), приводить к сдвигу кроссовера 
К) и Хт»1, а сказывается только на амплитудах положительной и отри
цательной полос. Поэтому мы можем интерпретировать спектры КД, 
полученные при отношениях NH։/P—0,5 наравне с другими.

Из рис. 1 нндим, что конформация ДНК фага Т։ и ДНК Е. coll 
изменяется при комплекенрованинс ПЛ значительно слабее, чем кон
формации ДНК тимуса теленка. Действительно, положительной 
полосы смещена у ДНК тимуса теленка на I2A. >< — на 14А,—Д։1га1։/— 
— изменяется от 25/26 до 9/19, тогда как для ДНК фага Т։ 
смещена на 9А. на 9А. а—Ae.rotn изменяется от 13/29 
до 6/19 при тех же отношениях NH։/P. Это означает, что ДНК ти
муса теленка при комплекенрованин с ПЛ переходит из В-формы 
в более закрученную форму, чем ДНК фага Т։. Чувствительность 
спектров КД к нуклеотидному составу ДНК (исследовано большое 
число образцов ДНК разного )'Ц — содержания) была обнаружена 
Циммером, Лакком (*) и Шляхтенко (։о), когда конформационные из
менения вызывались увеличением концентрации солен. Оказалось, 
что ГЦ-ДНК более подвержены конформационным изменениям, чем 
АТ-ДНК.

Продолжая мысль об аналогичности действия полипептидов и 
солей на ДНК мы полагаем, что чем выше ГЦ-содержанне ДНК. тем 
больше нх подверженность В — С конформационным переходам, выз 
ванным комплектированием с ПЛ.

Подобие действия полипептидов и высоких концентрации солей 
обусловлено, вероятно, гем, что аминокислотные остатки ПЛ так же 
как соли вытесняют молекулы воды из гидратной оболочки ДНК 
(։ ։). Из измерений плавучей плотности следует, что <1(АТ)-пары свя
зывают на два моля воды больше чем с1(ГЦ)-пары (") и. следователь
но, меньше дегидратируются ПЛ и солями.

Комплексированне ДНК Е. coli с ПЛ. вопреки ожиданиям, мало 
изменяет спектр КД этой ДНК Качественность исследованного нами
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Рис. J Спектры КД комплексов ПЛ с ДНК тимуса теленка (а); ДНК фага Т, (б). ДНК В. coll (а) при отношениях NHj/P 0 -(----------------- ); 0,25 - (--------- ); 0,5- (------------)
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препарата нс вызывав! сомнении, так как количество белка в препа
рате меньше одного процента и спектр КД этой ДИК совпадает с 
приведенным в литературе (12). Вспомним в связи с этим рентгеногра
фические исследования Брама (,3). который показал, что ДНК очень 
близкого ГП-содержания находятся в различных конформациях.

Рис. 2 Спектры поглощения ДПК фага Та и ее комплексов с ПЛ
зависящих от последовательности оснований. Поэтому мы предпола
гаем, что малые конформационные изменения, претерпеваемые ДНК 
Е. соН, при комплекенровании с ПЛ. обусловлены особенностями ее 
вторичной структуры, предопределяемой последовательностью основа
ний в этой ДНК. В пользу нашего предположения свидетельствует и 
аномальное поведение спектров КД ДНК Е. соН при комплекенровании 
с поли-1-аргинином (н).

В заключение считаю своим приятным долгом выразить призма- 
гсльность В М. Асланяну за предоставление приборов и полезные 
замечания.Институт экспериментальной биологииАкадемии наук Армянской ССР

1Г В. ՆՈՎՈ1ռ1էւՐ

Անմիջական խառնման մԼթոցով ստացված տարբեր ԴՏ ս|արունսւկւււ|>յահ 
Ա|Ո|ի — լ_||ւզիր._ Դ1.1* կոմւպհ Г սների շրջանային քփխրոիցմբ

Հորթի աիմռւսի (% Գ.4 42), Т։ ֆա4ի ԳՏ.35) և Е. СОН ք% Գ8-31) 
^ՆԹ-ի կոմսԱևքսՆերր ՊԼ-ի հետ են անմիքական խառնման
•ք եթողովէ
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ՇրէաՆի ղիխրոիղմի ( ՇԴ ) սպեկտրներր գր^նցվ^ւ են R() U SSCI ՚ J ՕԱՈ Ո || 

ղիխրողրաֆի վրա, իսկ է/լանման սպեկտրներր I niCSIll SP—8000 սպեկտրո- 
ֆոտոմետրի վրաւ

I -ին նկարում րերված են ՇԳ-ի սպեկտրներր տարրեր հարարերությաե NHj/P կոմպլեքսն երի Համարէ
ԿքաՆմաՆ սպ եկտրներր (նկ, ? Հ, վկայում 6b այն Jiuufib, որ կոմպլերս- 

ների մոլեկուլների չափերր փ*քր են 2*ից և ցրումր Նրանց վթ1» ւՒ կարող 
ա^Լլ ՇԴ-ի սպեկտրների պարամետրերի վերափոխման վրաւ

ՊI՝ ի հետ կոմպլերսաաոայացման մամանակ ԴՆԹ-ի կոնֆորմացի այի 
փոփոխության մասին ղատոլմ են հիմնվելով ղրական մասի մաքսիմ ումի 
ալիքի երկարութ յան կոՐՒ ղրո յական գծի հատման ալիքի եր
կարության (Z* ) և ամպլիտուղն երի Հարարերությաե (— ձ|*րո1։/^-^^րո|0) վրաէ 

Նկ. I րերված սպեկտրների հ ամ ե մ ա in ութ յուն ր վ էլայում Լ այն մասին, 
որ որրան րարձր Լ ԴՆԹ-ի Դ8- պարուՆակությոէնր, այնքան մեծ է նրա րն- 
ղունակությունր B“*C տիպի կոնֆորմացիոՆ վ ե րա կա ոո ւց ումն երի նկատ- 
մամ րւ

ՊԼ-ի ե E. CO 11 ԴՆԹ-ի կոմ պլե րսա վո րմ ան հետ աղոտութ յունր վկայում 
ք այն մասին, որ ԴՆԹ-ի րն ղուն ա կութ յ ուն ր կոնֆորմ ացիոն վ երա փո խութ յան 
նկատմամբ կարող է կախված լիևե) ոչ ւ/իայն Գ8-ի պարուն ակութ յՈւ նՒ9՛ 
այլև հիմքերի Հ ա քո ր ղա կան ո ւթյոէ նՒ9։
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