








растения довольно быстро «насыщались» восстановленными формами 
азота. Экзогенный и эндогенный аммиак частично использовался на био- 
синтез глютаминовой, аспарагиновой кислот и их амидов (рис. 3), дру- 
гая его часть шла на образование прежде всего первичных аминокислот 
(глицина и аналина) и, наконец, часть аммиака нейтрализовалась пу- 
тем усиленного образования основных аминокислот — аргинина (рис. 4) 
Следует отметить, что в процессе роста насыщенность клеток растенний 
аммиаком уменьшалась [10] и как результат снижалось содержание 
амидов и аргинина в органах растений (рис. 3 и 4).

Физиологическая роль γ-аминомасляной кислоты до настоящего 
времени остается невыясненной. Достаточно подробно изучены лишь 
пути ее биосинтеза в тканях растений [11]. γ_аминомасляная кислота 
относится к аминокислотам семейства глютамата, она образуется в ос
новном путем декарбоксилирования глютаминовой кислоты.

По мере роста растений ее содержание в листьях фасоли увеличи-





Насколько сильно соотношение Mg и Са в питательной среде затра
гивает процесс включения аминокислот в белки растений, показывают 
данные аминокислотного состава гидролизатов суммарных белков кор
ней и листьев фасоли (табл. 1 и 2).

В корнях 15-дневной фасоли в вариантах Mg-серии с повышением 
соотношения Mg и Са в суммарном белке увеличивалось содержание 
таких аминокислот, как лизин, аргинин, серии, глицин и лейцин, а у 
30-дневных растений — содержание аргинина и глютаминовой кисло
ты + глютамина (табл. 1). В вариантах Са-серии с увеличением соот
ношения Са и Mg в суммарном белке корней 15-дневных растений воз
растало содержание гистидина, аспарагиновой кислоты + аспарагина, 
валина и изолейцина, а у 30-дневных растений — аргинина, глютамино
вой кислоты + глютамина, пролина и глицина.

В листьях 15-дневных растений вариантов Mg-серии в суммарноу 
белке увеличивалось количество гистидина, аргинина, валина и фенила
ланина, а у 30-дневных растений — гистидина, аргинина, аспарагиновой 
кислоты + аспарагина, серина и тирозина (табл. 2); в вариантах Са-се
рии у 15-дневных растений возрастало содержание аргинина, валина и 
метионина, а 30-дневных растений — только аспарагиновой кислоты + 
+ аспарагина.

Таким образом, соотношения Mg и Са в питательной среде уже с 
начальных периодов развития фасоли существенно влияют на метабо
лизм азотистых соединений.

Состав азотистых соединений в корнях и листьях фасоли изменял
ся не только в результате непосредственного изменения соотношения 
Mg : Са, но и за счет субстратного ингибирования или индукции про
цессов азотного обмена при поступлении тех или иных метаболитов, 
например из корней в листья, и наоборот. По ряду звеньев азотного 
обмена прослеживается органальная специфичность действия магния и 
кальция: магний оказывает более заметное влияние на состав азотистых 
соединений надземных органов, а кальций — на их состав в корнях. 
Последний влияет на состав азотистых соединений листьев, очевидно, 
через подачу корневых метаболитов с ксилемным током.

Значительное преобладание в питательной среде магния над каль
цием и кальция над магнием положительно сказывалось на интенсифи
кации таких процессов азотного обмена, как поглощение и редукция 
нитратов, биосинтез целого ряда аминокислот, в особенности глютами
новой, аспарагиновой и их амидов, первичных аминокислот, аргинина и 
некоторых других, а также на биосинтез белков в растениях. При отно
сительно равной концентрации в питательной среде этих катионов на
званные выше процессы азотного обмена проходят в растении с меньшей 
интенсивностью, что, вероятно, объясняется проявляющимся при поступ
лении в растение антагонизмом между магнием и кальцием.




