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Статья посвящена роли иминокислоты пролина в защите растений от действия абиотических и био-
тических стрессоров. Содержание пролина в клетках зависит от реакций его синтеза, деградации,
экспорта в другие клетки, синтеза белков, обогащенных пролином, а также освобождения из них с
помощью пролин-иминопептидаз. Возможность использования пролина в агробиотехнологии для
повышения устойчивости растений иллюстрируется примерами их обработки растворами пролина
и создания генетически модифицированных растений с повышенным содержанием пролина и обо-
гащенных пролином белков.
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Большие потери урожаев в результате воздей-
ствия биотических и абиотических стресс-факто-
ров заставляют проводить поиск новых и совер-
шенствование уже используемых способов предот-
вращения ущерба, в том числе с использованием
таких природных защитных соединений, как ими-
нокислота пролин.

Содержание свободного пролина в клетках
растений контролируется многими процессами
пролинового метаболизма: синтезом и деграда-
цией пролина, транспортом в другие клетки, тка-
ни и органы, использованием для синтеза “обыч-
ных” белков и белков, обогащенных пролином,
освобождением пролина при протеолизе “обыч-
ных” белков тривиальными протеазами и обога-
щенных пролином белков – специфическими
пролин-иминопептидазами.

В предлагаемом обзоре эти процессы будут
вкратце охарактеризованы для понимания того,
почему на их изменение направлен ряд приемов
агробиотехнологии.

Сильное повышение содержания пролина под
влиянием обезвоживания было обнаружено бо-
лее 60 лет тому назад у райграса [1] и под влияни-
ем почвенной засухи – в листьях, стеблях и коло-
сьях пшеницы [2]. В обеих работах считали про-
линовый эффект способом адаптации тканей к
обезвоживанию вследствие высокой осмофиль-

ности пролина, но авторы диаметрально проти-
воположным образом объясняли причину его
накопления. Первые [1] предположили, что это
происходит за счет усиления его синтеза, а вто-
рой [2] – за счет деградации белков. В дальней-
шем многими авторами было доказано, что при-
чинами накопления пролина при действии не-
благоприятных факторов могут быть как его
синтез, так и освобождение из белков.

Было обнаружено, что повышение содержа-
ния пролина происходит при действии не только
обезвоживания и засухи у рапса [3] и у пшеницы
[4], но и засоления у рапса [5], повышенной тем-
пературы у растений табака [6] и пониженной
температуры у табака [7], у озимого рыжика [8],
ржи [9], тяжелых металлов у красавки [10], у куку-
рузы [11], фосфатного голодания, ультрафиолетa
и др. (рис. 1).

Пролиновый “взрыв” стали считать одним из
наиболее важных защитных механизмов, а сам
пролин – уникальным защитным соединением
[12–15]. Была детально описана совокупность не
свойственных для других аминокислот защитных
свойств пролина, которые были охарактеризова-
ны в работах с использованием отличающихся
стрессоров, видов растений (в том числе генети-
чески модифицированных) и методов исследова-
ния (транскриптомного и протеомного анализа
и др.).
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Повышение устойчивости растений обуслав-
ливается следующими свойствами пролина.

1. В качестве сильного осмолитика он способен
повышать осмотическое давление в клетках [16].

2. Пролин предотвращает окислительный стресс.
Общепринято, что одним из ранних ответов
растений на действие абиогенных и биогенных
стрессоров является окислительный стресс – по-
вышение содержания активных форм кислорода
(АФК) [17, 18]. Структура молекулы пролина поз-
воляет ему непосредственно взаимодействовать с
некоторыми видами АФК, нейтрализуя их, сни-
жать их содержание, а также предотвращать окис-
лительный стресс, повышая активность антиок-
сидантных ферментов – супероксиддисмутазы,
каталазы, аскорбат-пероксидазы [18–23].

3. Пролин выступает в роли хелатора металлов,
образуя с ними нетоксические металл-пролино-
вые комплексы.

4. Подобно белковым шаперонам (HSPs), про-
лин способен предотвращать денатурацию и агре-
гацию белков, вызываемую стрессорами, что при-
водит к стабилизации клеточных структур при
стрессе. При взаимодействии с антиоксидантными
ферментами он предохраняет их от денатурации
[24, 25]. Это свойство пролина было продемон-
стрировано в опытах и с другими белками [26, 27].
Кроме того, пролин способен также оказывать и
непрямое защитное действие на структуру белков,
контролируя активность самих шаперонов [20].

5. Пролин является протеиногенной иминокис-
лотой, участвует в синтезе белков и в месте своего
нахождения вызывает “излом” их структуры. На-
ходясь внутри альфа-спиральных и бета-ленточ-
ных фрагментов белков, обеспечивает жесткость и
стабильность их структуры в области изломов.
Считается, что это защищает белки от неспецифи-
ческой протеолитической деградации [28].

Участие пролина в синтезе обогащенных про-
лином белков клеточных стенок обеспечивает их
барьерную функцию при защите от неблагопри-
ятных климатических факторов и от патогенов.

6. Пролин проявляет сигнальные свойства, ак-
тивируя экспрессию генов, кодирующих фермен-
ты, от которых зависит защита растений от дей-
ствия стрессоров. Например, он способен инду-
цировать экспрессию генов антиоксидантных
ферментов (супероксиддисмутазы, аскорбатпе-
роксидазы, каталазы и др.) [18].

Сигнальная активация накопления пролина. Ак-
тивация реакций накопления пролина вызвана
восприятием абиотических стрессоров сенсора-
ми [9], а биотических – рецепторами, которые
“включают” сигнальные потоки с участием стрес-
совых фитогормонов [29], таких, как абсцизовая
кислота [30, 31], брассиностероиды [32], салици-
ловая кислота [33, 34], жасмоновая кислота [35], а
также таких медиаторов, как NO [36] и Сa2+ [37].

Эти гормоны и медиаторы активируют предста-
вителей ряда семейств транскрипционных факто-
ров (bZIP, MYB, MYC и др.) [38, 39], которые вызы-
вают экспрессию генов, в том числе имеющих от-
ношение к изменению пролинового метаболизма,
например, к синтезу ферментов, участвующих в из-
менении его содержания [40, 41].

Было показано, что абсцизовая кислота (АБК)
способна оказывать влияние на индукцию фер-
ментов, катализирующих синтез пролина [30].

В зависимости от объекта исследований и усло-
вий проведения опытов АБК или повышала [42],
или снижала cодержание пролина. Последователь-
ность событий, обеспечивающих положительное
влияние АБК на содержание пролина, можно пред-
ставить следующим образом. Повышение уровня
АБК в клетках приводит к ее взаимодействию с
присутствующими в различных компартментах
клеток тремя видами белков-рецепторов: PYR, PYL
и RCAR [43]. Активированные формы рецепторов
“включают” сигнальную последовательность: ре-
цепторы → протеинфосфатазы РР2С → протеин-
киназы SnRK2 → факторы транскрипции bZIP,
MYB, MYC [44, 45] → активация экспрессии
АБК-зависимых генов → образование защитных
белков, а также ферментов, катализирующих син-
тез пролина [42]. Мутанты, дефектные в синтезе

Рис. 1. Влияние различных факторов среды на содержание пролина в растениях.

ПРОЛИН

Засуха атмосферная

Нагревание

Ультрафиолет

Фитопатогены

Засуха почвенная

Обезвоживание

Засоление

Тяжелые металлы



ПРИКЛАДНАЯ БИОХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ  том 58  № 4  2022

УЧАСТИЕ ПРОЛИНА В АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ 317

АБК, как было показано, были более чувствитель-
ны к действию стрессоров [46], возможно, в связи
с неспособностью вызывать повышение содержа-
ния пролина.

В защите от абиотических стрессоров участву-
ют брассиностероиды. Обработка ими растений
рапса [5] и сои [47] приводила к повышению со-
держания пролина и солеустойчивости, а расте-
ний пшеницы – к повышению содержания про-
лина и устойчивости к обезвоживанию [4].

Давно известно, что салициловая кислота (СК)
участвует в защите растений от стрессоров. Обра-
ботка растений СК вызывала накопление проли-
на [29, 33], что связывали с активацией фермен-
тов его синтеза [34, 48], а также с подавлением
ферментов его деградации – [34].

Один из эффективных механизмов повыше-
ния содержания пролина под влиянием СК был
описан в работе [34]. Экзогенная СК вызывала у
китайской капусты одновременно как усиление
экспрессии генов, кодирующих ферменты синте-
за пролина, так и торможение экспрессии гена
фермента его деградации.

Было обнаружено, что обработка растений яч-
меня жасмоновой кислотой (ЖАК) не приводила
к повышению содержания пролина [35], возмож-
но, в связи с подавлением салицилатной сигнали-
зации. В то же время, у арабидопсиса ЖАК вызы-
вала накопление пролина. Известно, что в ответе

на действие стрессоров могут принимать участие
не только фитогормоны, но также NO и кальцие-
вая сигнальные системы. Было установлено зна-
чительное повышение содержания пролина как
под влиянием NO [49, 50], так и кальция [51].

Синтез пролина. Многие исследователи объясня-
ют повышение содержания пролина при стрессе ак-
тивацией его синтеза. Основным субстратом синте-
за пролина является глутамат, который превраща-
ется в пролин с помощью реакций, катализируемых
пирролин-5-карбоксилат синтазой (Р5СS) и пир-
ролин-5-карбоксилат редуктазой (P5CR). У многих
видов растений фермент Р5СS кодируется двумя
генами Р5СS1 и Р5СS2, а P5CR – одним геном
[52, 53].

Пролин может также синтезироваться из орни-
тина с помощью орнитин-дельта-аминотрансфе-
разы (δ-ОАТ) с образованием пирролин-5-карбок-
силата (Р5С), который затем превращается в про-
лин с помощью P5CR. Эти реакции представлены
на рис. 2, который не претендует на оригиналь-
ность. Многими авторами были предложены от-
личающиеся степенью детализации схемы синте-
за или синтеза и деградации пролина [41, 54, 55].

Установлено, что вклад глутаматного и орни-
тинового пути в синтез пролина зависит от вида
растений и стрессора [56–58]. Например, засуха
вызывала накопление пролина у злаковых расте-
ний, активируя глутаматный путь, в то время как

Рис. 2. Упрощенная схема синтеза и деградации пролина (на основе [22] с модификациями). P5CS – пирролин-5-
карбоксилат синтаза; P5CR – пирролин-5-карбоксилат редуктаза; P2CR – пирролин-2-карбоксилат редуктаза;
ProDH – пролиндегидрогеназа; P5CDH – пирролин-5-карбоксилат дегидрогеназа; δ-OAT – орнитин – δ-амино-
трансфераза; α-OAT – орнитин – α – аминотрансфераза.
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у бобовых – орнитиновый путь [59]. Имеются дан-
ные о возможной конкуренции между этими путя-
ми синтеза пролина, что проявляется при действии
на растения стрессоров. Например, засоление ин-
дуцировало глутаматный путь и супрессировало
орнитиновый у мотыльковой фасоли Vigna aconiti-
folia [54] и у артишока [60], кадмий – у побегов лю-
церны [61]. Р5СS и P5CR индуцировались абио-
тическими стрессорами, например, засолением у
арабидопсиса [53, 62], опунции [63] и шелковицы
[64]. Вызываемая абиотическими стрессорами
индукция генов Р5СS и P5CR [22, 65, 66] и орни-
тин-аминотрансферазы [67] явились основанием
для подтверждения решающей или важной роли
синтеза пролина в его накоплении [14, 41, 68]. Это
мнение подтверждалось тем, что у мутантов гена
P5CS наблюдались снижение содержания проли-
на и пониженная устойчивость к действию стрес-
соров [69].

Патогены также вызывали индукцию экспрес-
сии генов ферментов синтеза пролина и его на-
копление [70, 71]. Инфицирование арабидопсиса
патогеном Pseudomonas syringae индуцировало
P5CS2, но не влияло существенно на P5CS1 [70].
Однако в работе [72] авторы приходят к выводу,
что у арабидопсиса P5CS2 не вносит вклад в за-
щиту от этого патогена, в отличие от участия в за-
щите от засоления. Распространено мнение, что у
арабидопсиса в оптимальных условиях пролин
синтезируется главным образом в цитозоле, в то
время как при стрессе – в хлоропластах с помо-
щью стресс-индуцируемой P5CS1 [53, 73]. В про-
тивоположность этому было установлено, что у
арабидопсиса и P5CS1 и P5CS2 локализованы в
цитозоле, но не в хлоропластах, причем, и в опти-
мальных условиях, и при стрессе [72].

Отмеченная выше зависимость путей синтеза
пролина от видов растений и стрессоров ослож-
няется и тканевой специфичностью.

Деградация пролина. Процессу деградации про-
лина, его регуляции и влиянию на него абиотиче-
ских и биотичесих стрессоров уделяется большое
внимание, так как от него зависит содержание сво-
бодного пролина.

Деградация пролина осуществляется в мито-
хондриях, где он с помощью двух изоформ про-
линдегидрогеназы (ProDH1 и ProDH2) окисляет-
ся в пирролин-5-карбоксилат (P5C), а последний
с помощью дегидрогеназы (P5CDH) превращает-
ся в глутамат (рис. 2). ProDH1 и ProDH2 лимити-
руют скорость процесса деградации пролина,
что было подтверждено в опытах с двойным му-
тантом prodh1/prodh2 арабидопсиса, у которого
деградация пролина митохондриями была почти
полностью прекращена [74]. Было обнаружено,
что абиотические стрессоры могут подавлять
экспрессию ProDH, что приводит к повышению

содержания пролина [73, 75] и снижению чув-
ствительности растений к стрессорам [59, 76, 77].

У арабидопсиса был обнаружен индуцируе-
мый засухой и охлаждением митохондриальный
белок, способный подавлять активность пролин-
дегидрогеназы [77]. У мутантного растения прояв-
лялась сверхчувствительность к стрессорам, вызы-
ваемая деградацией пролина.

Было установлено, что прекращение действия
стрессоров повышало активность ProDH, что
усиливало деградацию пролина. Последнее про-
исходило и при обработке растений растворами с
повышенными концентрациями пролина. Пато-
гены также могут вызывать изменение активно-
сти ProDH и, вследствие этого, содержания про-
лина, что приводит к изменению восприимчиво-
сти к инфицированию [78–81].

Отсутствие экспрессии ProDH1 и ProDH2 у му-
тантов арабидопсиса приводило к активации за-
щиты против бактериального Pseudomonas syrin-
gae и грибного патогена Botrytis cinerea [80].

Транспорт пролина. Считается, что в выжива-
нии растений в условиях стресса важную роль иг-
рает не только повышение содержания пролина,
но и его внутриклеточный и межклеточный транс-
порт [81]. Наиболее интенсивно пролин синтези-
руется в листьях, и это может объяснять причину
низкого содержания пролина в корнях [2]. В основ-
ном транспорт пролина осуществляется из фото-
синтезирующих клеток в нефотосинтезирующие, а
в случае дальнего транспорта – из листьев в корни.
Регуляция транспорта пролина осуществляется с
помощью специализированных пролиновых транс-
портеров (ProT) [65, 82]. У арабидопсиса обнаруже-
но три изоформы ProT [83, 84]. Стресс-факторы
усиливали экспрессию генов ProT, например, обез-
воживание – у клевера [85] и фасоли [86]. Установ-
лено, что разные виды ProT отвечали на стрессор
специфически [84].

О важной роли пролиновых транспортеров
свидетельствует факт более ранней индукции
ProT у ячменя при солевом стрессе, по сравне-
нию с индукцией фермента синтеза пролина
Р5СS [87], т.е., потенциально еще до активации
повышения содержания пролина создавались
условия для его транспорта.

Было показано, что в транспорте пролина
через плазмалемму могут участвовать и менее
специализированные представители семейств
аминокислотных транспортеров [88]: лизин/ гисти-
диновых, пролин/бетаиновых, полиамин/холино-
вых и аминокислотно/ауксиновых пермеаз. Счи-
тается, что эти транспортеры могут в разной степе-
ни участвовать в переносе пролина в различных
органах и тканях и в зависимости от условий су-
ществования растений [84].

Белки, обогащенные пролином. Основным по-
требителем пролина у растений являются белки,
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обогащенные пролином (БОП), локализован-
ные, главным образом, в клеточных стенках. По-
вышение содержания свободного пролина при-
водило в большинстве случаев к активации син-
теза БОП [89].

БОП содержат N-концевые остатки пролина и
подразделяются на несколько обширных се-
мейств [90, 91] в зависимости от состава внутрен-
них периодически повторяющихся и содержащих
пролин (и гидроксипролин) достаточно консер-
вативных доменов аминокислот, а также присо-
единяющихся к ним в ходе пост-трансляционной
модификации углеводных остатков. К этим се-
мействам относятся гидроксипролин/пролино-
вые БОП; экстенсины; арабино-галактановые;
гибридные, химерные, а также обогащенные гли-
цином и пролином белки.

Гидроксипролин/пролиновые БОП содержат
сравнительно небольшие гидроксипролин/про-
линовые домены внутри полипептидных цепей.
Для остальных семейств БОП характерны значи-
тельно более сложные по составу аминокислот
домены и специфические углеводные остатки.

В качестве примера последовательности амино-
кислот в консервативных доменах БОП можно
привести некоторые из них: {-Сер-Про-Про-Про-
Про-}, {-Про-Про-Вал-Тир-Лиз}, {-Лей-Про-Вал-
гПро-гПро-Вал-Тре-Вал-гПро-}, {-Гли-Фен-Асп-
Гис-Про-Фен-Про-Лей-Про-гПро-гПро-Лей-Глу-
Про-гПро-Фен-Лей-Лиз-}, в которых гПро –
остатки гидроксипролина, часть из которых может
гликозилироваться.

Экстенсины содержат до 4 арабинозильных
остатков на каждый из гликозилирующихся
остатков гидроксипролина в пролин/гидрокси-
пролиновых доменах.

У сверхгликозилированных арабино-галакта-
новых БОП основная углеводная линейная или
разветвленная цепь может насчитывать на каж-
дый из гликозилируемых гидроксипролинов от 1
до 20 остатков галактозы, соединенных β-1,6 свя-
зями. Для этих БОП характерны и β-1,3-галактоз-
ные связи, а также арабинозильные, глюкозиль-
ные и др. остатки. К гибридным относят белки, в
составе которых имеются домены, относящиеся к
различным семействам БОП, например, к экс-
тенсинам и арабино-галактановым.

Химерные белки содержат не только домены,
характерные для БОП, но и домены из других, не
относящихся к БОП, семейств белков. Например,
у химерных белков, построенных из БОП и из ли-
пид-переносящих белков, на С-конце содержится
характерный для последних домен {-Цис-Х-Цис-
Х-Цис-Х-Цис-Х-Цис-Х-Цис-Х-Цис-Х-Цис-}.

Привлекает внимание информация об иденти-
фикации у растений сорго патоген-индуцируемо-
го относительно небольшого (147 аминокислот)
обогащенного пролином и глицином белка, кото-

рый обладал способностью экспортироваться из
клеток и вызывать дисфункцию бактериальных
мембран патогенов [92].

Исследованию БОП посвящено много работ с
использованием арабидопсиса и хозяйственно важ-
ных видов растений – сои, риса, хлопчатника, го-
роха, бобов, табака, картофеля, томатов и др. Сде-
лан вывод о видо-, органо- и тканеспецифичности
БОП. О многообразии изоформ БОП клеточных
стенок можно судить по идентифицированным у
арабидопсиса 166 генам БОП: 85 арабиногалакта-
новым, 59 экстенсиновым, 18 гидроксипро-
лин/пролиновым и 4 гибридным (арабиногалак-
тан/экстенсиновым) [93].

“Новорожденные” БОП клеточных стенок со-
держат транспортные сигнальные пептиды, с по-
мощью которых они выводятся из цитозоля через
систему ЭПР/АГ в апопласт. В ЭПР/АГ осу-
ществляется гидроксилирование пролина и глико-
зилирование части образовавшихся остатков гид-
роксипролина. Выведенные в клеточную стенку
БОП способны взаимодействовать с другими БОП
с помощью ковалентных связей между остатками
тирозина и с пектинами и гемицеллюлозами с обра-
зованием сложной динамичной архитектуры кле-
точных стенок.

Было обнаружено, что абиотические стрессо-
ры, бактериальные и грибные элиситоры могут
влиять на экспрессию генов БОП и в большин-
стве случаев повышать, но также и снижать со-
держание представителей различных семейств
БОП [94–98]. Выявлено влияние на БОП засухи
[96], обезвоживания [99], засоления [100] и охла-
ждения [100, 101].

На различные виды БОП могут оказывать влия-
ние и биотические стрессоры. Например, инфици-
рование картофеля вирусом PVY приводило к тому,
что содержание экстенсинов повышалось, но при
этом экспрессия одного из видов экстенсинов ак-
тивировалась, в то время как другого – подавля-
лась [102]. У трансгенных растений арабидопси-
са, сверхэспрессирующих экстенсин, усиливалась
устойчивость к Pseudomonas syringae, возможно,
связанная с повышением жесткости клеточных сте-
нок [103]. Содержание различных гибридных обо-
гащенных пролином белков клеточных стенок так-
же по-разному изменялось в зависимости от видов
растений и действующих на них патогенных микро-
организмов [97, 104–106]. Участие в формировании
системного иммунитета против патогенов было ха-
рактерно и для локализованных в хлоропластах ги-
бридных БОП [107].

При инфицировании растений вирусами проис-
ходило повышение содержания обогащенных гид-
роксипролином гликопротеинов и модификация
клеточных стенок в ходе защитного ответа [108].

Считается, что усиление синтеза БОП и измене-
ние их спектра при стрессе приводят к адаптивной
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модификации структуры клеточных стенок и повы-
шению их устойчивости [38], причем, в большей
степени, чем изменение других компонентов кле-
точных стенок. Зарегистрированы случаи и проти-
воположного влияния стрессоров на экспрессию ге-
нов и синтез БОП [96, 101], которое могло повысить
содержание свободного пролина и, в связи с этим,
устойчивость растений к действию стрессоров.

Видо-, органо- и тканеспецифичность БОП, их
различная реакция на виды стрессоров и измене-
ние при этом их взаимодействия с небелковыми
компонентами клеточных стенок, не позволяют
составить достоверную картину роли изменения
спектра БОП в защитной функции клеточных сте-
нок. Имеющаяся информация может считаться
лишь началом пути в этом направлении.

Однако в жизнедеятельности растений прини-
мают участие БОП, локализованные не в клеточ-
ных стенках, а в ядрах клеток. К ним относится
найденный у арабидопсиса обогащенный гидрок-
сипролином белок, который оказывал влияние на
участие микроРНК в регуляции экспрессии генов
и, в связи с этим, на устойчивость к засолению и
охлаждению [109]. Обнаружены также ядерные
обогащенные глицином и пролином небольшие
(менее 200 остатков аминокислот) белки [110],
участвующие в адаптации к изменяющимся усло-
виям существования, но молекулярные механиз-
мы этого эффекта остаются неясными.

Важную роль в устойчивости растений к небла-
гоприятным факторам играют также причисляе-
мые к гормонам содержащие пролин пептиды,
участвующие в клеточной сигнализации [111, 112].
К ним относятся системин и несколько его анало-
гов, образующиеся из просистемина в ходе пост-
трансляционной модификации и состоящие из
18–20 аминокислот, содержащих от двух до четы-
рех рядом расположенных остатков гидроксипро-
лина. Обработка системином повышала устойчи-
вость растений к личинкам травоядных насекомых
и фитопатогенам [113].

У трансгенных растений томата со сверхэкс-
пресссией просистемина была повышена устой-
чивость к тле, личинкам хлопковой совки, фито-
патогенным грибам [114]. Гликозилирование
(арабинозилирование) этих пептидов повышало
их активность [112].

Депролинизация белков. Наличие концевого
пролина делает БОП клеточных стенок недоступ-
ными для большинства “тривиальных” протеаз. В
то же время депролинизация БОП может осу-
ществляться пролиниминопептидазами (ПИП)
(EC 3.4.11.5), обладающими достаточно узкой суб-
стратной специфичностью [52, 53]. Это относится
и к экзо-ПИП, отщепляющим концевой остаток
пролина от полипептидной цепи обогащенных
пролином и оксипролином белков, и к эндо-ПИП,

мишенью которых являются обогащенные проли-
ном фрагменты, находящиеся внутри белков [115].

Имеется большой фактический материал, сви-
детельствующий о возможности усиления под вли-
янием абиотических и биотических стрессоров экс-
прессии генов ПИП и, вследствие этого, повыше-
ния содержания и активности ПИП у различных
видов растений [90, 116–119]. В активации экспрес-
сии ПИП при стрессе принимают участие сиг-
нальные медиаторы, например, NO. Было обна-
ружено, что обработка корней гороха донором
NO – нитропруссидом натрия вызывает повыше-
ние содержания ПИП и накопление пролина [36].

Генетически модифицированные растения
арабидопсиса с усиленной экспрессией ПИП на-
капливали больше пролина, по сравнению с кон-
трольными [116, 117], и повышали устойчивость к
засухе и засолению, в то время как у растений с
нокаутом гена ПИП – снижали содержание про-
лина [116]. К ферментам деградации БОП отно-
сятся и пролилгликозилазы [120], катализирую-
щие удаление остатков сахаров из гликозилиро-
ванных доменов БОП.

По-видимому, возможно существование в кле-
точных стенках резервных форм БОП, которые в
обычных условиях недоступны для ПИП благодаря
экранированию пролина остатками сахаров (по-
добно резервным гликозилированным формам са-
лициловой кислоты, также содержащимся в кле-
точных стенках), но при стрессе активируются
пролил-гликозилазы, превращающие эти БОП в
мишени для ПИП.

Степень специфичности ПИП для БОП клеточ-
ных стенок остается неясной вследствие обширно-
го спектра БОП. Этим определяется и практически
отсутствие информации о роли ПИП в изменении
барьерной функции клеточных стенок при стрессе.
Мишенью ПИП являются БОП не только клеточ-
ных стенок. В митохондриях и хлоропластах [121]
были обнаружены специфические пролин-ими-
нопептидазы (соответственно, РАР2 и РАР1), от
активности которых зависела устойчивость к ос-
мотическому стрессу. Делеция в гене РАР2 вызы-
вала повышенную чувствительность к стрессам.

Депролинизация БОП клеточных стенок мо-
жет осуществляться не только собственными
ПИП, но и ферментами, продуцируемыми па-
тогенными бактериями и грибами для разруше-
ния БОП клеточных стенок растений и, вслед-
ствие этого, нарушения их защитной функции
[122, 123]. Эти ПИП относятся к факторам виру-
лентности патогенов, что было подтверждено в
опытах с мутацией генов пролиниминопептидаз у
фитопатогенных бактерий [124, 125].

Результатом действия ПИП микроорганизмов
на растения является как модификация клеточ-
ных стенок, так и освобождение пролина в окру-
жающую среду. Повышение уровня пролина при
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стрессе в цитозоле также может привести к его
выходу из клеток. Было обнаружено, что накоп-
ление пролина при солевом [56, 57] или темпера-
турном [56] стрессах приводило к его освобожде-
нию в ризосферу растений.

В ризосфере пролин может использоваться мик-
роорганизмами в качестве источника азота, углеро-
да, энергии, для синтеза антимикробных обогащен-
ных гидроксипролином пептидов, для образования
циклических антибиотиков, главным образом, поч-
венными стрептомицетами. Было обнаружено, что
микроорганизмы способны непосредственно ис-
пользовать экзогенный пролин для синтеза анти-
биотиков [126, 127], обладающих антибактериаль-
ными и антигрибными свойствами. Образующи-
еся антибиотики могут оказывать влияние как на
микробных конкурентов, так и на растения. На-
пример, продуцируемый почвенным стрептоми-
цетом Streptomyces griseus антибиотик циклогекси-
мид вызывал усиленное образование фенольных
фитоалексинов корнями гороха [128, 129].

Важную роль во взаимоотношениях в ризосфе-
ре играют и секретируемые обогащенные проли-
ном арабиногалактановые белки растений [98],
способные, например, оптимизировать установле-
ние симбиоза корней с микроорганизмами [130].

Механизмы влияния на население ризосферы
изменений в пролиновом метаболизме растений
остаются еще не изученной и важной для практи-
ки областью исследований.

Использование пролина в агробиотехнологии.
Имеющиеся сведения о защитной роли пролина
привели к разработке методов его использования
для повышения устойчивости различных видов
растений к неблагоприятным климатическим фак-
торам и болезням, вызываемым патогенными мик-
роорганизмами. К этим методам относятся обра-
ботка растений пролином и создание генетически
модифицированных растений (ГМР) с повышен-
ным содержанием пролина, а также обогащенных
пролином белков. Во многих работах эти методы
использовались не только для повышения устой-
чивости сельскохозяйственных растений, но и
для понимания молекулярных механизмов ответа
растений на обработку пролином и на повыше-
ние уровня эндогенного пролина у ГМР с усилен-
ной или подавленной экспрессией ферментов
пролинового метаболизма.

Обработка растений растворами пролина. Од-
ной из важных проблем современного сельского
хозяйства является негативное влияние приме-
нения химических пестицидов. Это заставляет
уделять все большее внимание перспективам ис-
пользования в агротехнологии природных за-
щитных соединений, например, пролина. Рабо-
ты в этом направлении началась еще в прошлом
веке и их результатам посвящен ряд обзорных
статей [34, 130, 131].

Растворами пролина действовали на различ-
ные виды растений: рис [132, 133], сорго [134, 135],
кукурузу [136–138], пшеницу [130, 139], сахарный
тростник [140], сою [141], фасоль [142], бобы [143],
томаты [144], огурцы [145], баклажаны [146], та-
бак [147], виноградную лозу [148], арабидопсис
[149], горчицу [150] и др.

Использовались различные способы обработ-
ки пролином растений – замачивание семян в его
растворах [151, 152], опрыскивание надземной ча-
сти растений [135, 144], действие на корни рас-
творами пролина [131, 153].

Оптимальные концентрации пролина отлича-
лись в зависимости от видов растений и условий
их произрастания [131]. Они были выше при дей-
ствии на однодольные растения (у мягкой пше-
ницы – 6 мМ), чем на двудольные (у чечевицы –
2 мМ) [130]. Высокие концентрации пролина (30,
50, 100 мМ) могут также быть токсичными для
растений несмотря на то, что у них имеются ме-
ханизмы снижения степени токсичности. На-
пример, при обработке растений сорго проли-
ном (30 мМ) наблюдали сочетание снижения ак-
тивности фермента синтеза пролина – пирролин-
5-карбоксилат-синтазы (Р5СS) и повышение ак-
тивности фермента его деградации – пролинде-
гидрогеназы ProDH [135]. Это явление наблюда-
лось также у эурии [154], кукурузы [138] и пше-
ницы [139]. Обработка растений растворами
пролина приводила к повышению устойчивости
к неблагоприятным условиям: к обезвоживанию
[143, 155, 134], засолению [136, 140, 156], тяжелым
металлам [157, 158] и др.

Экзогенный глутамат – субстрат синтеза про-
лина, вызывал у рапса снижение неблагоприят-
ного действия засухи [3].

Более эффективной, чем только пролином,
была обработка растений последовательностью
аскорбат-пролин-глутатион, что проявлялось в
усилении антиоксидантной защиты и повышении
устойчивости кукурузы к солевому стрессу [159] и
огурцов – к кадмию [158].

Защитное действие экзопролина связывают
главным образом с его антиоксидантными свой-
ствами [159]. Различные проявления защиты от
окислительного стресса экзопролином были об-
наружены у табака [147, 160, 161], риса [132], фа-
соли [162], маша [162], дыни [163], шалфея [22]
и др. Экзопролин, проникая в клетки, может не
только сам проявлять перечисленные в статье за-
щитные свойства, но и выступать в роли сигналь-
ного агента, вызывая экспрессию генов стрессо-
вого ответа [164, 165].

Несмотря на признание сигнальной роли
пролина, опубликовано мало работ, посвящен-
ных механизму пролиновой сигнализации. Не-
ясно, какие сигнальные медиаторы, факторы
транскрипции и гены индуцируются пролином
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у разных видов растений в оптимальных условиях
и при действии стрессоров и т.д. Было показано,
что у растений табака и арабидопсиса экзогенный
пролин вызывает повышение содержания внутри-
клеточного Са2+ и “включение” кальциевой сиг-
нализации, которая активирует салицилатную
сигнализацию, что, в свою очередь, индуцирует
экспрессию генов защитных белков. Так как про-
лин не индуцировал жасмонатную сигнализацию
(которая характерна для ответа растений на инфи-
цирование некротрофными патогенами), то был
сделан вывод о сходстве сигнального ответа на
действие пролина с салицилатной сигнализацией,
активируемой биотрофными патогенами.

Обработка растений пролином приводила так-
же к активации симбиотической азотфиксации
клубеньковыми бактериями у бобовых растений
[141, 166] за счет повышения числа клубеньков,
содержания леггемоглобина и нитрогеназной ак-
тивности. Это наблюдалось и у ГМР с повышен-
ным содержанием эндогенного пролина [77].

Можно считать перспективной обработку рас-
тений для защиты от патогенных микроорганизмов
содержащими пролин препаратами в сочетании с
фенольными и терпеноидными фитоалексинами, а
также антибиотиками. Известно, что совместное
действие фенольных соединений и антибиотиков
может вызывать не только аддитивное, но и синер-
гическое подавляющее действие на бактерии [167].
Это предполагает возможность использования
меньших концентраций каждого из входящих в со-
став препаратов защитных соединений.

Генетически модифицированные растения с повы-
шенным содержанием пролина. Защитные свойства
пролина не могли не привлечь внимания специа-
листов в области генной инженерии. Так как повы-
шение содержания пролина может осуществляться
за счет регуляции клетками процессов его синтеза,
деградации, межклеточного транспорта, синтеза и
депролинизации БОП, то были созданы ГМР с
усиленной экспрессией генов, от которых зависят
эти процессы и, вследствие этого, устойчивость к
действию биотических и абиотических стрессо-
ров. Опубликован ряд обзоров, посвященных
этой проблеме [168–170].

Сконструированные устойчивые к действию
стрессоров “пролиновые” ГМР можно подразде-
лить на следующие группы.

1) Растения с повышенной экспрессией генов
ферментов синтеза пролина из глутамата и орни-
тина, в том числе арабидопсис [171–173], рис [169,
174, 175], сорго [176], просо [177], пшеница [178],
соя [179], сахарный тростник [180], люцерна [61],
ковыль [181], горох [182], картофель [23, 183], та-
бак [68, 184–187], морковь [188] и др. 

2) Растения с “молчанием” генов ферментов
деградации пролина (ProDH) – арабидопсис [62,
77, 189], кукуруза [190], пшеницa [191], табак [192,

193] и др. Сходный эффект был обнаружен у расте-
ний арабидопсиса с сверхэкспрессией гена белка –
ингибитора ферментов деградации пролина [77].

3) Растения с сверхэкспрессией генов пролино-
вых транспортеров [194], у которых обеспечивается
эффективный транспорт пролина в те органы, у ко-
торых синтез пролина недостаточен для повыше-
ния устойчивости к действию стрессоров [81].

4) Растения с усиленным синтезом обогащен-
ных пролином белков [91, 92], в том числе расте-
ния риса [97] и арабидопсисa [195].

5) Растения арабидопсиса [116–118, 124] со
сверхэкспрессией генов ПИП.

Повышение содержания пролина и устойчи-
вости наблюдалось и у ГМР с повышенной экс-
прессией генов синтеза сигнальных предшествен-
ников генов пролинового метаболизма, например,
АБК – ключевого сигнального медиатора ответа
растений на действие абиотических стрессоров
[196–198]. К ближайшим сигнальным предше-
ственникам генов пролинового метаболизма отно-
сятся факторы транскрипции семейств bZIP, MYB,
MYC и др. У ГМР с их повышенной экспрессией
наблюдалось накопление пролина и повышение
устойчивости [170, 199, 200]. Необходимо заме-
тить, что эти медиаторы регулируют не только
пролиновый метаболизм, но и образование от-
личных от пролина участников защитного мета-
болизма растений.

Затрудняет анализ пролинового метаболизма и
агробиотехнологических возможностей управле-
ния содержанием пролина взаимодействие между
различными сигнальными путями при стрессе.
Особенная сложность и уникальность защитного
ответа растений должна возникать при действии на
них более чем одного абиотических стрессоров
[201–203], биотических стрессоров [204] или их
совокупности [205–207]. Считается, что абиоти-
ческие стрессоры подавляют ответы растений на
действие биотических стрессоров и что это явля-
ется отражением противодействия АБК- и салици-
латной сигнализаций. Но на исход протводействия
могут влиять и другие причины. Например, у ста-
рых листьев арабидопсиса абиотические стрессы
подавляли иммунность, в то время как у молодых
приоритетным был биотический стресс [207].

* * *
Приведенные выше примеры использования

экзопролина и ГМО-растений для снижения вы-
зываемых неблагоприятными факторами потерь
урожая свидетельствуют о перспективности работ
в этом направлении. Имеются и трудности, свя-
занные, например, с тем, что для использования
экзопролина необходимо предварительно нахо-
дить его оптимальные концентрации для каждого
вида растений и стрессора.
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Очевидно, что защитные изменения пролино-
вого метаболизма являются лишь частью ответа
растений на действие стрессоров. Степень ее зна-
чимости зависит от многих факторов: видовая
специфика растений, вид, напряженность и по-
следовательность действия стрессоров и др. Од-
нако это не снижает важности дальнейшего ис-
следования молекулярных механизмов регуля-
ции пролинового метаболизма и использования
результатов этих исследований в агробиотехно-
логии для предотвращения потерь урожаев сель-
скохозяйственных культур.
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Participation of Proline in Plant Adaptation to Stress Factors and Its Application
in the Agrobiotechnology

I. A. Tarchevskya, * and A. M. Egorovaa

a Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics, Federal Research Center Kazan Scientific Center,
Russian Academy of Sciences, Kazan, 420111 Russia

*e-mail: tarchevsky@kibb.knc.ru

The article is devoted to the role of the imino acid proline in plant defense from the abiotic and biotic stress-
ors. The proline content in cells depends of its synthesis, degradation, export to other cells, synthesis of pro-
line enriched proteins, as well as release from them by proline iminopeptidases. The possibility of using pro-
line in agrobiotechnology to increase plant resistance is illustrated by examples of their treatment with proline
solutions and the development of genetically modified plants with an increased content of proline and pro-
line-rich proteins.
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