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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА СОСТАВ 
СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ ДРОЖЖЕЙ РОДА CANDIDA

Исследования последних двух десятилетий показали наличие у ряда 
микроорганизмов, в том числе и дрожжевых, легко экстрагируемых хо 
лодной водой, холодной 10% трихлоруксусной кислотой (ТУК) или эти 
левым спиртом азотистых фракций, основными компонентами которых 
являются свободные аминокислоты и олигопептиды [1—4].

У дрожжевых организмов в составе свободных аминокислот преоб 
задают аланин, лейцин, глютаминовая кислота и в некоторой степени 
аргинин, глицин, треонин, группа валин-метионина, гамма-аминомасля
ная кислота (ГАхМК) и др. [4, 5].

Исследования показали важнейшую роль свободных аминокислот, 
названных резервным фондом в процессах синтеза и распада белков, в 
том числе и ферментов [4, 6—8].

Рядом исследований установлена тесная зависимость состава сво 
бодных аминокислот от родовых и видовых особенностей различных 
групп микроорганизмов, от возраста культуры, от условий температуры 
и аэрирования среды, от природы и концентрации источников азотного 
и углеродного питания и др. [9, 10].

При голодании клеток Micrococcus lysodeikticus исчезновение лизина 
из состава свободных аминокислот имеет место в основном в присутствии 
сахарозы, а не глюкозы, при температуре выше 37°С и интенсивном аэри
ровании [11]. У пекарских дрожжей расы Томской № 7 интенсивный син 
тез аланина и глютаминовой кислоты происходит лишь только при низ
кой степени аэрирования среды [12]- При культивировании азотобактера 
(Azotobacter chroococum) аспарагиновая кислота, серин и гликоколл 
отсутствуют в наличных фазах цикла развития [13]. У Saccharomyces 
cerevisiae количества лизина и глютаминовой кислоты показывают зна 
чительные изменения в течение цикла роста культуры [4]. У Candida tro 
picalis (шт. КЗ—10) обнаружено, что в условиях аэробного усвоения кси 
лозы накапливается больше ГАМК, чем при усвоении глюкозы [5] и т. д

Г1о вопросу взаимозависимости состава свободных аминокислот о 
нутрнлитов, активно участвующих в клеточном метаболизме, одним из 
весьма недостаточно изученных моментов является влияние нига миног 
на синтез, распад и включение свободных аминокислот у микроорганиз 
мов, в частности витаминов группы В у дрожжей (Е. Coli и др. [14. 
15, 16]).

Состав свободных аминокислот живой клетки представляет собой
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результат нескольких совместно протекающих процессов, а именно: по 
ступленис готовых аминокислот в клетку из внешней среды, образована 
новых аминокислот внутри клетки за счет источников углерода (углево 
ды и др.) и азота (аммиак и др.), распад структурных белков.

Настоящая работа преследует цель—изучение влияния биотина г 
тиамина на состав свободных аминокислот у некоторых видов дрожжей 
рода Candida в синтетической минеральной среде, содержащей в качестве
единственных источников углерода и азота соответственно глюкозу и
сульфат аммония.

Методика исследования

Объектами исследования служили 8 видов дрожжей рода Candida, 
полученных из коллекции отдела типовых культур института микробио
логии АН СССР (проф. В. И. Кудрявцев), а именно С. utilis № 106. 
С. guilliermondii № 71, С*  guilli. membranifaciens X? 72, С. pulcherri- 
ma № 95, C. arborea № 64, C. chevalieri № 66, C. tropicalis № ДН-3. 
а также C. tropicalis КЗ—10*,  полученный от кандидата бнол. наук 
Ш. А. Авакян (лаборатория биохимии Арм.НИИЖВ).

* В ранее опубликованных работах нашей лаборатории 
С. ре111си1о5а (шт. КЗ-10). При дополнительных исследованиях 
вила, что данная культура принадлежит виду 1гор1са11$.

Культуральная основная среда (О. С.) была следующего состав.
на 1 литр водопроводной воды: глюкоза—10 г, (NH4)sSO4—3,1 г. 
КН2РО4֊1,23 г: MgSO,-7HtO-0,625 г, NaCl—0,125 г, СаС!г2Н2О- 
0,125 г.

Для изучения влияния витаминов О. С. дополнялась комплексом
девяти витаминов группы В или лишь только одним из членов комплек
са, необходимым для исследуемой культуры, а именно: тиамин для
С. и01ш, биотин для всех других культур, кроме С. сЬеуаНеп. Последняя
культура является ауксоавтотрофной, но тем нс менее она культивиро-
валась как при отсутствии, так и в присутствии биотина. Витамины вно
сились в стерильную среду в виде стерильных растворов в следующих 
количествах в гаммах на литр [17]: биотин—8, тиамин—500, рибофла 
вин—250, никотиновая кислота—500, пиридоксин—500, пантотеновая 
кислота (Са-соль)—500, фолиевая кислота—2.5; инозит—-2500, параами- 
нобензойная кислота—250.

Методы очищения ингредиентов среды, приготовления и стерилиза 
иии сред, а также подготовки посевного материала (культура, выращен 
пая в О. С. в отсутствии витамина и подвергнутая голоданию в дистилли
рованной воде) были подробно описаны в нашей предыдущей работе (18)

Посевной материал вносился в виде суспензии в количестве 5—8 ми 
(в пересчете на абсолютно сухое вещество) на 100 мл культуральной сре
ды, помещенной в 750 мл конические колбы на каждый вариант.

Опытные партии колб ставились на инкубацию при оптимальной 
для каждой культуры температуре, на круговой качалке при 160-

культура называлас»
Ш. А. Авакян устано
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200 об/мин для создания обильной аэрации. Инкубация продолжалась 
Ю расходования около 85—90% исходной глюкозы в вариантах с вита 
минами, что требовало 16—24 ч. Варианты без витаминов приостанавли 
дались в тот же момент, несмотря на то, что степень расщепления глю 
козы не превышала в большинстве случаев 10% от исходного количе
ства. Таким образом, во время приостанавливания опытов варианты с
витаминами находились к концу цикла роста, в то время как варианты 
без витаминов прерывались в начальных фазах цикла, за исключением
С. сЬеуаНеп и С. агЬогеа, которые, как установлено 118], не нуждаются в 
витаминах группы В для расщепления глюкозы.

Полученные биомассы после трехкратного промывания холодной
дистиллированной водой высушивались в сушильном шкафу при 85°С и 
экстрагировались 80% кипящим этиловым спиртом в течение 1 ч.

Оценка экспериментальных результатов проводилась по следующим
показателям: расщепление глюкозы—методом феррицианида, синтези 
оованная биомасса—взвешиванием после трехкратного промывания хо 
лодной дистиллированной водой, отношение синтезированной биомассы к 
расщепленной глюкозе, общий азот—микрометодом Кьельдаля, свобод
ные аминокислоты -методом хроматографирования на бумаге спирто- 
аых экстрактов.

Хроматографическое распределение аминокислот проводилось од 
номерно, нисходящим методом трехкратно, с использованием в качестве 
растворителя смеси бутанол /уксусная кислота/ вода (4/1/5), а проя 
штеля—0,2% раствора нингидрина в смеси бутанол/вода (1/1).

В статье применены следующие сокращенные названия аминокис 
ют: аланин—ала, аргинин—арг, аспарагин—асп—МН2, аспарагиновая 
кислота—асп, валин—вал, гистидин—гис, глицин—<глиц, глютамин— 
глют—Р4Н2, глютаминовая кислота—глют, лейцин—лей, лизин—лиз, ме
тионин—мет, оксипролин—опро, пролин—про, серин—сер, тирозин—тир. 
треонин—тре, фенилаланин—фала, цистин—цистин, цистеин—цис. 
<-аминомасляная кислота—ГАМК.

Экспериментальные результаты

Материалы, подвергнутые исследованию и выращенные по выше-՛
шисанной методике, были получены в вариантах с витаминами на мак
симальном |юне урожайности, т. е. выходами биомассы от расщеплен«Е
ной глюкозы в пределах 36—45%, а в вариантах без витаминов выхода 
не превышали 20—30% за исключением С. сЬеуаПеп, который не нуж
дается в витаминах группы В для максимального накопления биомассы 
{18, 20].

Результаты по общему и спирторастворимому азоту, а также п< 
соотношению растворимого азота к общему как в посевном материале, 
ак и в биомассе, полученной в опытных вариантах, приведены в табл. I

Полученные данные показывают, что в большинстве случаев в 
осевном материале, подвергнутом голоданию в дистиллированной воде.
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как общий, так и спирторастворимый формы азота снижаются по срал 
нению с соответствующими формами азота опытных образцов.

Выращивание ауксогетеротрофных культур в отсутствие тиамина 
или биотина мало или вовсе не отражается как на степени накопления 
общего азота в биомассе, так и на его спирторастворимой части.

_ раствор М .Отношение -------- -— остается фактически постоянным как при
общий Ы

условиях обеспечения витаминами, так и при авитаминозе. Доля спирто 
растворимого азота колеблется у исследуемых видов между 14—20% от 
общего азота; при этом, наивысшие значения найдены у С. сЬеуаПеп и 
С. guilliermondii, а наименьшие—у С. агЬогеа и С. 1гор1саПз КЗ—10. Одна 
ко полученный материал еще недостаточен для того, чтобы окончательно 
установить нормы накопления спирторастворимого азота у отдельных 
видов.

Дополнительные исследования (неопубликованные данные) показа
ли, что около 60—70% спирторастворимого азота состоит из аминного, 
и, вероятно, аминокислотного азота.

Результаты по влиянию условий голодания, а именно при наличии 
дистиллированной воды или 1 % раствора глюкозы, на аминокислотный 
состав спирторастворимой фракции дрожжей приведены на пример»՝ 
С. ^иПИегтопбИ на рис. 1. При этом отдельно показаны хроматограммы, 
полученные путем нанесения на исходные точки одинаковых объемов 
экстракта из двух образцов (левая пара) и хроматограммы, получен
ные путем нанесения на исходные точки, объемы экстракта, содержащие 
равные количества общего азота (правая пара).

Полученные результаты показывают, что сумма аминокислот умень
шена в большей степени при голодании в среде с глюкозой по сравнению 
с голоданием в присутствии лишь дистиллированной воды.

У равнивание количества азота на исходных точках хорошо показы
вает внутренние изменения, происходящие в составе аминокислот при 
применяемых двух способах голодания. При голодании в присутствии 
люкозы Значительно уменьшаются доли лиз, арг, глют, тре, неизвестно 

го соединения (пятно № 11), вал, а также глютатиона (?) и цист(е)ина.
а значительно повышаются доли глин, ала, гамк, })ала и лей. Эти дан
ные в принципе совпадают с ранними наблюдениями [19], но являются 
новыми для исследуемых представителей рода Candida.

Тем не менее в нижеприведенной серии опытов, предназначенных 
для установления экономического коэффициента превращения усвоен 
ных нутрилцтов в биомассе, был выбран способ голодания культур в ди 
стиллированной воде.*

Результаты по аминокислотному и пептидному составу спирто 
растворимом фракции отдельных культур приведены на рис. 2—9. При 
jtom экстракты, подвергнутые хроматографическому анализу непосред 
ственно (обозначены «до гидролиза»). Проявляющиеся при этом пят
на иногда трудно интерпретировать, поскольку они соответствуют нс 
только свободным аминокислотам, а олигопептидам. Экстракты были
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. Таблица 1
Количество азота в г процентах от абсол. сухого веса дрожжей. Соотношение 

растворимого азота к общему азоту в процентах от общего азота

Посевной материал Опытный материал

общий N раствор. N
Культуры N х НК» 

общий NI

3 3
О CS

о. с. « 
вит.

6,15 0,85 13

С. gulllicrmondii ’ 5,79 0,66
0,90 16

С. guilliermondil* ’ 
membranifaciens

С. arborea***

С. chevalier!****

С. (ropicalis DH-3*

С. tropicalis К 3—10 *

5,97 0,66

7,90
6,80
7,00

ИЕ
7,44
6,50

6,80 1,020,96
7,00 1,26 1,24
6,93 1,29’1,24

1,28

8,37
6,80
6,36

6.91

5,21

4,86

1,41
0,89
0,93

1,21

0,76

0,80

0,76

16
13
14

17

14

16

7,08 
10,12 
10,29
7,19 
6,86 
7,02
9,20 
8,32 
6,39

6,51
6,93

7.79 1.32
7,121,13

10,32 1,50

7,13
6,86

8,24

1,62
1,00

1,02
1,46
1.64

6,500,94
6,06 1,24
6,51 0,87

6.300,92

1,36
1,13
1,86

1,01 
0,96

1,46 
1,64 
0,90 
1,10 
0.97 
1,12 
0,90

6,30 0.90 0.901

18
15
18
18
18
16
17
16
14
16
15
14
14
19
19
14
18
13
14
14
14

19

18
18
16

17
15
18

14

19
20
14
18
14
16

14

♦ Абсолютно нуждается в тиамине.
*♦ .в биотине.

Сравнительно нуждается в биотине.
♦♦♦♦ Ауксоавтотроф.

[18. 20|

подвергнуты хроматографированию также после гидролиза в 20% НС1 
(обозначены «после гидролиза»), что позволяет выявить суммарную 
картину как свободных аминокислот, так и аминокислот, образующих/ ՛ 
путем расщепления спирторастворимых пептидов.

Спирторастворимая фракция С. иНПз (рис. 2) показывает до гидро
лиза 11, а после гидролиза 12 соединений, проявляемых нингидрином. 
При гидролизе вместо неохарактеризованного пятна № 5, природу кото
рого трудно определить, образуется двойное пятно, интерпретируемо», 
как группа асп-сер-глиц. Друтих изменений при гидролизе экстракта 
не замечено. В спиртовых экстрактах после гидролиза идентифицирова 
лись следующие аминокислоты: цист(е)ин (1), лиз (2), гис (3), арг (4), 
группа асп-сер-глиц (5), глют (6), ала (7), про (8), гамк (9), вал (10). 
лей (II). Для спирторастворимой фракции С. иИНэ характерно низкое 
содержание гамк, вал, лен, гис, отсутствие фала, тре.

Тиамин оказывает определенное влияние на состав свободных ами 
нокислот С. иНИз. При наличии тиамина увеличиваются доли лиз, ар՛ 
и глют и уменьшается в некоторой степени ала.
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Спирторастворимая фракция С. дшШегтопсШ (рис. 7) содержит до 
гидролиза 13, а после гидролиза 19 пятен, проявляемых нингидрином 
Следовательно, для данной культуры характерным надо считать нали 
чие определенного числа пептидов. К ним относится, вероятно, пятно 
О-глютатион, которое исчезает после гидролиза. По всей вероятности, 
продуктами расщепления пептидов являются также пятна 3—гис, 5—5’— 
гли_сер, 6’—опро, 10’, 1Г—не идентифицированные, пятна 6’—6"—<глют 
с тре, 10—вал-мст, 11—фала, 12—лей. $

В итоге, в гидролизате спиртовых экстрактов С. ^иНКегтопсШ идеи 
гифицированы следующие аминокислоты: в больших количествах глют— 
6, ала—7, гамк—9, группа асп—сер—глиц 5—5’, арг 4, а в малых коли 
чествах л из—2, вал—мет—10, лей—12, про—8, цистеин—1, гис—3, а 
также неидентифицированные соединения—3', 4’, 10’, 1 Г. Характерным 
надо считать для С. 5шШегтопс1п то, что при выращивании в среде без 
биотина гамк фактически отсутствует в составе спирторастворимых ами 
нокислот, в то время как в присутствии биотина в той же фракции на 
капливаются большие количества гамк. В спиртовых экстрактах у 
С. «^иПИеггпопсШ биотин увеличивает также в некоторой степени глют.

Спирторастворимая фракция С. ^иЛ1. тетЬгагй1ас1еп5 (рис. 6) по 
называет до гидролиза 14, а после гидролиза 13 пятен, проявляемых нин 
гидрином. Эта культура характеризуется весьма малым содержанием 
пептидов, о чем можно судить по исчезновению пятен Г и 5’, уменьше- 
кию пятна 1 и появлению пятна 11 (тир?) после гидролиза экстрактов.

В гидролизатах экстрактов идентифицированы следующие амино
кислоты: цистеин—1, лиз—2, гис—3, неидентифицировано—4, арг—5. 
асп—6. глиц—7, глют—8, ала—9—10, тир (?) —11, вал-мет—12, лей- 
13, иногда замечаются также малые количества гамк и фала.

Весьма интересным является |эакт, установленный у С. ^иШ. глет
Ьгап1(ас1еп5 по влиянию биотина. В спиртовом экстракте до гидролиза 
обнаружено пятно, обладающее арг, которое резко увеличивается в 
биомассе*выращенной  в среде с биотином. Увеличение данного пятна 
обусловлено только наличием биотина, а не других членов комплекса В 
После гидролиза расхождения в площадях пятен, обладающих ИЕ арг. 
в биомассах, выращенных без биотина и в его присутствии, становятся 
менее выраженными. Поэтому предполагается, что пятно до гидролиза 
представляет собой пептид, синтез которого контролируется биотином 
предполагается также, что арг или покрыт этим пептидом или является 
его составной частью.

Спирторастворимая фракция С. рикйеггппа (рис. 9) показывает 
как до, так и после гидролиза 17 пятен (иногда 15), проявляемых нин 
гидрином. После гидролиза исчезает пятно 0 и появляется пятно 11- 
про. В этом объекте нет в заметных количествах пептидов. Здесь в край
нем случае можно выдвинуть гипотезу о наличии пептидов, содержащих 
про, а также глют. \

Установлен следующий состав спирторастворимых аминокислот
С. рикЬегпгпа: неидентифицированная 0, цистин—1, лиз—2, гис—3, г.
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следах acn-Nbh—4, арг—5, асп—6, сер—7, глиц—8, глют—9, ала—10.
часть ала(?) —11, про —11, тир —12, гамк—13, вал-мет—14, неиденти- 
фицировано—15, фала—16, лей—17.

У С. рШсйегпта биотин не оказывает заметного влияния на состав 
пирторастворимых аминокислот несмотря на то, что исследуемая куль

тура крайне нуждается в этом витамине как для расщепления глюкозы, 
ак и для синтеза биомассы.

Спирторастворимая фракция С. агЬогеа (рис. 5) показывает как до. 
'так и после гидролиза 12 пятен, проявляемых нингидрином. Единствен- 

ыми пятнами, для которых можно применить гипотезу о пептидной 
рироде, являются пятна 4 и 9, которые исчезают после гидролиза.
дновременно с этим образуются пятна 6’ и 13—неидентифицированы, и 
ногда пятно желтого цвета над глютаминовой кислотой—опро. В итоге 
становлен следующий состав свободных аминокислот С. агЬогеа: ци- 
тин—1, лиз—2, гис—3, арг—5, сер—6’, глиц—6, глют—7, ала—8, про—

тир—10, вал-мет—12, неидентифицированное— 13, лей—14.
Биотин оказывает определенное влияние на состав свободных ами- 

окислот. При выращивании в присутствии данного витамина увеличи- 
аются количества глиц, ала и лиз.

Спирторастворимая фракция С. tropicalis ДН—3 (рис. 4) показывает
до гидролиза 12, а после гидролиза 15 пятен, проявляемых нингидрином. 

В$десь же наличие пептидов указывает не исчезновение пятен из исход
ного экстракта, а образование новых пятен в гидролизатах. Таковыми 

։ввляются пятна: 4’—сер, 10—тир, 13—неидентифицировано.
Состав спирторастворимых аминокислот С. 1гор1саПз сводится к сле- 

ующему: цистин—1, лиз—2, гис—3, арг—4, сер—4, глиц—5, опро—6, 
|лют—7, ала—8, про—9, тир—10, гамк—11, вал-мет—12, неидентифици- 

Вовано—13, лей—14.
I Биотин не оказывает заметного влияния на состав свободных ами
нокислот С. 1гор1са11з несмотря на то, что данная культура нуждается в 
биотине для обеспечения синтеза биомассы в максимальной степени.

В Спирторастворимая фракция С. сИеуаПеп (рис. 8) показывает как 
Ь), так и после гидролиза 12 пятен, проявленных нингидрином, с неко
торыми изменениями в их составе. Так, например, до гидролиза пятно 
5 однородно и соответствует по группе асп-сер-глиц, а после гидро 
лиза оно наглядно разделяется на две зоны: в наружной части синего 
цвета, что соответствует асп и глиц и во внутренней части красного цве
та—сер. Пятно Т над ала исчезает после гидролиза и поэтому можно 
предполагать его пептидную природу. Пятно 6 до гидролиза в варианте 
вез витаминов разделяется после гидролиза на две зоны тре, и глют 

^|?). Оно может быть пептидом, хотя и частично.

(внешняя зона),

I Таким образом, получается следующий состав спирторастворимых 
Аминокислот С. сйеуаПеп: цистин—1, лиз—2, гис—3, арг—4, асп-глиц—£ 

сер—5 (внутренняя зона), тре—6 (верхняя часть , 
часть), ала—7, про-8, гамк-9. вал-мет-10, лей-11.

Я Этот состав особенно беден вал-мет и леи и лишен фала.
глют—6 (нижняя часть), ала

Известия XVII, № 1—3
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Интересным является для С. сбеуаНеп тот факт, что несмотря на 
то, что он ауксоавтотрофен, биотин играет определенную роль в его 
метаболизме. При наличии этого витамина в спирторастворимой фрак 
ции накапливается значительно больше гамк, чем в основной среде без 
витамина. Можно приписать также влиянию биотина некоторое умень
шение серина, уменьшение одной из аминокислот группы тре-глют; ве 
роятно, последнее связано с образованием гамк. Однако последние 
факты требуют дальнейшего уточнения.

Спирторастворимая фракция С. 1гор1саПз КЗ—10 (рис. За) показыва 
ет до и после гидролиза 15 пятен, проявляемых нингидрином, с некоторы 
ми изменениями. Так, например, после гидролиза небольшие пятна 1 и 9 
(над ала) исчезают, пятна 6—7 разделяются на 2 и в дальнейшем на 3 
зоны и поэтому могут быть приписаны пептидам. Непосредственно после 
проявления хроматограммы гидролизата экстракта пятно 6—7 превра 
щается в две хорошо ограниченные части, приписываемые асп (верхняя 
фиолетовая часть) и глиц (нижняя синяя часть). При хранении хрома 
тограммы (рис. 36) эти темные части постепенно исчезают и между ними 
образуется ярко-красное пятно, охарактеризованное как сер. Такой же 
процесс происходит у пятна глют (8). Здесь также при хранении в сере 
дине образуется красное пятно, приписываемое тре.

Таким образом, у С. 1гор1саПз КЗ—10 найден следующий состав 
спирторастворимых аминокислот: цистин—2, лиз—3, гис—4, арг—5, 
асп—6, глиц—7, сер—красное пятно между 6 и 7, глют—8, тре—красное 
пятно в середине пятна 8, ала—10, про—11, гамк—12, вал-мет—13. 
фала—14, лей—15. ■

Биотин оказывает некоторое влияние на состав спирторастворимых 
аминокислот С. ре1Пси1оза. При выращивании в его присутствии увели 
чивается арг, уменьшается ала и еще больше гамк.

% Выводы

Вышеприведенные исследования приводят нас к следующим основ 
ным выводам. . ' ' г I Я

1. У исследуемых культур из 8 видов рода Candida установлено, что 
количество спирторастворимого азота колеблется между 14 и 20% 01 
общего азота абсолютно сухих дрожжей.

Показано, что тиамин у С. utilis и биотин у других исследуемы*  
культур существенного влияния на процентное содержание общего азо 
та в синтезируемой биомассе дрожжей не оказывает.

2. Показано, что у всех исследуемых культур при голодании в при 
сутствии глюкозы происходят глубокие изменения в спирторастворимой 
фракции, в частности, в содержании общего азота и в составе свободных 
аминокислот. У посевных материалов, подвергнутых голоданию в дистил
лированной воде, общий азот определенно снижается по сравнению с не- 
голодающими дрожжами. Заметных изменений в спирторастворимых 
аминокислотах не происходит. ՝ , J
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3. Собран ряд данных, указывающих на наличие спиртораствори 
мых пептидов в биомассе исследуемых культур.

4. Установлено, что у большинства исследуемых культур в составе 
растворимых аминокислот преобладают ала, глют, арг; имеются в не
сколько меньшей степени лиз, глиц, лей, вал-мет, сер, еще меньше цистин, 
гис, про, фала и др. Гамк присутствует в значительных количествах 
только у некоторых видов, а закономерность ее накопления у них не
одинаково обусловлена наличием в среде биотина.

5. Найдены определенные расхождения в составе свободных ами
нокислот между исследуемыми культурами, а также его зависимость от 
наличия или отсутствия в среде витаминов группы В, в частности диа
мина и биотина.

Однако дальнейшие исследования на большем числе видов и пред
ставителей отдельных видов необходимы для выяснения вопроса о том. 
являются ли расхождения в составе свободных аминокислот, а также 
влияние витаминов на его изменение видовым признаком или же осо 
бенностью отдельных представителей внутри одного вида.
Армянский НИИ животноводства и ветеринарии 

и Институт микробиологии АН АрмССР Поступило 12X1 1962 г.

Մ. Ա. ՏԵՐ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, b. Ն. ՄԱԿԱՐՈՎՍ

B ԽՄՐԻ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ CANDIDA ՑԵՂԻ ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՂԱՏ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Մ իկրոօրզանիզմների մոտ միանզամայն անբավարա ր են ուսումնա սիր
ված ազատ ամինոթթուների կազմի փո խանակութ յուննե րր կախված սն ըն
ղային մ իջավայրում պարունակվող B Խ^բի վիտամինների ն ե րկա յ ութ յո ւն ի ց ։

Ներկա աշխատութ զան նպատակն է եղել ուսումնասիրել բիոտինի և թիա- 
մինի ազդեցությունը ազատ ամինոթթուների կազմի վրա Candida 9^ՂՒ ' 
տեսակների մոտ:

Աղյուսակ 1֊ում և նկ. 1—9-ում բերված փորձնական տվյալները թույլ 
են տալիս անելու հետևյալ եզրակացությունները.

1, Հետազոտվող կուլտուրաների մոտ սպիրտալուծե լի ազոտը կազմ ում 
Լ բն ղհան ուր աղոտի 14—20%-ր, Candida utilis-/r մօա թիամինր, իսկ մյուս 
Բոլոր կուլտուրաների մոտ բիոտինր սինթեզված բիոմասսայում կուտակվող 
րնղհանոլր ազոտի բա :ակի վրա էական ազդեցություն չեն զործում։

2» Ուսումնասիրված բոլոր կուլտուրաների մոտ զյյուկոզա յի աոկ յ 
թյամբ բաղցի ենթարկելու պայմաններում սպի րտա լուծելի ֆրակցիայում
ընդհանուր ազոտի բանակի նվաղումր և ամինոթթվային կազմի փոփոխու 
թյուններն ընթանում են ավելի խորը, բան այն դեպքում, երբ նույն կուլտու
րաները բաղցի են ենթարկվում թորած ջրի մեջ։

3, Հետա զուովող կուլտուրաների բիոմասսայում հայտնաբերվել են մ/ 
.',լ*րբ  սպիրտա լուծե լի պեպտիդներլ
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վել է, որ թիամինր և բիոտինն գգալի աղգե գություն են զոր 
ող կուլտոլրանե րի ագատ ա մ ին ո թ թ ուն ե ր ի կազմի վրալ
վեյ ՈՐ հետազոտվող կուլտուրաների մեծ մասի մոտ սպիր֊

տալուծեչի ֆրակցիայում գերակշոոլմ են ա մ ինոթթ ուներ' ալանինր, գլյուտա.
մինաթթուն, արգինինր, համեմատաբար ավելի քիչ [իզիեր, գլիցինր, լեյցինր, 
վաչին ֊մ եթ իոնինր, սերինր, իսկ ավելի քիչ ցիստինր, հիստիդինր, պրոլինր, 
ֆենիլալանինր և այլն։ Գ ա մ մ ա ֊ ամ ին ո կա րա գա թ թ վի զգալի քանակություն կու֊
տակվում է մի քանի տեսակների ւ) ո տ միայն, ի и կ նրա կուտա կմ ան աստի-֊
հանր սերտորեն պայմանավորված Լ բիոտինի աո կա յ ութ յա մ բ լ
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