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на проникновение и накопление аминокислот в дрожжевых клетках*
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Проникновение веществ через мембрану живых клеток обеспечива
ется двумя дополняющими друг друга механизмами: пассивный перенос, 
происходящий в основном путем диффузии или проталкиванием молеку
лами воды, и активный перенос, осуществляемый при помощи особых 
«транспортных систем», уподобленных некоторыми исследователями 
ферментам или ферментоподобным катализаторам [7, 15].

Характерным для пассивного переноса является то, что проникнове
ние продолжается до тех пор, пока концентрация частиц по обеим сто
ронам мембраны достигает уровня, определяемого законом доннановско- 
го равновесия [9].

Механизм пассивного переноса не объясняет важнейших сторон яв
лений проницаемости как передвижения веществ против градиента кон
центраций с накоплением их на уровне, иногда намного превышающем 
таковой во внешней среде. Он не объясняет специфичности проникнове
ния в зависимости от структурных особенностей (изомерия, замещения) 
частиц, обладающих одинаковыми молекулярными размерами, а также 
коррелятивность между интенсивностью проникновения и энергетически
ми процессами клетки [12]. Последним рядом явлений доказано, что про
никновение в клетки неорганических ионов, моносахаридов, аминокислот 
и др. сильно подавляется при воздействии ингибиторов дыхания, броже
ния, окислительного фосфорилирования как KCN, 1СН2СООН, 2,4-ДНФ 
и др.

Все эти стороны процессов проникновения можно истолковать уча
стием ферментоподобных катализаторов, действующих на уровне кле- 

■точной мембраны.
С точки зрения теории активного переноса, особенно убедительными 

являются факты, устанавливающие, что скорость прохождения амино
кислот через мембрану клеток (слизистую оболочку кишечника) намного 
превышает скорость диффузии, а также зависимость интенсивности про
никновения от физиологического состояния клетки ряда микроорганиз
мов [9, 12, 17].

По механизму проницаемости за последние годы была выдвинута 
новая гипотеза, сформулированная под названием «облегченной диффу-
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зии», согласно которой перенос веществ в клетки происходит путем об
ратимого связывания молекул субстрата с особой (органической) сис
темой, переносящей частицы с одной поверхности мембраны на дру
гую [13, 16].

Полагается, что перенос комплекса носитель-субстрат через мембра
ну осуществляется либо по механизму теплового движения, либо путем 
изменений конфигурации носителя.

По своей первоначальной формулировке «облегченная диффузия» 
считается вариантом пассивного транспорта, не требующего энергии [15]. 
Однако, если допустить, что активация переносчика происходит с помо
щью АТФ, то можно прийти к выводу, что транспорт через клеточную 
мембрану осуществляется при помощи совместно действующих факто
ров пассивного и активного переноса.

Изучение как пассивных, так и активных процессов, лежащих в ос
нове клеточной проницаемости, приводит к разграничению «сфер» дей
ствия каждого из этих механизмов и к разработке единой теории прони
цаемости- основанной на участии обеих групп процессов. Особый интерес 
в разрешении этих вопросов представляет изучение взаимоотношений 
между структурой субстратов и закономерностями их проникновения.

В настоящее время установлены некоторые факты, показывающие 
влияние структуры на скорость проникновения и уровень накоплений! 
аминокислот у бактерий. Однако имеющиеся данные недостаточно осве
щают специфичность таких явлений, как зависимость проникновения от 
структуры углеродного скелета (его длина и разветвление), от амфотер
ных свойств аминокислот и др.

Представления о механизме активного переноса аминокислот через 
клеточные мембраны осложняются еще больше выявлением таких фак
торов, как групповая специфичность транспортных систем к нескольким 
субстратам как валин, лейцин, изолейцин [8], аргинин, лизин [10, 11].

Настоящая работа преследует цель исследовать влияние длины 
углеродного скелета и позиции NH2 функциональной группы в молекуле 
аминокислот на скорость проникновения и уровень накопления их у 
представителей рода Candida. Этот вопрос еще мало изучен, в частности, 
у дрожжевых организмов, и его изучение даст новые факты, способству
ющие выяснению сущности механизма активного переноса через клеточ- 
,ную мембрану.

Методика

Объектом исследования служили представители дрожжей рода Candida —С. guil- 
liermondii, С. guilliermondii membranaefaciens, полученные из отдела типовых культур 
Института микробиологии АН СССР (проф, В. И. Кудрявцев).

Для изучения проникновения в качестве субстратов применялись следующие 
DL-аминокислоты (АК): в первой серии опытов а-аминомасляная (а-АМК), -f-амино- 
.масляная (рАМК), а,раминомасляная (aj-AMK) кислоты, во второй серии опытов 
гомологичные ряды «֊аминокислот—а-аланин, а-АМК, а-аминовалеряновая (а-АВК), 
а-аминокапроновая (а-АКК) кислоты и ш-аминокислот-В-аланин, -у-АМК, В-аминовале- 
ряновая (В-АВК) и е-аминокапроновая (е-АКК) кислоты.
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Подготовка культур к опытам проводилась следующим способом: музейные куль
туры, хранившиеся на 1,5—2% сусле-агаре, выращивались в аэробных условиях на кру
говой качалке (200 об/мин) в жидкой синтетической среде следующего состава: глюко
за֊! О г, (NH4)2SO4—3,1 г, КН2РО4—1',23 г, MgSO4-7H2O—0,625 г, СаС12-2Н2О—0,125 г, 
NaCl—0,125 г, биотин—8 мкг).

В конце цикла роста культуры, завершаемого в течение 18—20 часовой инкубации, 
биомасса отделялась центрифугированием, подвергалась азотному голоданию [5] путем 
инкубирования в термокамере на круговой качалке в 2% растворе глюкозы до расхода 
последней (48—50 час.); голодание продолжалось на дистиллированной воде при этих 
же условиях инкубации в течение 16—18 час.

Путем такой обработки содержание общего азота в исходной биомассе падает от 
6—8 до 2,5—3,5% (к абс. сух. веществу) со снижением аминокислот запасного фонда 
до едва заметных количеств, кроме а-аланина и глутаминовой кислоты. Такая культура 
является весьма удобным объектом для изучения проникновения и накопления метабо
литов в клетке.

Биомасса использовалась в виде суспензии в фосфатном буфере М/15 (pH : 5,5— 
5,8), содержащем 0,06 м NaCl (3,9 г на 1 л) [6] с густотой в пределах 9,6—17 мг (сух. 
вещества) в 1 мл. В такую суспензию вносились аминокислоты в расчете от 47±2 мМ 
в 1 л.

Инкубация в присутствии аминокислот проводилась в термостате при 30 ±0,2 С; 
пробы для оценки проникновения и накопления брались в сроки 5, 30, 60 мин. Отобран
ная проба, содержащая 31—37 мг сух. вещества, тут же дважды промывалась холод
ным 0,15 м раствором NaCl.

Затем биомасса экстрагировалась в 80°/0 этаноле с гидромодулем 
V этанол

■— = -------------------------  = 30 в течение 1 часа.
Р вес сух. дрожжей

Для анализов брались 0,2 мл из отдельных экстрактов. Уровень накопления амино
кислот определялся в сроки 5, 30, 60 мин. после начала инкубации. Результаты выра
жались в микромолях (мкМ) в 100 мг сухих дрожжей.

Скорость накопления аминокислот (V) определялась в интервалах 0—5, 5—30, 30— 
60 мин. по формуле: проникнувшая аминокислота (мкм) : мг дрожжей (сух. вещества) : 
продолжительность интервала (мин.); учитывалась в основном V в интервале 
0—5 мин.

Степень концентрирования аминокислот в клетке оценивалась по отношению кон
центрации накопленной в клетках аминокислот—конц. кл. (с учетом содержания 75% 
влаги) к концентрации во внешней среде—конц. ср.

Проникновение и накопление а-АМК, 7-АМК, ад-АМК 
у Candida guilliermondii membranaefaciens

Исследуемые аминокислоты представляют интерес в том отношении, 
что С. guilliermondii membranaefaciens расщепляет глюкозу в присут
ствии -f-АМК и (NH4)2SO4 после прохождения лаг фазы не больше 2— 
3 час. [2, 3], а в присутствии «-АМК. и ад-АМК соответственно 22—26 
и 45—50 час. (рис. 1).

Таким образом, опыты проводятся с суспензией в состоянии «покоя» 
клеток [5]. Нужно также отметить, что углеродный скелет 7-АМК хоро
шо усваивается этой культурой в присутствии глюкозы, в то время как 
«-АМК и ад-АМК, наоборот, сильно подавляют у нее усвоение углерод
ного скелета глюкозы, в силу чего роста почти не происходит биомассы. 
Результаты опытов приведены в табл. 1.

Полученные данные показывают, что все три аминокислоты прони
кают и накапливаются в клетках С. guilliermondii membranaefaciens не
зависимо от их усвояемости.
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Рис. I. Candida gullliermondll membranaefaciens. Динамика расщепления глю
козы в присутствии HN^, а-, ■(-, cq-аминомасляной кислоты.

Концентрация субстрата в среде: а-АМК, 7-АМК—45 мМ.ад-АМК—34 мМ в указан
ных весовых количествах. Инкубированная биомасса 85 мг (оп. 42) 150 мг (он. 24) 

в 15 мл буфера

Таблица 1
Проникновение и накопление а-АМК, -(-АМК и а.у-АМК в клетках С. guilliermondii 

membranaefaciens.
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18. XI1965 а-АМК 70 5 9,6 19,4 0,55 5,8 11,6 0,30
30 16,0 2,4 0,84 10,7 1,8 0,56

оп. 24 60 14,4 0,5 0,75 11,8 0,3 0,62
1-АМК 70 5 1,3 2,6 0,06 3,1 6,2 0,16

30 12,3 7,2 0,60 17,0 1,2 0,90
60 14,3 0,5 0,75 17,0 1,2 0,90

aj-AMK 55 5 2,7 5,3 0,21 2,3 4,6 0,18
30 3,4 о,з 0,27 7,7 2,1 0,30
60 6,4 0,9 0,44 6,0 0,0 0,48

22. V 1966 а-АМК 70 5 3,5 7,0 0,18 1,8 3,5 0,09
30 7,1 1,3 0,37 5,8 1,5 0,30

оп. 42 60 9,5 0,7 0,50 6,6 0,2 0,34
7-АМК 70 5 0,9 1,7 0,05 0,8 0,3 0,04

30 4,2 1,2 0,02 6,8 2,3 0,35
60 6,8 0,8 0,35 12,4 1,8 0,65

ал-АМК 55 5 1,1 2,2 0,08 1,2 2,5 0,10
30 1,7 0,2 0,26 3,4 0,8 0,30
60 3,3 0,5 0,30 4,1 0,17 0,33
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В отсутствии глюкозы скорость проникновения аминокислот распо
лагается в убывающем порядке — я-АМК>։, у-АМК^>у—АМК, а уро- 
венъ их накопления в порядке—a—АЛИ-ГК֊ 7—AMlQ>a, у-АМК.

В присутствии глюкозы скорость проникновения резко замедляется 
для трудноусвояемой “-АМК и несколько стимулируется для хорош։) 
усвояемой у-АМК, существенно не меняется для а, у-АМК; глюкоза 
■значительно повышает уровень накопления у-АМК, понижает уровень 
«-АМК в клетках и несущественно действует на накопление я, у- АМК.

Проникновение и накопление а-АМК, у-АМК и а, у-АМК 
у Candida guilliermondii

Эта культура в присутствии у-АМК в отличие от предыдущей рас
щепляет глюкозу почти с такой же скоростью, как в присутствии 
(NH4)2SO4 после прохождения лаг фазы, не превышающей 2—3 час. При 
а-АМК лаг фаза продолжается до 8—10 час.; культура не усваивает 
а, у-АМК.

У С. guilliermondii углеродный скелет у-АМК слабо усваивается, 
а-АМК не препятствует усвоению углерода глюкозы (Е. Багдасарян — 
неопубликованные данные).

Таким образом, в исследуемые сроки проникновение всех трех ами
нокислот происходит в состоянии «покоя» клеток. Кроме того, культура 
показывает менее отрицательное отношение к «-аминокислотам. Резуль
таты опытов приведены в табл. 2.

Полученные данные показывают, что как в отсутствии, так и в при
сутствии глюкозы скорость проникновения трех исследуемых соединений 
располагается в порядке—а-АМК^>а, у-АМК^>у-АМК, а уровень их 
накопления—у-АМК^>а-АМК^>а, у-АМК.

У этой культуры также нет прямой коррелятивной связи между 
усвояемостью и скоростью проникновения аминокислот в клетки. Глюко
за значительно замедляет скорость проникновения трудноусвояемой 
а-АМК, в то время как она несколько стимулирует скорость проникнове
ния хорошо усвояемой у-АМК- На темпы проникновения а, у-АМК глю
коза не оказывает существенного влияния.

Как у предыдущей культуры, у С. guilliermondii глюкоза несколькр 
повышает уровень накопления а-АМК и а, у-АМК, но в этом случае она 
повышает также уровень а-АМК. Последний факт хорошо коррелирует 
с лучшим усвоением а-АМК у С. guilliermondii.

Проникновение и накопление Н-аминокислот гомологических рядов 
в зависимости от а- или концевого (<» —) положения

аминной группы в молекуле

Исследования проводились у С. guilliermondii membranaefaciens 
рядами а-Ала, а-АМК, а-АВК, а-АКК и ^-Ала, у-АМК, . о-АВК и 
s-AKK. Результаты исследования приведены в табл. 3 и на рис. 2 и 3.

Полученные данные показывают, что гомологические ряды амино-
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Концентрация субстрата в среде: а-АМК, р-АМК—45 м.М, с։,.՝(-АМК—34 мМ в ука
занных количествах. Инкубированная биомасса: 237 мг (оп.. 39)°/0 и 27 мг. (оп. 41.) в;

15 мл буфере

Таблица 2
Проникновение и накопление а-АМК, у-АМК и а, р-АМК в клетках С. диПНегт опсИб
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7.1У 1966 а-АМК-70 5 6,8 13,6 0,36 5,0 9,7 0,26
30 8,2 0,5 0,43 9,1 ■ 1,5 0,48

оп. 39 60 8,7 0,1 0,45 10,5 5,0 0,55
f-AMK. 70 5 2,0 4,0 0,10 1,6 3,3 0,10

30 10,7 3,0 0,46 10,8 3,6 0,56
60 15,3 1,4 0,80 16,5 1,8 0,87

а, у-АМК 60 5 1,8 3,6 0,14 1,7 3,4 0,13-
30 2,9 0,4 0,23 2,6 0,3 0,21
60 3,0 0,5 0,24 4,3 0,5 0,35

13.1V 1966 а-АМК 70 5 3,5 7,0 0,18 2,3 4,6 0,12
30 7,9 1,7 0,41 7,6 2,3 0,40

оп. 41 60 8,0 0,1 0,42 9,7 0,6 0,50
7-А.МК 70 5 1,5 2,9 0,08 1,7 3,5 0,09

30 7,6 2,0 0,40 10,6 3,6 0,55
60 10,5 0,9 0,55 12,1 0,5 0,64

а, р-АМК 55 5 2,2 4,4 0,18 2,4 4,8 0,19
30 2,6 1,6 0,21 3,5 0,3 0,28
60 4,7 0,6 0,37 6,6 0,8 0,53֊

Рис. 3. Скорость проникновения а- ш-ами- 
нокислот у Candida guilliermondii memb- 

ranaefaciens (опыт 76)..

Тис 2. Накопление а и ^-аминокислот 
у Candida guilliermondii membranae- 

•faciens (опыт 76).
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Таблица 3
Проникновение и накопление Н-аминокислот гомологических рядов в зависимости от 

расположения МН2-груш1Ы.
Концентрация субстрата в среде: 45 мМ в указанных несовых количествах. Инкуби
рованная биомасса 115 мг (он. 75),, 140 мг (оп. 76) в 15 мл буфере в отсутствии 

глюкозы

Субстрат 
(мг)

П
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
ь и

нк
уб

ац
ии

 
в м

ин
.

Опыт-75 29.V.1967 г. Опыт 76 30.V.1967 г.
А

К м
кМ

 в 
10

0 м
г су


хи

х д
ро

ж


ж
ей

в м
кМ

1 мг
/М

ин
. 

хю
3

КОНЦ.кл,

А
К м

кМ
 в 

10
0 м

г су


хи
х д

ро
ж


ж

ей
__

__
__

_

в м
кМ

1 мг
/м

ин
.

Х
Ю

3
__

__
__

__
__

_1

КОНЦ.кл.

КОНЦ.ср, КОНЦ.ср.

а-Ала 60 5 5,0 10,1 0,30 3,2 6,4 0,18
30 13,0 2,9 0,72 11,2 3,1 0,60
60 13,8 0,2 0,76 11,5 0,1 0,64

Р-Ала 60 5 6,8 13,5 0,38 3,3 6,7 0,18
30 15,1 3,2 0,86 9,1 2,2 0,50
60 21,3 1,7 1,20 15,3 2,2 0,85

а-АМК 70 5 5,7 10,1 0,30 3,3 6,6 0,18
30 8,8 1,4 0,48 8,6 1,3 0,50
60 9,3 0,19 0,50 8,9 0,87 0,50

7-АМК 70 5 0,8 1,7 0,05 0,9 1,8 0,08
30 4,6 1,4 0,25 5,4 1,4 0,30
60 7,7 0,9 0,42 8,6 . 1,0 0,50

а-АВК 84 5 5,8 11,1 0,30 3,0 5,9 0,16
30 8,8 1,1 0,46 8,0 1,1 0,40
60 10,7 0,6 0,56 10,2 0,69 0,50

о-АВК 84 5 1,6 3,2 0,08 1,4 2,6 0,07
30 2,6 0,17 0,17 1,7 0,08 0,09
60 3,8 0,6 0,19 2,1 0,08 о,н

а-АКК 90 5 6,0 11,4 0,32 4,1 8,1 0,20
30 11,2 2,0 0,61 И,1 2,7 0,60
60 12,0 0,3 0,06 13,1 0,6 0,70

г-АКК 90 5 5,1 9,9 0,25 1,9 8,4 0,20
30 9,7 1,3 0,52 9,8 2,2 0,50֊
60 10,3 0,2 0,56 10,8 0,3 0,60

кислот с «-МН2 и ш-ЫН2 группами подчиняются совершенно разным за
кономерностям как по скорости проникновения, так и по уровню накоп
ления. В первые 5 мин. инкубации аминокислоты а-ЫН2 ряда проникают 
почти с одинаковой скоростью, что позволяет выдвинуть гипотезу о еди
ном механизме их переноса через мембрану. Аминокислоты «֊№Н2 ряда 
проникают со скоростью, сильно варьирующей в зависимости от длины 
углеродного скелета; при этом, скорости проникновения ^-АМК и 8-АВК 
минимальны. Такая специфичность скорости проникновения отдельных 
членов <о-гомологического ряда указывает на вероятность участия ак
тивного механизма, характерного для ферментоподобного катализатора, 
участия пассивных и активных механизмов в процессе проникновения.

Резкие изменения уровня накопления между аминокислотами гомо
логических рядов с концевой ЫН2 группой можно считать другим важ
ным фактом, указывающим на участие активного механизма в процессе 
их накопления. Наоборот, относительно малые изменения в уровне на
копления отдельных членов ряда «-аминокислот указывают на то, что 
«активный» механизм не играет ведущей роли в этом процессе.
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Обсуждение результатов. Полученные данные рассматриваются с 
точки зрения коррелятивной связи между процессами, связанными с 
усвоением и проникновением аминокислот, сравнения и взаимообуслов
ленности скоростей проникновения и уровня, накопления отдельных АК, 
участия пассивных и активных механизмов в процессе проникновения.

Сравнение ныне представленных и ранее полученных в нашей лабо
ратории [2—4] данных указывает на отсутствие коррелятивной связи 
между, с одной стороны, показателями, усвоения азота и углеродного 
скелета отдельных аминокислот, расщепления глюкозы и дыхания в их 
присутствии, с другой,— показателями проникновения отдельных чле
нов гомологических рядов аминокислот.

Отсутствие коррелятивности особенно наглядно на примере С. £ш!- 
Негтопс1п тетЬгапае{ас1епз, у которой все аминокислоты «-ряда, как 
источники азота, особенно «-АМК, показывают по сравнению с 
(ЫН4)28О4 низкие показатели усвоения, а аминокислоты «-ряда значи
тельно лучше усваиваются по сравнению с соответственными «-изомера
ми; из них—у-АМК отличается тем, что в присутствии глюкозы она дей
ствует с такой же интенсивностью, как (МНДгБОд (рис. 1).

Более того, данные показывают, что интенсивность проникновения: 
не является фактором, ограничивающим включение аминокислот в обмен 
клеток. Отсутствие прямой коррелятивной, связи наблюдается также- 
между дыханием клеток и проникновением аминокислот «- или <о-ряда.. 
Так, например, «-АМК в фосфатном буфере в отсутствии глюкозы про
никает в клетки в 5 раз быстрее и накапливается на 60-ой мин. на 20% 
больше, чем уАМК (табл. 1). Тем не менее она стимулирует дыхание по> 
абсолютным данным На 21% меньше и по отношению к единице веса: 
проникнувшей аминокислоты в 7—3 раза меньше -(-АМК [4].

Данные по гомологичным рядам аминокислот (табл. 3, рис. 2, 3) по
казывают противоположную картину в интенсивности проникновения 
аминокислот рядов (кроме Р-Ала) по сравнению с их «-изомерами. Спе
цифичность скорости проникновения отдельных аминокислот <и-ДН2 
ряда у С. §шШегшопс1И тетЬгапае!ас1епз указывает на участие 
специфических транспортных систем для каждой из них. В противопо
ложность этому проникновение аминокислот «-МН2 ряда не позволяет 
делать вывода об активной или пассивной природе действующего- 
механизма.

Аминокислоты «-МН2 и ш-МН2 ряда отличаются также по темпам: 
и уровням накопления в клетках обеих культур, что хорошо иллюстри
руется на рис. 4.

Значительным отличием между двумя культурами является сниже
ние уровня накопления а-АМК и повышение уровня -/-АМК в присут
ствии глюкозы у С. ёшШеппопсШ тетЬгапае1ас1епз, в то время как у 
С. ё’иПНегтопсШ глюкоза слабо стимулирует накопление обеих амино- 
масляных кислот.

В данном случае стимулирование в присутствии глюкозы можно*  
считать признаком взаимообусловленности процессов накопления амино-
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А  Candida qutt&zimoncfa 

X С and yu/ft rnem&Lona

Рис. 4. Динамика накопления а-АМК, у-АМК у двух культур дрожжей рода 
Candida (опыт 41, 42).

кислот и метаболизма клетки, т. е. признаком активного переноса и на
копления.

В связи с ранее описанным явлением антагонизма между а-АМК и 
у-АМК в процессе размножения С. guilliermondii membranaefaciens [2, 31 
нами были поставлены опыты с целью выяснения, имеет ли место 
антагонизм на уровне клеточной мембраны, т. е. в процессе проникнове
ния. Результаты этих опытов приведены в табл. 4.

Полученные данные показывают, что в интервале первых пяти ми
нут инкубации ^-АМК только частично подавляет проникновение а-АМК, 
в то время как а-АМК полностью прекращает проникновение ^-АМК. 
Даже в случае, когда во внешней среде создается соотношение концен-

7-АМК 4 л _.TZтрации -----------= —, проникновение-г-АМК наступает только после
а-АМК 1 ‘

30 минут от начала инкубации и далеко не достигает уровня накопления4 
4-х кратной концентрации ^-АМК в отсутствии а-АМК.

Механизм такого взаимного подавления между изомерами амино- 
масляных кислот трудно объяснить. Наблюдаемые при совместном при
сутствии обоих изомеров в среде расхождения в скорости проникновения 
а-АМК и^-АМК и факт ° полном подавлении переноса т -АМК через 
мембраны дают возможность допустить гипотезу, что в случае обеспече
ния транспорта обеих форм АМК при помощи одной и той же системы, 
последняя показывает больше сродства с а-АМК, чем с "[-АМК, может 
быть и a-NH2 группа (скорее чем 7֊NH2) участвует в какой-то мере в 
связывании аминокислоты с транспортной системой.

Полученные на этом этапе данные указывают в основном пути даль
нейшего разрешения вопроса: антагонизм или конкуренция между

Биологический журнал Армении, XXI, № 11—2
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Та блица 4
Взаимообусловленность проникновения а-АМК и -у-АМК в клетки С. §1НШегтоп<Ш 

(опыт 44, 26.У.66 г.).
Концентрация субстрата при инкубации: 1—47 мМ, IV—4Х47мМ.

Инкубированная биомасса 164 мг в 15 мл буфере

֊Субстрат
Продолжи
тельность 
инкубации 

мин

АК в ЮС мг 
сухих дрож

жей мкМ

V в мкМ
1 мг в

1 мин X Ю3

КОНЦ.кл.

КОНЦ.ср.

а-АМК I 5 0,54 1,08 0,03
30 0,90 0,14 0,05
60 2,70 0,60 0,14

7-АМК 1 5 0,30 0,60 0,001
30 2,00 0,70 0,10
60 3,40 0,46 0,18

а-АМК 1+-(֊АМК I, 5 0,27 0,54 0,001
а-АМК 30 0,68 0,16 0,04

60 0,68 0 о;о4
у-АМК 5 0 0

30 0 0
60 0 0

у-АМ'К IV 5 0,43 0,86 0,05
30 2,10 0,67 0,03
60 6,30 1,40 0,80 *

а-АМК I+f-AMK IV, 5 0,27 0,54 0,001
а-АМК 30 0,40 0,05 0,02

60 0,65 0,08 0,03
у-АМК 5 0 0

30 0 0
60 2,30 0,38 0,03

а-АМК, и -/-АМК имеют место только в процессе переноса, или это рас
пространяется также на процессы накопления.

Наконец, данные по проникновению а, f-АМК в клетки обеих куль
тур, показывающих невосприимчивость этого субстрата клетками дрож
жей рода Candida, противоположны имеющимся наблюдениям о клетках 
саркомы Эрлиха, показывающих способность накапливать высокие 
концентрации а,-[-АМК [14[.

Таким образом, накопление диаминокислот нельзя считать общерас
пространенным свойством, присущим клеткам разной систематической 
принадлежности.

Совокупность полученных результатов, в частности, по межвидовым 
особенностям и по гомологическим рядам а- и <•>-аминокислот, представ
ляет новые факты к объяснению активного или пассивного механизма 
проникновения и накопления аминокислот в дрожжевой клетке.

Ереванский государственный университет,
кафедра биохимии и лаборатория Поступило 20.IV 1968 г.

технической биохимии
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Մ. Ա. ՏԵՐ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, U. Պ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Ա. Մ. ՏԵՐ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. CANDIDA ՑԵՂԻ 
ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ ՄՈՏ

3. Ածխածնային շղթայի երկարության և ամինային խմբի դի,ր£ի 
ազդեցությունը ամինաթթուների ներթափանցման ու կուտակման վրա' 

խմորասնկային բջիջներում

Ամփոփում

Շաքարների, ամինաթթուների, ինչպես նաև մյուս մ ե տ ա բո լի ան երի ներ
թափանցման վերաբերյալ մինչև օրս ընդունված ամ են ահ ա վան ական տեսու
թյունը' դա «պասսիվ» և «ակտիվ» մեխանիզմների զուգակցմ ան հիպոթեզն է։

Մեր նպատակն է եղել պարզաբանել ներթափանցման հիմքում ընկած 
ֆիզիկո-քիմիական' պասսիվ և կենսաբանական ակտիվ մեխանիզմների դերը 
ամինաթթուների թափանցման արագության և կուտակմ ան վրա Candida 
ցեղի խմորասնկային բջիջներում։

Հետազոտվել ի' Ղ-ամինակաբս/գաթ թվի ^՜ԱԱԳԹ՜վ, ա մին ակար ւս —
գաթթվի 7-յ Հ- ամին ակ ար ադաթ թվի ներթափանցումը և
կուտակում ը C. guilliermondii memb-ranaefaciens֊A և՛ C. guilliermondii֊/>- 
մոտ (ադ- աղ, 1, 2, 2. Ծ. և Հ.Օ-հոմրրլոգ չարքերի ամինաթթուների ներթափ
անցում ը և կուտակումը C. guilliermondii membranaefaciens*/»  բջիջներում՞ 
իաղ, նկ» նկ< 2 — 4թ

Կատարված հետազոտություններից հետևում է'
C. guilliermondii membranaefaciens֊/» մոտ գլյուկոզի բացակայու

թյամբ ամ ին ա կար գա թթուն ե ր ի ներթափանցման արագությունն ընթանում է 
հետևյալ հերթականությամբ' ԱԱԿԱԳԱԿԳԱԿԹ'} իսկ կուտակման մա
կարդակը' ԱԱԿԹ> ԳԱԿԹ> ԱԳԱԿԹ։

Գլյուկոզը նկատելիորեն բարձրացնում \է ԳԱԿԹ֊ի կուտակման մակար
դակը, իջեցնում' ԱԱԿ Թ-ի մակարդակը և էականորեն չի ազդում ԱԳԱԿ Թ-ի 
վրա։

C. guilliermondii՜/» մոտ ամինակարգաթթուների ներթափանցման արա
գությունն արտահայտվում է ԱԱԿԹ^>ԱԳԱԿԹ^> ԳԱԿԹ ձևով, իսկ ըստ կուտակ
ման մակարդակի' ԳԱԿԱԱԿԱԳԱԿԹ։ Ւ հակադրություն նախորդ կուլ
տուրայի, գլյուկսզը դանդաղեցնում է դժվար յուրացվող ԱԱԿԹ-ի ներթափանց
ման արագությունը։

2, Ներթափանցման ընթացքում կարևոր նշանակություն ունի ամինային՝ 
խմբի դիրքը։ և ԼՀւ-շարքերի ամինաթթուներն էապես տարբերվում են ինչ
պես ներթափանցման արագությամբ, այնպես էլ կուտակման մակարդակով։ 
Գա վկայում է յուրահատուկ փոխադրիչ սիստեմների գոյության մասին 03 — 
շարքի ամինաթթուների համար, մինչդեռ CC— շարքում հայտնաբերված օրի
նաչափությունը հնարավոր չէ տարբերել դիֆուգիոն մեխւսնիղմից։
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