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СИНТЕЗ АМИНОКИСЛОТ ИЗ АММИАКА И ДИКАРБОНОВЫХ 
КИСЛОТ В ГОМОГЕНАТАХ ДРОЖЖЕЙ CANDIDA GUILLIER- 

MONDII ВКМ У-42

Изучался биосинтез амино-кислот в гомогенатах хрожжей Candida guiiliermondii 
ВКМ У-42 аммиака и дикарбоновых кислот. Но эффективности прироста аминного 
. «ота эти субстраты располагаются в следующем порядке: пнруват-фу.марат-малат-сук- 
цинат-щук-ц-кетоглютарат-глюкоза. По-ви димому, у этих дрожжей имеется активная 
ферментная система аминирования пирувата и фумарата.

Предыдущими исследованиями показано, чго дрожжи рода Candida 
\ирошо растут и усваивают глюкозу и кетокислоты при использовании 
аммонийных солей в качестве источника азота [9].

Усвоение аммиака осуществляется различными механизмами: пря-
мое аминирование кетокислот, трансреаминирование, амидирование ди
карбоновых аминокислот и белков, биосинтез пуриновых и пирими- 
тиновых нуклеотидов.

Не вызывает сомнения возможность прямого аминирования пиро
виноградной кислоты в некоторых тканях животных (1—2], у некоторых 
бактерий (13—15], дрожжей (5] и растений (6, 17].

В растениях большая роль придается аспартазе г процессе амини
рования фумаровой кислоты с образованием аспартата [7, 16].

Имеются сообщения о возможности аминирования щавелевоуксус- 
ной кислоты |ЩУК) с образованием аспартата в некоторых раститель
ных [14] и животных тканях [3].

Таким образом, в качестве первичных акцепторов аммиака при асси-
миляцин его выступают а-кетоглютарат, пируват, •I умарат и, возможно,1

г

ЩУК. Следует отметить, что различные организмы обладают не одина
ковыми возможностями ассимиляции аммиака путем аминирования 
кетокислот. Определение основной реакции аминирования для каждого 
конкретного случая представляет определенный интерес.

Наша цель заключалась в изучении возможности прямого аминиро-
вання кетокислот и умаровой кислоты у дрожжей
mondii ВКМ У-42. Изучался прирост аминного азота

Candida guillier- 
при инкубирова-

нии гомогенатов дрожжей в присутствии аммиака и его акцепторов (ке
токислоты н фумарат) или предшественников последних (глюкоза, сук-
цииат, малат).

Материал и методика. Объектом исследований служил представитель рода Candida. 
С (ruiHiermondii ВКМ У-42, полученный из отдела типовых культур Института микро
биологии All СССР. Методика выращивания дрожжей описывалась в предыдущих
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статья'х нашей лаборатории (4]. Густую суспензию дрожжей центрифугирован и 

полученный осадок гомогенизировали в фосфатном буфере pH 7,4 в стеклянном гомоге 
низаторе Поттера в присутствии А12О3 при t 4° с максимальной для данных условий 
скорое гыо—2500 оборотов в мин. Гомогенат разбавляли в фосфатном бхфере таким об 
разом, чтобы в I мл суспензии, подвергнутой гомогенизации, содержалось .50 мг юож- 
жей. В качестве акцепторов аммиака использовались следующие субстваты пируват 
фумарат, малат, сукцинат, ЩУК, а-кетоглютарат, глюкоза. Для изучения процесса син^ 
теза аминного азота из аммиака и его акцепторов к гомогенату добавляли соответ
ствующий субстрат-акцептор аммиака (100 мкмоль на пробу), углекислый аммоний 
(0,002 М), MgCI2 (0,0001 М), фосфатный буфер и 1 мл дрожжевой суспензии. Общий 
объем пробы составлял 3 мл. Инкубирование проводили при 37° в течение 60 мин в ат
мосфере воздуха. Уровень аминоазота определяли колориметрическим методом Коккин- 

। । и Иемма [12] и выражали в мкмолях на 100 мг абсолютно сухих дрожжей

Результаты и обсуждение. Приведенные в табл. 1 данные показы
вают, что в инкубируемых гомогенатах содержится 2,215 мкмоль амин
ного азота на 100 мг дрожжей, который представляет собой сумму пред- 
образованного и вновь синтезированного за счет эндогенных субстра-

Таблица I
Аминный азот в инкубированных (1 час) гомо- 
генагих дрожжей Candida guilliermondii ВК.М 
У-42, мкмоль амнноазота на 100 мг абсолютно 

сухих дрожжей

Состав пробы Аминный азот

Гомогенат до инкубации 
Гомогенат после инкубации 
Гомогенат 4՜ (МН4)։ СО3 
Гомогенат 4- кетоглютарат 
Гомогенат 4֊ пируват 
Гомогенат 4- ЩУК 
Гомогенат 4- сукцинат 
Гомогенат 4՜ фумарат 
Гомогенат 4֊ малат 
Гомогенат 4- глюкоза

0,738 (54)
2,215 (54)
2,6'22 (54)
1,830 (10)
2,608 (8)
2,941 (8)
2,146 (10)
2,512 (Ю)
1,721 (9)
1,630 (9)

тов аминного азота. При инкубировании гомогенатов в присутствии 
(МН4)2СОз наблюдается незначительный (недостоверный) прирост 
аминного азота, что, по-видимому, свидетельствует о низком уровне ак
цепторов аммиака в клетках изучаемых дрожжей. Отсутствует или про
исходит незначительный прирост аминного азота и при инкубировании 
гомогенатов с кетокислотамн и другими метаболитами грикарбоновогэ 
никла, что, по-видимому, свидетельствует о низком уровне предобразо- 
ванного аммиака в клетках, а в присутствии аммиака и кетокислоты 
(или других метаболитов цикла трикарбоновых кислот) в инкубирован
ных пробах (в течение 1 часа) наблюдается заметный прирост аминного 
азота. В последующих экспериментах в качестве контроля служили 
кубированные гомогенаты без субстратов.

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что при инку опревании 
гомогенатов дрожжей с а-кетоглютаратом происходит прирост а мин ног?
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Таблица 2
Прирост аминного азота при инкубации гомогенатов (I час) в присутствии аммиака 

и субстратов триксрбонового цикла, мкмоли аминоазота на 100 мг абсолютно 
сухих дрожжей

а-ке.оглютарат Пирунат щук

М-т 12,220 +2,370 
(Ю)

.4 ։п 18.021+0 602
(8)

М+т 13,072 1.850 
(Ь)

Глюкоза Малат

М+т 10.862+0,724
(9)

М—т 13.730+0,982
(10)

М4-։п 15,840+1.059 
(9)

Фу мара г

16.595+0,89' 
(Ю)

азота, происходящий, по всей вероятности. под хействием глютаматде-
гидрогеназной реакции, соответствующий ЗЕермент которой имеет широ1

I

кое биологическое распространение. Большой прирост аминного азота
наблюдается при инкубировании гомогената в присутствии кетоглютара- 

а :։ аммиака. Исходя из этого можно заключить, что в изучаемых дрож
жах аланиндегидрогеназа представлена лучше по сравнению с глюта- 
матдегидрогеназой.

Шавелевох ксусная кислота также обуславливает прирост аминного 
азота, ненамного превосходя в этом отношении а-кетоглютарат, но зна
чительно уступая пирувату. Глюкоза является наименее эффективным 
субстратом в отношении прироста аминного азота. Значительно эффек
тивнее глюкозы в этом отношении является сукцинат. Таким образом, 
изученные субстраты по эффективности прирос։а аминного азота распо- 
тагаются в следующем порядке: пируват, фумарат, малат, сукцинат, 
ЩУК, а-кетоглютарат, глюкоза.

На основании этих данных можно заключить, что в изучаемых 
трожжах имеется активная ферментная система аминирования пирови
ноградной кислоты, а также фумарата. Заключение о существования 
фермента, аминирующего фумарат (вероятно, аспартазы) подтверждает
ся еще и тем, что легко превращающиеся в фумарат субстраты (сукци
нат и особенно малат) также обуславливают заметный прирост аминно
го азота. Наблюдаемое преимущество ЩУК по сравнению с а-кето глю
таратом в отношении прироста аминного азота, но всей вероятности, 
обусловлено возможным декарбоксилированием 1ПУК в пируват дрож
жевой декарбоксилазой. На основании полученных нами данных можно 
чрийти к заключению, что в изучаемых дрожжах утилизация аммиака, 
вероятно, происходит, глазным образом, посредством аланинтегидроге-
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назнои и аспартазной реакций, и значительно слабее глютаматдегидро- 
геназной реакции. Для окончательного решении вопроса необходимы 
дальнейшие исследования.
Ереванский государственный университет, 

кафедра биохимии Поступило 23.VII 1973 г.

Մ. II.. ԴԱՎԹՅԱՆ, 1Г. Р. 11>ԱՆհ113ԱՆ, Լ. b. ԼԱՉԻՆ31ԷՆ

ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ ԱՄՈՆՅԱԿԻՑ 1;Վ ԴԻԿԱՐՈՈՆԱԹԹՈՒՆԻՐԻՑ 
CANDIDA GUILLIERMONDII ВКМ У-42 ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ 

ՃՈՄՈԳԵՆԱՏՆԻՐՈԻՄ

Ա մ փ 11 փ n ւ մ

Ուսումնասիրվեք Լ ամինային ազոտի ասր Candida ^uiliiermondii BKM 
y֊42 խմորասնկի հ ո մ ո զենա տն ե րր , ամոնյակի և զանազան ղիկարբոնա յին 
[JjJ Ոէների Հետ ինկուբացիայի ենթարկեքիս:

Պարզվել է, որ ա մ են ա է ֆ ե կ տ ի վր ս/իրուվա տն ու ֆում արատն են: Հեշտու-
քքյամբ ֆ ու մ արատի փոխարկվող սուրս, 
ն ու յն и/ ձ и պայմանավորում են ամինային

ատ, սուկցինատ),
ազոտի զղա լի ամ:

0 ր ս ա լա բա ց ա խ ա թ թ ո ւն ե մ ան ա վան զ ՀԼ-կ ե տ ո զլյ ո ւտ ա ր ա տ ա [1 թուն պակաս 
Լ ֆ ե կ տ ի վ են։ Ս տացված տվյալների հիման ւէր ւս եզրակացվում է, որ հետա
զոտված խմորասնկերում ամոնյակի ւուրտցումր հ ի մն ա կ ան ո ւ մ իրականաց
վում է պիրուվատի և ֆում արատի ամինացումր կատւսլիզող ֆերմենտա յին 
սի ս տե մն երով։
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