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Անջատված են և որոշված ջերմասեր սնկերի մինչև 10 տեսակ շտամներ, 
tuiq թվամ' 8 օրչիդաա շտամներ։ Պ տրւչված են տարրեր սննդային միջավայ
րերի վրա նրանу աճի րնուք/աւ/րիչ ՚ատկութ (սւններր, միջավայրի սսրոիմսղ 
սևակցիան հ ջեոմաստիճէռնր: f-երված են անջատված շսւամների նկարա- 
ւքր ությաններր:

THERMOPHILIC FUNGI FROM ARMENIAN SOILS

Z. S. SA FAR! AN

10 thermophilic fungi strains have been isolated and identified and 
8 of them have been obligative thermophiles.

Characteristics of their growth on different nutrient media, their 
optimum of pH and temperature growth have been determined. The des
criptions of these isolated strains have been presented.
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АСПАРТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ФОТОТРОФ! ИЯХ БЛКТ1РГ1П

А А ЭЛНАЗЯН

Изучалась способность фо-нлрофных бактерий ирезраишть фумарат аммония в ас- 
рарагннопую кислоту Все культуры исследуемых бактерий проявляли аспартазную 
активность, в наибольшей степени Rhodopscudomonas palustris Установлено, что на
личие п среде культивирования бактерий нектона (2—3%) и дрожжевого экстракта 
(0,1%) стимулирует аспартазную зкпшкость клеток Интенсивное образование аспар
тазы отмечено & начале лог-фа-.ы роста. Выпилено влнмше pH продолжительности 
инкубирования на каталитическую .чхтнвность клеток.

Кагочевые слока бактерии фототроф,чые. аспиргаикаа ак/шиичт:,

Многие представители рззлЕЧНых системап.чееких групп микро
организмов, благодаря наличию \ них фермента аспартазы, обладают
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способностью превращать фумарат a L-аспарагиновую кислоту путем 
идсстаноаителиного аминирования. Известно, что наиболее активные 
продуценты аспартазы встречаются среди бактерий Pseudomonas, 
В»' ■ llus, Hnterobacteriaceae. Слабой активностью или ее отсут
ствием характеризуются плесневые грибы, дрожжи и актиномипеты 
[1. 2, 4 6, 8. 9J. В доступной нам литературе нет сведений об аспар
тазной активности фототрофных бактерий.

Целью настоящей работы явилось изучение аспартазной активно
сти фототрофных бактерий, влияния условий культивирования на 
образование фермента в биомассе и ферментативного превращения 
ф\ ма лата в I.-аспарагиновую кислоту

Mantt-pmi.i и и/՛ 'годики, Объектом исследовании являлись Rliodopseudomdnas, 
capsufala. ։i։t. BIO, Louis A ТСС 23782. 3754 RI:. palusirls. hit. I. 1с5, Ф 255; 
Pli.spluicroidcs, n:r. 1. SN 9 3. яп .8259; Rhudomicrobiun։ vantiirli , шт. К J; Rliodo 
sp:rillinv rub rum hit. 1; Chromalhim vlnosum, шт. 1; Cblorobfum limltola forma sp. 
ihi 'SuliainphHum, hit. lc it Escherichia coll, ATCC 11303 — продуцент аспартазы, 
Ку.ндуры Rh. paHi-iii-s. -I’—255 Rh. sphaeroides, SN 9/3 и E. coll подучены из 
коллекции Института микробиологии АН АрмССР, остальные—из кафедры микробио 
лргии МГУ.

Нссерные бактерии выращивали на среде Ормеруда [7] е мллагом натрия н дрож
жевым экстрактом, серные—на среде Ларсена [3] и пептонной среде, в анаэробных 
условиях на свету при 30°. Промытые клетки инкубировали в реакционной смеси, со
держащей 1 мл клеточной суспензии. 1 мл I М раствора фумарата аммония. 0.05% 
•4gS04.7H2O пли МпС!2*4Н2О. Смесь инкубировали в стационарных условиях в те
чение 24 । при 30е. pH 7.0. Количественное определение L-аспарагиновой кислоты в 
Р'лкни1л111''!'| е.месн проводили .методом бумажной хроматографии О ферментатив- 
мой ЛХТИ1И1ОСТН с, лили по выходу образовавшейся аспарагиновой кислоты, рассчитан- 
мой ii.-i 100 мг сухих клеток; оценка роста культур проводилась по оптической плот
ное*»։ (OD).

Результаты и обсуждение. Исслсдсвриня показал՛:, что большая часть 
фототрофных бактерии проявляла среднюю активно; »՛. серные зеленые 
и серные пурпурные-очень слабую, и лишь все штаммы Г?д. palustris— 
высокую Нани исследования нрово тлись с самым активным штам
мом этой культуры—Ф-255.

Известно, что для биосинтеза аспартазы у микроорганизмов сущест
венное значсняг имеют источники литания, наличие в питательной среде 
биологически активных соединений, фаза роста, иредын.кубнрование 
клеток и др. [2, 4, 13]

Из табл. 1 видно, что нанлучший рост наб подался при содержании 
в среде 1—2% пентина и 0.1% дрожжевого экстракта

Повышению аспартазной активности способствовало добавление 
к среде 0.1% дрожжевого экстракта при всех испытуемых концентра
циях лептона.

Оптимальным соотношением пептона и дрожжевого экстракта для 
накопления биомассы н фермеша можно считать 2—3% пептона и 0,1% 
дрожжевого экстракта, в этом случае превращение фумарата в I.-аспа
рагиновую кислоту составляло 84—86%.

Нами -проверялась возможность образования L-аспйр аги новой кис
лоты из фумарата в условиях ферментации, для этого культуру Rh.
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Таблица I
Влияине разных концентраций пептона и дрожжевого экстракта 

на рост к аспартазную активность ЙИ. ра1и$(г*$. шт, Ф 255

К'он цел гра
ция пепто

на; %

Без дрожжевого 
экстракта

о,1% дрожжевого 
экстракта

1.0% дрожжевого 
экстракта

00
Выход л сиа- 
р.и иконой 

кислоты. %
00

Выход аспа- 
рагнловой 
кислоты, %

00
Выход аспа

рагиновой 
кислоты, Ч

1.0 0,49 60.8 0.58 62,6 0.22 •16,6
2.0 0,52 80.0 0,63 84,8 0,25 41.8
3,0 0,36 82.4 0.61 86,2 0.23 36.1
4,0 0.23 47 >0 0,54 85.0 0,22 30,2

Среза Ормеруда 
с (ЫН)5$О< — — 0,55 ֊ 58,3 0,43 52.9

ра!и$1п* выращивали на |питательнон среде с 3% фумарата. В над
осадочной жидкосн! при наблюдении в течение грех суток аспарагино
вой кислоты не обнаруживалось, а биомассы накапливалось в два ра
за больше. В данном случае фумарат аммония являлся хорошим ис
точником углеродного питания и интенсивно ассимилировался фототроф- 
ны.ми бактериями.

Изучалось также влияние предынку'бнрования бактериальных кле
ток в растворе одного процента фумарата на аспартазную активность. 
Оказалось, что двухчасовая инкубация благоприятно действует на ак
тивность фермента, однако клетки, предынкубированные с фумаратом, 
а также клетки, культивированные при наличии фумарата, в реакцион
ной сме?н наряд} с аспарагиновой кислотой в значительном количестве 
образуют глутаминовую, что свидетельствует о сопряженном действии 
аспартазы и оспартплглу;ама। трансаминазы. Подобные наблюдения из
вестны -в литературе [7].

Толуилкзаиия и ультразвуковая обработка клеток на дезинтегра
торе нс увеличили аспартазную активность фототрофных бактерий. Эти. 
как и другие грамотринательиыс бактерии, благодаря повышенной 
проницаемости клеточных мембран, ио-видимому, нс нуждаются в осо
бой обработке ин полного проявления ферментативной активности. 
Это свойство клеток чает возможность обойтись без их дополнительной 
обработки.

Нам:? выявлено, что интенсивное образование аспартазы наблюда
ется в начале лог-фазы роста, а в трОцессе накопления биомассы ак
тивность ее резко снижается (рис. I). Как известно к факторам, воз
действующим па степень превращения фу-марата в Ь-а-оп ар аги новую ки
слоту. относятся также концентрация фумарата и клеток в реакцион
ной смеси. pH, кчитель'ность периода превращения, наличие мёталлов- 
активаторов. Нами экспериментально были установлены оптимальное 
значение pH, продолжительность инкубирования и 'влияние металлов.

Известно также, что диапазон pH активности 6—9, однако опти
мальное значение pH, з зависимости от индивидуальных особенностей 
ферментов, различно. Как видно из рис. 2. зона действия фермента в 
данном случае имеет тенденцию к сдвигу в щелочную сторону, макси- 
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мй.чьный же выход аспарагиновой кислоты обнаруживается при pH 8.5.
Продолжительность инкубирования для эффективного превраще

ния фумарата в аспарагиновую кислоту в стационарных условиях со
ставляла 24 ч (табл 2). Дальнейшее инкубирование ощутимых ре-

Рис. 1. .Асларшзнал лкпишоси К!1. ра1п$։п$. шт Ф-255 н зависимости от 
фазы роста.

Рнс. 2. Аспартазная активность ИИ. ра1ич1п$, шт Ф-255, при разных 
значениях pH

зультатов не дало. Есть сведения, что в стационарных условиях .про
дол житель нос г I. инкубирования активных пролу пентоз иногда достига
ет 48 ч [8].

По нашим предположениям, неполное превращение фумарата в ас
парагиновую кислоту, лаже при продолжительных сроках инкубирова
ния (96 ч), обусловлено тем. что фумарат аммония является легкоусво
яемым источником углерода для фототрофных бактерий, поэтому и .про
исходи! его частичное усвоение.

Т а блипа 2
Влияние длительности инкубирования на выход 
аспзрагиноаоч кислоты R!։. ра1и$(п$, шт. Ф—255

11 родолит елыюсть, 
час

Выход асоарагипоиой 
кислоты, %

24 78,6
48 79,0
72 80.0
96 80,2

Не щмечено существенного различия в действии па активность 
аспартазы ионов Мд,2 - Мп* (реакция активировалась одинаково).

Таким образом, несерные пурпурные бактерии впервые охаракте
ризованы нами как организмы, Обладающие аспартатной акгявностью, 
среди них выявлены активные 'продуценты.

Институт микробиологии АН АрмССР Поступило 5.ХН 1983г.
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ՖՈՏՈՏՐՈՖ ՐԱԱՏԵՐԻԱՆՍՐԻ Ա11ՊԱՐՏԱ9.Ա31’Ն ԱԿՏԻՎՈԻԹՅՈԻՆՐ.

Ա. Ա, ԷԼՒԱ9.5Ա1.

Ուսումնասիրվել Լ ֆոաոտրէէֆ բակտերիաների ամ ոնիում ի ֆումարասէր 
աււպարապինաթթվի վեր աժ ե լու Հասւկոէք1յւ:ւնր: Ուսումնասիրված բակտերիա
ների րււրյր կուլսէուրէսներր I/աէ) Սէբերե/ են Աէսպարտաղային Աէկաիվությոէն, «Հ- 
մենաբս/րձրր' ROUG • pSCudomonaS рЙ ՚ U$1 P ա у ահ արով ե յ Լ, որ բակտե
րիաների կուլտ ի վար մ ան միջավայրում պեպտոնի Հ < % ֊ ֊ 3%^ ե շարարասրն- 
//«/zy/ifz Աբստրակտի (0,1 ";\y) ներկտյոէթյունր /սթսէնում ք Բ?ի?ների ասպարաւս- 
զային ակտիվությունրւ !Լսպարսէազայի ինտենսիվ աոաջաւյումր նշվել է աճ
ման լոզ-ֆազայի սկէչբոէմ: Պարզվեք է pH-/. և ինկոլրւււցմ ան տևոզության աւր 
զեցուք}յո»նլւ թրիքների կատալիտիկ ակտիվաթյան վրա։

ASPARTASE ACTIVITY OF PHOTOTROPHIC BACTERIA

A. A. EL1AZIAN

All the cultures investigated show aspartase activity, especially 
Rhodopseu.donionas palustris. The influence of pH and the incubation 
time on the enzymatic activity of cells has been shown.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 577.152.353 577.175.4

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА АКТИВНОСТЬ 
АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ КРЫС

Л С. АРУТЮНЯН, А. В. АРУТЮНЯН, Г. Г САРКИСЯН

Ключевые с.юни: гормоны тиреоидные, аргиназа печени.

Многочисленные литературные данные свидетельствуют о томг 
что аргиназа печени (АН) является индуцируемым ферментом. При 
стресоорпых воздействиях различной природы (голодании, безбелко- 
вин диете, аллоксановом диабете, холоде и г. д.) установлен факт ин
дукции АН [4]. Известно, что индукторами АП являются такие гормо
ны. как коргикостеронды, гормон роста, АКТГ, глюкагон и др. [4, II, 13].
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