
условиях холестериновой нагрузки и при лучевом поражении установле
на другими исследователями [1. 4]. Как показали результаты наших 
исследований, элеутерококк у интактных животных также оказывает 
гнпохолестеринемическин эффект (табл.). В тех же условиях экспери
мента наблюдается фазовое изменение уровня холестерина в эритроци
тарных мембранах; через 2,5 ч после инъекции находится на уровне кон
троля, через 24 ч—повышается на 30%, а через 48 ч понижается на 
8% (табл.).

Полученные результаты позволяют заключить, что адаптогенное 
действие элеутерококка при стрессе частично определяется его способ
ностью стабилизировать мембраны путем коррекции объема холесте
рина.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ D- И L-СТЕРЕОИЗОМЕРОВ ВАЛИНА И 
ЛЕЙЦИНА ПРИ ИХ УСВОЕНИИ ДРОЖЖАМИ

CANDIDA GUILLIERMONDll ВКМ У-42
Е. Г. БАГДАСАРЯН. М. .4. ДАВТЯН

Ереванский государственный университет, кафедра биохимии в проблемная 
лаборатория сравни тельной и эволюционной биохимии

Аннотация — Исследованы взаимоотношения D- и Լ-стереонзомеров ва
лина и лейцина при их усвоении негололающи мн и голодающими по азоту 
культурами Candida guiliiermondli ВКМ У-42. Установлено, что 
D-сгереоизомеры этих аминокислот подавляют усвоение Լ-лзомерол. L-, 
DL- и D-стереонзпмеры проникают и накапливаются в дрожжевой клетке 
почти с одинаковой скоростью. Делается вывод, что процесс проникнове
ния изомеров аминокислот ке является лимитирующим фактором их усвое
ния исследуемыми дрожжевыми организмами.

Աէաաւտյխս . ՈԼԱՈ,մնա,<1,րվ_ե1 ( վա(ին{. ձ էԿցՒ4՝ D- և լ. ստերեօիղոմերների 
ւյւոխԿարարերու  ̂յոէՆր ազոտս.յ[ւն րաղցի 1.նթար!{ւ(ած 11 ոչ րազցած (Candi

da gUllHermOndil ВКМ У-42) ЬпгЛЬз յուրացման քքամաՆս,1ր Պարզ-
վհք Լ, Որ Աէյւյ ամինաթթուների D- М(Л երեոիզոմ երներր րն1քՀ,ոզ ազդեցություն են 
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ftliqliniif l.^ftqitdbpithpfi jntputrjdwXt l[putt L-, DI.- b D-oinbpboflqndlipilbpp 
/u։fopuiubl/ujjftL ptftfhbpf։ Jhf iittppwijliuhgifuJ b Ijmi„ui!/t[ind Lb qpbpii dftbbtttjb 
u'pwqniPjtvtfp։' ibrnbtuputp, tud frit tt>PP пЛЬр/t /rqnif hpbbp/t ЬЬрРтфнЛдвшЬ typo-
qbup ЪршЬг/ jntpujgifuib "tininip tun 'dшЬшфш^нц qnpinli t[t tubq/tu'ubnid:

Abstract -The interrelation between D and L - stereoisomers 01 valine 
and leucine at their assimilation by nitrogen starvation and non starva
tion yeasts Candida j'tiilii-n'nt'tiidii BKM Y 42 Iij* been studied. D 
stereoisomers of these amino acids suppress the assimilation of I.-iso
mers L . Ok—ami 1) -stereoisomers ՝.՝։ amino acids penetrate and accu
mulate in yea-»։ ceils at almost equal rate. Consequently the process of 
penetration of isomers of ammo acids is not a limiting factor tor its as
similation by investigated yeast organisms

Ключевые слова: dpoxt .n Candida guUtiermOndli, i-. IM.- и \)-стгреопзомерм 
аминокислот.

Вопрос о взаимоотношениях изомеров аминокислот при их усвое
нии микроорганизмами освещен в литературе недостаточно. Показано, 
что при усвоении оптических антиподов аминокислот в некоторых слу
чаях проявляются конкурентные взаимоотношения. Так, согласно Фокс 
и corp. |5], у Lactobacillus arabinostis D-лейшш конкурент но по
давляет усвоение L. леяир.на. Авторы, к сожалению, не затрагивают 
вопроса о механизме этого явления. Имеются данные о том. что окси
дазы D-аминокислот окисляют DL-пзомср фенилаланина медленнее, 
чем .D-форму. Однако влияние [.-фенилаланина объясняют действием 
бензоата [7].

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения L и D- 
стсрсонзомеров валина и лейцина дрожжами Candida giiitlierniondii 
ВКМ У-42 и выяснения взаимоотношений этих изомеров в процессе 
усвоения.

Материал и методика Обьекюм исследования служили культуры Candida g«- 
ilHermnndii ВКМ У-12, полученные m огдел.э типовых кульпр Ilucrtirутл мнкробиоло- 
гни АН СССР. Двухсуточную культуру с сусло-л -:<ря перг-яоенли в жидкую синтетн- 
ческую сред} (глюкоза 10 г. (ХН4|;,-3.1 г. КН2РО4 —1.23 г. MgSO4.71LO—0,62'՛ 
СэС12-2112О—0.125 г, NaCI 0,125 г и биотин—$0 nki из .’.игр водопроводной воды). 
В качестве источника азота взамен сульфата аммония использовали I.-. DL- и D-hjo- 
меры аминокислот (по азоту сульфата .ч.ммолия). Дрожжи выращивали л литровой 
*.олбе Эрленмеера (по 100 мл питательном среды в каждой), а условиях аэрирования и 
течение 18—2-1 ՛« на круговой качалке при 30- 1е. Для получения голодающей но азо
ту культуры дрожжи подвергают 48-часово.му аэрированию в 2%-ном растворе глю
козы и последующему 16-часово.му аэрированию в воде. Этим способом, согласно дан
ным нашей лаборатории, достигается резкое истощение фонда свободных аминокислот 
к других азотсодержащих сииртОраствориМых соединении, в также падение (около 
20е,о) содержания азота клетки [3]. В качестве субстратов применяли L-. DL- и D- 
изомеры валина и лейцина. Глюкозу определяли микрометодом феррицианида по Ха 
гедорну-Иенсену [1], количество биомассы—вззешкйаннем ее до получения постоян
ного сухого веса или кефелометрнрованием дрожжевой суспензии h i ФЭК М-57

В опытах по изучению проникновения и накопления изомеров аминокислот исполь
зовали голодающую по азоту биомассу и фосфатном буфере .М/15 (pH 5.3 5.5) Г. 
I мл такой суспензии содержание изомера аминокислот составляло 0,14 мМ. а сухой 
биомассы—9,6 17 мг Инкубировали в конических колбах в термостате при 30® з 
условиях интенсивного аэрирования па круговой качалке (200 об/мии). Пробы для 

-определения степени проникновения и накоплении брали с интервалом 5. 30 и 60 ми»:.
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центрифугирова.т к тут же промывали холодным М/15 раствором хлористого натрия. 
Получейну» биомассу;! ^трагирЬвалк в 80%-пом- кйпящем этаноле С гидромодулем 
V объем этанола >»’•֊ ‘ .՛ ; •, .• : •- • ?у.
V = ife сухих ддажуей.Г 30՜ .Лм11Н01<ИСЛ0™ определял:։ методом хроматографии 
на бумаге [ I] Хроматограммы проявляли в 0.2%-ном растворе нингидрина и аце
тоне. Количественное определение изомеров а’микокис’лы проводили по Лисицкому6 и 
Лорану [Н}/ " • л л՜..,՛... . »

Результаты и обсуждение. Результаты изучения процесса усвое
ния изомеров валина показывают, что последний усваивается почти на
равне с сульфатом аммония (рис. 1а). Подобная закономерность на
блюдается и в отношении усвоения сахара в среде;с валином (рис. 1 б).

Рис 1 а Влияние изомеров (L-. DL- и D-) валина на образование биомассы дрож
жами Candida guilliermondii ВКМ У-42. 1. (ХИД1^$О«; 2. L-Вал; 3. D-Вал.;
■I. Ь’.֊Ва.т. б. Влияние изомеров \L-. DL- и D-) валина на расщепление сахара 
дрожжами Candida gullliermondil ВКМ У-42. I. (XH4)2SO.: 2 L-Вал; 3. D-Ba ,

•I- DL-Вал.

Так. к '20-ти часам инкубации расход сахара в среде с сульфатом аммо
ния составлял 80%. с L-валнном—78% от внесенного сахара, н то вре
мя как в вариантах с DL- и D антиподами‘валина расходовалось 120 и 
90 мг сахара соответственно или же он практически не расщеплялся. 
Такие же результаты получены в опытах со стереоизомерами лейцина. 
Таким образом, можно заключить, что природный изомер (L-фбрмы) 
дрожжами усваивается достаточно хорошо, тогда как DL-* й О-4форм?я 
практически не усваиваются, хотя следовало бы ожидать интенсивное 
усвоение 50% рацемата аминокислот [2].

В специальной серии 'экспериментов исследовалось влияние вали
на и лепнина на усвоение L-стереоизомера. В этих опытах мы варыь 
ровали содержание D-изомера на фоне постоянной концентрации 1.-ва- 
липа (рис. 2а). Полученные данные показывают, что постененноё уве
личение количества D-изомсра в синтетической среде, ебдержа-цей L-ва- 
лип в качестве единственного источника азота, приводит к подавлению 
биосинтеза биомассы. Если в варианте с L-изомером валина (550 мН 
к М-ти часам инкубации накапливается 118.8 мг биомассы, то прй До
бавлении к этой же среде'вСсго 55 мг [)-нзо.мсра валина накапливается
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92,4 мг биомассы, т. с. биосинтез биомассы подавляется на 22,3%. а при 
добавлении 550 мг Э-изомера валина он. подавляется в два раза. При 
этом резко снижается расход сахара в среде (рис. 2 6). Такая же кар
тина была выявлена к 24-му часу инкубации: в варианте с Е-валином 
полностью расходуется сахар среды, а с Е-валином и 550 мг Э-валина 
прирост биомассы и расход сахара подавляется более чем на 50%.

Рис. 2 з. Влияние 1֊-и ֊.чипа из усвоение l.-валнна и накопление биомассы у прож
жен Candida gniilifrn.t / d“ BKM У-42. 1. 1. Вал; 2. L -Вэл+55 ш D—Вал; 
3. L—Вал 4-110 mi D 1л;.՛. 1 1.—Вал-4-220 мг D- Вал; 5. L—Взл+330 мг D Вал; 
В. 1,—Вал-р44О мг D- Вал; 7. L Вал+495 мг D Вал; 8. L—Вал+550 мг D Вал. 
б. Влияние D-валиия на усвоение L-валина и расщепление сахара у дрожжей

Candida gullliermondil ВКМ У-42. I I. Вял; 2. L Вал — 55 мг D—Вал; 
3. L- Взл+110 мг D Вал; 4 L—ВалЦ-220 мг D—Вал; 5. I. Взл+330 мг D—Вал; 
С L -Вал+440 мг D Вал; 7 I.—Вал+495 мг D -Вал; 8. L—Вал ֊550 мг D Вал

В серии опытов с голодающей по азоту культурой этих же дрожжей 
наблюдалась такая же закономерность, с той лишь разницей, что ско
рость накопления биомассы и расход сахара среды несколько замедле
ны, вероятно, вследствие продления лаг-фазы роста.

Эксперименты позволяют заключить, что 0-изомер подавляет усво
ение Е-изомера валина. Что же касается механизма этого явления, то- 
можно предполагать, что происходит конкуренция меж ту стереоизоме
рами за общий переносчик или за .метаболические ферменты. Это пред
положение подтвердилось результатами экспериментов, посвященных 
изучению проникновения стереоизомеров валина (табл.) и лейцина в- 
аминокислотный пул голодающих по азоту дрожжей.

Полученные данные показывают, что при инкубации хорошо прони
кают и накапливаются в дрожжевой клетке как рацемат, так и отдель
ные стереоизомеры валина и лейцина. Можно лишь отметить, что в на
чальные сроки инкубации 1'5 мин) интенсивность процессов проникно
вения и накопления О-валина несколько уступает таковой Е-валина- 
Однако эти различия в дальнейшем сглаживаются.
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Проникновение и накопление изомеров валит» в дрожжевую клетку Candida. guillier-
mondli В КМ У-42, у ։ мл спиртового экстракта

Варианты 
опыта

Продолжительность инкубации, мин

5 30 60

L-Вадни
PL.Ba.uiH
D-Валин

35.1+1.85
53.5+5 01
24.9+1 29

85 7+5.25
105 7+4.87
68 2+9.46

90.1 + 10 39
111 2+8.16
94 9+5 55

Совершенно неожиданным оказалось, что 1Э1.-валвн проникает и 
значительно лучше накапливается, чем Ь- и ОЬ-стсреоизомеры этой 
аминокислоты.

Таким образом, антиподы валина п процессе проникновения и клет
ку, попреки ожидаемому антагонизму, проявляют синергические взаи
моотношения.

Ис вдаваясь в подробности этого интересного явления и основыва
ясь па полученных нами данных, .можно заключить, что причины плохо
го усвоения О-валнпа и О-лейинна, а также отрицательного пл нянин 
последнего на усвоение Ь-нзомеров валина и лейнниа у изучаемых дрож
жей следует искать не на уровне проникновения, а, очевидно, но внутри
клеточных этанах их обмена.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СДВИГИ В БИОГЕННЫХ АМИНАХ, 
ИНДУЦИРУЕМЫЕ ВВЕДЕНИЕМ ЭТАНОЛА, ЭТАНОЛАМИНА И

ЕГО АЦЕТАМИДА
Т. /1. ГЮЛЬБАЯЗЯН. 3 Л АНАГНМЯ1/. В С. АСЛАМАЗЯН. Р. Г. КАМАЛЯН

Ереванский зоотсхинческо-ветгрниарныи инстут. проблемная лаборатории 
обмена вещеегл

Аннотация Исследовано длнпннс «к*гроге алкогольного ограи..снии .1 иве- 
лення этлиоллмнпа и ХГацетилугяиоллммнл на содержание катехоламинов 
и серотинппа в тмлшх и крови белых крыс. Обнаружена иачальнаи ик- 
пшация неАрамедкаторных моиоамниопы систем при введении •тэнолами-
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