
Таким образом, при хронической молибденовой интоксикации ?. 
печени и мозге снижается СОД-активность и содержание сульфгид
рильных групи, играющих важную роль в регуляции процесса л и по-, 
пероксидации. Применение низкобелкового рациона приводит к еще 
большему снижению этих показателей. Высокобелковый рацион спо
собствует определенной нормализации их.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДАЗЫ DАМИНОКИСЛОТ ПЛЕСНЕВЫМ
ГРИБОМ ՝ ••//. 1. .. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ИСТОЧНИКОВ АЗОТА

С. //. ОГАНЕСЯН. Л. Г БАБАЯН

Ереванский государственный университет, кафедра биохимии

Показано, что при культивировании Asp, niger R-3 на среде, содержащей 
а т чинки азота а виде L ■аминокислот, максимальный синтез оксидазы 
D-амннокислот имеет место при использовании Լ-метноннна. По интенсив
ности дезамцнировзния аминокислоты располагаются в следующей убы
вающей последовательности: й-мстноиин>П-вплнн>О-алаиин. При вы
ращивании гриба на Լ-аланине. D-аланин дезаминируется интенсивнее 
D метионина и D-валнна. Для биосинтеза оксидазы D-аминокислот опти 
мальвой является 1/4 нормы источника азота в питательной среде.

Աշխատանքում Ուսումնասիրված է \մ-ամինտթթվային օբսիդաղայի
Asp. IHgCZ R—j' րորրոսասնկերի կախված ււննդամիջավս/յրում
4>է{ստի տարրեր ապրյւսրնհրիցւ

Ն~մեք1իոՆին պարունակող սնն դա մի ջւս վա յրի մեջ աճեցրած րջիջեերոսէ ք)- 
ամինաթթոմէերք» դեդամինացոէմն րնքէանում Հ D-մեթիոնինդ Ո֊վտյքւն Հ. J)-.պանին 
նվաղող հաջորղականոհէյամր, իսկ Լ-ալսւնինի ղեպրռմ՝ \}-մ!վքիո
^ին՚յ:. [)-վային Հաջորդականուքքյամր. D-ւ։/մ ինաքէթւքա յին ղրոիդաղայի օս/տի 
մայ րիոսինթեզն իրականանում ? ււննղսւմ իջավայրում աղոտի աղրյուրների
({.-ամինաթթուների J մեկ րաոորդ կոնցենտրացիայի ա/ւկայՈւթյամր' Հւսմեմա- 
սւած նրանց սկղրնական կոնցենտրացիայի հետ<
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At the cultivation Asp. niger R-3 in the medium containing different 
source azota as amino acid, the optimal synthesis of D-amino acid 
oxidases takes place similar as at the L Met.

intensive synthesis of D—amino acid oxidases disposes in next or
der: D—Met > D —Vai > D—Ala. Al growth of Asp. niger R—3 In the me
dium cantaining L—Ala D—Ala desaminates Intensively than D—Met and 
D-Val.

For biosynthesis of oxidases I)—amino acid optimal concentration 
of sources azota in the growth medium is 1/4 of normal concentration.

!';w> плесневый Aspergillus niger- -D-аминокислотная оксидаза

Прикладное значение изучение регуляции оксидазы D-аминокислот 
(КФ I. 4. 3. 3) приобретает в связи с возможностью использования 
фермента гл я выделения природных аминокислот из рацемических 
смесей в целях получения из D-аминокислот различных кетокнелот, 
использующихся при почечной недостаточности, определении чистоты 
препаратов природных аминокислот и г. д. (10. 12 !■!].

Из наших ранних исследований известно, что Asp. niger 1<-3 обла
дает оксидазой D-аминокислот при выращивании на природных отчо 
дах сахарного производства мелассе [I. 4 6|.

II настоящей работе представлены результаты исследования обра 
зования фермента грибом Asp. niger R-3 при его выращивании па пи
тательных средах, содержащих соли аммония или различные [.-ами
нокислоты в ֊качестве источников азота.

Материал и M-.'iothiKt! Объектом исследований служи, плесневым гриб Asp. ni- 
цег К-и. полученный из Спитакского завода по производству .шириной кислоты ■» 
1988 г Для поверхностного культивирования производственного штамма кегтбльзоня.ш 
модифицированную еш1гетичрскую среду Ноллена [2] следующего состава (г}: глюко 
‘3-20. КН2РО4—0.5. MgSO4.7Н2О-0.5. ZnS04-0.05, FeSOr 7Н2О—0.005 на ' л во 
допррвпднай воды В качестве источников азота использовали как неорганические со 
ли 1\ПцС , (NH4)3SO,|—3.5. так и l.-аланнн—1.1. L-валии -5,4, 1-метионин—6,9 г, pH 
среды доводили до 7.0 Посев проилводили на среде объеме՛.՛ 100 мл при температу
ре 32°.

Полученную биомассу {5t) Asp. niger R-3 гомогенизировали в 25 мл 0.05 MK/N.i- 
фосфатном буфере. pH 8.3 (0 -4е) н течение 10 мня в стеклянном гомогенизаторе типа 
Поттер-Эльведжейяа. Полученный гомогенат центрифугировали при 11000 об/мин и 
течение 30 мнн.

Для определения оксидазной активности пробу инкубировали при 37° в течение 
60 мин в 0,05 М K/Na-фосфатном буфере (pH 8,3) п присутствии 10 мкМ D-Ала, D-Вал 
или D-Мет при постоянном встряхивании. Реакцию останавливали 20%-ным ТХУ, по
сле чего в экстракте определяли выделившийся аммиак микродиффузиониым методом 
Зелнигсона в модификации Силаковой р] Активность фермента выражал» в мкМ 
аммиака, выделившегося при часовой инкубации, па 1 г мицелии.

Результаты и обсуждение. Ранее былю показано, что в динамике 
роста у Asp. niger R-3, растущего на отходах производства сахара— 
мелассе, активность оксидазы D-аминокислот появляется на второй 
дель инкубации и достигает максимального уровня на четвертый день, 
после чего она снижается до минимальных величин к седьмому дню 
[1. 4—6]. Для увеличения и регуляции выхода оксидазы D-аминокис
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лот в.данной серии экспериментов исследовали образование фер
мента при использовании различных источников азота в среде роста 
|;< е:ы}4" су точней культуре штамма Asp niger R-3.

Результаты исследований, представленные а табл. I, указывают 
па то. что неорганические источники азота (XLLCI, (NkLh SOJ я 
оптимальной концентрации наименее пригодны для получения фер
мента. несмотря на высокий показатель синтезированной биомассы. 
Ih использованных источников L—аминокислот максимальное обра
зование оксидазы D—аминокислот вызывает L-Мет, а в присутствия 
L-Вал активность фермента ниже.
Таблица I. Образование оксидаз D-аминокислот при росте Asp. niger А 3 
па различных источниках азота

Активность оксидаз D-аминокнслот
Ис очник (.;п||ге-'ИРо-

,, вачнт-я био- 
азота масса

1) Алт D—Вал D—Мет

.Х'Н4С1 4.02+0.1 2.3+0.4 4,9+0.6 +2+1.1
(XJjJ.SO 3.0 +0.5 1.8+0.2 2 5+0.4 3.6+0.6
1.֊ Ала 3.0 +1.0 10+1.5 5 0+0.7 7.5+0.8
1 Вал 1.8+0.8 1 0+0.8 9.0± 0.9 12+1.0
L—Мет З.п +0 7 Г».0 + 1.0 12+0.7 НН 1.5

касается дезаминирования 1) \ла. то он уступает у»<азан-Что
|Ы.м В-а.мкнокислотам. При всех использованных источниках азота пн- 
гатсльной среды (кроме L-аланина) но интенсивности дезаминирования 
аминокислоты располагаются в следующей убывающей последователь
ности: D—MeT>D—Вал>0—Ала. Однако при этом соотношении 
активностей (табл. 2) дезаминирование различных аминокислот нее-
I а б л и и а 2. Соотношение активностей дезаминирования D-аминокислот при росте 
гриба Asp. м..;- г л' -о на различных источниках

Соотношение акткиностеГт
Ист очник и 

азота
тезамннир.вания

1) А.та D—Вал D-Mer

NH.CI 1.0 2.0 4.0
(NHJ. SO4 1.0 1.4 2.0
L—Ала 2.0 1.0 1.5
L—Вал 1.0 1.5 2.0
L—Мет 1.0 2.0 3.0

Примечание: приведены средние величины 8 экспериментов
динаково. На основании этого .можем заключить, что, очевидно, з 
изучаемом грибе содержатся различные изоэнзимы оксидазы П-амнно- 
кислот, индуцируемые в различной степени в зависимости от харак
тера азотного питания. При выращивании гриба да Ь-Ала интенсив
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ность дезаминирования аминокислот меняется резче: В-Ала дезамини
руется интенсивнее, чем Э-Мет и В-Вал

Литературные данные, касающиеся использования различных 
источников азота при росте дрожжевых грибов, не однозначны [3, 8, 
9], это подтверждается полученными нами данными.

В следующей серин экспериментов изучали влияние различных 
концентраций источников азота (табл. 3) в среде роста на образов
Таблица 3. Влияние источников люта п миисиносгн от концентрации на отписки, 
оксидазы D-аминокислот при культмпироаамии ,V ?

Hl OQUIII и < лнтс.'и: u
Ц.1ИИ.1М Ойо-

АкТНПМО п- тем i.n •кисли»՜

Л'ЦПЛ МПС й, (|> 1) Аля !)- Вал !.■• Ver

1 NI |а:.1 з з-t-i i 1 + 1 2 6.1 + 1 2 I 1.2+0. 7
('֊I՛,՛ ■ , 24 <1 3 2 П-0 7 2 Н*1» 1 4 0+0 1)
1.- АД1 2 44-0 у 12.0+0 X 5.4+1 2 * '-•+! 7
L—Вал 2.5+»' ь Ь.у- <i 9 1 4 + 1 В 14 ОТО д
L—Мет 2 ОТО 5 7 1+0 7 14.2+1 0 22+1 5

2 NHXI 
(NH.fcSO,

3 04 0.7
1 14-1 3

3 5+0.8
5 0+0 5

7 2+1.0
7 1 +0 4

15+0. 7
11+0 'J

!.—Ала 2.ч+1 и 2J+1 0 10 5+0 7 17 7+0 4-
1 Нал 1 8*1 1

С
< - H
i 18+0 9 22+1 0

L Мет 1.5+1 0 1 • + ! 0 28+1 5 42+0 4
3 NH.CI 1.8*0.8 3 0+0 7 5.9+0.9 11 + 1

• .0+0.2 з on 1 5 ՝40 ՝ 7 8+0 8
L —Ала I.54O 1 17 040 4 " 5т0 6 1 2 к+ 4
L-Вал 1 '4-1 ? 13*0.2 19 *п.ч 25+0 6
L-Me? J ()+•> К in+O 5 21 '+0 6 30 5-0 5

4 NH<CI 1 .0441.3 3 1-0.9 6.4+1 1 11 +1 4-
(Nii,). Д). 0 7—1 1 9+0 х 5. 1+0.4 7.6+ ‘.7
L—Ала и. 7+1.0 9- 2 1 4 0+0 5 ~ 040 2
L—Вал 1.1+0 7 15+1 О .‘Пт| 7 23441 4
L—Мет o.S-rO.: 6.9+0 7 11.8+1 29.2+0.4

Примечание: концентрации азота рассчитаны по сульфат, аммония (3.5 г/л). 1 — 
1/2. 2—1/4. 3—1/8. 4—1/16 от исходной концентрации. Приведены средние величины 
8 экспериментов

ваиие оксидазы D-аминокислот и синтез биомассы (остальные пара
метры эксперимента не изменялись). Как видно из приведенных п 
таблице данных, если оптимальными концентрациями азота для выхода 
биомассы являются полные нормы источников азота, приведенные в 
методической части, то для биосинтеза оксидазы D-аминокислот опти
мальной является 1/4 часть нормы источника азота в питательном 
среде. Отклонения в ту или иную сторону влияют на выход оксидазы 
D-амннокнслот.

Следует особо подчеркнуть, что при уменьшения концентрации 
источника азота в питательной среде фактически в четыре раза выход 
биомассы уменьшается максимум в два роза, тогда как биосинтез 
оксидазы D-амнкокислот увеличивается (если судить по активности 
мкМ МЬ на 1г мицелия) в отдельных случаях в три и более раз

Приведенные данные позволяют сделать предположение о важной 
роли оксидазы D-амннокнслот в азотном обмене как дрожжевых [8], 
так и плесневых грибов.

51!



ЛИТЕРАТУРА

I. Давтян ,И. А, Оганесян С. П. Бволог. жури. Армении, 36. II. 1019—1024. 1983.
2 Журавский Г. И.. Новоселова Л. В и др. Производство пищевых кислот 1—234, 

М., 1953.
3. Нерсесян Л. А . Оганесян С. Н.. Давтян Л1 .4. Биолог, жури. -Хрмснии. 26. 6, 105— 

106, 1973
-I Оганесян С П., Давтян Л1. А. Биолог, жури. Армении. 37, 5. 367—371. 1984
5. Оганесян С. II., Бабаян А. Г. Биолог, жури Армении, Л',9 5. 373—377. 1986.
6. Оганесян С. II.. Бабаян А. Г. Биолог, жури. Армении. -Я. 5. 402- 406, 1988
7 Силакова .4. И . 'Груш Т. П. Вопросы мед. химии. 8, 538—545. 1962.
8. Тер Карапетян М .4.. Индлсикян С. И. Докл АН АрмССР. 13. 2. 117—123, 1966.
9 Тер-Карапетян .И. ,4. Геворкян Дм. .4. Биолог, жури Армении. 22, 1. 3 13, 1969.
10. Нго4еИия Р.. КЧроп К , Л1 >$Ьас • К В։ол- 1н и! , 3. 3.3 376 1'>81.
11. КтяКоге О. СаШгпапап О- .8., / 1<11ап 1. Г41ос1։еи1. 4. Вюс тх.. /.?, 216 — 222. 1973.
12. Батюп/сег Е.. МокЬаск К. В» гесЧпка! 1.еН, 7. 1 7. 1985.
13. \Vikatrefn Р.. Бгша/сег Е., Нг.иГ'Еия Р., К'Иятоп К.. МияЬаск К В։ :ес1։п1са1 

1.оЗ.. 4. 153 158. 1982.
14 'Х'аОяг ЛГ. Ли. $ирр1е 8, 180 184. 1978.

Поступило 9.11 1900 г

Биолог, жури. Армении. № 6.(43). 1990 УДК 611.4

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РЕТИКУЛЯРНОМ 
СТРОМЫ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА

.7. /'. ИСААКЯН. .4 В. АЗНАУРЯН

Ереиан.-кин гогударсгненнын медицинский институт, кафедра нормальной анатомии

Описаны локальные особенности конструкции ретикулярных волокон в раз
личных отделах лимфатического узла Выявлены гистопатологические 
взаимоотношения ретикулярных волокон с сииусзмн узлов, внутрнорган- 
иыми кровеносными сосудами, имеющими важное значение в функциональ
ной .деятельности лимфатических узлов

«г?
՝1՝\էՍ1րարյրված ԼՆ ոետիկորյյար կոն՛ստրուկցիայի (ուրւէ/ աոանծնահաոր-
ՀկՈէթյրսնն/ւրր, ավշա յին հանգույցի տ ա րր հ ք ք ա t)ինն հրումԼ.։< յտևսէ քերված են 
ոետիկոպյար յՕւԼԼրր ’{ււււո.ոս>ոս{ոգրաֆ[ւկ փոքսհորԿ>ք!ւր4է1!յունՆ1.րր ավշային 
■՝4<նււ»ււքի ծոցերի հ նեքւքր՚ւանույին ւորյունսւսէար անո՛թների ‘bur, որր կարևոր 
նք՚սնակորթյուն ունի ч/վշալին հանգույցների ֆունկցիսՆաք գործունեության ‘ամար-.

i lie < ։>ns!:uci >:ւ о;՜ reHcula: Կւօատ lor;;' parliCiiliarilit'S л1 lymphaUc 
knoi's various pans .ire Jescr be.!. Reiicul.ir siroms hisioiopo^raphic liner- 
ida unis ot ympiia;ic knuJs sinnse-s with b’o d«vessels. which has an Im 
|-o I ni significance (or ihe lyinphaiic knots fnmrUonal iirHv iy

.7н.ифатнческий увел—регикулярные волокна -строка.

Ретикулярные волокна, составляя важную часть стромы лимфатических 
узлов, каркас для их лимфоидной паренхимы, играют большую роль в 
функциональной деятельности ?лих органов.

В лимфатическом узле ретикулярные волокна связаны со стенками 
синусов, во которым течет лимфа внутри лимфатического узла, с внут-
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