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Инулиназа-инулин-бациллы.

Основными продуцентами инулиназы являются дрожжи и грибы 
[9] . Показано, что у грибов и дрожжей активный синтез инулиназы 
обеспечивается при культивировании их на средах, содержащих в 
качестве источника углерода инулин, сахарозу, а в качестве источника 
азота - пептон, кукурузный экстракт и др. [1,3-6] . Среди бактерий 
обнаружены единичные штаммы, являющиеся продуцентами 
инулиназы [1,9.10] .

В настоящей работе приводятся результаты исследований 
влияния азот-, углерод- и фосфорсодержащих соединений на 
биосинтез инулиназы у двух штаммов бацилл Bacillus mesentericus и 
Bacillus idosus-agglomeratus.

Материал и методика. Объектом исследований явились штаммы 
B.mesentericus, шт. 20 и Б. idosus-agglomeratus, шт. 1756, выделенные в 
ИНМИА. Культуры бацилл выращивали на жидкой питательной среде, 
содержащей (г/л): К^РОд- 3,0; №2 НРОд - 6,0; NH4CI-I; MgS Од - 0,013; 
глюкоза - 5,0. (pH 7,0) при температуре 32$ в течение 24 ч. Для изучения 
влияния различных источников азота, углерода и фосфора в основной среде 
заменялись соответствующие компоненты.

Ферментативную активность в КЖ и биомассе определяли по 
образованию редуцирующих веществ [8] при ферментативном гидролизе 
инулина (2 мл 0,3% раствора) в 0,1М ацетатном буфере (pH 5.5) при 50$ 
для штамма В. mesentericus и 40$- для В. idosus aggtomeratus.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что 
разными уровнями вне- и внутриклеточной инулиназной активности 
обладают клетки, выращенные на средах с различными источниками 
углерода (табл. I). При этом изученные штаммы по-разному реагируют 
на одни и те же источники углерода. Наиболее эффективными для 
синтеза фермента В. mesentericus оказались порошок топинамбура, 
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мальтоза, арабиноза, раффиноза, а для штамма Влйозиз адд!отега- 
Гиз - раффиноза, сахароза, рамноза.

Для синтеза внутриклеточной инулиназы В. тезегМепсиз 
наиболее эффективными источниками азота являются дрожжевой 
экстракт, МН4 и пептон, а максимальному выходу фермента в КЖ 
способствуют МН4Н?РО4, МН4С1 и КЫО}.

Таблица /. Влияние источников углерода на инулиназную 
активность В. тезетеисиз и В. 10озиз-адд1отега։из

Источники 
углерода 
(0.5%)

В. mesenfericus В. idosus-agg/omeratus
внеклеточная, 
мкг фрукто-

внутриклеточ
ная, мкг фрук

тозы/10мг 
сухих клеток

внеклеточная, 
мкг фрукто
зы/ мл КЖ

внутриклеточ
ная, мкг фрук

тозы/10мг 
сухих клеток

зы/ МЛ КЖ

Сахароза 380 280 764 194
Рамноза 130 60 770 315
Лактоза 0 0 345 51
Сорбит 0 0 130 159
Ксилоза 40 60 191 350
Дульцит 91 42 53,5 125
Мальтоза 210 1070 350 250
Сухой порошок 
топинамбура

400 1250 255 191

Арабиноза 100 425 380 159
Сорбоза 121 150 260 250
Фруктоза 169 380 195 315
Раффиноза 560 217 1070 760
Г алактоза 320 121 250 125
Инулин 121 214 120 253 ,
Глюкоза 90 59 81 53

В случае с В. к/озиз адд1отега(из максимальный синтез 
инулиназы наблюдается при наличии в среде МН4Н2РО4, дрожжевого 
экстракта и МН4ЫОз (табл. 2).

Исследование влияния различных неорганических источников 
фосфора на инулиназную активность показало, что наибольший 
уровень активности как вне так и внутриклеточной инулиназы обеих 
культур обесцвечивается наличием в среде культивирования ЫаН2РО4, 
КН2РО4 и (МН4)2НРО4.
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Таблица 2. Влияние источников азота на инулиназную 
активность В. mesentericus и В. idosus agglomerates

Источники В. mesentericus В. idosus-agglomeratus
азота внеклеточная, внутриклеточ- внеклеточная, внутриклеточ-
d.0%) мкг фрукто- ная, мкг фрук- мкг фрукто- ная, мкг фрук-

зы/млкж тозы/Юмг зы/мл кж тозы/Юмг
сухих клеток сухих клеток

Мочевина 340 382 540 375
Пептон
Дрожжевой

770 500 375 315

экстракт 210 1250 560 810
NH4H2PO4 1250 190 1050 1125
(NH4) 2нро4 340 30 435 80
(NH4j 2о4 
nh4ci

425
500

200
1250

575
240

250
25

nh4no3 285 85 540 530
KNO3 565 120 620 125
NaNO3 310 204 335 180
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