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7-Аминомасляная кислота (I АМН) обнаружена в дрожжевых орга- 
измах относительно недавно (г՜4). Установлено, чтоГАМК входит в со- 
тав растворимого в воде, 80% этиловом спирте или же 4% трихлорук- 
уснои кислоте запасного фонда аминокислот.

В других детальных исследованиях по изучению запасного фонда 
минокислот в зависимости от видовых и культуральных особенностей 
рожжей нет сведений о наличии этого важного метаболита (Б).

Вопросу изучения обмена ГАМК у дрожжевых организмов уделено
пало внимания. Выдвинута гипотеза, что в пекарских дрожжах количе-
:тво ГАМК увеличивается в условиях анаэробиоза (3). Однако это пред-
оложение было в дальнейшем опровергнуто (6). Установлено, что у 
.and id a tropicalis штамм КЗ—10 при усвоении tZ-ксилозы в качестве 
дннственного источника углерода ГАМК накапливается больше в за
делом фонде аминокислот, чем при усвоении ^-глюкозы (’), но ме
ханизм этого явления еще не изучен. Подробными исследованиями 
оказано, что для двух культур дрожжей—Candida utilis (штамм 
Hl 23311), Saccharotnyces cerevisiae (Dist. Comp. Ltd) —\ MAK яв- 
яется плохим источником углерода, но хорошим источником азо га, 
сваиваемым через реакции переаминирования посредством адаптив
ного фермента (”).

За последние годы на примере ряда представителен рода Candi
da в нашей лаборатории установлены новые факты, показывающие 
есную зависимость состава свободных аминокислот дрожжевых кле- 
ок как от природы организма, так и от источников азотного пи га
дя (7“9).

Настоящая работа посвящена изучению некоторых особенностей 
сияния биотина на накопление свободной I АМК у представителей 
юда Candida при выращивании в присутствии различных источников 
3°та (аммиак и аспарагин).
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Объектом исследования служили три штамма из рода СашН^ I 
у которых особенно наглядно выражено влияние источников азота! 
или биотина на процессы накопления ГАМК, а именно —С. §иЦцег 
топЛи № 71, С. ри1сИегг1та № 95, полученные из отдела типовых 
культур Института микробиологии АН СССР и С. Ггор1саН$ штамм 
КЗ—10 из коллекции лаборатории биохимии Арм. НИИЖиВ (8).

Культуральная основная среда (о. с.) имела следующий состав 
на 1 литр водопроводной воды: глюкоза—’0 г, (МН4)28О,—3,1 г или 
аспарагин 3.2 г, КН2РО4 -1,23 г, М^8О4 • 7 Н2О—0, 625 г, СаС1։ • 2 Ы20— 
—0,125 г, ИаС1- 0,125 г.

О. с. использовалась с добавлением и без добавления биотина в I 
дозе в.члгг на один литр среды. Методы очищения ингредиентов среды ' 
при!отовления и стерилизации сред были описаны в нашей предыдущей 
работе (8). •

Для подготовки посевного материала музейная культура выращи
валась в о. с. до истощения глюкозы, затем она подвергалась голоданию 
в дистиллированной воде в течение 24 часов. Голодающая культура вно
силась в виде водной суспензии в расчете 5—8 мг (сухого вещества) на 
100.ил культуральной среды, помещенной в 750-миллилитровые кониче
ские колбы на каждый вариант. Инкубация колб производилась при оп 
тимальной для каждой культуры температуре на круговой качалке 
(200 об/мин.), что обеспечивало обильное аэрирование растущей куль
туры. Инкубация продолжалась до расходования 85—90% исходной глю
козы в вариантах с витаминами, что требовало 16—24 час.; в этот момент 
в вариантах без витаминов расход глюкозы не превышал 10% от исход
ного количества. Полученная биомасса после тщательного промывания 
холодной дистиллированной водой высушивалась при 85СС, затем экстра
гировалась 80% кипящим этанолом в течение 1 часа.

Для обнаружения состава свободных аминокислот спиртовые 
экстракты подвергались хроматографированию как непосредственно, так 
и после гидролиза в 20% НС1 для расщепления пептидов. Проверка по
казала, что относительное количество ГАМК существенной разницы не 
имеет между исходным экстрактом и* его гидролизатом.

В табл. 1 представлены средние данные из 6 опытов, показывающие 
условия выращивания, при которых изучено накопление ГАМК в биомас
се у трех исследуемых культур.

На фиг. I представлены результаты, полученные при одной из 6 -8 
повторностей, проведенных с каждой культурой. Они показывают, что 
накопление ГАМК в фракции растворимых аминокислот находится в 
тесной зависимости как от источников азота, так и от биотина.

У С. киЛШегтопсШ и С. риЛсИеггипа ГАМК накапливается, в 
основном, при усвоении аммиака, ио почти или вовсе отсутсгвуе' 
в случае усвоения аспарагина в качестве единственного источник 
азота; у С. ։гор1са11ь шт. КЗ—10, ГАМК присутствует в составе рас
творимых аминокислот в равной степени при усвоении как аммиака, 
так и аспарагина.
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Фиг I. Хминокислоты cniipiopacгворимон фракции после гидролиза, I—С. guilliermondii: 1I--C. pul- 
cherrima: III —C. troplcalis КЗ—10.

Варианты опытов; / — аммиак без биотипа; 2 аммиак с биотипом; 3—аспарагин без биотина; 
У—аспарагин с биотипом. Пятно /.? га.ммааминомасляная кислот;,.



Эти факты указывают на значительное расхождение в путях усвое-
! ։я азота аммиака и аспарагина исследуемыми культурами
I Для синтеза ГАМК путь прямого аминирования оказывается более 
кфекгивным у первых двух культур, чем V С. (горкаИь шт 
Б-10.

L С. 4՜ биотин

С gullliemondli
■, С.4-биотин

С pulcherrlma 

О.С.+ биотин 

t. tropicalls КЗ

Таблица /

Влияние аммиака и аспарагина на расщепление глюкозы, синтез биомассы и 
экономический коэффициент синтеза биомассы

Культуры

Расщепленная глю
коза. мг Синтез биомассы, мг Биомасса 

, °/о глюкоза

nh; Аспарагин NH+ Аспарагин NH + Аспа
рагин

О. с. 71 95 28 25
1 21

22 •
802 862 329 330 41 41

О. с. 57 464 17 177 31 34
891 843 313 313 37 37

-10
34 129 6 26 18 20

917 900 293 333 32 37

Другие, не менее важные, особенности обнаружены у различных куль-
Вр по влиянию биотина на накопление ГАМК. У С. £иИНегтопсИ 

онсходит резкое повышение количества ГАМК в спирторастворимойI

ракции в присутствии биотина, в то время как у С. tropicalls ГАМК 
■капливается, в основном, в отсутствие этого витамина. Это указы
вает на то, что у двух исследуемых культур биотин или действует 
№ различные звенья путей метаболизма ГАМК, или противоположно

ткнет
АМК.

на направленность обратимых реакций синтеза и распада

У С. pulcherrinia, у которой потребность в биотине значительно 
еньше выражена, чем у двух предыдущих культур (8՜9), накопление 
АМК происходит почти в равной степени, независимо от присутствия 
истина. Здесь можно предполагать, что биотин или не контролирует 
ути синтеза и распада ГАМК, или же запасы биотина клетки достаточ- 
ы для нормального накопления ГАМК.

| Вышеприведенные примеры показывают, что у отдельных пре дета 
ителей рода Candida (принадлежащих в данном случае разным ви- 
а*и), имеются определенные расхождения в путях, ведущих к накоплю- 
ню ГАМК.

В качестве одной из возможных рабочих гипотез для дальнейших 
сследований выдвигается нижеследующая схема, где ГАМК рассматри- 
ается как истинный промежуточный метаболит, уровень которого в за- 
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паевом фонде аминокислот определяется реакциями его синтеза и рас 
пада с учетом роли биотина в процессах фиксации углекислого газа

(I)
г л юта мат

- Г4Н3
> кетоглютарат

(5)
(3)

ГАМК1

*>

4-МН3 (2) полуальдегид 
янтарной кис-ты

(?) о , ____ янтарном
кислота— мн.

(7)
пропионамин -»------------ пропиональдегид

I

2

Здесь надо признать, что у отдельных культур преобладают те или 
иные пути. Так, например, снижение количества ГАМК в присутствия 
биотина у С. 1гор1саНз шт. КЗ—10 можно объяснить стимулированиеи 
реакции (3), которая ведет к синтезу кетоглутаровой кислоты из полу
альдегида янтарной кислоты, а затем глютамата или же прямой фикса
цией углекислого газа на ГАМК (реакция 5), ведущей также к образо
ванию глютамата; повышение количества ГАМК в присутствии биотина 
\-С. £иИНегтопс1И можно объяснить усилением синтеза полуальдегида 
янтарной кислоты (примерно путем реакции 8 или 4) и дальнейшим ами
нированием последнего. Другим путем повышения количества ГАМК мо
жет быть усиление реакции 6 и т. д.

Особенности интенсификации или торможения реакции аминирова
ния и переаминирования указывают на другие возможные пути регуля
ции уровня ГАМК в дрожжевых клетках (реакции 1, 2, 7).

Все вышеизложенное говорит о важнейшем значении проведения 
сравнительных биохимических исследований для выявления особенностей 
механизма-действия различных источников азота и витаминов у отдель 
ных представителей родов и видов микроорганизмов, что приведет к но 
вым представлениям об их межвидовых и внутривидовых отношениях.

Армянский научно-исследовательский 
институт животноводства и ветерина
рии Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР.
Институт микробиологии Академии наук 

Армянской ССР
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IT. Ա. ՏհՐ-հԱՐԱՊհՏՏԱՆ, Հայկական HIIII- ԳԱ ակարյէւմիկոս. I, հ. Ն. 11Ա1|Ա|'||.| ||.
Рфпн|.Сф և ազոտի ւսզր յուրհերի ազդեցությfip ^-ւաքիՅոկարազ աթթվի կւ.ւ Huil|lfiuCi վրա՝ կապված խւՐորսւսՈկԼ րի կա.|տու.րա| աո.ա0ձնահատկոսթյու6հԼրի 1։Ьн

Candida ցեղի րաղմաթիվ ներկայացուցիչների օրինակի վրա JԼր կողմից նախապես 
^„տա-ռքեւ է. ՈՐ խմորասնկային քեների տղաս. ամինոթթո. ներք, կաղմը կախված է 
ինչպես օրղանիգմի 1,նո> jPbH- այնպես էլ ազոտային սնուցման ա 7 րյո.րնե րից.

Ներկա աշխատանքը նվիրված է Candida ցեղի .էի քանի ներկայացուցիչների մոտ 
^-ամինոկարագաթթվի կուտակման վրա րիոտինի աղդեցության աո ան ձն ա 4 ա ակ ո. ֊ 

թյռնՆերին* աղոտի տարրեր աղբյուրների (ամոնիակ է, ասպարաղին) առկայության պայ֊ 
յաններում։

կատարված հե .ո աղոտությունն երր բերել են հետե յալ հիմնական եզրակացության֊
ներին'

1. Հ-ամինոկարաղաթ թ վի կուտակումն աղատ ամ ին ո թ թ ոլն ե րի ֆրակցիայում կախ֊ 
Լ ինչպես աղոտի ա ղ ր յո ւ րն ե րի*ք, այնպես կք րիոտիԳ ի ներկայությունից։

- ա մ ին ո կա ր ա g ա թ թ ո ւն կուտակի ու մ 
Հար յա բացակայում էէ երբ ո բ սյ ե и

2. C. guiltier mondii-ի ե C. pulcherrima-ի մոտ լ 
է հիմն ական ում ամոնիակի յու րացմ ան ղ ե պբում և հա։ 
աղոտի միակ աղրյուր կ ծաոայում ա и պ ար ա ղ ին ր г

3, C. <Հ uillicrmondil՜ ի մոտ րիոտինի ներկայությամբ տեղի է ունենում ‘'»ամինո-
կարաղտթP •[ի բանակի խիստ բարձրացում' ծեյի ֆրա Ա» JULtf ,
նսմլ, երբ C. trOpiCClHS КЗ 10"/» մոտ Հ-ա մ ին ոկ ա ր ա ղ ա թ թ ուն կուտակվում Լ հիմնակա
նում այղ վիտամինի բա дш կա յո ւ թ յան ղեպքոլմէ (,. ի 11 lC h С ГГ11Ո (1֊ ի մոտ У-ւսմ ինոկաբա-
քյ^քքթվի կուտա տ Կէ> С էէլնենում անկախ վիտամինի ն երկայու թյունից» միայն
ամոնիակի J ո ւ բ ա g if սւ^ւ ղևսյբումէ

1, քարացա թթվի սին թեղը և ճեղրումր Նեբ կայացնող 
աայիսք որ էոարրեր կոէ րոոէ րաների մոտ կարող է ղ եբակչո ե ք 
սւյն ուղին է

Գ ի պոթ ե uf իկ սխեման 3nt֊J!J է 
ճեո^յան և սին թեղի այս կամ
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