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В донных отложениях оз. Севан, р. Гаварагет и лечебных грязях Куяльницкого 
лимана г Одессы качественно разделены и количественно определены аминокислоты 
в зависимости от места отбора пробы и глубины.

Табл. 3. библ, ссылок 6.

Одним из важных процессов, влияющих на физико-химические 
свойства воды, в частности, содержание в ней соединений биогенных 
элементов, является обмен веществом между донными отложениями 
и водой.
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Его изучение подразумевает оценку плотностей противоположно 
направленных потоков через поверхность отложении (седиментация— 
поступление со дна), а также особенностей и скоростей трансформа
ции вещества, происходящей при формировании указанных потоков. 
Это дает возможность понять и количественно оценить группу внут- 
риводоёмных процессов самоочищения и вторичного, загрязнения вод
ной массы, глубже познать факторы, контролирующие химико-био
логические свойства водной среды.

Мартыновой [1] установлены закономерности обмена соедине
ниями азота между донными отложениями и водой.

Увеличение потока со дна водоёма определяется (при прочих 
равных условиях) ростом содержания и интенсивности деструкции 
органического вещества в донных отложениях. С ростом трофности 
водоёма потоки вещества в системе вода—дно возрастают, т. е. чем 
больше продуцируется органического вещества, тем больше его седи
ментируется (при прочих равных условиях), минерализуется в отло
жениях и возвращается в воду.

Основное количество подвижных форм биогенных элементов (93— 
99%) экосистемы находится в верхнем 10-сантимет.ровом слое дон
ных отложений [2]. Отмечено, что содержание органического азота и 
аминокислот резко уменьшается с глубиной. Концентрация аммоний
ного азота непрерывно растет, а нитратного—падает по мере удале
ния от поверхности в глубь осадка. Примерно 50 % азота донных от
ложений представляют собой белковые соединения [3].

Изучение миграции соединений азота из донных отложений в 
водную толщу в стационарных условиях [4] показало, что иловые от
ложения, в основном, поставляют в воду аммонийный азот.

Исследования, проведенные авторами [2] при температурах 22— 
25 и 10—15° на илах Кременчугского водохранилища, показали, что 
органические соединения азота, как правило, поглощаются донными 
отложениями в аэробных и анаэробных условиях, причем в аэробных 
условиях этот процесс происходит с гораздо большей интенсивностью. 
Количество выделяющегося азота в течение годового цикла из дон
ных отложений в воду составляет для разных водохранилищ 35— 
50% от всего азота, поступающего в донные отложения [2].

Важной характеристикой природных вод служит редокс-состоя
ние водной среды, рассматриваемое как разность внутриводоемиых 
потоков перекиси водорода (окислителя) и веществ восстановитель
ной природы, взаимодействующих с Н2О2 более эффективно, чем с 
О2 [5]. Поскольку донные отложения, как правило, служат источни
ками восстановительных эквивалентов, они могут оказывать сущест
венное влияние на динамику внутриводоёмных окислительно-восста
новительных процессов с участием Н2О2 [6]. В связи с этим редокс- 
состояние донных отложений, содержание и скорость образования в 
них веществ, эффективно взаимодействующих с Н2О2, представляют
ся важными параметрами при оценке экологического состояния во
доёма. Систематические наблюдения этих параметров в литературе 
отсутствуют.
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Такими веществами, на наш взгляд, могут являться аминокис
лоты, содержащиеся в донных отложениях.

Экспериментальная часть

Для исследований взяты донные отложения оз. Севан, р. Гава- 
рагет, впадающей в оз. Севан, и лечебные грязи Куяльницкого ли
мана г. Одессы.

Лечебные грязи принадлежат к слабосульфидным высокомине- 
рализованным хлоридным магниево-натриевым иловым грязям. Пробы 
отбирали с верхней части (5 см) донных отложений.

1 г пробы подвергали центрифугированию и отбирали надоса- 
дочпую жидкость для анализа. Затем пробы анализировали на ами
нокислот пом анализаторе марки ААА 881 (ЧССР), действие кото
рого основано на протекающей с появлением окраски окислительно- 
восстановительной реакции аминокислота֊!֊нингидрин при длинах 
воли ). = 440 и 570 нм. Анализатор имеет делительные колонки для 
качественного разделения и количественного определения 18 амино
кислот й аммиака. Чувствительность метода —10՜7—10՜8 моль/л.

В донных отложениях оз. Севан обнаружены лизин, гистидин, 
треонин и МНз. Их количества в зависимости от мест отбора и глу
бины приведены в табл. 1.

Таблица 1
Коли юственное определение аминокислот и Х'Н3 в зависимости от мест отбора 

и глубины в донных отложениях оз. Севан (масса проб — 1 г)

.Место Глубина Суммарное 
количество 
аминокис

лот, МО ль /л

Количество Количество Количество Количество
отбора отбора лизина, гистидина. треонина, мн3.
проб м моль/л моль/л моль/л моль /л

Разре < 
('ары Кая

10 4.77-Ю՜3 3,2 -10՜3 1,57-10՜3 — 1,62-Ю՜3
21 4,34-1 О՜3 2,9 -10՜3 1,44-10—3 1,35-Ю՜3
25 3.72-1П՜3 2.5 -10՜3 1.22-10՜3 •- 1,14-Ю՜3
10 21,6 -10՜3 5.1 -10՜3 3.1 -10՜3 13 4-Ю՜3 3,2 -10՜3

Разрез Д 20 18,96-П՜3 4,6 -10 3 2,36-10՜3 12 -10՜3 2,1 -10՜3
30 16.98-И'՜3 3.38-10՜3 1.9 10 3 11.7-10՜3 1.5 10՜3

В донных отложениях р. Гаварагет обнаружены лизин, гистидин, 
треонин и МН3. Данные приведены в табл. 2.

Коли :ественное определение аминокислот и МН3 в зависимости от мест 
отбора глубины в донных отложениях р. Гаварагет (масса проб — 1 г)

Таблица 2

Место 
отбора 
проб

Глубина 
отбора 

проб, м

Суммарное 
количество 
аминокис

лот. моль/л

Количество 
лизина, 
моль/л

Количество 
гистидина, 

моль/л

Количество 
треонина, 

моль/л

Количество 
мн3, 

моль/л

При
устьевой 
участок

Устье р. Га
варагет

3

9

21,8 -Ю՜3

38 • 10՜3

21.12-10-3

5,88-Ю՜3

2,68-Ю՜3

3,39-10՜3

2,42-Ю՜3 

1.13 10՜3 

1.73-10՜՜3

13,5-10՜3

34,2-10՜3

16 -10՜3

2,68-10՜3

1,27-Ю՜3

1,55-Ю՜3
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В лечебных грязях Куяльницкога лимана г. Одессы обнаружены՛ 
только лизин и гистидин. Данные приведены в табл. 3.

I оличественное определение аминокислот в зависимости от мест 
отбора и глубины в Кугльницком лимане (масса проб 1 г)

Таблица 3

Место 
отбора 
проб

Г лубина 
отбора 
проб, м

Суммарное 
количество 

аминокислот, 
моль/л

Количество- 
лизина, 
МОЛЬ՛ Л

Количество 
гистидина., 

миль л

т. 1 2.3 5,45-Ю՜3 1,5-10՜3 3.95-10՜3

т. 1а 2,5 2,9 -1()՜3 0,8-1()՜3 2.1 -10՜3

т. 13 2,6 4.6 -10՜3 1,4-10՜3 3.2 -10՜3

т. 18 1 4,7 -IO-3 1,6-ю--3 3,1 -ю3

т. 5 3 5,3 -10՜3 1,9-ld՜3 3.4 -10՜3

Обсуждение результатов

Наличие сравнительно больших количеств различных аминокис- 
лот в донных отложениях оз. Севан, р. Гаварагет и Куяльницкого ли
мана г. Одессы подверждает то обстоятельство, что примерно 50% 
азота донных отложений представляют собой, белковые соединения 
[3]. Аминокислоты могли образоваться только в результате деструк
ции белковых соединений. Утверждение о том, что иловые отложения, 
в основном, поставляют в воду аммонийный азот [4], не совсем верно.

Количественно доказано, что содержание аминокислот уменьшает
ся с глубиной.

ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՍՏՎԱԾՔԱԳՈՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈԻՄ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Գ. Պ. ՓԻՐՈԻՄՅԱՆ, Ա. Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ե. Մ. ՆԻԿԻՊԵԼՈՎԱ և Ն. Մ. ՐևՅԼևՐՅԱՆ

Սևանա լճիւ Գավառագետ գետի հատակային նստվածքագոյացումներում 
և Օդեսա քաղաքի Կոլյալնիցկյան լիմանի բուժիչ ցեխերում որակապես բա֊ 
մանվել և քանակապես որո՛շվել են ամինաթթուներ կախված նմուշի վերց֊ 
ման վայրից և խորությունից։

THE DETERMINATION OF AMINOACIDS IN BOTTOM SEDIMENTS

G. P. PIROUMIAN, A. K. GRIGORIAN, E. M. NIKIPELOVA 
and N. .vi. BEYLER1AN

In the bottom sediments of Sevan lake, Gavaraget river (Arm. SSR) 
and Kuyalnitski estuary (Odessa) aminoacids have been, separated and 
quantitativly determined. The data obtained depend on the place and 
the depth of the drawn off samples.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АМИНОВ И АММОНИЕВЫХ 
СОЕДИНЕНИИ

ССУ1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНИ ЛИНИЕВЫХ СОЛЕЙ 
С МЕТИЛАТОМ НАТРИЯ

В. Е. КАРАПЕТЯН, С. Т. КОЧАРЯН и А. Т. БАБАЯН 

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван 

Поступило 9 II 1989

Изучено взаимодействие некоторых аннлиниевых солей с метилатом натрия. 
11оказано, что из двух возможных реакций—перегруппировки Стивенса и нуклео
фильного замещения—имеет место лишь нуклеофильное замещение. На примере 
днмсти.'1.мстокс11карбо1111лмети.'1анилиниевой соли выявлен химизм отщепления меток- 
сикарбонилметильной группы. Установлено, что под действием метилата натрия эта 
группа отщепляется в виде метилового эфира метоксиуксусной кислоты.

Библ, ссылок 11.

Известно, что беизилдиметиланилиниевая соль под действием 
амида натрия в жидком аммиаке подвергается в основном перегруп
пировке Соммле [1], а под действием бутиллития—.перегруппировке 
Стнвенса [2]. Известно также, что диметиланилиниевый бензилид, 
генерированный взаимодействием дегидробензола с диметилбензила- 
мииом в эфире или ТГФ, подвергается перегруппировке Стивенса 
[3, 4]. Перегруппировка Стивенса наблюдается и при взаимодейст
вии метилдибензиланилинийиодида (соль I) с фениллитием [3].

С другой стороны, на примере бензилдиметиланилннийбромида по
казано, что в водно-щелочной среде имеет место нуклеофильное за
мещение [5]. На примере той же соли показано, что под действием 
амида натрия в жидком аммиаке относительные количества продук
тов нуклеофильного замещения и перегруппировки Соммле зависят 
от концентрации реагирующих веществ, причем увеличение концент
рации способствует реакции нуклеофильного замещения [1].
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