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М. Л. ТЕР-КАРАПЕТЯН. А. М. ОГЛНДЖАНЯН

О ПЕРЕВАРИМОСТИ БЕЛКОВ, СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЛИГНИНУ В КОРМОВЫХ РАСТЕНИЯХ

В предыдущих наших исследованиях было показано, что лигнииной
фракции растительной клетки, полученной посредством ступенчатого 
экстрагирования и гидролиза, сопутствуют азотистый компонент в ко-
личестве 3,09% от сухого веса лигнина или 0,44% от абсолютно сухого 
исходного материала. Хроматографический анализ белков, связанных
с лигнином, показал, что они имеют довольно богатый аминокислотный 
состав, в котором имеется не менее чем 15 аминокислот, в том числе и 
аминокислот, считающихся незаменимыми источниками питания для 
животного мира, как лизин, валин, метионин, фенилаланин, лейцин и 
ДР- [1 ]•

До настоящего времени не известна судьба белкового компонента 
лигнинной фракции кормовых растений в процессе их переваривания 
животным организмом.

Сам лигнин считается инертной непереваримой составной частью 
растительных кормов, и исходя из этого для расчета коэффициента пе
реваримости отдельных компонентов рациона разработана формула, 
основанная на соотношении лигнина к данному переваримому компо
ненту корма (растворимые углеводы, гемицеллюлозы, целлюлоза, белки 
и др.).

Установлено, что в процессе прохождения корма через пищевари
тельный тракт жвачных животных абсолютное количество лигнина 
уменьшается в зависимости от природы растения. Поэтому в расчет коэф
фициента переваримости кормов лигннниым соотношением нами внесе
на соответствующая поправка [2].

Возникает вопрос—такое уменьшение лигнина происходит за счет 
частичного растворения основного вещества, иод воздействием пище
варительных соков, или за счет собственного переваривания связанных 
с ним белков, углеводов и других соединений?

В доступной нам литературе не удалось найти прямые факты, отве
чающие этому важному вопросу, поскольку кал травоядных животных 
Ма-чо изучен методом фракционного анализа и в более редких случаях 
проведено сравнение тонкого .химического состава кормов с калом [3].

Что касается вопроса, находящегося в центре нашего внимания, а 
именно переваримость белкового компонента лигнина, о нем пет точных 
введений. Исследования по гидролизу азотистых соединений лигнина 
пепсином и трипсином in vitro привели к заключению, что эти соедиие- 
"ня небелковой природы и потому неперсваримы [4].
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Разъяснение этого вопроса не встречает особых затруднении, т к 
белковая фракция лигнина химуса и кала, ио всей вероятности, пред.; 
ставляет собой компонент растительного происхождения и достаточно 
следил» за аминокислотным составом белков, связанных с лигнином,- 
последовательных отделах пищеварительного тракта и в кале, чтобыг
установить степень их переваримости. .

В этом и заключается основная цель настоящей работы.
Методика исследования. Материалом для наших исследований 

жили сено из Севанского бассейна АрмССР, содержимое рубца и сычу- 
га. химус и кал овец, получивших это сено. Содержимые рубца и сычуга 
отбирались от овец, носящих фистулы на рубце и сычуге, а химус и кал 
от овец, носящих илеоцекальную фистулу ,

Пробы содержимого рубца и сычуга брались в разное время суток, 
химус отбирался утром до скармливания, а образны кала представляют 
собой среднюю пробу суточного выделения.

Все пробы подвергались обработке для определения углеводов в 
четырех фракциях, а именно: экстрагирование сена в солевом растворе, 
затем су иерцентрнфугания экстракта сена, содержимого рубца, сычуга 
и химуса для определения моносахаридов и олигосахаридов. Экстра 
гированис остатков предыдущей обработки горячей водой для опрсдс 
ления крахмалоподобных или гликогеноподобных углеводов. Гидролиз 
остатков 2% соляной кислотой для определения гемицеллюлозной фрак- f 
ции и обработка остатков 80% серной кислотой с последующим гидро
лизом для определения целлюлозной фракции. Остаток материала после 
всех операций принимался как гидролизный (технический) лигнин. В 
экстрактах и гидролизатах каждой углеводной фракции определялся 
общий азот. Сумма а юта всех фракций давала содержание азота в пер
воначальном материале. Отдельные пробы экстрактов, гидролизатов и 
ип пина подвергались дополнительному гидролизу в 20% соляной кис-j 
лоте, с целью растепления пептидных соединений до состояния амино
кислот. Аминокислоты каждой фракции определялись методом хрома
тографии на бумаге. Кроме этого, образцы сена и телу хи семян хлоп ; 
чатника обрабатывались щелочью, для растепления комплекса лигнин- > 
белок. В этом случае в отдельности изучался аминокислотный состав •с •
белков, связанных со щеломпорастворимоп и щелочнонерастворимой 
фракциями лигнина.

Результаты экспериментов

Полученные результаты (табл. I) показывают резкое различие в рас 
пределении азота сена и кала между отдельными фракциями. Так, в то 
время как в сене больше 34 % общего азота связано с водиорастворнмои 
.iei копереваримои фракцией углеводов, а 80 со всеми углеводными фрак 
циями, в кале лишь 10% общего азота связано с воднорастворимой। 
фракцией, а 47 с суммой всех углеводных фракций. В противополож
ность этому с лигнинной фракцией сена связано 19,4% общего азота, 
а с лигнином кала 53. Эти данные показывают, что в процессе перевари՜
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вания белковых соединении, сопутствующих углеводным фракциям се
на. они в значительной степени отщепляются от углеводных фракций.
тем самым повышая относительное содержание азота в лигнннной фрак
ция кала. Такой вывод подтверждается весьма вероятным предположе
нием, что в лигнинную фракцию кала не поступают вещества, в частно
сти белковые соединения бактериального происхождения.

Экспериментальные данные по содержанию азота в сене, в содер
жимом рубца и сычуга, в химусе и кале овец, скармливаемых этим се
ном, приведены в табл. 2.

Т а блица 2

Изменение содержания азота лигнина сена в процессе пищеварения
у жвачных животных

Наименование образцов

Сено

Содержимое рубца

После скармливания: 
3 ч.
5 ч.

10 ч. 
х гром до скармливания

Содержимое сычуга

После скармливания: 
5 ч.

10 ч.

Химус 
1о скармливания

Кал

Общий X’ 
в абс. сух. 
веществе 

в •/• 
(11

2,71
2,36
2.59
2.36

2.93
2.67

1,67

1.61

Общий X ли։ вина

в п/9 от 
абс. сух.
лигнина 

(2)

3.06

3.30
3,34 
2.98
2,09

2.34
2. 60

2,27

2.42

н 0 , от 
абс. сух. 
вещества

(3)

0.38

0.44
0.48
0.50
0,70

0.73
0.50

0.62

0.85

\ .1И1ННН
R исходного

матери.1.1 а
| 3
' 1 1

19.4

16.2
20,3
19,3
29.6

24.9
18.7

37.1

53.0

Х1(И)

1.96

Полученные данные показывают, что содержание азота в лигнине 
<ч՝на мало колеблется при прохождении через пищеварительный тракт. 
В этом отношении можно отметить два ряда изменений.
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В период интенсивного развития бактериальных и ферментативных 
процессов азот в лигнине в рубце остается на уровне 2,98—3,30%, т. е. 
близко (даже немного выше) содержанию азота в лигнине сена, а имен, 
но 3,06%.

В содержимом сычуга, отобранном за 5 и 10 ч. после скармливания 
Ын в химусе уровень азота лигнинной фракции несколько падает (2,60 
2,27%), фактически приближаясь к значению, найденному в кале, т. е 
2,42%.

Эти факты приводят к заключению, что белки лигнина корма оста
ются нетронутыми во время рубцового пищеварения, и от рубца до сы- 
|\га часть их отщепляется, создавая тот уровень концентрации, который! 

сохраняется от сычуга до выделения кала. Такое отщепление белков, 
лигнина замечается и в рубце при длительном отстаивании в нем содер
жимого, поскольку в пробе рубцового содержимого, взятой утром до» 
скармливания, азот лигнина находится па низком уровне (2,09%).

Иную картину представляет динамика изменения общего азота се 
па и содержимых разных отделов пищеварительного тракта. Общий азот 
содержимого рубца значительно выше по сравнению с азотом сена (2,71 
и 1,96%), вероятно вследствие отщепления в рубце большей доли угле 
водов от корма путем как экстракции простых углеводов, так и бакте
риального брожения гемицеллюлоза и целлюлозы. На уровне илеоце
кальной фистулы общий азот химуса падает (1,67%) вследствие пере
варивания белков в промежутке от сычуга до конца тонкой кишки.

Соотношение общего азота лигнинной фракции к общему азоту пер 
воначального материала определенно варьирует для проб, взятых из 
разных отделов пищеварительного тракта.

В рубце и сычуге это соотношение близко таковому сена .(16.2 
24,9%) с колебанием 3%. В химусе оно резко повышается до 37% 
вследствие интенсивного расщепления белков, сопутствующих углевод 
ним фракциям, в результате ферментативных процессов в тонкой киш 
ке. В кале же *»ю соотношение еще больше завышено 53%, вероятно 
вследствие отщепления новых белковых фракций от химуса при про
хождении через тонкую кишку.

Таким образом, в процессе пищеварения происходит ступенчатое от
щепление белковых соединений от принятого корма, в результате чего

\ 1 и 111 и н а соотношение-------------------------------- достигает своего максимума
в исходном материале

при выделении кала из организма. 1
Аминокислотный состав лигнина сена, содержимого рубпа, сычуга, 

химуса и кала приведены в табл. 3 и 4 и на рис. 1. ’
Как видно из табл. 3, 4 и рис. 1, белковый компонент лигнина 

сена, содержимых рубца и сычуга состоит из 19, а химуса и кала из 13 
соединений, проявленных нингидрином. В аминокислотном составе всех 
лигнинов преобладает группа глютаминовая кислота треонин, аланин, 
валин, лейцин, глицин, затем следуют лизни, норвалин (?), фенила.та
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Аминокислотный соетап липши.) сена и содержимых в рубце и сычуге

II л о щ а л । пятен мм

Цвет пятен R! Идентификация
у б с и

I фиолетовый 
2 красно-ли

ловый
3 фиолетовый

б лиловый

9 желтый
10 красно-ли

ловый
11 лиловым
12 желтый
13 фиолетовый
14 лиловый

0.05
0.06

и. 07 
0.09 
0.11 
0.15 
0.20 
0.26
0.28 
0,30

цистин 50 50
90

50, 50
•И) 1(И)

50
КХ)

их»
215

16
17
18 синий
1'| лиловый

0.38 
0,43 
0,45 
0.48 
0,53 
0,62
0,65 
П.73 
0,80

амнномасляная кислота 
лизин 
гистидин 
аргинин

250 
405 
100 
200 
3(Х)аспарагиновая кислота 

глицин 4- серии МИ)
оксипроанн 170
треонин глютаминовая 810

кислота 
аланин 
пролин

типе тип

валин метионин 
норвалин (?) 
фенилаланин 
лейцин

950 
ЗСИ) 
250 
180 
КХ)
460

•250 
220 
550

3(М) 
405 
ИХ) 
200 
.300

300 220
54Ю 405 '
100 100 I
2<Х) 1200

220 
4< )5 
100 
2(Х)

ЮО 300 300
660 660 660 660
170 170 170 170

1.50, 
|(М) 
КХ) 
340 
340 
960 
3(М)

215 215|

150 1.50
350'3.50'

340
340
960

1(Х)
340
340
960 
ИХ)

180
350
100 
340
340 
960
200

810 810 810 810 1 КХ) 1100 1100 Ц1М1

950 
220 
220
180 
НЯ) 
460 
250

9.50 950 950
220 220
220 220
180 480
100 ИХ)
460 4<>0 

- 250
220 220220 220 220

550 ’ 5.50 550

220 
200
160 I 
КХ) 
460 
250 
220
550

800
3(Х)

230

500

310 
ЧХ)

Аминокислотный состав лигнина \им\ а и кала

Цвет пятен КД 11 к'нтнфикация

7<Х)
205

К4Х)
205

2.30 230

970
205 
ы

230

500 500 500

ЗЮ 
800

ЗЮ 
ММ)

310
ЧОО

а б л в и а

Площадь пятен мм

Химус

до после Кал
скрамли- 

вания
скрамЛи

вания

1
1 
2
3

1 
5

6
7
8 
9

|() 
II
12
13

। фиолетовый

темно-фиолетовый 
фиолетовым 
лилово-фиоле г. 
лиловый, посре

дине красный 
фиолетовый 
лиловый

п
желтый 
лиловый

•
синий
лиловый

0,03 
0.05 
(),()<) 
0,11
0,15

0.21 
0.25 
0,30 
О. .38 
0,43 
0.48 
0.62 
0,80 
0,85

цистин 
лизин 
гистидин 
аргинин 
аспарагиновая кислота

-Ьсерин 4-глицнн 
треонин 

глютаминовая кислота 
аланин 
пролин 
тирозин 
валин метионин । 
фннилаланми 
лейцин

ИХ) 
225 
2.50 
250 
200

600 
400 
7<Х) 
310 
1(Х) 
170 
500 
900 
209

60 
225 
250 
2.50 
200

6(М) 
400 
700 
310

170 
500 
900 
200

НМ) 
225 
250 
250 
204)

600 
100 
700 
310

170 
500 
94Х»
200

чин, аргинин и в малом количестве находятся пролин, оксипролин, ги
стидин, цистин, серин, аспарагиновая кислота, тирозин.

В рубце, в процессе пищеварения за сутки, в аминокислотном сост•։•
п<։ лигнина сена фактически не происходит никаких изменений. При про 
Хождении содержимого через сычуг происходит одно специфическое из 
деление, а именно — отщепляется соединение с 1?[ 0,65 и идентифици 
рованное как норвалин. Дальнейшие исследования покажут, такое огра
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ничейное изменение было случайным или является закономерностью. В 
процессе пищеварения в тонкой кишке от лигнина фактически нс от щеп 
тяется никакая аминокислота, здесь проявляется нендентифицированное 
пятно с R! несколько больше лейцина и занимающее место норлейцина.

Рубец 
15 19 9

Сычуг 
12 15 19 9

Химус
ДО СК. II. СК.

Рис. 1. Амцнокис.101 иый состав белков, сопутствующих лигнину сена, содер
жимых разных участков пищеварительного факта и кала овец.

В итоге следует отмстить, что независимо от количественных изме
нении. происходящих в белковом компоненте лигнина, в процессе пе
реваривания кормов в пищеварительном тракте жвачных животных 
(табл. 1 и 2) наглядных качественных изменений в аминокислотном со
ставе не происходит, кроме отщепления норвалина.

Фракционирование лигнина и расщепление сопутствующих ему 
белков посредством щелочной обработки. Основываясь на известном 
положении [5] и па работах нашей лаборатории 6] о частичной раствори 
мости лигнина в щелочах, мы попытались исследовать возможность 
расщепления белково-лигнинного комплекса растительного материала 
посредством обработки 0,5\ раствором гидрата окиси натрия при тем
пературе кипящей водяной бани в продолжение 5 ч. 71. Щелочная обра
ботка проводилась между горячеводной экстракцией и гидролизом раз
бавленной кислотой. Из щелочного экстракта лигнин осаждался под
кислением. Коричневый осадок высушивался и подвергался гидролизу 
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в 20% соляной кислого с целью хроматографической идентификации 
аминокислот.

Остаток материала после щелочной экстракции подвергался тем же 
последовательным обработкам, как в обычной схеме, до получения гид
ролизного лигнина. Последний гидролизовался в 20% соляной кислоте 
для определения комплекса аминокислот.

В качестве исследуемого материала были взяты луговое сено и ше
луха семян хлопчатника.

Данные по содержанию лигининых фракций в исследуемых материя 
лах приведены в таил. 5, а результаты хроматографического анализа в 
табл. 6 и на рис. 2.
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Как нами ранее установлено [8], растительные материалы отличают
ся друг от друга как по содержанию лигнина, так и по степени раство
рения его в щелочах. В сене содержание лигнина от абсолютно сухого
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вещества равно 15,6% и 45,5% от этого количества растворяется в щело
чи, а в шелухе семян хлопчатника содержится 30% лигнина и 37,7% его 
растворяется в шелочи (табл. 6 и рис. 2).

Сено Шелуха

а

\о

Рис. 2. Аминокислоты белков, сону тс ։ вукини.х ЛИГНИНУ сена и шелухи
семян хлонма1 ника при ни лочпон о»рабо! ке.

Хроматографический анализ лигнина обоих материалов показал 
наличие 15 аминокислот, с преобладанием группы глютаминовая кисло
та треонина, лейцина, аланина, валина, метионина, аспарагиновой 
кислоты, глицина, затем следует лизни, аргинин, фенилаланин, тирозин, 
оксипролин и следы цистина, гистидина, пролина.

Опыты по фракционированию лигнина щелочью показали, что как
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растворимая, так и нерастворимая фракции лигнина связаны с бе. но
выми соединениями, которые гидролизуются только при последующем 
гидролизе 20% НО. Аминокислотный состав лигнина обеих фракций в 
случае шелухи семян хлопчатника идентичен, а в случае сена в некото
рой степени отличается. Так, растворимым в щелочи лигнин содержит 
фенилаланин, неизвестное соединение (пятно II) и больше глютамино 
вой кислоты, треонина, тирозина, лизина, гистидина.

Все это дает основание предполагать, что неоднородное। ь лигнина 
выражается также разной природой белковых соединений, сопутствую- 
тих щелочнорастворимой и шслочнонерастворимой фракциям.

Обсуждение результатов и г. ы поды

Результаты наших исследовании дают определенное представление 
о судьбе белковых соединений кормовых растений, сопутствующих лиг
нину, при прохождении через пищеварительный тракт жвачных жи
вотных.

Расхождение в распределении азота между отдельными углевод
ными фракциями в сене и кале, с учетом переваримости углеводных 
фракций [2], наглядно показывает, что белковые соединения, связанные 
как с воднорастворимыми углеводами, так и с гемицеллюлозной фрак
цией корма определенно перевариваются, в то время как белки, свя
занные с целлюлозной фракцией, перевариваются в меньшей степени, 
а белки, сопутствующие лигнину, еще меньше. Этоз вопрос может быть 
окончательно разрешен путем учета принятых и вы [елейных количеств 
корма и кала, определения процентного содержания азота лигнина, со
путствующего каждой углеводной фракции, и балансирования принято
го и выделенного азота по фракциям.

Весьма интересны данные по изменению содержания азота в лиг
нине сена в процессе пищеварения жвачных животных.

Во-первых: повышение процентного содержания азота лигнина в 
содержимом рубца по сравнению с сеном (3.06 3,34 ) можно припи
сать частичному расщеплению от лигнина корма ряда соединений (уг
леводы, минеральные вещества и др.) в начальной стадии пищевари
тельных процессов в рубце. Дальнейшее уменьшение азота лигнина в 
содержимых рубца и сычуга, отобранных от 5 до 24 ч. после скармлива
ния, также указывает на частичное переваривание белков, сопутствую
щих лигнину. Данные по содержанию азота в лигнине химуса и кала 
показывают, что ниже уровня сычуга азотистые соединения лигнина не 
подвергаются перевариванию.

Во-вторых: повышение соотношения общего азота лигнипной фрак
ции к общему азоту в первоначальном материале от сена до кала яв
ляется признаком постепенного переваривания разных компонентов 
корма при прохождении через пищеварительный тракт.

В третьих: резкое повышение соотношения азота лигнина к азоту 
первоначального материала химуса (37,1 37,8%) и кала (53%). по 
-сравнению с сеном и содержимыми рубца и сычуга, показывает, что 
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наибольшая часть белковых соединений корма отщепляется от химуса 
в основном в тонкой и в некоторой степени в слепой кишке.

Хроматографический анализ, показывая весьма сходную картину 
аминокислотного состава лигнинов сена, содержимых пищеварительного 
тракта на разных уровнях и кала, устанавливает, что при частичном 
переваривании или растворении лигнина в пищеварительном тракте не 
имеет места специфическое отщепление белков, сопутствующих лигнину, 
посредством протеиназ. Щелочная обработка лигнина сена и шелухи 
семян хлопчатника показывает, что растворимая в щелочи лигнинная 
фракция содержи! белковые соединения с определенным аминокислот
ным составом. Этот факт устанавливает, что растворимые и нераствори
мые в щелочи лигнинные фракции более крепко связаны с соответствен
ными белковыми соединениями, чем между собой.

Вышеприведенные исследования показывают большое значение 
белковых соединений, сопутствующих лигнину в качестве источников 
питания для животных, и указывают на необходимость разработки спо- 
собой расщепления связей между лигнином и белками с целью перева
ривания последних.

Институт животноводства
и ветеринарии МСХ АрмССР Поступило 23. XII 1961 г.
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Մեր նախկին հետազոտություններում I, տրված, որ ր ուս ակ ան
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ինչպես խ րո /I ա ա ոզ ր ա ՛իք։ կ սւնալիււէւվ պարզվեր > րազկաւքած / 1 ՜յ անին/էթթ/ս֊ 
ներիր, որոնր թվում նաև ան վ։ пխ и/րին եչի ամ ին ոթթոէներ //"//'^'՚ ե - 
թիսնին, !իենի( արէ/նին , (եյ/յին և ուրիշներ։

I են // ան ա կ ան օրգանիզմի մարսոզական պրորեսում մինչև օրս հայտնի չէ 
կերարույսերի լի զն ին ս։յ ին կոմպոնենտի կրած վերափոխությունների Հարգր։
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iintil ւի՚ւեինի նվ ս/դումր ///եղի / ւսնենոէ/1 ի հաշիվ Հիմնւրկս/ն նյութի մ ասնա - 
կի լու ծմա ն, թե՝ ի էԱ921է11 քրսպւ1ած ս if/// ա ակ nt y)i Լր ի , ած fit ա^րԼ ր/t nt

11է1,Ւշ Ւ H1,1 PJ ntfl fl I* I1 A ր h tt է/ tt 111 յան ։ Ա Հա ’^^.7 ,n//l.7/r պարղարան^

ծ անՆ / նվքէրված ւ11»ր էովյայ աւ խ աաու {! յունչէ ։
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Հետազոտությունները կսւտ արվեք են թե խոտի և թե այց խոտով կ երա

կը րված ֆիսւոույակիը ոչխարների 
մուսի ե արտ ա թորան բի վրա։

4եր ի մ ե у / ի ղ ն ին - и պ ի ու ա կուց

կար ի սի It շ ft if անի պարունակության» խի~ 

կ ո մւզքերսը ր ա յ րա յե ք ո t նպատակով խոտի

հ բամբակի կորիզի կճեպի ա ոանձին նշումներ մշակվեք են 
սւզիէՈ ակուցային ֆրակցիայի ա մին ո թթ // ա յ ին կազմը երկու 
սումնասիրվեք /, խբաք ատ ողըաֆիկ եղանակով։

Հետազոտությունների արցյուն բները ն երկ ա յ տզ վ ած են 
հ նկարներումէ II տա ցված արցյուն բների Հիման վրա կարեքի 
եզրակացությունները։

> ի if ft in/; Լի զ ն ի ն ի 
ղեպրում Լք ու-

ուղ յ ու и ա կ ներո։ if 

/. անեք Հե Ш ե I Ш I

հերի ջրաքՈէծեքի ածխաջրերի հ Հ ե մ ի ց ե ք յս ւ ք ո զ ա յ ին ֆրակցիայի Հետ

կապված սպիտակուցներն զզաքի չափով մարսվում են, ց ե աո։ քո զ ային ֆրակ

ցիայի հետ կապվածները մարսվում են ավեքի քփշ, իսկ քիզնինին ուղեկցողնե

րը' անհամեմատ պակաս: „ետաբրբրակսւն են որոճող կ են զ ան ին ե րի մարսս 
ղության պրոցեսում խոտի քիզնինի Հետ կապված ազոտի քանակական փո- 
ֆ ո խ ու թ յս ւնն ե րր : Այսպես կտրիճում քիզնինաքին ֆրակցիայի ազոտի տոկոսն

ավեքի բարձր Լ, քան խոտի քիզնինի ազուոր, տ յզ կարեքի / վերացրեք մար 
սողակ ան պրոցեսի սկզբնական էտապում, ա յս ին բն կտրիճում, խոտի ք ի զ - 
հինից մի շարք մ ի ա ղ ո է թ յո ւնն ե րի (ածխաջրերի, Հանրային նյութերի ե ա քքն ) 
անջատմանը: Լիղնինային ֆրակցիայի սպուոի տոկոսը .ետազայում կտրիճում 
/< ջրցանում նվազում է, որը նույնպես Հաստսւտոէմ Լ սպիտակուցների մարս

ման փաստը, իսկ շբցանիղ հետո նա մնում Լ անփոփոխ, Հետե տպես մար

սողության պրոցեսը զ ա զ ա րում է:
հբո մա տ ո դբ աֆ իկ անսէ քիզով պարզվեց խուոի, կտրիճի ե ջրցանի պարու

նակությունների, րիէքուսի ու արտաթորանքի ք իզն ինն ե րին ուղեկցող սպիտս/֊ 
կրսցների ամինոթթվային կազմի նույնությունը։ Ա/ց նշանակում /. որ քիզնի

նի մասնուկի քուծման կամ մարսման զեպքում նրան ու զեկ ղո ղ սսք ի ա ակո ւ ցն ե -

րի անջատում տեղի չի ունենում:
հոտի ե բամբակի կորիզի կճեպի Հիմնային մ շակ ու մը ցույց տվեց, որ 

ւիմբում քՈէծվոզ ք ի գն ին ա (ին ֆրակցիային ուղեկցում Լ որոշակի ամինոթթ

վային կաւյ if tri/ и սք իա и/ կ աչ/ ա յի ն կոմպ ո ն A Ն տ , ա р/ իՆ քն ւի if րո ւ if /тЛ i/ и ij 

ե չլսւծվսր/ / ի պն ին ա լ իՆ քիրակցիաներն ւս // 4 / /« nidbi/ են կաււ/փսծ իրենքք ուղեկ՝

i/m/ ни/իա ակ nt չյնհրի քան ւքիւքքսւնք/ ւետ:
Ս!.ր • 4 սւ ա ц п սւ н ւ թ յ и ւնն 4 րր i/nijtj են ւսալիս նաև ր ա и ակ ան

էիզնինի Հևա կ ա Uj tjա ծ и ւպ իա ակ արա ք ին if ի աչ/ nt J! յ ուն ն և րի if ե ծ
թյանը, որպես կ են զ ան ին ե ft ի համար սնն զ ի աղբյուր, և նշում են

կերերի մեջ 
ն շ ա ն ա կ ո ւ - 
քիզնինի nt

■‘•զիւո ակոլցն ե ft ի ճե ղ րւք ա ն միջոց ա ո ու մն ե ր ի 
թյունը։

Հա ftn ն ար երման ան Հրամեշտու-
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