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QUANTITY AND AGE COMPOSITION OF ALPINE CARPET 
COMMUNITIES OF THE MOUNTAIN ARAGATS

A. N. ZIROYAN. S. A. BAl.OYAN

On the forbidden plot the amount oi plants is 7^20 ֊8528 and on 
the grazing plot — 4400—5024 plants/s. in. As a result oi Intensive gra
zing the seed resumption gets worse and consequently decreases the 
amount oi plants on a unit area, increases the number of old plants and 
the population, In general, becomes regressive.
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БИОСИНТЕЗ L ВАЛИНА \5 КСОТРОФ! 1ЫМИ МУТАНТАМИ 
SERRATIA MARCESCENS АЗЛ-Р28

Л О. АРМАНДЖЯН. М Г ОГАНЕСЯН

У О1.՝1-;1.>.:1.1-.:йн.".презяетентного мугаига БеггаИа тагссьсео.՝ -\3.’1-1-‘28. ир^дуниру- 
ющего амииокнелогы 1-уалин и (-лейцин, под действием нитрозогуанидина были ин 
1\цировалы различные мутации к ауксотррфностн Мутация, к лейции-зависймостн 
приводит к снижению уровня биосинтеза валина, и наоборот, потребность в валкие со
провождается утратой тейпинпродуцирующей активности. В то же время потребность 
н I. ֊.о/к-йлнне приводила к более чем двухкратно .му увеличению уровня синтеза 1-ва 
ли на. В резулы не проделанной работы удалось отселекцноннроватт. активный приду 
цент 1 валина.

смой: ОЬ-1ч:зилейцин, иуксотрофные мутанты, аналсч-резистснгные му- 
гннты. валин, лейцин.
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Микробиологический синтез свободных аминокислот (глутамино
вой кислоты, лизина, налила, лейцина, пролина. орнитина и др.) в на
стоящее время представляет собой важную область микробиологиче
ской промышленности. Валин—одна из незаменимых аминокислот, 
входящая в состав почти всех белков Этих։ обусловлена необхо 
димость разработки промышленных методов ос получения, в том число 
путем микробиологического синтеза [6. 7. 13]

В процессе росла к развит ия нормальных микробных клеток, как 
правило, не накапливается избытка метаболитов, в том числе и амино
кислот. Благодаря гибким внутриклеточным механизмам регуляции 
синтез последних осуществляется координированно, лишь в количест
вах, необходимых для жизнеобеспечения микроорганизма. В противопо
ложность нормальным, у мутантных шгаммог. микроорганизмов в ре
зультате генетических повреждений и обусловленных лим нарушений 
нормальных путей метаболизма синтезируется избыток аминокислот, 
который выделяется и клеток и накапливается в культуральной жил 
кости [1.4. 10]- Ранее сообщалось, что регуляторные, аналогрезнстент- 
ные мутанты S. marcescens накапливают » культуральной жидкости 
(КЖ) значительные количества валяна а лейцина [2].

В настоящей работе изучалось влияние мутаций к ауксотрофнести 
на способность регуляторных мутантов S. marcescens накапливать и 
культуральной жидкое ги I-валин и 1-лейцин.

Материал и хетоНика. Объектом исследования был штамм $ niarcesceiis А371-Р2Н 
слвтезнруюшин одновременно значительные количества валила и лейцина. Штамм 
ЛЗЛ-Р28 получен как спонтанный, устойчивый к Dl.-4-аэалейцину мутит от дикого 
штамма S. marcescens АТСС УУИ5. Ауксотрофные мутанты получены обработкой \- 
мегнл-Х' ннтро-Х- птрпхиАалндиком в ко.чцектрицнп 100 мкг/мл, в цитратном буфере 
tpli 5,5) в течение 30 мину г. Отбор мутантон проводился но .-кдербергу [12]. По
требность и факторах роста определялась по Холидею [У].

Способность к накоплению аминокислот определялась после ферментации в колбах 
Эрленменера емкостью 230 мл в течение 72 ч при 30° на посту ив тельных качалках 
(140 колебанин/м։։н) на модифицированной среде Кнсумн [II] при объеме фермента- 
шютшой жидкости 10 мл. Содержание аминокислот г. КЖ определялось методом бу 
маткибй хроматографии и системе Н-бутанол- иода—уксусная кислота (4:5:1). Про- 
япителем служил нингидрин. Пятна элюировали в системе этанол -иода—хлористый 
кадмий. Количество аминокислот определялось колориметрически [•>]

Питательными средами дли вырашнев-ння бактерий служили м псо-пептонный буль
он (МПБ), минимальная среда Девиса [8] Основную мпннйальную среду (ОС) ,ыя 
идентификации аухсотрофных мутантов готовили на основе среды Деинса с добав.-.г- 
нисм необходимых факторов роста: DL-амтшокжлоты (40 мкг/мл), Е-амнкокпслоты 
(20 .мкг/мл), азотистые основания (б мкг/мл), витамины (1 мкг/мл) Среды уплотня 
лнсь добавлением 1.2% агар-агара. В качестве ферментационной среды для определе
ния аминокислоту продуцирующей активности мутантов служила среда К,։нумн [II] 
Значение pH всех сред 7.0—7.3.

Результаты и обсуждение. Дополнительная мутация к эуксотроф֊ 
пости нередко нризодат к шзчагелынуму повышению аминокислоту 
продуцирующей активности апалогрезиствнтных мутантов [3, II]. С 
цеДь-о проверки влияния дополнительных мутаций к ауксотрофностп на 
ОЕ-Газалсйципустсйчизий штамм S. marcescens ЛЗЛ-Р28 суспензия 
этой культуры в логарифмической физе роста обрабатывалась нитрозо 
гуанндином, и из ее рассева метолом отпечатков вы шлялись мутанты 
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6 табл. I приведены частоты встречаемое ы -кгих мутант;»:. рассевах 
после обработки ни трозо։ уа и иди нам.

Т а б л низ I
Частота встречаемости ауксотрофных мутантов при индуцированном

н и трозогу а ни днном м утл генезе

Исходный шгамм Проверено бак «ери л ль 
пых клеток

Обнаружен 
ауксотрофов

Частота иыхола ауксог- 
рофов на 10 ՛' клеток

ЛЗЛ-Р28 
5. шагсе5сеп$ 7920 74 9.3

Таким способом было выделено и идентифицировано. ш> Холидею. 
40 ауксотрофных мутантов, классификация которых приведена н табл 2.

Таблица 2
Классификация ауксотрофных мутантов штамма Ь. тагсеасель АЗЛ Р28 

по потребностям в факторах роста

Класе ауксотрофных 
мутантов

Количество 
мутантов Число классов Доля, %

Моноахусотрофы 17 9 42.5
Диауксотрофы 8 4 20.0
Прлиауксогрофы 5 о 12.5
Нейдет ифннируемые 10 0 25.0
Всего 40 15 1П0.0

Число классов ауксотрофов определялось по количеству потребно
сти. Например, 17 моноауксотрофных мутантов нуждались для нор
мального роста в 9 различных соединениях. Из общего количества аук
сотрофных мутантов отбирались те. которые нуждались в лейцине, изо
лейцине и валине.

Влияние ауксотрофных мутаций на биосинтетическую активность 
исходного штамма определялось в условиях колбочной ферментация. 
Усредненные результаты серийных ферментаций лейцин-, изолейцин- и 
валинзависимых мутантов по определению их способности накапливать 
а КЖ аминокислоты приведены в табл. 3

Таблица 3
Влияние ауксотрофных мутаций на биосинтез 1-валнн։ и 1-ленинна у штамм.՛!

Б. ппгсезсеп? АЗЛ-Р28

Наименование культуры Генотип Накопление ;
(-валина. %

1 Скопление 
ьлейнмка. %

Исходный штамм ах!г<
АЗЛ-Р28 ирототр»ф 100 КХ)

Л-6 а/Iй. 1ев 83 0

Л-10 ал1н, 1еи ‘ 56 0

Л-11 аг1й. 1еи՜ С.1* 0

И-15 ал1р. Не՜ 185 сл

И-19 аг!й Не” 212 сл

И-20 аг1й. Не 228 с л

В-114 аг1!<, уа1 ~ 0 0

Сл *—следовые количества. 
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Было обнаружено, что потребность в лейцине приводи г к снижению 
излннпродуцирующей активности исходной аиалогрезистентиой культу 
ры АЗЛ-Р28. Ауксотрофиость по изолейцнн} приводит практически к 
утрате лейцин продуцирующей способности штамма АЗЛ-Р28 с одновре
менным двухкратным увеличением биосинтеза валина. Валинхани* и 
мый мутант утрачивает способность к биосинтезу валина и накоплению 
в КЖ лейцина.

Проделанная работа позволила отсслокниоиировать продуценты 
1-валина, по уровню синтеза аминокислот более чем вдвое превосходя
щие исходную аналогрсзнстситную культуру Տ тагсе5ссп> \3.1-Р28

Армянский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
института генетики и селекции промышленных микроорганизмов

(филиал ВНИИгенетикз) Поступила 15.11 1983 г

Լ-ՎԱԼԻՆԻ ԿԵՆՍԱՍԻՆԹԵԱԱ 5ЕВРАТ1А МАКСЕБСЕХБ АЗ Л-Р 28-ի 
ԱՈԻՔՍՈՏՐՈՖ ՄՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա. 2. 2 ШЧГ ԱՆԿՅԱՆ. 1Г Գ ՀՈ«ԱԱՆՆ1՚1ՈԷԱՆ

|-^»о//гЬ արտադրող Տ. ШИГССЗССПЗ АЗЛ*Р28 1Я.-4
աղալեյցինկայուն մոսոանտի մոտ նիւորողոդուանիդինի ազդեցությամ ր մ ա 
կածվել են աուքսոտրոֆուքքյան տարրեր մուտացիաներ) Լեյցինա/ին մուտա
ցիան հանգեցնում 1։ վալինի կենսասինք/եգի մակարդակի իջեցմանր և, ընդհա
կառակը, վալին ալին մուտացիան ուղեկցվում է լեյցին արտադրելու ակտիվու
թյան կորստով- Միաժամանակ իւլո լեյցին ի նկատմամբ պահանջն առաջացնում 
Լ 1-վ ալին ի սինթեղմ ան մ ակարդակի ավելի քան կրկնակի ավելացում ։ եատար- 
վաձ աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել Է ստանալ \-վալինի ակտիվ պրոգա- 
ց ենտ ւ

L-VALINE BIOSYNTHESIS BY SERRAT1A MARCESCENS 
AZL-R28 AUXOTROPH MUTANTS

А. Я. HAGMAN HAN, M. G. OGANESSI A N

Several auxotroph mutations have been induced in I-valine and 
I-leucine, producing DL-4-azaleucine-resistant Serrdtia marcescens 
AZL-R28 strain. After nitrosoguanidine treatment several auxotroph 
mutants have been isolated. Leucine auxotrophs decrease the level of 
valine biosynthesis, whereas valine-dependent mutants have no leucine 
producing acltivity. On the other hand. Isoleucine auxotrophs have ap
proximately 2fold higher level of l-valine biosynthetic activity. I’he 
active l-valine producing strain has been isolated.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНАМ МОЛИБДЕНА 11 НЕКОТОРЫЕ 
СТОРОНЫ ЕЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА КРЫС

А. Л. ПЕТРОСЯН. Т. Г. КАРАПЕТЯН, II. И. МАНУКЯН.
А. Г. ГАСПАРЯН. Л. О. ЧАЛКАДРЯН

Показано, что ингаляционная затрата крыс талью молибдена и ранние сроки при
водит к максимальном)- накоплению элемента и сердечной мышце, затем в почках и 
селезенке.՜' С 10-х суток до копии затравок (I месяца) максимальный уровень его об
наруживается п лакн.ч. Через месяц после прекращения затрапок концентрация мо- 
'г.|п;;гни снижается во всех изученных органах, хотя н н этот срок п селезенке, .иткчх 
и в сердечной мышце обнаружены высокие концентрации элемента. Это указывает 
|.<. О1носптс.н.1К1 прочную связь части молибдена с бноётруктурамн этих органов. По
казано такя<1 достоверное енкженпе концентрации ДНК и печени и измене։»нс моляр
ного содержания азотистых основании.

X иочепые с.,оиа мо.л/б<Лн. распределение по ор&ипа.ч.

Вопросы, слп 1.1 .• изучсппе.'л распрс/н-леИ'ИЯ мигад.юв по орга
нам а Т'Кавя.м организма, механизмов связывания их с Споком полента
ми клетки, 'степени их фикелиии. а тйкже и искание сре.имв, ускоряю
щих их В1 иедеп.1-. из организма, представляют определенный паучно- 
практическяй интерес. Это п полной мере относится и к молибдену, о био 
.:.-<ги кс..ий «'.л..1вги.:.-тя которого яри поступлении в организм в лзбыпш- 
пых колпчеслаах гмеюгся разные мнения [1, 2, 7. 8]. Рапсе нами было 
н .учен । распределение и выведение молибдена при различных путях 
олиокр:л кого постуДЛеНИЯ в организм разных видов животных. Однако, 
чтобы судить о депоикрованлн элемента в том или ином органе, скоро
стях выведения ею, а также о прочности ею фиксация в биосубстратях. 
|.еобч : ымг тайные о ливтор.чы.х и длительных поступлениях элем*. :։|.» 
в организм. В данном сообщении привозятся результаты изучения этих
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