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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Д Н. ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН

Излагаются результаты исследований н суммированные литературные данные по 
грибным заболеваниям, распространенным на редких, исчезающих, сокращающихся и 
подлежащих охране растениях дикорастущей флоры Армянской ССР. Представлены 
сведения по грибным болезням редких видов семейств Розасеае, ЕаЬасеае, Аз1ега- 
сеас. Ар1асеае и Бапиасеас. Подчеркиваются особенно сильно страдающие от грибных 

мраэнтов виды растении и наиболее вредоносные виды грибов Рекомендуются неко- 
горые профилактические меры по ограничению вредного действия зтих заболеваний.

Ключевые слова: грибные болезни, редкие и исчезающие растения.

В Армянской ССР из-за изрсзанности рельефа н различия в эколо
го-климатических условиях, как и в пределах всего Кавказа, флора 
очень разнообразна. Количество видов растений составляет здесь око
ло 3200. Среди дикорастущих растений много весьма ценных для на
родного хозяйства видов: кормовых, пищевых, витаминоносных, лекар
ственных и др , .много дикорастущих сородичей культурных растений, 
которые при всестороннем изучении могут быть использованы в селек
ции новых хозяйственно-ценных сортов культурных растений, наконец, 
иного эндемов и реликтовых форм. Вместе с тем, в связи с общей ин
тенсификацией народного хозяйства и строительством новых промыш
ленных объектов, с эрозией, засолением и заболачиванием почв, а так
же с действием многих антропогенных факторов многие виды флоры вы
мирают или становятся редкими, исчезающими, сильно сокращаются ко
личественно.

В 1979 г. группой сотрудников БИН АН Армянской ССР [I] опуб
ликован список названий редких, сокращающихся и исчезающих видов 
флоры Армянской ССР (всего 400 видов), который войдет в составляе
мую в настоящее время «Красную книгу растений Армении». Уже после 

Дания этого списка появились статьи Хуршудяна с соавт. [9] о нужда
ющихся в охране ботанических объектах Севанского национального 
г‘арка и Арутюняна [2] об исчезающих видах флоры. В этих работах 

приведено много редких и сокращающихся, нуждающихся в охране рас- 
сн>|й. не фигурировавших в первом списке, что свидетельствует о про
никающемся процессе обеднения пашен флоры.

। В связи с этим назрела необходимость выявления антропогенных. 
। ’^логических и др. факторов, препятствующих развитию этих ценных 
Растений.
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К числу факторов, резко влияющих на жизнеспособность растений 
относятся и грибные заболевания В настоящее время общепризнанно 
что как сапротрофныс. так и биотрофные паразитные грибы являют^ 
неотъемлемой частью любого фитоценоза. Из литературы известно, что 
взаимоотношения между паразитными грибами и растениями зачастую 
складываются не в пользу последних. Пораженные грибами растения 
истощаются, нарушается нормальное прохождение стадий их развития 
многие виды растений могут выпасть из состава фитоценоза вообще 
Это особенно быстро может произойти в тех случаях, когда развитие 
тех или иных паразитных грибов принимает эпифнтотнческнй характер

До настоящего времени никто специально нс занимался вопросом 
грибных заболеваний редких и исчезающих растений. Паразитная гриб 
ная флора растений нашей республики изучена довольно полно, однако 
сведения о поражаемости грибами редких и исчезающих растении нигде 
не сконцентрированы и пользоваться ими в таком виде невозможно. По
этому мы поставили себе целью собрать воедино все опубликованные и, 
по возможности, имеющиеся в гербариях материалы по заболеваниям 
редких, исчезающих и сокращающихся растений из нескольких обшир
ных ботанических семейств, а именно Rosacea, Fabaceae, Asteraceae 
Apiaceae и Lamiaceae.

В качестве литературных источников использованы 6 томов коллек- 
тивного труда «Микофлора Армении» [4], а также ряд монографий 
Мелик-Хачатрян (3], Симонян [5—7], Тетеревникова-Бабаян [8]. Кро
ме того, включены данные из многочисленных гербариев и статей со
трудников кафедры ботаники и БИН АП Армянской ССР по грибам из 
систематических групп, пока не нашедшие отражения в вышедших то
мах «Микофлоры Армении».

Следует отметить, что, как известно, наиболее вредоносные обли
гатные паразиты обычно имеют специализацию по родам питающих рас
тений, т. е. поражают многие виды данного рода растений-хозяев. По
этому потенциально огромную опасность представляют грибные пара
зиты. не только встречающиеся на самом редком виде, но и вообще на 
всех видах того же рода. Например, опасность для редкого вида Gun- I 
delia tournefortii L. представляет не только своя ржавчина, но та же 
ржавчина на других видах Gundelia, ибо она может в любой момент с 
этих видов перейти на редкий вид, тем более что летом в воздухе обыч
но имеется массовый запас инфекции в виде спор. Исходя из этого, । 
следует собирать сведения о заболеваниях всех этих видов.

В табл. I представлены количественные данные о грибных болезнях 
па редких и исчезающих растениях из вышеупомянутых пяти семейств

• Из таблицы явствует, что наибольшее количество видов грибов от-j 
мечено на редких и исчезающих представителях Rosaceae, на втором՛ 
месте—сем. Fabaceae и на третьем—Asteraceae. Растения из осталь
ных двух семейств являются хозяевами для значительно меньшего ко-1 
личества грибов.
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Таблица I
Количество видов грибных возбудителен на редких и исчезающих растениях 

из изученных семейств

1(азвання 
семейств

Число родов, 
содержащих 

редкие и исче
зающие вилы

Число
редких 

и исчезаю
щих нидон

Число 
обнаруженных 

грибов

Fabaceae 

Rosaccae 

Asteraccac 

Lamiaceae

Aplaceae

Всего

11

9

23

7

12

62

41 97

32 129

38 89

12 30

20 24

143 369

Огромное число грибов, отмеченное на растениях из сем. Ро$ассас, 
объясняется тем, что в это семейство входят роды с разнообразными 
жизненными формами—однолетними и многолетними травами, кустар
никами. деревьями, что обеспечивает питательным субстратом не толь
ко паразитирующие на зеленых органах мнкромииеты, но и высшие 6а- 
зидиальные грибы на стволах и ветвях, лигнофильные грибы и т. д.

Качественный состав грибов по таксономическим порядкам, обна
руженных на интересующих нас растениях, отражен в табл. 2—4.

Ролы, к которым 
относятся редкие 
и исчезающие 
виды растении

Таблица 2
Систематическое распределение грибов по родам сем. Иоьасеае, включающим 

редкие и исчезающие виды

я

Число видов грибов по порядкам
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Akh Im i Па 
Amelanchler

3
1

1 •■MM

1
1
1

— i ! ■ - 1
2

1 5 

4
Amygdalus 2 ■ ■ 1/1* ■1 * 1 1 1 м» ։ 4 ■мам 10 17 2
Coionsasler 2 MM — MH МММa 2 МММ «нм. МММ 5 7
Potentilla 0 1 1/1 mu ^MMB «аммт 9 w M^M 1 2 7/1
1*ot. rium 1 ——— 1'1 мm^M ■ — 1 M— 1 1 4 1
fyrus• К 15 МММ 1/1 1 7 1 1 5 6 2 11 35 1
Kosa 2 M^M. 1/1 7 1 1 2 1 6 17 35 1
Sorbus 3

1 6/5 1
4
20 1 1

1
11

3
9

2
18

1
8

5
54

1 15 

129/6
i

видов, в знаменателе—количество форм или вариаций.

Как видно из табл. 2, на подлежащих охране и систематически близ- 
кИх к ним растениях из сем. Ровасеае зарегистрированы пока грибы из
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10 порядков, в том числе афиллофоровые и голосумчатые, отсутствуй 
щие на представителях других изученных семейств растений. Некощ 
рые порядки грибов, представленные небольшим количеством виде! 
тем не менее, очень вредоносны (наир., мучнисто-росяные—всего б Н|| 
дов, ржавчинные (II видов), гнфальные, куда входит возбудитель вред 
нейшего заболевания парши груши. Наоборот, сфсропоидальные грн 
бы найдены в числе более 50-ти видов, но значительно вредят ЛНЩ| 
единичные из них (например, септорноз груши и некоторые другие) 
Пероноспоровые и группа порядков «дискомннеты» имеют по I пред 
ставитслю—соответственно на лапчатках, которым не наносят особое 
вреда, и 8с1егоНгпа (гнсИяепа на диких ।рушах, вызывающий бурую
гниль плодов.

Особо следует остановиться на трех родах растении, содержащих 
виды, нуждающиеся в охране. В первую очередь —это род Pyrus. в 
лесах Армении произрастают 15 видов дикой груши и, кроме того, в са
дах широко возделываются ценные культурные сорта. Все 15 диких 
видов относятся к-редким и сокращающимся видам флоры, и все они 
сильно страдают от грибных болезней, особенно от парши, мучнистой 
росы, курчавости листьев (Taphrina bullata), септориоза и др На гру
шах зарегистрировано 5 видов трутовиков, которые сильно вредят 
стволам стареющих деревьев. Виды из группы порядков «пиреномнце- 
ты». в изобилии произрастающие на коре и древесине стволов и ветвей 
груш, являются большей частью факультативными паразитами, но 
ускоряют отмирание ослабленных органов растений и вносят свою долю 
вреда. Все это заставляет призадуматься над судьбой наших диких ви
дов груш.

Другая группа растений, сильно поражающихся грибами—это род 
Amygdalus и 2 его сокращающихся вида—A. nalrica Fed. et Takhi. 
A. fenzliana. (Fritsch ) Lipsky. Именно на них найдены вредоносные 
грибы — возбудитель дырчатой пятнистости, буквально изрешечиваю
щий их листья, оранжевый ожог листьев—Polystigma ochraceum Pers, I 
мучнистая роса и некоторые другие, всего 10 видов. Миндаль вообще ! 
очень нежное растение, легко страдает от заморозков и зимних моро- j 
зов, особенно сильно обмораживаются растения, ослабленные грибными j 
болезнями. 1

Почти все то же можно сказать и о сокращающихся диких видах ’ 
рода Rosa. На розах в Армении обитает, как и на груше, 35 видов гри ] 
бов. Наряду с другими, большой вред наносят некоторые пятнистости а 
листьев, вызываемые несовершенными грибами, в том числе некоторы Я 
ми мел ан конисвыми. Я

Табл. 3 представляет данные о поражасмости растений из сем Fa-J 
baceae, нуждающихся в охране. Из таких растений Хуршудян, Барсе Я 
гян и Африкян [9], в частности, указывают несколько нагорно-ксеро Д 
фильных видов астрагалов (всего редких—II видов), отдельные видь | 
рода Lathyrus, Trifolium и вики. Многие виды последних трех роДо։ J 
сильно страдают в первой половине лета от пероноспоровых, а позже 
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редкие и исчезающие вилы

Таблица 3
Систематическое распределение грибов по родам сем, ГаЬасеас, включающим

роды. К которым 
.(„осятси редкие
„ исчезающие 
виды растений

1X S Число видов грибов по порядкам
Чи
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о 

ре
дк

и:
ис

че
за

ющ
их

 
до
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ра

ст
ен

ий

Pe
ro

no
sp

o-
 

ra
lc
s

Er
ys

! 
ph

a 
le
s

Py
re

no
my

- 
ce

ie
s(

гр
ун

- 
па

 п
ор

 )

Di
sc

om
yc

e-
 

Co
s 
(г

ру
пп

а 
по

р.
)_

__
__

_

Ir
ed

ln
al

es

Hy
ph

al
es

Me
la

nc
o-

 
п 
la
le
s

Sp
ha

er
op

- 
si
da
le
s

Вс
ег

о

Aslragalus 11 1 2 1 3 1 1 — ■ 3 11/1
Cercis

Г
2 
I

■ «ма —— ж— •ж 4
1

4 
]

Glycyrrhiza
■
2 ж-a» 1.1 жж 1 2 ажж

1
2 6/1

Hedisaru m 3 ЖЖ» —— 1 ^Жв 1 2
LllhyruS 9 ж 5 2 1 1 —- 2 4 5 19 1
Onobrychis 2 1 и ю —— —— 1 1 же 1 6/2
Tri foil uni 4 3 1 О аж 1 3 5 1 5 21
Trigonella 3 1 1 1 ж» ев» ж— аж* •же 1 3/1
Vicia 9 ж 4 2,1 3 6 1 8 24
Всего 15 11 6 6 1 12 19 2 31 97 6

от мучнисторосяных, ржавчинных, гифальных и других грибов. Боле
ет также сокращающиеся дикорастущие виды эспарцета.

Особо следует отметить виды солодки (Glycyrrhiza) и клевера. Как 
теперь выясняется, даже такое обычное для очень скудных и засушли
вых условий растение, как Glycyrrhiza glabra L., резко сокращается и 
нуждается в защите. Большую роль в гибели этого растения играет 
ржавчина Uromyces giycyrrhlzae (Rabh.) Magn. Уже в мае в Араратской 
равнине и предгорных районах можно видеть большие группы растений, 
листочки которых сплошь густо покрыты пустулами телейтостадии тем
но-коричневого цвета, так что эти куртины на общем зеленом фоне ка
жутся выжженными и уже в июне полностью чернеют и засыхают. На 
них же растениях встречаются и другие грибы, но вред от них значи
тельно меньше.

В субальпийских лугах Севанского бассейна заметно сокращается 
Trifolium ambiguum ВтеЬ., на котором зарегистрировано 3 вида пероно- 
споровых, 3 ржавчинных, 5 гифальных, 5 сферопондальных и др,—все
го 21 вид грибов. Среди них вредоносный возбудитель корневого ра- 
ia клевера из порядка Melanconiales-Kabatiella caulivora (Kirchn.) Kar 
He вызывает сомнения, что известный и, вероятно, довольно большой 
процент выпадания этого клевера из травостоя должен быть отнесен за 
гнет грибных болезней.

В табл. 4 суммированы данные о паразитах редких растений из сем. 
Asteraceae, на которых зарегистрировано 89 видов и 13 форм грибов. 
Особенно вредят изучаемым растениям представители мучнисторося- 

грибов; они хорошо развиваются как в мезофильных, так и в ксе- 
|Г°фнльных условиях и часто вызывают полное преждевременное усы- 
I'■’ние листьев и зеленых побегов растений. Почти в той же степени вре- 
г’” ржавчинные, а в несколько мсныней—виды остальных групп. Очень 
[ п*но поражаются белой ржавчиной (Albugo tragopogi (Pers.)
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T ։ б л и ц j । 
Систематическое распределение грибов на родах растений сем. Astcraceae, 

содержащих редкие и исчезающие виды

Роды растении, 
к которым от
носятся редкие 
и исчезающие , 

виды
Чи
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их
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Число видов по порядкам грибов
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о
«

Amberboa
я*

1 2 1 —— —— Ж 1 1
Anthemls 2 —I— 1/1 ■ - ■ - м

2чCalendula 2 1 — ։/։ 1 — —— о 1 —» —м

Carduus 1 1/1 1 “““ —— 2 3 1
Cenlaurea 3 1 2/2 1 1 ——— 4 3 — 4 15/2
Cichorium 1 II — 1 I 1 3 — 1 

1
1 —— 4 10

Cousinia 4 — •— — — — — 1
Crepis 1 1 i 2/2 1

1
1

— — 1 5/2
Echincps 4 ■ »■ 1 мм- 2 4
Gundelia 1 —— — ■ — ——— ■■ ■ 1
Hclvchnsum 1 i/i —• —• —— —— 1/1
Inula 2 1/1 1/1 ■ — — 2 2 ■Ml 6/2
Lactuca 1 1 1 —в» ■■■ — 2 1 •— 2 7
Pyreihfum 1 1/1 1 — 1 —— ■ *■ 3 5/1
Saussurea 1 — —— в» — •■ж
Scorzonera 1 1 1 — —— 1 1 — ■■ 2 5
Senecio 2 1 1 1 *—||| ■■ ■ 3
Senatula 1 1/1 — —- 3 4 1 9/1
Sonchus 2 1 1 —— — 1 ■ — 3
Strepiorhampus 1 — I М— й •ввв в—- •ч»
Taraxacum 1 м 1 —— ■ ■ 3 2 1 8,1
Tripleurospermum 2 I «мяв — ——
L’lospermum 1 

< 4F 1 * г
—— — — *—• — •— —— —■

Всего 38
9/4 J

14/9 5 24 16 21 89/13

ЗсЬгоеС х-аг. 1га»оро£1 В^а) виды Не1усЬгу$ит, которые подлежат 
охране, так как истребляются; на АптЬегЬоа то5сЬа(а (Ь.) ОС. сильно 
Р 'Звилается сспториозная пятнистость (5ер1опа сеп!аигаепсо1а Вгип.), 
вызывающая раннее засыхание листьев.

Характерно, что на представителях некоторых родов растений встре
чается по несколько грибов из одной группы Например, на видах Сеп- 
taurea, средн которых 4 вида—редкие, обнаружено 4 вида ржавчины, 
2 вида мучнистой росы и 2 вида Septoria. Часто они сопутствуют друг 
другу.

Число редких, исчезающих и сокращающихся видов сем. зонтичных 
(Apiaceae) сравнительно невелико и составляет всего 19 видов из 12-ти 
родов. На редких растениях 4-х родов поражения грибами пока не об
наружено (Dorema, Ferula, Hohenakeri? и Smyrnium). Всего на видах 
остальных родов обнаружено 23 вида и 5 форм грибов. Особенно 
страдает от двух ржавчинных грибов и от септориоз ։ редкий вид 
Peuccdanum cancaslcum (Bieb.) С. Koch. Виды Eryngium сильно пора
жаются мучнистой росой, ржавчиной и др. грибами. Наконец, Falca- 
ria falcarioides (Bornm. et H. Wolff) H. Wolff, очень сильно угнетает 
ся ржавчиной՛ Puccinia falcariae (Pers.) Fckl., эиидиальная стадия K°“j 
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юрой особенно сильно предит, так как инфекция носит системный ха
рактер, ранней весной молодые розетки прикорневых листьев гибнут 
прямо на корню и вновь не отрастают.

Из редких и исчезающих видов сем. Lamiaceae наиболее поражае
мыми являются виды Salvia, Stachys и Teucrium, которые требуют за
щиты, поскольку большинство их—лекарственные и хищнически соби
раются населением, часто в избыточном количестве и вместе с корня
ми На видах шалфея (Salvia) паразитирует 3 ржавчинных гриба, 3 
мучнисто-росяных, 3 пикнидиальных и др.—всего 12 видов грибов. Теи- 
crium (дубровник) особенно страдает от мучнистой росы, а сокращаю
щийся вид Eremostachys macrophylla (Montbr. et Auch. ex Benth.) 
fackt. от рамулярноза — Ramularla eremostachydis Zaprom.

Весьма сложным является вопрос организации зашиты ценных ви
дов растений от микозов. В отношении комплекса древесных пород и 
кустарников (таких как дикие груши, миндаль, розы и шиповника, не
которые редкие виды рябины, Cotoneaster и др.) уже сейчас можно про
вести некоторую профилактику. В первую очередь с целью снижения 
общего запаса инфекции микозов в природе необходимо самым тща
тельным образом проводить весь обязательный комплекс химических и 
санитарно-гигиенических мероприятий борьбы с болезнями в культур
ных насаждениях, которые служат постоянным источником инфекции 
для своих диких сородичей, как и те в свою очередь в этом отношении 
представляют опасность для садов. Особенно это важно для диких 
груш и миндалей. Кроме того, в лесах желательно проводить санитар
но-гигиенические мероприятия: обрезку и сжигание плодовых тел тру
товиков с последующей дезинфекцией и замазыванием ран, при силь
ном заражении листьев и плодов—сбор и сжигание падалицы и опав
ших листьев после листопада. В лесу эти мероприятия проводить труд
но, но возможно, особенно в условиях заповедников. Арутюнян [2] ре
комендует редкие и сокращающиеся виды растений, большинство из 
которых обладает декоративными качествами, вводить в озеленитель
ную практику, при озеленении городов и поселков им будет обеспечен 
уход и сохранность, в том числе и защита от болезней. Это касается 
как деревьев и кустарников, так и травянистых растений. К этому сле
дует добавить, что, выбирая материал для этих посадок, следует брать 
саженцы, черенки, дерн для озеленения без признаков каких-либо гриб
ных заболеваний.

Исследования грибных заболеваний редких, исчезающих и сокра
щающихся видов растений флоры Армянской ССР продолжаются, и ре
зультаты их будут изложены в наших последующих сообщениях.
Ереванский государственный университет,

кафедра ботаники Поступило 6.VII 1981 г.
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ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈՒՄ ՀԱԶՎԱԴԵՊ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱ|||.է
Գ. Ն. ՏԵՏււՐԵՎՆԻԿհՎՕ-ՈԱ^ԱՅԱՆ

Հողվածում հեղինակի ուսումնասիրությունների արդյունքների հիմ^լ 
վրա հանրադումարի են րերվում այն գրական տվյալները բույսերի հիվանդՈէ. 
թյունների, որոնք տարածված են Հայաստանում եդակի հանդիպող և անհե. 
տացոդ վայրի բուսականության վրա» Սույն հաղորդման մեջ նկարագրվում են 
սնկային այն հիվանդությունները, որոնք հանդիպոլւէ են ք?ՕՏՅՉ6Ո6, FabaCea!' % /\Տէ6րՋՇքԱ6, .■\թ1.1ք636 ե 1.3աԱԱ6« 6 ընտանիքներին պատկանող եդակի 
սակների ւվրաւ Ընդգրկված են առանձնապես խիստ վարակվող բույսեր 
և դրանց վնասակար պարադիտներրւ Հիվանդությունների պ աւոճաոած վնասր 
նվազեցնելու համար նշվում են պայքարի մի շարք նախազգուշական միջոց, 
ներւ

DATA ON FUNGAL DISEASES OF RARE AND DISAPPEARING 
PLANTS OF THE ARMENIAN SSRD. N. TETEREVNICOVA-BABAYAN

The results of Investigations of the author as well as the literature 
data concerning the fungal diseases of rare, disappearing, reducing and 
b Ing die subject to protection plants of the Armenian flora are Summa-, 
rlzed. The report contains information concerning the՛ mycosis of the 
rare plants belonging to the Rosac^ae, Fabaceae, Asteraceae, Apiaceae 
and l.amlaceae families. Plant species which severely suffer from parasi
tic fungi and t le most harmful species of fungi are particularly empha
sized. S ime preventive measures for restricting the injury of the discribed 
diseases are recommended.
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СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ НУКЛЕАЗ, 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГИДРОЛИЗУЮЩИХ ОДНОНИТЕВЫЕ

ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ

Ж. И. АКОПЯН, Р. Е АБРАМОВ

Приводятся литературные данные последних лет по изучению нуклеаз, специфически 
гидролизующих однонитевые полинуклеотидные цепи. Обсуждается сравнительная 
лрактсрнстнка по субстратной специфичности данных ферментов

Ключевые слова: нуклеаза, субстратная специфичность, ДНаза.

Многообразие нуклеаз очень затрудняет их рациональную класси
фикацию; согласно международной классификации, все нуклеазы объе
динены в одну группу (К. Ф. 3.1.4.Х), н пределах которой различным 
нуклеазам присвоены различные значения X.

По отношению к субстратам различают прежде всего нуклеазы, 
гидролизующие РНК (РНазы), ДНК (ДНазы), и нуклеазы, действую
щие на оба типа нуклеиновых кислот Нуклеазы различают также по 
взаимодействию со вторичной структурой субстрата: нуклеазы, специ
фичные к однонитевым полинуклеотндным цепям (sss-нуклеазы), спе
цифичные к двунитевым цепям нуклеиновых кислот (dss-нуклеазы)* и 
действующие на оба типа полинуклеотидов. Среди dss-нуклеаз имеет
ся особая группа, названная гибридидазами или РНазами II, которая 
включает в себя ферменты, избирательно расщепляющие РНК в соста
ве ДНК/РНК гибрида. Кроме того, имеются нуклеазы, узнающие про
странственную структуру полинуклеотида, например, нуклеазы процес
синга тРНК.

Нуклеазы классифицируют также по взаимодействию с первичной 
структурой субстрата; здесь различают нуклеазы, специфические по 
отношению к определенным основаниям или группе оснований и нсспе- 
цифические.

Субстратная специфичность нуклеаз может выражаться и по месту 
гидролиза субстрата в полинуклеотиднон цепи (экзонуклеазы, эндонук
леазы и неспсцнфическне). Экзонуклеазы, как известно, действуют 
только на свободные концы полинуклеотндиой цепи (либо на 3’-конец, * •
либо на 5'-конец). Они нс способны к образованию фермент-субстрат-

* Сокращения: sss —специфичная к однонитевым участкам (single siranded spe- 
г ||с, dss — специфичная к двунитевым участкам (double siranded specific).
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них комплексов с кольцевыми полинуклеотидами, в то время как я|д0. 
нуклеазы расщепляют фосфодиэфирную связь внутри полинуклеотид, 
нон цепи и способны к образованию комплексов с кольцевыми поли
нуклеотидами. Причем продуктами расщепления экзонуклеаз во мио- 
। их случаях являются небольшие молекулы олигонуклеотиды и моно
нуклеотиды в отличие от эндонуклеаз, для которых .характерно обра. 
зование крупных молекул олигонуклеотидов. Однако в последнее нре. 
мя показано, что конечными продуктами каталитического действия 
многих экзонуклеаз, как например, экзонуклеазы, участвующей в ре. 
комбинации, могут быть также крупные полннуклеотндные молекулы 
Кроме того, описаны ферменты, не проявляющие определенной специ
фичности по отношению к месту приложения к субстрату.

В последнее время в литературе накопилось много данных об осо
бой группе ферментов (фосфоднэстераз), неспецифических относитель
но типа субстрата (РНК, ДНК), однако гидролизующих преимущест
венно однонитевые цепи полинуклеотида и в том числе абсолютно спе
цифичных к денатурированным молекулам ДНК и РНК-

Линн и Леман в 1965 году описали эндонуклеазу из Neurospora 
crassa, которая при определенных условиях проявляет активность в от- 
ношении нативной ДНК приблизительно на 2%, по сравнению с актив
ностью фермента, гидролизирующего денатурированную молекулу ДНК 
[2] Однако степень деградации нативной ДНК оптимальна при кис

лых значениях pH среды и в присутствии ионов Мп2* , тогда как для 
гидролиза денатурированной молекулы ДНК необходимо присутствие 
в инкубационной среде ионов Мп при щелочных значениях pH. Наз
ванная выше нуклеаза из N. crassa как бы дополняет экзонуклеазу I 
(фосфоднэстеразу) из Е. coli [19]. Оба фермента показали почти абсо
лютную специфичность ко вторичной структуре полинуклеотидов, и в 
обоих случаях показан низкий уровень активности гидролиза нативной 
молекулы ДНК. что в некоторой степени отражает действие этого фер
мента на денатурированные или однонитевые участки внутри молеку
лы нативной ДНК. Важной отличительной особенностью этих двух I 
ферментов является механизм каталитического действия, что дополня
ет действие их при использовании в качестве инструментов при различ
ных исследованиях. Нуклеаза из Е. coli по механизму действия являет- 
ся экзонуклеазой, тогда как нуклеаза из N. crassa действует по эндо- I 
нуклеазному типу. Фермент из N. crassa по своей субстратной специ
фичности подобен ферменту, выделенному из мозга ягненка, для кото- j 
рою показана высокая избирательность степени деградации дснатурн- | 
рованных молекул ДНК или однонитевых молекул ДНК [12]. j

Весьма характерным для механизма ферментативного гидролиза ]1 
субстратов олигомерной структуры является механизм действия ДН- | 
азы, выделенной из поджелудочной железы [29]. При описанных ус* | 
ловиях нуклеаза из N. crassa атакует гексануклеотиды (но не менее). 1 
которые имеют на конце 5'фосфатную группу. Оба фермента пре»* 1 
мущественно расщепляют внутренние связи, образуя в качестве продув 1 
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т0(| реакции моно- и дннуклеотнды |29]. Показано, что <1(рТ)5р ата- 
куется ферментом почти с той же скоростью, что и с1(рТ)а; эти резуль- 
таТЫ аналогичны экспериментальным данным, полученным Кораной и 
.Пасьовским, которые показали, что З'-фосфомоноэфирная группа моле- 
к\.։и субстрата моделирует фосфоди эфирную связь, что создает опти- 
мад1,ные условия для действия панкреатической ДНазы [31].

Интересно, что эндонуклеаза, выделенная из 14. сга$$а, не была спо
собна к гидролизу олигонуклеотидных молекул, не содержащих конце- 
ные фосфатные группы, так как использованная в качестве субстрата 
ДНК была предварительно обработана высокоактивной фосфатазой 
Активность нуклеазы тормозится в случае отсутствия терминальных 
фосфатных групп только при наличии небольших молекул кислоторас
творимых субстратов. Дефосфорилироваиные олигонуклеотиды нс яв- 
ляются субстратами для панкреатической ДНазы [31].

Нуклеаза из 14. сгазза относительно высоко специфична по отноше
нию к связям, включающим гуанозиновые и дезоксигуанозиновые остат
ки. На начальной стадии гидролиза денатурированной молекулы ДНК 
уровень дезоксигуанозин-51-фосфата был приблизительно в три раза 
ьыше грех других дезоксирибонуклеотидов (АМФ, ТМФ, ЦА\Ф). Ана
логичные данные получены относительно рибосомальной РНК [24- 
Авторы допускают по меньшей мере два объяснения этих результатов; 
препарат нуклеазы нз И сгазза содержит как эндонуклеазную. так и 
неспецифичную экзонуклеазную активности; эндонуклсазная актив
ность должна была бы продуцировать олигонуклеотиды с концевым 
дезокси гуанил атом, тогда как последующая экзонуклеазная активность 
должна была атаковать эти олигонуклеотиды с образованием первого 
дсзоксигуанозин-б'-фосфата и затем, как продолжение экзонуклеазного 
действия, продуцировать другие мононуклеотиды [21]. Прямым след
ствием подобного механизма действия фермента было бы образование 
в результате гидролиза раннего дезоксигуанилата относительно высо
кой концентрации. Главным затруднением в объяснении этой гипотезы 
является непропорционально низкий уровень образованного дезоксицн- 
тиднн-б'-фосфата, особенно в очень ранней стадии катализа. Другой 
трудностью является отсутствие значительной экзонуклеазной актив
ности в очищенных препаратах нуклеазы. Таким образом, можно до
пустить отсутствие гидролизующего действия фермента на дезоксити- 
мидиновые олигонуклеотиды, тем более что в пределах чувствитель
ности хроматографических методов исследования не было обнаружено 
Даже следовых количеств продуктов нуклеазной реакции-мононуклео
тидов. Конечными продуктами реакции оказались тетрамер, тример и 
Димер. С другой стороны, при достаточно высокой концентрации фер
мента и большой длительности инкубации (24 часа) молекула ДНК мо- 
*ет деградировать почти полностью до мононуклеотидов. Вторая мо
дель объясняет преобладание дезоксигуанилата среди продуктов ран- 
ией стадии деградации, во-первых, допуская, что фермент характерпзу- 
'Тся исключительно эндонуклеазным механизмом, способным вызывать
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высокую степень деградации при отсутствии абсолютной специфичности 
относительно дезокенгуанозинового остатка внутри полинуклеотидиой 
цепи. После того, как были идентифицированы все четыре мононуклео
тида среди конечных продуктов реакции, было постулировано, что рас
щепление может идти по диэфнрной связи, включающей любые остатки, 
и что относительная частота найденных мононуклеотидов легко отра. 
жает относительную чувствительность этих связей к эндонуклеазе.

Ограниченная скорость гидролиза олигонуклеотидов, чрезвычайно 
богатых дезоксицитидином и относительно низкий уровень образования 
дезоксицнтидилата на ранних стадиях гидролиза позволяет допустить, 
что днэфирные связи, включающие эти остатки, относительно стабиль
ны в отношении гидролитического действия фермента [18].

Мио и др. изучали механизм действия нуклеазы, выделенной из ми
целия И. сга$$а, и показали эндонуклеазный характер действия фермен
та [22]. Линн и Леман, исследовавшие этот фермент из того же биоло
гического объекта, показали незначительную активность фермента в 
отношении к нативной молекуле ДНК. что, по их мнению, объяснялось 
наличием в ферментных препаратах примесей других нуклеаз [21]. Бо
лее детальными исследованиями однозначно была показана способ
ность нуклеазы из № сга$$а катализировать гидролитическое расщеп
ление нативной молекулы ДНК и молекулы ДНК. денатурированной 
нагреванием. После полного гидролиза денатурированной ДНК под 
действием нуклеазы обнаружили следующие олигонуклеотиды в каче
стве продуктов нуклеазной реакции, содержащие в основном Б'-конце- 
вые группы, % мононуклеотидов—4,4. динуклеотидов—30,3, тринук
леотидов—36,4, тетрануклеотидов—21 и пентануклеотидов—3,3. Фрак
ция 5*-мононуклеотидов имела следующий состав оснований: дТМФ^> 
дЦМФ>дИМФ>дАМФ. 51- и 3' концевые участки олигонуклеотидов 
содержали тимидин Аналогичные результаты были получены при ана
лизе продуктов неполного гидролиза денатурированной ДНК. Авторы 
полагают, что нуклеаза из М. сгаэьа преимущественно расщепляет по
следовательность —I > рТ- или —Т I рХ. Активность нуклеазы в отно
шении синтетических полимеров распределялась следующим образом: 
пол и-д I А—Т) 3> поли-дА-поли-дТ>поли-д (Г-Ц)>поли-дГ-поли-дЦ [22],

Аналогичную субстратную специфичность к полимерам с Б’-конце- 
ны.м фосфатом проявляют нуклеазы, выделенные из ТБегтив Изегто- 
рЬЛиэ НВ8 [23]. Ферменты гидролизуют дезоксиолигонуклеотнды с 
Б'-концевым монофосфатом, с накоплением в инкубационной среде 51- 
мононуклеотидов в качестве продуктов реакции. Олигонуклеотиды, не 
имеющие Б'-концевой фосфатной группы, независимо от наличия или 
отсутствия З'-фосфата при гидролитическом расщеплении, деградируют 
как до Б1-монофосфонуклеотидов, так и до динуклеозидмонофосфатов, 
которые отщепляются с Б'-конпа. Показано также, что динуклеотиды 
с Б'-концевой фосфатной группой расщепляются до Б’-мононуклеоти- 
дов, а линуклеозидмонофосфаты устойчивы к действию фермента Ско
рость гидролиза уменьшается в ряду денатурированная нагревание**
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.,р|К >нативная ДНК 
(ЧЯостью В отношен и г 

быть широко испол

РНК [22]. Фосфогидролазы с такой специ- 
। к нуклеополимсрам с 5'-фосфатным концом мо- 
эЗованы при прямом определении последователь- 

,i)(Tii у 5։-конца, а также предпоследнего положения в олигопуклеоти- 
при использовании газожидкостной хроматографии.
Сходную субстратную специфичность относительно олигонуклео- 

.й10в с 51-концевым фосфатом проявляют также sss-нуклеазы, выделен
ные из плесневых грибов Aspergillus oryzae [1, 2].

фермент, выделенный нами из амилоризина, гидролизует дезокси- 
„тгонуклеотиды с 5'-концевым фосфатом с образование^։ 5'-мононукле- 
отядов. Показано, что тимидиннуклеотид является субстратом для дан
ной нуклеазы и гидролизуется до 5։-тлмиднннуклеотидов [3].

Нами также показана корреляция связывания фермента с субстра
тами с образованием фермент-субстратиого комплекса в зависимости 
от состава и строения субстратов. Показано, что аденин и аденозин 
проявляют слабую тенденцию к ассоциации с ферментом, в то время 
цк 2'-АМФ. 5'-АДФ, 5‘-АТФ образуют более устойчивый фермент 
субстратный комплекс с нуклеазой. Эффективность ассоциации этих 
ымпонентов усиливается в ряду аденин<аденозин<51-АМФ<'3'-АМФ< 

12-ДМФ<5-АДФ<5|-А 1Ф (табл. 1). Исследование защиты нуклеазы 
теми же нуклеотидами и составляющими их (компонентами от инактиви
рующего действия высокой температуры подтвердило полученные нами 

ранные об эффективности ассоциации [4].
В 1956 году Канингхем и corp, показали, что нуклеаза, выделенная 

из микрококков, оказалась более активной в отношении участков ДНК, 
ршых остатками дезоксиадениловон и тимидиловой кислот. Скорость 
[акции понижается в ряду (А—Т)п >денатурированная ДНК>натявная 

LHK. Конечными продуктами являются З’-монофосфаты. Фермент 
1нрактеризуется как эндо-, так и экзонуклеазной активностями [8]. В 
Ьротнвоположность нуклеазе из N. crassa для экзонуклеазы 1 из Е. coli 
|;.1я проявления ферментативной активности крайне существенно нали
чие свободных 3*-гидроксильных групп дезоксирибоолигонуклеотндов. 
[Авторами показана высокая специфичность этой нуклеазы к одноните- 
рым молекулам ДНК. Фермент атакует дезоксирибонсклеотнд с З1֊ 
[идроксильного конца с образованием б’-мононуклеотидов. однако по- 
|11еднни динуклеотид не является субстратом для этого фермента. Экзо- 
■вуклеаза 1 из Е. coli атакует денатурированную молекулу ДНК в 40000 
1?« быстрее, чем нативную ДНК. Образование в качестве конечных 
продуктов гидролиза в большом количестве 5։-.мононуклеотидов, в от- 
Гичие от олигонуклеотидов, предполагает, что ограниченное действие 
■«Шенной экзонуклеазы на нативную ДНК не является результатом 
■^рязнения эндонуклеазой. Введение ДНК-фосфатазы в инкубацион
ную среду (от 78 до 90%) значительно увеличивало степень гидро- 
г)а ДНК, денатурированной нагреванием. Олигонуклеотиды с 3'- 
I фоэфирным концом, линуклеозиддифосфаты и динуклеозид- 
I '^фосфаты не являются субстратами для экзонуклеазы I [25]. С дру-

ический журнал Армении, XXXIV, № 11-2
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т а блИц։
Отрицательные отклонения УФ-спектров от адлнтнпностн при внесении в среду 

нуклеазы из амилорнзина и производных ее субстратов

Производные 
субстрата AjiS

Ajas 
нуклеаза {- 
нуклеотид •

нуклсаза 
пукле»iид •

Отклонении 
от адднтнв. 

ностн

Аденин 0,080 0.092 0,102 -о.ою
А дснозин 0.082 0,094 0.112 -0.018
5» _ дМФ 0.092 0.101 0.129 ֊0,025
31 _ А МФ 0.091 0.103 0.134 -0.031
2» _ д МФ 0,0 ‘2 0,104 0.113 -0,039
5’ — АДФ 0,е93 0 105 0,1.53 -0.018
5* - АТФ 0,093 0.105 0.1Ы ֊ 0 ,<’56

А,,։ нуклеазы—0,012

Положительные отклонения УФ-спектров от аддитивности при внесении в среду 
нуклеазы из амилоризина и производных се субстратов

Производные 
субстрата Ajas

а285 
нуклеаза 4- 
нуклеотид

Ajas 
куклеа за/ 
нуклеотид

Отклонения 
or аддитивности

Аденин 0,063 0.089 0.086 Н-о.ооз
Аденозин 0.064 0-090 0,043 + 0.007
51 _ ДМФ 0.078 0.104 U. <95 +0.009
31 _ АМФ 0,076 0,102 0,092 + 0.010
21 _ АМФ 0.077 0,103 0.091 + 0.012
5‘ - АДФ 0,080 0,106 0,091 + 0.015
5>_ АТФ 0,081 0. 107 0,0Ь9 п 0,018

?.։85 нуклеазы -0,026

Условия опыта: 0,03 М ацетатный буфер, pH 4,6.
1,2X10 -»М. Конечная концентрация нуклеотидов

Конечная концентрация нуклеазы
1,5X10 М

гой стороны, олигонуклеотиды, содержащие более двух нуклеотидных 
остатков, атакуются ферментом почти с той же скоростью, что и дена
турированная молекула ДНК. Однако концентрация субстрата, при 
которой тестируется половина максимальной скорости, несоизмеримо 
выше (10ь раз) для олигонуклеотидов, чем для денатурированной 
ДНК. Подобные результаты получены и для экзонуклеазы 11 из Е. соН 
[20]. Дезокситимидинтринуклеотид (д-рТрТрТ) с З'-концевым моно- 
фосфатом полностью инертен к действию экзонуклеазы 1. Гидролиз 
тринуклеотида с З'-концевон гидроксильной группой тормозит нуклеаз
ною активность примерно в той же степени, что и З'-концевой фосфо 
тритимидилат. Эти результаты противоречат данным, согласно кото
рым присутствие З'-концевых монофосфоэфирных групп в полидезоксн-| 
рибонуклеотидах в большей степени тормозит активность экзонуклеазы 
1 с З'-гидроксильного конца полинуклеотида. По-виднмому, значи
тельная разница в К н между длиной цепи полидезоксирибоиуклсотн.1՛։ 
и тринуклеотида может иметь важное значение в характеристике инти

Г
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-)|1Торных свойств, в связывании экзонуклеазы I, даже в очень высоких 
оНцеЯтраииях тринуклеотида, с З'-фосфатной группой

Показано, что олигонуклеотиды, в которых ацетилируется З'-коице- 
(й гидроксильная группа, не являются субстратами экзонуклеазы I 

[9]. Такие же данные были получены Леманом и др. при изучении фер
ментативного гидролиза гексатимидилата и его З'-О ацетильного произ
водного. Из вышесказанного следует: 1—цепи, в которых З'-концевая 
гидроксильная группа блокируется фосфорильным или ацетильным ос- 
чтками, становятся устойчивыми к действию экзонуклеазы I; 2 по- 
1инуклеотнды с З'-концевой фосфорильной группой являются ингибито- 

1Мн ферментативной активности относительно олигонуклеотидов с 3'- 
к0нцевон гидроксильной группой. Малые олигонуклеотиды (3 остатка) 

31-фосфатом не являются ингибиторами фермента; 3-олигонуклеоти- 
ды с 3 н 6 остатками атакуются лучше, чем 55-ДНК, но К м для них 
приблизительно в Ю6 раз выше, чем для денатурированной молекулы 
ДНК.

Как было уже описано, экзонуклеаза I гидролизует двуннтевые 
биосинтетические и д(А—Т) полимеры, однако экзонуклеазная харак
теристика этого фермента из Е. соН предусматривает ограничения, че
го нельзя сказать о нуклеазе, выделенной из фасоли. Нуклеаза I из 
фасоли не узнает д(А—Т)п участки, как типичную двунитевую структу
ру ДНК фага А, но атакует именно в этой области, поскольку она из
вестна высоким содержанием АТ-богатых участков в середине молеку
лы [16]. Например, при температуре инкубационной среды 37° в при
сутствии ионов магния это значение равно 30000 для Т4 ДНК, для 
1(А֊Т) и— 65, и менее чем 2—для биосинтетического субстрата. Авто
ры не обнаружили гидролиза поли-дГ, полн-дЦ даже при 100-кратном 
избытке фермента. Прибавление ионов магния в концентрации I мМ 
в 13 раз понижает степень гидролиза биосинтетического субстрата, но 
ускоряет в 2—3 раза гидролитическое расшепленис денатурированной 
ДНК. Температурный коэффициент реакции в области 27—37° в 5 раз 

I выше для биосинтетического субстрата, чем для природной молекулы 
*<А֊Т),.

I Наиболее важным свойством нуклеазы 1 из фасоли является: 1—ее 
I способность в низких концентрациях удалять однонитевую молекулу 
I ДНК из среды с обеими формами ДНК (нативной и денатурирован- 
I вой); 2—способность в высоких концентрациях специфически расшеп- 
I пять АТ-богатые участки двунитевой ДНК. Авторы дают название 
I’область специфическая нуклеаза», которое предполагает, по-видимо- 
|*У. наличие нового класса ферментов, подобных нуклеазе I из фасоли. 
I Нуклеаза I классифицируется как эндонуклеаза. Нативная ДНК. вы- 
■ ленная из тимуса теленка, расщепляется приблизительно на 2.5%, 
I '1я тс же препараты ДНК полностью гидролизуются после денатура֊ 
110)11 сУбстрата нагреванием. Гидролиз 2,5%-нон нативной ДНК авторы 
I Уясняют как доказательство того, что их препарат нативной ДНК со- 
|- Р*ал примесь денатурированной формы [16].
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Экспериментальные данные, полученные при изучении нуклеазы 
из фасоли, показали, что фермент гидролизует как нативную, так н а 
натурнрованную формы д (Л- Т) полимеров. Опыты с линейной двуцНт 
вой молекулой ДНК фага Л. в которых использовали большие кол 
чества нуклеазы I. выделенной из фасоли, показали возможность ра 
щепления молекулы субстрата на один и более фрагментов. ДНал( 
двух больших фрагментов показал, что место разрыва насыщено АТ-п; 
рами [16]. .

При исследовании активности фермента на диэфнрную связь, цу, 
леаза из фасоли не проявляла специфичности по отношению к сахара 
му остатку субстрата, а при наличии З'-фосфомоноэфира проявлял 
определенную специфичность к углеводному остатку субстрата, ибо ну» 
лсазному воздействию подвержены только З'-рибонуклеотиды. Опр< 
деленный интерес представляет обнаружение у нуклеазы I из фасол 
нуклеотидазной активности. Исследования по определению 3‘- и 5*-ну» 
теотидазных активностей проводились при значениях рП равной 5,0 
денатурированной ДНК в качестве субстрата (ДНазная активность) 
При этом же значении pH исследовалась б’-нуклеотидазная активность 
З’-нуклеотндазная активность определялась при pH 5,0 и 8,0. Бы.к 
показано наличие всех трех ферментативных активностей примерно։ 
равной степени [15]. V <֊՝з '

Микульский и Ласковский также показали неспецнфическое дей 
ствие нуклеазы 1 из фасоли на углеводную половину субстрата [24] 
Ьыло показано, что фермент гидролизует рибозо-, дезоксирнбозо-, ара- 
бинозопронзводные, а также проявляет ю-монофосфатазную активность, 
Рибозные производные гидролизовались ферментом в 50 раз лучше, чей 
дезоксирибозные производные. Как о-монофосфатаза, фермент прояв
лял предпочтение к различным основаниям (А>Т(У)>Ц>Г). После] 
нифичности к рибозной половине субстрата нуклеаза I из фасоли очень, 
напоминает эндонуклеазу, выделенную из яда змеи, но отличается оя 
нуклеазы, выделенной из микрококков, которая гидролизует рибо- к 
дезоксирибопроизводные, но не расщепляет арабинозопронзводныи 
Нуклеаза I в низких концентрациях (около 0,015 единиц активности)! 
способна в различной степени расщеплять АрАр, дАрАр, УрУр, ДТрЦр! 
Как нуклеаза, она отдает предпочтение рибогетерополпмерам, че« 
ДНК Был также установлен ряд предпочтения А>Т(У)>Ц>Г; поле! 
У гидролизуется быстрее, чем поли-А. Эта аномалия, вероятно, вызы| 
вается специфичностью действия нуклеазы 1 из фасоли на зв-структури

При высокой концентрации нуклеазы I из фасоли нативная ДН

деградирует не только на ограниченное число гндролнзованных уч։С1 
ков, но расщепляется также по экзонуклеазному типу реакции 
направленная на концевые участки субстрата активность является!* 
зультатом относительной термодинамической нестабильности пары 
новации на концах дуплексов. Эти концы постоянно деградируют да 
действием ззв-нуклсазы, с образованием моно- и динуклеотидов в к* 
стве продуктов реакции [17]. Проведенные тщательные исследопЗЙ
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(| изучению механизма действия нуклеазы 1 на двунитевую молекулу 
д[|К показали два возможных механизма его расщепления: 1—накоп- 
u'Hiie разрывов на потенциально расщепляемых участках двунитевых 
молекул субстрата до образования второго разрыва на противополож
ной нити молекулы на участке либо совпадающем, либо близлежащем; 
'’-быстрое и предпочтительное расщепление противоположной нити 
(убстрата, существующей до разрыва. Таким образом, фермент ката
лизирует расщепление двунитевых субстратов на ограниченное число 
участков ДНК фага 17, предпочитая расщепление противоположной 
интн. существующей до разрыва. Авторами показано отсутствие высо
ки специфичности нуклеазы 1 из фасоли по отношению к фосфодиэфнр- 
ль-м связям Ts-st (0) р’азрывов. Устранение только нескольких нуклеоти
де на разрезанных участках фага Т5 создает участки, благоприятные 
для быстрого эндонуклеазного расщепления, катализируемого нуклеа
зой I из фасоли.

Описано несколько моделей участков в субстратах дуплексной мо
лекулы ДНК. которые расщепляются ss-нуклсазой: 1—термостабнль- 
вые или «етруктурно-дышащие» области, т. е. области, богатые АТ- 
ирамн [ I4J или области, которые содержат модифицированные нукле
отиды [б]; 2—непарные основания как в крестообразной части молеку
лы ДНК [10], так и в петле [7] и в ошибочно-спаренных основаниях, 
‘-дуплекс по поп-ДНК В-типа спирали, т. е области с измененным 

[спиралевидным углом или измененным углом пар оснований [6]. Из
вестно предпочтительное отношение фермента к Aj pN и T pN соеди
нениям; термолабильность расщепляемых участков, вероятно, обус
лавливается скорее обогащенностью АТ последовательности, чем при
сутствием модифицированных нуклеотидов. Крокер и сотр. исследовали 
[механизм гидролиза линейной дуплексной молекулы ДНК, содержащей 
[разрывы или пропуски [17]. Эксперименты, выполненные с молекулой 
[ДНК фага Т5 в качестве субстрата, показали, что разорванные участки 
I змк по себе недостаточны для узнавания дуплексной молекулы ДНК 
(нуклеазой 1 из фасоли. Более важны разрывы в ДНК фага Т5, которые 
(содержат последовательность 5*-р-Г-Ц-Г-Ц [26], где определенной З1- 
(юнцсвой последовательностью является радикал —R-R-A-OH, в ко
тором R = T на двух больших фрагментах и R = A на одном фрагменте 
1щ]. Преимущественного расщепления участков, где Р = А должно бы- 
Вопривести к уменьшению мол. массы фага Т5 на 8%, обнаружить не 
Велось. Участки, где R=r, не удобны для ферментативного расщеп- 
то’лня, что, по-видимому, обусловлено их природным богатством ГЦ-па- 

которые склонны к минимизации структурного «дыхания». В от
•'Чнеот нуклеазы из фасоли, нуклеаза SI преимущественно гидролизу- 
■ -1НК фага Т5 на большие фрагменты и превращает в линейную фор- 
д՛ Разорванную циркулярную молекулу ДНК [5]. Однако нс показа-

Действительно ли SI нуклеаза узнает разорванные участки сама 
И'и՛ наоборот, узнает пропуски, которые являются результатом внут- 
■ н,то иди загрязненного экзонуклеазной активностью действия па 
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пикированный участок . Нуклеаза I из фасоли расщепляет линейны 
двсннтевые молекулы ДНК фага Т7, рЬ-1 и РМ2 на ограниченное чц< ъ 
отрезков, размеры которых лежат в пределах 300—2100 иуклеотиднщ 
пар. Число отрезков и их величина для фата Т7 совпадает с числом н 
величиной структурных генов. Исследование зависимости скоросщ 
гидролиза от температуры и ионной силы, а также использование ДНК 
фага Т5 с естественными предшествующими надрезами одной из цепей 
позволили предложить модель, согласно которой специфичные к одно, 
китовой ДНК эндонуклеазы, и в частности нуклеаза I. расщепляют на
тивную двунитевую ДНК в особых термолабильных участках, богатых 
АТ-парами [13]. , , . ‘

В противоположность нуклеазе из фасоли и «пшеницы [11] описа
на нуклеаза из другого растительного объекта—внеклеточная нуклеаза 
из культуры клеток табака, которая катализирует гидролиз дз-ДНК 
полностью, до образования кислоторастворимых фрагментов [28]. Та. 
кую же специфичность в отношении к нативной ДНК проявляют фер
ментные препараты из листьев овса [32] и клубней картофеля [30], ко
торые катализируют быстрый гидролиз нативной молекулы ДНК, хотя 
скорость гидролиза денатурированной ДНК ферментными препаратами 
выделенными из листьев овса и клубней картофеля, как и у нуклеазы 
из табака, значительно превышает скорость гидролиза нативной ДНК 
(90% от общей активности). В то время как нуклеазы из фасоли и пше
ницы атакуют нативную ДНК только в областях, очень богатых АТ-па
рами, и количество кислоторастворимых продуктов, образованных в
результате гидролиза, очень .малое, нуклеаза из культуры клеток табака 
способна к полному гидролизу нативной ДНК. с образованием кислото- 
растворимых продуктов из всего пула ДНК-

Денатурированная нагреванием молекула ДНК под воздействием 
нуклеазы из культуры клеток табака деградирует на начальные кисло- 
торастворимые фрагменты, либо на пентануклеотиды, либо на молоку 
лы большей длины. В ходе дальнейшей реакции эти фрагменты гидро
лизуются до малых олигонуклеотидов и мононуклеотидов, что позво
ляет допустить эндонуклеазный характер действия фермента. Меха 
низм действия нуклеазы окончательно не выяснен и требует дальней
шего детального исследования.

Нуклеаза из культуры клеток табака неспецифична в отношении 
углеводного остатка. Помимо способности к гидролизу денатурирован
ной и нативной ДНК, фермент проявляет и нуклеотидазную активность, 
расщепляя с заметной скоростью и З'-нуклеотиды. Для различных .мо-1 
нонуклеотидов скорость ферментативного гидролиза различна. Дей-1 
ствие внеклеточной нуклеазы на нуклеотиды и нуклеиновые кислотыI 
выглядит следующим образом (табл. 2) [28]. I

Активность фермента, способного катализировать гидролиз 3 -А ՝ ('1> I 
локализуется при электрофорезе препарата в двух областях полиак?11՜! 
ламидного геля. Идентичная картина распределения активности |։?"| 
зональном электрофорезе выявлена и для ьь-ДНК, РНК и дь-ДН1՝՝ I

I
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Таблица 2
Субстратная специфичность нуклеазы из табака

Субстраты Удельная 
активность

3» — АМФյ։ _ УМФ

РНК рибосомальная (Е. coli)
ДНК денатурированная фага Т4
ДНК нативная фага Т4

10.3
3.2
7.6

Н.1
2,3

Таким образом, внеклеточная нуклеаза из культуры клеток табака 
очень напоминает ферменты, выделенные из различных тканей высших 
растений, следующими свойствами: активна при низких значениях pH 
среды; не требует для каталитического действия присутствия двухва
лентных катионов; проявляет достаточно высокую активность в отно
шении З'-нуклеотидов, РНК. вз-ДНК в качестве субстратов, полинуклео
тиды гидролизуются до 5'-мононуклеотидов и олигонуклеотидов; ЭДТА 
твляется реагентом, тормозящим ферментативную активность [28].

Нвстнтут экспери мен талькой биологии 
АН Армянской ССР Поступило 3.VI 1981 г.
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Հոդվածում ներկայացված են վերջին տարիների դրականության տվյալ֊ 
ներրէ որտեղ հետազոտվում են մեկ շղթայանոց նուկլեինային թթուներ հիդ- 
րղիզացնո ղ սպեցիֆիկ նուկլետդները , որոնք ընդհանրացվում են իրենց

աէէւրստրատ ա յին սպեցիֆիկ

ON SU3STRATE SPECIFIC FEATURES OF NUCLEASES 
HYDROL1SING SLNCLE-STRAND POLYNUCLEOTIDES

J. I. HAKOPIAN. R. E. ABRAMOV

Recent data in the study of nucleases, which specifically hydroIlse 
angle-strand polynucleotide chains, are given In this paper. Comparative 
characteristics according to substrate specific features of the mentioned 
ferments is discussed.
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լ Ա 3 Ա II Տ Ա Ն Ի ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԵՍ 
биологический ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, II. 1119 1124. 19И1

УДК 577.15:582.282 23 547 466

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АРГИНИН ГЛИЦИ1I- 
АМИДИНОТРАНСФЕРАЗЫ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ

И В ВИННЫХ ДРОЖЖАХ

Э. А. МЛНТАШЯН. Г. Г. ЖАМГАРЯН, М. А ДАВТЯН

Определена трансамндннаэная активность в сравнительном аспекте: высокой ак- 
1К»ностью обладают почки, печень, а у лягушек и селезенка. Обнаружена трансамн- 
1ина։ная активность в винных дрожжах. В последних показано протекание реакции 
Грансамндиннрования между аргинином и глицином При обработке дрожжевых го- 
шхенатов с целью максимального извлечения фермента показана целесообразность 
чстрагирования гомогената в холодных условиях и его последующего диализа.

Ключевые слона: аргинина катаболизм, аргинин: глицин-амидинотрансфераза. зин- 
ше дрожжи.

Фермент трансам и днназа (1.-аргинин:глицин-амидннотрансфераза, 
КФ 21.4.1.) осуществляет перенос амидиновой группы аргинина на 
определенные амндиноакцепторы, каковыми, чаще всего, выступают 
глицин, орнитин, каналин. Наиболее изученной является реакция син
теза гликоциамина из L-аргннина и глицина, интенсивно протекающая 
в почках всех исследованных видов млекопитающих, поджелудочной 
железе и в почках и печени птиц [II]

Для разнообразных групп микроорганизмов катаболизм аргинина 
представлен рядом ферментативных процессов [5. 9, 10]. Если в насто
ящее время убедительно продемонстрировано довольно широкое рас
пространение аргиназного и деиминазного путей, то трансамидиназный 
путь использования гуанидиновой части молекулы аргинина мало опи
сан и. но имеющимся данным, ограниченно распространен [1, 5, 6. 19].

Показано, в частности, что для Klebsiella aerogenes превращение 
аргинина в орнитин возможно только трансамндиназным путем, ибо ни 
аргиназа, ни аргининдеиминаза в К. aerogenes не обнаружены [7, 8]. В 
тканях гриба Panus tigrinus при высоких концентрациях нС-аргинина 
утилизация последнего осуществлялась только путем трансамиднннро- 
*ання, аргиназный путь полностью отсутствовал, а декарбоксилазный и 
трансаминазный имел место лишь при низких концентрациях нС-арги- 
икна (13).

Strcptomyces griseus, участвуя в биосинтезе молекулы стрептоми- 
4н|1а (его стдепт и диновой части I, обладает транса м идиназноц актив 
Н1н-тью [16]. повышающейся по мере накопления антибиотика в культу- 
Радьной жидкости [2—4]. Работами Уокера показано, что хотя транс-
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амидиназа $. рпэеиэ нс реагирует с глицином как почечный ферме1)т 
тем не менее механизм действия обоих ферментов одинаков, а реакЦИч 
протекает между аргинином—орнитином и канаванином—орнитином 
|16].

Настоящее исследование было предпринято с целью сравнительно 
го изучения трансамндинаэной активности в почках, печени, легких, сс. 
лезенке животных, моче больных пиелонефритам—объектах, на кото 
рых метод полностью отработан и является достоверным, и в дрожжевы, 
гомогенатах ЗассЬаготусе* \чт՜, где ранее этот фермент нс изучался

Материал и методика. Животные ткани Немедленно после забоя животнщ 
(крыс, лягушек, кур) извлекались легкие, сердце, печень, селезенка, почки, переноси 
лись на холод и подвергались гомогенизации в стеклянном гомогенизаторе в течение 
1,5—2 мин. Готовились 20- (для сердца, легких, печени, селезенки) и 4%-ные (для по
чек) гомогенаты на 0.067 М фосфатном буфере, pH 7,4. Двухсуточная культура 
дрожжей переносилась с агарнэованной среды в синтетическую минеральную среду 
Ридер, обогащенную 0,5%-ным дрожжевым экстрактом. Культивирование велось в 
аэробных условиях на круговой качалке (150—200 об/мин) в колбах Эрленмейера при 
30° Экспоненциально выращенные клетки отделяли от культуральной жидкости цен 
трифугированием, дважды промывали холодной водой и один раз 0,067 М фосфатные 
буфером (pH 7,4), далее ресуспендировали в определенном объеме того же буфера 
Для получения гомогенатов после последней промывки дрожжи замораживали при 

20й. пропускали через пресс и доводили полученную массу буфером до объема, со
ответствующего 20%-ной концентрации гомогената.

Определение ферментативной активности велось по Ван Пилсуму [14]. Реакцион
ная смесь содержала: 0.5 мл ферментной пробы. 0,5 мл 0.067 М фосфатного буфера. 
pH 7.4; по 0.5 мл 0,04 М растворов аргинина и глицина. В контрольные пробы суб
страты добавляли непосредственно перед прекращением реакции. Пробы инкубиро
вали в течение определенного промежутка времени при постоянном перемешивании в 
открытых сосудиках при 37°. Остановка реакции—10-минутное кипячение 0.5 мл ин
кубационной смеси. После остывания к пробам и коитролям для удаления аргинина 
добавляли 0.5 мл коммерческого препарата аргиназы, содержащего 1,25 мг (или 
36,25 ЕД) чистого фермента. Смесь инкубировали 90 мин при 37°. Белок осаждали 
добавлением равных объемов (по 1 мл) 0.3 №Ва(ОН)2 во фталатном буфере и 5%-ного 
ХпЗО4 и центрифугировали 15 мин при 6000 об/мин. Для колориметрического опре- . 
деления гуанидинуксусной кислоты (ГУКА) использовали I мл центрнфугата Опреде
ление проводилось по методу Сакагучн в модификации Томлинсона [12]. К I мл ис
пытуемой пробы прибавляли по I мл 5%-ного раствора мочевины и при непрерыв
ном встряхивании добавляли 2 мл гипобромида калия. Смесь оставляли на 20 мин 
при комнатной температуре и измеряли оптическую плотность зеленым светофильтром 
(ФЭК-56ПЛ1). Концентрацию ГУКА находили по калибровочной кривой, построенной 
с использованием стандартного раствора артинина (0,01 — 1,0 мкмоль/мл раствора). I 
Грансамидиназная активность выражалась в мкмоль синтезированной ГУКА на 1г| 

свежей ткани; на 1 мл мочи в условных единицах (I у. ед. = 10 мкмоль ГУКА «а 14 I 
инкубации); 100 мг абсолютно сухих дрожжей. I

Результаты и обсуждение. Результаты определения трансамиди-1 
казной активности в органах животных и моче больных представлены в| 
табл. 1 и 2. I

Как видно из полученных данных (табл. I), из изученных нами ор I 
гапов фермент присутствует в больших количествах лишь в почках 1)1 
। <рос.'1ы.х крыс активность в почках самцов выше, чем V самок). I • ж
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Таблица I
Траксамндиназпая активность в различных органах животных.

мкмоль I УКЛ на 1 г свежей ткани

Крысы
Источник гомогената Лягушки Куры

самец самка

Печень 
Селе։енк«

Сердце 
Легкие

Почки

1.22
1 .62
5.71
6,97

31,65

0,00
1,46
0,00

5,01
26.05

4,74
9.59
1.68
5.40

31,44

2.52
1,68
1,20
1,56

12,58

гласно литературным данным, высокая по сравнению с другими орга
нами трансамидиназная активность обнаруживается в почках [1Н]. под
желудочной железе животных [15] и печени птиц [17].

Таблица 2
Трансамидиназная активность в моче больных 

(мкмоль ГУКА на I мл мочи. у. ед.)

Вонном Состояние 
больного

Трансами* 
диназа

М. Г.

П. А-

Б. М.

С. А.

К. А.

Мочекаменная болезнь, хронический 
пиелонефрит. Терминальная стадия

Хронический пиелонефрит с преиму
щественным поражением правой 
почки

Хронический пиелонефрит с преиму
щественным поражением правой 
почки

Хронический пиелонефрит. Доста
точная функция почек

Хронический пиелонефрит. Сахар
ный диабет, стадия субкомпенсации

тяжелое

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

8,2

28 г 1

23.6

6,8

7,2

Д и а г н о 1

По нашим данным (табл. 2), высокий уровень транса мидиназы в 
моче отмечен у всех больных, страдающих нарушением функций почек. 
Если учесть, что в норме трансамидиназа в моче не обнаруживается 
[I], то такое тестирование позволяет по-новому подходить к биохими
ческой оценке состояния больного и дальнейшим методам лечения.

На рис. 1 представлены результаты определения трансамидиназной 
Шивности в винных дрожжах.

Каждая партия дрожжей, соответствующая определенному сроку инкубирования, 
■а՛ количественного определения биомассы замораживалась, пропускалась через 

ресуспендировалась в определенном объеме того же буфера, экстрагировалась 
•водных условиях н буфере в присутствии ЭДТА (5 мг/мл))в течение 2 ч, центрн- 
^■’ировалась при 6000 об/мин 15 мин; надосадок диализовался в течение ночи про- 

буфера, после чего использовался для определения ферментативной активности.
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Как видно из графика, максимум активности приходится ца ц . 
час выращивания дрожжей, после чего отмечается ее неуклонное С(1и 
жение. В дальнейших экспериментах применялась 14-часовая кульТур;1

Рис. 1. 1. Биомасса дрожжей; 2 трансамндиназа/мг белка

На рис. 2 показано влияние времени инкубации реакционной смеси 
на образование ГУКА Согласно литературным данным, для выявления 
трансамидиназной активности используются длительные сроки инку
бации 3—7 ч и более, хотя фермент в достаточной мере насыщается 
субстратом через час инкубации с начальным количеством аргинина н 
глицина по 20 мкмоль на пробу [14]. Как видно из графика, по мере 
увеличения времени инкубации реакционной смеси активность трансами- 
линазы не снижается. В дальнейших экспериментах мы остановились 
на 3-часовой инкубации реакционной смеси.

Рис. 3. I Целые клетки; 2. гомогенаты.Рис. 2. 1. Целые клетки; 2. гомогенаты.

На рис. 3 показано влияние концентрации ферментной пробы на 
образование ГУКА. Как видим, 0,5, 1,0 и 1,5 мл 20%-ного гомогената 
образуют пропорционально возрастающее количество ГУКА, состав-՝4՜
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„икс ”РН максимальной концентрации фермента (1,5 мл на пробу) 
֊6 мкмоль/ЮО мг дрожжей.

С целью возможно большего извлечения трансамидиназы была 
предпринята экстракция последней в холодных условиях и диализ 
рабл. 3).

Таблица 3
Частичная обработка дрожжевой трансамидиназы 

(мкмоль I УКА/1100 мг ьбс. сух. дрожжей)

Условия обработки Транся
ми.111 на за

До диализа:

центрифуга г 
осадок

После экстр<1кн::и и диализа:

пептрифу'ат
осадок

о 24
1 00

1.11
0. 9

Как видим, если до диализа 80% активности оставалось нензвле- 
,(цным из осадка, то после экстракции и диализа больше половины ак
тивности переводится н надосадочную жидкость, что говорит о целесо
образности экстрагирования фермента в холодных условиях с последу
ющим диализом.

Экспериментальные данные о дрожжевой трансамидиназе сообща
ются нами впервые. Несомненным является факт протекания реакции 
трансамидинировании между аргинином и глицином, что может слу
жить отправным моментом при дальнейшем изучении эТЪго фермента 
в винных дрожжах.

Ереванский государстьснный университет,
1^зра биохимии и проблемная лаборато?Лч, 

сраш1нтсл1.иой и эволюционной биохимии Поступило 29. V 1981 г

ЧЬУШ.ЬЪЬРЬ 23ПЬичиЛГ₽ЪЬРЬ ьч ‘Мч.ПЬ ЫГПРИ.иЪЦЬРЬ 
1кРЧ‘ЬЪЬЪ-%1.Ь81’Ъ и1ГКМ‘ЪП8РиЛ>иЗ»ЬРиД1113Ь 

лиигьишициъ иШ8ЬЧПЫ*ЗП1»ЪС

I ц. 1Л№Ш ил,. :. ч. .мпггиг цъ. п՜. и. ‘ндозиъ

/ игрлиЪи uյJ/1 ш у лл1 jftЬ

т/1 Ч ЬЪ р^! »’ Ьт ш уп т а/ ш д
^^р одип/шб ЬЪ Ьр1'1]шйъКрр /л 1!и^1

/ш/ прш иЫ( Ър// ^пи/ ՝» Ш {Ш՝11Шр!»р^Ь1 
11,ЬрдрЪЪ1»р1: и Jnu^ угн I шрл^Ь^

О р 1}шЪЪ 11 р /, 1/ рШрАр ш/рл[1 
г/пртйр' Лии/ ЪшЬ фш ^дшгуи 
( ш ршЪ и ил! ш цш ] [1Ъ

иг ршЪ и Ш11 ш ]/’Ъ п11ш1(-
I ШР<1 Ъ^Ъ/. к г! ф £ 111 ФЬр 1!11Ъ1Лу, ршиш/утф< 1»

I Ли^шр дпцу % шр1[фц п у бЪш тЪ кр1 ишпр и; шЪЪЬрпмГ
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COMPARATIV E ACTIVITY OF L-ARGININE-GLYCINE 
AMIDINOTRANSFERASE IN ANIMALS TISSUES

AND WINE YEASTS

E. A. MANTACHIAN, H H. ZHAMHARIAN, M. A DAVTIAN

Transamldinase high activity h is been delected In kidney, liver and 
spleen. It was found also in wine yeats biomass. Transamidlnation bet. 
ween arginine and glycine was observed after treatment of crude yeas|. 
extracts under certain condition.
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УДК 637 7 225 637.127 3

цИКРОФЛОРА И ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУЙВОЛИНОГО 
ЮГОРТНОГО ЖИРА 400-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

V И. ТРОСЬКО, Т. А ДАНИЛОВА. Л. Т. ПРОХОРОВА.
Э. И. ГОРШКОВА. Л А ЕРЗИНКЯН. А Б АКОПОВА

Изучена микрофлора и химический состав жира 400-летней давности. Установле-

п что жир сильно гилролизоваи и окислен По составу жирных кислот, фракции не-
пененных кислот жир может быть отнесен к буйволиному молочному жиру

Ключевые слова югорт. жирные кислоты, микрофлора

На заре развития скотоводства человек научился готовить кисло
молочные продукты. Первым продуктом было сквашенное молоко
простокваша, полученная естественным путем самоквасом. К таким 
продуктам относится и армянский югорт. Он готовился в основном из 
буйволиного и овечьего молока (слово югорт состоит из двух частей: 
юг-масло и орд или орт—относящийся). Содержание жира в овечьем 
молоке достигает в августе месяце 12%. в буйволином—7—8%. Из та
нго молока получается плотный жирный югорт ((йогурт) с высокими 
нусовыми качествами Путем сбивания в примитивной глиняной или 
деревянной маслобойке из него готовили молочный жир. Полученный 

югорта жир часто закапывался в землю для хранения в кувшинах 
емкостью 6 20 л.

Весной 1974 г. во время закладывания фундамента под новое зда
ние на окраине г. Раздана строители обнаружили на глубине 10 м та- 
вй кувшин с жиром. По определению ученых Института археологии 
АН Армянской ССР, кувшин находился в земле 600 лет.

Хранившийся без доступа воздуха жир был желтоватого цвета, 
^радовавшиеся продукты разложения жирных кислот явились хороши
ми консервантами, так как даже при последующем хранении в течение 
3 лет при комнатной температуре он не плесневел 11. 2].

При земляных работах на строительстве Джогазского водохрани
лища Иджсванского района В. Мкртчян извлек кувшин, в котором на- 
’ лился жир коровьего молока, хранившийся 1200 лет. Состав жира не 
рчался, так как он полностью был разложен. При археологических 
нскопках крепости Бжни Разданского района был обнаружен кувшин 

*ивотным жиром 400-летнен давности (рис.).
Ь настоящей работе приводятся результаты микробиологического 

химического исследования этого жира
^отериал и кетодика. Для проведения микробиологических исследований готови- 

I 'Ч|хь жира (Зг) и стерильной воды (60 мл) Смесь нагревали до 55—60° и встря-
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\ ипали п течение 15 мин Полученную эмульсию центрифугировали в течение |՜, 
при 4500 об/мин [3. 4]. Из осадков делали нысевы на соответствующие питапл^И 
среды и готовили мазки для микроскопирования Мазки, нанесенные на прсдцц.// 
стекла, обрабатывали перед окрашиванием метиленовой синыо спнрто-эфнрной смесь/

Для установления природы жира н его состава были определены его химичгсь, 
показатели и проведен хроматографический анализ: методом тонкослойной Дрома/ 
графин (ТСХ) на силикагеле н системе хлороформ: ацетон (96:4) определен состав пр< 
дуктов гидролиза, методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). принятым 
ВНИИЖс. изучен жирнокнелотный состав фракции неизмененных (растворимых п г ( 
сане) и измененных (нерастворимых в гексане) жирных кислот [5].

Рис. Кувшин с югоргным буйволиным жиром 100-летней давности.

Результаты и обсуждение. Изучаемый животный жир был белого 
цвета без признаков поражения плесенью. При микроскопическом ис
следовании после тщательной специальной обработки образцов, взятых 
из нижних слоев, были обнаружены короткие палочки (5—10X1 
0.6 мкм)—диплококки и стрептококки. Обнаруженные мнкроорганнз-1 
мы оказались погибшими. Не исключено, что эти микроорганизмы от ] 
носились к молочнокислым бактериям, так как в древние времена ар-1 
мяне в основном готовили молочный жир из спонтанно скисшего молока!

Основные показатели и химический состав жира 400-лстней давно! 
сти: кислотное число, мг КОН.—177; число омыления, мг КОН,—300.1 
эфирное число, мг КОН,—123; содержание фосфора, %,—нет; содержа-! 
нис белка, %, реакция на белок отрицательная; содержание неомыля-1 
с.мых веществ. %,—0,2; содержание токоферолов, мг %,—нет; содер-1 
жанне стеролов, %,—количественно нс определяются, присутствуют 
мененные формы; бензидиновое число, мг % коричного альдегида,"бДИ 
коэффициент поглощения. =232 нм,—0,59; = 268 нм (структура полосе 
от сутствуст) —0.25. I

Методом тонкослойной хроматографии обнаружены в жире 
дукты его глубокого гидролиза: глицерин I-моноглицериды. 2-моноЯ 
глицериды, 1,2-диглицериды, триглицериды, жирные кислоты. I
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Выход фракции неизмененных жирных кислот—2Н,2% от массы 
жирных кислот, измененных—71,7 (табл. 1).

Таблица 1
Состав жирных кислот жира. % к сумме кислот

Фракция кислот
Кислота

измененныхнеизменен
ных

Сб:о 0.1 3,0
Св:0 0.5 •в»
С ; о 1.0 сл.
С 12:и 1,6 0.6
С|4:0 10.0 5.3
С15:0 1.3 1.1
С16:О 39,7 23,7

11еи лен гифицировяна 0.7 0.4
С|7:0 1.3 7.9
С 18:0 21.6 13,2

Нендентифииирована 9.5 29.9
С|9:и ' 1.3 5,4

Неидентифнцнрована 1,9 3.3
Неилентифицирована 0,8 о.з
11ендент иф ицирована 2.3 1.0
Н е и д е нт н ф и ц и ро в.л । а 6.1 0.6
Неидентифнцнрована ■ ■ 0.9
Неидентифинир лиана ■ ■ ■ 1.0
Неилентифицирована 1.4

По соотношению основных насыщенных кислот (С,. С,, „ С,ии: и ։о: и» : о л
н фракции неизмененных кислот было установлено, что жир может быть 
идентифицирован как буйволиный молочный жир (табл. 2).

Жирная кислота 1 Исследуемый жир Бунволнный молоч
ный жир |5|

Таблица 2
Массовая доля основных насыщенных жирных кислот, % к их сумме

Сн:о 14,0 14,0
С |6 :0 55,7 56.0
С|8:0 30,0 30,0

В ПК-спектрах жира (тонкая пленка) имеются полосы поглощения, 
характерные для свободных жирных кислот и их эфиров (моно-, диглн- 
иерндов и триглицеридов).

Таким образом, изученный молочный жир был получен из буйволи- 
। нота молока. Жир сильно гидролизовав, о чем свидетельствуют высо

те кислотное число, наличие на ТСХ пятен, соответствующих свобод
ам жирным кислотам, в ПК-спектре—полосы 1700 см՜’, характерные 
11я С = О группы в карбоновых кислотах, полосы 930 см՜1, соответ- 
^вующие неплоскому деформационному колебанию димера кислот, по- 

■10сы в интервале 2700 3200 см 1 , характерные для валентного коле-
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бання гидроксильной группы в димерах кислот, а также присутствие в 
жире моно- днглнцерндов и глицерина

Ископаемый жир сильно окислен, так как доля измененных жир. 
ных кислот составляет почти 72%. Значительное поглощение при 
268 нм в УФ-спектре, отсутствие тонкой структуры этой полосы и высо
кое значение бензидинового числа говорят о наличии в жире среди дру. 
гих вторичных продуктов окисления большого количества карбониль
ных соединений.

ВНИИЖ. г Ленинград
Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 1 VI 1981 г

400-1117311 ԳՈՄԵՇԻ ՅՈԻՂՈԻՐԴԱ ՅՈԻՎԻ Ս1ՒԿՐՈՖԼՈՐԱՆ 
ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ու Ի ՏՐՈՍհՕ, Տ. IL ԴԱՆԻԼՈՎԱ, I- Տ. ՊՐՈէոՈՐՈՎԱ. 
է. |՚. ԳՈՐՇԿՈՎԱ. I. ձ. »։Ր«ԻՆԿՅԱՆ. Ա. P. ԱԿՈՊՈՎԱ
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THE MICROFLORA AND CHEMICAL COMPOSITION
OF BEEF FAT FROM YOGURT OF 400 YEARS OLD

Ս. I. TROSKO, T. A. DANILOVA. L. T. PIIOKHOROVA 
E. 1. GORSHCOVA, L. A. ERZINKYAN, A. B. AKOPOVA

The microflora and chemical composition of 400 years old of beef i 
fat has been investigated. It was shown that the tested fat was strongly 
hydrolized and acidified. The composition of fatty ac'ds in the unchan
ged parts of fat testifies that the fat belongs to the beef milk.
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АКТИВНОСТЬ молочнокислых И ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ 
БАКТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО

СОСТАВА МОЛОКА

Р В СААКЯН

Изучалось влияние содержания микроэлементов в молоке на биохимическую ак
тивность, роет и развитие молочнокислых и пропионовокислых бактерий. Установле
но, что содержание микроэлементов существенно влияет на физиолого-биохимические 
нонства клеток. Выявлены минимальные количества этих микроэлементов в молоке, 

способствующие проявлению присущих штаммам свойств и активности.

Ключевые слова: мо.юко. молочнокислые и пропионовокислые бактерии, макро
имен ты

В последние годы проблема понижения активности различных ви
дов микроорганизмов, используемых в народном хозяйстве, приобретает 
ы՝е большее значение. Доказано, что в питании микроорганизмов боль
шую роль играют микроэлементы [3, 4, 6. 7. II. 12]. которые влияют 
на свойства молочнокислых и пропионовокислых бактерий [I, 2, 8. 9, 
13]. Однако в литературе не имеется сведений о влиянии изменения 
микроэлементного состава молока на активность молочнокислых я про
пионовокислых бактерий Между тем. известна значительная изменчи
вость микроэлемецтного состава -молока различных экономических зон 
страны в зависимости от ряда факторов. Отсутствие литературных дан
ных о влиянии уровня содержания некоторых (важных с биологической 
точки зрения) микроэлементов в молоке на биохимическую активность 
н на свойства указанных бактерии явилось причиной проведения настоя
вшего исследования.

Материал и методика. Изучалось влияние различных доз микроэлементов—мар- 
ганца. меди, кобальта, цинка—на активность, рост и развитие 6-тн видов молочнокне- 
ш бактерий (Lactobacillus easel, L. laciis. I. heheiicus, L plantarum. Streptococ- 
*։> lactis. Str. ihermophilus) и Propion* b.iclerl sliermanll. Хлористые соли различных 

-or микроэлементов вносились в молоко из расчета 0,01; 0.025; 0,10; 0,15; 0,30; 0,50; 
'70; 1.0; 5,0; 10,0; 20,0; 40.0; 60,0 мг на I кг молока. При этом учитывалось содер
жим- них же микроэлементов в исходном молоке. Изучались основные свойства 
wc.ii-молочных сгустков, полученных при внесении в молоко штаммов и соответству- 
П'4НХ доз микроэлементов, а также содержание в них некоторых вкусовых веществ 
'«ободные аминокислоты, летучие жирные кислоты, карбонильные соединения). Ис- 
издания проводились но общепринятым методикам [5, 10] Свободные амннокне- 
'ы определялись на автоматическом аминокислотном анализаторе, летучие жирные 

W'iotm и карбонильные соединения—методом газожидкостной хроматографии.
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Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что со
держание микроэлементов в молоке влияет на кислотообразующую и 
протеолитическую способности различных видов молочнокислых бакте
рий Гак. например, предельная кислотность молочнокислых палочек 
изученных видов при содержании марганца 0,10 мг/к։ в среднем состав
ляла 186СТ, с увеличенном дозы микроэлемента до 0,70 мг/кг она повы- 
жалась и достигала 226°Т. Дальнейшее увеличение количества микро
элемента до 10—15 мг/кг почти нс отражалось на величине кислотно
сти и лишь при дозе 40 60 mi֊/ki начиналось се снижение. Максималь
ное кислотообразоваиие (222°Т) у лактобацилл наблюдалось при обо
гащении молока цинком до концентрации 0,60 мг/кг и меди—0,22 мг/кг. 
Повышение количества этих микроэлементов до 60 мг/кг сопровожда
лось снижением кислотообразующей способности штаммов Минималь
ным содержанием кобальта в молоке, при котором проявлялась прису
щая штаммам молочнокислых бактерий кислотообразующая способ
ность. является концентрация 0.025 мг/кг (220°Т). При повышении этой 
концентрации кислотность почти не менялась, и лишь при количестве 
его 40—60 мг/кг величина предельной кислотности снижалась. При
мерно такие же изменения наблюдались и у молочнокислых стрептокок
ков. Таким образом, как показывают данные, молочнокислые бактерии 
проявляют наибольшую кислотообразующую способность при содержа
нии в молоке микроэлементов не менее (мг/кг): марганца—0.70, цин
ка—0.65, меди—0,22, кобальта—0,025.

Под влиянием микроэлементов повышается протеолитическая ак
тивность молочнокислых бактерий, что в значительной степени зависит 
от вида штаммов и микроэлементов—стимуляторов Так. протеолиз 
штаммов L. lactis под влиянием оптимальных доз марганца повы
шался на 9,5, L casei—на 7,7, L. helveticus—на 21.0, а у термофиль
ных стрептококков—на 30,0%. Примерно та же картина наблюдалась 
в отношении кобальта. Штаммы молочнокислых бактерий одного ито
го же вида по-разному реагируют на стимулирующее действие отдель
ных микроэлементов. Молочнокислые бактерии L. helveticus под влияни
ем оптимальных доз цинка повышали прогеолиз всего лишь на 6,4%, 
тогда как это повышение под влиянием кобальта составляло 17.0%, а 
марганца—21,0%.

Микроэлементы по-разному действуют на свойства разных видов 
молочнокислых бактерий, хотя общая тенденция к активации бактерий 
очевидна Так, кислотообразующая способность штаммов L. lactis под 
влиянием марганца повышалась в среднем на 24°Т, a L. helveticus—на 
43'Т. Кобальт в большей степени активизировал кислотообразующую 
способность штаммов L. helveticus. Предельная кислотность термо
фильных стрептококков под влиянием микроэлементов повышалась от 
15 до 35°Т, при этом наиболее эффективно действовал марганец, то же 
самое обнаружено и в отношении штаммов Str. lactis

Характер влияния различных доз микроэлементов на рост штам
мов Pb. shermanii. L. casei. Str. the։mophilus отражен на рисунке и в 
табл. 1 Культивирование пропионовокислых бактерий проводилось в 
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в гидролизованном молоке, млн/г

Таблица 1
Влияние различных доз микроэлементов на рост молочнокислых бактерий

Штамм Микроэле
мент

Количество мчкр оэлеменга в ерзде, мг/кг

0,01 0,03
1

0,10 | 0,50 1.0 2.5 ; 5,0 20,0 60,0

2476 1. Мп 462 507 550 584 610 646 630 575 503
Со 502 50 603 695 608 608 614 550 476
Си 455 494 574 550 1 543 5)0 534 451 350
7.п 440 450 453 463 466 444 425 402 396

1111 51г. Мп 473 502 547 565 600 620 641 бОЗ 558
(МгпорЬПиз Со 507 596 595 60) 603 605 610 574 530

Си 452 4Я0 500 551 560 550 541 530 410
1 442 417 475 | 500 ; 576 650 560 497 462

специальной среде в течение 20-ти дней. Максимальное количество 
клеток наблюдалось после 10-дневной инкубации (рис ), в дальнейшем 
оно несколько снижалось. Уровень содержания микроэлементов в сре
де существенно влиял на рост и размножение РЬ. зЬегтапи, при этом 
оптимальные концентрации стимулировали рост клеток, а высокие (40— 
бОмг/кг) несколько снижали сю. Изученные микроэлементы по-разно
му действовали на рост пропионовокислых бактерий Наиболее замет-

60 ■

0.5 То ТО То 20.0 м 0 60

Рис Влияние различных доз микроэлементов на рост РЬ. зЬегтапп.
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ное влияние оказали оптимальные дозы марганца и кобальта, сравни 
тельно меньшее—цинк. Медь в дозах 0,10—5,0 мг/кг почти не влияла 
на рост клеток, высокие же дозы ее (20- 60 мг/кг) существенно смижа 
ли число клеток в средах.

Интересные данные получены также при изучении влияния содер 
жання микроэлементов на рост и развитие молочнокислых палочек и 
стрептококков (табл. 1). Число клеток в средах после 6-часовой инку
бацни составляло 17 45, а после 12-часовой—150—300 млн/г, при этом
в образцах, обогащенных микроэлементами, количество их значитель
но превосходило контроль. Максимальное количество клеток в средах 
наблюдалось при 24-часовом культивировании (330—640 млн/г), после 
чего оно сильно снижалось. Действие микроэлементов на рост клеток тех 
или иных видов бактерий было неодинаковым. Так, штамм 2476 Lea- 
sei наиболее сильно размножался в среде с добавлением марганца и 
кобальта и очень слабо при обогащении среды цинком, тогда как клет
ки штамма 1111 Str. thermophilus довольно активно развивались под 
влиянием цинка Концентрация микроэлементов в среде существенно 
влияет на число клеток L. case։ и Str. thermophilus. Максимальное ко
личество их наблюдалось при содержании в среде (мг/кг): кобальта -
0,07—5,0, марганца—2.0֊ 10,0, меди—0.5—5,0, цинка—0,7—6,0. По-
вышение дозы микроэлементов до 40—60 мг/кг снижало число клеток
в средах.

На пяти видах молочнокислых бактерий изучалось влияние микро
элементов на их способность продуцировать некоторые вкусовые ве
щества. Исследованием влияния микроэлементов на образование штам
мами свободных аминокислот и летучих жирных кислот, роль которых 
во вкусообразовании многих молочных продуктов велика, установлены 
изменения, различные по характеру и степени, зависящие от вида мик
роэлемента и штамма. Выяснено, что общая активация свойств молоч
нокислых бактерий сопровождается повышением способности их обра
зовывать аминокислоты и жирные кислоты. В опытных образцах кис
ломолочных сгустков накапливалось больше свободных аминокислот, 
чем в контрольных (табл. 2), при этом из изученных микроэлементов 
наиболее сильное влияние оказывали марганец и кобальт. Под влия
нием меди и цинка это повышение составляло для молочнокислых пало
чек 14—17%. а для марганца—35%. Способность штаммов продуци
ровать свободные аминокислоты зависит как от видов бактерий, так и 
от применяемых микроэлементов. Так, свойство штаммов Ь. 1асНз об
разовывать общее количество аминокислот под влиянием меди и ко
бальта повышалось соответственно на 15,3 и 13,7%, под влиянием мар
ганца оно достигало 23,0%, а пинка—всего лишь 4,8%. Штаммы Ь са՜ 

под влиянием кобальта повышали общее количество аминокислот в 
среднем на 11,4, марганца—на 19,5, меди—на 20,3. цинка на 8,1%-а 
штаммы Ь. Не1уе1|си* соответственно 19,2; 20,2; 19,2 и 12,5%- При 
этом, часто наблюдалась разница в относительном содержании отдель
ных аминокислот. Кобальт и марганец повышали общее колнчерв՛1;
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Таблица 2
Содержание свободных аминокислот и летучих жирных кислот в сгустках, мг%

Показатели
Вид 

молочнокислых 
бактерий

Вариант
Микроэлементы

Мп гп Си

омка свободных 
1МИНОКИСЛОТ

палочки опытный 33.3 2Я.2 28.1 28.4
контрольный 24,7 24,7 24,7 24.7

стрептококки опытный 
контрольный

6.2
4.0

6,5
4.0

5.6
4.0

5.6
4.0

Сумма летучих жир- палочки опытный 55.1 57,5 60,1 5*’»4
иЫк КИСЛОТ контрольный 49,4 49.4 49.4 49,4

стрептококки опытный 23.4 25.1 27.6 28,5
.. контрольный 2! .0 21,0 21,0 21.0

аминокислот у штаммов Ь. саче։ одинаково, но их влияние в отношении 
накопления отдельных аминокислот значительно различалось. Так. 
под влиянием марганца содержание иролина повышалось на 6.7%, а 
меди—в 3 раза. Подобные примеры наблюдались и в отношении дру- 
ШХ микроэлементов.

Добавки микроэлементов стимулировали способность штаммов об
разовывать летучие жирные кислоты. Их общее количество увелнчи- 
галось в основном за счет уксусной и пропионовой кислот, а содержание 
муравьиной и масляной кислот держалось почти на одном уровне. Ис
следованиями выяснено, что накопление летучих жирных кислот в сгуст
ке в значительной степени зависит от вида штамма, его индивидуаль
ных особенностей и от применяемого микроэлемента. Так, у штаммов 
I 1асИч образование уксусной кислоты в наибольшей степени увеличи
вал марганец (34,8%), а другие микроэлементы֊ лишь на 10—15%. 
Количество пропионовой кисдогы значительно увеличивалось также 
под влиянием марганца. Штаммы Ь. сазе! и Ь. ЬеКеИсиз при этом так
же продуцировали наибольшее количество уксусной кислоты (18— 
22%), а максимальный выход пропионовой кислоты у них наблюдался 
вод влиянием кобальта, меди и марганца.

Микроэлементы значительно увеличивали количество свободных 
летучих жирных кислот и у молочнокислых стрептококков. При этом, 
и термофильные стрептококки более эффективно действовал марга- 

а на штаммы 51г. 1асНз—медь и марганец.
Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что 

'(яхроэлементы (марганец, кобальт, медь и цинк) играют существенную 
роль в жизнедеятельности молочнокислых и пропионовокислых бакте- 

Н11н- Их оптимальные концентрации в молоке обеспечивают активацию 
Эколого-биохимических свойств, а также рост и развитие этих бакте- 

РН!| Однако очень сложная ферментная система клеток предопределяет 
' избирательную реакцию в отношении стимулирующего действия то- 

I 0 или иного микроэлемента. Изучением влияния различных доз мик- 
I элементов на свойства молочнокислых и пропионовокислый бактерий 
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установлены их минимальные количества в молоке, при которых штам
мы проявляют характерные нм свойства и активность. Эти количества 
для марганца составляют 0,70, цинка—0,65, меди—0,22 и кобальта-, 
0,025 мг/кг.

Ереванский зооветеринарный институт, 
кафедра технологии молочных продуктов Поступило 16.1 1981 г

ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԵՎ ՊՐՈՊԻՈՆԱԹԹՎԱՑԻՆ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻԱԿՏԻՎ11ԻԹՅՈԻՆՐ' ԿԱԽՎԱԾ ԿԱք»*Ի ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐԻ ԿԱԶՄԻՑ
Ռ. Վ ՍՍԱԱԿՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է կաթի մեք մի բանի միկբոտաբբերի (մանգան, ցինկ, 
պղինձ, կոբալտ ) տարրեր պարուն ա կութ յան ազդեցությունը կաթնա թթվային 
և պ բո պ ի ոն ա թ թվա յին մ անրէների կենսաբանական ակտիվության, ինչպես 
նաև նրանց աճի ու զարգացման վրաւ Նշված միկրոտարրերի քանակական 
վւոփոխոլթ յուններր խիստ ազգում են այգ մանրէների ակտիվութ յան վրա։ 
Մասնավորապես ապացուցված էէ որ դրանց բարձր քանակը կաթում (40_

60 մգյկզ) իջեցնում է մանրէների ակտիվությունը, դանդաղեցնում աճն ու 
զարգա ցում ը ւ Պարզված է նշված միկրոտարրերի նվա զագույն պարունակող
թյունր կաթի մեք, որոնք թույլ են տալիս 
յին մանրէներին ցուցաբերելու իրենց յո 
կութ յո ւնն ե րր ։

կ աթնաթթվային և պրոպիոնա թթվ ա- 
բահ ատ ուկ ակտիվությանն ու հատ֊

THE ACTIVITY OF LACTIC AND PROPIONIC BACTERIA 
RELATED TO THE TRACE-ELEMENT COMPOSITION OF MILK

R. V. SAHAKIAN

The influence of the content level of some trace elements In milk 
on the activity and growth rate of lactic and propionic bacteria has been 
Investigated. Their minimal concentrations in milk stimulate the bacterial 
activity in following concentrations (mg/kg:) Mn — 0,70; Zn — 0,6.5՛- 
Cu — 0,22; Co ֊0,025. I
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О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ДРОЖЖЕВОЙ ГУЩИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ХРАНЕНИЯ

Л. С ВАРТАНЯН, Б. П АВАКЯН. Н. А ТЕР-БАЛЯП

При хранении дрожжевой гущи происходит изменение в ее химическом составе 
особенно в содержании сухих веществ, спирта, азотистых веществ, протеина, титруе
мой кислотности, увеличивается содержание летучих кислот, изменяется качественный 
состав органических кислот и др.

Ключевые слова: дрожжевая гуща, химический состав.

С развитием виноградарства и виноделия все большее значение 
приобретают вопросы комплексной переработки отходов виноделия, в 
частности дрожжевой гущи, содержащей много ценных биоактивных 

соединений, в настоящее время полностью не используемых. Разрабо
тан комплексный метод, дающий возможность перерабатывать дрож
жевую гущу и получать из нее, наряду со спиртом, солями винной кис
лоты, также ценные биоактивные соединения [1]. В определенных ус
ловиях в дрожжевой гуще может протекать ряд микробиологических 
процессов, которые приводят к изменению ее химического состава 
Дрожжевая гуща в основном состоит из дрожжей, которые осаждаются 
после брожения и осветления вин. Дрожжи различных типов вин со
держат в среднем 75% воды и 25% сухого вещества [2].

Материал и методика. Дрожжевая гуща была взята из винзаводов Арташатского, 
Апггаракского. Э'.'миадзннского и Октемберянского районов. Анализы проводились че
рез каждые два месяца. Во всех образцах в дрожжевой гуще содержание 5О2 колеба
лось в пределах 80—100 мг/л [3]. Гущу фильтровали, разбавляли водой в отноше
нии 12. затем перемешивали в течение 30 мин при 30°. После фильтрации в фильтрз 
те определяли содержание спирта, титруемой кислотности, летучих и органических 
кислот. Для определения азота, протеина, влажности, золи н клетчатки использова
ли методики Фролов-Багреева, Агабальянца р} и Анакянца £5].

Результаты и обсуждение. При хранении дрожжевой гущи в ней , 
протекает ряд процессов, которые обуславливают ее качество. Из табл 
I и 2 видно, что при хранении содержание спирта и титруемой кислот
ности в ней уменьшается во всех образцах.

Содержание спирта в дрожжевой гуще, взятой из Арташатского I 
района, составляло 6,9 об. % При 4-месячном хранении количество его I 
уменьшается до 4,0 об. %. Такое снижение наблюдается и в остальных 
вариантах. Содержание титруемой кислотности колебалось от 4,82 ։° |
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Химический состав дрожжевой гущи, взятой из винзаводов различных районов после брожения
Таблица \

Анализы

Винзаводы

Спирт. 
%

Титруемая 
кислотность, 

Г/'Л

Летучие 
кислоты.

г/л
Зола, 

%
Влажность, 

%
Сухие 

вещества.
%

Протеин.) 
%

I Клетчатка, 

5 % 
л

Артзшатский 6.90 5.47 0,45 4,00 75,60 24,40 20,63 14.66
Ашта ракский 5.50 4.82 0.29 3.(0 78,20 21,80 26.25 12,18
Эчмиадзинский 5.70 5.04 0,34 2,70 67,60 32,40 28.75 10,50
Октемберянский 7.50 6.34 0.29 4,00 68,20 31.80 20,63 * 10,33
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Химический состав дрожжевой гущи, взятой различных районов, через 4 месяца хранениявинзаводовиз
Таблица 2

Анализы

Винзаводы

Спирт, 
%

Титруемая 
кислотность, 

г/л

Летучие 
кислоты, 

Г/л
Зола, 
%

Вла жность, 
%

Сухие 
вещества, 

%

Протеин, 
%

Клетчатка, 
%'

Артзшатский 4.00. 1,94 0,58 3,80 79,62 20,38 22,59 25,60

Аштаракскнй 3,50 1,15 0,40 3,35 82,62 17,38 24.90 18,30

Эчмиадзинский з.оо 2,81 0,69 2,57 82.25 17,75 24,40 10,30

Октемберянский 4.00 2,81 0,46 3,80 74.25 25,75<1
25.60 11,30



6.34 г/л. В течение трех месяцев хранения титруемая кислотность До. 
ходит от 3,96 до 1.32 г/л. При дальнейшем хранении она уменьшается 
до 1.15—2^1 г/л

Однако количество летучих кислот в процессе хранения увеличива
ется. Содержание летучих кислот выше в дрожжевой гуще, взятой из

Рис. 1. Хроматограмма органических кислот дрожжевой гущи до ..ранения 
Районы I Арташатский, II. Аштаракскнй. III. Эчмнадзинскнй, IV. Ок- 
гемберянский Органические кислоты: I Щавелевая. 2. Винная. 3. Лимон

ная. 4. Яблочная. 5. Молочная. G. Гликолевая, 7 Янтарная
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Зчмиадзинского винзавода, 0,(59 г/л. Содержание протеина при хра
нении также изменяется и снязэно с изменением других соединений В

Рис. 2. Хроматограмма органических кислот дрожжевой гущи через 2 ме
сяца хранения. Районы: I Арташатскмй. II Аштаракскяй. III Эчмиадзнн- 
скнй. IV. Октсмберянский. Органические кислоты I. Щавелевая, 2 Винная, 
3. Лимонная, 4 Яблочная. 5. Молочмя, 6. Гликолевая. 7 Янтарная 8 Фу

мароилы

'•Щс Октембсрянского и Лргсшатского винных заводов содержание 
"ротеина больше по сравнению с пробами вгц из других районов.
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Изучался также состав органических и летучих кислот в дрожже
вой гуще и его изменение ио время хранения. Из хроматограммы (рис 
I) видно, что в дрожжевой гуще, гтятон из винзаводов указанных рад. 
онов, выявлено 7 органических кислот: щавелевая, винная, лимонная 
яблочная, молочная гликолевая, янтарная Через 3 месяца хранения 
(рис. 2) число органических кислот увеличивается >а счет прибавления 
фумаровой кислоты. . ’*

кис 3. Хроматограмма летучих кислот дрожжевой гущи через I месяца 
хранения Районы I Арташатстй, II Аштаракский, III Эчмиядэинскнй. 

IV Октембгринскнй. I. Уксусная кислота.
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Из летучих кислот в гуще обнаружены муравьинная и уксусная, 
рри хранении увеличивается в основном количество уксусной кислоты 
(рис, 3).

Таким образом, химический состав дрожжевой гущи виноделия при 
хранении в условиях производства изменяется. Установлено, что при 
хранении дрожжевой гущи до 4 месяцев крепость значительно уменьша
ется. Увеличивается качественный состав органических и летучих кис
лот, последние увеличиваются за счет уксусной кислоты.

Институт виноградарства, виноделия н плодоводства.
МСХ Армянской ССР Поступило 22. V 1981 г.

ՇԱՔԱՐԱ11ՆԿԱՅԻՆ ԴՈԻՐԴԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՐԱՂԱԴՐՈԻ^ՅՈԻՆԸ 
ՊԱՅՄԱՆ ՏԱՐԻԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈԻՄ

Լ. II. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. П Պ. ԱՎԱԴՑԱՆ. Ն. 2 ՏԵՐ-ԲԱԷՅԱՆ
If չա կվել Լ կոմ պլե քսա յին մեթոդ, որը հնարավորություն / տալիս վե- 

րամ շ ա կ Լ լու շ արար ասն կ ա յին նստվածքը Լ նրանից ստանալ սպիտակուցնե-
րով ու վիտամիններով 
ավելացն ելու համար։

էստ մ թ երրներ' անասունների կերաբաժնի մեջ

Պահման տարբեր ժամանակահատվածներում շա քարա սնկա յին դուրդի

րրոմոտոգրաէիիական անա/իղներր ցույց տ վեցին, որ

րիմիական բ ադադրութ յուն ր, նրա մեջ եղած միկրոօրգանիզմների կենսա գոր
ծունեության հետևանքով, փոփոխվում է։ Փորձերը ցույց են տվել, որ գինե
գործական սեզոնից հետո, դուրգր մինչև 7 ամիս պահելու դեպքում, նրա 
թնդությունը նվաղում է մոտ 50^-ով։ Բարձրանում է նաև օրգանական թթու
ների որակական բաղադրությունը (ֆում արաթ թվի հաշվին )։ Յնգող թթուների 

սլա 'ման 
գուրզի մեջ բացակ այում է մրջնաթթուն, իսկ քացախաթթուն ավելանում է 
մոտ կրկնակի անդամ։

5-րդ ամսից

ON THE COMPOSITION OF WINE YEAST BIOMASS 
IN VARIOUS PERIODS OF STORAGE

L. S. VARTANIAN. B. P. AVAKIAN, N. H. TER-BALIAN

Changes of chemical composition take place during the storage of 
wine lees. They concern the content of dry substances, alcohol, ash, 
nitrogen nitrating acidity and humidity. The content of volatile acids and 
protein Increases during Ihe storage.
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УДК 632.931:5784

О КУЛИЦИДНОМ ДЕЙСТВИИ культур аэробных 
СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИИ

к. О. ЧИЛИНГАРЯН. В III. МЕЛИКСЕТЯН. Э. к. АФРИКЯН

Изучено ннесктннндное действие 219 штаммов разных серотипов Вас. էհսրւոքւԸոտյ$ 
и 34 штаммов Вас. &р||аепси$ энтомогенною происхождения. Большинство испытан
ных штаммов Вас. էհսրւոտւօրտւտ в больших концентрациях обладает инсектииндностъю 
к личинкам Ает1е5 аедурВ. Наибольшая активность обнаружена у штамма Вас. էհս- 
ոոք!քոտ1տ \аг. յտրտժօոտյտ. Почти половина выделенных из разных насекомых штам
мов Вас. зрЬаепсиз оказывала ларвицидное действие, однако лишь одна культура дан
ного вида имела высокую активность.

Ключевые слова, комары, спорообразующие бактерии.

В последние годы получены обнадеживающие данные об использо
вании микроорганизмов для борьбы с комарасми. Особый интерес вы
зывает разновидность спорообразующих бактерий Вас. էհսրյոքսօոտյտ 

у аг. յտր36Խոտյտ, оказавшаяся специфически вирулентной к комарам [5]. 
Культуры этих бактерий относятся к хорошо изученному виду спорооб
разующих бактерий, являющемуся в настоящее время основой для про
изводства инсектицидных препаратов против многих видов вредоносных 
насекомых. При испытании культур этой разновидности, трактуемой как 
серотип 14 Вас. էհսոո§յօոտյտ, получены перспективные результаты в 
борьбе с комарами [2].

Другим видом спорообразующих бактерий, заслуживающим боль
шого внимания, является Вас. 8рНаепси5 [4. 7]. Из погибших комаров 
различных районов выделены высоковирулентные штаммы данного ви
да бактерий, эффективные в борьбе против разных родов этого насеко
мого /[7. 8].

Если инсектицидное действие культур Вас. էհսրւոջւ6ոտյտ обуслов
лено особыми кристалловидными включениями белковой природы, то 
механизм энтомоцидного действия бактерий Вас. врИаепсиз пока не 
выяснен и подробно изучается. '• -

Настоящая работа посвящена изучению инсектицидного действия 
культур спорообразующих бактерий Вас. էհսոոշյօոտյտ и Вас. ьрЬаеп- 
օստ на личинок комаров.

Материал и методика. Объектами исследовании являлись культуры выделенных 
нами оригинальных штаммов Вас. էհսոոտւշոտւտ и Вас арИаепси». Идентификация м 
проводилась на основе комплекса морфо-физиологических и серологических особенно-
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ii։ R соответствии с их видовой диагностикой [1, 3]. Вес испытанные штаммы бы֊ 
,й выделены из оргаиизмоь погибших насекомых разных районов страны. Для выде- 
%ння культур насекомые растирались и капле стерильной воды, затем суспендировав 
ц.ь D разных разведениях и высевались на поверхность агаризованной среды (МПА) 

։ чашках Петри. После микроскопии выросших колоний культуры Вас. thuringiensis
В?.с sphaericus очищались рассевом на чашках и высевались в чистую культуру. 

((р0Тнпнзаиия проводилась агглютинацией к жгутиковому антигену по методике фран
тих авторов [6]. Штаммы бактерий испытывались в виде водных суспензий 3-су- 
-^яных культур с МПА и культуральной жидкости при росте на мясопептонном бульоне 
(МПБ)-

Инссктинндность определялась по отношению к личинкам жслтэлихорадочного 
♦омара—Aedes aegypti I... который избран тест-объектом как удобная лабораторная 
.льтура со сравнительно высокой стойкостью к различным микроорганизмам.

Брали 25 личинок Aedes aegypti III—IV возраста на 50 мл водной суспензии с 
рцлнчяыми разведениями испытуемой культуры. Контрольные личинки находились в 
юде при аналогичных условиях. Учет гибели личинок проводили спустя 1, 2, 3, 6, 24 
; 18 часов. Опыты ставились с расчетом определения минимально токсичной деталь- 
ой дозы испытуемой культуры бактерий. Поэтому тестирование начиналось с куль

туральных жидкостей бактерий в максимально высоких титрах, а в дальнейшем—при 
с тановлении их летальности—проводились их серийные разведения до выявления ми
нимально летальной концентрации.

В предварительных опытах вирулентность бактерий определялась наблюдениями за 
гибелью личинок в течение одной недели, по в дальнейшем учет был ограничен 48 ю 
усами, поскольку принципиальных различий в результатах испытаний при этих сроках 
■е было установлено.

к

Результаты и обсуждение. В табл. 1 обобщены данные о кулицид- 
он активности 219 штаммов различных серотипов Вас. thuringiensis 

jHTOMoreHnoro происхождения.
Из указанного числа штаммов Вас. thuringiensis лишь 68 нс облада

ли кулицидной активностью к личинкам Aedes aegypti, 4 штамма обла- 
дали высокой активностью, проявляющейся в быстром действии в сла
бых титрах порядка 104—10s спор/мл, остальные были активны в раз
личной степени.

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что культуры 
серотипа I (thuringiensis) не активны к личинкам испытанного вида 
комаров. Установленная вирулентность 6-ти штаммов в высоких тит
рах (2,7 млрд спор/мл) может быть отнесена к действию термостабнль- 
ного экзотоксина. Испытанные штаммы серотипа 3 также могут быть 
охарактеризованы как штаммы, лишенные выраженной кулицидной ак
тивности, хотя в высоких титрах спор отмечена гибель личинок. Куль
туры серотипов 4, 5, 6, 10 также должны быть охарактеризованы как 
Разновидное!и Вас. thuringiensis, лишенные выраженной энтомонндной 
Живности к личинкам Aedes aegypti

Из 165-тн изученных культур неидентифипированных серотипов 
thmingiensis нами обнаружено 4 высокоактивных штамма к ли

нкам A. aegypti, причем 2 из них вызывали их гибель спустя 15 мин. 
, z Других через одни сутки. Интересно отметить, что среди несеро- 

|||։руемых культур Вас. thuringiensis 53 штамма в высоких концентра- 
Нях оказались лишенными какой-либо кулицидной активности при 

мГ|людеииях в течение 2-х суток. Этот факт свидетельствует о
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Таблнц։।
Кулнцидная активность культур Вас. 1Ьипп^1еп$1$ разных серотипов к личинкам 

Аейех аедурП

♦" о

г?
С- Гибель личинок г

Серотипы Происхождение
" $ “ Г 

X СПУСТЯ

z X Cl ей 1
© ± 3

- °
£ 5 1 ч 3 <1 

1 6 ч 2| ч

Н—1. thuringlen- большой подкорный клоп.
2,7 1.0sis озимая совка 6

Н-3. alesti гроэдевая листовертка.
2,0 100большая восковая моль 3 0

Н—4. dendrolimus большой подкорный клоп, 1 2.1
2.4

100
паразит яблонной моли 2 0 0 100

4 2,4 0 0 0 о 20
Н—5, gallerlae троздевая листовертка.

1.9 IO0озимая совка, хищник 3
яблонной моли 3 2.9 0 100

паразитированные гусеницы
яблонной моли, большая 9 0,7 0 0 0 70 £0•
воск шая моль 5 1.2 0 0 0 0

Н —6, еп(omocidus совка 1 2.1 100

Н —10, Caucasus колорадский жук. вола из
местообитания комаров.
совка-ипсилон, яблонная 2 2.3 100
моль, паразит яблонной 3 2.0 о 0 0 80 100
моли, плодовая моль И 2,0 0 0 0 °

Н —14, israelensis личинка комара 1 0.000001 100
(типовой штамм)

Несеротнлнруе- гусеницы совки, личинки 2 0.00003 100
мые комар »в, слепни, совки. 8 0.7 100

личинки комара 4 3.0 0 100

вола из местообитания ко- 3 1.9 0 0 100
мэров, блохи 2 0,00002 0 0 0 80-100 J

различные насекомые 93 2.0 0 0 0 59-100 I
различные насекомые 53 | 2.0 °1 0 °: ° 1

том, что средн культур Вас. 1ЬиНг^1еп&15. образующих кристалловид
ные энтомоцидные токсины, имеются штаммы, лишенные какой-либо! 
лнтомоцидной активности к личинкам изученного вида комаров. С дру-1 
гой стороны, по-виднмому, среди бактерий указанного вида имеются! 
разновидности, отличающиеся от серотипа |$гае1еп51в и могущие пред I 
ставить практический интерес в аспекте использования их в борьбе с ко ! 
мэрами. , I

Обобщенные данные наших опытов, представленные в табл. 2, по-1 
называют, что из 34-х испытанных культур Вас. врЬаепси* 13 штаммов! 
проявляют кулицидное действие на личинок А. ае@урН, из них 5 штам | 
мои высокоактивны. Как правило, гибель личинок при скармливании! 
им спор Вас. эрИаепсиз наступает—за редким исключением— спустя! 
24 ч, в отличие от Вас. 111иг!г^$еп515. при применении которых обнару! 
живается обратная картина Действующее начало и механизм энтом° I 
пидного действия бактерий указанных видов, что подтверждается при | 
веденными данными наших опытов, различны Анализ получении՝; Рс I
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Таблица 2
Кулнцидная активность культур Вас ^рИаепсиз к личинкам А аевурН

(минимальная летальная доза в расчете титра спор на 1 мл водной суспензии)

Гибель личинок, %, спустя

24 ч 44 ч

Количество 
культур

Титр 
спор, 

млрд/мл 2 ч

Источник выделения

Со1еорТега

1НЧННКН колорадского 
хГКа, Украинская ССР

[)|р1ега

1
1

0,0007 
1.7

100
0

делнн, Армянская ССР 1 1.7 0

ячннкн комаров, Тюм. 7 2 0
обл. 2 0,001 0

1НЧННКИ комаров. Индия 1 2,2 0
Чуди, Литовская ССРГ

1ер1бор1ега

3 1.5 ' 0

'кеннпы совок. Армян 2 1,3 0
ская ССР 2 0.00025 0

2 1 0
Чсеянны сонок, Украин 1 1.5 0
ская ССР

Гусеницы пяденнп. Ли
1 6 0

товская ССР

’кеннпы грозлевон ли
стовертки, Армянская

3 2 0

ССР

Гусеницы листоверток.

1 1 0

Литовская ССР

Гусеницы непарного 
шелкопряда, Литов

2 2 0

ская ССР

Гусеницы яблонной пло
дожорки, Армянская

2 2 0

ССР 2 2 0

10)

100

о
100
100 

о

100 
о 
о

100
100

100

о

о

100
20

о

о

м 0

о

о

о

о

о

»'льтатов нс вскрыл какой-либо закономерности в зависимости от ис
точника энтомогенного происхождения и специфической ку.тицидной ак
тивности изученных штаммов Вас. зрЬаепсиз. Лишенные вирулентно
го։ культуры данного вида выделены нами из погибших комаров, не
яркого шелкопряда, яблонной плодожорки, листоверток, пядениц и 
других насекомых. С другой стороны, активные к личинкам комаров 
атаммы были выделены также из этих видов насекомых.

Испытания на ларвицидную активность к А. аевурН проводились с 
ргоензней хорошо заспорованных культур Вас. эрИаепсиз, начиная с 

11 "жих титров порядка 1—2 млрд спор/мл. С некоторыми наиболее 
РУлентными штаммами нами были проведены специальные опыты по 

Учению минимальной летальной дозы в расчете на количество спор, 
*“ииа|ощих 100-процентную гибель личинок. Средн испытанных нами
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штаммов Вас. 8р11аспсиз был выделен лишь один, вызывавший в Тсчс 
ние 2-х часов 100-процентную гибель личинок при титре 1X10* спорил

На материале изученных штаммов можно заключить, что, За Нс 
ключением одной культуры Вас. $рЬаспси8, выделенной из личинок ко
лорадского жука, остальные вирулентные штаммы оказывают лари», 
циднос действие спустя 24 ч после испытания их во взвеси с бактерия- 
ми этого вида. Два штамма вызвали полную гибель личинок спустя 
48 часов. Приведенные данные, по-вндимому. указывают на развитие 
токсикоза у личинок комаров после заглатывания ими испытанных бак
терий.

Проведенное исследование морфо-физиологических особенностей 
культур Вас. зрИаепсиз выявило их неоднородность по многим призна
кам Коррелятивной зависимости между кулнцидностью и тем или 
иным комплексом этих свойств нам не удалось обнаружить. Вместе с 
тем микроскопия живых и окрашенных препаратов культур этого вида 
в цикле развития не выявила в спекулирующих клетках кристалловид
ных включений.

Указанный факт также подтверждает различный характер меха
низма энтомопатогенного действия культур Вас. зрЬаепсив и Вас. 111и- 
։ т21епз|5 на личинок комаров.

Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 27.VII 1981г.Աէք՚ՈԲ 11Պ11ՐԱՎՈՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ էքՈԾԱԿԱՍՊԱՆԻՑ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱ11ԻՆ
Կ. ճ. ՅԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ, Վ. Շ. 1ГЫ ԻՔՍե^ՅԱՆ. է. Գ. ԱՖՐԻԿՅԱՆ

//ւսումնասիրւք ել Լ մ ո ծ ա կ ա и պ ան քւ շ ա կ տ /и/ ո ւթ (ան աոկայությրոնր մի* 
քատային ծագում ունեցող ВЗС- ՏթհՅէՈՕԱՏ֊ի 34 յտամի և ВаС- 111иГПЩ1еП- 
տյտ-/։ տարրեր սերոտիպեբի 21!) շտամի մեջ։

Փորձարկված ВЭС- էհս ր1Ո£1ՇՈտքՏ-/> շա ամների մեծ մ ասր բարձր քստու- 
թյան գեպրում օժտված Լ միջատասպանի} հատկությամբ АвбвЗ ае£Ур!-^ 
թրթուրների նկատմամբ։ Մեծագույն ակտիվություն հայտնաբերվեք Լ ВЭС- 
ւհսրյ՚ՈքյՉՈՏյտ, \ аг- ГГ< 6|6ՈՏ1Տ֊^ շտամների մեջ։ Вас. ՏթհՅԸՈՇԱՏ-/> շտամ- 
ների գրեթե կեսր օժտված / մոծակասպանիչ հատկությամբ, բայց միայն մի 
կոլյտոլրա ուներ բարձր ա կտ ի վոլթ յուն լ

ON THE MOSQUITOCIDE ACTIVITY OF AEROBIC 
SPOREFORMING BACTERIA

к. H. CHIL1NOAR1AN, V. Sh. MELIKSETIAN, E. G. AFRIKIAN

The screening of mosquito.ide activity of Bar. thuringlensis and 
Вас. sphaerlcus cultures have been carried out. Mosqultocide action 
against Aedes aegyptl larvae in high concentrations has been observed 
in Вас. thuringlensis cultures belonging to different serotypes. The strain 
of Bae. thuringlensis var. israelensls which was very active to A acgyp1' 
larvae has been isolated.
1146



Almost half of Вас. sphaerlcus cultures isolated from various 
nJects has revealed mosquitocide activity but the only strain had strong 
prvlclde action.
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УГНЕТАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ 
БАКТЕРИЙ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ПОВИЛИКИ

Э. А. ОГАНЯН

Установлено ингибиторное влияние некоторых бактерий, особенно группы Вас. 
sublilb-mesenlericus, на семена и моюдые ростки повилики одностолбнковон Cuscuu 
monogyna Vahl-

Ключевые слова: повилика, бактерии.

Одним из разрабатываемых методой борьбы с повиликой, Cuscuta 
monogyna Vahl., злостным паразитом сельскохозяйственных растений, 
является биологический метод. С этой точки зрения определенный ин
терес представляют естественные враги повилики, как микроорганизмы, 
так и насекомые.

Изучение микрофлоры повилики [I—7] показало, что имеются ви
ды грибов, которые в благоприятные для их развития годы могут выз
вать массовое поражение ее. Другие же представители грибов, входя
щие в состав эпифитной микрофлоры, могут воздействовать на отдель
ные органы повилики своими метаболитами. К их числу относится 
Trichothecium roseum l ink, и продуцируемый им антибиотик, исследо
ванный нами [1—4].

Настоящее исследование посвящено выявлению микробов -ингиби
торов повилики из группы бактерий.

В процессе наших исследовании были использованы как штаммы 
бактерий, выделенные с разных органов здоровой и больной повилики I 
и из почвы (30 штаммов), так и штаммы, полученные ранее из Инсти
тута микробиологии АП Армянской ССР—спорообразующпе (37 штам- I 
мов) и 15 штаммов из рода Pseudomonas.

Ранее нами сообщалось о массовом преждевременном усыхании по
вилики виноградной лозы в условиях учебного хозяйства АрмСХИ. Срс- I 
ди образцов больной повилики были обнаружены бурые, липковатыс I 
побеги и соцветия, с которых выделены бактерии и грибы. Кроме топ>. I 
были выделены бактерии из почвы под виноградниками, пораженными I 
повиликой. л’ I

Материал и методика. Для опытов использовались стимулированные семена по I 
вилики, Cuscuta monogyna Vahl., с высокой прорастаемосгыо. не ниже 90—95 '1'1 I
тод проращивания повилики в лабораторных условиях описан нами ранее •'! I 
Бактерии проращивались в колбах на жидких средах: МПБ, пептонноглюкозиой ср I 
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к на среде Эшби и разбавленном пивном сусле при 24—25° в течение 10 дней Ие- 
оЫТывалн действие культуральной жидкости и фильтрата на семена и ростки разной 
,нн1Ы. в качестве контроля применялись иода и соответствующая питательная среда, 

/четы проводили на 5—10-е дни опыта (наблюдения продолжали н далее, пока в кои- 
фоле ростки были здоровыми). Поскольку используемые среды, как показали резуль- 
яГЫ опытов, не оказывают угнетающего влияния на прорастание семян и рост ростков 
повилики, в качестве контроля будут приведены лишь данные по воде. Большинство 
{Ыделенных нами штаммов бактерий с больной повилики относились к группе споро
носны* Вас. $иЬИ11$-те$еп1ет1си£ и Вас. гпусоИев.

Результаты и обсуждение. В табл. 1 обобщены данные о влиянии 
культуральной жидкости бактерий на семена повилики одностолбиковой 
< виноградной лозы.

Таблица 1 
Влияние некоторых штаммов спороносных бактерий на прорастание

семян повилики

Вндн бактерий

Процент 
пророс
ших се

мян

Длина ростков 
на 10-ii день, см Вид ростков

Контроль (в да) 100 15-20 ростки здорпвые. белые
Вас. mesentericus 0 семена набухшие, позеленевшие
Вас. brevis 0 —-

Вас. subtilis 0 — то же
Вас megaterium 0 образовались клювики клювики зеленоватые
Вас. niycoides 0 то же то же
Вас. cereus 100 4-5 ростки белые

Вас. poly in уха 1'.0 6-10 ростки белые

Согласно данным таблицы, наиболее сильными ингибиторами се
мян повилики являются штаммы видов Вас. mesentericus, Вас. brevis 
Вас, subtills. Вас. megatcrlum, Вас. niycoides. Однако в процессе ра
боты были выявлены также штаммы этих видов, которые оказывали 
слабо? ингибирующее влияние на семена. К ним относятся Вас. те- 
Jenterlcjs roseus, Bac.subtills 3062 ч до. И։ 2)-ти штаммов спороносных 
бактерий, выделенных из почвы виноградников, 13—группы Вас. 
subtllis-mesenlericus и Вас. inycoides — оказались сильными ингибито
рами семян повилики. Среди штаммов, выделенных из преждевременно 
иохшей повилики, липковатой на ощупь, были такие, которые вызыва
ли не только позеленение семян, но и гниль. Результаты опытов пока- 
аяи, что при ингибирующем действии штаммов набухшие семена пови

лики приобретают зеленоватую окраску (рис. 1,2).
Данные табл. 2 показывают, что среди штаммов Pseudomonas име

ются культуры с ингибиторным влиянием на семена, а азотобактеры, на
порот, могут даже стимулировать рост ростков.

Данные табл. 3 показывают, что как среди спороносных, так и не- 
((Юроносных бактерий имеются штаммы, которые могут подавлять даль- 
^ йший рост ростков. На основании результатов опыта были отобраны 
‘‘Ибодрс активные ингибиторы повилики и испытаны их метаболиты
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Выяснилось, что фильтраты культуральной жидкости активных штам 
мои сохраняют ингибиторную активность как при действии на семеца 
так и на короткие ростки.

Действие ингибиторов ослабляется при заражении ростков, имею, 
щих длину более 5 см. Однако и в этих вариантах наблюдалось час
тичное гниение ростков.

Рис. 1. Ингибиторное влияние спороносных бактерии на семена повилики, 
справа—контроль, на Ю н день.

Рис, 2 То же с культурами Вас brevis и Вас. mycoides, контроль -справа.

1150



Влияние культуральной жидкости неспороносных бактерии 
на прорастание семян повилики

Таблица 2

Штаммы бактерий
Процент 

проросших 
семян

Длина 
ростков на 

10-и день,см
Состояние ростков

Контроль (вода)
Pseudomonas sp., штаммы 27, 

1060. 17. 261, 5. 41
pseudomonas sp.t шт. 47
Pseudomonas sp.. шт. 61
Pseudomonas sp.. шт. 3 
pseudomonas sp., hit. 4 

Azoiobacter chroococcum.
шт. 171

Azoiobacter chroococcum 
(5 штаммов)

Azoiobacter agile, шт. 33

loo 12-15

100 3-6
50 0,5
60 1,5-2

100 1.5-2
50 0.3-0,5

100 15-16

100 10-13
100 9-11

ростки, белые, здоровые

зеленоватые
белые ростки 
зеленоватые, сгнившие 

зеленоватые
здоровые, длиннее, чем 

н воде

здоровые, белые 
здоровые, белые

Влияние разных штаммов бактерии на рост ростков 
(ростки до опыта—с булавовидный

Таблица 3 
повилики одностолбнковой 
отросток)

Штаммы бактерии
Длина 

ростков на 
10-й день, см

Состояние ростков

Контроль (вода)

Bic. meseniericus. шт., 1226
Вас. meseniericus niger, шт. 45
Вас. meseniericus vulgal., шт. 66
Вас. brevis
Вас. meseniericus из почвы. 8 штаммов
Вас. mycoides

Вас. cereus, шт. 720, 647
Bic. mycoides (гладкий)
Вас. polymyxa
Pseudomonas sp., шт. 4, G։ 47, 37

• seudomonas sp., шт. 27, 1060

14 — 13 белые, здоровые

2—4
6-8

1,5-2 
4-7 

3-5

11-13
10-12
6-7

3-6

все сгнившие 
здоровые

сгнили
часть сгнивших 
сгнившие, зеленоватые 

здоровые 

здоровые 
частично
все сгнившие

Интересно было выявить действие некоторых активных штаммов на 
иестимулированные семена повилики. С этой целью семена помещали 
в культуральную жидкость на 3—4 дня» контролем служили семена, вы
держанные в воде и необработанные вообще. Затем семена стимулиро
вали обычным способом н ставили на прорастание по той же методике 
Результаты этих опытов показали, что метаболиты некоторых штаммов 
’актерий могут воздействовать на зародыш семени через неповреж
денную кожицу семян повилики, устойчивую против многих факторов. 
Гаковыми являются некоторые штаммы спороносных бактерий, выде

1151



f

ленных из почвы. Для части же активных ингибиторов прорастающих 
семян неповрежденная кожица семян оказывается непроницаемой.

Обобщая результаты проведенных исследований, следует отмстить 
что средн изученных бактерии наиболее активными ингибиторами как 
прорастающих семян, гак и молодых проростков повилики одностпдбц- 
ковой являются многие штаммы спороносных бактерий, особенно из 
। руппы Вас subtilis-mesenlericus. Интересно, что некоторые ингибито
ры могут воздействовать на семена через неповрежденную прочную 
семенную кожицу.

Можно полагать, что большое распространение некоторых групп 
спороносных бактерий в почве способствует частичному уничтожению 
прорастающих семян повилики, что надо иметь в виду при проведении 
aiротехнических мероприятии, способствующих улучшению воздушно֊ 
io режима почвы.

Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 27 111 1981г

ԴԱՎԱ Ի ՍԵՐՄԵՐԻ (ՎՄԱՆ ՎՐԱ 11ՐՈՇ ՐԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻԻՆ2ԻՐԻՏՈՐԱՏԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
է. Ա. ՕՀԱՆՏԱՆ

//ւսամնասիրվել Լ որոշ սսլորավոր և ոչ սսլ որավոր բակտերիաների աղ- 
դեցու քէյունր դաղձի սերմերի և երիտասարդ ծիլերի աճման վրա։ Ստացված 
արղյունքներր ցույց են տվել, որ հատկասլես Bacillus subtills-mesenter icu 
սսլորավոր բակտերիաների չտ ամներր կարող են լրիվ կասեցնել դաղձի 
ինչպես ծլոդ սերմերի, այնպես էլ երիտասարդ ծիլերի աճր։

ON THE INHIBITORY ACTION OF SOME BACTERIA 
ON THE GERMINATION OF DODDER SEEDS

E. A. OHANIAN

Amol? tie bacteria tested Bacillus subtllis-mesenterlcus group was 
lie most active to inhibit the growth of young dodder seedlings and thes 
germination of seeds.
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МИКРОФЛОРА КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 
АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Л. А. ХАЧИКЯН

Приведена мнкробноло! ическая характеристика горных каштановых почв Уста- 
(оыена определенная зависимость между составом почвенной микрофлоры и подтипа
ми каштановых почв.

Ключевые слова: микрофлора, каштановые почвы.

Почвенный покров зоны каштановых ночи характеризуется доволь
но большой пестротой, что обусловлено рельефом, материнскими поро- 
мми, каменистостью и слабощелочной или нейтральной реакцией.

В Армении выделяются два самостоятельных подтипа: темно-каш
тановые и светло-каштановые почвы [8]. В верхнем гу му со-а к кумуля
тивном горизонте целинных каштановых почв содержание перегноя 
варьирует в пределах 2,2—3.8% и вниз по профилю почв постепенно 
снижается.

Специфичность свойств горных каштановых почв, растительность и 
иимат засушливых степей накладывает характерный отпечаток на 
жизнедеятельность микроорганизмов, формируя специфические мик
робные ценозы в подтипах каштановых почв.

Соотношение групп микроорганизмов в каштановых почвах обус
лавливает специфику разложения органических веществ и растительных 
остатков в зоне сухих степей.

Микрофлора подтипов каштановых почв Армении изучена недоста
точно, имеются лишь работы относительно распространения некоторых 
трупп бактерий и актиномицетов [1, 2, 4, 7]. Целью настоящей работы 
вилось выявление количественного и родового состава микроорганиз
мов подтипов каштановых почв, характеризующих их биологическую 
активность.

Материал и методика. Исследования проводились на горных каштановых почва՝: 
братской котловины Абовянского, Наирннского и Талннского районов.

В основу микробиологических исследований положен метод почвенных разведений 
зыссвом на плотных и жидких питательных средах. Посевы проводились из разво-
՛։ гвежнх почвенных образцов глубинным способом. Учитывались следующие груп- 

и “••кроорганнзмсв: бактерии на крахмало-аммначном и мясо-пептонном агаре; ак- 
’"мицпы—на крахмало-аммначном агаре; грибы (численность и групповой состав)

■■ гус.ю агаре с молочной кислотой; олнгоннтрофнлы и азотобактер—на агаре Эшби 
114 •пучения спороносных бактерий применялась смесь ранных объемов мясо-пептон-
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кого агара и сусло-агара по Мишустину, для аммонификаторов֊ пептонная вода, 
тарификаторов—жидкая среда Виноградского с мелом Видоизмененная среда Ге։. 
чннсона использовалась для учета иеллюлозоразрушаюших аэробных микроорганнг 
мов. Идентификация выделенных и изученных нами культур микроорганизмов прово- 
дилась с помощью известных определителей бактерии, актиномииетов, грибов |5 ц 
12].

Результаты и обсуждение. Каштановые почвы, развиваясь в усло
виях горного расчлененного рельефа в сухостепной зоне, приобрели не
одинаковые биологические свойства Подтипы каштановых почв раз
личаются между собой микробиологической активностью, обусловлен
ной условиями почвообразования. Этим почвам свойственны опреде
ленные бактериальные и грибные группировки. Во всех микробных со
обществах в изученных почвах преобладают бактерии, актиноминеты. 
грибы.

Сводные данные, подытоженные в табл. I и 2, показывают, что со
держание органических веществ в значительной степени определяет 
состав почвенной микрофлоры, формирование ее ценозов и раститель
ности.

Таблица 1
Численность и относительное содержание микроорганизмов горных каштановых почв

Местона
хождение 

разреза

Горизонт, 
глубина, 

см

Количество микроорганиз
мов. млн/г

Относительное содержание 
основных групп. %

бактерии акгино- 
минеты грибы бактерии актино* 

мипеты грибы

Темно-каштановые

Абовянский А 0-15 10,00 7,30 0,10 57 42 1
район, В, 15-34 7,40 3,00 нет 71 29 ■1 ■

г. Абовян ВС 34—73 4.60 1,20 нет 79 21 —
С։ 73-105 3.70 0,20 нет 84 16 —
С, 105—155 1,30 0,10 нет 93 7 —

Нанрнйский А 0-16 10.08 1,86 0,22 83 15 2
район, В, 16-30 5,68 0,53 0,06 94 5 1
с. Егвард В։ 30-48 4,89 0,53 нет 90 10 ВИ

С 48 -60 3,93 0.34 нет 92 8

Светло-каштановые •
Талннскмй А 0-9 5,78 0,78 0,02 84 14 2
район. В։ 9-21 5,00 0,62 0,02 88 11 1
сТллик В, 21 .33 3,84 0,48 0,01 88 12 -

ВС 33-46 3.24 0,46 0,01 87 13 —-
С 46-70 2.14 пет нет 100 В— шву

Наирийский А 0-24 6.91 ?.О4 0.08 76 23 1
район. В 24-47 4.71 0,78 0,06 84 14 2
€ Егвард ВС 47-72 4.11 0.58 нет 88 12

С 72-118 3,49 0.48 нет 88 12 -

В подавляющем большинстве случаев независимо от подтипов почв 
и характера растительного покрова проявляется одинаково выражен
ная закономерность—постепенное уменьшение содержания всех групп 

•1 икроорганизмов с глубиной почвенного разреза и уменьшением гумус*1
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Численность отдельных физиологических групп микроорганизмов 
горных каштановых почв, млн/г

Таблица I

Местона- 
ижде>|ие 
pajpt’3

Горизонт. 
। л у би и а, 

см

Байт

споро
носные

грин

неспоро- 
носные

Олиг о- 
ннтро- 
фнлы

Неллю- 
лозо- 

раэру- 
ш.зющие 

1

Ам моим* 
фика- 
торы

Нитрн- 
фикаю- 

ры

1 емно-каштановые

^ВЯПСКИП
•1Й •

Л, 0-15 5.50 3.83 Я.31 0.36 7.80 1.20
В, 15-34 3.70 2.44 7.24 0,10 0,70 1.20Hi”"1

. ДбОВЯН ВС 34-73 1.53 1.53 7,20 0.10 0.70 1,20
С, 73-105 1.14 0.90 1.41 нет 0,30 1 .(Я)
С, 105 155 0.70 0.63 0.91 нет 0,30 1.00

НлфИЙСКИЙ А 0-16 6.65 3,17 9.11 0.22 1.20 1.20
piioa, 
г Егвэрд

В, 16 30 2.72 1 .90 5,17 0.15 <’.77 1.20
В։ 30-48 2.50 1.62 4,15 и. 12 0.75 1.18
С 48 60 2,20 1,50 2,81 о.п 0,25 1.18

(ветло-каштановые

Тцинскнй А 0-9 4.22 1,83 2.79 0.24 1,25 1 ::5
?4Й0Н։ В, 9-21 4,20 1.14 2,37 0,23 1,22 1 .22
с Талик В։ 21-33 1.74 0,93 2.21 0,10 0,82 1,22

ВС 33 46 1 74 0.73 2.08 0.04 0.70 ।. 'о
С 46-70 1,65 0.36 0.23 0.03 0,01 1.20

Нприигкии А 0-24 4.99 1.54 5.18 0.20 0.39 1.28
pi ОН. В 24 47 4.14 (1.58 2.2՛։ 0.14 0.28 1.26
с Егвэрд | ВС 47 72 3.89 0 52 1 90 0.13 0.26 1,25

С 72-118 3.72 0,35 1.60 0.12 0,08 1.20

Относительное содержание бактерий в составе микрофлоры каштано- 
IM почв значительно меньше, чем в черноземах. Однако в темно-каш
тановых почвах численность микроорганизмов приближается к их коли- 
сству в обыкновенных подтипах чернозема.

Одной из характерных черт каштановых почв является содержание 
них актиномицетов. Установлено, что темно-каштановые почвы на

много богаче акт иномниетамн, чем черноземы. Большая численность 
миномипетоп в этих почвах создаст своеобразные условия для превра- 

иення органического вещества и его гумификации в почве [10]. Из ак- 
лномицетов здесь встречается Act. albus, Act. oryzae, Act. rectus, 
Act griseus и др., участвующие в разрушении клетчатки. Микроско
пических грибов в зоне каштановых почв относительно меньше, чем в

■ •шипах чернозема [9]
I При сравнении микофлоры темно- и светло каштановых ночи вы-
■ ։ляется более высокое со держание микроскопических грибов в темно- 
1Ц|итановых почвах. Относительно высокий уровень минерализации в 
|';||>тановы.х почвах приводит к снижению содержания грибов рода Ре- 
l"|lliini, дрожжеподобных грибов и возрастанию количества предста- 
■ "<'лсй рОда Aspergillus. Процессы минерализации тдесь протекают в
■ 1(е глубоких слоях, чем в черноземах [3, 6, 9].
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В составе бактериальной флоры в горных каштановых почвах ца. 
блюдается большая численность спороносных бактерий с преоблада. 
нием Вас. megaterium и Вас. mesentericus, что указывает на характер 
разложения органического вещества, типичный для засушливой степ
ной зоны

В табл. 2 приведены результаты исследований мнкробнологическо- 
го профиля почв, свидетельствующие о том. что каштановые почвы бо
гаты олнгоннтрофилами, азотобактер встречается редко, в основном в 
светло-каштановых почвах и особенно в их пахотных вариантах. Уста
новлено. что большое количество олигонитрофилов представлено бакте
риями, принадлежащими к ролам Bacillus, Bacterium, Pseudomonas, 
актиномицетами, принадлежащими к родам Act. albus, Act. griseus, 
Act. rectus.

В горных целинных каштановых почвах целлюлоза разлагается пре
имущественно при участии аэробных целлюлозоразрушающих актино- 
минетов и грибов. Из целлюлозоразрушающих грибов встречаются 
Stachybotrys, Stysanus, Aspergillus. Процессы аммонификации, нитри
фикации и сульфофикации в каштановых почвах протекают интенсивно.

Таким образом, установлено, что горные каштановые почвы харак
теризуются умеренной микробиологической активностью. Выявлена 
определенная зависимость между составом почвенной микрофлоры и
подтипами каштановых почв. Распределение микр к»;лоры но профилю
почв характеризуется постепенным снижением содержания микроорга
низмов, в зависимости oi мощности перегнойного слоя. Темно-кашта
новые почвы по сравнению со светло-каштановыми отличаются высокой 
микробиологической активностью. Специфичность группового состава 
почвенной микрофлоры горных каштановых почв в отличие от чернозе
мов заключается в большей численности актином ицетов, спороносных 
бактерий Из грибов наиболее типичен для них род Aspergillus.

Институт почвоведения и агрохимии, 
МСХ Армянской ССР Поступило 18.111 1981г.
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ON Till MIKR0FLORA OF MOUNTAINOUS CHESTNUT 
SOILS IN AkARAT HOLLOW

I.. A. KIIACIIIKIAN

The microbiological characteristics of Ararat hollow chestnut soil
MS been presented. The presence of certain relationships between the
co^position of soil mlcrollora and chestnut soils subtypes has been shown.
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СОХРАНЕНИЕ CBOI1CTB BACILLUS SUBTILIS- 
MESENTERICUS ПРИ ЛИОФИЛИЗАЦИИ

А. А. ХАЧАТУРЯН, Э. К. АФРИКЯН

Изучено влияние лкофнлнзаинн на основные физиологические свойства 40 культур 
группы Bacillus subtilis-mesentericus и родственных видов. Установлено, что испадь 
зованне сыворотки крови в качестве суспензионной среды в целом обеспечивает ста
бильность основных физиолого-биохимических признаков у большинства нзуч։ч(ны։ 
культур в течение 2-х лет. "

Ключевые слова: спорообразующие бактерии, лиофилизация.

Разработка эффективных методов длительной консервации культур 
микроорганизмов представляет важную научно-производственную за
дачу. Аэробные спорообразующие бактерии, благодаря образованию 
эндоспор, обладают высокой степенью жизнеспособности в самых раз
нообразных условиях. В этой связи наибольший интерес представляет 
изучение сохранения у них исходных физиологических свойств Данные 
многих авторов показывают, что одним из надежных способов хранения 
культур многих родов и видов является лиофильное высушивание J 
предварительным замораживанием [I—6]. При этом одним из важней-] 
ших условии является правильный выбор суспензионной среды С этой] 
целью разные авторы предлагают различные субстраты и их комбнна-1 
ним [7. 12]. I

Основываясь на результатах наших ранних исследований, мы оста-1 
повились на применении в качестве оптимальной суспензионной среды! 
нормальной бычьей или лошадиной сыворотки без добавления каких 1 
либо других соединений [7]. I

Особый практический интерес приобретает исследование стабиль-1 
ностп различных свойств для разработки системы дифференциации и| 
идентификации бацилл. Ряд авторов провели подобные нсследованн։| 
для разработки методов кластерного анализа с применением ЭВМ[8,д1

Целью настоящей работы явилось изучение влияния лиофилнзапнв 
на основные физиолого-биохимические свойства штаммов группы 
subtilis-mesentericus и родственных видов. I

Материал и методика. В работе использованы коллекционные культуры гр) 
Вас ьиЬЫЬ шсъсгйепсиз, а также родственных видов Вас. ритНив и Вас. НсЬеп|1<’"я 
Всего было изучено 40 штаммов, выделенных нами и полученных из зарубе*ны*

n t тве нных коллекций Было использовано по 10 штаммов каждого вида
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Дли лиофилизации штаммы выращивались на мясо-пептонном агаре с добавлением 
г,-кого дрожжевого автолизата до полного высыпания спор, затем суспендировались 
։ н0рмальноЛ лошадиной сыворотке и разливались по 0.2 мл в стерильные ампулы с 
утренним диаметром 0,5 и длиной 10 см. Лиофилизацию проводили следующим об- 

м»ом. Для быстрого замораживания ампулы погружались на 15—20 мин в смесь су- 
льда с изопропиловым спиртом (—70°), затем переносились в холодильную каме- 

. при температуре —40° на 4—6 часов. Высушивание осуществлялось в лиофильной 
иыерв типа ТГ-15 производства ГДР под вакуумом 10 ։—10 -> при начальной тем- 
ерзтуре 5—8°, которая повышалась до 37° и сохранялась на этом уровне до полного 

усыхания осадка. Весь процесс длился 18—20 часов. Лиофилизированные ампулы 
упаивались, проверялись на наличие вакуума и хранились при комнатной температу- 
...в течение двух лет. Выведение культур из состояния анабиоза проводилось путем 
,.. .<ня во вскрытую ампулу 0.2 мл стерильной дистиллированной воды и выдержки 
। течение 30 мин при комнатной температуре. Далее суспензии высевались на мясо- 
:<лтоиный агар с 1% дрожжевого автолизата и изучались изменения основных физио- 
того-биохимических свойств по сравнению с исходными штаммами. Изучение прнзна- 
, 3 проводилось согласно общепринятым тестам, применительно к аэробным спорооб- 
;р\ющим бактериям [10—12].

Результаты и обсуждение. Изучение влияния лиофилизации на 
свойства культур после двухлетнего хранения выявило различную ста
бильность признаков у штаммов разных видов бацилл.

Для штаммов группы Вас. зиЬНИэ-тезегйепснз, как видно из табл. 
1-2, стабильными оказались: наличие каталазной, казеиназной, ами- 
..олнтнческой (за исключением одного штамма Вас. зиЫШз) и инвер
тной активностей, образование ацетилметилкарбинола (АМК), рост

Сохранение некоторых физнолого-бнохнмнческих свойств у бактерий 
Вас. зиЬННз-тезеЩепсиз в лиофилизированном состоянии 

(учет результатов после 2-х лет, по 10 штаммов каждого вида)

Таблица 1

Тесты

Ваг. зиЬПНз

Расхож
дение, 

%

Вас. тсхепюисив

Расхож
дение.

%

количество 
активных

количество 
активных

до лио
филиза

ции

после 
лиофи
лизации

до лио
филиза

ции

после 
лиофизз- 

ции

Каталаза 10 10 0 10 10 0
Желатиназа 8 6 25 10 10 0
Амидаза 10 9 10 10 10 0

■ ՛ В'ттазл
1 •! теолиз казе ина

10 10 0 10 10 0
10 10 0 10 10 0

I Денитрификация 10 9 10 10 9 10
I о» . । < А . к 10 10 0 10 10 0
1 г°” при pH 5,7 10 10 0 10 10 0
I с 7% ИаС1 10 10 0 10 10 0

>" pH 5,7 и в среде с 7% поваренной соли, отсутствие лецитиназной 
‘^нввостя и усвоения пропионата натрия. Желатиназная активность 
Ценилась у двух штаммов Вас. $иЬНВ$ (к двум неактивным штаммам 
Давилось еще два), денитрификация—у одного штамма Вас. зиЬН- 
’и Вас. тезегНегсцз!.
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> С » * ‘ Таблица 2
Влияние лиофилизации на усвоение разных источников углерода 

штаммами Вас. $иЫП1$

Исючнжкн углерода

Глюкозу фруктоза, сахароза, трегалоза, май- 
нет, глвце »«н. сорбит, салицин, молочная 
кислота

РаСоза. галакто а. мальтоза, лимонила кислота
Манмоза, целлобиоза
Ксвдоза
Рамноза
Лактоза
Раффиноза
Декс грим
Уксуслаа кислота
Сорбоза, инулин, дульцит

Количество ферменти
рующих

I ----------------

|до лиофили
зации

после лно- 
филнзацин

Расход- 
нм*. %

10* 
8 
8 
8 
5
— 
/
9 
Я 
6 
0 л.

о 
9 
8 
7
5 
8
7 
5 
6 
0

40 
15
0 

15
0

15 
2(1 
30

о 
о

Данные табл. 2 показывают, что способность усваивать различные
источни, и углерода сохранилась после хранения в лиофилизированном 
состоянии у разных штаммов по-разному. Так, у штаммов Вас. $иЬН-1 
115 стабильны ферментирующие свойства в отношении глюкозы, фрук
тозы. сахарозы, трегалозы, рамнозы, маннита, глицерина, сорбита, мо
лочной кислоты, маннозы й целлобиозы. Другие использованные иг- 
точи, и углерода проявляют вариабильность и до лиофилизации, а по
сле нее, например, у штамма Вас. ьиЫШз отмечается усвоение лакто
зы, рибозы, галактозы, мальтозы и лимонной кислоты. Это явление 
чаще наблюдается у штаммов вида Вас. тевегйепсиз (табл. 3). Среди)
последних наиболее стабильна способность расти на глюкозе, фруктозе, I 
сахарозе и глицерине. Усвоение других источников углерода, указан-1 
ных в таблице, вариабильно, в особенности у штаммов 12, 63, 1861.1 
1869. .» • У 1 Т R Г к ■ I

У большинства штаммов вида Вас. ритПи$ (табл. 4) почти все 
изученные физиологические свойства оказались стабильными. Это к а 
сается и тех культур, которые составляли исключение из данной труп 
пы по таксономическим признакам: два штамма из десяти обладали 
амилолитической способностью и сохранили ее после лиофилизации.

Лиофилизированный штамм 1891 потерял это свойство, желатиназ 
ная активность утрачивалась у двух штаммов (1893, 1894), один штамм 
из десяти (1895) восстанавливал нитраты и до и после лиофилизация I

Усвоение разных источников углерода (табл. 5) также сравнитель-1 
но более стабильно, чем у группы Вас. $иЫП1$-те$еп1епси5—из Ю| 
штаммов Вас. ршпПиз только у одного или двух культур исчезает или ■ 
появляется свойство усваивать тот или иной сахар, а именно ксилозу! 
фруктозу, галактозу, трегалозу, маннит, глицерин, декстрин, молочную! 
кислоту Особенно вариабнльны эти признаки у штамма 1892. коГО I 
рый стабильно усваивает арабинозу, рибозу, глюкозу, маннозу. раФ՜ I 
финоэу. целлобиозу, сахарозу, салицин и лимонную кислоту. I
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Таблица 3
Влияние лиофнлнтацин на усвоение источников углерода штаммами Вас. те$еп(епси$

Источники углерода
Количество ферментирующих

без лиофили
зации

после лиофи
лизации

Расхож те- 
ние. %

Глюкоза. 
Ксилоза

фруктоза, сахароза. глицерин

Лактоза
драбиноза 
Манноза
Галактоза.

рибоза, салицин

целлобиоза
Мальтоза
Раффиноза
Пнул ни 
Маннит
Декстрин
Сорбит
Молочная кислота
Рамноза, дульцит

10 10 0
2 1 50
2 4 50
5 9 50
8 10 20
6 10 50

10 9 10
5 6 20
3 0 30
9 10 10
9 2 20
7 10 30
9 10 10
0 0 0

Таблица 4 
Влияние лиофилизации на физиолого-биохимические свойства 

штаммов Вас. риптПиь

Тесты Из них 
актннны

Активны 
после лио
филизации

Расхожде
ние, %

Каталаза 10 10 0
Лецитиназа 0 0 0
Желатиназа 9 7 20
Протеолиз казеина 10 10 0
Амилаза 3 2 60

Денитрификация 1 1 0
Образование АМК* 9 9 0
Усвоение цитрата 10 10 0
Усвоение пропионата 7 6 15
Рост при 7% !ЧаС1 10 10 0
Рост при pH 5.7 10 1 10 0

углерода
Таблица 5 

штаммами Вас. ршпПиэВлияние лиофилизации на усвоение источников

Источники углерода

Количество ферментирующих

до лиофили
зации

после лио
филизации

расхожде
ние. %

М։4биио»а, рибоза, манноза, глюкоза 
ругоза, галактоза, трегалоза, мании г, |лн- 
.‘^рнн
’“•Ффиноза. лимонная кислота 
шлобиоэа, сахароза, салицин

•1»мтоаа' Молочная кислота
"‘Птоза
■“Р^оая, инулин, дульцит

10

9
9
9 
В
7
6
0

10

10
9
9
9

10
6 
0

0

10 
0 
0

15
30 
0 
0
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Аналогичные с Вас. ритЛив по стабильности данные получены у 
культур вида Вас. ПсЬепИогпня. Из табл. 6 видно, что после лиофнли 
займи сохранились каталазная, лецитиназная, казеиназная, амилолит». 
ческая активность, рост при pH 5,7 и с 7% поваренной соли, усвоение 
цитрата натрия, образование АМК. В этой группе после лиофилиза
ции только штамм 1911 потерял способность восстанавливать нитраты 
и усваивать пропионат натрия. Последнее отсутствовало также у 
штамма 1908. Перечисленные признаки имеют таксономическое значе 
ине для дифференциации Вас. ИсЬепЛ >пп1$ от Вас. 5иЫ111х и Вяс- 
рипп’1и$ [10].

Таблица & 
Влияние лиофилизации на физиолого-биохимические сврйстна штаммов

Вас ||сЬсгнк>гпн5

Таблица 7

Тесты

•
Количество активных

до лиофили
зации

после лио
филизации

расхожде
ние. %

Каталаза ю 10 0
Лецитиназа 0 0 0
Желатиназа 2 2 0
Протеолиз казенна 10 10 0
Амилаза 9 9 0

Денитрификация 10 9 10
Образование АМК 10 10 и
Усвоение цитрата 10 10 0
Усвоение пропионата 10 к 20
Рост при 7% №С1 о 10 0
Рост при pH 5.7 10 10 0

Влияние лиофилизации на усвоение источников углерода штаммами 
Вас. НсЪепИогт1$

Количество ферментирующих
Источники углерода

до лнофи- после лио- расхожле- 
лизании филнзицни ние. %

Арабиноза, рибоза, фруктоза, глююза. цел
лобиоза, маннит. молочная кислота

1 алактоза, манноза, мальтоза, трсгал ма, гли
10 10 0

церин, сорбит, салицин 9 10 10
Ксилоза 8 6 3)
Рамноза 7 9 15
Лактоза 6 10 40
Сахароза 10 6 40
Раффиноза 10 9 10
Инулин 1 5 20 |
Декстрин 9 6 30 ।
Уксусная кислота -V 6 15
Лимонная кислота 10 7 30

Из источников углерода (табл. 7) изученные культуры после хране
ния в течение 2-х лет в лиофилизированном виде стабильно усваиваю1 
арабинозу, рибозу, фруктозу, глюкозу, целлобиозу, маннит, молочную 
КИСЛОТУ.
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Штамм 19Ю после лиофилизации усваивает 1алактозу, маннозу, 
мальтозу, трем алозу, глицерин, сорбит, салицин. Значительное число 
штаммов Вас. ИсЬепИогпнз проявляет выраженную вариабильность по 
ферментации ксилозы, рамнозы, лактозы, сахарозы, инсулина, декстри
на, уксусной и молочной кислот.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что 
'физиолого-биохимические признаки культур видов Вас. ьиЬПИз- 
[лезеШегкиз, Вас. ришПиз, Вас. ИсЬеп1(огт1з при лиофилизации в ос
новном сохраняют стабильность и могут быть использованы в качестве 
диагностических и после лиофилизации. Вместе с тем, усвоение раз
личных источников углерода, характеризующихся значительной вариа
бельностью при хранении культур на питательных средах и в условиях 
лиофилизации, должно быть использовано с определенной предосторож
ностью.

Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 17.11 1981 г.
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BACILLUS SUBTILIS-MESENTERICUSԽՄԲԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸԼԻՈՖՒԼՒԶԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Ա. Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ. է. Գ. Ա1ՐԻԿՅԱՆ

Ուսումնասիրվել է չի ոֆի չի գա րք ի սւ յի ազդեցությունը 60Ը111 ԱՏ ՏԱեէ|1|Տ- 

ա^Տ60է€ք1ԸԼ|Տ խմբի կ ու / տ ու ր ան և րի և ցեղակից տեսակների Հիմնական 
ֆիզիոլոգիական Հատկությունների վրաւ Հաստատվել է, որ արյան շի
ճուկի օգտագործումը որս/ես ս ո ւ ս սք են էլի ոն միջավայր, ապահովում է ուսում
նասիրված կուլտուրաների մեծ մասի ֆիզիոլոգիական և րիորիմիական Հատ
կանիշների պաՀսլանումր երկու տարվա րնթացրում։

MAINTENANCE OF PROPERTIES OF BACILLUS 
SUBTILIS-MESENTERICUS GROUP OF BACTERIA 

DURING LYOPHILIZATION

A. A. KHACHATURIAN. E. G. AFRIKIAN

The maintenance of biochemical propertles of 40 cultures of aerobic 
jpore forming bacteria of Bac. subtllis-mesentericus, Bar. pumilus, 
foe llcheniformis during lyophilization for 2 years has been inves
ted. The biif ail nir.i s? un as suspension medium has been 
u*d. The main diagnostic properties of studied species cultures were 
stable, but the relation t> some carbohydrates significantly varies.
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’Ա5ԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ Z Ա Ն Դ b Ս 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
՜՜ XXXIV, II, 1165—1169, 1981 ՜՜՜'

УДК 616.981 452

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЗАКАВКАЗСКОГО ВЫСОКОГОРНОГО ОЧАГА ЧУМЫ

А Г МНАЦАКАНЯН, А. О. АДАМЯН. М Т. ШЕХИКЯН, 
Г. К. ХАЖАКЯН, Г. А АВЕТИСЯН

в мезоочагах Закавказского высокогорного очага чумы—Ленннаканском, Зенге- 
зуро-Кзрабахском, Прнсеванском—с 1958 по 1979 гг. было выделено соответственно 
1574. П57, 3117 штаммов чумного микроба; в пределах Армении было изолировано 
"835 штаммов чумного микроба, в гом числе: 1404 от обыкновенных полевок. 4408 от 
их блох (9 видов) н клещей. 23 от других видов грызунов. Активность зпнзоотическо- 
ги процесса повышается в теплое время года. Природная очаговость здесь поддержи- 
гается сохранением возбудителя чумы в поселениях обыкновенных полевок в отдель
ных микроочагах.

Ключевые слова: чума, обыкновенная полевка, блохи.

Особенности Закавказского высокогорного очага были изучены и 
освещены в литературе [1—5] уже в течение первых 10—12 лет со вре
мени его обнаружения (1958—1969 гг). За последующие годы (1970— 
1979 гг.) накопились новые данные о пространственной структуре и ха
рактере течения эпизоотического процесса, которые также заслуживают 
внимания и могут пополнить существующие теоретические знания о 
природной очаговости и эпизоотологии чумы на Армянском нагорье.

Как известно. Закавказский высокогорный очаг чумы расположен 
на Армянском нагорье и в горах Малого Кавказа на высотах 1500— 
3100 м над уровнем моря. Его площадь составляет примерно 2.5 млн га. 
Однако территория, где непосредственно регистрируются эпизоотии 
чумы, не превышает 1200 тыс. га. Сюда входят почти вся высокогор
ная часть Армянской ССР, северо-восточные отроги Карабахского на
горья (в пределах Азербайджанской ССР), юго-западные склоны Зан- 
гезурского хребта (в пределах Нахичеванской АССР) и северо-запад
ные склоны Джавахетского хребта (в пределах Грузинской ССР).

В период с 1958 г по 1979 г включительно определилось три отно- 
гительно автономных участка (мезоочага) стойкого проявления энзо
отии чумы -Ленинаканский, Зангезуро-Карабахский и Приссванский.

К настоящему времени Ленинаканскнй мезоочаг занимает террнто- 
1,110 И административных районов северо-западной Армении и 1 
'Зйона Грузинской ССР; Зангезуро-Карабахский—4 района юго-вос- 

1оЧНой Армении, а также 3 района Нахичеванской АССР и 2 района 
^5еРбайджанской ССР; Прнсеванский мезоочаг охватывает террито- 

1110 (| районов центральной части Армянской ССР.

Н6&



В указанные годы эпизоотии чумы в Ленннаканском мезоочаге ре. 
I истрпровались в течение 16 лет (1958 — 1959, 1963—1965, 1969— 
1979гг.), где и было выделено 1574 штамма чумного микроба, в Занге
зуро-Карабахском—15 лет (1962—1965, 1967—1970, 1972, 1974— 
1979 гг). изолировано 1157 штаммов и в Присеванском—12 лет (1962 
1969—1979 гг.), выделено 3117 штаммов.

В очаге в целом эпизоотии чумы не отмечались лишь в 1960, 1961 и 
1966 гг. За все годы эпизоотий в пределах Армении было выделено 5835 
штаммов чумного микроба, в том числе: 1404—от обыкновенных поле
вок, 4408—от их блох и клещей и 23—от других видов зверьков. Наи
большее количество штаммов (1230) было обнаружено в 1977 г., наи
меньшее (6 штаммов)—в 1959 г. Ежегодно здесь выделялось в среднем 
более 324 штаммов чумного имикроба.

На территории большинства районов эпизоотии регистрировались 
неоднократно. Так, в пределах Гукасянского района она отмечалась в 
течение 16 лет, Сисианского и Маргунинского—12 лет, Лбовянского 
и Амасийского—9 лет. а остальных районов—от 1 до 6 лет. Эти дан
ные свидетельствуют о высокой активности Закавказского высокогор
ного очага и об отсутствии здесь межэпнзоотического периода как тако
вого. Вывод не лишен оснований, поскольку непрерывное проявление 
эпизоотии за последние 11 лет (1969 1979 гг.) регистрировалось в Ле
нннаканском и Присеванском мезоочагах, а в Зангезуро-Карабахском 
оно не отмечалось только в 1971 и 1973 гг. Эго вместе с тем свидетель
ствует о том, что активность очага во времени и в пространстве поддер
живается за счет ежегодного проявления эпизоотического процесса ли
бо в одном-двух, либо же во всех трех его мезоочагах. Более того, 
систематическое обследование показало, что в некоторых точках мик
роб чумы сохраняется сравнительно долгое время. Например, в до
лине реки Гукасян, особенно в окрестностях села Зуйгахпюр (Ленина- 
канский мезоочаг—Гукасянский район), и на восточных склонах Гегам- 
ского хребта, в окрестностях животноводческой фермы с. Тазагюх 
(Присеванский мезоочаг—Мартунннскии район), эпизоотии чумы в 
1969—1979 гг. регистрировались каждый год. В Зангезуро-Карабахском 
мезоочаге места наиболее частого обнаружения эпизоотии расположены 
в пределах Сисианского района на юго-западных склонах Карабахского 
нагорья и северо-восточных склонах Зангезурского хребта. Наличие та
ких эпизоотических точек площадью до нескольких сотен га позволяет । 
утверждать, что в Закавказском высокогорном очаге природная очаго- । 
воегь поддерживается сохранением возбудителя чумы в отдельных мик
роочагах. А*.* . < I

Хорошо известно, что эта форма проявления чумы свойственна лан.1- I 
шафтам с оптимальными условиями для жизни носителя и переносчика I 
1акими ландшафтами в условиях Закавказья являются лугостспн, суб- I 

альпийские и альпийские луга, а также долины горных рек и ручьев I 
расположенных в верхнем ярусе горных степей. Именно к этим места՝* I 
и приурочено большинство мнкроочагов со стойкими поселениями обык՜ I 
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новснных полевок, в которых осуществляется беспрерывная циркуля* 
пня чумного микроба.

Ведущая роль в возобновлении эпизоотического процесса, весьма 
иероятно, принадлежит полевочьим блохам Ceratophytlus caspius, 
С. consimilis, способным переживать зимний период даже в отсутствие 
хозяина и переносить чуму из одного сезона в другой

На данном этапе исследовательских работ трудно судить о степени 
долговечности микроочагов, однако, учитывая постоянную перестрой
ку микрорельефа, почв, растительного покрова и т. и., можно предполо
жить, что они подвержены перемещению во времени и в пространстве.

В проявлении эпизоотического процесса в Закавказском высокогор
ном очаге наблюдается слабо выраженная периодичность. Через каж
дые 3 4 года, иногда 5 лет, на фоне высокой численности обыкновен
ных полевок и их блох эпизоотический процесс обычно активизируется 
и носит относительно острый и разлитой характер. Такие эпизоотии в 
Зангезуро-Карабахском мезоочаге регистрировались в 1965, 1969 и 
1974 гг., в Ленинаканском в 1969, 1973 и 1977 гг. и в Присеванском 
мезоочаге—в 1969, 1974 и 1976 гг. В годы, предшествующие резким подъ
емам численности полевок и их блох, отмечаются локальные и вялотеку
щие эпизоотии чумы.

Что касается сезонной динамики эпизоотии, то здесь они регистри
руются с апреля по декабрь, т. е. в течение всего периода наблюдений. 
Продолжительность эпизоотии в разные годы на отдельных участках 
колебалась от 1,5 до 6—7 месяцев.. Так, например, эпизоотии, которые 
регистрировались в течение 8 лет (1964, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974. 
1976, 1977 гг.), протекали более 6 месяцев, 4 лет {1965, 1973, 1975, 
1978 гг.)- более 5 месяцев, 6 лет (1958, 1959 1962, 1963, 1968. 1979 гг.) — 
от 1,5 до 5 месяцев.

Активность эпизоотического процесса обычно повышается летом 
или в середине осени и резко снижается в ноябре-декабре. Это объяс
няется те.м, что в конце осени или в начале зимы в популяциях обыкно
венных поленок преобладают молодые особи (свыше 90%). более ре- 
'истситные к чумному микробу, чем взрослые зверьки. Кроме того, с 
наступлением холодов в горах (ноябрь-декабрь) подвижность обык
новенных полевок (как и активность их блох) заметно снижается, и 
ослабевают внутри популяционные контакты. Однако эго не исключает 
возможности обнаружения в зимний период зараженных чумой зверьков 
11 блох. Такие особи были обнаружены в Ленинаканском мезоочаге в 
декабре 1958 и 1963 гг. и в Присеванском мезоочаге в декабре 1976 г.

благодаря наличию на территории Закавказского очага многочис
ленных горных рек, ручьев, ущелий и каменистых участков поселения 
°левок разобщены и, естественно, связи между ними .затруднены. По
тому эпизоотии чумы здесь протекают обычно на небольших участках, 
лошадь которых составляет от нескольких десятков до нескольких со- 

1111;| Однако в годы высокой численности полевок (500 и более на 1 га) 
’"н.зоотии охватывают более значительные площади Например, в
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1965 г. эпизоотия чумы на склонах горы Мец-Ишханасар и в окр. озера 
Аллагелляр (Зангезуро-Карабахский мезоочаг—Сисианский район) 
охватывала более 25 тыс. га. Аналогичная картина отмечалась летом 
1969 и 1979 гг. на юго-западных склонах Гегамского хребта (Присеван- 
скнй мезоочаг—Абовянскнй район), где зараженная чумой территория 
занимала более 15—20 тыс. га.

При вялотекущих эпизоотиях зараженность чумой обыкновенных 
полевок не превышает 1%, их блох—1—3%. Однако при относительно 
острых и разлитых эпизоотиях этот показатель значительно возрастает. 
Так, в период активной эпизоотии чумы, протекавшей в 1976 г. в При- 
севанеком .мезоочаге (Абовянскнй район), зараженность полевок на от
дельных эпизоотических точках варьировала в пределах 0,3—10%, а 
их блох—от 2.4 до 88.4%.

В заключение следует отметить, что активное состояние Закавказ
ского высокогорного очага вызывает необходимость постоянного надзо
ра и проведения всего комплекса санитарно-профилактических проти
вочумных мероприятий Дальнейшее изучение этого очага должно быть 
направлено на выявление и описание основных признаков всех сущест
вующих здесь микроочагов, что позволит ускорить разработку тактики 
и методики эпизоотологического обследования, а также своевременного 
прогнозирования эпизоотии чумы.

Армянская противочумная станция Поступило 18.ХП 1980 г.

ԺԱՆՏԱԽՏԻ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ 141Ր9ՐԱԴԻՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՕՋԱԽԻ ԱՆԱՍՆԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՕՆՈԻԹԱԳԻՐԸ
Ա Դ. ՄՆԱՅԱԿԱՆՅԱՆ. Ա. 2. ԱԴԱՄ311Ն. Մ. Տ. ՇԵԽԻԿՅԱՆ, 

Ն «I. ԽԱԺԱԿՅԱՆ. 2. Ա. ԱՎԻՏԻՍՅԱՆ
Ժանտախտի Ան ղրկ ո վ կ ա ս յան բարձրադիր լեռնային օքախր րն դդրկում ( 

հայկական բարձրավանդակի ե Փորր Նովկասի 1500 — 3100 մ ծովի մակերե- 
վույթիր բարձր րնկած տարածքր։ Այն դրադեցնում է մ ո տ ա վո րա ւդ ե ս 2,5 մլն 
‘.ա տարածություն։ Այստեղ առանձնացվում են երեք ինքնուրույն մեղոօշաի։- 
ներ Լենինականի, թան դե դ ո ւ ր ֊թա ր ա բ աղի , Մերձսևանյան։ Նշված մեդոօքախ- | 
Ներից, 1958—1979 թթ. րնթացքում, անշատվել են ժանտախտի միկրորային ւ 

կուլտուրաներ։ մանտ ախտի րնական օքա/սայնուքխունր Ան ղրկովկա սի լեոնե* | 
րում պահպանվում / աո անձին մ իկրոօջախներոլմ սովորական դա շտ ամկան 
պոպուլյացիաներում ։ Ա իկրորների րի ր կ Ոէլյար ի ան հիմնականում իրականալ- • 
վո։մ է սովորական դաշտ ամ կան լվերի միջոցով։ ժանտախտի անասնաճար^’ 
կր բնական օջախում ակտիվանում Լ տարվա տաք եղանակներին։
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ON THE CHARACTERISTIC OF TRANSCAUCASIAN HIGH 
MOUNTAINOUS PLAGUE EPIZOOTIC ACTIVITY

A. Ci. MHATSAK ANIAN, A. O. ADAMIAN. M. T. SHEK HIKI AN,
G. K. KHAZHAK1AN, G. A. AVETISAIN

Transcaucasian high mountainous plague area with physlal area of 
2,5 million hectores is disposed in the mountains of Armenian upland 
։nd Small Caucasus at 1500 — 3100 m height above the sea level. In its 
structure three separate districts are marked out—Leninakan, Zangezooro- 
Karabakh and the lake Sevan regions. In the mentioned £meschearths 
from 1958 to 1979, 1574, 1157,3117 strains of plegue bacteria are respec
tively marked out and within the Armenia 5835 strains of plague bacte
ria have been isolated. They include 1404 of ordinary field-voles, 4408 
ol their fleas (9 types) and ticks, 23 types of other kinds of rodents, 
Main role in this belongs to field fleas.
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СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЧУМНОГО АНТИГЕНА 

В ЗАКАВКАЗСКОМ ВЫСОКОГОРНОМ ОЧАГЕ

Г К ХАЖАКЯН. М. Т. ШЕХИКЯН. А А. ВАРТАНЯН, Э. К ХАНГУЛЯН

Приводятся результаты серологического исследования различных объектов—блох, 
субстратов гнезд и погадок хищных птиц—с целью выявления специфического чумного 
антигена на территории Закавказского высокогорною природного очага чумы.

Метод наиболее результативен при исследовании погадок хищных птиц, затем 
субстрата гнезд грызунов. Серологическое исследование блох малоэффективно

Ключевые слова: чумной антиген, серологические исследования.

В последние годы серологические методы исследования полевого 
материала нашли широкое применение в эпизоотологическом обследо
вании ряда природных очагов чумы нашей страны: Среднеазиатского 
пустынного, Среднеазиатского горного, северо-западного Прикаспня, 
Забайкальского. Горно-Алтайского и других. Ежегодно увеличивается 
объел։ серологических исследований, касающихся также Закавказского 
высокогорного очага.

Серологическому исследованию может подвергаться любой биоло
гический материал, нс пригодный для исследования бактериологическим 
методом,—погадки*, субстраты гнезд грызунов, испражнения наземных 
хищников, кости, мумифицированные трупы и т. д. В этом заманчи
вость метода

Преимущество его состоит еще и в простоте и безопасности лабо
раторных манипуляций. »|| В№|

Серологические методы исследования позволяют выявить больных 
и переболевших зверьков, а также установить наличие специфического 
антигена в различных объектах.

Рядом исследователей серологические методы были использованы 
для выявления капсульного антигена чумного микроба в трупах гры
зунов [10], в костных остатках и экскрементах животных и погадках 
хищных птиц [4, II], а также в субстрате гнезд и в организме блох 
[8, II, 17, 18]. Инфицирование субстрата гнезд происходит как сами՝’ 
болеющим зверьком, так и паразитирующими на нем кровососущими 
насекомыми.

Погадка—комок непереиарнваемых частей пищи (шерсть, кости, перья и т. п1. 
формирующийся н зобу хищной птицы и выбрасываемый через рот по окончании ШПН 
варения.
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*

Возможность применения реакции нейтрализации антител (РНАт)
1֊1Я этих целей не только подтверждена 
обнаружение специфического антигена, 
выделению возбудителя, так как РНАт 
финна [Н].

Установлено, что возбудитель чумы 

[6, 9, 15]. но и установлено, что 
в известной мере, равносильно 
чувствительна и строго спспи-

может сохраняться в почве дли-
тельное время—до 1700 дней [5, 7, 16, 19].

В связи с тем, что основная масса культур чумного микроба в За
кавказском высокогорном очаге выделяется из гнездовых блох, ссроло- 
пшеское исследование субстрата гнезд обыкновенных полевок привле
кает внимание специалистов. Целесообразность исследования гнезд 
полевок состоит еще и в том, чго добыча их в определенных условиях, 
особенно летом, не представляет больших трудностей, и зообригада нз 
3֊ | человек за один рабочий день может собрать и доставить н лабора
торию большое число гнезд обыкновенных полевок.

Первое исследование субстрата гнезд в Закавказском высокогор
ном очаге было проведено в 1969 г. И Черченко и Е. Оганян совмест
но с сотрудниками Кафанского отделения в Сисианском и Горисском 
районах Зангезуро-Карабахского мезоочага. Из 50 проб, составляю
щих 133 гнезда полевок, в 9 пробах был получен положительный ре
зультат. На этих же территориях в этот период протекала эпизоотия 
чумы. В том же году И. И Черченко и Е. Оганян предприняли первые 
попытки серологического исследования блох в Зангезуро-Карабахском 
мезоочаге. Из 85 проб суспензии блох (куда вошло 1928 экз. блох) в 57 
пробах был обнаружен чумной антиген. Бактериологически возбуди
тель чумы был обнаружен лишь в 21 пробе.

Благодаря обнаружению Ф1 чумного микроба в субстрате гнезд ма
лого суслика в горах Предкавказья в апреле 1976 г. при тщательном
ян тоотологическом обследовании через 
ждалось обнаружить возбудителя чумы, 
Интел иное время.

В настоящем сообщении обобщен и

месяц на этой же территории 
который здесь не выделялся

проанализнрован материал по
урологическому исследованию различных объектов внешней среды на 
наличие Ф1 чумного микроба за период с 1976 1979 гг.

За это время на станции, в отделениях и эпидогрядах обследованию было под- 
«ргнуто 13002 объекта, из них 759 трупов грызунов в основном обыкновенных поле- 

7529 субстратов гнезд, 4656 погадок хищных пгнц. 32 пробы суспензии нерастер- 
жх блох, 25 суспензий нз органов павших биопробных животных.

И. Присеванского и Ленннаканского мезоочагов было обследовано 6859 субстра
те пн-зд и получено 37 положительных реакций, что составляет 0,54% При этом 35 
положительных было из материала /Хбовянского района (Прнсеванскнй мезоочаг), где 
•** ян годы протекала довольно острап эпизоотия чумы, и 2 положительные нз Ле- 
։к|< а канского мезоочага. Следует отметить, что положительные находки в субстрате 
И՝'М но существу отмечались только в местах, где в момент обследования или в неда- 

прошлом протекала эпизоотия чумы В то же время при обследовании 1670 суб- 
■Рзтов гнезд Зангезуро-Карабахского мезоочага, находящегося на протяжении 2 лет 

1 гояннн эпнзоот инион депрессии, положительных результатов не зарегистрировано.
Нам думается, чо процент положительных находок при исследовании субстрата
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гигэд будет гораздо выше при более тщательном и педантичном отборе для серодОГи. 
ческого анализа стары» гнезд, которые, согласно данным литературы последних Лег 
[в], более результативны Поэтому в дальнейшем мы должны пересмотреть тактику 

сбора гнезд обыкновенны» полевок.

Серологическое исследование блох в 1970—1975 гг. не давало обна
деживающих результатов, они били отрицательными. Появление н 
периодической литературе сведении об утрате чумным .микробом спо
собности синтезировать антиген Ф1 в организме блохи [20] несколько 
ослабили наш интерес к этому вопросу. *

Известно [3, 21]. что, адаптируясь к организму переносчика, мик
роб претерпевает ряд поэтапных изменений, в ходе которых меняется 
ею фенотип, что выражается, в частности, в появлении клеток с раз
ным содержанием специфического антигена. Фенотипическая изменчи
вость чумного микроба в блохе, как оказалось, зависит не только от осо
бенностей экологии данного вида блох, но и от физиологического состоя
ния конкретных особен, а также от условий среды обитания, темпера
туры, влажности [I. 2]

Между тем. серологическому исследованию мы подвергли большие 
партии блох, в основном используя суспензии нерастертых блох, на ко
торых неизменно получали отрицательные результаты Небольшое чис
ло реакций было поставлено с использованием поверхностноактивного 
вещества ОП-7, но и это нс увенчалось успехом.

Надо сказать, что в наших условиях совершенно не апробирован 
метод исследования смывов микробного урожая посевов блох после вы
ращивания их при 373, когда в микробной клетке происходит накопле
ние капсульного антигена.

Так как «одержание Ф1 в блохах обусловлено рядом перечислен
ных выше факторов, и антиген чумного микроба [14] в организме блох 
полевок в условиях эксперимента сохраняется в общем-то недолго 
13—35 дней, серологическое исследование их вряд ли можно считать 
перспективным и целесообразным, если к тому же учесть, что выделение 
культур от блох не составляет труда Достаточно сказать, что из всех 
культур возбудителя чумы, выделенных со времени установления при
родной очаговости в Закавказском высокогорном очаге (1958 г.) и по 
настоящее время, от блох выделено 75,3% штаммов.

Особое внимание уделяется нами серологическому исследованию 
погадок хищных птиц. • '

Следует признать, что в связи с трудоемкостью методов выявления
։ПИЗ тин нриродноочаговых инфекций, и в частности чумы и туляре
мии, начиная от с ра полевого материала до его лабораторного иссле
дования, нередко приходится ограничивать размеры обследуемой тер
ритории Кроме того, показано, что отлов даже значительного числа 
зверьков далеко не всегда позволяет выявить эпизоотию чумы [12. Ь1] 
В связи с этим тщательное обследование территории можно проводит1’ 
лишь после ориентировочного предположения наличия инфекции на том 
или ином участке
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В качестве такого рекогносцировочного метола рядом авторов при
менялось серологическое исследование погадок хищных птиц. Идея ис
пользования хищных птиц как индикаторов эпизоотии в природе 
;зманчива и том од ношении, чго они, поедая преимущественно ослаб
ленных зверьков или их трупы, по-существу производят отбор материа
ла, желательного для бактериологических исследований. Преимущест
во этого метода заключается н малой трудоемкости процесса сбора и 
исследования погадок, а также в возможности за короткий срок обсле
довать .значительную территорию н получить более или менее достовер
ный ответ о наличии или отсутствии инфекции. Метод этот можно при
менять для раннего и ретроспективного выявления эпизоотии.

Результаты серологического исследования погадок характеризуют 
именно ту территорию, на которой они собраны, так как установлено, 
что птицы сбрасывают погадки через 10—20 ч после поедания пищи, в 
пределах 2 -3 км от места ее добычи.

Бактериологическое исследование погадок нецелесообразно ввиду 
того, что в их кислой среде чумной микроб очень быстро отмирает [ I]. 
А выявление антигена в них может служить индикатором наличия эпи
зоотии в настоящее время или в недавнем прошлом.

Исследование погадок в Закавказском высокогорном очаге вполне 
целесообразно. За последние 4 года исследовано 4656 погадок и заре
гистрировано 128 положительных результатов, что составляет 2.7%.

При наличии эпизоотии процент положительных находок в погад
ках достигал в отдельных местах 8 10% (Абовянский район), при се 
депрессии он уменьшался в 10 20 раз (Лснннаканский мезоочаг). Так, 
при обследовании 70 погадок в Абовянском районе в 1976—77 гг. по
лучено 8 положительных реакций в системе РПГЛ (17 лунок). РНАт 
(2—10 лунок). На данной территории в эти годы протекала довольно 
интенсивная эпизоотия чумы. В 1977 г. на территории Севанского рай
она была зарегистрирована эпизоотия чумы Серологическое исследо
вание 36 погадок из этих мест завершилось обнаружением гаптена в 
6 пробах. В 1979 г. с территории Севанского района исследовано 203 
погадки и лишь на одной пробе получен положительный результат, 
0.4%. Эпизоогия чумы здесь не была выявлена

Полноценный антиген получен в погадках района им. Камо При 
исследовании 679 погадок отмечено 8 положительных результатов одно
временно в РПГА и РПЛт в высоких титрах. На данной территории воз
будитель чумы не был выделен вообще. Аналогичные результаты по
лучены и при исследовании погадок из высокогорной зоны Кафанского 
района в 1978 г., в 5 пробах серологически обнаружен гаптен.

В Пенина канском мезоочаге исследована 521 погадка и в 7 пробах 
'ыл обнаружен гаптен в РНАт (2—5 лунок).

Примечательна история изучения погадок из Арагапкого района. 
1е чумная инфекция в последний раз была зарегистрирована в 1969 г.

За 2 года (1976—1977) исследовано 763 погадки и получено 52 по- 
*итслы1ых результата в реакции РНАт (от I до 5 лунок). 6,2%. Од-
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на ко эпизоотию на этой территории в эти голы установить не удалось, 
она была выявлена осенью 1979 года. На этой территории в это время 
было собрано 600 погадок, в 39 из них был обнаружен гаптен. 6.5%.

Ретроспективно можно предположить, что высокий процент [2, (jj 
положительных результатов при исследовании погадок Арагацкого рай
она в 1976—77 гг. также был обусловлен наличном инфекции на дан
ной территории.

Подытоживая результаты проведенной работы и давая оценку срав
нительной эффективности серологического исследования различных 
объектов внешней среды с целью выявления антигена, можно заклю
чить. что наибольшую ценность в этом отношении представляют прежде 
всего погадки хищных птиц, затем субстрат гнезд грызунов. Серологи
ческое исследование блох, по нашим предварительным данным, мало
эффективно. Этот вопрос будет предметом дальнейшего изучения.

Армянская противочумная станция Поступило 13.Х 1980г.

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ԻԱՐՈՐԱԴԻՐ ՕՋԱԽԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԱՆՏԻԳԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
2. 1|. ԽԱԺԱԿՏԱՆ, 1Г Տ. ՇԵՆԻԿ9ԱՆ. Ա. Ա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. է. Կ. հԱՆԴՈՒԼՅԱՆ

Հոդվածում բերվում 
դիր օշաիյի տ արածքում,

են տվյալներ Անդրկովկասի մանտախտի րարձրա֊

1976—1979 թվականների րնթացբում, 4անտաիյտի
սպեցիֆիկ անտիդեն հայտնաբերելու նպատակով տարբեր օրյեկտների ([վեր, 
կրծողների բների պարունակություն, դիշատիչ թռչունների կողմից արտադա-
տած սննդի չմ սւրսվսւծ մնացորդներ) и երո յո դի ա կ ան 
արդյունքների մասին։

Պ արդվեյ է, որ հայտնաբերման ամ ենաբարձր

հ ետ ա դո տ ո է թ յ անների

արդ յունավետ ութ յունր

ստացվում է դիշատիչ թռչունների կողմից արտադատված սննդի չմ արսված 
մն ացորդների, ասյա կրծողների բների պ ա ր ո լն ա կ ութ յուն ր հետաղոտելիսւ

Լվերի սերոլո դիական հ ե т ա դո տ ու թ յո ւնն ե րն այս օջախում արդյունավետ 
չենէ

SEROLOGICAL INVESTIGATIONS FOR REVEALING SPECIFIC 
PLAQUE ANTIGEN IN DIFFERENT OBJECTS IN TRANSCAUCASUS 

HIGHLAND REGION

H. K. KHAIAKIAN, M. T. SHEKHIK1AN, A. A. VARTANIAN. 
E. K. KHANOOULIAN

The results of the serological Investigations for finding the specific 
plaque antigen on the Transcaucasus highland plaque region have been 
presented.
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It WoS found out that the most effective results gave the storage 
pastes of the ferocious birds and the excretae of rodents. Serological 
investigation of the fleas ; re less effective.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV. II. 1176—1181, 1981

УДК 51.001.57-017.1

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИММУННОГО ОТВЕТА 
ПОСЛЕ РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА 

1 > *
А. А. ОРДУХАНЯН. Е. Б. МАНВЕЛЯН

Проанализированы основные положения, принятые при конструировании класси
ческой модели Готтлнба для долгосрочного иммунитета к дифтерии и столбняку. Соз
дан банк данных по вакцинаини детей 11 лет. С помощью кластер-аналнза и анализа 
канонической корреляции исследовалась внутренняя структура используемых парамет
ров. Выявлена взаимозависимость относительных уровней титров дифтерийных и 
столбнячных антител как в фиксированное время, так и в динамике их изменения со 
временем

Ключевые слова: иммунитет, ревакцинация, моделирование, кластер-анализ, кано
ническая корреляция.

Моделирование нммуного ответа организма уже нашло определен
ное признание в иммунологии [2, 4j. Наиболее общая модель для ис
следования долгосрочного иммунитета к дифтерии и столбняку была 
предложена Готтлибом [5]. Модель формировалась следующим обра
зом:

lg 11^г֊ = h <У > 1g = h (Y)g(D) • 10',+” ” р" + ՝
Pre Pre

где Titer—уровень антител к моменту У;
Pre—уровень антител до вакцинации;

Post—уровень антител после ревакцинации, в частности, через 2 
недели [5];

h(Y)—функция снижения титра со временем (после У лет);
g(D)—функция зависимости от дозы антигена в сыворотке.

Коэффициенты а0. aj и а2 подбираются по методу наименьших квад
ратов, исходя из обработки экспериментального материала, в частности, 
приводятся следующие значения: а0 = О,О531. 3|=—0,2935, а2 = 0,0535 
для дифтерии и ае = 0,2214, а, =—0.1548, а2 = —0,0162 для столбняка |5] 
Функцию g (D) авторы находят графически из эксперимента, a h (Y) 
постулируют следующим образом:

h(Y) =
| 4 ]Q-°53(Y —0.05)0,79

2

На наш взгляд, модель обладает рядом недостатков, что, естест
венно, должно снизить ее предсказательную ценность. Во-первых.
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предлагаемая модель нс обоснована статистическими критериями ։на- 
'ИМОСТИ полученных соотношений. Как справедливо отмечают авторы, 
пни старались обосновать модель скорее графически, нежели математи
ки Однако отсутствие статистической обработки безусловно снижа 
^обоснованность модели. Далее предполагается, что реакция на один 
jHTiircH не зависит от уровня антител на другой антиген. Как будет по
казано далее, эго предположение нс совсем обосновано. Наконец, не уч
ена зависимость уровня антител от такого рода факторов, как пол, груп

па крови, сезон вакцинации и т. д. Отмечается лишь, что не найдено раз
личий в титрах в зависимости от пола, возраста и времени прошедшего 
после предыдущей вакцинации. Исходя из сказанного, мы провели 
собственные исследования с целью создания более простой модели, об
основанной статистически и пригодной для описания иммунного ответа 
организма после ревакцинации.

Материал и методика. Была проведена ревакцинация АДС-анатокснном 867 де
гей II лет из 21-й школы г Еревана. Уровни титров по дифтерии и столбняку опреде
лись н реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) многократно: до ревакцинации, 

через 1,5- 2 месяца госле ревакцинации, через 6 месяцев, гот, 2 года, 3 года. В соот- 
ICCTBHH с моделью Готтлнба в анализе использовались не сами титры, а логарифмы 
ci ношений титра н фиксированный момент к титру в доревакцннальнын период. При
нты следующие обозначения: DPRE и SPRE—десятичные логарифмы титров по днф- 
гтрнн и столбняку в доревакцннальнын период,

. титр D А в 1,5—2 мес . „ , титр SA через 1.5—2 мес
D... — It? —------------------------- • S01J — ----- - ---------------------------------01 s DPRE 5 SPRE

i аналогично- для последующих моментов определения уровня антитоксических тнт- 
|о Для учета факторов, возможно влияющих на относительный уровень тигра в кро- 
м, в анализ вовлекаются следующие параметры: N—номер, служит для идентнфика- 
UH детей; SEX—пол (0—мужской, 1—женский); BLOOD—группа крови (0—отсут
ствие данных, I—первая группа крови. 2—вторая, 3—третья, 4—четвертая); TAI— 
время после последней прививки; КРАТ—кратность; SER1A—серия анатоксина (4.5— 
опытные дозы, содержащие 5 Lf дифтерийного и 5 ЕС столбнячного антигенов в 0,5 мл; 
К 7, 8—контрольные дозы, содержащие 30 Lf и 10 ЕС соответственно); SEASON— 
сезон вакцинации (1—весна, 2—осень, 3—зима); SCHOOL—номер школы.

Результаты и обсуждение. На основе описанного материала был 
создан банк данных на НМД (накопители на магнитных дисках) по вак
цинации детей 11 лет. который и анализировался в дальнейшем полно
стью либо выборочно, в зависимости от поставленных задач. Распре
деление в банке данных следующее: мальчиков—439, девочек—428; 
«о группам крови: 212, 348, 101 и 43 с первой по четвертую груп
пу соответственно; по сериям 'контрольная 406. опытная 461; по 
«зону ревакцинации, весна —350, осень--418, зима 99. Анализ од
номерных статистических характеристик, в частности коэффициента 
’симметрии и эксцесса, показывает, что распределение материала хо- 
Р°Шо аппроксимируется нормальным распределением, что оправдывает 
применение в дальнейшем регрессионной модели.

На следующем этапе анализа нас интересовала внутренняя струк- 
^Ра используемых параметров, их взаимозависимость. Из 867 гетей 
■ 1^3 имелся полный набор данных, который и исследовался с помощью
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кластер-анализа. Каждый параметр представлялся вектором н 103-мер. 
ном пространстве объектов. Мерой близости принята абсолютная ве
личина коэффициента корреляции. Таким образом, исходной матрицей 
схожести 5 служит матрица абсолютных величин коэффициентов коррс. 
ляции, которые являются мерой взаимозависимости (по крайней мере 
линейной) параметрон. Корреляционная матрица приведена в табл | 
Теперь интересующий нас вопрос может быть поставлен в альтерна
тивной форме. При объективной классификации параметров с описан
ной метрикой в один кластер должны попасть более схожие- коррели
рованные параметры. На первом шаге в один кластер объединяются 
два наиболее коррелированных параметра. Далее пересчитывается 
матрица схожести по формуле

S — J Sjj | _ —- • v S 
N|Nj £ 'J

ItJ
(метод среднего расстояния между кластером I с численностью и клас
тером Л с численностью ) и опять объединяются наиболее схожие 
кластеры. Процесс продолжается, пока все параметры не объединятся 
в один кластер. Результаты кластер-анализа представлены на рисун
ке. Как и следовало ожидать, на первом шаге объединяются пара.мет

Рнсунок. Древо кластирования.

ры 7AI и КРАТ—время после последней прививки и кратность. Пол 
ребенка включается в кластер с довакцинальными титрами (DPRE. 
SPRE), тогда как группа крови входит в кластер с поствакцинальными 
титрами (Dol5 и Sol5). Туда же входят параметры SER1A, характе
ризующие дозу антигена в сыворотке, SEASON—время вакцинации и 
номер школы, (.права на древе кластирования выделяется кластер. к°' 
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торый можно условно назвать относительным уровнем антител по диф
терии и столбняку через 6 месяцев после вакцинации, а в середине та- 
кой же кластер, но с относительными уровнями титров через 2 и 3 года 
после вакцинации. Интересно отметить деталь, выявленную объектив
ной классификацией но кластер-анализу. Относительные уровни груп
пируются прежде всего по временному признаку. Относительный уро
вень антител по дифтерии через полгода в первую очередь группирует
ся с относительным уровнем антител по столбняку, то же самое наблю
дается через год после вакцинации. Даже через 2 и 3 года титры по 
дифтерии группируются с соответствующими титрами по столбняку ско
рее. чем с другими параметрами. Таким образом, кластер-анализ чет
но выявляет тесную взаимозависимость относительного уровня антител 
к дифтерии и столбняку за каждый проверяемый период.

Исходя из вышесказанного, интересно проанализировать коррсли- 
рованность не только относительного уровня титров, но и саму дина
мику измерения титров по дифтерии и столбняку. Для этого необходимо 
проанализировать корреляцию двух множеств величин относительных 
титров: DPRE, D0l5,*D06, DI, D2, D3 и SPRE, S0I5, S06, SI, S2, S3. 
Первое множество дает динамику изменения титров по дифтерии, вто
рое—по столбняку. Как известно [3], для этой цели служит канони
ческая корреляция, которая является обобщением множественной кор
реляции на случай нескольких зависимых переменных. Анализ канони
ческой корреляции проводился на множестве 194 объектов, для которых 
известны полные наборы титров по дифтерии и столбняку. Некоторые

Анализ канонической корреляции
Т аблица 2

Анали
зируемые 
параметры

1 II III

• множе- DPRE 0.12 0.11 0,18
ство D0I5 0,37 0,53 0.76

D06 0.53 1,06 0.93
D1 0.49 0,54 0,77
D2 0,40 0,41 0,62
из 0.21 0.37 0,22

П множе- SPRE 0.17 0.26 0.21
ство S015 0,39 0,50 0.75

S06 0.41 1.27 0.85
SI 0.42 0,51 0,74
S2 0.48 0,68 0,69
S3 , 0,49 0.16 0.59

Примечание. 1—квадрат коэффициента множественной корреляции параметра ео 
к«ии параметрами своего множества. II—коэффициенты для I канонической перемен
ен 1—на грузки 1 канонической переменной (корреляции канонической переменной 

' "сходными параметрами).

!'пУльтаты приведены в табл. 2. Известно | I], что анализ канонической 
к"Рреляции выделяет линейные комбинации параметров I и II множеств
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в порядке убывания корреляции. Для выделения статистически значи
мых коэффициентов канонической корреляции используется тест Барт 
летта, который для больших выборок аппроксимируется /2 распредели 
нием. Значения канонических корреляций и критерия Бартлетта их 
значимости даны в табл. 3. Проверка значимости по критерию Бартдет-

Таблица 3
Канонические корреляции и тест Бартлетта их значимости

X2
Число 

с1епеиеН 
снооолы

Л >с то
нер иметь

Канони
ческие 

корреляции

138 36 100
0,62 49 25 99.7
0.39 18 16 68
0,26 5.18 9 28
0,15 0.91 4 88
0,07 0,03 1 13
0 01 0.0

1
0 и

та дает статистическую значимость лишь для первого коэффициента
(уровень значимости 0,997, тогда как для второго—уже 0,68). Нагрузки 
I канонической переменной (равные корреляции этой переменной с ис
ходными параметрами) также приведены в табл. 2.

Таким образом, в результате проведенного анализа была выявле
на статистически значимая корреляция нс только для значений титров 
в фиксированное время, но и в динамике их изменения как по дифтерии, 
так и по столбняку,

НИИ эпидеыноло! ни, вирусологии и медицинской
паразитологии им. А Б Алексаняна Поступило 5.У111 1981г.ԻՄՈԻՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՑՈԻՄԸ ԴԻՖՏԵՐԻԱՅԻ ԵՎ ՊՐԿԱԽՏԻ ԴԵՄ ՈԵՎԱԿՅԻՆԱՑԻԱՅԻՑ _11։ՏՈ

Ա. Ա. ՕՐԴՈհհԱՆՅԱՆ, Ե. Վ. Ս՚ԱՆՎԵԼՏԱՆ
քննվում են այն հիմնական են թ ա զրո։ թ յունն երր, որոնք 

րնդունվել են դիֆտ ե րի այի և պրկախտի նկատմամբ' երկարատև անրնկալու- 
յան է ոտ լիրի դասական մոդելի ստևղծմ ան ժամանակ։

Ստեղծվել Լ րյիթԼ,րէւ սյյք։ և պրկախտի դեմ 11 տարեկանների պատ- 
վաստմ ան տվյալների բանկ։ Կլտստեր անալիզի և կանոն ի կ կոււ ելյացիւպՒ 
անալիզի օզնոլթյամբ հետազոտվել 4 օզտազործվոդ պարամետրերի ներքին 
կաոռցվածքր, Հայտնաբերվել կ դիֆթերիային և պրկախտային հակամար
մինների տիտրերի համեմատական մակարդակների փոխկախվածության  ̂
ժամանակի նշված պահերին և դինամիկայում' ժամանակի փ ոփ սխ ո,թ յամր>

1180 I



MATHEMATICAL modeling of immune response after 
REVACCINATION AGAINST DIPHTHERIA AND TETANUS

A. A. ORDUKHANIAN, E. V. MANVELIAN

General assumptions used for construction of well-known Gottliet's 
mathematical model for long-term Immunity to diphtheria and tetanus 
have been analyzed. Data bank is created for Immunity of 11-years old 
children.

Using the cluster analysis and analysis of canonical correlation the 
ntrlnsic structure of anallsed parametere is discussed. The presence of 
relationship between titers of diphtheria and tetanus both for fixed time 
oj determination and for dynamics of changes during the observation 
time has been pointed out.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIV, 11, 1182—П87,՜ 1981"

УДК 616—092.19:54677

ВЛИЯНИЕ МОЛИБДЕНА НА НЕКОТОРЫЕ ЗВЕНЬЯ 
ИММУНОГЕНЕЗА У РАЗЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

А. Т. ТЕР-АВЕТИСЯН, А. А. ПЕТРОСЯН

Выявлено, что длительное действие стабильного молибдена вызывает некоторые 
изменения в функционировании иммунологической системы как единого целого, что 
выражается в дисфункции кроветворной системы (костный мозг—периферическая 
кровь), а также в сдвигах, происходящих в тимусе, лимфатических узлах, селезенке, 
ври одновременном нарушении циркуляции и обмена клетками между иммунологи
ческими органами.

Наблюдаемые явления носили проходящий характер, и нормализация клеточноге 
равновесия в иммунологических органах наступала к концу восстановительного пе
риода . •> '

Ключевые слова: молибден, кроветворение, иммуногенез.

Доказано [3—5]. что даже незначительные количества молибдена 
обладают большой биологической активностью и участвуют в сложных 
белковых, углеводных, .минеральных и других обменных процессах ор
ганизма. Имеются данные о роли молибдена (Мо) в процессах крове
творения [1,2]. ЖИ

Большое значение имеет изучение влияния .микроэлементов на им- 
мунозашитные возможности организма. Поэтому целью настоятся ра
боты явилось исследование некоторых сторон иммуногенеза после 120- 
дневного ингаляционного поступления стабильного Мо в организм жи
вотных.

Материал и методика. Опыты были поставлены на половозрелых животных: 95-ти 
крысах-самцах н 15-ти кроликах, которые были подразделены на две группы. Живот
ные I группы (крысы, кролики) однократно и перорально получали стабильный Мо в 
количестве 2 мл, в котором содержалось 19—38 мг стабильного Мо/на животное.

Во II группе животные (крысы) затравлялись стабильным Мо ингаляционным 
способом. Ингаляционная затравка животных порошком металлического Мо произво 
лилась в 750-литровой камере в течение 4-х месяцев. Ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) животным, находившимся в затравочной камере, с воздухом подавало 
Мо Для выявления предполагаемого действия Мо выбирали концентрацию, прсвышз 
ющую ПДК (предельно допустимые концентрации) нерастворимых соединении и 
таллического Мо (6мг/м3) в 10 раз. Экспериментальная величина концентрации 
составляла 5б,30±3,063 мг/м (среднее от 138 измерений) и в ходе опытов оставалась I 
относительно постоянной В начале эксперимента концентрация Мо в затрааоЖрИ । 
камере определялась весовым методом на фильтре АФА—10, затем для сравнен”* , 
химическим метолом. Порошок металлического Мо распыляли в камере с номошью Р3‘ 
пыли тел я Ю. Г. Широкова, через который подавался воздух.
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Исследовании проводились через I. 5, 7. 10, 14, 20, 21, 30, 60, 90, 120, 150 сут от 
а1ч1ла опытов.

Мазки костного мозга, лимфатических узлов, тимуса селезенки, периферической 
крови окрашивались по методу Паппеигейма Одновременно проводился обшни ана
лиз крови.

Материал подвергнут обработке методом вариационной статистики

Результаты п обсуждение. Исследования показали, что однократ
ное пероральное введение крысам стабильною Мо приводит к значитель
ному уменьшению числа нормоцитов в костном мозге. Во все сроки ис
следований в периферической крови был установлен эритроцитоз. Гсмо- 
глоблн находился в пределах контрольных величин с резким снижением 
(52,2%) на 7-е сут опытов Мо не вызвал отчетливых нарушений в ней
трофильной системе кроветворения, кроме мислоцитоза, который на
блюдался в костном мозге только через 24 ч от начала опытов.

Однократное введение стабильного Мо через 24 ч вызвало снижение 
числа клеток в лимфатическом ряду тимуса (лимфобластов, пролимфо- 
цнтов—27,4%; норма—63,217%). Тенденция к увеличению этих элемен
тов была отмечена на 7-й день исследований (лимфобласты, пролимфо- 
инты 91.0%; лимфоциты—461.0%)• Количество зрелых лимфоцитов 
колебалось в пределах контрольных величин.

Следовательно, согласно нашим данным, у животных, подвергших
ся однократному воздействию стабильного Мо, имело вместо количест
венное нарушение клеток красного ростка костного мозга и эритроци
тов в периферической крови во все сроки исследований. Серьезные 
сдвиги наблюдались в клеточном равновесии лимфоидного ряда тимуса.

Аналогичные, но более глубокие изменения происходили в орга
низме кроликов: через 24 ч и на 7-й день опытов у них наблюдались 
нс то.11.ко количественные сдвиги в системе костного мозга, но также ка
чественные нарушения (резко выраженная зернистость цитоплазмы 
нейтрофильного ряда, тусклость эритроидных клеток).

Изучение системы эритропоэза после длительного ингаляционного 
поступления стабильного Мо (табл. I) в организм животных обнаружн- 
•ю количественную активацию эритробластов на 5-е и 20-е сут, умень
шение числа ретикулоцитов на 90-е сут, снижение и подскок гемоглоби
на на 10-е и 120-е дни от начала опытов. Уровень эритроцитов сохра
нялся в пределах контроля.

Исследование костного мозга выявило некоторые сдвиги со стороны 
нссегментированных и переходных элементов мислопоэза: отмечался 
инелоцитоз на 30-е сут, резкое уменьшение числа мстамиелоцнтов даже 
через 30 дней после прекращения дачи стабильного Мо. Фазовые пару 
Шення имели место в количестве палочкоядерных элементов с пиками 
Резкого их уменьшения на 20-е и 90-е дни опыта, содержание которых 
1аК и не достигло нормальных величин к концу восстанови тельного пе
риода.

Число сегментоядерных элементов в костном мозге колебалось в 
'Редслах контрольных величин в течение всех дней наблюдении В пе-
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1184 Влияние стабильного молибдена на количественные изменения клеток костного мозга у крыс
Таблица 1

Показатели. % Контроль

5 10

Дни исследований

20 30 60 120 150

Миелоциты

Метамиелоци- 
ты

Палочко- 
ядерные

Сегменто
ядерные

Эозинофилы 
щОНОЦИТЫ

Лимфоциты

Базофилы
Ме։ акариоииты 
Эр И1 рпбдасты 
I {ормоциты

Ретикулоциты

Плазматиче
ские клетки

12.9±3.863

15.9+3.326

5,9 ±0.858

35,5±4,614

1.6 
3,0±0,429

3.3±0.536

0,636 
6.6+1.073

11.4+3,648

I 1.2

8,938+1.724 
։ ±0.937

Р>0,5
14,129±1,989

I ±0,458 
Р<0.5

5 • 875±О. 796
։ ±0.057

Р<0.5 
31,375±2.122

I +0 812
Р 0.5

5 875+1.459 
3.815+0.265
I ±1,617

Р>0.25
4 25±0.464
։ ±1.342

Р>0.25
1.25
0.438

11.125+1.193
I +2.821 

Р>0,02 
9,125±0,796
I ±0,609

Р 0.5

I 3.375

20,875± 1.326
I ±1.953

Р>0.1 
18,85±1.724 
1 +0.761

Р>0.5 
4.125+0.796 
I ±1.506

Р 0.25 
32,375+3.315V «мм* •

1 ±0,55
1* < 0,5

1.375
2,25

2.75±0.265
I ±0.931

Р>0,5 
0,875 
2,635 

5,875±1.193 
։ ±0.452

Р<0,5 
6.0±О,928 

։ ±1.43
Р>0,25

2,375

21,25±4,84
I ±1.349 

Р>0.25 
15.938±3,846

I ±0,007 
Р<0.5 

3,25+0,663 
I ±2.427

Р>0,05 
34,875± 1,989

I +0,124 
Р^0.5 
2.625 

3,313±0.398
I +0.536 

Р<0,5 
3,575 ±0,61 
1 ±0,338

Р<0,5 
0.938 
1,925 

5.875+1.193 
։ = +7,12

Р 0.05 
5,688±0.928 
1= ±1,518 

Р>0.25

1.563

23.25x2.785 
1 ±2,172

Р 0.05 
18,563+3.912 

։ ±7,536
Р<0,5 

4,375+0,597 
I ±1,519

Р >0,2525 
33.0±2.8й4 
I ±0,455

Р<0.5
0.813 

2,688±О.464 
I ±0,494

Р> 0.5 
3,188±0.398 
1 +0,168

Р 0.5
1,313 
1.185 

10,0±1.193 
( ±0.829

Р>0.5 
7,25+0.796 

։ ±1.112
Р 0.5

1,25

10.398±1 ,552
I ±0.615

Р<0,5 
17,56+2,45 
I ±0,403

Р<0,5 
7,75±1.193 

I ±1,259
Р 0,25 

37.625+2,055 
I ±0,424

Р<0,5
1,938 

2.813±0.133 
։ +0,417

Р«:0,5 
3.813±0.464 
1 ±7,725

Р>0.5 
0,563 
1.478 

8,125±1.79
I ±0.732

Р>0.5
7.0+0,663
1= ±1,187

Р>0.5

1.063

14.688±2,718 
I ±0,379

Р<0,5 
11.688±1.!

I ±1.201 
Р>0,25

5,188±0.862 
I ±0,586

Р< 0,5 
27.063+4.973 

I +Г.243
Р>0.25 

2,5 
4.375+0,398 
1 ±7 354

Р>0.05 
4.625±0.39 
I ±1,387 
—Р-0,05 

0.688 
1 0.875

7.375+1.26 
( ±0.489

Р<0.5
I 6,688±1,103 

։ - ±1,228
Р>0,25

I 3,625

10.438±1.857
1 ±0.574

Р<0,5 
7,075+0,796 
1 = ±7,581

Р>0,05 
3.75±0,597 

։ ±2.059
Р 0,05 

39,288±2.718
I ±0,707

Р>0,5 
10,32±2,65 
4.125+0,388 
1= ±1,926

Р-0,05 
3.45+0,39 

։= ±0,225
Р<0.5

1,038
0,625

8,25x1.0
1 - ±1.128 

Р>0,5
5,375±0,995 

1 + 1,594 
Р>0,25

6.063±1,068



рифсрической крови было обнаружено значительное увеличение числа 
этих клеток на 20, 30, 60, 90, 120-е дни опытов.

Уровень моноцитов в костном .мозге регистрировался в пределах 
нормальных величин в течение первых трех месяцев экспсриментально- 
Ю периода, и только на 4-й месяц (120-й день) у этой группы животных 
отмечался моноцитоз, который стойко держался до конца наблюдений 
В периферической крови содержание моноцитов колебалось в пределах 
нормы.

Резкий эозинофилез в костном мозге наблюдался на 5-е сутки, а 
также через 30 дней после прекращения ингаляционной затравки ста
бильным Мо. В периферической крови была отмечена значительная 
эозинофилия почти во все сроки исследований, за исключением 10, 20. 
120-го дней, в течение которых уровень эозинофилов не поднялся выше 
контроля (табл. 2). Лимфоцитоз в костном мозге был отмечен лишь на 
120-е сутки, в остальные сроки исследований уровень этих элементов 
был нормальным. В периферической крови количество лимфоцитов уве
личилось на 10, 20, 120-е сутки после введения стабильного Мо

В то же время, по сравнению с контролем, была отмечена резко вы
раженная активация молодых и зрелых элементов в лимфоидном ряду 
тимуса в течение всех сроков исследований, не исключая и восстанови
тельный период.

Аналогичные нарушения клеточного равновесия наблюдались так
же в лимфатических узлах. Подобная закономерность с некоторыми 
отклонениями была установлена со стороны тех же элементов в селе
зенке во все сроки исследований.

Результаты наших опытов свидетельствуют о том. что иммунологи
ческие изменения, наблюдаемые нами после длительного ингаляцион
ного поступления стабильного Мо в организм животных, имеют ряд 
характерных черт: определенный полиморфизм изменений, их фазность, 
активация молодых, а также зрелых клеточных элементов.

Нарушение эритропоэза выразилось в нестойкости количественных 
сдвигов со стороны эритробластов, ретикулоцитов в костном мозге, при 
соответствующем их отражении в картине периферической крови (уве
личение гемоглобина на 10-е и 120-е сут по сравнению с контролем при 
одновременно нормальном уровне эритроцитов в течение всего экспери
ментального периода).

Недостаточность лимфо- и лейкопоэза проявлялась в выраженном 
лимфоцитозе только лишь на 120-е сут : в уменьшении числа мета миело
цитов через 30 дней от начала периода восстановления, в количествен
ной неустойчивости палочкоядерных клеток на протяжении 150-дневно- 
Го исследования (костный мозг). Некоторые незакономерные измене- 
»ия вмели место со стороны лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов в 
'ернферической крови в течение всего эксперимента.

Необходимо отмстить, что хотя в костном мозге количественных из
биений со стороны зрелых нейтрофилов по сравнению с контролем не 
"Роизошло, однако фазовые нарушения тех же элементов были обнару-
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Влияние стабильного молибдена на изменения клеток периферической крови у крыс
Таблица 2

Дин и с с 1 е з о и ,1 и н и 
Показатели, % Контроль

10 20 60 120 15,05

Гемоглобин

Эритроциты

Лейкоциты

Галочкоядерные
Сегменто-

ядерные

Эозннофн .ты

76.6+3,648

3.82+0.408

12.28+2.146

15,2+3.433

3,2+0.644

82.625+3.315 
I + 1,223 

Р>0,25
3.32+0.265 
I +0.485

Р<0,5
14.775+2.228

( +3,093
Р>0,02

0.5
20,125+1,857 

։ = ±1.262 
Р>0,25
1,25- 2

67,13+3 448 
։ +1.888

Р<,0605
4,55+0.318
I +1,609

Р>0,25
16,8+5.808
I +6,730 

Р>0.5

42.24+10 476
1 +0,773 

Р>0.05

2.5

79,0+2.586 
I +0 537 

Р<0.5
3,563+0. 159

I +0.351
Р<0.5

23,35+3.116
I +2,926 

Р>0.02

33.0+4,509
I +3.141

Р>0.02
3.0

80.938+3,713
I +0.833 

Р>0.5
4.275+0,199

I +0,258 
Р<0,5

9 875+1.618 
։ +0.895

Р>0,5

33.375+6.896
I +2,259

Р>0.05
1.5

90.5+3.315
I +2,609

Р<0,02
4.45 + 0,199
I +0 339

Р>0.5
9 925+2.042

I +0,795 
Р>0 5

29.375+5.437
I +2,205

Р >0.05
1.875

86.625+2,387 
I +2,29 >

Р>0,5
5 05+1,618
I +0.788

Р>0.05
7.825 + 1.485 

( + 1,707 
Р>0.25
0.125

25.375+2,917 
։ +2.255 

Р 0 05
3,25+0.633
I +0.054 

Р<0.5

79.13+3.183
I +0.523 

Р<0,5 
3,3+0.31

I +0.822 
Р>0,5 

12,025+0 902
1 +0.15 

Р<0.5

23.0+4.243
I +1,429

Р>0,25
1,625

Моноциты

Базофилы 
Лимфоциты

4,0+0.614

0,5
76.8+3.219

4,25+0.663
( +0,267

Р<0,5
0,75

74 0+2,387 
т +0,699

Р>0.5

3.25

1,25
46.375+9,15 

। +3,262 
Р?>0,01

2.875 2,25 2.0 2,625

59.875+7,293
I +2.123 

Р-0,05

0.25 
61,625+7.16 

I +19.33 
Р 0.11

0.375
67,25+5.7 
։= +1.459

Р 0.25

0.5
67.375+2.917

Р 0 05

5,25+0.79
I +1,217

Р>0,25
1.5

68,375+3 448
I +1.786

Р>0 .5



жены в периферической крови. Волнообразный характер носили также 
изменения в количестве лейкоцитов, с тенденцией к лейкоцитозу на 5, 
20, 90-е сут от начала опытов.

Таким образом, исходя из результатов наших исследований, можно 
полагать, что длительное воздействие стабильного Мо вызывает в орга
низме животных некоторые изменения н функционировании иммуноло- 
(ичсской системы как единого целого, что выражается в дисфункции 
кроветворной системы (костный мозг, периферическая кровь), а также 
н сдвигах, происходящих в тимусе, лимфатических узлах, селезенке, 
при одновременном нарушении циркуляции и обмена клетками между 
иммунологическими органами.

Институт общей гигиены и профзаболеваний
М3 Армянской ССР Поступило 6.Х11 1980 т.ՄՈԼԻՐԴԵՆԻ ԱԱԴԵ9Ո1’₽-ՅՈԻՆԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԻՄՈԻՆՈԳԵՆԵՏԷԻՄԻ ՔԱՆԻ ՕՂԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա. Տ. Տ1|('-ԱՎ6ՏԻ113ԱՆ. Ա. Ա ՊհՏՐՈ11ՏԱՆ
Տարբեր տեսակի կենդանիների իմունոգենեղի մի քանի օղակների ուսում-

նասիրությունն երի ժամանակ հայտն աբերվ ե լ է, որ մոլիբդենի երկարատև

ազդեցությունն առաջացնում Լ ի մ ուն ո լո ղի ա կ ան հ ամ ւսկւսրգի' որպես միաս

նական ամբողջության գործունեոլթյան, որոշակի խանգարումներ։ Դրանք 
դրսևորվում են արյունաստեղծ համակարգի (ոսկրածուծի, պերիֆերիկ ար

քան) դիսֆունկցի ա յով, ինչպես նաև' ուրցագեղձում , չի մ ֆո հ ան գ ոլյցն ե ր ո ւմ , 
փայծաղս։ մ տեղի ունեցող տ եղաշարւ/ երո վ ու իմ ուն ո լո գի ա կ ան օրգանն երի 

միշև բջիջների շրջան աոութ յան և փոխանակության մ ի ա </ ա մ ան ա կ ւ ա խան
գարումներով:

INFLUENCE OF MOLIBDENUM ON THE IMMUNOLOGICAL 
SHIFT OF DIFFERENT ANIMALS

A. T. TER-ABETIS1AN, A. A. PETROSIAN

The stable molybdenum causes some changes in the immune system 
expressed in the disfunction of hematopoeiic system and also in the 
deviation in the thymus, lymph node and spleen with the simultaneous 
hilt of the circulation and cell metabolism between the immunogenous 

organs.
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Стимулирование роста молочнокислых бактерий осуществляется 
путем добавления в питательную среду различных соединений, таких, 
как пептиды, лимонная и уксусная кислоты, а также их соли, цитраты 
и ацетаты, из жирных кислот—олеиновая кислота.

Как известно, в растениеводстве в качестве стимулятора роста рас
тений и в целях повышения урожайности сельскохозяйственных куль
тур используются гиббереллины [3]. В нашей стране исследования по 
изучению стимулирующего действия гиббереллинов на рост и развитие 
растений первым начал Чайлахян (5. 7, 8]. Однако вопрос о влиянии гиб
береллина на микроорганизмы изучен недостаточно. В литературе встре
чаются противоречивые сведения. По данным некоторых авторов, гиб
береллин не стимулирует рост и развитие микроорганизмов [2, II, 12]. 
Имеются также данные, которые свидетельствуют об отрицательном 
влиянии его на микроорганизмы [6. 13]. Однако в последнее время в 
литературе появились сообщения о благоприятном влиянии гибберелли
на на рост и развитие азотобактера и дрожжей [1, 9, 10]

До сих пор полностью отсутствуют данные о влиянии гиббереллина 
на молочнокислую эпифитную микрофлору растений и молочнокислые 
бактерии молочных продуктов.

В связи с этим нами было изучено влияние различных концентрации 
гиббереллина па рост и развитие молочнокислых бактерий и их кисло
тообразующее свойство.

Материал и методика Для исследовательских работ были взяты 0,001-, 0,005- и 
0,01%-ная концентрации гиббереллина (производства Курганского завода) в молоке я 
изучено его влияние на величину, количество клеток, а также на кнелотообразонини? 
высокоэффективных штаммов Lbm. lactls 13/17, Lbm. plantarum 44 9. Lbm. mazuni 
74 2 и Str. lactls 14/20.

При указанных концентрациях гиббереллина в молоке проводилась инкубация 
Lbm. lactls шт. 13 17 пи 37 в течение суток; Lbm. plantarum шг. 44'9— при Зп * 
течение 7 суток; Lbm. mazuni шт. 74 2 — при 37 в течение двух суток; Sir. 
шг. 14/20—при 37 в течение суток.
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Для получения силоса с использооанисм гиббереллина силосуемую кукурузную 
пассу увлажняли водным раствором гиббереллина и концентрациях 0,001 и 0,005% от 
кассы силосуемой кукурузы.

Количество микроорганизмов определялось по Мак Креди, кислотность в молоке_
„о Тернеру, кислотность в силосе—по Зубрилину [41

Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что 
гиббереллин в концентрациях 0,001 и 0,005% повышает количество мик
роорганизмов всех испытуемых штаммов молочнокислых бактерий от 
а до 8 раз. При концентрации его в молоке 0,01% количество микроор- 
1аянзмов у штаммов Lhm plantarum 44/9, Lbm. lactis 13/17 и Lbm ma- 
iiini 74/2 увеличивается в 10 раз, тогда как у штамма Sir lactis 14/20— 
примерно в 4 раза. Как видно из таблицы, влияние гиббереллина на мо
лочнокислую микрофлору зависит от вида бактерий.

Наши исследования показали, что гиббереллин положительно вли
яет на кислотообразование. Так, у штамма Lbm. lactis 13/17 наблюда
лось повышение кислотности но сравнению с контролем на 50°Т, а у 
штамма Lbm. mazuni 74/2 на 30°Т при концентрации 0.01 % (таблица).

Таблица
Влияние различных концентраций гиббереллина на испытуемые штаммы 

молочнокислых бактерий

Конгро I.
(молок • без

Молоко с гиббереллином

Культура бактерии

гиббереллнпл)
_ в _ -
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-1О
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 ч
ес
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ба
кт

ер
ий

 
в 1 

м
л

Lactobacterium 
шт. 13/17

lactis
1'0 2,5 10» 180 1 10’ 200 2 10* 230 2,5 Ю»

Ladobacierium 
rum шт. 44 9

plants-
100 6 ,0’ КХ) 2.5 10" ПО 4 10» 120 6 10»

Klobact-riuin 
шт. Н/2

mazuni
2.U 2,5-10* 210 1 10» 220 1.5 10» 240 2.5 10»

•Irepiocuccus lactis 
шт. И 20 115 6-101 Ц5 2,5 10е 120 2.5 10е 125 2,5 10»

Гиббереллин нс оказывает влияния на величину клеток при всех нс- 
■ытуемых концепт рациях.

Через 15 суток после закладки силоса численность молочнокислых 
бактерий в 1 г силосуемой массы при количестве гиббереллина 0 001% 
10 сравнению с контролем возрастает в 10 раз, при концентрации сти
мулятора 0,005%—в 20 раз. Соответственно количество образован нон 
''‘'•’очной кислоты в силосуемой массе при внесении 0,001 %-ного гиб- 
■реллина повышается на 15%, а при концентрации 0.005%—на 23%

В результате активации молочнокислого брожения за счет спонтан- 
1 молочнокислой микрофлоры силосуемой массы вкусовые качества 

1|'10Са значительно улучшаются.
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Таким образом, сопоставление всех полученных данных позволяет 
считать, что в определенных концентрациях гиббереллин значительно 
повышает активность роста молочнокислых бактерий, увеличивает вц. 
ход бактериальной биомассы и продуктов их биосинтеза Его можно с 
успехом использовать при силосовании кормов и в разных отраслях 
мясомолочной промышленности.

Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило I.VI 198| г.

;|՝1'Ւ.Ր1ւԼԻեԸ' ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԻԱԿՏԵՐԻԱՆկՐԻ Աօ1՛ ԽԹԱՆԻՉ

I ճ. Ы'Ц1'Ъ’1֊ШЬ. If- Ո ՄԱԴՈՅԱՆ, 1Г. Շ. Փ1ԱԼէ>Վ1ԼՆ:31ԼՆ
Հիրերեքինր խթանիչ ա ։/ դԼ ց ու թ յո.ն / ց ո ւ ց ա ր 1> ր ո ւմ ուսումնասիրված կաթ. 

նա fW ա/ին բակտերիաների վրա։ Այն 0 ,001., 0,005 ե 0,01^ կոնg ենտրւս. 
ցիաներով կաթի մհք' մակարդված Lbm. plantarum 44/9, Lbm. Ia< tls 13/17 
Lbm mazuni 74/2 և Str. lactis 14/20 շտամներով, միկրոօրզանի ղմնեբի թհկր 
ավ ե/ացնում 4 4—10 անպամ, թթվությո։նր' 4 —28%.ով.

1/ իքոսացմ ան յաման ակ բույսերի էսյիֆիտ միկրոֆքորայի կա թնա ա- 
յին բակտերիաների բնիշների թիվր հիբերեյինի 0,001 և 0,005^իյ կոնցենտրա

ցիաների դեպքում (րստ սի/ոսացվորյ մասսայի) ավեյանում ( 10—20 անէրսմ. 
ք4թվո։թյո։նր' 15 — 23%^ով։
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К. А. ДЖИНАНЯН. К С. ТЕР ОГАНЯН

Изучена активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегид- 
рогсназы (ЛДГ) в печени домашних кур в норме и в разные сроки 
после частичной гепатоэктомии.

В гепатоцитах интактной печени домашних кур активность СДГ вы
сокая, оценивается в 3 балла; активность ЛДГ умеренная, может быть 
оценена в 2 балла.

В ранние сроки опыта (I 3-й дни после операции) в печени под
опытных кур, особенно в зоне резекции, значительно снижалась актив
ность СДГ, в сильно поврежденных дольках она полностью утрачива
лась. Снижалась также активность ЛДГ, но в отличие от СДГ она про- 
ямялась в дискомплексированных секреторных трубках. На 5-й день 
опыта сохранялся пониженный уровень активности СДГ (2 балла) и 
еще более снижалась активность ЛДГ. На 10-, 20-е сутки активность- 
изученных ферментов почти нормализовалась. Через 30—60 суток по
ле частичной гепатоэктомии активность ЛДГ в гепатоцитах регенериру

ющей печени находилась на уровне контроля, активность СДГ на 30 й 
и особенно 60-й дни опыта во всей печени шачптельно повышалась.
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