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РОЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ягод и гроздей винограда

А1. АГ САРКИСОМ. Л1. А՜. Ч АПЛАХ ЯН

Институт виноградарства, виноделия л злолойодства Госагропрома АрмССР. Ереван, 
Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР, Москва

Выявлено специфическое действие отдельных фитогормонпв и ретардантов 
на различных сортах винограда, обусловленное особенностями их химиче
ской природы н функциональной роли.

Обнаружено новое свойство пуринов—участие в регуляции заяя.чы- 
вания, роста и развития ягод как у функционально женских, так и у 
обоеполых сортов винограда.

Հւսչսէհարերված ( աոանձին ֆիւուէհորմոնների և ոձսււսրդանսրների սւոէսնձնահասււսկ 
սպւքեցու^չունր խւսղոզի տարրեր սորտերի վրա, որր պայմանավորված Լ նրանց 
քիմիական րնույիի էւ ֆունկցիոնալ ղերի աոանձնահէստկ nipp-ւմր 1 Հօյչւոնսյրերվսւծ 
Հ պ ուր ինների նոր հատկոՀմչուն՝ նրանց մ տսնա կրութ jr-ւնր պալարակալման կարդա- 
վորմանր, պտու ս/Հին ու դարցա ցմսւնր, ինչպես •'իւոնևցիոնա( /ւցական, այն
պես ք[ երկսեո խաղողի սորտերի համար:

Several phytohorntones and retardants have specific effect on different 
grape varieties, which is conditioned by the peculiarities of their chemical 
characteristics and functional role. A new characteristics of purines has 
been found out: they have certcin effect он fruUSCI regulation» fruit growth 
and development of both feminine and bisexual grape varieties.

Растение винограда—физиологически активные соединений.

Несмотря на многочисленные исследования, «посвященные выяснению 
действия физиологически активных соединений на рост, развитие и 
плодоношение целого ряда сельскохозяйственных культур, диапазон 
этих соединений еше полностью нс изучен. Много вопросов, связанных 
с ростом и плодоношением виноградного растения, по настоящее время 
остаются малоизученным;։. Это в первую очередь относится к действию 
таких гормональных соединений, как цитокинины, (кинетин и 6-бснзил- 
амннопурнн).

Как известно, цитокинины относятся к классу фитогорминов, сти
мулирующих клеточное деление (цитокинез). Они оказывают значи
тельное влияние на процессы дифференциации клеток, снимают дей
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ствие апикального доминирования, оказывают защитное действие при 
повышении и понижении температуры, обезвоживании, грибпон и ви
русной инфекции и химических воздействиях [2, 8, 12, 14]

Важную роль играют цитокинины и в мобилизации и притяжении 
питательных веществ к местам их локализации -'растущие плоды, се
мена, клубни). Наиболее эффективно действие цитокининов при вза
имодействии с другими фитогормонами, особенно и ауксинам.I, как на
пример, в культуре in vitro при микроклоиалыюм размножении деко
ративных, лекарственных и др. культур.

После открытия цитокининов процессы роста и развития растений 
рассматривались уже с точки зрения взаимодействия трех фптогормо- 
нов стимулирующего действия -ауксинов, гиббереллинов и цитокини
нов.

В растительных органах имеются также фитогормоны ингибирую
щего действия, к которым относятся этилен и абсцизовая кислэта. Эти
лен подавляет ряд метаболических процессов, активируемых ауксина
ми [У, 13]. обладает способностью снижать активность фитогор мои >в 
или непосредственно подавлять рост, тормозя его через обмен веществ. 
Свойством торможения ростовых процессов обладает также абсцизо
вая кислота.

Средн синготических регуляторов, тормозящих рост-ретярдангов, 
наиболее хорошо изучен ретардант ССС (хлорхолинхяорид) .

Из всех упомянутых физиологически активных соединений аукси
ны, гиббереллины и ретарданты наиболее широко испытывались на ви
ноградной лозе и нашли практическое применение в виноградарстве. 
Сравнительно меньше исследований посвящено действию цитокининов 
и этилена. Имеются данные, согласно которым цитокинины индуци
руют завязывание ягод способствуют увеличению массы грозд? [II. 
15]. Исследования австралийских ученых Сринивасана и Муллинса 
пока залп, что под действием б-(бензиламнно)-9-(тстрагидропирзнил) -9 
Н-пурина из усиков гермафродитного винограда (сорт Мускат Алексан
дрийский) могут образоваться соцветия, а в дальнейшем и плодоносящие 
грозди. Показано также, что обработанные цитокинином грозди, лис
тья, побеги и корни притягивают больше С1’ меченых ассимилятов, чем 
необработанные органы Высказывается гипотеза, согласно которой 
цветение винограда регулируется взаимодействием гиббереллина и цн 
гокипипа [Р-]. lIto касается этилена. то имеются данные о действии 
этрола эти.теппролуцента на виноградную лозу [10]. При обработке 
растений этролом в фазу бутонизации, цветения н начального периода 
ягодообрааования наблюдалось раннее созревание ягод, увеличение, 
урожая, активное накопление сухого вещества, снижение кислотное։ л.

Раисе нами и Лгамяном [I, 5] было показано положительное влия
ние прела на формирование ягод и гроздей у бессемянных и семенных 
сортов винограда г их стимулирующее действие на женскую генератив 
иую систему формирование крупных семенных ру щментов у бессемян
ных сортов и увеличение массы семян у семенных. Усиление форми
рования семенных рудиментов у бессемянных сортов винограда было 
получено нс только при обработке этролом, но и цитокининами [4՜!.

94



Рис. I. Влияние гпоб реллнна и.. инн։ыванн. ягод у нйнограла с фуик 
ннона.'н.Ш) женским ьнн-м ;л чм Сорт Ннмранг. а—контроль с искус
ственным опылением, б кон.роль со свободным опылением: в обработка 
соцветий в условиях строгой изоляции ( орт Арзгпни г—кон;роль бел 
опыления: д—контроля. го пн бод ным сини цинем; с - обработка -сон пеней 
гиббереллином Сорт Капа Курган: ж контрол։, со снобчдным опылением; 
3—контроль с нсКусстпгиным опылени.м; и обработка соцветий б БАЯ 

а уулсишях строгой н зол я пни.

К П. М. М Саркисовой и М X. Ишемия,
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В настоящей работе приведены новые данные о влиянии цитокини
нов н стрела на формирование ягод и гроздей винограда.

Материал и методика. В опытах использовали две группы сортов՜ сорта с функ- 
иноиально женским типом цветка, на которых изучалась возможность нормального 
шйязыйаййя ягод под влиянием указанных вини՜ физиологически активных соединений 
в гр.'внешш с таковыми при искусе։ винном опылении (Нимранг, Катта Курган, Ард- 
глин, Сев ЛЙгенн) н обоеполые сорта (Наир и. Мускат Венгерский, Венгерка, Гибрид 
1'61/32, Севан. Шаумян»), н опытах с ко:прими была предпринята попытка устране
ния :акнх биологических недостатков, как осыпаемость цветков завязей, кленсто- 
гамный тип опыления цветков и ломкость грозденожки и гребня. Для сравнения нс- 
п»,'."ь-озались уже испытанные фитогормоны (ауксины и гиббереллины) и ретарданты.

Соцветия винограда в зависимости от цели исследования обрабатывали гибберел
лином (ГК), кинетином, 6-бензиламннопурином (6-БАП), ,трелом. хлорхолпнхлорп- 
дом (ССС) тремя методами—смачиванием, опрыскиванием, наложением пластыря с 
фи шологическн активным соединением -н два срока та 10—15 дней до цветения и в 
ыриод массового цветения. Повторность опыта -О-критная. До обработки сонв.- 
ши изолировали пергаментным» .мешочками г указанием названия сорта, вариант.։, 
порядкового номера соцветия, а также даты обработки. Этикетки с такими же над- 
т.нсями прикрепляли к каждой грозденожке. После окончания цветения и заметного 
разрастания завязей мешочки снимали и в лабораторных условиях подсчитывали ко
личество опавших с данного соцветия бутонов, цветков и .мелких завязей. Затем по 
мг'году Лазаревского [3] определяли процент осыпания, или процент швязывалвя 
ятод. После созревания ягод определяли механический состав и ханнческне своп 
стиа гроздей и ягод. В соке ягод определял։։ содержание сахаров, г и усмой кислоты 
и сухого вещества (при помощи рефрактометра).

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее интересных аспек
тов изучения действия физиологически активных соединений па сорта 
винограда с функционально женским типом цветка представляется за 
вязывание ягод я грозди Установлено, что на процесс завязывания 
ягод оказывают влияние все испытанные соединения, в гон или иной 
степени в зависимости от времени и способа обработки, а также от сор
та. Наиболее оптимальным сроком обработки является период бутон։։ 
зацни, а действенным методом ее обмакивание соцветий в раствор 
препарата. На рис. I иоказаны грозди винограда сортов Нимранг и 
Арагаии с функционально женским типом цветка, обработан чме в усло
виях строгой изоляции гиббереллином.

Обработка гроздей винограда кинетином методом смачивания спо
собствовала такому же повышению завязываемости ягод .■ сорта Них: 
ранг. У сорта Арагаии кинетин, напротив, ни при одном из методов об 
работки нс оказывал подобного действия.

Значительному повышению процента завязываемости ягод у функ
ционально женских сортов Нимранг и Катта Курган слоеобствова.:а 
обработка соцветий 6-бензиламинопурином методом смачивания. Н; 
ложепие же пластыря приводило к снижению эффекта препарата. 1: .- 
видимому, это связано с избыточным количеством препарат;:, приходя
щегося па долю одного соцветия при этом способе обработки. Обм. - 
кивание соцветии винограда в рас в;;р ’'-БАН способствовало сильно՝, 
разветвлению гроздей, в резуль, ате че .■ гроздь приобретала округлм » 
форму.

Гаки.м образом, у сортов с функционально женским типом цветка 
Нимранг, Катта Курган и Арагаци гиббереллин и 6-Б АП в одинаковой
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мерс увеличивают завязываемость ягод даже в у.՝л >виях. неблагоприят
ных для опыления цветков. Это весьма важное свойство указанных 
соединений можно использовать в практике виноградарства для полу
чения нормального урожая в годы с неблагоприятными погодными ус
ловиями во время цветения. Осуществлен не поставленной задачи бу
дет зависеть от правильного выбора регулятора роста, от сорта, фазы 
развития растения и метода обработки. Обработка соцветий этими со
единениями отрицательного влияния на качество ягод винограда не 
оказывает. Из табл I по сорту Ннмранг видно, что грозди и ягоды, об
работанные ГК и 6-БАП. по механическим и химическим показателям 
выгодно отличаются от контрольных. Аналогичные результаты, за от
дельными исключениями, получены и на остальных сортах.

Интересно отметить, что ни фнтбгормоны, обладая определенной 
специфичностью действия, оказывают одинаково положительное воз
действие на сорта винограда с функционально женским типом цветка. 
Оба вещества способствуют увеличению процента завязывасмости ягод, 
размеров гроздей, повышению урожая. Однако специфичность дей
ствия. обусловленная различиями в химической природе и функцио
нальной роли, при этом нс утрачивается. Так. если при Воздействии 
гиббереллином у винограда с функционально женским типом цветка 
формируются крупные грозди с бессемянными ягодами, где имеются 
как крупные ягоды, гак и горошащиеся, то при воздействии б-БЛП об
разуются разветвленные грозди с нормальными ягодами, имеющими 
приплюснутую форму и содержащими рудименты семян. При обработ
ке гиббереллином процент сухого вещества и сахаров в ягодах несколь
ко ниже, чем в контроле, а в варианте с 6-БАП эти показатели, наобо
рот. выше. Очевидно, что эти соединения, проявляя свои специфиче
ские качества, в то же время влияют на какой-то общий эндогенный 
гормональный механизм, обусловливающий одинаковую реакцию их.

Сорта винограда с обоеполым типом цветка, как показали иссле
дования, более ч\нствптсльпы к указанным соединениям. Ранее нами 
была выявлена отрицательная реакция этих сортов винограда па дей
ствие гиббереллина при обработке их смачиванием и наложением плас
тыря как в период бутонизации, так и в период массового цветения, вы
ражающаяся в формативных изменениях и ростовых аномалиях гроз- 
деножкп, гребня и ягы Гроздсножкн и гребни сильно разрастались в 
толщину, до размерив однолетнего побега, на котором росла эта гроздь.

Положительную реакцию обоеполых семенных сортов винограда 
р.1. ;ывает обработка соцветий 6-БАП. кинетином, этролом и ретардан
те ССС в период массового цветения, исключение составляют сорта 
с клейстбгамным злом опыления, обработку которых проводили в пе 
риод бутонизации за 10 15 дней то раскрывания цветков.

л'сталовлено, что наиболее эффективное действие на завязывание 
ягод у сортов указанной группы оказывают эгрел н ретардант ССС, 
способствующие также увеличению размера и массы ягод и гроздей, по
вышению содержания сахаров и сухого вещеегв.< Так, \ сорта Напри 
процент завязывасмости ягод в грозди при обработке этрелом и ретар
дантом ССС составлял соответственно 171,0 и 151.7. а средняя масса 
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Таблица I. Влияние гиббереллина н б-бензмла.мнноаурина на завязывание ягод и некоторые показатели механической и химической структуры 
гроздей и ягод винограда сорта Ннмранг _______________________________

Варианты 
обработки

Процент 
завязывания 

ягод 
(М+ш)

Размеры ягод, см (М+ш от
1.2 до 1.9) Масса 

грозди, г 
(М+пт)

Масса 
гребня, г 
(М+ш)

Масса 
одной яго

ды, г 
(М+пт)

Масса се
мян и одной 

ягоде, г

Процент 
сухого ве

щества 
(М+пт)

Процент 
сахаров 
(М+ш)

длина ширина

Контроль 100.0+1.3 21.8 10.5 185,8+4.8 9.5+1.6 1.52+0.3 0.8 20.5+0,08 20.4+0,02

ГК 303.0+4 .9 28.5 15.3 462.5+3.6 21.3+1.7 2.05+0.4 20.5+0,06 20.4+0.03

6-БАП 216.2+3,5 25.8 14.8 342,5+4.2 13.8+1.1 1.61+0.6 0.5 22.0+0.08 21.7+0.01

Таблица 2. Влияние физиологически активных соединении на таяязыванис ягод и некоторые показатели механического и химического состава 
у сортов винограда с обоеполым типом цветка

1 [ропент 
Варианты завязывания

Размеры грозди, 
от 1.1 до

см (М+ш)
2.8) Масса Масса 

гребня, г
Масса 

одной яго- Масса 
семян из

Процент 
сухого не- Процент 

сахаровдм, г
(М+ш)

шест па 
(М+пт)

опыта ягод
(М+ш) длина ширина

।роздн, 1 
(М+ш) (М+ш) 101 ягод, г (М±ш)

Контра1՛ 
6-БАП 
Кинетин
Этрс.т 
ССС

100+3.8
128+2.6

126.9+3.8
1554-3.2
137+4.3

Контроль 
6-БАП 
Кинетин
Эгрет 
ССС

100-4 7 
151+3.9 
129+6.0 
149+3; 8 
175+4.1

Сорт Севан

26 14 314+2.5 7.2+0.1 4.13+0,1 11.6 19.3+0.01 18.7±0.003
26 15 431+3.8 9.9+1.8 4.54+0.3 13.8 21.4+0.03 20.4+0.03
29 14 421+4,3 10.1 + 1.2 4.25+0.4 15.1 19.3+0.01 18.7+0.01
27 18 575+4.0 11.4+1.5 4.75+0.1 14.2 21.5+0.03 20.4+0,06
30 13 440+3.9 10.0+1.1 4.10+0.3 15.8 20.0+0.05 19,4+0.01

Сорт Шаумяин

33 13 344+3.3 4.7+1.6 4.4 +0.7 8.4 15.2+0.07 15.1+0.04
29 18 521+4.3 8.4'+1.3 4.4 ±0.3 10.2 15.4+0.06 15.4+0.06
33 16 444+3.2 8 3+2.0 4.4 +0.6 9.2 15.9+0.04 15.8+0.07
35 18 580+4.1 9.6+1.4 4.98+0.3 12.0 15.9+0.05 15.8+0.08
35 17 618+5.4 11.0+1.3 4.51+0.4 13.0 16,0+0.07 15.7+0.05



грозди—209.0, 193,0 г (против контроля 100% и 117,4 г соответ
ственно).

У сортов винограда, характеризующихся ломкостью грозденожкн н 
гребня Севан и Шаумяни), обработка соцветии этрелом вызывала та
кое разрастание н утолщение этих органов, что отрывать гроздь от и ■- 
бега возможно было только с помощью острого секатора. Контрольные 
же грозди отрывались легким прикосновением к грозденожкс. Вместе 
с тем, несмотря на то. что эти сорта не отличаются ни клейстогамным 
типом опыления, ни осыпаемостью цветков и завязей, физиологически 
активные соединения вызывали у них повышение завязываемости ягод 
и увеличение массы гроздей (табл. 2, рис. 2)

Отчетливо проявляются как общность, так и специфичность дей
ствия угрела и 6-БАП на формирование ягод к гроздей у обоеполого 
сорт;։ Шаумяни- значительно увеличивая массу грозди, эти фитогормо
ны по-разному влияют на формирование ягод и грозди. Данные табл 
2 показывают, что все испытанные соединения— 6-БАН. кинетин угрел, 
ретардант ССС в отличие от гиббереллина вызывают увеличение ягод 
и гроздей и повышают процентное содержание сухого вещества и саха
ров у обоеполых сортов Севан и Шаумяни.

Проведенными исследованиями выяснено, что обработку соцветий 
у сортов винограда с обоеполым типом цветка, отличающихся различ
ными физиологическими недостатками (клейстогамией, осыпаемостью 
цветков и завязей, ломкостью грозденожкн и гребня), целесообразно 
производить методом смачивания в период массового цветения. Устра
нению указанных недостатков способствуют в той или иной степени все 
испытанные нами соединения, кроме гиббереллина. Кинетин. 6-БАП. 
этрол и ретардант ССС отрицательного влияния на вкусовые качества 
ягод не оказывают (рис. 2 а, б, в).

Проявляя свои специфические свойства, физиологически активные 
соединения в го же время способствуют устранению биологических не
достатков у обоеполых сортов винограда, хотя де|‘։ствие каждого из 
этих соединений на отдельные сорта совсем не идентично. Можно 
предположить, что 1ействио физиологически активных соединений тес
но связано с биологическими особенностями сорта, обменом эндоген
ных гормональных факторов, а также с регуляцией притока и актива
цией питательных веществ.

Таким образом, проведенные нами исследования позволили выя
вить специфичность влияния указанных физиологически активных сое
динений, обусловленную различием химической природы в функциональ
ной роли их при применении на различных сортах винограда. При 
этом обнаружено новое свойство пуринов—участие в регуляции завя
зывания. роста и развития ягод как у функционально женских, так и у 
обоеполых сортов винограда. Действие пуринов проявляется как в 
условиях изоляции, так и при свободном опылении. У сортов виногра
да с функционально женским типом цветка обработка ГК и 6-БАП спо
собствует нормальному завязыванию ягод даже в условиях строгой изо
ляции с помощью пергаментных мешочков.
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Показано, что 6-БАП, кинетин, этрол и ретардант ССС способству
ют устранению таких биологических недостатков, как клейстогамия, 
осыпаийе цветков и завязей, ломкость гроздеиожки и греблей у сортов 
винограда с обоеполым типом цветка.
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К МЕХАНИЗМУ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ 
Escherichia COLI дс-РНК

Р А. ЗАХАРЯН. Ю. в. ТАДЕВОСЯН, И Г АЗАРЯН. К. Г. КАРАТЕЗЯН 
Институт экспериментальной биологии АН АрмССР. Ереван

Показано, что дс-РНК существенно повышает стелет, трансформации у 
coli. Появление свободных ненасыщенных жирных кислот и промежу

точных в ходе высвобождения последних лизоформ фосфолипидов явля 
ются факторами, а условиях воздействия дс-РНК повышающими прони
цаемость клеточной мембраны бактерий способствующими переносу ДПК 
в клетку и трансформации

< •«у»'//./. Պ'7 — ւււ՚քր֊ն գղայիորեն րարձրացնոս/ է տր<սնււ!իորմարիայի սու- 
աիճանր 1՜. СОЙ-/' մոտ՛ էԼդաւս չհաղեյյաձ ճարպաթթուների ե վերջիններիս ան 
Հատման րնթարրում միէան!յյա{ ֆոսֆպիպիղների /իրոֆորմերի ի հայտ հ՚պր այն
պիսի հսր^ոններ են, որոնք ղԱ— էՒՆթ-ի աղւյերության պայմաններում րարձրաց- 
նամ են րաէքսւերիաքի րքքային թաղանթի թափանրելիոէթյո<նր և նպտստօւմ են 
ԳՆթ՚-ի փււխաղրմ աէ/ր րքքի Ներս (ր տրանսֆորմացիային՛.

The obtained data demonstrate that ds- R.NA essentially elevates the level 
of E. coli transformation. The appearance of free nonsaiurated fatty acids 
and mediatory lysoforins of phospholipids under the action of ds RXA 
appears to be the factor which provides the increasing of bacterial cells 
membrane permeability and promotes the DNA transport into the cells.

Мембрана—трансформация—dc-PH К —фосфолипиды.



Перенос ДНК через плазматическую мембрану клеток прокариот обес
печивает в конечном итоге процесс их генетической трансформаций.. 
Обычно частота трансформации—величина достаточно низкая, свиде
тельствующая о том, что в популяции кле* ж только незначительная 
часть «компетентна» к трансформации. Состояние «компетентностям 
клеток определяется стадией жизненного цикла и. как предполагают, 
может наступать также в результате подавления катаболитной репрес
сии [8]. н-АЛАФ способна подавлять катаболитную репрессию, в зна
чительной степени она способствует развитию компетентности, в част
ности, у Haempph. ini [13]. Установлено, что состояние «компетентно
сти » в клетках прокариот индуцируется специфическими активатора
ми белковой природы, взаимодействующими со структурами плазма
тической мембраны ;i формирующими на поверхности плазматической 
.мембраны перия.тазматнчсские везикулы, с которыми трансформиру
ющая ДНК образует резистентный к ДНКазе комплекс Формирова
ние комплекса достаточно специфично, обеспечивается взаимодействи
ем рецепторных ДНК-связывзкнцих белков с пределенной первичной 
структурой [7].

Состояние относительно высокой компетентности, н частности, для 
гра.мотрнцательнои бактерии £. colt достигается предварительной обра
боткой ионами С а2 |5J Предполагается, что С.т2 повышает прони
цаемость либо уже существующих пор в .мембране, либо индуцирует 
образование новых; при этом рассматриваются такие биофизические 
изменения ч .мембране, как снижение устойчивости гидрофобных свя
зей (0°. Са- » со структурными перестройками в мембране или кндук- 
1 ИЯ (разойЪгф перехода алифатных радикалов жирных кислот фосф՛.- 
липидных молекул из жидкого состояния в кристаллическое, сопро
вождающееся дестабилизацией и локальными нарушениями бислоя 
[II] Раисе нами [1| было показано, что в присутствии двуспнральной 
РНК низкой молекулярной массы из дрожжей у микроорганизмов до
стигается (остаточная степень «компетентности» к трансформации, 
кзиъю։ ацил и трансфекции. Полученные данные свидетельствую։ о 
т ՝м. что эти биофизические представления о механизмах переноса ДНК 
через плазматическую мембрану являются по единственными и что. ско
рее, на мембране разыгрывается комплекс событий, сопряженных так
же с изменением биохимизма плазматической мембраны. Подобное 
представление подтверждается наличием у компетентных микроорга
низмов повышенной способности к частичному автолизу клеточной мем
браны [9, 10 j,

В связи с вышеизложенным нами было изучено включение [ИС] 
олеиновой кислоты в фосфолипиды Е. colt в условиях индукции состоя
ния компетентности клеток дс-РНК, а также влияние последней на об֊ 
мениваемость фосфолипидов Е. coli, предварительно преиикубировая- 
ных с [ЧС] олеиновой кислотой.

Материал и методика. Введение [ЫС]олеиновой кислоты а фосфолипиды Л. coli 
осуществляли но методу Вейса н сотр. [12].

Е. coli в количестве 10" клеток инкубировали в среде с 0.05 М трнс-HCI буфера 
(pH 7,0), содержащей 1 мМ Сз2+ и 10 мкг дс-РНК (коне .ный объем 0,5 мл). Параа- 
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лслыю инкубировали контрольные пробы в той же буферной системе а присутствия 
либо 1 мМ СаН, либо 5 мМ ЭГТА. По завершении инкубации, проведенной при 24՜ 
в течение 5 и 10 мнн липиды экстрагировал и по методу Блай и Дайер [4] с после
дующим фракционированием их методом одномерной ТСХ в системах растворителей 
хлороформ— метанол—уксусная кислота—Н2О (25:15:4:2) и нстролейный эфир 
дкзтнловый эфир—муравьиная кислота (60:40:2) Степень радиоактивности иденти
фицированных фракций фосфо- и нейтральных липидов определяли н жидкости Брея 
на сцинтилляционном спектрометре (Rochc-Bioeleclronique SL-422I, Франция) и ска
нированием пластинок на радноск.чнируемом приборе (Berthold, ФРГ).

Результаты и обсуждение. В табл. I обобщены результаты экспе
риментов по трансформации Е. coli плазмидой pBR 322. трансфекции 
PpCJ ДНК фага pf-16 и конъюгации в скрещиваниях Да 9 (РрС 7 
n’et Naph)\PpC I.

Таблица I. Влияние дс-РНК на перенос ДНК в клетки £. coll

Частота
Р а с ։»։ >р —---------•------------------------------------------- - —

коньюгдннн трансфекции трансформации

■Са2 (0 1 М) •— А auo? MO՝
дс-РНК без Са2՜ Ы0՜1 МО- . MO>
дс-РНК^Са2* (0;01 М) ' 7-1о-3 МО” 5-10՝
Са2л<(0.01 М) 5-IQ՜4 — MO3
л-бульон 5!0՜5 — —

Полученные результаты свидетельствуют, что дс-РНК в отсутствие 
коков Са2* значительно повышает в популяции число «компетентных? к 
трансформации. трансфекции и конъюгации клеток. Одновременно об 
наружен факт стимуляции процесса трансформации дс-РНК. (на два 
порядка) в присутствии 0,01 М Са2+ в концентрации, которая сама по 
себе, недостаточно активна для переноса ДНК в клетку. Особенно же 
четко выявлена индукция дс-РНК состояния компетентности клеток 

call в присутствии 0.01 М Са՜2—5 • 10z против 1XI02 при наличии ч 
среде только Са-’ 0,01 М.

Фракционирование метолом одномерной ТХС фосфолипидов С. call, 
обработанных дс-РНК, после предварительного включения [иС]олеп- 
новой кислоты в ФЭ и ФС клеток, показало, что дс-РНК существенно, 
на 230', , стимулирует высвобождение [1,С] олеиновой кислоты из ФЭ 
н ФС 1рнс., слева).

ДНК обладает относительно низкой, хотя и достаточно выражен
ной активностью.

И -учение включения [ИС] олеиновой кислоты в фосфолипид.л 
coii показало (рш.„ справа, табл. 2). что в контрольных образцах 

экзогенная олеиновая кислота включается преимущественно во фрак
цию фосфатидилэтдноламина и в меньшей степени фосфатиди.тссрипа 
L Присутствии же дс-РНК имеет место практически полное подавление 
процесса ацилирования или резни.тровзиия лизоформ фосфолипидов, 
а также ингибирование других возможных путей утилизации олемпе- 
вой кислоты.
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Специфичность фосфолипазной активности у микроорганизмов ос
тается недостаточно исследованной и прежде всего из-за присутствия- 
в микроорганизмах высокоактивных лпзофосфолнпаз, разлагающих

ft о
т

 к
ом

т
рп

яв

Слева высвобождение пол влиянием дс-РНК [ИС] олеиновой кисло
ты из фосфолипидов (ФЭ и ФС) £. соН. преннкубнр.ованных с [14<'] ։>ле- 
нновой кислотой I. 2—инкубзиня Е. соИ с дс-РНК в течение 5 и 10 мин 
соответственно; 3—инкубация £. со!։ с ДНК в течение 10 мин. Справа 
сканигрзмма включения [։<С] олеиновой кислоты в фосфолипиды. I—в 
отсутствие дс-РНК. 2 н прнсутстиии дс-РНК. ЛФ.Х дизофосфатндилхо- 
лин. ФХ—фосфатндйлхолин, МФ11—монофосфатилилинознт. ФЭ—фосфа- 
тиднл&таиоламнн, ФС- фосфагидилсерпп, СЖ К—свободные жирные

кислоты.

продукты рсакп.нн |6]. Считается, что основным липолитическим фер 
ментом у Гзктсрий, в том числе и \ Е. соН. является фосфолипаза А։. 
хотя наличие фосфолипазы Ау у Е. соН, и прежде всего в клеточной 
мембране, было показано в ряде работ [2. 3]. Оба фермента для выра
жения своей активности требуют наличия Са2՜*.

Таблица 2. Включение [14С] олеиновой кислоты в ФЭ Е. соН под влиянием дс-РНК

Условия 
опыта

ФЭ

ими,-мня

СЖК

и мп/мин %

֊АС РНК 6197.0^86.7 100 7654.9±131.1 100

+яс РНК 4147.9+356.2 66.9 13598.5+1446.0 177.6

Учитывая вышеизложенное, а также то. что в качестве эндогенного 
субстрата в мембранах Е. соН образуются 1-аиил-2-1-иС-олеил ФЛГ 
усиление ферментативного выхода олеиновой кислоты можно считать 
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следствием двух возможных путей гидролиза ФЛ: активации фосфоли
пазы Аз. с прямым отшеплением ненасыщенной жирной кислоты или ак- 
П’взани системы фосфолипазы А:—лнзофосфолипазы.

Как бы то ни было, появление даже на короткое время промежу
точных лизоформ фосфолипидов и ненасыщенных свободных жирных 
кислот, обладающих мсмбранолнтнческими свойствами, по-видимому, 
является фактором, обеспечивающим дестабилизацию и локальные на
рушения в бислос, способствующие повышению проницаемости клеточ
ной мембраны бактерий и переносу ДНК в клетку. В пользу выше
сказанного свидетельствуют данные относительно практически полно
го ингибирования в присутствии 5 мМ ЭГТА как активности фосфоли- 
паз-А, так .ч стимулирующей активности дс-РНК. При отсутствии 
ЭГТА и Са* де-РНК сама существенно стимулирует процесс транс
формации Е. coll. Мы предполагаем, что дс-РНК. вступив в контакт с 
поверхностью плазматической мембраны клетки, вызывает локально 
мобилизацию иоиов Са2;, связывающих липополисахариды внешней 
мембраны, обеспечивая тем самым доступность фосфолипидов и акти
вацию фосфолипаз.
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И ММОБ ИЛ ИЗА Ц И Я В ETA-ФРУ КТОФУРА Н ОЗ И ДАЗЫ
AUREOBASIDWM PULLULA.NS ИА СИЛОХРОМЕ С-80

Е. Р. АЛЕКСАНЯН. Л. С. МАРКОСЯН

Институт микробиологии ЛИ АрмССР, г Лбоаян

Осуществлена иммобилизация внеклеточной бега-фруктофураиозидазы 
Aureobasidium pullutans на силохроме С-80 Установлены оптимальные 
условия иммобилизации, при которых происходит максимальное связи 
ванне активности—76.3% от исходной Показано, что свойства нммоби 
линованной к нативной бета-фруктофуранозмдазы а основном сходны

A, pulluiar.S • /' արտարջջային րետա-ֆրուկտոֆո։րանւ<ր{իէյսւէյ.<ւն իմմորի/իղաց
<Рч է սիչոիւրոմ С — 8Ո֊ի վրա։ Г-ացաՀտ յտվեչ են իմմորիչիդացմսւն 0տ»(տիքքս/ք 
մտններր՝ րևտտ • ֆրուկւոոֆուրանոցիցտզայի իւտոէթչոէնր (0,8 %) հ կրիչի ‘՝ետ 
ֆերմենտի կոնտակտի մամանակր I? մամ), որոնց դեպքում ակս,իվո<Սյան կապու
մը մաքսիմալ Լ' <6.3 % սկդրնակսւնից։ 8ոպց Լ տրվեք, որ իմ մ որիչիղա ցված ֆեր
մենտն սժտվտծ Լ նույնանմ ան հատկոէք/յուններով, ինչ որ չկապված ֆերմենտը. 
Նկատվում է միտին ջերմաստիճանի սպտիմումի ոչ նշանակա/ից ւիոֆոիւութ չուն/

The optimal condition.՝֊ of immobilization of extracellular ft-fructoiurano- 
sldase (0.8%) of Aureobanldtum pttUulanS and the time 01 the enzyme’s 
contact with the carrier (2 hours) arc fixed, under which maximum activity 
connected with sylochrom is 7(5,3% from the initial. The properties of 
immobilized and native f--[ructoiuranos:dase are mainly identical, except 
ilic temperature optimum and the influence of some chemical substances 
on lite immobilized preparation.

Грибы дрожжеподобные Aureobasidium ри11и1апч—бега-фрухгофурано:я1даза—։։м- 
м об ил изо ция—сило хром С-S0.

Применению иммобилизованных ферментов в разных технологических 
процессах и медицине в последнее время придается все большее значе- 
пне. Уже разработаны технологии производства некоторых иммобили
зованных ферментов [3—6].

Иммобилизованная бета-фруктофуранозндаза в настоящее время 
выпускается НПО «Фермент» в комплексе с мутаротазой и глюкозо- 
оксидазой для аналитических целей (3]. Однако потребность в фер
менте этим гс исчерпывается, так как появляются новые перспективы 
применения как иммобилизованной бета-фруктофурапозпдазы, гак и 
клеток -продуцентов фермента в различных технологических процессах.

Основной сферой использования бета-фруктофурапозидазы как в 
нативном, так и иммобилизованном состоянии является производство 
жидко։ ■ сахара, которое приобретает все большее значение, так как 
на крупномасштабном производстве кристаллического сахара потру- 
зочно-разгрузотные и транспортно-складские работы обходятся дорого 
|2]. В СНА. по данным Бренмаиа п соавт.. [2], .производство жидко
го сахара стабчлигнровалось иа уровне 20—25% от общих поставок 
сахара в стране.

В настоящей работе обобщены результаты изучения иммобилизо
ванной бета-фруктофурапозилазы Aureobasidiam pulltilans.
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Матерна.! и методика. В качестве продуцента бета-фруктофуранозидазы нсполь- 
.'оваль дрожжсг.одобвый гриб АигеоЬах1<Ии1п ри!1и1пп$, полученный из Всесоюзной 
коллекции микроорганизмов АН СССР. Культивирование проводили на питательной 
среде н в условиях, описанных ранее [ I | 11осле удаления биомассы центрифугиро
ванием при 10000 об/мин в течение 20 мни бета-фруктофурзнозндазу из надосадоч
ной жидкости осаждали 96%-ным этиловым спиртом в с<, -ношении 1:2. Осажден
ную бета-фруктофуранозндазу отделяли центрифугированием при 10000 об/мин в те
чение 20 мин, ресуспендировали в дистиллированной воде и лисфнльно высушивали.

Сплохром С-80 обрабатывали 30 мкн 5%-ным раствором гамма-аминопровнл- 
тризтоксисилана в ацетоне. Затем высушивали в сушильном шкафу при температуре 
100—110° в течение 6—8 часов. К силохрсму со связанными змннонропнльнымн груп
пами добавляли 25%-нын раствор глутарового днальдегидо и перемешивали в течение 
часа при температуре 18 20е. Носитель промывали водой и использовали для иммо
билизации бета-фруктофуранозидазы, которую проводили смешиванием 1.5 г силохро
ма (сухая масса) с 5 мл 0.8%-ного раствора фермента (кроме определения оптималь
ной концентрации фермента для иммобилизации). Полученную смесь перемешивали 
па качалке при 150 об/мин в течение 2 ч (кроме определения оптимального времени 
контакта фермента с носителем) при температуре 18 20° Иммобилизованный пре
парат промывали на фильтре хлориднон водой до полного исче-новенкя белка н про
мывных водах н использовали в дальнейшем для исследования свойств связанной 
бета-фруктофуранозидазы

Активность иммобилизованной бета-фруктофураноэндазы определяли по следую
щей схеме: в колбу вносили 80 мг препарата (сухая масса). 2.4 мл 0,15М фосфатно- 
щпратного буфера. pH 5.7. и 2.1 мл 0.5%-ной сахарозы. После инкубирования в тер- 
м<Эстапфуемой качалке в течение часа при 50й (скорость вращения—150 об/мин) от
бирали пробы .тля определения редуцирующих веществ по методу Шомоди-Нельсо- 
на [9, 10].

Активность иммобилизованной бетз-фруктофурзнозндазы рассчитывали по колк- 
•:чггу образующихся редуцирующих веществ (н мкмолях) на 1 г носителя за I мни.

Результаты г обсуждение. С целью установления оптимально» 
концентрации бета-фруктофуранозидазы и времени контакта с носите
лем ферментные растворы различных концентрации (0,4, 0.8, 1,6, 2,0%) 
выдерживали с обработанным енлохромом в течение 1, 2 и 3 час'ув. 
Как видно из данных табл. 1, максимальное количестзо белка 
от исходною; связывается с носителем при использовании 0.8% кого 
раствора бета-фруктофуранозидазы и 2-часовом контакте. Дальней-
Таблица 1. Иммобилизация бета-фруктофуранОзндззы на енлохроме С-89

Количество белка Активность бета-фруктофуранозм-
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0.4 2 0.15 0.08 53 2 0.33 0 15 45.4
0.4 3 0.15 0.08 53.2 0.33 о.ю 30.3
0.8 1 0.24 0.09 -10 4 0.55 0.25 45.4
0.8 2 0.24 0.15 64 б 0.55 0.42 76.3
0 8 3 0.24 0.14 61.6 0.55 0.35 63.6
1.6 1 0.44 0.13 30.8 1.29 0.37 28.5
16 2 0.44 0.19 42.8 1.29 0.68 52.7
1.6 3 0.44 0.28 63.9 1 29 0.57 44.1
2.0 1 0.54 0.17 32.9 1.29 0.13 8.9
2.0 2 0.54 0.27 51.2 1.29 0.94 64.5
2.0 3 0.54 0.32 61.3 1.29 0.93 63.6



шее повышение концентрации не приводи: к существенному увеличению 
количества связавшегося белка. При этом активность бета-фруктофура- 
нозйдазы составляет 76,3% от исходной. Исследование свойств иммо
билизованной иа силохроме С-80 бета-фруктофуранозндазы А. ри11и- 
1ап$ показало, что связанный фермент не претерпевает особых измене
ний, кроме небольшого сдвига температурного оптимума г 50° до 60е. 
Оптимальное значение pH равно 5.5- 6,0. Такие же результаты получе
ны Шустровой с соавт [7] при иммобилизации бета-фруктофуранозн
дазы иа силикагеле МСЛ-750. Установлено также, что связанный фер
мент, как и нативный [1]. более стабилен при сравнительно низких тем
пературах 18 -20° и pH 5,7.

Интересно отметить, что зависимость активности иммобилизован
ного препарата от концентрации субстрата (в координатах Эди-Хофе- 
ти) выражается в виде кривой, не пересекающей оси абсцисс и орди
нат (рис.), г. с. полного насыщения фермента субстратом т пределах

Зависимость скорости реакции аг концентрации субстрата (0.1 -50%) в 
координатах Эдн-Хофсти.

0,1—50%) не происходит. Эта закономерность наблюдается также у 
нативного фермента [I], что подтверждает положение о существовании 
двух активных центров у внеклеточной бетя-фруктофуранозилазы 
А. рнПиктх. активных центров иммобилизованного фермента рав
ны соответственно 0,28 и 1,5 ЛА.

Как и у нативного фермента, у иммобилизованного также отмеча
ется прямо пропорциональная зависимость бета-фруктофуранолидан
ной активности от концентрации препарата.

При изучении влияния различных соединений иа активность свя
занного фермента выявлены некоторые, хотя и не очень существенные, 
различия в каталитической активности табл. 2) Так, если анилин и 
пиридоксин почти в одинаковой степени ингибируют как нативный, так 
и иммобилизованный ферменты, го метасиликат натрия больше подав
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ляет активность нативного фермента, а р-хлормеркурибензоат—иммо
билизованного. Степень активирования иммобилизованного фермента 
пирндоксальфосфатом на 29% выше, чем таковая нативного. Глута
тион, не влияя на нативную бета-фруктофуранозидазу, вызывает акти
вацию иммобилизованной на 31° .
Таблиц;։ 2. Влияние некоторых химических соединений на активность иммобили- 
ювапной бета-фруктофуранозидазы

еi г носителя % от контроля

Активность иммобилизованной 
бета-фруктофуранознлззы

Соединение 10 ' М -------- ——--------------------------------------

Контроль (без добавок) 0.42 100
Анилин 0.10 24.3
Пиридоксин 0.23 54.0
Натрии крем некие л ы й 0.28 67.5
р-Х л ор м ср кур иб с П зо<и 0.30 70.2
Глутатион окисленный 0.55 131.0
Г! и рядок саль фосфа: 0.61 143.2

Изучение влияния ионов металлов на иммобилизованную бета- 
фруктофуранозидазу (табл 3) показало, что наибольшая потеря актив
ности имеет место з присутствии панов ртути и серебра (94,8 и 86,9% 

'•соответственно), которые являются также сильными ингибиторами на
тивного фермента
Таблица 3. Влияние различных конов металлов на активность иммобилизованном 
адпа-фрумофуранозидазы

Активность иммобилизованной 
бета-фру ктофуранозидазы

Ионы .металлов, 10-7 М —~------------ - ---------------------------------
ед । носителя % о։ контроля

Контроль (бе > тобанок) 0.38 100
РЬ*Г 0.40 107.7
Са’*֊ 0.39 102 8
Ni’4- 0.38 100.0

0.37 98 9
Zn’+ 0.34 92 0
Си-’4- 0 30 81 3
l?e=+ 0.25 67 4
Cd-'r 0.25 67.4
МО» ♦ 0.20 54.7
Ag* 0.05 13.1
Hg2+ 0.02 5.2

С келью выявления возможности использования иммобилизованном 
бета-фруктофуранозидазы с большей эффективностью мы исследовали 
гидролиз сахарозы в отходах сахарного производства мелассе, полу
ченной из Спитакского сахарного завода. Содержание сахарозы в ме
лассе составляло 48—50%. Для проведения реакции мелассу из-за 
большой вязкости разбавляли дистиллированной водой в 4 раза и ис
пользовали в качестве субстрата. Реакция протекала в статических 
условиях в колбах при 50° при постоянном перемешивании ՛. 180 об/мин) 
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и промывании препарата дистиллированной водой после каждого упот
ребления. Бета-фруктофуранозидаза оказалась достаточно стабильной 
и практически не утрачивала активности при многократном использо
вании.

Таким образом, на основании приведенных данных можно заклю
чить, что иммобилизация внеклеточной бета-фруктофуранозидазы 
A. pidltdans на сп.тохро.ме С-80 не приводит к существенным измене
ниям свойств фермента. Нм мобилизованный ферментный препарат 
можно использовать не только для гидролиза чистых высококонцент
рированных растворов сахарозы, но и отходов сахарного производства,, 
содержащих сахарозу, мелассы.
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ КРАХМАЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОФИЛЬНОЙ БАЦИЛЛЫ

A. Af. БАЛАЯН, В. А. ЛБЕЛЯИ. Л. С. МАРКОСЯН

Институт микробиологии АН АрмССР, г. Абовян

Изучена возможность биоконяерсии крахмала в сахаристые продукты с 
помошью термофильного штамма Bacillus sp.

Показано, что нативные и стабилизированные клетки обладают пуллу- 
ланазиой и амилолитической активностью; при гидролизе крахмала ука
занным штаммом н '.зш'.енмосш о: продолжительности процесса образу
ются мальтоза и глюкоза

քհսումնասիրվեԼ Լ օպաշի փսքսակԼրսքում ր շաքտրանյու01.րի BaoHluS Sp. 1>1.րմոֆխ 
շսրամի միչոէքովւ Պարգվնշ է, որ նշված մքրկրոօրւքանիղմն օժտված է պողրպանւս- 
րյաշքւն Լ ամ ակտիվութ յուննԼրով։ հաիվւսծ հ p'fprr lptr/‘ աևողոփլոէնից чи-
շան տարա/Ուծվում ( մինշև Jшцлн։՛տյի և <շյւո։կոզաշյէ1

The possibility of starch hydrolysis into sugar products by means of na
tive and stabilized cells of the thermophilllc strain Bacillus sp. Is studied.
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Bacterial cells possess puilulansse and amylolytic activity. Darins the 
starch hydrolysis by the given strain maltose and glucose are formed, 
which depends on the duration of the process.

ГеДмофюмый штамм Bacii'tif! зр.—пул.гу.юназа—а.-амилиэа —конверсия крахма
ла—стабилизация клеток.

Основным сырьем для получения сахаристых продуктов является крах
мал, который подвергается гидролизу комплексом амилолитических 
ферментов. Однако известно, что наряду с a-l-4-глюкозндными свя
зями в амилопектине имеются а-1-6-связи (4—5%), не расщепляющие
ся указанными ферментам:։ [4. 12]. Это приводит к заметным потерям 
сырья при производстве сахаристых продуктов.

Данные литературы показывают, чти при совместном применении 
гяюкоамплазы, изоамилазы, а-амилазы с пуллуланазой происходит 
сравнительно полный гидролиз крахмала с образованием глюкозы 
мальтозы [3, 5. 7, 8, 11] Это свидетельствует о большой практической 
значимости одноэтапноги гидролиза крахмала с помощью штамма мик
роорганизма, обладающего комплексом амилолитических ферментов и 
одновременно с ферментом, расщепляющим a-i-6-глюкозидные связи.

В настоящей работе обобщены результаты изучения биоконверсил 
крахмала в сахаристые продукты с помощью термофильного штамма 
Bacillus sp.

Материал и методика Термофильную культуру Bacillus sp.. выделенную и ИНМИА 
Армянской ССР, выращивали в ферментере «АНКУМ-2» в аэробных условиях п течг- 
ifii.- 9 ч при 56® к pH 7,5 в среде, содержащей (г/л) кукурузный экстракт 5.0; пеп
тон—5,0; крахмал—5.0; XaCI -5,0; СаСО$ 5.0. Биомассу отделяли центрифуг и рова- 
нием при 6000 g в течение 15 мин

Клетки Bacillus sp.. полученные после центрифугирования, стабилизировали об
работкой их биофуикциональнымн агентами, н результате чего получали жесткие грд 
нули сшитых клеток с исключительной размерной стабильностью, которые с успехом 
можно использовать как в стационарных, так и в проточных условиях.

Пуллулзназную активность определяли по образованию редуцирующих вещест 
после инкубации в реакционной смеси, состоящей нз 1.0 мл 1% пуллулана. 0.-5 мл 
С.15М фосфатно-цнтратного буфера (pH 6.0) и 1.1' мл суспензии клеток (100 мг сы 
рой или стабилизированной биомассы п 1,0 мл фосфатно-цнтратного буфер.»). Ин 
кубпровали при 50° в течение 60 мин. Редуцирующие вещества определяли методом 
Сомоджн-Нельсона [6. 10].

За единицу луллулаказкой активности принимали то количество фермента, кото- 
роз высвобождало I мкмоль редуцирующего сахара при 50° в течение одного ч.ч- 
“ ГТ. 9].

Количество прогидролиаовапиого крахмала определяли нолио-крах.малын.м мето
дом [2]. К смеси, содержащей 5,(1 мл 1% крахмала, добавлял։։ 1.0 мл 0.15 М фос- 
фапкьцнтратного буфера (pH 6.0) и 1.0 мл суспензии (100 мг сырой биомассы в 1.0 мл 
буфера) нативной или стабилизированной биомассы (2,0 ед) и инкубировали при 
5Q*. По истечении определенно։ о времени определяли количество ирогндроли-юззнно- 
го крахмала.

Состав продуктов гидролиза крахмала определяли методом тонкослойной н бу- 
цджной хроматографии в системе растворителей н-бутаиол—пиридин -водп (6:4 2.5 
об/об). Сахара проявляли раствором AgNO3 в аммиаке [1]. Продукты гидролиза оп
ределяли также на высокоэффективном жидкостном хроматографе марки «Optiiah 
5931» (Швеция) с колонкой размером 4,6 м.мХ2’> см со скоростью потока 1 мл/мин.

В работе использовали: пуллулан фирмы cServa» (ФРГ), растворимый крахмал - 
«Kattlo Chemicals Со.» (Япония), мальтотрпс-зу :S:gma> (США) к реактивы отеч - 
степного производства марки х. ч.
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Результаты и обсуждение. В предварительных опытах было уста
новлено, что культура Bacillus sp. обладает как пуллуланазной. так и 
амилолитической активностью. С полью биоконверсин крахмала на
тивными и стабилизированными клетками Bacillus sp. мы провели ис
следования по оптимизации условий гидролиза а-1-4- и а-1-6-глюкозид- 

связей, Полученные результаты показали, что пуллуланазная ак
тивность как нативных, так и стабилизированных клеток достигает мак
симума при pH 6,0 (табл, 1) Выяснилось также, что стабилизирован
ные клетки несколько более устойчивы к pH, чем нативные (табл. 2).
Ч лблииа I. Влияние pH на пуллуланазную и -з-амилазную активность нативных м 
стабилизированных клеток Bacillus sp.

pH. пуллулаиаза з-амнлаза

Относительная активность, S

нативные 
клетки

с табнлизиро- 
ванные клетки

нативные 
клетки

с.-абпли.чнро- 
пыс клетки

3 18 27 _
4 Зи 60 30 25
.1 75 85 75 80
6 100 100 100 100
7 90 80 ВО 90
8 GO 40 40 ОО
9 20 25

10 5 10 — —
Т а 6 лица 2. рН-стабильность пуллуланазы нативных и стабилизированных клеток
Bacillus sp. 

!■ 1 ■ ~ - --- ----- ~

Относительная активность, % 
pH -------------------------------------------------

нативные клетки ста?™кЖ*"՜

3 0 0
4 10 20
5 45 70
5.5 70 100
6 100 100
7 100 100
8 100 100
9 90 100
9.5 20 100

10 0 30
И 0 0

Наивысшая пуллуланазная активность обеих форм достигается 
при 50—55՜ (табл. 3). Однако стабилизированные клетки, по сравнению 
с нативными, более устойчивы к действию высоких температур. Так, 
нрч выдерживании нативных клеток при 60° в течение двух часов утра
чивается примерно 50% пуллуланазной активности, в -и: время как ста
билизированные клетки теряют лишь 10% се (табл. 4). При изучении 
влияния pH среды и температуры на а-амилазную активность натив
ных и стабилизированных клеток Bacillus sp. наиболее высокие показа
тели отмечаются при pH 6,0 и температуре 50°. Дальнейшее измене-
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Относительная активность. %

Таблица 3. Влияние температуры на пуллуланазмую и ц-амнЛазяуот активность 
нативных и стабилизированных клеток Bacillus

Темпера
тура. йС пуллуланата •г- амилаза

ндткнные стабя.-ц л»оо- палевные с гаи ил н.ч» по-
клетки ванные клетки клетки чанные клетки

30 10 50 _ _
40 70 80 80 75
50 10О 95 100 10!)
55 95 100 95 100
60 85 95 90 100
70 10 40 • 0 50
80 0 0 0 0

1.» блиц а 4. Термостабнльность пуллулаиазы нативных и стабилизированных
меток Bacillus sp.

Относительная активность. %
Темпера-
ту рл . ’С

нативные клетки стабилизирован
ные клетки

30 100 too
40 100 КХ)
50 95 100
60 45 95
70 15 25
80 0 0

ине pH и повышение температуры приводит к заметной инактивации 
а-ймнлазной активности обеих форм клеток (табл. I, 2). Интересно 
отметить, что pH и температурный оптимум пуллуланазной и а амилаз 
нон активности клеток совпадают, что позволяет осуществляй. одно
этапный гидролиз крахмала клетками Bacillus sp.

Данные литературы о влиянии ионов различных металлов свиде
тельствуют о том. что ноны Са2՜ в отличие от многих других »՛ ио.։, ока
зывают положительное действие па активность пуллулаиазы микроорга
низмов [9, 11|. Результаты наших опытов с использованием ?>п и։ 
Cai! в концентрации 0.03 М также выявили положительный эффск. их 
как в отношении нативных, так и стабилизированных клеток ’.рис I}. 
Кроме того, добавление этих ионов к раствору фермента повышаем его 
тер.мостабильность. Так. выдерживание его при 60’ в течение пяти ча
сов в присутствии ионов Са2+ приводит к снижению пуллуланазной ак 
тнвности нативных клеток на 85%, а стабилизированных лишь на 20%.

Изучение продуктов гидролиза пуллулана и крахмала ферментным 
комплексом Bacillus sp. показало, что в завис»։мости от продолжитель
ности гидролиза обоих субстратов образуются различные сахара. Так, 
при расщеплении крахмала вначале образуются ллш’осах арилы и глю
коза. । затем лишь глюкоза (рис 2. справа) В случае же гидролиз.» 
пуллулана клетками Bacillus sp. наряду с мальтотрнолей вначале и ten-



тифипируется также и глюкоза, а ’при более длительном гидролизе 
единственным продуктом является глюкоза (рис. 2. слева).

Рис. 1. Влияние ионов Сз-- на пуллуланазную активность клеток н на- 
тинном и стабилизированном состояниях. I—без Са*-, 2 с Са3՜ натив

ные клетки, 3—без Са2-, 4 с Са2- стабилизированные клетки

Рис. 2. Высокоэффективная жидкостная хроматография гидролиза слева— 
пуллулана, справа крахмала (б, глюкоза. мальтогриоза)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что термофильный* 
штамм НасШил лр. обладает не только «-амилазной и иуллуланазной 
активностью, по и другими гидролазами, расщепляющими различные- 
олигосахар; 1ы, и является перспективным штаммом для одноэтапной, 
конверсии крахмала и пуллулана в сахаристые продукты.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ НА ФИЛЬТРАТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

л. А. ЕРЗННКЯН. Ф. г. САРУХАНЯН, А /1. ЭЛИАЗЯН,
А. Г СЕВОЯН. ,М. .7. СТЕПАНЯН

Институт микробиологии АН АрмССР. лаборатория Г»;՝ >ди1м։ых 
микроорганизмов, г. Абопян

Установлена возможность использования фильтрата лимониок лслошого 
производства Спитакского сахарного завода в качестве питательной среды 
для получения высококачественной дрожжевой биомассы Отобраны про 
дуктивные штаммы кормовых дрожжей, эффективно усваивающие оста
точные сахара фильтрата.

ձսւԱէոասւվէւԼ I, որ U պիտակի շարարի ւյ ո ր i ա ր ան ի լիմ ոնւսքէքէվի որրսէս/րյրոէթյտն 
ֆի/տրսւէոր րարենպաստ էւննգամ իէավսւ յր Լ շարարասնկային ք ս.- րձրո ր ա կ կԼԼ»ա- 

ստանա/ու ‘’.ամէսր: ՀնրՐյ՚Հէււ են կերային շարարաւէնկերի այնպիսի չտսւմ- 
նձր, որոնք՝ ւսրւքյսէնավհտությամր յուրացնում են ֆիւ՚յւրաաի շայ>արներր և կոէ- 
տւսկոէմ րարձր ե/րով կենսացանգվածր

The possibility of use of filtrate of citric acid producllun front Spitak 
gat factory as a nutritious medium for the production of high qualitative 
yeast biomass has been established. Productive strains of foddei yeasts, 
effectively adopting remnant sugars of filtrate, have been selected.

Дрожжи кормовые производство лимонкой кислоты—протеин—аминокислоты.

Микробиологическое получение кормовых продуктов ; ;ц юнанием 
местных ресурсов является важным этапом в современных микробио
логических исследованиях [1]. Использование промышленных отхо
дов для получения кормовых дрожжей даст возможность рациональ
но решать проблемы .малоотходного производства и охраны окружай*- 

■иц*и сред։.՛ В настоящее время Сп*итакокий сахарный завод выпускает 
з год свыше тысячи тонн кристаллической лимонной кислоты Со стам
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ными водами ежегодно в канализацию сливается 10000 т фильтрата, 
который образуется после отделения центра кальция и содержит оста֊ 
точные сахара, органические кислоты, бетаин, биотин, аминокислоты,, 
макро- и микроэлементы, Фильтрат является весьма благоприятной 
средой для различных микробиологических процессов, и том чи. ле для 
получения кормовых дрожжей [3].

Целью настоящей работы явилось изыскание продуктивных штам
мов кормовых дрожжей, эффективно усваивающих ценные вещества 
фильтрата и образующих биомассу с производственно пенными пока
зателями.

Ак.тйр»»,! п методика Исследования проводили с дрожжами родов Тоги1б^1зг 
СитИЛа. Нип$ели1а. $ясс!՝><1гогг.\։с< $ выделенными н ла бора: оран бродильных՜ 
микроорганизмов ИНМИА (всего 14 культур). Для вырапшвания дрожжей п каче
стве питательной среды использовали фильтрат нронзводстял лимонной кислоты с 
шгесемием взотистых и фосфорных соединений из расчета редуцирующих веществ. 
Дрожжи пырящнйали на круговой качалке в колбах объемом 2-50 .мл, ср.т ржаших 
100 мл фильтрата. Абсолютно сухую биомассу определяли взвешиванием (АС.Б/л), 
редуцирующие вещества (РВ| —методом Хшедориа-Испсепа [7]. глюкозу—глюко оокнап 
данным пероксидазным метолом [5], общий азот—методом Кьсл ՛ ;ялн [7]. амлпокне- 
логы— хроматографическим мс-юдом после кислотного гидролиз биомассы, перева
римость белка—по Степени его гидролиза пищеварительными ферментами. |8|.

Результаты и обсуждение. Данные и содержании основных компо
нентов фильтрата производства лимонной кислоты Спитакского сахар
ного завода приведены в табл. I.
Таблица I. Состав фильтрата производства лимонной кислоты Сшпзхского 
сахарного завода

Компоненты Содержание, ՛..

Редуцирующие вещества 1.2
Глюкоза и.б
Общий азот 0.1 R

Бетаин и пересчёте на азот 0.16

.Анализ фильтрата установил, что содержание редуцирующих ве
ществ и, в частности, глюкозы в нем достаточно для обеспечения угле- 
родного питания дрожжей. Основная часть общего азота фильтрата՛ 
представлена в виде бетаина, который дрожжами нс усваивается. Учи
тывая, что фильтрат без юнолни тельных источников азота и фосфора
является неполноценной питательной средой для выращивания дрож
жей. мы дополнительно ввели в него легкоусвояемые азотистые и фос-
форные соединения в концентрации 1,0% РН фильтрата был равен 5,3.

Результаты изучения возможности использования редуцирующие 
по цсстэ фильтрата и накопления биомассы приведены в табл 2, из дан
ных которой следует, что наиболее продуктивными являются дрожжи 
родов Тоги.1ор$(ъ. СапсНйа, Нап$епи.1а, наименее — Яасскаготусёз 
Основная «к ;՝ть РВ фильтрата (6.5—75%) от исходного количеств;
расщепляет- ;| дрожжами в течение 30 ч выращивания. При продол 
жен и и про::՛. ։а до 48 ч полного расхода РВ на образов щпе биомассы
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Таблица 2. Степень потребления РВ фильтрата и накопления биомассы

Дрожжи P0.1O1I Количество 
штаммов

Использовано
РВ от первона

чального. ■ъ
АС Б. г,л

Torutfysh daltila 3 70-75 « З-Ю.S
'I candida 2 60-65 7.0-8.0
T. frnobll 2 70 72 6.5-7,8
Г. tamnia 1 75 7 6-8.0
T. arrla 1 75 7 5-8.7
Hantemilii anomala 2 70 8 5-9.3
Sacc h. tarlsbtr i>cn а /.a- 2 70 2 4-3 7
5. f It) rm I Intis 1 70 3 8-4 .2
Candida trapicali s 3 65 5.4—6.0
(? гоАи.Ча 3 6г» 4.5 6.3
C. pulchcrrlm.i 1 65 5 6 6.5

; ПС происходит, при зт։-м ՛ д-ржаиие протеин;։ снижается Наиболее 
продуктивными па выходу биомассы оказались Тоги!ор>1$>-хр 41 и //лл- 
Аспм/а хр. 21. с которыми и производились дальнейшие ваши исследи- 
иинни.

С ЦФЛЪК» получения более высокого выхода дрожжевой биомассы 
Испытывались в качестве добавки различные минеральные соли, при

меняемые в производстве дрожжей. При выращивании на фильтрате 
дрожжи в каких-либо дополнительных ростовых факторах не нужда
лись. При введении в фильтрат различных композиций солем выход 
биомассы и содержание протеина а ней увеличивается (табл 3).
Таблица 3. Выход биомассы и содержание протеина у дрожжей, выращенных на 
фнлмрдтс

Культуры лев г -С«рой-г"ро«.֊".

Тагн1оря$ $р. 51 17 5 51 5

Нап$епи1а $р. 21 16 4 48. !>

Результаты определения состава и количественного содержания 
аминокислот в сухой биомассе дрожжей, выращенных на фильтрате с 
минеральными солями /табл 4). показали, что в ней содержится зна
чительное количество лизина, аргинина, серина, глипи.чэ. лейцина и 
изолейпииз. аспарагиновой и глутаминовой кислот. Наличие незаме

нимых аминокислот свидетельствует •• высокой Кормовой ценности по
лученного продукта. Биомасса дрожжей, выращенных и.։ фильтрате 
лимоннокислотного производства с некоторыми добавками, является 
полноценным кормовым продуктом, по содержанию прогения и амино- 
кнелот не уступающим другим кормовым продуктам, полученным на 
основе дрожжей [2, 4, 6. 9|

Важным показателем кормовою продукта, наряду с высоким со
держанием протеина и аминокислот, является также степень перевари- 

•Жостн протеина, т. с. гилролизуемость сю ферментами желудочно- 
кишечного тракта (табл. 5).

Приведенные данные свидетельствуют <• целесообразности нс- 
птьишпння фильтрата лимоннокислотиою прои шодства Спитакского-
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Таблица 4. Аминокислотный состав дрожжей, выращенных на фильтрате, 
% к АСБ

Аминокислоты Torulopsis sp. 41 Hansmula $/>.21

Лизин
Г ист иди и
Аргинин
Аснара։нионан кислога
Серин—глицин
Глутаминовая кислота
Треонин
Аланин
Тирозин 
Метионии 
Валин
Фенилаланин
Лейцин - из<1тсйиия
Продан

4.4
2.2
3.5
6.9
7.5
8.3
2.5
3.3
2.1
1.9
3.3
3.7

11.2 
следы

3.6
2.5
3.1
7.2
7.0
9.0
2.9
3.6
1.9
2.0
2.8
4.1

10.3 
следы

Таблица 
фильтрате

5. Степень переваримости протеина дрожжей, выращенных на

Покзз.ттели. % Torulopsls sp. 41 Hansentila sp. 21

Протеин до инкубации с пепсином 51.8 43.9
Протеин после инкубации с пепсином 6.9 11.3
Переваримость 86.6 77 3

■сахарного завода для получения высококачественной» дрожжевой» 
кормового белка.
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ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ЛЕКТИНА 
КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ РАСТЕНИЯ НА 

ИНФИЦИРОВАНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ

£. Н. АВВАКУМОВА. С А. АРУТЮНЯН

Институт микробиологии АН АрмССР. г. Абов.чн

Выявлена специфичность ответной реакции компоиситоп лектина и обо
лочке корнгпих волосков гороха, нута, люперни н пшеницы м.ч икфнцн- 
р 0 вон нс хлубеньковимн бактериями различной специфичности и их сфс- 
ромааами.

4 - я'ч-^Ь rtv,,.
/Ц-фЬД * "2 *•¥*’

аАЖ / L Ьг-Ь -Яг-*/--^u4,.uili.ij.,t.

The specificity of response reaction ul Ice title components in Jhe nicmb- 
tanc of root hairs of pea. alfalfa chick 7 pea. wheal 'on the Infection of 
specific and non-spccillc stra.i։* and spheroplasis of nodule bacteria was 
rev w fed.

Клубеньковые бак терии- -ефероп юс ты —лектуны

Проникновение клубеньковых бактерий в корень и образование инфек
ционной инти—строго специфичный процесс. В своей начальной стадии 
он зависит от взаимодействия лектина корней растения-хозяина с по
лисахаридами оболочки клубеньковых бактерий. Лектины, которые от
носятся к классу гликопротеидов, участвуют в «узнавании» снецифнч- 

՝НЫХ штаммов клубеньковых бактерии и связывании их с корневыми 
волосками растения-хозяина по типу антиген антитело [3—6. 9]. В 

^процессе связывания участвуют ноны металлов, которые входят в со
став лектина, стабилизируя пространств’. .. груктуру белка [3. 7,8].

Пшеничный лектин не давал преципитации с клубеньковыми бак
териями [6]. хотя было обнаружено, что корни пшенниы и риса хоро
шо адсорбируют их [Л].

Ранее нами была выявлена специфичность ответной реакции ком
понентов лектина в оболочке изолированных клеток гороха и люцерны 
на инфицирование клубеньковыми бактериям» [1].

В данной работе представлены результаты изучения ответной ре
акции оболочки корневых волосков растений-хозяев на инфицирование 
клубеньковыми бактериями различной специфичности.

Материал и методика. Исследопаиня проводили со штаммами кл убеньколых бах- 
прнГ! коллекции Института «нхробиилш ни АН АрмССР ИНМИА В-5609 (R 1сцитТ 
twroruin). ИНМИА В-5502 (R. meliloti) ИНМИА В 604.“ iR /оО'1-in клубеньков 
Нутя. ИНМИА В—(R. чр.)—иу клубеньков эспарцета и 649 (Hradyrtosoblum japonb 
rum)-- коллекция ВНИИСХИ.

В качен по рлстехпй-хотлев мелмьювалн горох, нут. люисрну и пшеницу. Рас- 
wiimm ннохулпроиллк клетками н сферопластамм клубеньковых бактерий. Сфсроп.таегы 
Пат у՛.ил и с помощью раствора лихоинма н грнс 11< ! буфере с pH 8.1, иикубацню про- 
кодили при 37® до образования сферппластоп с -О 40% ‘ц.ч их ныходом. что хом- 
•фйтиронжлоеь мцйрасксткрованием
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Растения выращивали в лабораторных условиях на стерильном песке с безазоти- 
'Ciofi питагельной средой Еисена [12].

Пробы корней растений для анализа на компоненты лектина брали через 10, 20 я 
30 суток после инкубации. Компоненты лектина гликопротеиды, мукрпротеиды, ио
низированные формы кальция, магния, марганца, а из гликозидов гесперидии—опреде
ляли с помощью цитохимических методов. Методика цитохимического анализа ком 
поноитоа лектина описана ранее [I]. Препараты корневых волосков просматривали 
под световым к поляризационным микроскопом марки Nt՜ Zeiss при увеличении 250Х-

Результаты и обсуждение. Путем сочетания различных окрасок и 
реакций в оболочке корневых волосков гороха, -нута, люцерны и пше
ницы были выявлены некоторые компоненты, входящие у состав лек
тина. Но метахрома.тичсскон окраске метиленовым синим по методу 
Риттера и Олесона с помощью реакции ниигидрии-реактнв Шиффа бы
ли обнаружены гликопротеиды и мукопротеиды, которые обладали 
свойством дихроизма в поляризованном свете, что свойственно лекти
нам [2. 10] В оболочке волоСкрв выявлены также катионы Са, Mg, 
Мп и гликозиды, из которых дифференцирован гесперидии

Содержание и локализация указанных компонентов в оболочке кор
невых волосков зависят от вида растений, фазы развития, а также от 
специфичности штаммов клубеньковых бактерий (табл. 1. 2) Глико- 
и мукопротеиды обнаружены в оболочке волосков всех изученных рас
тений независимо от штамма, поэтому данные о них з таблицах не 
приведены.

В контрольных вариантах растений (без заражения) компоненты 
лектина Са֊4՜, Mg2 , Мп2՜ и гесперидии обнаружены как в<> внешнем, 
гак и внутреннем слоях оболочки волосков. Заражение растений клу
беньковыми бактериями вызывает ответную реакцию корневых во
лосков.

При инокуляции растений специфичными штаммами гороха— 
В-5609, нута В-6048. люцерны В-5502 указанные компоненты лекти
на (Са2*, Mg2’, Мп2՜ и гесперидии) обнаруживаются во внешнем слое 
оболочки корневых волосков. При инокуляции неспеаи финны мн ш гам
мами, например. 649 R. japonicum. з также В-6048 ՛ ’.я гороха и В-560) 
для нута и люцерны, во внешнем слое ^брлачкн волосков отсутствуй 
тот или пион компонент, а иногда все. Отсутствующие н.» внешнем 
слое компоненты могут быть локализованы во внутренних слоях обо
лочки.

Заражение растений сфсропластами клубеньковых бактерий специ
фичных и неспецяфнчных штаммов, т. е. клетками, чаш шно лишенными 
клеточной оболочки, вызывает такую же ответную реакцию корневых 
волосков, как заражение специфичными штаммами. В этом случае, 
очевидно, преодолевается барьер инертности корневых волосков к ин
фицированию неспеняфячными штаммами благодаря отсутствию обо
лочки у сферопластов.

В более поздние периоды вегетации через 20—30 суток после ино
куляции растений не наблюдалось четкой закономерности в распреде
лении компонентов лектина в оболочке корневых волосков в зависимо
сти от специфичности штаммов.
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4*
Таблица I. Влияние клубеньковых бактерий и их сфсроплаетоо йа локалилацню компонентлектина к оболочке корневых волосков боГитЫХ 
растений ПО дней после инокуляции)

Компоненты лектина о оболочке корнепых полоской

Штаммы горох пут люцерна

ьйешний слой внутренний слой внешний слой внутренний слой внешний слой внутренний слой

’ Примечание (—)—отсутствие изученных компонентов Мн2-*- не был тучен у люцерны

Контроль Са5*, Mg-4-. Мп5* Мп94- Са94֊. Mg7»- Са Mg-4. Мл'-1
(без заражения) геспернднн геспернднн

В—5609— Са- ’, Mg7’, Мп’+ — Са •, Mg’4, Мн ■
А’Л. IpgUmlHOSilfum гесперидии гесперидии

В 560У Са-Mg-'֊. Мп5 М g9 - С а -+. М g2 * ‘ М п" Mu- *
сферон л ас гы гесперидии 1еслернлий

В 6044 - 
А'Л. loti

Мп?| Са- Mg-1 Са- •. Mg-' • , Мп' ՛ 
।еспермднн

Cd ֊.Mg ’.Мп’֊

ft- 6048 Са-' •. Mg’4 . Мп-'+ Ca֊-.Mg' , Мн’- I d:'k.Mg?*, Mu 1
сфероид »сты ।еспсриднн геспернднн

649 Са5 •. Mg'-' •. Мн՛ +• Са- . Mg- Са-’ . Mg- ՛ . Мп֊' Ca’+
сферон֊ ас ы гесперидии г псперидин

649
Н. japonicum

В 5502—
А’Л. meliloli

В- 5502 
сфечонласты

— Са-•г. Mg-1. Мп-'֊

не исследовв гея

не исследовался

l... Mg1' - , Mil t

Са »•, Mg е 
।еслсриАин

Са3-. Mg- •

Са" -, Mg t Са *
геспернднн

не исследовался

нс и с* ледова.’^ и

Са-*-. Mg-' 
геспериднн

Cd- e, Mg’

Са»-\ Mg’֊ Mg'--
Iесперидия

Са;ч՜, Mg-4 Mg-֊
геспернднн

о



Табл г* и а 2. Локалнтацня компонсягоп лектина л оболочке корневых волосков пшемнны, инокулированной 
клубеньковыми бактериями и их сфсроплагтлмн

Компоненты лек шил в оболочке корневых волосков

Штаммы через 10 суток через 30 суток

пнешинП слой внутренний слоя внешний слов янутренннн слой

Контроль 
(бу I заражения)

В 5600 - 
/?Л. 1е^п1111по5игип1

В 5|>00 
сферопллсты 
649—Д ]ироп։$ит

649 сферопласты

В ֊5891 
РЙ. 5/».

В 5891- 
(фероплас1ы

В—5521 — 
Лй. тИИаМ

В 5521 
сферой ласты

геспернлин 
Са2֊

ра-'*. М£-+, Мп-»- 
геспернлин

Мк5+ 
геспернлин

Са- .Мп^ Мп--» 
гесперидии

М «■'•֊. Мп֊'֊ 
।еспрридип

Са-' . М«->, Мп-
।еспериднн

Мд т. Мп

Са-'+, Мх՜" • Мп- Ме

Са ֊ са--. Мк3’ . Мп!'»
1ССПСрИАИП

Са’-*, Мп’г
|ССперидии гесперидии

г, л Са- , М£՝*
гесперидия геспернлин

Са2*, Мд:». Мп-- Мй:- 
гесперидии

Са 1. Мй՜ • Мп Сл-'֊, Мд-'-

Са2+. Мйь С.|֊т, М« Мн-'-

Са" . М«- , Мп?* Са-4- Мй-‘.Мп-՛

Мп’։
гесперидии

।есисридип
Са3+, М« - 
гесперидии

геснеритнн 
Са’*, Мй-»- 
гееперитин 

Са ». Мп8*

Са? . Мп ֊

Са-'-

Са;,’-։ Мп-•



ь качестве контроля клубеньковыми бактериями инокулировали 
■злаковое растение—пшеницу.

Заражение пшеницы клубеньковыми бактериями различных видов 
вызвало такую же ответную реакцию корневых волосков, как зараже- 
ине несиецнфичны.ми штаммами бобовых растений Лишь при иноку
ляции пшеницы сферопластами клубеньковых бактерий во внешнем 
слое оболочки корневых волосков были выявлены ионизированные 
формы кальция, магния, марганца и гесперидии, как и при специфич
ном симбиозе клубеньковых бактерий с бобовыми растениями (табл. 2). 
У пшенниы, как и \ бобовых, закономерность распределения в оболоч
ке волосков компонентов лектина при инокуляции сферопластами бы
ла отмечена только в пача ։е вегетации.

Таким образом, приведенные исследования выявили ответную ре
акцию отдельных !. мпопентоз лектина в оболочке корневых волосков 
гороха, нута, люнерны и пшеницы на инфицирование клубеньковыми 
бактериями различной специфичности и их сферопластами.

При инфицировании бобозых растении специфичными штаммами, 
՝• также сферопластами специфичных и неспецифичных штаммов в» 
внешнем слое оболччкн корневых волосков обнаружен!.՛ ионизирован
ные формы Са, М«. Ми и гесперидии, входящие в состав лектина.

Молено предположит։., чт» в специфичном симбиозе клубеньковых 
бактерии с растением-хозяином лектин оболочки корневых волосков 
выделяется наружу и взаимодействует со специфичными штаммами.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
М И К РО Г Е М О Ա И Р К У Л Я Ա И И ПРИ Э К С П Е Р И М Е Н ТАЛ Ь Н О И 

А Н АЭ РОБ Н О-АЭРОБ Н О И ИНФЕКЦИИ

Н. Л. Т Л РИЕР ЛЯН. С. С. ОГАНЕСЯН А. И. ЗИЛЬФЯН

f.ji. ь. ic.u: । мед • hihckhh ннслпут, L1H1I.1 и кафедра ..- лургнческнх баг. и..;. Аз I

Показа1’՝-'- чти патологический процесс в смешанной анаэробно-аэробной 
ране сопрокождастся резким попышоянсм сосудистой проницаемости пу
тем мнкрогемопиркуляини н этой области.

է տրվեք, որ ւս խտարանս/կան ս/րո/յեսր անաերոբ- տերոր խաոր վերբերում 
ուդեկցվյսմ ւովյայ -рулЛ-/- մի կրո Հ‘հմո տիրկ"4յաէյիայի ուղիների անոթների թա
լի ...Նէյե/իոէթյան կտրուկ րարձրացմամբ։

Pathological process during the mixed anaerobic-aerobic injury ՝.> accom
panied by an intensive rise <»; the vessel penclralivn of the ways oi micro֊ 
hemocirculation of the region.

.-I,֊-:. ■ • -fiH'.՜;!-r.u6.-yu-? rihVi'ie.V.TA’N- .ttUKpiZC^.KOMUpA'f/.'lATOpHWi1 pttCi TfWiltltiU JdCJtlMUV..

В нагноении послеоперационных ран в последние годы ведущая рол։ 
отводится лск.щстрнлиальиоп анаэробной инфекции. Учитывая ос'обук 
тяжесть гнойных процессов, протекающих с участием анаэробных мик
роорганизмов, важную роль мнкропиркуляторных расстройств и ини
циальной фазе раневого процесса, а также отсутствие соответствуют: 
литературных данных мы попытались воспроизвести эти осложнения 
эксперименте.

A.'irri'pru.'j и .ч<:гм/ика. Опыты были поставлены на 1*10 белых беспородных крй- 
c«v-M-isx массой 120—150 г. В ранах животных опытной руппы индуцировали нос- 
п.лнилышн процесс путем .местного введения анаэробных кокков (Pepto<trepiccoc- 
cus sp.) и кишечной палочки но методике, разработанной нами |4], Штамм анаэроб- 
ноге кокка был выделен нами из клинического материала, апробирован во ВНИИ аи- 
тнбзе-тнков и ГИСК им. Л. А. Тарасевича и депонирован в качестве .му к иной куль
туры PepipStreptbl ibceus sp. штамм «НС*. Контрольную группу составляли крысы, у 
которых воспроизводилась модель аэробной гнойной раны. Животных контрольной It 
опытной групп выводили нз эксперимента на б-. 8-, 12-. 20-, 30-е сутки после ннфи՛ 
парования.

Проницаемость сосудов определяли по выходу частил коллоидной туши нт микро- 
циркуляторного русла в пленчатых препаратах рыхлой соединигелькой ткани из об
ласти раны Подсчет общего числа меченых тушью микрососудов нр<ш шиднлп при 
ш-МОШИ гнстностерсометричсской енкн [1] с учеюм четырех степеней ■.•.рииииаемост 
[2]. Меж'сосудпстыс тучные клетки подсчитывали в 10 полях (об. 20. ок. 7). Оп
ределение содержания гистамина и тучных клетках (30 клеток на животного) прот 
водили метолом с ортофталневым альдегидом производства фирмы «Серва» 1<РРГ) 
на микроскопе «ЛЮМАМ ИЗ» с помощью фотомс-рнческой насадки ФА1ЭЛ-1А. Ко- 
Лкчсство гистамина выражали в условных сдиннг-зх флюоресценции

Результаты и обсуждение. У животных контрольной группы при
знаки повышенной проницаемости с большим постоянством наблюда
лись в относительно ранний период развития патологическом процесса 
н ранах и характеризовались преимущественной локзллзацлей < вену 
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лярком звене микроцнркуляторного русла, что н известной степени свя
зано с ее структурными и функциональными особенностями [3. 5. 6].
Таблица 1. Проницаемость микрососудов рыхлой соедини ильной ткани из области 
анаэробно-аэробной раны

Сроки 
наблюде
ний. дни

Группы

Общее ко- 
лнчёово 
меченых 

микрососу- 
дов

Количсстно микросссудок го степени метки

1 II 111 IV

Б Контроль 
Опыт

22.3+1 43
21,8+1.35

1 0.25

1,83+0.34
2,33+0.51

1 и 81

2.5 +0.43
2.83+0.7

1 0.4

8 ±0.73
8.5+0.76

1 0.48

9.83+0.45
8.5 +0.76

I "1.48
8 К нгроль 

Опыт
18+1.15

19 7+2.01 
։ 0.73

3+0.52
3,67-0.8

։ 0.7

3+0.58
. 1

I 0.24

6+0,58
7 + 1.09

1 и. 81

6.17-0.48
6.5 +0.41

1 0.52
12

1
Контроль 
Опыт

53.7+2.4
22 852.51

1 3.1'4

3.33+0 49
1.33+0.36

։ 3.28

2 17+0.48
3 5 +0.6'2

։ 1.71

4.17+0.7
9+0.7

։ 5.19

4+0.63
8.83+1.01 

։ 4.06
20 Контроль 

Опыт
4.17+0.87
29.8+1 • *$

1 12.-19

2.17+0 40
4.67+0.61

1 3.42

1.17+0.37
5.5 +1.12

1 3.67

0.67+0.26
11.2+1.45

1 7,16
10.8+0.83

։ 13
30 . Контроль 

Опыт
3,33+0.49
19.8-1 I 01

։ Н.7

1.53+0.31
2.5 +0.56

1= । .06

• 1.83+0,0.’
4.33+0.61

։ 5.74

0.67-•-(’. 26
6.5 +0.91

1 6.14
6.5+0.?2 

։ 7.93

Примечание: во всех группах п=6. Критерий дос го верности в опытной группе 
определяли по отношении! к контрольной группе соотпстстпующего срока.

. Как видно из табл. 1, в рыхлой соединительной ткани из области 
раны животны.х обеих групп па 6—8-е сутки наблюдений обнаружива
лись сосуды с повышенной проницаемостью для частиц коллоидного 
угля. На 12-е сутки эксперимента у крыс контрольной группы намеча
лась тенденция к снижению содержания меченых микрососудов, однако 
суммарный показатель этих мнкрососудой с 111 и IV степенями метка 
в оба срока был относительно высоким. У животных опытной группы 
и Этот период число сосудов с признаками повышенной проницаемости 
заметно возрастало, превышая контрольный уровень почти в 2 раза. 
При этом микросрсуды с высокой степенью проницаемости (суммарный 
показатель III и IV степеней метки! составляли 77% от общего числа 
меченых сосудов. В относительно поздние сроки (20- и 30-е ши экспе
римента) у крыс контрольной группы были обнаружены лишь единич
ные микрососуды I признаками отложения корпускул туши на их по
верхности: очаговое точечное шили пылевидное распределение метки. У 
животных опытной группы на 20-й сень эксперимента, в период, ког
да гнойный воспалительный процесс принимал подострое течение и 
характеризовался тяжелыми деструктивными изменениями в глубоких 
слоях раны, имели место наиболее выраженные нарушения проницае
мости микрососудов, ։абл клавшиеся в равной степени во всех состав
ных компонентах системы микроциркуляции (табл. 1). Относительно 
высокие показатели отмечались я на 30-е сутки наблюдений.

Таким образом, патологический процесс в ране, вызванный смешан
ной анаэробно-аэробной микрофлорой, сопровождается резким повыше

на



пнем сосудистой проницаемости в системе мнкрогемоциркулянни в этой 
области

Для выявления возможных механизмов индукции микроциркуля- 
торных расстрой то в условиях экспериментально индуцированной ана
эробно-аэробной дифекция нами было проведено исследование функ
ционального состояния тучных клеток

В последнее время тучные клетки рассматриваются в качестве ве- 
1у«иеп» экстраваскулярного фактора регуляции терминального крово

тока на его разрешающем уровне—в мнкроциркулягорном русле [5, 6]. 
В этих клетках синтезируются, аккумулируются и секретируются био- 
югичсски активные вещества самого разнонаправленного спектра дей
ствия и, в частности. выраженного вазоактивного |5. 7. 8], Известно 
также, что гистамин лаброцнтов играет важную роль в инициации экс
судативного компонента воспалительной реакции в ране, так называе
мого травматического отека. Исходя из этого, мы лровелп специаль
ные (морфометрч ческне и флюорометрические) исследования, нозир- 
гяюшне оценить функциональное состояние лаброцнтов рыхлой соеди
нительной ткани из области рапы: степень деграиуляцни тучных кле
ток и содержание в них гистамина. Показатели дегранулялни тучных 
клеток нриве.-ень; табл. 2, и 4 данных которой видно чт ։ на всем про-
I .։ б л н и а 2. Функциональное состояние тучных клеток и» области giujpooHO-ajpoft- 

к«>й раны

Сроки, 
дни Гp v II г >6։ нее 

сидсрАание

Сл -.чн нъ дегранулпнии
1 истамин 

к .VI -Ф
1 II 111

6 Контроль
Опыт

27.2 1 1.40
26.2+2.10

1 0.39

9.5+0.85
10.2-1-0.75 

г 0 62

10.8+3 40
9,33+1.05

։ 0.84

6.83+0 65
6.67+1.63 

i 0.09

15.4+0 5
15.6+0 62

i 0.25
.8 Контроль

Опыт
34.2+1.80
32.2+2.21 

г 0.7

13.3+1.11
12.8+1.58

։ 0.26

Н.8+О.8Г
11.8+0.91

1 0

9+1.15
9.17+1.01 

t 0.1

10.2+0.84
10.1+0.8?

։ U.09
12 Контрол

Опыт
29.5+1.43
36.8+1.20

։ 3.9

14.S.-.0 ?։
5.83+0.79

1 /.67

9+0.73
12.5+1.65 

t 1.94

5.67+0.56
16.8+0.79

i 11.59

17.2+0.46
9.2+0.68 

( 9.76
20 Контр՛ ль 

< )пыт
33—1.73
31+2 1б
I 0.72

21 + 1.95
10.3+1 38

1 4.48

8.17+1.14
11.3+1.39

։ 1.74

4+0.58 
11+1.06 
t 5.79

18.4+0 79
6.03+0.5

1 Тз.з
30 Коптрч и. 

Опыт
31.8—2.01
34.2+2.53

I 0.74

22.2+1 70
13.3+1.54

1 3.8

6.5+0.78
10.7+1.52

1 2.47

3.33+0.71
6.33+0.80 

f 2.80

19.8+0.83
8.6+0.72 

։ 10.2

Примечании ио все? группах п=6. Критерии достоверности в опытной tpyirijc 
определяли по отношению к контрольной группе соответствующего срока.

тяженин эксперимента общее содержание их в ранах животных опыт
ной и контрольной групи было приблизительно одинаковым. При мор
фометрическом анализе функционального состояния тучных клеток бы- 
1о установлено, что на относительно ранних этапах развития патэл՛.- 

тческого процесса в ране крыс обеих групп возникали однонаправлен
ные сдвиги, которые характеризовались увеличением содержания де- 
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гранулированных форм лаброцнтов. Аналогичные по своей направлен
ности сдвиги были выявлены при проведении количественных флюорес
центно-микроскопических исследований на предмет определения в ла- 
броиитах гистамина Гак. дегрануляция тучных клеток сопровожда
лась значительным выбросом в перикапиллярное пространство гиста
мина, который в виде мелких гранул выявлялся в непосредственной 
близости от капилляров, артериол, венул. Благодаря усиленному по
ступлению гистамина из лаброцнтов в ткани в последних его содержа
ние заметно понижалось (табл. 2). У крыс контрольной группы на 
12-е сутки эксперимента, когда в ране доминировали репаративно-про
лиферативные процессы, число дегранул ирона иных форм лаброцнтов 
по сравнению с предыдущим сроком заметно снижалось. У животных 
опытной группы в этот период, когда гнойно-воспалительный процесс 
принимал хроническое течение и распространялся в глубокие слон ра
ны. преобладали дегра аудированные формы лаброцнтов, содержание 
которых в 3 раза превышало контрольный уровень.

Следует отметить, что у животных контрольной группы в эти срок:։ 
наблюдений четко прослеживалась тенденция к нормализации изучае
мых показателей, характеризующих функциональное состояние тучных 
клеток. Так, на 12-е и 20-е сутки эксперимента в рыхлой соедините н. 
ной ткани, где протекали выраженные пролиферативные процессы, в 
основном преобладали недегранулнрованные тучные клетки с отно. i- 
только высоким содержанием гистамина. В более поздний период 
блюлеивй <30-е .-утки) показатели тегрануляцин лаброцнтов и содер
жания в них гистамина практически не отличались oi соответствую
щих показателей в рыхлой соединительной ткани интактных животных 
(19.8=0,8 против 20.1 ±0,9 в контроле). У животных опытной группы

.заИные периоды наблюдалась диаметрально противоположная 
картина. В рыхлой соединительной ткани из облает:։ раны обнаружи 
вались преимущественно дегранулированные тучные клетки <• низким 
• .'держанием в них гистамина. Так, на 20-й день наблюдений число 
дегранул ированных тучных клеток составляло 35% от их общего со
держания н почти в 3 раза превышало контрольный уровень. Относи
тельно высокие показатели дегрануляции отмечались и на 30-е сутки 
•жспёрнмеш.! При этом содержание гистамина по сравнению с конт- 
рольным уровнем понижалось в 2,3 раза.

Таким образом, в отличие от обычной (аэробной) инфекции воспа
лительный процесс в экспериментально индуцированной смешанной 
<iiiаэробно-аэробной инфекции характеризуется гем, что показатели 
функционального состояния тучных клеток не имеют тенденции к вос
становлению. Как в опытной, так и контрольной группах выявлена об
ратная корреляционная зависимость между степенью проницаемости 
микрососудов и функциональным состоянием лаброцнтов. Резюмируя 
вышеизложенное, можно констатировать, что включение антигистамин
ных препаратов в комплексную терапию неклостридиальных анаэроб
ных инфекций является условием обязательным а патогенетически об
основанным.
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Биолог. ж. Армении, т. 41 № 2. 1988 УДК 615.32.G12.017.1

ВЛИЯНИЕ ГЛИКОЗИДОВ КУКУРБИТАДИНОВ БРИОНИИ 
НА ИЛШУНОРЕАКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ

К. А КАЗАРЯН. М. В ТАТЬЯН. Н. Г АКОПЯН. .4. Г. НАНОСЯ Н.
М II НИКИШЕНКО. Ю. Т. АЛЕКСАНЯН

Институт экспериментальной биологии АН Ар.мССР. Ереван
Институт тонкой органической химии нм \ Л. Мкджоина, АН АрмСсР, Epeuau

Изучено действие экстракта корней брионии моно- и днедикиандов диги.<- 
рокукурбнтацннэ Д (КД։ и их смеси на гуморальный и клеточный имму 
яптет.

Показано что нее зги вещества (за исключением мокоглнкозидз КД) 
а определенных условиях стимулируют первичный иммунный ответ и им 
муноло)нческую намять. Однако смесь гликозидов КД в лозе, высыпа
ющей стимуляции» гуморального иммунитета, не влияет на кожную реак
цию гнперчувстцнтслыюсти замедленного типа

!ւս/ւլմնսրս[՚րված Լ քր[՚ոՆյ՚այ1՛ արմ աւոննրք՛ (րոտր՚ւ/էքտքր, ր}(՚Հ(ււքրո1քՈւ1քՈլրրխոււ/ւք(՚ն
Դ մոնո- և րյի if I ft If ո if /՛ ւքն I fl /՛ 44fr]l,rintPjH։bct Հումորաք h րէքայ(։ն (՚մուն(՚1էէԼ
՛"/' l/pu,. 8пЧЯ I տրված, Ոք' ք՝"]որ ,Н‘Р"''1'Ц‘и1 Նքու}>1.րր (ր։ս ցւ՚/ոութ յա ս ր ttnbnrffli- 
1քՈ<ք[՚րք ԿԴ-1>) որ"."'1ւՒ ''/‘‘'յ՚ք՚ււննհրում քսքհսնոււ! 1.ն աոաչնա յին (՛մուն պսււոս/ч- 
էսանր ե {։ մունոյ ո if/'in If tail հ1էՀոր}Ու[>յունր I

Սէսկւսյն 4Դ if ք /> If ո ՛{ ի ղն !• ր (՚ խսանուրւյր լսյն ,քոք.ւ։ յով. որով րվհււնում Հ ւսոււ/ք- 
ւայք՚ն (՛մուն Աքա./՛ւսս(vանր, •/։ ււււ/դո՚մ ւյանւյւււ/քԼրվաЛ ւո(՚ւ1ք[՚ քք.ր^ր(այնու/1ք4ւն մաշ- 
՚4"յ(՚ն ո1.սւ1քր(՚ւ՚ւյ(՛ վրար

• հօ influence of root-» extract of bryony հօոո- and d.,;:ros:des of dlhyd- 
roeucurbii.icin r> (КГ>> and their mixture on the Immoral and cellular 
Immunity has been studied Al substances tested (w th the exception of 
inonoglicoside K:)) stimulate the initial Immune response and immunolo
gical memory under definite conditions. But the noxture of Ki) glicosides 
in the dose, caasmg stimulation of humoral immunity, does not influence 
on the sic n teaciion hypetsensibil’t՝ oi delayed type
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ИммунмоейчесМА память—кукурбитацчны—гиперчиегт^птелочо: ,-t, замедленное., 
: ина.

Основными компонентами экстракта корней брионии (Brionia alba). 
широко используемого в народной медицине для лечения различных 
заболеваний, являются тетрациклические трятсрпеныпкуку^битатнны. 
Кукурбятацины (проявляют многостороннюю биологическую актив
ность—высокую цитотоксичность в культуре опухолевых клеток линий 
КВ и Hela [3. 4, 6], противоопухолевое [3, 4]. тонизирующее лейс чипе 
[J], повышают проницаемость капилляров, понижают давление [2] 
и т. д.

В настоящей рабЬте представлены результаты изучения действия 
экстракта корней брионии, моно- и дагликозндов днгидрокукурбитзкн 
на Д (КД) и их смеси (1:1) на гуморальный (первичный иммунный 
ответ, иммунологическая память) и клеточный (ГЗТ) иммунитет.

Материал w методика- В опытах были использованы беспородные мыши и мыши 
липин СВЛ массой 18—20 г, полученные из питомника лаборагорных животных АМН 
СССР «Столбовая».

При исследовании первичного иммунного ответа мышей иммунизировали ви\ где 
вешш грнтроиитамп барана (ЭБ) з доте 5X10$. Для изучения вторичного иммунного 
true-.՛ иммунизацию проводили двухкратно в дозе IXIO՛՜՛ ЭБ с интервалом в одну 
шдолю между вмденпнмн ангшена Иммуиореактнвность животных оценивали по 
числу ант1гтслообрззуюшмх клеток (AOR) в селезенке на четвертые сутки поел֊.- !••.։- 
)՛■ол.хцнп методом локального гемолиза г. геле [7].

Для изучения реакции ГЗТ животных сенсибилизировали ьнутрнк-. иным кв...1՛ 
наем И)'1 ЭБ [5]. На четвертые сутки после сенсибилизирующей ннтижщи։ для учеы 

ннутрнкожио в подушечку задней лапы вводили 1X10$ ЭБ в 40 м.кл фпшо- 
логического раствора. Интенсивность реакции определяли через 24 часа. Для л о.о 
инженерным микрометром МЕО,25 измеряли голшину подушечек обеих лап. Разнн- 
jju !i толщине свидетельствовала о наличии отека и степени сенсибилизации

Экстракт корней брионии и смесь гликозилов КД вводили мышам ннутрибрюшип- 
г лозе 401) мг/кг. а моно- и дигликознды КД—в дозе 0.01 mi в разные сроки до л 

(•ведения тест-дозы антигена. Смесь гликозидов была введена также четырех
кратно (за три. два. одни до введения антигена и в день введения) ц дозах 0.1 и 
1 мг/лг и однократно (в день введения антигена) в дозах 10. 50. КХ) мг/кг

Результаты и обсуждение. Результаты, приведенные на рис. 1. п >- 
называют, что экстракт корней бриоции и смесь гликозидов КД в юзе

Рис. 1.. Влияние экстракта корней бриолин (1) ем՛, ел лих. -и. ...ч КД. г?,( 
нц первичный иммунный ответ. 3—контроль. Но осн ебсмиес день вве
дения вещества по отношению к дн иммхни.чиин։։ .'0 день); но осн 

ординат—число АОК в селезенке.
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400 мг/кг при введении ах одновременно с тест-иньекцней антигена дву
кратно стимулируют первичный иммунный ответ На рис. 2 приведены 
данные о влиянии на первичный ответ смеси гликозидов КД. введенной 
и топь иммунизации в разных дозах и сочетаниях. По всем исследо
ванным схемам смесь гликозидов КД вызывала повышение числа АОК 
по сравнению с контролем. Наибольший стимулирующий эффект на
блюдался при введении смеси гликозидов в дозе 10 мг кг (в 3.8 раза). 
Изучение действия моно- и диглнкознда КД на первичный иммунный 
ответ (рис. 3) выявило стимулирующее действие диглико:нда КД на 
иммунный ответ при введении его одновременно с антигеном. Число 
АОК. под действием моногликозида КД нс подвергалось какому-либо 
достоверному изменению.

Рис. 2. Влияние разных доз смеси гликозидов КД на первичный иммунный 
ответ. По оси абсцисс доза смеси гликозидов КД в мг/кг (I. 2—четы
рёхкратное взедеиие; 3. 4, 5--однократное введение; 6—контроль). по 

осн ординат—число АОК в селезенке.
Рис. 3. Влияние дисликозида (I) и моноглнкозида (2) КД на первичный 
иммунный ответ. 3—контроль. По осн абсцисс—день введения вещее։ва 
по отношению к дню иммунизации (0 день); по оси ординат -число АОК 

в селезенке.

Результаты изучения действия смеси гликозидов КД в дозе 10 мг/кг 
на формирование < реализацию иммунологической памяти показали, 
что при введении мышам смеси гликозидов КД вместе с сенсибили
зирующей инъекцией эритроцитов число .АОК после ревакцинации 
(65 770/45 810 94 410.) остается на уровне контроля (98 860'58 OSO- 
163 300’). Введение смеси гликозидов КД между двумя инъекциями ан

тигена стимулирует вторичный иммунный ответ (174 200/82 410—368 100՛'). 
Введение ее одновременно с ревакцинирующей дозой антигена приво
дит к значительному повышению числа АОК (288 100/231 200— 
359 700/).

Данные о формировании кожной реакции ГЗТ показали, что смесь 
гликозидов КД. введенная в дозе 10 мг/кг одновременно с сенсибили
зирующей инъекцией антигена (0,621 ±0.090). не изменяет контрольно- 
1 ) уровня сенсибилизации (0,560=0,065).

Суммируя полученные результаты, можно заключить, что все на
званные вещества ( ia исключением моногликозида КД) в определен
ной дозе стимулируют антителоббразование Одним из важных фак
торов. определяющих эффективность их действия. является временное 
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отношение между иммунизацией и введением вещества. Стимулиру
ющий эффект экстракта корней брионии, дигликоэида КД н смеси гли
козидов на первичный иммунный ответ наблюдался при введении их 
одновременно с антигеном. Можно предположить, что объектом сти
мулирующего действия этих веществ являются иммунокомпетентные 
зрелые лимфоциты Стимулирующее действие смеси гликозидов КД 
на вторичный иммунный ответ, проявляющееся при введении ее с ре 
вакцинирующей инъекцией антигена, свидетельствует о том, что c.mcci 
гликозидов КД действует ia сформировавшиеся клетки памяти. Смесь 
гликозидов КД в дозе, вызывающей стимуляцию первичного иммунно
го ответа и иммунологической памяти, не оказывает действия на кож 
ную реакцию ГЗТ.
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МАКРОФАГИ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ В УСЛОВИЯХ 
АНТИГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Л В. АЗНАУРЯН. .И. 3. БАХШИНЯН. Э. С. АКОПДЖАНЯН. Н. .4. ЛРТЕМЯН
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В макрофагах печени и селезенки н условиях антигенной стимуляции 
выявлены признаки высокой функциональной активности, о чем свиде
тельствуют обнаруженные контакты < окружающими клеточными эле
ментами.

•յար՛)/' Լ փայծաղ]՝ մա1յրոՏ-.ար} f «■ ի <}յ Լ րր որքյւսնք՚զմի ji.inib с,1.. ■ .nun^viultnul հսէ(սւ- 
նարնրէ,( ԼՆ րւսրձր ֆունկէյքէոնաւ . յ/ւոիվույքւան Ն^ււ/ննե/ւ njbuijitjlAiiUjfAi քսթանւհսն 
и/այ մ աններ ում, որի մասին Լն վկայում հայտնաբերված կոնսւակէոնհրր ?14">- 
uj UI լ՛՛ող ր!քա{ք'ն 1ւէ.մ!.նտն!.րի '1ւո։

In macrophage» oi liver and ?plcen tlje trails of high innciional activity 
have been discovered under conditions of antigen slimn.»:։՛. -՝ which is 
Indicated by contacts with sum. inding cell elements.

Макрофаги—кислая фосфа;ana—.,ս՚՜ роцип. — хозипофклм.

Вопросы, связанные с гетерогенностоЮ клеток системы мононуклеар- 
йых фагоцитов (СМФ), по сегодняшний день изу»м медостат
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Ле отрицая точки зрения отдельных авторов о стадийности дифферен
цировки макрофагов как одной из причт։ их гетерогенности, мы склон* 
иы рассматривать в качестве основной се причины органоснецнфичс- 
гкие особенности этой многочисленной клеточной популяции.

Исследование этого вопроса в условиях антигенной стимуляции 
нам представляется особенно важным в плане выявления тех морфо
функциональных особенностей макрофагов различной тканевой локали
зации, которые не проявляю гея а норме.

В настоящей работе представлены результаты изучения морфо- 
функциональных признаков наиболее активных представителен СМФ 
в условиях антигенной стимуляции—макрофагов печени и селезенки — 
из предмет определения .закономерности между изменением фагоцитар
ной активности макрофагов и содержанием в них маркерного фермен
та лизосом -кислой фосфатазы н выявления контактов активирован
ных макрофагоз с окружающими тканевыми элементами.

.Материал и методика. Для эксперн мента были ней ։льз0в-»ны беспородные белые 
крысы (27) и мыши 117) обоего полз, которых иммунизировали внутрибрюшинным 
ни ■ .еянем 0,5 мл 6%-ион (мышам) и 8%-ной (крысам) :»» «ршроииюн барака. 
Крыс забивали ла 2-, 4-, 7-, 14-м дни, мышей на 5—6. 9-й дли опыта За два часа до 
забоя для маркировки макрофагов внутрибрюшинно вводили 50%-иый рас.вор колло
идного угля: мышам—по 0.3—0.5. крысам—3—5 мл В срезах печени и селезенки 
о: каждого животного определяли фагоцитарную активность макрофагов по квум па
раметрам—фагоцитарному показателю и среднему количеству макрофагов со сверх- 
интенсивным фагоцитозом. Для определения фагоцитарного пока ватсля в каждой и:։ 
100 клеток в препаратах от каждого животного вычисляли количество гранул учли, 
затем выводили средине данные. Для определения второго показателя учитывали 
для каждого животного среднее число макрофагов, в когорых н- удавалос;. сосчитать 
гранулы поглощенного угля из-«а их многочисленности

Содержание кислой фосфатазы (КФ) определяли нл свежезамороженных крио- 
статных срезах методом азасочетаннй е последующим количественным анализом на 
кчгофотометре. Все морфометрические данные обрабатывали методом вариационной 
< .гистики по Стьюденту.

Для электронкой микроскопии кусочки указанных органов не толще I мм фикси
ровали в 2%-ном растворе глутаральдегида на какодилатном буфере, дегидратацию 
проводили в ацетонах возрастающей концентрации. В процессе обезвоживания мате
риал контрастировали 0,5%-иы.м раствором уранил ацетила а 70%-ном ацетоне. Уль- 
трзтонкие срезы контрастировали цитратом свинца по Рейнольдсу и просматривали в 
электронном микроскопе ЛЕМ-100 в при ускоряющем напряжении 80 кВ

Результаты и обсуждение. Выявлена высокая фагоцитарная ак
тивность макрофагов печени в течение всего периода эксперимента. В 

мельных наблюдениях содержание макрофагов со сверхвнтенсивной 
ф оцитарной функцией превосходит контрольные показатели в 2—3 
раза. Между фагоцитарной активностью и содержанием фермента в 
макрофагах печени .։ селезенки прямой корреляции мы нс заметили. 
Гак. на 7-й день опыта при максимальной активации фагоцитоза (наблю
далось сравнительное снижение содержания кислой фосфатазы. Воз
можно, это обусловлено тем, что при значительном возрастании фаго- 
։ (тарной функции клетки расходуется большое количество фермента, 
превышающее ее синтетические возможности. Затем; по мере снижения 
фагоцитарной активности и соответственно уменьшения расхода фер
мента содержание последнего в клетке постепенно возрастает (табл.).
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Морфофункшюнальная характеристика макрофагов печени и селезенки в условиях антигенной стимуляции (беспородные белые крысы и мыши)

Селезенка Печень

Сроки
Колнче- Фагоцнгарная активность Фагоцитарная активно сть

мво жи
вотных

Ф показа
тель

среднее число макрофа
гов со сверхиитеисивным 

фагоцитозом

КФМ+м
Ф. показа

тель
среднее число макрофа
гов со сверхмнгенсив- 

ным фагоцитозом

КФМ+։н

К рисы Кош роль 5 7.8 ±0.17 •1 39“., (4.6+0.88) 166.08+4.77 7 13+0.27 4.03% (4.2+1.84) 158.9+10,51

2- 4-й ДИИ ю 7.739-0.12 
Р>0.1

7,4% (8+1.47) 292.78+6.82 10 28+0.13 
р<0.001

10,11% (11.25+1,3?) 
Р <0.001

283.78+10 3 
Р<0.001

7-н день 7 9 87+0.91
Р<0,(01

12.85% (14.75±1 07) 
Р 0.0.01

220.27+6 16
Р<0.001

11 93+0.2 
Р<0.(!0|

13 97% (16.25+1.1) 
Р <0.001

196.45+4.83
Р 0.001

14-н лень rf ft.04+0.17
Р>0.1

6.24+ (6.66+0 33) 
Р< 0.001'

343.43 J 13.86 
Р<0.001

8.33+0.065
Р<0.П01

3.6% (3.75+0.48) 
р<оП

312.-HJ2.2 
Р<0.001

Мыпш Контроль 4 10.22+0. И 2.67% (2.75+0.83) 13.05+0,22 11.5% (13+1.22)

5—6-Й День б 11.012+0.6 
Р<0.1

9.5% (10.5зх1.26)
Р 0.001

16.095+0.25 
Р <.0.001

22.8% (29.5+3.18) 
Р<0.001

9-it день 7 11+0.3
Р-0.001

9.5% (10.5+0 76) 
Р 0.UU1

15 21+0.53
Р<0.001

26% (35+1.87)
Р<0.001



Электронном и кроскопнчеекие наблюдения, наряду с возросшим- 
содержанием лизосом, среди которых преобладали вторичные, в цито
плазме клетки выявляли многочисленные вакуоли, что свил. телт/сшуст 
об активации в ней метаболических процессов. Кроме того, мы наблю
дали тесные контакты макрофагов с гепатоцитами, иногда с лимфоид
ными клетками в очень часто с лабронитамн или их гранулами.

Полученные данные свидетельствуют широком спектре функцио
нальных признаков .макрофагов. Участвуя вместе с гепатокнтами в 
выполнении основных функции печени, о чем свидетельствуют их по
стоянные тесные контакты, наблюдаемые и в норме, макрофаги печени, 
активируясь, вступают н тесные контакты и с другими клетками. В ли
тературе имеются сообщения о контактах макрофагов с тучными клет
ками [1]. однако окончательного объяснения этому нитотопографиче- 
к кому признаку нет. Учитывая, что печень является органом, синтези
рующим гепарин, и что макрофаги обладают способностью фагоцити
ровать их гранулы, можно предположить, что вместе с гепатещитзмя и 
лабронитамн они образуют единую систему, регулирующую гепарино
вый обмен.

Макрофаги селезенки также характеризуются высокой активностью 
(табл.). С первых дней опыта (2—4-й дни) и особенно к 7-му дню 
наблюдается сильная активация их основных морфологических призна
ков: на поверхности клетки появляются в большом количестве широкие 
клапанообразные вздутия, гребневидные выросты, выемки. В цито
плазме наблюдается значительно возросшее тело лизосом различных 
размеров с преоблатапнем вторичных.

Фагоцитарная активность макрофагов селезенки резко возрастает՛ 
с первых дней опыта, достигает максимума на 7-й день, что коррели
рует с .морфологической активацией клетки.

Электронномикроскоиически нами обнаружены очень часто встреча
ющиеся тесные контакты макрофагов с лимфоидными клетками, а также 
с эозинофилами. Участие последних в иммунных реакциях до на
стоящего времени не выяснено окончательно, хотя и отмечаете}- на
личие них фагоцитарной функции [4], иособности фагоцитировать 
комплексы антиген—антитело [2], а также р’-гу. .тировать процессы про
лиферации лимфоцитов [3] Эти особенности эозинофилов, возможно,, 
г. объясняют в некоторой степени их тесные контакты с макрофагзми- 
члетками, фагоцитирующими и перерабатывающими антиген и регули
рующими . вероятно, совместно с эозинофилами процессы пролифера
ции и дифференцировки лимфоидных клеток, тем более, что мы часто 
наблюдали контакты грех отмеченных клеточных типов. Выраженное. 
этого явления в селезенке объясняется тем, именно в лимфоидн м 
органе создаются наиболее благоприятные условия для проявления 
указанных клеточных взаимодействий.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о многогра ь 
ных функциональных возможностях макрофагиг. выявляемых т ус ;• 
виях целого организма и не ограничивающихся только фагоцитозом. 
Являясь наиболее активной клеточной и пул я пней, макрофаги печени, 
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н селезенки достигают в условиях антигенной стимуляции максималь
ней активности всех своих основных морфофункциональных признаков, 
проявляющихся также в контактах с окружающими клеточными эле
ментами.
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НАЧАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ФАКТОР. КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ПРОЛИФЕРАЦИЮ КЛЕТОК

Г. Г. ГАСПАРЯН, Р. AL ГРИГОРЯН

Институт зоологии АН АрмССР. Ереван

Показано, что исходное число клеток о культурах является одним из фак
торов. определяющих течение процесса ее перехода в стационарную фа
су роста. Полученные результаты не согласуются с общепринятой кон
цепцией «зависимого от плотности подавления пролиферация плеток».

Sntjg Լ արվեյ, որ մշակույթում րքի{ների ^1՛“V'w'"1՚Ւէ1ւ՝ հանդիսացել i, աճման 
սաացիոնար փ"4(' անցման պրոցեսի էոևո դո։իյունր որոշող գործոններից մեկրւ 
ՍւՈս։ցված արդյունքները չեն համապատասխանում ընդունված կոնցեպցիային, որի 
Համաձայն րշիյների ս/րոքիֆք.ր,iu/իայի .հնչումը կախված է նրանց խէոությունից։

The initial cell number > one <>i the factors controlling the process of the 
transition of cultures into the stationary phase of growth. The results do 
not agree with the conwiit; ;n conception of "density dependent inhibi
tion of cell proliferation*՛.

Клеточная культура- ало: част:- -лро,шфера։։«.՝<•

Общепринятая концепция «зависимого от плотности подавления проли
ферации клеток» [10] прямо связывает падение скорости размножения 
клеток в процессе роста монослойиои культуры и переход ее в стацио
нарную фалу с нарастанием числа клеток. В рамках угон теории пред
полагается существование критического порога плотности клеточного 
слоя, так называемой плотности насыщения, по достижении которой з 
культуре прекращается накопление клеток и надает до минимальных 
значений скорость их размножения [II] Сейчас этот термин употреб
ляют скорее как рабочий ;; методический, чем в первоначальном кон
цептуальном смысле, хотя бы потому, что плотност։, насыщения вели
чина вариабельная и зависит -.т происхождения клеток, применяемого 
субстрата, содержания сыворотки или факторов роста в среде и других 
условий. Имеются свидетельства недостаточной корректности призе 
денной дифференции термина. Гик, неясны временная последователь
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ность событии, ведущих к стабилизации клеточных популяций. равно 
как их причинно-следственная связь; описаны процессы иные, чем кле
точная пролиферация и ее блокирование, также участвующие в установ
лении плотности насыщения культуры В целом рост культуры д> 
плотности насыщения представляется ныне пршессом более сложным, 
чем постулировалось в рассматриваемой конвенции.

В настоящей работе проанализирована кинетика роста культур 
клеток куриного эмбриона, различающихся между собой ио начальной 
копией рации клеток, с целью определить характер связи между тем
ном пролиферации клеток и изменениями плотности клеточной попу
ляции.

Материал и методам. Первичную культуру клеток Ю-Дневиаго куриного эм
бриона содержали в среде ВМЕ е глутамином (§|'й'паг. -0% сыаипсткк крупного 
рогатого скота и антибиотиками. Чсре< 3 су: после посева культуру трипспннзлров^- 
ли и всрсссаали н среде ого же состава а пенициллиновые флаконы с кусочкам! по- 
•ровлого стекла на дне. Для посева использ валн различные концеи ранни клею?, 
о? 1,0X10*' ло 0.12 ' 10® не флакон Клетки метили *Н-т амидином каждые сутки »□ 
всем протяжении опыта (до 6 сут, 0.1 мкКн мл) либо каждые -I ч в течение 2—3 су
ток роста культуры (1,0 мкКи/мл) Готовили радиоавтографические препараты (по 

4—5 на срок), которые окрашивали красителем Гимза, определяли индекс меченых 
клеток (из Ю1Ч) клеток) и плотность клеточного слоя по числу клеток и поле зре
ния микроскопа (среднее из 50 полей на срок, площадь таз я зрения 0.015 мм2).

Результаты и обсуждение. Число клеток, синтезирующих ДНК, 
велико з 1—2 сутки культуры во всех вариантах щыта (рис I) незави
симо т величины ннокулы и плотности клет иного слоя в первые сутки, 
(рис. 2). .Аналогичное наблюдение быт. сделано в работе [9] В ней 
автор рас.матрнвэл активное размножение клеток Са глиомы крысы, 
происходящее в ранние сроки культнннр- нация клеток независимо от 
их посевной плотности, как осуществление -н.п.;енной программы кле
точного размножения, не чувствительной к действию регуляторных ме
ханизмов. Не входя в обсуждение 'этой гипотезы, скажем, что в нашем 
случае активацию синтеза ДНК в пересеянных клетках можно объяс
нить стимулирующим действием трипсина [4, 8]. В дальнейшем пр > 
ГД-ход 1Т многократно описанное близкое к монотонному падение индек
са меченых клеток, особенно выраженное в культуре с наибольшей ис
ходной плотностью (рис. 1 и 3). Спустя 6 сут после посева снижение 
числя синтезирующих ДНК клеток до уровня, характерного для стацио
нарной культуры, обнаруживается толью- в культуре с макепмальн՛ й 
плотностью посева, тогда как в остальных случаях пролиферативная՜ 
активность клеток все еще довольно высока.

В культурах и разной начальной плотностью возрастание чи.л* 
клеток !роисходи1 по-разному. При максимальной величине ннокулы 
(рис. 2А) плотность клеточного слоя сохраняется постоянной с 1 по 4 
сут и увеличивается только на 6 сут примерно на 50%. В вариантах е 
промежуточными концентрациями посеянных клеток (рис. 2 В и В) нх 
•тело возрастает к 4 сут (соответственно на 50 и 100%) и более не увс- 
лнчивается. При редком посеве (рис. 2 Г) не происходи) прирост» 
плотности клеточного слоя, что согласуется с литературными своде-
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Гис. 1. Динамика числа клеток, синтезирующих ДНК. в процессе роста 
культур, посеянных с различной плотностью (А—1.0 1(<; Б—0,5X10®; 
Б—0,25X10® и Г—0.12X10* клеток на флакон). По осн абсцисс— црсмн 
после посева клеток, сут; по осн ординат—индекс меченых клеток в усло

виях 1-суточной инкубация клеток с 3Н-тимидином, %.

Рис. 2. Рис. 3.
Рис. 2. Изменения плотности клеточного слоя в чро: ■.'ч роста культур, 
посеянных с различной плотностью (обозначения -лов опыта ге же. 
что на рис. 1). По осн абсцисс—время после посева >..:<֊ ок. сут; по осн 

ординат—число клеток в поле зрения микроскопа.
Рис. 3. Снижение пролиферативной активности клеток ь процессе роста 
культур на 2—3 сут поен՛ посева с различной плотностью (обозначения 
вариантов опыта те же, что на рнс. 1). По оси абснисс- время роста 
культуры начиная со вторых сут, ч; по оси ординат—индекс меченых кле

ток после 4-часовой инкубации клеток с 3Н-ткмидкним, %.
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пнями о неспособности диплоидных клеток расти н сильно разреженной 
культуре в обычных условиях культивирования (3, 6].

Если бы все клетки, вступившие в период синтеза ДНК за время 
опыта, разделились и сохранились в клеточном слое, то, судя по числу 
клеток, включивших меченый предшественник, плотность слоя возросл 
бы многократно. На самом деле этого не происходит, и число клеток, 
как было сказано, увеличивается не более чем з 1.5—2 раза Анало
гичное явление наблюдали ранее в культурах клеток куриного эмбрио
на [7] и эмбриональных фибробластов человека [5]. Указанное несо
ответствие, возможно, объясняется тем, что значительная часть клеток, 
в которых произошла инициация синтеза ДНК, в дальнейшем отторга
ется от субстрата и погибает В пользу сказанного говоря! результа
ты работ 11, 2, 12]. в которых показана роль гибели клеток в регуля
ции плотности клеточных культур. В работах | 1. 2], выполненных на 
культуре клеток куриного эмбриона, было в частности обнаруже
но, что разрежение культуры происходит главным образом за счет 
элиминации клеток, завершивших синтез ДНК и блокированных 
в периоде Сг. В нашем опыте, по-видимбму, протекает тот же процесс 
селективной гибели клеток в И^-периоде, на что косвенно указывает 
расхождение между числом клеток, синтезирующих ДНК, и значитель
но уступающим ему прибавленном общего числа клеток в культур?.

При сопоставлении результатов, полученных в разных вариантах 
опыта (рис. 1, 2), обращает на себя внимание несовпадение хронологи
ческой последовательности основных событий, ведущих к вступлению 
культуры в стационарную фазу роста. Действительно, при максималь
ной плотности посева вариант Л) падение пролиферативной активно
сти клеток предшествует увеличению их числа; при промежуточных 
величинах инокулы (Б и В> стабилизация плотности клеточного слоя 
происходит прежде, чем прекращается активная пролиферация клеток; 
наконец, при минимальной посевной концентрации клеток (Г) прирост 
их числа вовсе не имеет места, несмотря на довольно высокий темп 
клеточной пролиферации в этой культуре. Подчеркнем, что ни в одном 
из описанных случаев не выявляются закономерности, постулируемые 
концепцией «зависимого от плотности подавления пролиферации кле
ток».

Полученные результаты позволяют прийти к заключению, что ре
гуляция плотноегн клеточных популяций йг сч’гго происходит не исклю
чительно путем изменения темпа клеточной пролиферации я что клеточ
ная культура достигает плотности насыщения не только в результате 
размножения клеток. Процесс роста культуры контролируется также 
рядом других факторов, в том числе такими, как гибель клеток, воз
можно. после их задержки в С»-периоде, и начальная плотность клеточ
ной популяции.
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АРХИТЕКТОНИКА КАМЫША ОЗЕРНОГО 
SC/RPUS f.ACUSTR/S L.

Г. M. САРКИСЯН. И. И. ХУ РШ УДЯ и

Армянский сельскохозяйственный институт, кафедра ботаники. Ереван

Камыш озерный рассматривается как инженерная конструкция. н частно
сти хак сосуд. юддерживаюшкн свою устойчивость -а счет гидростати
ческого (тургорного) давления Сделана попытка определить тургорное 
давление косвенным »у .м. Результаты проведенных исследований мо
гут быть полезны при лроек1нрованин пневматических конструкций.

Հէաէ/քւն ճլաքսոտր ղք՚տվոէմ Լ որպես ին d ԼՆ հ ր in կ ան կոնււտրոէկջք՚ա, մ ասն ա վո ր տ պ է../ 
սրպեււ Լյ՛ կայունությունը պահպանող անոթ, ք՛ հաշիվ Հիղրոսս՚աաիկ (տուրղորա- 
յիՆ) ճնշման Փորձ կատարված անո՚ղղակիորեն որոշելու տոլրղորայք՚ն ճնշումրւ 
Անցկւսցվաձ հետաղոսւութ յուններք՛ արղյունրներր կարող են ողաակար {ք՛նել պնև- 
մաւոիկ կոնստրո ւկуիuijlԼրի ն.ր՚աղձմաՆ համար:

The lake reed is examined as an engineering construction, ՜ո pariicular as 
a vessel, supporting its stability due to hydrostatist cal (ijrgorial) pres
sure. It has been tried tn def nc the nirgorlnl pressure in an indirect way. 
The results of carr’e.l телелггЬсА can be !i<oful for p- -.erring of pneu
matic constructions.

Камыш огеркый—архитектоника—rypc^pHOe аавление.

В последние годы возрос интерес к изучению строения растений как 
инженерных конструкций, поскольку благодаря длительной эволюции 
они предстанляют собой весьма рациолалы-и’֊- ֊ конструкции». Ряд био
нических исследований [1, 2, 4], посвященных изучению архитектоники 
растений, позволяет использовать некоторые прнн чпы их строения при 
решении конкретных инженерных задач. Изучение- ՜՝ (томо-норфол •- 
гнцеских особенностей растений с точки зрения строительной мсхани:-:;! 
занимался выдающийся советский ботаник Раздорскин [3].

В настоящем исследовании представлены результаты изучения 
строительно-механических принципов в строении стебли камыша ou >- 
кого, обеспечивающих его устойчивость и прочност по. механпческ - 
ми нагрузками внешней среды (ветер, атмосферные ссадки) и собствен-
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НО го веса. Выбор камыша озерного в качество объекта исследования 
обусловлен его «стройностью» I большим значением отношения длины 
стебля к его диаметру), представляющей интерес со строительно-меха
нической точки зрения.

Материи,! и методика. Камыш озерный—многолетнее растение с ползучим тол
стым корневищем. Стебля цилиндрические. гладкие, высотой 100—250 см. в дкамет* 
р • до 2.5 см. Стебли у основания одеты в буроватые дли красноватые влагалища Со
цветие щитковидно-метельчатое, с неравными но длине, шероховатыми веточками. не
сущими на концах по 3—5 колосков. Растет по берегам водоемов и и воде, по тра
вянистым болотам и болотным лугам

Анатомические срезы сделаны по неси длине стебля как и поперечном, так и про
дольном направлениях.

Результаты и обсуждение. Как видно из схемы поперечного среза 
нижней половины стебля камыша (рис. I), под эпидермой </) располо
жен слой хлоренхимы (2). состоящий из 2 3 рядов плотно сомкнутых

Рис. 1. Схема поперечного сеченкя стебли с листовым влагалищем /. Эпи
дерма стебля, 2 хлоренхима, Д участки механической ткани. /. парен
химные* клетки; 5. крупные лучки; 6. эпидерма листа; 7 паренхимные клет
ки листа; 8. участки механической ткани листа. 9. полости: 10. пучки на 

перегородках

вытянутых клеток. С наружной н внутренней стороны этого слоя в 
шахматном порядке расположены округлые участки склеренхимной 
ткани (3), причем количестве՝ этих участков с внутренней стороны хло
ренхимного слоя уменьшается от комля к вершине и полностью исчеза
ет приблизительно в середине стебля Участки склеренхимы, обеспечи
вая жесткость стебля, вероятно» выполняют в определенной степени и 
проводящую функцию. Ближе к середине стебля, в местах, где под эпи
дермой находятся участки склеренхимы, покровная ткань сдавлена и 
втянута внутрь, в результате чего она приобретает гофрированную фор- 
му. Аналогичной волнистостью характеризуются наружные н внутрен
ние контуры хлоренхимы. Степень гофрированное?:։ эпидермальной и 
хлоренхимной тканей возрастает по высоте стебля. Из теории строи
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тельной механики, известно, что гофрнрованность тканей, г. е. наличие 
продольных ребер жесткости, значительно повышает устойчивость стеб
ля к продольным п поперечным нагрузкам.

Обеспечивающий устойчивость стебля подовасытен-'.ы й слой хло
ренхимы представляет собой находящуюся под относительно высоким 
тургорным давлением кольцевую оболочку, ограниченную с внешней 
стороны предварительно напряженной, растянутой эпидермой. Опыты 
показали, что относительное укорочение поперечной полоски, вырезан- 
ион из эпидермы стебля, з состоянии наибольшего тургора составляет 
6—7%. За хлоренхим՛.,՛!' следуют I 2 ряда паренхимных клеток (4). н 
которые упираются \ -образные перегородки аэрепхи.мний ткани стеб
ля, образующие как бы перемычки между крупными пустотами. Аэ- 
репхнмная ткань сердцевины богата крупными межклетниками, соеди
ненными между собой и образующими общую вентиляционную сеть, 
Эта ткань выполняет также определенную арматурную (механическую) 
функцию. Ее структура, напоминающая пчелиные соты, обеспечивает 
устойчивость стебля в ’-одной среде. Перегородки аэренхимы работа- 
|"1 нючодббие сжат: . стоек, благодаря чему внутренний круг оболочки 
не деформирует, я, и слепень ее насыщенности водой отражается лишь 
из изменении наружного диаметра стебля. Отсутствие деформации 
внутреннего круга оболочки обуславливает устранение потери гидро
статического давления. Следовательно, тургорное давление, обесие- 
чнвающее продольную устойчивость стебля в растениях, достигается 
наиболее рациональным образом. Напряженность оболочки создает
ся за счет мощных вытянутых сосудисто-волокнистых пучков (5), рас
положенных среди клеток У-образных перегородок. Для этих пучков 
характерна развитая ксилема с крупными сосудами, обеспечивающими 
максимальный ток воды в сторону хлоренхимы. Склеренхимный «кол 
пак- пучка направлен к центру. Эти особенности пучков характерны

д.|.ч нижней половин», стебля, ближе к середине они значительно сгла
живаются.

Обычно погруженная в воду нижняя часть стебля камыша обхва
чена имеющими диаметрально противоположное расположение двумя 
несомкнутыми рядами листовых влагалищ, придающими стеблю допол
нительную жесткость и выполняющими одновременно роль демпфера, 
.так как трепне сдвига между листовым влагалищем и стеблем значи
тельно способствует затуханию нагибных колебаний стебля под напо
ром ветра. Несомкнутость листовых влагалищ, вероятно, связана со 
значительным суточным изменением диаметра стебля.
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Пол покровной тканью листа (6) расположена двух-трехрядная 
паренхима (7) (рис. I). К верхнем эпидерме влагалища через каждые

Рис. 3. «Вменение гургоржпо и осмотического давления по высо.’с стебля.

3 4 эпидермальные клетки обращены округлые участь л склеренхимной 
ткани (8). по строению аналогичные таковым в стебле. Между верхней 
и нижней эпидермами листа равномерно расположены нозлухоносные 
полости (9). граничащие с нижней эпидермой- На нгре:ородках между 
полостями расположены по два—три пучка (10). Нужш полаыть, что 
под воздействием внешних механических нагрузок полости листовых 
влагалищ претерпевают местные деформации, демпфируют, тем самым 
способствуя затуханию колебаний стебля. Определенный интерес пред
ставляет каркасная конструкция листового влагалища. отдельные эле
менты которой при характерных для них показателях .механических 
свойств отличаются оптимальным соотношением длин.

Поскольку устойчивость стебля камыша озерного в основном под- 
՛՛. ржнвается за счет тургорного давления. н.ебезынтер՛.-; но было его ш- 
;ч 1еленне по всей длине стебля

Примечательно, что стебель камыша озерного, перенесенный нз ес
тественного состояния з зажим, имитирующий его закрепление в почве, 
вследствие потери тургора теряет устойчивость :՛ ломается буквально 
через 10—15 мин. Необходимо отмстить, ч; .< ь настоящее время мето
дика определения прямого тургорного давления недостаточно разрабо
тана [9—11] и применима лишь к крупноклеточным тканям. В этой 
связи, нами сделана попытка косвенным методом дрелелнгь тургорное 
давление в Еодопасышснчом хлоренхимном кольце.

Представим стебель камыша озерного как тонкостенный цнлиилрн- 
' секли сосуд с внешней и внутренней оболочкой (рис. 21. Пространство 
между оболочками, имитирующее хлоренхимное кол։ ։ . находится под 
тургорным та .член и-., м Р. Внутренняя оболочка в силу определённых 
ограничений (сопротивляемости перегородок аэренхн.мн <й ткани) не де
формируется. Из теории сопротивления материалов известно [8]. что 
зависимость радиальной относительной деформации внешней оболочки 
от внутреннего давления описывается выражением. 
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где ц—внутреннее давление, определяемое из этого выражения: R,,—ра
диус наружной оболочки. 6 толщина кольца; Е—модуль упругости 
оболочки: ц—коэффициент Пуассона

Согласно ранее проведенным исследованиям [5]. модуль упруго
сти внешней оболочки эпидермы с вкрапленными в нее механическими 
волокнами колеблется от 34000 кПа в нижней части стебля до 23000 
кПа п верхней.

При определении относительной деформации (укорочения) изме
рялся диаметр стебля в состоянии наибольшего тургора—I) тур (к 80С— 
О*5 часам утра), а затем в состоянии, соответствующем началу плазмо
лиза.֊-Э пл. Относительное укорочение, равное

3==Отур-2<и .ЦЮ'*,,.
1ЛУР

в зависимости от высоты стебля колебалось в пределах 12—18%. На 
основании опытных данных коэффициент Пуассона принимается рав
ным 3.1.

[’рафик изменения ту ргорного давления по высоте стебля (рис. 3). 
подсчитанного из формулы (I), показывает, что в рассматриваемой 
оболочке оно изменяется в пределах 130—220 кПа.

Осмотическое давление определялось но формуле |7]:

֊ = ИТС,, (2)
|де Ся— концентрация растворенного вещества определялась но извест
ной методике [б]; R—универсальная газовая постоянная; Т—абсолют
ная температура.

Осмотическое давление в отличие от тургорного увеличивается с 
280 кПа у комля до 650 кПа у вершины стебля.

Можно полагать, по проведенные бионические исследования будут 
полезны при проектировании пневматических конструкций, применяе
мых ври сооружении временных жилищ для строительных, сельскохо
зяйственных рабочих, различных хранилищ, для опалубок в строитель
стве и т. д.

ЛИТЕРАТУРАХ

I. Лебедев Ю. С Архитектура и бионика. М„ 1971.
2. II Междунар, конт. сграи—членов СЭВ по основным проблемам ботаник։ <Бкошь 

ка-78>. 1, 2, 1978.
3. Раздорский 13. Ф. Архи .-к оиика растений. М.. 1955.
4. Саркисян Г. Л1„ Хуртудян И II. Реферат статей. «Бионика•86՝-’. Научный Сонет 

по кибернетике АН СССР М Л,. 1986.
5. Саркисян Г. М. Тр. АрмСХИ. 21. Ереван. 1987.
6. Сказкин Ф. Д, Практикум по физиологии растений М., 1958.
7. Спейчер Р. О. Водный режим растений. М. 1970
8. ФлодоСАел 13. Л1. Сопротивление Материалов. 'V, 1986
9. АР.ч'пк К- Р1ап։а, ХО, 11-3 11՜ 1939.

10. МасМоп Л. Е.. \Veathrrley Р. Е. Ехр. Восзи., /6' 261 — 270, 191՝ ■.
Н. Х1ттегтапп V., Пизкеп О, ЗФ.ч'з? Е. Р1ап։а. 149 44՜ 153. 1980.

Поступило 4.XI 1987г.
141



ձԱՄԱՌՈՏ ձԱՂՈՐԴՈԻՄՆեՐ *

1ն'Ա՚ւօր. 3<. ձթյհհւա. ւ. Վ № 2. 198Ց ¥71< 615.28.61531!ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԴԻՆԵԹԹՕԻՆ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐ ՄԱՆՐԷԱՍՊԱՆ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆԻՍ ՄԻՋՈՑ
2 II. :Ահ11(1յԱՆ. Ա. Ա. ժ. էէ. 1>ԱՀ1ԼՅԱՆ

Ա. 1Լ 11ք1.ք><ստՆյ։,ւ1է/լ >.1էՀան ■'■,.մւ։Ա>1օրակւ'„{<։սնո>րյԱքե, <[ քէրր .-..>/• ».՚ս ււրՔ րօն է- ք՝ւքշկփ/<։ւ>ն- 
մակաքՈէՀուք/էան էքի՚ո..> '.ևսւսպոսրս’1ր.։ն ինստիտուտ, Երևան >

':ասւրոււ։ս»ւււկ- 1,տւ.<|ւմւա|խ'> ՛տամ- աղիքւււփօ ջւոսփկ օսկե<:այ*> ստաֆիլոկոկ — ս՚ւււնր !,տ- 
ււսլսւս— ոս|ռրտսս|սւո - ւէփւտսւհասիշ:

Վարակիչ . իւիւ/նդոէ թ յունների կանխարգելս ան և դրանց դեմ պ այ քա րքր 
.ամ ընդհանուր միջոցառումների թվում կարևոր դեր ուսի . իվան դռւթ յունների 
■ արարիչներով ւքարակւէած արտաքին մ իջավայրի առարկաների ախտահանու- 
թյունր։ Վարակււպերծմ ան դռ յութ յան ունեցող մեթոդներից 1,1,էն տարածում I։ 
կի րաււութ յուն ունի բիմիականր, որի դեպքում ոդտադււրծ վում են ք իմ ի ական 
տար բեր խմբերին պատկանող պատրաստուկներ ի 2, մվ: Չնայած ւսխտահանիչ 
նյութերի տեսականին բավականին մեծ է, այնուամենայնիվ դրանք րանակա- 
պես և որակապես դեոես շեն բավարարում աււոդջապ ահոլթ յան օրավուր աթոդ 
պահանջն երբ իք, 8 ի։ Այդ է պատճառը, որ նոր աոավեյ արդյունավետ և կա,- 
տարյալ մանրէտօպան և ախտահանիչ հատկություններով օժտված րիմիական- 
մ ի այյու թ յունն երի որոնումն ունի ոշ միայն տեսական նշանակություն, տ յյև 
ր. ործն ական կարևորություն։ Ա֊ւդ խնդրի Հրատապ լուծման անհրամե չաութ յու- 
՝եր բխում հ նաև այն իրողությունից, որ վերջին Ժամանակներս ինչպես Հայրե

նական, այնպես 1հ արւոտսա էմանյտն բմշկաւլիտական դրականության մեջ բա- 
ւ!ական հաճախ ենր Հանդիպում այնպիսի աշխատանքների, որոնց հեղինակները 

• աղորդում են ախտահանիչ պատրաստուկների նկատմամբ ղան ադան ւքարակիչ 
Հիվանդությունների հարուցիչների և նույնիսկ նույն տեսակին պատկանող 
մանրէների տարրեր շտամների կայունության ձևոր բերման մասին ի5, 6. 7 
11 ի։ Այ» հանդամանրր բնականաբար նէիէսդեցնում է ախսւաՀանոլթյտն ար- 
դյունաէէետությքէւնրւ 1>թե նկատի ունենանք նաև միանդամայն նոր վարակիչ 
'իւէանդութ յունների Հարուցիչների ի հայտ դալը, ինշպիոին օրինակ ՍՊՒԴ-ի 
վիրուսն է, ապա միանդամայն ւդարղ է դաոնում նոր ախէոահանիչների որոն՛ 
ման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների խիստ ա ւժմեսւկանոէթյււլնր։

II եր հանրապեւոութ րւլնոէմ քիմիական արդյունաբերության ձեռնարկու 
թյունների (րիէՏիւսկան դործարաննևր, կոմբինատներ, դիտտարտադ.րս1կան 
միավորումներյ և ինստիտուտների (ակադեմիական և ճյուղային ղիտաՀետա 
ղո տական ինստիտուտներ, բա րձրա դույն Ուսումնական Հ աստատոլթ յունների 
լաբորատորիաներ) աոկայոլթյունբ ինքնին նպաստավոր պայմաններ է ստեդ 
ծում ոչ միայն աոկա քիմիական միացություններից մանրէասպան և ախտա
•.անիչ հատկություններով օժտւէած նյութեր որոնելու, այլև այդ նպատակով
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՛< եղա կան հումքից նոր առավել արդյունավետ պատրաստուկներ սինթեղելոլ 
•՛Ա՛քար։ ծ եղա կան ռեսուրսներից նոր ախտահանիչների Հա րոնարևրոլմը չա- 
,ավետ Լ տնտեսական առումով, բացի ղրանից անչափ կարևոր ք՛ բաղարա- 
է/՚՚ական պաշտպանության տե սանկ/ունից:

1‘ելպես ‘.սպանի Լ ռւխտս/հ անութ յան նպատակով կի րաովող րիմիտկան 
տարբեր խմբերի միացոլթ յունների շարրում իրենց ուրույն տեղն ունեն օրգա

նական ե անօրգանական թթուները: Միկրոբային բջջի վրտ թթուների ա՚լղեցւո. 
(1յան անգնությունը ե, Հետնաբար. կեն ղանի Հյուսվածքում աոաւացող փուիո- 
րւու թյուններր պայմանավորված են ոչ միայն Հարուցիչի կենսաբանական ա- 
ուսնձնաԿէստկությունն եըով, այլև թթուների գիսսոցվեչոլ աստիճանով, ջրածնի 
իոնների խտությունով. ինչպես նաև թթվի էրային լուծույթի խաոլթ յոլնով

Հայրենական Լ արտասահմանյան գրականս,թ յան մեջ կան բազմաթիվ աչ֊ 
աՈլթյոլններ, որոնբ վերաբերվում են օրգանական թթուների հտկամիկրո- 

րայի}) Հատկությունների ու սո՚մնասիրմ սւնը ]!, 3, 9, 10]:

1՝ւ՚տ մանրէասպան ա՚չգեւրլլթ յան ակտիվության թթուները դասավորվում 
են հետևյալ վայրընթաց կարգով' րացախաթթու, յիմոնաթթոլ. կաթնաթթու, մա- 
յեինաթթա, գին և բաբային թթու, աղաթթու և այլն:

Տվյալ աշխատանքի նպատակը եղել ի Երևանի քիմիական ռեակտիվների 
ոործարանոէ:) թողարկվող '.ինթետիկ գինեթթվի մանրէասպան, ախտահանիչ և 
թունաբանական > ատկությունների ուսումնասիրությունը, աջն աոաջարկել ա- 
ո։;ղջապա-,ււլթ յան պրակտիկայում ե կեն բաղում' որպես վ ա րակ՚ ։>։ ղե րծ ո գ պւսւո֊ 
րասսէուկ ներդնելու Համար:

Նյութ և Ա՝Լթէ1||: IIլսումնասիրսէթյան նյութն / եղել սինթետիկ գինեթթուն, 
որր թողարկվում Ւ Երևանի րիմիական ոեակտիվների գործարանում ( I V -6-0!'՜ 
3-1-39-/5): Սինթետիկ գինեթթուն 1՜քշՕ,) իք՚^նից ներկա լացնում է

էւպիաակ րյոլրեղափոչի, չավ յուծվում ( ջրում, էթանոյոէմ, եթերում, րլորոՀիոր- 
մում: Այն կիրաովոլ մ է մողովրղական տնտեսության ա մ են ւս տա րր ե ր րնաղսւ- 
վտոներոլմ՛. Սննղարղյունաջ<երության մեջ ալն օգտաղործվոլմ է հրուշակեղենի 
Աէրւոագրաւոեսակների պւսէսրրաստման, թավլանցիկ ոչ ալկոհոլային րԱ՝ւղելի ոն ե- 
րի (.■’Օստանկինսկի .՛, ք)սեն !ւ այլն], ինչպես նաև ապրանրային օշարակների 
ւչատրաստմ ան Համար' լիմոնաթթվի փոխարեն: Սինթետիկ գինեթթուն կիրաո- 
վում է նաև 'ծանելիրների արղյունարերությունում րրԱնտոլ» և Պյաստրոլ» Հա- 
կւսօլաիղիչն երի ա րտա ղրութ լս/ն հտմարւ Այն կիրառվում Է նավթարգլոլնարե - 
րտթյան և երկրաբանության բնագավառում ես:

Սինթեսւիկ գինեթթվի մանրէասպան և ախտահանիչ հատկությււէննևրր ա- 
սումնասիրվել են ՍՍՀՄ առողջապահության մինիստրության գլխավոր սանի. 
լսարա-'Համաճարակաբանութլան վարչության կողմից Հաստատված «նոր ւսիւ- 
ւոահանիչ սյոլթերի մանրկւսսպան Հատկությունների որոշման» հրահանգի պա- 
՚ ունջներով Էտալոն աչին կալուն շտամներ՝ աղի րա ւին ղուպիկի (X 1257), ոս֊ 
կեդույն ստաֆիլոկոկի (X 906) ե սիբիրախտի սպորի (X 96) վրա միկրոբսւյին 
Ջ միլիարդանոց կախսւյթով վարակված բատիստալին տեստ֊ոբյեկտներր վա֊ 
րակւս.-երծԼլւււ եղանակով: հունաբանական Հատկություններր ուսումնասիրվե, 
են տարբեր փորձակենդանիների (սպիտակ առնետներ, աղիտակ մուկ, ճագար) 
վրտ հանրահայտ մեթողներով: Պւսարասսւակի ախտահանիչ Հատկութլուններն 
ուսոէմե .^սիրվել են վաղօրոր վերր նշված շտամներով արտարին միջավայրի 
յլէսնսւղան առարկան երբ, մակերեսները, սս/ասրր հ սպիտակեղենը վարակա- 
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գերծմ ան եղան ակով: Ս ինթետիկ գինեթթվի կիրաոման ռեժիմր մշակելու նպա

տակով ուսումնասիրվել է ջերմ աստիճանի, մ իջավայրի յ)!՜1-/; փոփոխութ յռւն- 
ների հ ս պ ի տ ակ ա ց ս։ յին ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը նրա մանրէա

սպան հատկությունների վրա։

Արդյունքներ և քննարկում: Սինթետիկ գինեթթվի մանրէասպան Հատկու
թյունների ու սռ։ մն ասիրման արդյունքները ցույց են տվեք, որ նրա 0,5 %՜՞5 
ջրային լուծու յթր սպանիչ ագդեցութ յուն Լ գործում ադիբա յին ցուպիկի և ոս

կեգույն ստաֆիլոկոկի {՛տալոնային շտամն երի վրա համապատասխանաբար 
!(/ ե 15 րոպեի ընթացքում: Այն դեպքում, երբ նրա 10 Ղ՚գ-ոց ցւային լուծույթը- 
լի ոչնչացնում սիբիրախտի հարուցիչները 6 մամվա բնթացրում: Ս.յս տվյալնե

րը վկայում են, որ սինթետիկ գինեթթուն օժտված Լ լավ արտա ,այտված ման

րէասպան հատկոլթ յամ ը և չունի սպո ըասս/ան հատկություն։

Սինթետիկ գինեթթվի մանրէասպան ազդեցության վրա արտ արին միջա- 
վայրի տարրեր գործոնների (ջերմաստիճանի, միջավայրի փոփոխության

ե սպիտակուցային ծանրաբեռնվածության) ուսումնասիրության արդյունքները՛ 
ցույց են տվել, ոյլ սինթ եաիկ գինեթթվի 0,5 ", ֊ոց /Ուծույթի ջերմ աստիճանի 
բարձրացում ը (‘10-6'0 ց արագացնում է նրա մանրէասպան ներգործությունը 
>0-13 րոպեով, իսկ միջավայրի 11 Ւ1 -/» փոփոխությունը դեպի հիմնային, Նվա
զեցնում է նրա մանրէասպան ակտիվությունը։ Սա.մանվել է նաև, որ 20 % 
սպիտակուցային ծ ան րարե ոնվ ած ութ յուն ր բացասաբար չի անդրադառնում նրա 
մանրէասպան ՜'աս։կությունների վրա, իսկ 40 ՚ ,յ սպիտակուցս։յին ծանրա

բեռնվածության պայմ աններում պատրաստուկի մանրէասպան ազդեցությունը 
երկարում է 10-15 րոպեով:

Սինթեաիկ գինեթթվի ախտահանիչ ագդեցութ յան ուսումնասիրո։թյամր 
սահմանվել է, որ ապակու, Հախճասալի, պլաստիկատի մակերեռներր 100 ՇւՀ)~է։վ 
վարակագերծվոլմ են սինթետիկ գինեթթվի 1Շ;զ֊ոց «բային լուծույթով 15 
րոպեի բնթացրում, ներկված փայտի, կահույրի փայսւյա հղկված մ աներեսները 
30-60 րոպեի րնթացըում: Չներկված փայտի մակերեսներբ լրիվ վաբակս/ւլերծ֊ 
վում են 2-2,5 Հ-ոց լուծույթով 30-Շ0 րոպեի բնթացրում: Մաքուր (առանց- 
սննդամթերքների մնացորդների) սպասքը ա էս ս: ահ ան վ ում է սինթետիկ գինե

թթվի 1 ^-»ց $Բսէ!խ> լուծույթով 15 րոպեի բնթացրում, իսկ սննդային մնա

ցորդով ամանեղենը' 1 ,5 վզ-ույ լուծույթով ճ() րոպեի բնթացրում: Ս ուրուր սպի

տակ եղեն ր ւբիվ վ ա բակ աղերծ վում է սինթետիկ գինեթթվի 2,5-3 " ՝”ց յրաւ/’^ 
լուծույթի սւգդեցութ յունի ց' 60 րոպեի բնթացրում:

^այտնի է, որ ախտա հանիչ նյութերի նկատմամբ ներկայացվող խստա- 
գույն պահանջներից մեկը հանդիսանում I, նրա անվտ ան գութ յւռնբ: Այդ նպա

տակով կատարված թուն ար տնական հ ե տ ա դո տ ութ յունն երյ։ արգյուն բները ցույը- 
են տվել, որ սինթետիկ գինեթթուն բերանի միջոցով փորձակենդանիների ստա

մոքս ներմուծելիս միջին մահացու խտությունր' .1/1 50՜/» կագմում է սպիտակ 
մկների Համար 2510 193,5 մգ<կգ, իսկ սպիտակ առնետների համար' 5910

370 մդ՚կգ:

Սինթետիկ գինեթթվի մաշկի և լորձաթաղանթների վրա ունեցած ազդեցու

թյան ււսււււմնասիբություններբ ցույց են տվեչ, որ ինչպես միանվագ, այնպես 
էլ րաղմակի ապլիկացիլսն սպիտակ առնետների ե ճագարների մաշկի ե {որձա- 
թադանթների վրա առաջ չի բերում մաշկը գբգոոդ և ոեգորբցիոն ա դգեցությունւ, 
Հաստատվել է նաև, որ սինթետիկ գինեթթուն օմտված չէ կուտակվելու հատկու- 
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թյսւէքր ք^էււնարանական հատկությունների հետազոտության տվյսղներր էյրրւյրյ 
են տվել, որ սինթետիկ գինեթթուն պատկանում է սակավ թունավոր պատրաս

տուկների խմրին, այն ծմտված չէ կուտակվելու, մայկր և լորձաթագանթներր 
գրդոե/ու Հաակութ յուններով և մաշկի միջով այն լի ներծծվում՛.

Այսպիսով, Երևանի րիմիական ռեակտիվների գործ արանում թողարկվող 
սինթետիկ գինեթթվի մանրէասպան, ախտահանիչ 1ւ թունաբանական .աւռկո։- 
թ յու ն ն ե րի ուս ու ւեն ասիրութ յուննե րի արդյռւն րներր համողի՝ կերպով ցույց են 
տալիս. որ այդ պատրաստուկը օմաված է՛. րսվ արտահայտված մանրէասպան, 
ախտահանիչ հ ատկութ յոլնն երռվ ե պատկանում է րիչ թունավոր նյ ութերի շար

քին։ Նշված հատկությունները հնարավոր են դարձնում ոինք/եւոիկ դինեթթուն 
ուոայարկել որպես ախտահանիչ պատրաստուկ բակտերիալ էթիոլոգիայով ա- 
ոիրաւին I։ կաթիլային վարակիչ հիվանդությունների օթախներում, ինչպես 
նաև կենցաղում կիրառելու համար։
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О ГОМОЛОГИИ ДИК КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ

Л. Ю. ГАРИБЯН. Л. Н ЛЫСЕНКО. Л. Д. НАЛБАНДЯН 
Институт микробиологии АН СССР. Москва

Институт микробиологии АН АрмССР. г. Абовян

К. 1р6ен ьковые бак терпи—еорох—арахис—го мо.югия ДНК

.ДНК-гомологии двух сопоставляемых организмов, определяемая с по
мощью методов молекулярно։'։ гибридизации ДНК. в настоящее время 
является одним из решающих критериев в систематике микроорггн 
иизмов.

Клубеньковые бактерии в этом отношении изучены недостаточно 
Д1. 3 5]. Некоторые исследователи наблюдали корреляцию между го-
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мологпчноетью ДИК, составом внеклеточных полисахаридов и . ...троге- 
-.а.лнон активностью клубеньковых бактерий сои [4].

Целью ваших исследовании являлось изучение некоторых геном: 
вых характеристик клубеньковых бактерии арахиса гороха.

Материал и методика. Объектом исследований служили выд-.-леиные на пи-ш 
ЛрмССР клубеньковые бактерии гороха /?Л։го&йпл 1ецит1по.чйгит. штамм.л И11МНА 
В-5601. 5602, 5603 и арахиса ВгадугМ$рЬшн1 $р. (агзсЬЬи), штаммы НИМИ А В-6091.- 
6092, 6093. 6094.вошедшие в коллекции? культур Института микробиологии АН Лрм. 
ССР.

Быстрорастущие клубеньковые бактерии гороха выращивал н я бобовом -ксграх) 
с добавлением 1% сахарозы ни качалке в течение 2 суток, а мед.։՛ ииора. ■՛ ;՛ ку.и 
туры арахиса -на пептонно-дрожжевой игаризованлой среде (пешея։ 0.2 А; црожж 
вон экстракт 0.2%: глюкоза—2%: агар—1.8%I в течение 3 суток при 28‘.

Выделение и очистку ДНК проводили по методу Мармуг-а [6] с послед озтельной 
обработкой клеток лизонвмом (50 мкг/мл, н течение 30—40 мин при 37°,՛ п дод-гиил- 
сульфатпм \'а ('.О мин при 60°). Концентрацию и .ень лчж-.чи прегп; п ДПК 
определяли спек трофеи ометричсски на спектрофотометре Spcci.il (ГДР) Прд
необходимости примесь полисахаридов и.։ препаратов ДНК удаляли цеигр.:’; ։ ироь.։- 
ьвем при 25000 сб.-мин в течение 2 часов.

Определение содержания ГЦ пар преннгдплн путем ч ?м»:чесхой денатх ации рзс- 
твора ДНК (концетирания 20 мкг,-вл I в 0.1 буфере (1S.SC.3O. 15БС буфер 0.1.՜ М ХаСЗ 
и0,015 М нитрит натрия. pH 7,0=0.21 на рсчистрируючи м с.-к-ктроф*отометр марки Руе 
'шсаш $Р-1800 (Англия) при скорости нагрева (1,5- мин Молекулярный процент 

ГЦ-пар рассчитывали по формуле ГЦ мат. % =2,08 • Тпл.-106,4 [7]. ада: т;'|Ц>чаино:1 
для плавления ДНК в разбавленных солевых растворах. В качестве ниут рнннс-го 
стандарта использовали ДНК ЕеНегШна соН К-12. Степень ДНК-ДНК 1 ибриг.в.ищш» 
определяли спектрофотометрическн по методу Де Лея [2]. Препараты ДНК фраг- 
мечтпровалн ультразвуком (УЗДН I) в течение 5 мни при частоте 22 к!\ -.он-ентрз- 
иню доводили до 50 мкг/мл и денатурировали иагренанш м в 0.1 8$С буф при 105° 
в 1еч1нне 8 мин. Реассоциацию проводили при оптимальной температуре (Т опт.® 
(1.54-47,0) в течение 40 мин. Процент гомологии рассчитывали по формуле. пред
ложенной Де Леем с соавт. [2].

Результаты и обсуждение. Приведенные в таблице данные пока
зывают, что все исследованные штаммы клубеньковых бактерий доста
точно выравнены по нуклеотидному составу, т. е. различия в содержа- 
ним П 1-пар внутри вида нс превышают 2 3 мол. %, а диапазон коле
баний составляет 59 65% ГЦ, что соответствует । итераторным данным
Нуклсщнднын состав и гомоло։ия в ДНК

Примечание: ( )- исследование не проводилось.

Штаммы к. убеш.косых 
бакт ернй

Температура 11укдеотиД-
Гомология в ДНК. ‘S ио 

отношению к

дик. •»<: ГЦ йо шт. 560 > 
гороха

шт. о093 
арахиса

Гороха 5603 79.7 59.4 100 12.0
5601 80.5 61.1 67.0
5602 80,6 61.2 80.0 —

Арахиса 6693 81.1 62.3 12.0 101)
6994 81.1 62.3 11.0 86.0
6091 — 12.1) •6.0
6092 81.7 63.5 13.0 92.0

Е. соЕ К 12 78.5 51.3
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<> нуклеотидном составе ДИК у различных видов рода КМгоМит. Вы
сокий уровень гомологии ДНК обнаруживается у различных штаммов 
клубеньковых бактерий арахиса (86—100%). причем в генетическом 
о. ношении этот вид отдален от клубеньковых бактерии гороха (обна
ружено 10—15% общих гомологичных последовательностей в ДНК)

Определенное генетическое родство, не выходящее за рамки вида, 
прослеживается у 3 штаммов клубеньковых бактерий гороха (70— 
100%) Интересно отметить, что определение размера генома у 4 штам
мов клубеньковых бактерий арахиса выявляет близкие значения моле
кулярной массы их ДНК: штаммы 6091, 6092. 6093 и 6094 в расчете на 
один нуклеотид имеют следующие молекулярные массы ДНК (в даль
тонах): 1,6X10*; 1,8x10*; 1.9/10'; 1,5X10՜' соответственно.

Таким образом, на основании изучения геномной характеристики 
культур выявлено близкое генетическое родство у 4 штаммов клубень
ковых бактерий арахиса и 3 штаммов клубеньковых бактерий гороха, 
не выходящее за рамки одного вида, причем з генетическом отно
шении вид клубеньковых бактерий арахиса удален от клубеньковых 
бактерий гороха.
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ НИТРАГИНА

.4. Д. НАЛБАНДЯН. В. А. АВЕТИСЯН

Нитрагин—клубеньковые бактерии—бенгонп г.

Ннтрагннизаппя бобовых растений применяется во многих странах 
мира.

В СССР чистый доход от применения нитрагина составляет в сред
нем 30—50 рублей, а для сои в новых районах ее возделывания—до 
150- 200 рублей на гектар [5].

В настоящее время в мире выпускается ок-.՛ ю 60 товарных форм 
препаратов для ннтрагинизации бобовых растений, в виде чистых куль
тур клубеньковых бактерий, смеси их с субстратами-носителями (ноч-
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ва, торф, почва—торф и др.), обезвоженной биомассы клубеньковых 
бактерий и т. д.

Установлено, что метод приготовления торфяного нитрагина (рпзо- 
торфкна) непосредственным инокулированном клубеньковыми бакте
риями стерильного торфа в пакетах позволяет получить препарат более 
высокого качества, чем при использовании нестерильного торфа [4].

Ряд авторов, разрабатывая вопросы технологии производства су
хих препаратов нитрагина, показали большое значение технологических 
свойств активных штаммов клубеньковых бактерий, а также условий 
их ферментации. Предложена принципиальная технологическая схема 
производства торфяного нитрагина (ризоторфина) [6].

Цель настоящего исследования состояла □ разработке способов 
изготовления агарового, торфяного и сухого нитрагина на основе мест
ных штаммов клубеньковых бактерий с использованием местиог ՛ 
сырья.

Агаровый нитрагин. Для изготовления агарового нитрагина клу
беньковые бактерии гороха, люцерны, эспарцета и фасоли выращивали 
в пробирках на агэризованной среде из горохового экстракта, содер
жащей 1% сахарозы, а для клубеньковых бактерий соя— I % маннита. 
Культуры выращивали при 26 28е в течение 2—4 суток при использо
вании клубеньковых бактерий гороха, люцерны, эспарцета, фасоли ՛ 
5 7 суток при использовании клубеньковых бактерий сои.

Семена бобовых перед посевом обрабатывал։ водной суспензией, 
содержащей от 2 до 3 млрд клеток/мл.

Сухой (лиофилизированный) нитрагин. Культуры клубеньковых 
бактерий гороха, фасоли, люцерны и эспарцета выращивали на жидкой 
питательной среде следующего состава (%): меласса (содержание са
харозы не .менее 45%) —I, кукурузный экстракт-0,3. (ХНл-.^О, О.1»՜. 
К2НРО4—0,05, ХаС — 0,02, М^8О։ 0,02, pH—7- 7.2, Культнвнрзва
ние проводили иа качалке (200 240 об/мин) в течение 48 часов, Спу
стя 24 ч в среду чополнлтельно вносили следующие компоненты г; ։: 
мелассу 1, кукурузный экстракт—0,3.

Через 48 ч в 1 л среды накапливалось 15 1> г биомассы, осажден
ной на центрифуге пря 10 тыс, об мин в течение 10—15 мин. Титр 
клубеньковых бактерий гороха и фасоли в биомассе составлял 13— 
15 млрд/г, а клубеньковых бактерий люперны л эспарцета—17- 
18 млрд/г.

Перед ^аморажящшлсм биомассу смеши и-ли со (ующимп за
щитными средами (%); мелассой 20; мелассой—20 и молоком 1 объ
ем; мелассой—20 и бентонитом— 30; мелассой 20. молоком- 1 объем и 
бентонитом -30.

Пря смешивании биомассы, имеющей влажность 75 80%. с ука
занными защитными средами относительная влажность полученного 
материала бывает различной. Так. после смешивания с мелассой она 
составляет 68%, а при смешивании с мелассой н бентонитом (20%4- 
30%)—55—56%. Снижение относи гельвой влажности пасты позволяет 
осуществить лиофилизацию клубеньковых бактерий за более короткое 
время.
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Биомассу после тщательного перемешивания с защитной средой 
вносили во флаконы с высотой слоя н 1 см. Насту предварительно за 
моражнвали в смеси сухого льда с изопропиловым спиртом при 75— 
80° в течение I часа. При таком способе замораживания процент ги
бели клеток клубеньковых бактерий бывает незначительным. Высуши
вание материала в зависимости от защитной среды завершалось в те
чение 8—12 часов. Полученный порошок, содержащий клетки клубень
ковых бактерий, смешивали с бентонитом е таким расчетом, чтобы 
100 г бентонита содержали 250—300 млрд клеток .этих бактерий. Пре
парат хороню сохраняет активность в течение 6—9 месяцев [I, 2, 3].

Торфяной нитрагин. Для получения торфяного нитрагина клубень
ковые бактерии выращивали в колбах при 26° в течение 48—72 ч на 
питательной среде следующего состава (%): меласса—2, дрожжевой 
экстракт-0,3 (XHj2So’{ 0.05, Na Cl-0.02. K21IP04-0,05. MgSO4— 
0,02, pH 7,0—7,2. Затем содержимое колб переносили в ферментер, со
держащий среду такого же состава. Коэффициент заполнения фермен
тера—0,6. В ферментер вносили 1.2 л посевного материала. Стерили
зацию среды в ферментере осуществляли подачей пара (135-) в рубаш
ку ферментера в течение 1,5 часа. Аэрирование— 0,7— 1,0 г/л, мешал
ка—300 об мин. Продолжительность ферментации—48 ч при 26- 28°. 
Титр клеток клубеньковых бактерий в культуральной жидкое։и спустя 
48 ч составлял 16,2 млрд мл.

Полиэтиленовые мешочки с измельченным торфом iВарденисское 
месторождение) по 100 г в каждом герметически запаивались и стери
лизовались гамма-лучами (кобальт 60) при дозе 5 Мрад.

Ввод культуральной жидкости (5 мл) в мешочки, наполненные 
торфом, имеющим 45- 50 м влажности, осуществляли с помощью шпри
ца. На 1 г торфа введено 800 млн клеток клубеньковых бактерий. Ино
кулированные мешочки помещали в термостат при 26- 28е на 10 дней, 
после чего титр клубеньковых бактерий в препарате составлял 1,5— 
2 млрд в грамме торфа.

Торфяной литра։ ин изготовлен на основе клубеньковых бактерий 
эспарцета, сои и гороха.
Препарат сохраняет активность в течение 6 месяцев.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ У
ESCHERICHIA CQU И KLEBSIELLA PNEUMONIAE in vitro

С. Т. МНАЦАКАНОВ. Н. М. АРУТЮНЯН
Армянский НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии 

нм Л. Б. Алексаняна. Ереван

Энтеробактерии— патогенности— жтерЬтдксигенно.гь— пдгел пакость.

Вопрос формирования патогенных вариантов у различных представ» 
телей семейства ЕМегоЬас1ег1асеае является одним из самых сущест 
венных при изучении биологических свойств н особенностей штамма 
лого семейства бактерий. I! хотя нельзя исключить возможность опо 
срсдования патогенных свойств хромосомными генами, все же основ 
ную роль в детерминировании таких факторов патогенности, как энте 
ротоксигенность. адгезивность, по-видимому. играют плазмиды [3].

До недавнего времени наличие патогенности признавалось а основ 
ном у таких представителей семейства кишечных бактерий, как саль 
монеллы и шигеллы, вопросам патогенности других представителей 
энтеробактерии уделялось мало внимания. Однако в последние годы 
в этиологической структуре острых кишечных заболеваний. возрос 
удельный вес так называемых условно-патогенны•: энтеробактерий, что 
несомненно, связано с возможностью формирован։։ ։ патогенных вари 
антов этих микроорганизмов. Показано, например, ՛ то лпери.чии, спо 
собные синтезировал։ энтеротоксин, являются осно'ыымч этно, югиче 
скимн агентами диаре։ путешественников [5], а з ; «дине годы уст 
н.эвлена этиологическая значимость в во?.:։икн >зси: .паре:։ иутешесг 
веияиков и адгезивных зшерпхнй [6]. Выяснило .. т ; условно-пал. 
генные энтеробактерии (СРг >Ьас(ег 5рр.. /</?/?>7?// .■ //■■еи.'по/и'ае. На/
nia alvei Protean 8рр.) способны к соче։ ан но м) Н . 
плазмндных факторов патченное։;: с։н синь.՛•. • 
токсинов, адгезмнов, гемолизинов [1], чн,-. н<с<.мг;

■. ПЛЗЛИЧНЫл

мощности формирования патогенных зарщшъ з у р:,: 
аителей семейства Л ^есоЬасгеНасеае (1с гьло.

Однако в вопросах формирования патоген щ; ։ар 
пых представителе!! штеробакюрии остается еще .՝ 

синтезу энтеро 
. говорит о по? 
•.;-.’1иых предстэ

мн .
н частности, частота передачи плазмид, определяют.:-. г՛ и 
чески активных веществ, имеющих патогенные свойства.

\ различ 
неясного 
биол эгн

1 Пучен.; к>
этого вопроса, а именно трансмнссивпости снос /Гшостп к синтезу энте 
ротокснна, и посвящено настоящее сообщение*

Материал и методики. Была и «учена возможность передачи нлззмнды Еп‘ 
обуславливающей синтез энтеротоксина С эюн целью было отобрано I Ьнгсротоксн 
генных штаммов Е5՝с11ес:с1ии соН. выделенных у детей с острыми кишечными «аболева 
пнями. По своей ферментативной активности отобранные штаммы являлись типич 
пымн представителями этого вида и ничем не отличались друг о: друга, а но ли։
генной структуре они оказались кегннируемымя но О-акгигеку У них отсутствовал 

«гемолитическая активность, способность к синте -л к< ..чданоу римбриальные антиг 

I
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nu аггезии. В качестве реципиента был взят штамм Е. coli 200 PS ri։-r. Для переда
чи плазмиды Ent штаммам Klebsiella pneumoniae в качестве донорного был взят штамм 
£. coll HI0407. а реципиентов—5 штаммов л. рмеишошве. выделенных у детей г. 
octpuvH кишечными заболеваниями Все реинпненгные штаммы клебеж-лл были и< 
питыми, у них отсутстпопала способность к синтезу энтеротоксина, адгезннов. гемо- 
Л..ЭТПЮВ. Передача плазмиды Ent проводилась по системе HFT а тройном скрещн- 
влип( с использованием промежуточного реципиента Е. coll С 600 (21241 Ар-г, ColE! 
[71 п добавлением в питательную среду селективных антибиотиков ампициллина и 
рифампицина. •Определение способное!к к синтезу энтеротоксина проводилось ла м> 
д я шаброванной петли гонкой кишки кролика [4]

Результаты а обсуждение. У К. coli передача устойчивости к ам
пициллину с частотой 1-10 4 1-10 4 происходила у восьми донорных 
штаммов, у 3 штаммов передачи признака Ар-r не отмечалось.

I Было выделено 32 грансконъюганта. у которых была проверена 
способность к синтезу энтеротоксина Из 32 грансконъюг антов у 12 
наблюдалась продукция энтеротоксина, проявившаяся в дилатации лн- 
гирозвинон петли гонкого кишечника кролика, а у 20 трал скоп ьюган 
тиа способность к продукции энтеротоксина отсутствовала.

Передача устойчивости к ампициллину от F. coli к /\. pneumoniae 
происходила с частотой I • И) - 1-10 \ причем скрещивания с двумя 
хлебсиеллезными реципиентами оказались безрезультатными, а в ре
зультате скрещивания с тремя другими штаммами было выделено 45 

। траисконъюгаитов. При этом проверка на лигированных отрезках тон
кой кишки показала, что 14 из них синтезировали энтеротоксин.

Небезынтересно отметить результаты наших предыдущих наблюде
ний )2]. н которых была установлена передача плазмиды 1\88 (детер
минирующей синтез ангшена адгезии К88) штаммам F.. coli 200 PS п 
S. ile.xneri R84, в результате чего у траисконыогантов появилась D-ман 
ыыорёзистентная адгезия к клеткам кишечного эпителия человека кле- 
I иной линии Henle.

Таким образом, наши исследования показали, что in vitro возмож
на передача энтеротоксигенноет ч и факторов адгезии неэнтеротокс-и- 
генным и неадгезивным штаммам зшерпхий и клсбсиелл. что может 
принести к появлению патогенных свойств у F. coli и К. pneumoniae
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АДЕНОЗИНДЕЗАМИН АЗЫ 
В ПОЧВЕ

.4 Ш. ГАЛСТЯН. Л. И БАГРАМЯН. С. А. АБРАМЯН

Институт почвоведения и агрохимии Госагропрома АрмССР. Ерс.гш

Почва—аоенцнбезаманамг—методика определения.

Образование в почве аммонийного азота происходит в результате раз-! 
нообразиых сопряженно протекающих реакций, осуществляемых фер- | 
ментами [2—6] До настоящего времени активность дезаминаз почвы 
։е изучена. В связи с этим нами была поставлена цель разработать ] 

метод определи п։я активности адениндезам иназы почвы (КФ 3.5.4.2). I 
После ряда испытаний выявлено оптимальное соотношение между на- I 
веской почвы и концентрацией субстрата, определены условия действия 
фермента (pH. температура), время взаимодействия субстрата с почвой. | 
В результате предлагается следующий метод определения активности 
дезаминаз почвы

Навеску почвы, предварительно очищенной от корешков и камней 
просеянную через сито с диаметром отверстии 0.25 мм, помещали з;

50-миллилитровые колбы, сюда приливал и 5 мл 0,05 М раствора алели- I 
иа шли его производных), приготовление; о н. фосфатном буфере-] 
(pH 7.0) н 0.2 мл толуола. Кэлбы закрывали пробками и помещали в ] 
термостат пр:: 30՜ -на 24 часа. Контролем служила почва с дистнлли֊ I 
рованиэй волов. В течение опыта колбы периодически встряхивали. По'Я 
истечении соответствующего времени в колбы приливали 25 мл 0,1 н 
раствора хлористого калия, перемешивали в течение 5 мин и затем 
фильтровали через плотный беззольный фильтр; .0 мл прозрачного I 
фильтрата переносили в мерные колбы емкостью 100 мл, к нему при
ливали 2 мл 50%-ного раствора сегиетоной если, разбавляли водой ди 
40֊ 4.-1 мл и тщательно перемешивали. Затем е колбы приливали 2 >.:.՛! 
реактива Несслера, доводили до метки, перемешивали и через И) мин | 
колориметрировали, используя 5 мм кюветы и светофильтр с длиной 
волны 480 190 нм. Активность дезаминаз выражали в миллиграм
мах аммиачною азота на 100 г почвы за сутки. Количество азота рсс-1 
г.читывали но формуле

Ыв эдУИР0 
\s-ll

1 де количество аммиачного азота, мг; а—количество аммиачногэ- 
азота, найденное по калибровочной крови: \-—общий объем фильтра
та, мл; \\.—объем аликтовой части фильтрата, мл; Н—навеска почвы, 
г; 100 -коэффициент для пересчета азота на ’00 г почвы.

При получении окрашенного органическим веществом фильтрат.» 
его обесцвечивали. Для этого в фильтрат приливали 1—2 мл (а зави
симости от интенсивности окраски) 0,2 и раствора цинка и тщательно՛ 
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перемешивали. Затем добавлял и эквивалентное количество 0.2 н рас
твора гидроокиси натрия, перемешивали и фильтровали через плотный 
бе..-зольный фильтр. Если этим способом не удавалось обесцветить 
фильтрат, го азот определяли перегонкой ио метКьельдаля [I].

Опыты показали, что дезаминазы почвы активно действуют о ней- 
1 рольной среде—pH 6,7—7,2. При изучении зависим՛ .ти скорости дез
аминазной реакции от температурь? было выявлено, что после 40 50՜ 
ее активность падает. Согласно указаниях? комиссии по ферментам 
11962), определение активности дезаминаз проводили при 30'.

Исследование дезаминазной активности ра.злл՛::.. :х типов почв Ар
мении показало, что наиболее высоким показателем се характеризуют
ся горно-луговые почвы и черноземы (табл.). Ам.иногидро.чазы почв
Активность дезаминаз в некоторых типах почв Армении (мг .-ХНС на 100 г почвы)

Почил
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Горно-луговая дерновая А- 0-10 16.8 5.0 28.5 31.5 49.5 12.0
лишозён выщелоченный Л 0 12 11.6 6.6 27.0 36 о 33.0 12.0
Ле.нэк дёрновб-карбоНотная А 3 13 П.4 7.8 10.5 21.0 24.0 10.5
Каштановая Ал 0 26 3.0 8.0 3.0 7.5 18.0 3.0
Бурая позунустынная А 0֊-8 2.0 8.0 6.0 10.5 15.0 3.0
Орошаемая лугово-бурая А . 0-28 2.5 8.1 4.1 8.2 16.5 ■ '■
Мелиоригованный солож-н-солончак Ло 0-25 1.3 7.6 5.0 6.2 6.0 6.1

предгорной зоны и Араратской равнины имеют ср.л-штольно низка ■ ) 
активность. Учитывая то обстоятельство, что аденин входит в состав 
АТФ, АДФ и АМФ, эти соединения также были использованы в каче
стве субстрата Во в изученных почвах с наибольшей активностью 
действует АДФ-лезаминазд (КФ 3.5.4.7). затем АМФ-дезаминаза ՛'КФ

■ 54.6), наименьшей АТФ-леза.миназа ((КФ 3.5.4.18).
Итак, в результате проведенных исследований в почве обнаружено 

действие фермента, катализирующего гидролитическое отщепление ам- 
мннной группы от аденина—аденлидезаминазз, и разработана методи
ка определения ее активности
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ

В МЕЛИОРИРОВАННЫХ СОЛОНЦАХ-СОЛОНЧАКАХ

Г. П ПЕТ РОСЯН ( Р. Г. СААКЯН

НИИ п агрохимии Госагропроиз АрмССР, Ереван

Грозди auHO.'pj j-л.՛/'<'.•.՛? з.-.емен—мелиорноованнст почва—натрий.

Повышение эффективности использования мелиорированных солонц( 
солончаков Храратской равнины при возделывании винограда возмож 
но при определении реакция его па содержание ионов натрия в почв/ 
:։ учете физиолого-биохимических особенностей л качественных пока 
зателей сорта.

Результаты многолетних исследовании показали, что при повышен 
ном содержании обменного натрия з мелиорированной почве !амси11 
подавляется рост и развитие виноградного растения, нарушается мине 
ральный обмен ։ лис!ьях и снижается интенсивность жизненных п|Ю' 
нессов 11 ].

Благодаря постоянном} функционированию в растениях двух пр> 
; пвогю.'Ю/Кных потоков— поглощения и;среды корневой системой конф 
я их выделение органами растений —поддерживается стабильный уро 
пень концентрации ионов, находящийся в прямой зависимости от их со
держания в почве.

Характер накопления и локализации минеральных элементов в ор
ганах растений существенно влияет на морфологические и биохимиче
ские признаки растений.

В настоящем исследовании представлены результаты изучения 
i .1 держания зольных элементов грозди винограда при различных кон
центрациях ионон натрия в мелиорированной почве.

Материал и методика. Объектом исстедования служили различны;: h.-jcih грозд՛։ 
нннограДэ сортов Гараи Дмак. Тнгрянл п Клрмракн мякоть, кожица. ребик к сем.- 
ji;i,—возделываемого на мелиор.нрбванкых почках Ерасхауяской мелиоративной стая- 
Нии. содержащих не более 3—4 м.эка на 100 ։ почвы (нормальные растения) поглч- 
щекного натрия в из участках с повышенным содержанием солей. гл.- концентраты 
натрия в почве составляет 5.0—6.0 имев (угнетенные растения)

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, 
чт ՛ содержание золы и частях грозди винограда распределяется в сле- 

днем убывающем порядке: гребни—кожица—..-смена мякоть (табл. 
') Между частями грозди нормальных и угнетенных растений в содер
жании золы выраженной разницы не отмечается Выявлена определен
ная закономерность г։ локализации отдельных элементов золы.

Прежде всего обращает внимание значительное накопление нат
рия во всех частях грозди угнетенных растений Его количество выше 
в мякоти, кожице и семенах в 2 — 3. а в гребнях в 4—5 раз При этом 
чна пггельно снижается содержание калия, который urpaei важную 
роль при образовании клеток н к процессе роста. Следует от-
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Таблица 1. Содержание золы и ее состав в частях «роэди нормальных и угнетенных
растений винограда сор! а Гараи Диак. % ОТ золы

СостОппмс растений, 
участи грозди)

Зола, 
%

Na-.,՛ > К л?) СаО Мк’О р2о., SO* Fe2O> StOa

Нормальное
мякоть 2.8 4 7 50.5 1.5 1.5 10.0 3.9 0.2 2.4
кожица 4.3 4 1 57 1 4.0 ’. .9 6 4 4.5 0.2 2.4
гребни 7.8 5.0 44.0 12.3 1.2 4,5 1.2 0.3 2.0
семена

Угнетенное
3.1 0.7 16 2 23.4 7.0 22.9 1.8 0.2 0.4

МЯКОТЬ 2.9 12.4 48.1 2.5 2.4 10.9 4.0 0.4 0 9
Кожина 5.1 11.4 45.7 5.5 2.3 10.2 5.6 0.3 0 4
гребни 8.7 27 3 15.6 15.3 3.0 4.9 2.2 0.3 2.4
семена 3.9 1.6 «0.0 25.2 6.9 25.7 3.1 0.2 0.3

мс:ить. что грозди угнетенных растений обогащаются также кальци
ем. магнием н фосфором. В отношении серы и железа наблюдается 
обратная картина. Накой сине кремния зависит главным образом >т 
механического состава почвы. Когда корневая система виноградного 
растения, возделываемого и.ч мелиорированных почвах, находится в 
песчаных слоях, в надземных и подземных органах растений содержа
ние кремния в золе достигает 30—40% 11 ].

При нарушении минерального обмена значительно изменяются так
же морфологические признаки грозди, соотношение отдельных компо
нентов механического состава, Исследования показали, чы наряду ■՛.՝ 
снижением урожайности у угнетенных растений уменьшается средни я 
масса грозди, увеличивается относительная масса гребня, кожицы ։ 
семян (табл. 2), резко уменьшается размер ягод, масса 100 ягод и от՝

Гислина 2, Изменение механического состава грозди у нормальных и угнетенных 
растений винограда сор։а Гаран Дмак

и ՛., ел об;;н?н Соотношение чз- . £ = *»
_ ֊ с массы с гей ягод •< g о = s-
Сорт. и о--------------- ----------------------------------z з 2 3 Й g

ссстштне г _• ■_ „ Л « _ •= о .. х- у?
растений С ; = г ֊ = = i гс 2 £ 3 2 $ х

So S о г * ’ g.2 >.=
□ Г <5 Г = ֊ х Z >- = Ос. £ О.® х о'Ь

Нормальное 196 174 3.5 96.5 ЬО.4 5 7 3.9 146 22.4 ..5 48 23.0

Угнетенное 108 138 5.2 94.8 «8.0 С.9 4.8 64 23.1 4.2 67 26.1

йЙсйтс.'&ная масса мякоти. Снижается сочность ягод л питательная 
ценность.

Известно, что содержание питательных злемет ;в к том или ином 
сорте винограда генетически обусловлено. Однако на их накопление в 
ягодах значительное влияние оказывают почвенные условия возделы
вания.

Ранее вами было установлено, чти в ягодах местных а.шдартиых 
и новых селекционных сортов винограда, возделываемых в условиях 
мелиорированных, лугово-бурых н бурых полупустынных почв, темпы 
с;։харонако1։.1евия и содержание их в зрелых ягодах неодинаковы, 3 



условиях мелиорированных почв сахаристость ягод выг.с на 3.0—5,0%. 
При повышенном содержании натрия отмечались также сдвиги в н.'и 
коплении отдельных форм сахаров. В незрелых ягодах помимо фрук-1 
гозы и сахарозы, которые обычно содержатся в зрелых ягодах, было! 
обнаружено нендентнфицированное соединение пен;изной природы [3], 
Следует отметить; что улучшение углеводного обмена ши применении 
нативных удобрений имело место у сахарной свеклы [4]

Из данных табл. 2 следует, что ягоды угнетенных растений по сраз! 
кеяню с таковыми нормальных, отличаясь суммой сахароз, характера! 
;уются также более высоким содержанием сухих веществ, обусловлен
ным в свою очередь большим количеством соединений как органиче
ской. так и неорганической природы. Очевидно, этим можно объяс
нить обезвоживание ягод у угнетенных растений, что отражается на 
нхусовых качестнах

В ягодах угнетенных растений отмечается также повышенная су’<- 
ла свободных аминокислот Однако у нормальных растений выше со- 
шржание ряда пенных ". питательном ■т.чошеяни незаменимых а.м.чао- 
кислот—лизина, гистидина, метионина, аргинина, спите.шрующихся 
только в растите (ьиом организме.

Таким образом, при повышенном содержании в мелиорированной 
солоние-солончяке ионов натрия (свыше 5,0 -6,0 мэкв) в результате его 
интенсивного накопления в частях грозди нарушается минеральный об
мен в ягодах, изменяется химический состав и соотношение некоторых 
компонентов механического состава грозди, ухудшаются вкусовые каче
ства ягод, что необходимо учитывать при определении допустимых кои 
ценграций солен натрия и мелиорированных солонцах-солончаках, за
нятых иол культу р\ винограда.
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ЖЕЛЕЗОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОЧВ АРАРАТСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Л. А, ХАЧИКЯН. Н. 4. ОГАНЕСЯН

Институт почвоведении I! агрохимии Госзгропрома АрмССР

//очбы Армении—скелезовоСстЬнаоливаыцая активнбеть.
Основным источником железа в почве являются первичные и вторич
ные минералы. В процессе их деструкции микроорганизмами железо
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• (приобретает подан ж.! сгь, вовлекается в биологический круговорот. 
€ вступлением биосферы з стадию ноосферы к природным факторам 
по .аипбразоваикя прибавляется хозяйственная деятельность челове
ка, которая оказывает сильное влияние на функционирование микробк ■ ՛- 
ю сообщества, особенно на его железовоссганавливаюшую активность. В 
этом процессе непосредствен ное участие принимают многие виды микро- 
организмов, благодаря сзоим метаболитам, средн которых биологиче
ски активными являются ферменты [4—6]

Железовосстакавливающая активность особенно интенсивно ис
пользуемых почв Армении г зчти не изучена.

Материал и метпди.чи. Исследования проводили из целинных и обрабатынасмых 
содовых солонпах-солиичакал, бурых, орошаемых лугово-бурых, каштановых почвах и 
о кх обрабатываемых варианта/. Араратской котловины (Окшмиерянского, Эчмкадзн- 
а։но, Наирнйсхого районов), занятых под различные культуры Жслезовоссгаиаз- 
лоцаю.'цие микроорганизмы определяли на модифицированной среде [-3]. активное:!» 
4»ррирсдуктазы—по Галстяну |2|, желетовосстаианлняакипую активность—ио разрэ- 
бьтишюй нами методике [3]. р.-л.1:.:ит1.< обработаны ио тлбл'лпе Мак-Кради Ге2~+. 
Ге3^н-֊по Козармновой-Окиной | |.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что восстанов
ление окиси железа з почве зависит от количества двухвалентного же
леза. находящегося з ней, а протекает при участии .микроорганизмов. 
Основную роль в аккумуляции железа играют гетеротрофные микроор
ганизмы. Этот процесс характерен для переувлажненных и аэрируе 
мых почв.

Установлена закономерность в распространении железовосстанав- 
ллзаюших микроорганизмов и почвах Араратской котловины. Макси
мальное количество их в процентах от общего числа микроорганизмов 
обнаружено в солонцах-солончаках, орошаемых лугово-бурых, кашта
новых и бурых почвах. Восстановление соединений железа характер- 
лй для почвообразовательных процессом «умидных районов с преобла
данием анаэробных условий в почвенном профиле до глубины 130 см 
(орошаемая лугово-бурая нлчва). Своеобразный гидрометрический ре
жим орошаемых лугово-бурых почв создает благоприятные условия 
для активности железовосстанавливающих процессов. В мелиориро
ванных почвах железовосстанавливающая активность также высокая.

В окультуренных бурых и кашгановых почвах процесс восстанов
ления окиси железа, по сравнению с необрабатываемыми вариантами, 
активнее в 2—3 раза, а в мелиорированных солонцах-солончаках в 5 
раз; активизируется также ферриредуктазнэя активность почв, В 
этом процессе участвуют многие гетеротрофные микроорганизмы, об 
лалаюшне способно» г-«■ при помощи бпокаталитических реакций пре
образовывать трехвалеити- е железо в более подвижную двухвалентную 
форму.

Гетеротрофные микроорганизмы обладают способностью не только 
разлагать оргаиоминеральяые комплексы, по и одновременно окислять 
закисное железо г. каюплять его окисную форму на поверхности клет 
км. Этом способностью обладают железомарганцевые микроорганизмы 
рода РеДаписгоЫи/п. играющие важную роль в аккумуляции трёхвз-
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Желсзовосстанавлнвающая активность микроорганизмов почв Араригсктг котлов։
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летного желез а в интенсивно используемых почвах. Численность ука-
заивых микроорганизмов в мелиорированных солонцах-солончаках по ՛ 
профилю падает нс гак резко, как содержание гумуса, что объясняется 
способностью доводьстьоваться небольшим коллче.гвом органнческогм 
вещества .т кислорода. Рейсин!сгоЫит развивается на средах г органо- 
минеральными комплексами, не развивается на общепринятых для 
выращивания сапрофитов' средах, активно восстанавливает окись же
леза до 90 мл Ре5 ՜ на I мл культуральной жидкости

На основании многочисленных данных установлена положительная 
корреляционная связь между количеством железомарганцевых микро
организмов, активностью фсррирсдуктазы, содержанием гумуса п под
вижного железа в почве (коэффициент корреляции находится в интер
вале от г = 0,56±0.1б до г^0,78±0,08. 1 = 3.5—9,7% I.

Таким образом, выявлена закономерность в распространении же- 
лезомирганиевых микроорганизмов в интенсивно используемых мелио
рированных солонцах-солончаках н орошаемых лугово-бурых почвах. 
П утверждается роль железомарганцевых микроорганизмов в раство
рении и миграции железа п его соединений в почве.
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действие гиббереллина на рост, развитие
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПШЕНИЦЫ

О. X. тлджирян, и. и. бегдАрян
Ереванский государственный университет, кафедра Генетики я цитологии 

Растение пшеницы—гиббереллин предпосевная обработка.

О положительных результатах производственных испытаний ГАЭ мето֊ 
доч предпосевной обработки семян сельхозкультур свидетельствуют 
данные литературы [1—6] Ранее нами были выявлены оптимальные 
концентрация и экспозиция Г Аз, которые оказывают значительное стн- 
мулируюшее действие на ранние стадии онтогенеза пшеницы Безостая 1. 
Б Настоящей работе представлены результаты изучения этих концен
траций ГА3 на рост и развитие растении пшеницы сорта Безостая I.

Материал и методика. Опыты проводили ни бностзнйин ЕГУ (Норагюх), з двух 
лии.тфногтях по ЦЮ растений в каждом нарииитс. использовали ГЛ3 четырех копией* 

траниГ։ (0,01, 0,02. 0.05, 0,1%) г 4-часовой экспозицией. Отмечались даты массового 
трубкования, колошеийя и со.фензния. Изучали следующие количественные призна
ки. длину и диаметр главного стебля, число продуктивных Ьтсблсй, длину главного ко- 
л՛ са. число колосков и зерен в главном колосс и масс;. 1004) семян. Статист и чески я об- 
рабопка материала проведена с испол։.’овэнщм традиционных методой количестве։։- 
[юго анализа [7],

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что предпосевная об
работка семян ншешшы ГАа на протяжении всего онтогенеза значи
тельно стимулирует рост и развитие растении (табл.). Так, например, 
в стадии трубкования разница между контролем и обработанными рас
тениями составляет при массовом прохождении 5—6 дней, в фазе коло
шения—5—9 дней. Стимулирующее действие ГА3 сохраняется до кон
ца вегетации. При массовом созревании разница между обработанны
ми растениями и контролем юстигает 4—8 дней.

Результаты исследования количественных признаков растений пше
ницы свидетельствуют о положительном действии всех испытуемых 
концентраций ГАа (табл,). Обработанные растения высотой и толщи
ной главного стебля превосходят контрольные Соответственно на 6,04 
9.89 и 0,02—0,06 см; числом продуктивных стеблей на 1,36—2,06. Раз
ница значительна и в длине павного колоса, числе колосков и зерен 
н.1 нем и массе 1000 семян. Это особенно наглядно проявляется в ва
риантах с 0,02%-. 0,0՜։ о пой концентрациями ГА.. В варианте с 0.02%- 
1Ю11 концентрацией при -1-часовой экспозиции растения по величине 
главного колоса превосходили контроль на 1.15 см. по количеству ко
лосков в главном колосе—на 1.60, по количеству зерен в главном ко
лосе на 10.06 и. наконец, по массе 1000 семян—примерно на 2 г.

Как показывают приведенные (анные, выделенная эффективная 
концентрация 1' % оказывает значительное положительное действие не 
только на рост и развитие растений пшеницы, но.и на продуктивность 
се. Полученные показатели количественных признаков обработанных
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растений в пересчете на гектар свидетельствуют о возможност:: повы- 
•шемня продуктивности и улучшения качества продукции этой ведущей 
сельскохозяйственной культуры с помощью ГЛО.

Таким образом, для пшеницы оптимальной к ■нцентрацией ГА„ 
С'беспечикпющен стимуляцию роста и развития растений нг протяжении 
всей вегетации и улучшение основных показателей продуктивное? . 
Считаем 0,02%-пую концентрацию при 4-часовой экспозиции обработки.

Внедрение метода предпосевной обработки семян ГА;1 в сельское 
.тозяйстей при возделывании пшеницы целесообразно перспективна . 
Это подтверждается результатами производственных испытаний в не
которых хозяйствах республики, которые будут опубликованы отдельно.
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ХРАНЕНИЕ КУЛЬТУР КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЯ 
В РАСТВОРЕ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ

А. Д. НАЛ Б АН ЛЯН, Ф. С. МАТБВОСЯН

Институт микробиология АН АрмССР, г. Абиняч

Разработай способ .хранения клубеньковых бактерий люцерны и эспар
цета в 2%-ио.м растворе хлористого натрия, обеспечивающий их дли- 
телыию выживак-мтть с сохранением кульп ральио-млрфо.Ю'гпчееки.ч, 
физислого биохимических свойств, вирулентности и .чзотфч.-.. ։։рующе$ 
активности.

Данных о хранении клубеньковых бактерий в растворе хлористого 
натрия в доступной нам литературе нет.

Выживаемость клубеньковых бактерий определяли методом после? 
дователшых разведений на агаризованиых пласт анкзх; фи и л то-био- 
химические свойства—на разных питательных средах в ауксняогрэфя- 
ческим методом; вирулентность и азсп| лксируютую вктпвн <ть ник- 
ровегета н 11 инв ы м метод ом.

Исследования показали, что количество жизнеспособных клеток 
клубеньковых бактерий люцерны и эспарцета при хранении и 2%-ном 
растворе хлористого натрия выше, чем в 0,35%-ном. В. 2%-ном рас
творе в койне хранения количество жизнеспособных клеток этих бак
терий составляет 5—14%, а 0,85%-пом—4 —11 %.

Изучение усвоения различных источников аз на п углерода, а так
же других՜ физиолого-биохимических особенностей культур носле 30-ме
сячного хранения в 0,85%- и 2%-ном растворах хлористого натрия по
казало, чы указанные свойства у них остались неизмененным

Клубеньковые бактерии люцерны и эспарцета, хранившиеся в рас
творах хлористого натрия в течение 30 месяцев, сохранили сио-.обность 
к инокуляции растения-хозяина и к фиксации атмосферного азота. 
Растения, инокулированные бактериями, хранившимися в 2%-ном рас
творе, развивались несколько лучше, чем растения, инокулированные 
бактериями, хранившимися на згаризованной среде бобового отвара.

Таким образом, применение метода хранения клубеньковых бакте
рий люцерны я эспарцета о 2%-ном растворе хлористого натрия позво
ляет сохранить их жизнеспособность, эффективность, культуральные 
в физиолого-биохимические свойства.

8 с. библ։.՛ ч-р, 11 назв.
Полный текст I л?։.и леп и ВИНИТИ

Поступили 10.IX 1987 г.
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ФЕРМЕНТАТИВНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
L-АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ. I.

АСПАРТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ИНТАКТНЫХ КЛЕТОК БАКТЕРИИ
«. А АБЕЛЯ Н. В. С МЕЛИКСЕТЯН

Институт мккробйо.т<>։ ли ЛИ АрмССР. г. Абовян

Ферментативно-микробиологическое получение различных физиологи- 
чески активных соединений является одним из перспективных направле
ний современной биотехнологии, тем более что использование иммоби
лизованных форм клеток г ферментов микроорганизмов позволяет осу 
ществнть этот процесс в проточных условиях. Достаточно изученным 
в этом плане является получение I.-аспарагиновой кислоты с примеие 
пнем продуцента аспартазы культуры Escherichia coli.

Выявление н и .учение новых культур—продуцентов аспартазы пи 
зволнли бы создать более активные и стабильные системы, тем самым 

интенсифицировать процесс и увеличить выход целевого нродукга за 
единицу времени.

В настоящей работе представлены данные об интактных клетках 
двух новых культур бактерий-продуцентов аспартазы Erwinia аго- 
idea и Bacillus subtiiis из коллекции культур Института микробиологии 
АН АрмССР Н1НАША).

Показано, что для клеток Е. aroidea оптимальный pH равен 9,0. а 
для В. subtiiis—\0,0. При этом клетки В. subtiiis более чувствительны 
|. изменениям pH

Для выявления оптимальной температуры для аспартазы интакт
ных клеток было исследовано образование L-аспарагииовой кислоты в 
интервале температур от 20՜ до 7(Р из !М раствора фумарата аммония 
С pH 8,5 в течение I часа. Установлено, что оптимальная температура 
для клеток Е. aroidea составляет 50°, а ня В. subtiiis 55՜.

Изучение стабильности интактных клеток при различных pH и 
температурах показало, что они более стабильны при pH 8,5 и темпе- 
ратуре 37е, хотя в этих условиях клетки проявляют в среднем 80% ак
тивности от максимальной.

Поны различных двухвален гных металлов оказывают защитное 
влияние на аспартазную активность клеток. Наилучшие результа
ты лает использование ионов Me2՜ в концентрации I мМ. При этом 
после тепловой обработки клетки сохраняю» в 2—3 раза больше актив
ности. чем без добавления ионов

В указанных условиях аспартазная реакция протекает нулевым 
порядком, о чем свидетельствует характер кривых накопления Ё-аспа 
ратиновой кислоты и расхода фумарата аммония во времени.

Таким образом, для успешного осуществления процесса трансформа
ций фумарата аммония в L-аспарагиновую кислоту необходимы pH 8.5 
и температура 37а, а в качестве раствора предшественника—1.4 рас
твор фумарата аммония с юбавлением 1 мМ ионов .Ч<*2

9 с., табл. 7. бнблпогр. 7 наж
Полный текст статьи дсп. в ВИНИТИ

Поступило 27.1 1978 г.
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ФЕРМЕНТАТИВНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
/.-АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ. II.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ 
АСПАРТАЗЫ £/?Ц7/.\7.4 АЦОЮЕА

В. А. АБЕЛЯП. В. С. МЕЛПКСЕ7ЯН

Пне, 1ту- микробиологии АН АрмССР, I Аб« в.чи

Для успешного осуществления биотрансфор.мацин фумарата аммония 
в [.-аспарагиновую кислоту необходима возможно полная характери
стика аспартазы, ответственной за этот процесс. Использование ин- 
гактных клеток бактерий ограничено тем, что конечный продукт полу
чается . |ри.месямл яблочной кислоты, поскольку они обладают также 
1՜ фумаразной активностью. Использование аспартазы может решить 
проблему получения чистого нолевого продукта, а также намного увс-
личить его выход 
шра.

В настоящей 
парт азе из клеток

благодаря более высокой активности биокатализа- 

работе представлены дани.-.о о • и. три клеточной ас- 
Егижйа аго1(1еа.

Для получения ферментного препарата суспензия клеток подвер֊ 
алаи. ультразвуковой обработке в течение трех млнут, что обеспечи

вало разрушение клеток на 95%. Разрушенный экстракт центрифуги
ровали и из надосадочной жидкости осаждали внутриклеточную аспар
тазу с иомошью сульфата аммония. Очистку аспартазы проводили се- 
срадсксом 6-200. Гомогенная по гель-электрофорезу аспартаз имеет 
оптимум активности при температуре 50е и pH 8,5.

Установлено, что фермент более стабилен при 37:, что и целесооб
разно использовать при проведении реакции трансформации.

Нами исследовано также действие на аспартазу различных ионов 
двухвалентных металлов. Выявлено, что все испытанные ионы жа.<- 
вают защитное влияние на аспартазную активность фермента. Исклю
чение составляют только Со2 и Хп- Лучшие результаты дает нсполь 
зов.ание ионов М§2+. оптимальная концентрация которых составляет 

1 мМ.
Кинетические кривые наполнения 1_-аспарагинсьой кислоты и рас

хода фумарата аммония во времени соответствуют реакции нулевого 
порядка.

Для гомогенного внутриклеточного фермента Кт 55 0,42 М. а 
\;гпах = 13,3 .мМ/мнн.

После проведения трансформации в конечном . родукте нс обнару
живается яблочной кислоты

Таким образом, выделен, очищен и частично охарактеризован вну 
триклеточный фермент с аспартазной активность*.-, который может 
быть применен при ферментативно-микробио. к .ическом получении 
[.-аспарагиновой кислоты из фумарата аммония.

9 с., табл. 6, бнблногр. 7 ваз»
Полный текст статьи дел ь ВИНИТИ

Поступило 27.Х1 1987;
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ПОДБОР БАКТЕРИАЛЬНЫХ ШТАММОВ В ЗАКВАСКУ ДЛЯ 
ДИЕТИЧЕСКОГО АЦИДОФИЛЬНОГО СЫРА «МАСИС»

А*. С. ГЕЗАЛЯН, А С. СЛГОЯН. 3. Л. ДИЛ АН ЯН

Еревгнскмй чоотехнмческо-вегсрннарный ичсгшут

В статье отражены результаты изучения культурально-морфологиче
ских и биохимических свойств местных штаммов молочнокислых бак
терий, предназначенных для включения з $акзаску диетического сыра 
*Масвс».

Культуры отбирались ; - времени снертывэння. кислотообразую
щей и протеолитической активностям, плотности сгустка, солеустойчн- 
ьс-стя, накоплению. характерных для данного вила сыров, свободных 
аминокислот, летучих жирных кислот и карбонильных соединений.

У штаммов, имеющих удовлетворительные показатели по выше
перечисленным свойствам, исследовали характер взаимоотношений.

В закваску вошли те культуры, которые оказались симбионтами.
Использование с «ставленной нами закваски, в производственных 

условиях при приготовлении диетического сыра <Масис> дало положи
тельные результаты.

9 с., бнблногр. 7 назв.
Полный текст стати։ дел ь ВИНИТИ

Поступило 7.1 1987 г.

Биолог, ж. Армении, ֊ . .\s 2. «988 УДК 582 282 112:581.9(479.25)

МУЧН ИСТО РОСЯНЫЕ ГРИБЫ (СЕМ. ERYSIPHACEAE) 
БАССЕЙНА оз. СЕВАН

С 4. СИМОНЯН, i В. ХАЧАТУРЯН

Институт ботаники Al i АрмССР. Ереван

В бассейне оз. Севан обнаружено 43 вида и 7 вариаций мучнисторо- 
сяных грибов из 9 родов. Они поражают 13J вид цветковых растений 
на 97 родов и 28 семейств. Ведущими родам и мучнисторосяных грибов 
в бассейне являются Erysiphe (16 видов на 17 вилах растений из 55 
родов) и Sphaerotheca (12 видов на 26 видах растений из 19 родов). 
На втором месте в родовом спектре стоят Microsphaera (5 видов на ’J 
видах растений из 6 родов) и Leveillula (4 вида 8 видах растении 
из 7 родов). По среднему числу видов в роде (4.5) последняя группа 
заметно отстает от ведущей, где среднее число видов в роде составля
ет 14. Во второй группе следует выделить монотипный род Blumeriu. 
единственный вид которого В. graminis (ДС.) Spec՜ отмечен на 12 ви
дах из 7 родов семейства злаковых и занимает с точки зрения круга
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■растений-хозяев про межуточное место междз ведущей и второй групш 
ми. В распределении родов мучплсторосяных и спектре важную роль ш 
рает экологический фактор, обусловленный природно-климатическими 
условиями региона: род:-.! Erysiphe и Spliaerolh'Ca вообще богаты виде 
ми, пластичны и приспосабливаются к разнообразным условиям сущ( 
стиования, среди представителей Microspbaeru преобладают виды, при 
уроненные к лугостеп.чым растениям, виды рода ::сШн!и впречаютс 
в основном в возникших после спуска вод оз. Севан новых no.iynyctbii 
ных формациях и ксерофитных местообитаниях северного побережья 
озера и т. д.

Болес половины семейств растеннй-хозяеев (15 нз 28) имеет в свс 
ем составе от 2 до 21 вида растений-хозяев, при этом на представите 
лях 9 семейств отмечено от 2 до > видов мучни.торосяиых. Среднее 
число родов хозяев з первых 15 семействах составляет 5,5, уровень б 
гатства родов хозяев выше среднего имеют 7 семейств—Astcraceae 
Latniaceac. Burapincceae, Роасеие. Fabaceae. Posaeeue, Brassicaceae 
Эти крупные, экологически пластичные семейства являются нсдущт 
ми с точки зрения поражасмости мучннсторосяными грибами

Характерные (ля отдельных типов растительности виды очень н( 
многочисленны, гораздо чаще в различных формациях развиваются 
одни и те же виды мучнисторосяных грибов, однако круг хозяев их 
этих местообитаниях значительно отличается, что, несомненно, свите 
тельствует о большой амплитуде их приспособляемости.

Наиболее благоприятными для развития мучнисторосяных грибов 
являются горные степи и горные лугостепи, т. е высоты от 1900 ю 
2400 м. Качественный и количественный состав мучнисторосяных в суб 
альпийских лугах (2300 ֊2800 м) с увеличением высоты постепенно 
обедняется, и на границе с альпийскими низкотравными лугами ветре 
чаются лишь единичные виды.

Средн мучнисторосяных грибов бассейна оз. Севан имеются редкие 
виды, собранные з Армении только из данного флористического района 
(Sphaerofheca parietariae (Schwarz.) U. Braun et Simonian, 5. he Hunt 
hemi Junell) или единично отмеченные в других районах (S. fug ах 
Penz. el Sacc., S. spiraeae Sawada). Вредоносными или потенциально 
опасными видами являются Podosphaera lettcoiricha (Ell. et Ev.) Saini 
Spiiaeraihe'ca pannosa (Walir.: Fr.) Sacc., Microspftaera alphiioide 
Griff, et Maubl.. а также ряд видов на травянистых растениях и лу

s

говых и степных псионах.
10 с., бнб-iuofp. 14 назв

Полный текст сган.н деп d ВИНИТИ
Поступило 30 VII 1987 г
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ГЛИКОСФННГОЛИПИДОВ 
В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ

ВВЕДЕНИИ ЦЕРЕБРОЗИДОВ
О. П. СОЦКИЯ. Г. М САРКИСОВА. Ш. .1. ШАХБАТЯН. / 4 ЧУХАДЖЯН 

Ереванский государственный медицинский институт, кафедра ^органической Химии 

И чучела возможность воспроизведения феномена накопления глико- 
сфинголипидов в тканях висцеральных органов путем длительного вве
дения суммарной фракции мозговых цереброзидов. Выбор последней 
обусловлен доступностью ее как препарата для проведения большого 
числа исследований и общностью строения с гликосфинголнпндами вис
церальных органов.

Установлено, что к коииу гречьегн месяца пт начала введения прг- 
парзта имеет место увеличение содержания нейтральных глпкосфинг 
лнпидбв в крови и тканях (печень, селезенка). Обнаружены опреде
ленные сдвиги и в уровне кислых гл и косфингол и л идон, что, возможно, 
свидетельствует об усилении биосинтеза изучаемых веществ, с одной 
ст брони, и подавлении их распада—с другой

Подтверждением наличия последнего является выявленное сниже
ние активности ряда Д-гликозвдаз ферментов, участвующих в процес
се катаболизма гликосфинголипи.юв в исследованных тканях.

9 с., бнблиогр. 18 пазв,
Полный текст статьи дел. о ВИНИТИ. № 9067-В87 01 24X11 1487 г.

Поступило а.Х I 1 г

Биолог, ж. Армении, т. 41. № 2. 1988 УДК 616.33 - 00 44 + 612.321:615 33-

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ В ЖЕЛУДОЧНОМ 
СОКЕ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Т Л. ВИРАБЯН. В .И. АРУТЮНЯН. .4. Т. ВНРАБЯН, Г. I. ЕГАНЯН

Ереванский государственный .медицинский институт, 
кафедра технологии лекарств » внутренних болезней

Анализ количественных сдвигов в концентрации катехоламинов в «■ 
дудочном соке у больных в здоровых лип показал, что \ последних ка- 
чехоламмны в базальном желудочном соке присутствую- в виде свобод
ных и связанных фракций При язвенном поражении слизистой же
лудка и особенно 12-перстной кишки, наряду с резким повышением 
концентрации суммарных моноаминов наблюдается столь же резкое 
понижение уровня связанных (конъюгированных) биоаминов в секрет-: 
желудка. Следовательно, .можно допустить, что у практически здг-| - 
вых лнц в физиологических условиях часть секретируемых слизне՝. » 
оболочкой желудка катехоламинов шакТнвнруется путем связывания 
их компонентами желудочного сока, в первую очередь с мукоиоллс. - 
харидами У больных язненной болезнью желудка а 12-перстной киш-

1о7
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кп в результате понижения защитной функции слизистой ооолочкн ж 
лудка существенно понижается продукция слизи и ее составных ч 
стей—глинер гли кол нпндЬв. гликопротеинов гексо«амина, фукозы, си 
лозой кис.ч-тз В связи с этим значительно подавляется процесс кои 
югиронанкя исходных моноамииол в полости желудка, и они обидь 
выделяются в составе желудочного сока, преимуществен ио в свобод» 
состоянии Полученные данные свидетельствуют > том. что переш 
буждение экскреции катехоламинов при длительном течении язвенн 
болезни с многолетним анамнезом приводит к постепенному истощен! 
тканевых запасов катехоламинов а. вероятно, угнетению их бнос-иите; 
Апогеем указанного процесса является извращение реакции слизнет 
желудка в отвег на безусловный пищевой раздражитель при язпенн 
болезни желудка и ГЗперстнон кишки Истощение катехола ми нот 
запасов в слизистой играет важную рол։. :։ патогенезе язвенного пор 
ження слизистой оболочки желтяка Г2перстной кишки при язвой» 
болезни.

9 с., библиогр 19 кала

Полный текс? статья дел. п ВИНИТИ

Поступили 24 VIII 198(1
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Биоюг. ж.'Армении, т. 41 № 2, 1988 УДК 577,352.5

МОДУЛЯЦИЯ ИОННЫХ ТОКОВ. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ГЕНЕРАЦИЮ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ НА МЕМБРАНЕ 

НЕЙРОНОВ улитки, осмотическим градиентом
I 

л Е. РЫЧКОВ

Институт экспериментальной биологии АН АрмССР. Ереван

Исследование функциональной роли Ха. К-иасоса в жизнедеятельности 
клетки показало, что кроме поддержания концентрационного градиен
та ионов и К՜ на мембране. Ха. К-насос играет важную роль в рс- 
гулииин клеточного объема. Активация насоса приводит к уменьше
нию объема клетки и сморщиванию ее поверхности. Этот процесс со 
провождается уменьшением числа функционально активных белковых 
молекул на мембране. Потснппалнезависимое подавление спонтанной 
активности клетки при активации Ха. К-насоса частично объясняется 
уменьшением числа функционирующих ^лсктройозбудим.ых каналов на 
мембране Однако уменьшение объема клетки является следствием ны 
хода потока воды, имеющего место при выбросе осмотически актив
ных частиц наружу, а как было недавно установлено, сам поток воды 
также действует на свойства ьлек тровозбулпмых каналов.

Цель настоящей работы заключалась в исследовании действия п >- 
тока воды, создаваемого осмотическим градиентом, на ионные токи, 
обеспечивающие генерацию потенциалов действия на мембране нейро
нов улитки. Опыты проводились на диализованных нейронах улитки 
'НеПх ротаИа в режиме, фиксации потенциала.

Установлено, что выходящий поток воды уменьшает амплитуду вхо
дящих натриевых и кальциевых токов и замедляет их кинетику, а на 
выходящие калиевые токи действует противоположным образом—уско
ряет активацию и увеличивает амплитуду тока. Одной из причин изме
нения величины тока является сдвиг равновесных потенциалов для но
вой Ха^ и К՜*՜. Предполагается, что второй причиной, возможно, явля
ется модификация воротных устройств каналов, в результате которой 
часть каналов, ответственных за деполяризацию мембраны, во время 
ПД удерживаются в закрытом состоянии, а число калиевых каналов, 
ответственных за генерацию гипернолярв «анионного тока, увеличн- 
н.чстся. Последнее подтверждается тем. что в гипертоническом раство
ре увеличивается максимум насыщения кривой доза—эффект зависи
мости амплитуды К тока от копией гранил ТЭА4՜ в растворе.

В работе обсуждается возможное физиологическое значение обн;-. 
ружейных фактов.

21 с., библиогр. 23 казн.

Полний текст статьи дел. н ВИНИТИ. № 8022-В87 ю 13.Х1 1987 ।
Поступил- 7.VII 1987 г.
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О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ООМИЦЕТОВ ОЗ. СЕВАН, 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ НА ИКРЕ РЫБ

Л .-7 ОСИПЯН л. А. АКОПЯН. Г С. ВАРДАНЯН 

Ереванский государственный унинсренте:

Впервые в Армянской ССР проведены исследования ио выявлению со
става микроскопических водных грибов—оомицетов, развивающихся 
на икринках севанских сигов и форелей Идентифицировано 8 видом 

оимицеток:

Achlya polyandrt Hildebrand, 'Saprole gnid dicllna Humphrey, 
Saprolegnia mi^ta De Вагу, Suprolegnia monoica Pringsheim, Sapro- 
lepnia parasitic Coker, Saprole  gnia sp. 32, 45, 50.

Полученные результаты показывают, что поражение икры на рыб- 
зава tax связано с развитием весьма распространенных по акватории 
оз. Севан этих в. в оомицетов, являющихся потенциальными пара-, 
актами рыб и икры.

В связи с этим возникает настоятельная необходимость более де
тального и .учения экологии водных грибов оз. Севан, развивающихся 
па икре севанских рыб, и разработке профилактических мер по б«-[՝!.бе 
с вызываемыми ими заболеваниями.

7 с„ бнблиогр 7 ваяя.

Полный текс» статин дсп к ВИНИТИ
Поступило !8.Х1 I486.’.



gVbU/HJ.Snhl»3At<b и дрц^пипьрзпки 

критика рГбибл ио г РАФ и я

СИМОНЯН С. Л. Braun live A monograph 01 the Erysiphales (powdery 
mildews). Bciliettc zur Nova Hcdwlgia, Het I 89. Beilin—Stuttgart,

1987, 70u p., 316 plates,

Парзчпные мучннс՛:.։кк'яны: грибы (сем Eryxlphaceae, \$со'-.ус<!! •<) широко рас
пространены по земному шару и ииляюгея возбудителями опасных заболеваний боль
шого числа культурных н дикорастущих растений. Литература по иопросам, связан
ный с этими грибами кэг< объектами флористики. систематики биологии и фитопато
логий, чрезвычайно многочисленна Вместе с тем имеющиеся флористико снстсматн- 
ч.*.:.: • работы в осн։;:*ио-л нося у корегпональный характер. Книги. и которых иуч- 
мисгоросяные рассматриваются и мировом масштабе (Сальмон, 1902 Ячевсхнй. 1927), 
уже давно устарели с таксономической и флористической точек рения Очень цен
ные з этом плане работы Блумер.՛ (1933. 1967) кэСвютСя п основном европейских 
видов, не всегда отражают новые материалы по згой группе грибов ц не отвечают 
требованиям Междунар од и ого кодекса ботанической нохч-нклагурь- Поэтому ных-՛; в 
снег монографии крупнейшего эрюнфолога Уне Брауна (ГДР), несомненно, янлнтси 
событием в систематик- н флористике грибов.

Книга состоит ит следующих разделов.
В кратком прсАнглони! (стр 1—2) приводится общая оценка и. чхнностп •г.чнн- 

сюроСЯных грибов ьасточщему времени, перечислены мэтг щыль использовании* в 
■работе и свидетельствующие об охвате мучпьсюросяных • масштабе Изу՝ 
левы практически почти все типовые материалы н< нс. • мнколо нч.-скях гербзрне». 
шицфгая отечественные.

В общей части книги, .Введении» (стр 3—17). имеющей че wjn- раздела, прине
сем краткий нстори* скнй обзор и дана критическая опенка всем общим и крупным 
региональным работам по мучинсгоросикым грибам, « том числе н публика ням 
чественкых микологов (Ячсвского. Головина). которыми до после.-.него времени про
должают в основном руководствоваться исследователи нашей страны. Описаны мор
фология п анатомии отдельных структур несовершенной if совершенной стадий муз- 
нпсторосяных, их ра нитис, жи-щенный никл Особое внимание уделено таксономия՛, 
ской ценности признаков Краткие, ко важные сведения приводятся о биологии, .ко- 
логин, распространении, круге хозяек, мерах борьбы с вредоносными видами Здесь 
же рассмотрено место мучнясторосяных а системе грнбон и дается новая классифи
кация ссмеЙсзва. разработанная автором. Большой интерес предо?։алнет шпоте .1 
Брауна и филогенетических взаимоотношениях в пор Enjsiphalex являющаяся дал 
•’■Ашкм усовершенствованием предложенной им схемы (1981), Завершается ♦тог раз
дел обоснованием конце։ ՛ айда, и основе которой лежат морфологический, биол՛՛ ч- 
ческио признаки и географе еское распространение.

Основной объем монографий отведен под специальную часть (ср 47—621) Оп
ределение родов мучннсторосяныл может быть осуществлено с помощью двух ключей 
по Морфологическим признакам гриба н по семействам читающих растений. Послед
ний особенно удобен в тех случаях, когда на представителях данного семейство рг-՝.-- 
т«пп>1 паразитирует несколько родов пли видон мучинсгоросяиых

Далее приводятся описание родов, ключи для определения зил՛՜՛;։, крупных у.-т 
(Sphaerotitecn. Erysiphf, Mlcr->x:>h'icr<). (J ncInnlaY. помимо '.чщчо к.-.мчя pa । pa б тл
им отдельные ключи для европейских н американски . ни ыда что з.ничятсльпо бблегчаст 
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псшльзованяе их при региональном подходе. Для каждого таксона приводятся следую-’.! 
шме сведения: ссылка на первоопнсаннс, синонимика, анаморфз. типовой вид, литера-™ 
тура, зкссикаты, детальное описание, растения-хозяева, географическое распростра-Я 
шине, примечания. Подавляющее большинства, таксонов пропллк;. ровано (а работе® 
имеется 316 таблиц. каждая с большим числом хорошо выполненных рисунков). В цеД 
лом н определительную часть работы включено 516 видов (телеоморф 11 анаморф),

В четвертом разделе работы (стр. 621 629) помещен список исключенных иле I 
сомнительных видов, .• обоснованием, иногда довольно пространным, для каждого.

Список литературы (пятый раздел, стр. 629 633) по сушс-стеу является библио
графией ио .мучннсторисяным грибам и имеет самостоятельную сира вечную ценность».1 
так как охватывает всю имеющуюся и мир։ информацию о флоре, сне -.матике. гемI 
графин этой группы и по смежным вопросам, отраженную от самых ранних неточная 
кив до работ текущего года. Содержание последних нашло отражение п приложен™ I 
(стр. 654—663). Работу завершают указатели родов растений-хозяев (щр. 664—679) I 
н названий грибов (стр. 680- 700), облет-чающис пользование хнягой.

Значение капитального труда У. Брауна трудно переоценить С систематической I 
точки зрения мучнисторосяные грибы представляют собой дошхи-но компактную гру.т- I 
пу родов, хорошо отличающихся друг от друга, но видовые признаки в пределах виИ 
которых родов нередко недостаточно четки и выявляются лишь при внимательной ■ 
сравнительном научении. Поэтому широки практиковалось опр,лсл-нн֊ видов мучин-1 
ст просяных в предела х ролов почти исключительно по признаку растепли-хозяина с 1 
выделением специализированных по семействам и родам (ЯчевсК’гй. 1927. Голознк, 1 
1956) форм. Эго соиава.то иллюзию того, что мучннсторосяныг являются клеткой;» 1 
для определения группой грибов, и явилось причиной многих ошибок. Кроме этого, 1 
сведения о большом числе новых видов эрилнфальных были опубликованы в pe.iKH.vl 
труднодоступных изданиях, но и они не всегда соошетстноввлн современным номеК-՝։ 
клатурным требованиям Несомненной заслугой У. Брауна валяется тщательное 
сравнительное изучение обширнейшего гербарного материала, выявление и крнтнчс» 
скин гнали! большинства йповых обращав. упорядочение номенклатуры мучнисто- 
росяных. критическое сведение воедино разрозненных данных об этой группе грибов. 
Безусловно, считать, что и моши рафии разрешены абсолютно псе сложные вопросы 
систематики мучнисюрссяных были бы неверным. Эго отмечает и сам автор моно
графии. Остаются । те сборными некоторые виды, например, Sphacroihecu [и$Са, 
Erysiph# urontii, L»>veiHu'a lauric՛: (род Le.'ii Hula и целом нуд.дается н детальном 
исследования), вид ГпсгтНа fn:na$frl, п՛ данным В. П. Гс.тюит (персональное со
общение. подтверждаемое на материале из Армении), следует оитести а роду Uncinu- 
itilu. нозможны и другие классификации семейства, иные гипотезы о филогенетнчеаипв 
связях между родами и г д Однако все это ни в коей мере не умаляет неоспоримо
го значения поД1Вижнлчееко)ч> труд;՝. У. Брауна Монография его бутде । настолытой 
книгой эрнзнфологои и. несомненно, послужит стимулом дальне?!!!.; •сел ■тонанин муч- 
гисторосяных грибов на качественно более высоком уровне.

։«Д Ji՝4
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