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АЭРОБНЫЕ СПОРООБРАЗУЮЩИЕ БАКТЕРИИ КАК 
ПРОДУЦЕНТЫ ЭНДОНУКЛЕАЗ РЕСТРИКЦИИ

В. Е. РЕПИН*. Н. И. РЕЧКУ НОВА'. С. X ДЕГТЯРЕВ*.
.Լ Л. ХАЧАТУРЯН", В. К. АФРИКЯН"

Научно-исследовательский конструкторско-технологический ni։e։iiryi биологнческн 
активных веществ (НИКТИ БАВ) НПО чВскгор» Минмел.биопрома СССР. : Бердск 

Институт микробиологии АН АрмССР, г Аббвяп**

Из изученных 58 штаммов аэробных спорообразующих бактерий, п том 
числе их термофильных форм. 5 штаммов обладали реет ри к газ нои актпп- 
ноетью. Все рсстрнктизы, продуцируемые этими штаммами, мп. иются нзо- 
шизомерами известных рсстриктаз, характерных дли бацилл.

Впервые выявлены продуценты р сотри к таз. узнающих i ексаиуклсотид 
ные последовательности, отмеченные у представителен данного роди.

Ոսւոսէնասիրվեյ են աերոր ււպորսպո լացնող բաղигЛ/iիաներք. 5Տ луллДТгА/г, որոնց 
թվում նաև Լքստրեմոֆի{, Հատկապես լերմաււեր ձիերրւ Հայտնաբերվեք են ոեստ 
րիկտա դա լին ակտիվությամբ օմւովւսծ 5 լտամնԼր, որոնց կո,1'4'մ այաւաւյրվորք 
բոլոր ոեււարիկտաղներր հանքքիսանոէմ են բացիչների Համար /.-Խ>յւր>շ Հայտնի 
ոեստրիկտաղների իղոշիղոմեյւնհր-. Տվյալ էյհւլքւ ե/>րկայացո։ք)իչների ՛Համար նշվո։.! 
են աոաջին անհսւմ յուրահատուկ ռե ս տ րիկտա դնե րի պրորքէսցենէոներ, որոնբ ճա
նաչում են ՀերսանուկլէէՈաիղայիե Հաչորղականություններ՛

From rhe studied 58 strains <>i aerobic sporeforming li.-ictcria, including 
their thermophilic forms. 5 strains have restnetase activity. Ail reslricta- 
ses. produced by these strains, are tsoshlz oners of known resrncUSOS, 
characteristic of bacilli. For the first time spe- Ific restrictase producers 
have been Indicated, which reveal the order of hexanudeorirlcs.

А?рооныс ciio(i(>o6pa:ttfioiai::՝ бактерии—бчцч.:.1м—экдокук.1еа.1‘̂ ր етрикцки pc- 
стрикгазы

Эндонуклеазы рестрикции—рестрикт азы (КФ 3.1.21.1) ферменты, спе
цифически расщепляющие ДПК по определенным вис.чсдовате.тыюстям 
нуклеотидов, играют важную роль в генной инженерии. Выявление но
вых штаммов-продуцентов рсстриктаз имеет большое практическо-. ։на- 
чение, а также позволяет изучать разнообразие к распростри и. н.ое t> 
системы рестрикции-модификации у различных микроорганизмов. Спе
циальные работы но выявлению рестрнктаз у пределингпелей одного 
систематического таксона ранее проводились только для видов Citro- 
bacter freundii, Herpehmphon gigt.tiHus и rsc/.erichia [5. 12 
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У рода Bacillus обнаружено наибольшее число рестриктаз с различ
ной специфичностью [И], однако детально этот род нс изучался. В 
этим отношении большой научно-практический интерес представляют 
экетремофильные формы, в частности, термофилы, широко распростра
ненные у бацилл.

В данной статье приводятся результаты систематического изучения 
распространенности рестриктаз у хорошо идентифицированных коллек
ционных культур рода Bacillus.

Материал и методика В работе тестировали бактерии род;» Bacillus из коллекции 
мньриорганнзмоп Института микробиологии АН ЛрмССР (ИНМИА).

Ресгрнктазную активность штаммов анализировали при помощи разработанного 
ранее экспресс-метода [2], хорошо зарекомендовавшего себя при анализе штаммов 
<>а։п!.'1.'1И]1ных организмов | б] Определение специфичности рестриктаз проводили мето
дом сравнения картины параллельного и совместного гидролиза субстратной ДНК 
выделенными нами ферментами и рестриктазами с известной специфичностью.

Результаты и обсуждение Представители рода Bacillus, благода
ря их широкой распространенности во внешней среде, являются посто
янными объектами поиска биологически активных веществ, в том чис
ле эндонуклеаз рестрикции. Известно довольно большое количество 
штаммов-продуцентов рестриктаз (табл. I) в этом роле, однако углуб-
Таблица I. Список специфичностей рестриктаз. встречающихся в роде 
Bacillus [1, 4 7, 11. 14|

Специфичность Чнгло '|,кл<>
внаоп штаммпн

Спе.,и<Ь„.жосгь Число

CGCG 2 6
GATC 4
GGCC 3 к
CCGG 1 2
GG (*)СС 3 3
CC(g)GO ’ 1

CCGCGG ‘ 1
CAGCTC. 1 1
GGATCC 4 7
GGPtPuCC 1 1
GP“GCPvC: 2 2
ATCGA7 7 7
TGATCA 3 3
CTGCAG 2 2

GCCNbGOC 1
AGATCT I «
TCCCiOA 2 f
О(ШГ)ОС(А/С/Т)С 1 1
UGTNACC 1 X
CCANeTGG 1 ,
CTCGAG 2 ,
GCGCGC i ;
GTTAAC 1
CCT\rAGG 1 1
GCAGC 1
GA AGAC i
ACCTGC I
GAATGC 1
AGTACT 1
CTTGAG 1 1

денное изучение позволяет находить все новые и новые продуценты [6]. 
эффективность поиска возросла благодаря использованию экспресс - 
методов анализа, позволяющих проводить скрининг па массовом мате
риале культур микроорганизмов и облегчающих обнаружение техноло
ги ч е ски х »и т а м мо в - и роду центов.

Проверка 58 штаммов рода Bacillus, проведенная нами с использо
ванием экспресс метода ]2[. дал;֊, возможность обнаружить ряд бакте
рий с рестриктазной активностью. Всего обнаружено 5 штаммов-про
дуцентов, что составляет около 9%. Штаммы-продуценты являлись 
представителями видов Bacillus stearotherniophilus (2 штамма), В. В. 
cheniformis, В. brevis, В. sphaericus.
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Используя общепринятую номенклатуру и учитывая коллекцион
ные номера штаммов, рестрнктазам были даны следующие названия: 
из В. з&ргМкетторШиь 28—1351 28 1, Л. Искем/огпиь 41 —ВИ 4! 1. 
/Л а1еаго1Ьегп1ор11Ииз 40 В$Д 401, Я. ЬгетЯя 12 ВЪт 12 1. В. яркие- 
г1си$ 2095 1.

Определение специфичности показало, что вс< рестрнктазы, про
дуцируемые вышеописанными бактериями, являются изошизрмерамн 
известных рестриктаз. Так. В$128 1 ВП41 ! были изошизомера ми 
С1а I. 85(40 I М$р I, ВЬ\ 12 1 Л I и Взр 2095 I Баи ЗА 1 (табл 2).

Таблица 2, Специфичность выделенных ферментов

Название 
рестрнктазы lipojoiHU Узнаваемая 

пос ледова ге.-.ьноегь

Bst 28 1 (.la 1 5’—ATCGAT
В11 41 1 Cla 1 5'- ATCGAT
Bbv 12 1 Hg»A 1 o'- G (A/T) GC (T/A) C
Bsp 2095 I San 3.‘\ i o'- GATC
Bsi 40 1 Msp 1 5'- CCGG

Вопросам । аксон ос пе ци фи ин ости рестриктаз уделяется крайне ма
ло внимания. Между тем выявление закономерностей распространения 
рестриктаз определенной специфичности в различных таксонах, помо
жет вести направленный поиск новых прототипов, прогнозировать ка
чественно новые и понять функциональную роль систем рестрикции мо
дификации в клеточной популяции

В нашем эксперименте были найдены 2 рестрнктазы, узнающие 
тетрйнукдеотидные последовательноеiв ДНК: 5'-G.\TC-3' и CCGG. Как 
видно из табл. I, изошизомеры с данными специфичностями довольно 
часто встречаются у представителей рода Bacillus, и, по-вндимому. ха
рактерны для этого таксона.

Рассматривая три других продуцента рестриктаз, узнающих гск- 
сануклеотидные последовательности, следует подчеркнуть, что специ
фичность Bbv 12 1 у представителей этого рола отмечается впервые. 
Штамм, продуцирующий прототип данной рестрнктазы, был выявлен 
ранее только у представителей вида Н. giganteus [12].

Наряду с этим, были обнаружены .два продуцента, относящиеся к 
различным видам, но узнающие одну и ту же последовательность нук
леотидов S'-ATCGAT. Видимо, и в этом случае, как и для тетранч клео- 
тидиых последовательностей, мы имеем рестрнктазы, специфичность ко
торых наиболее характерна мя .рода Bacillus. Исследование бацилл 
на рестриктазную активность показало, что данная специфичность 
встречается среди них наиболее часто, причем это более родовой при- 
знак, гак как изошизомеры отмечаются {рели рестриктаз, в ы делен пых՛ 

из видов Bacillus aneurinolyticus |1|], Bacillus sp. |7|, В. sph ri֊ 
cus [14], В. siibtilis [I, 5], В. lickenifonnls [3], В thuringietisis ].

Важно отметить, что у большинства перечисленных пиаммов-прз- 
дуцентов удельная активность фермента высока и на несколько поряд
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ков превышает активность рсстркктазы-прототлпа, выделенного из Са- 
г1ор1и>>։ит /о/ши, что, ио-видимому, говорит о большей функциональной 
значимо՛. : и (анион ферментной системы у пре «-таэитслей рода ВасШи'$, 

Наши исследования позволили выявить еще два продуцента ре- 
стрнк азы -дон же < кцифичноси'., причем для вида /У. $1еаго(11егто- 
р!и!их изошизомер С1а 1 отмечен впервые. Это еще более расширяет 
список видов рода ИисИ1и>. для которых характерны рестриктазы, узна
ющие и расщепляющие последовательность нуклеотидов э’-АТССтЛТ-З’.

։'..кнм образом, проведенные нами исследования показывают пл(й 
лотнорность поиска штаммов- активных продуцентов у рода 13асИ1и$, л 
выявленные рестриктазы пополняют список эндонуклеаз рестрикции, 
характерных для этого таксона.
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НУМЕРИЧЕСКИИ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОДВИДОВ 
ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИИ ВИДА

BACILLUS THUR/NG/ENS/S

А. А. ХАЧАТУРЯН. В. К. КОТОВ. Э. Г. АФРИКЯН 

Институт микробиологии АН ЛрмССР. г Лбовяи

Осуществлён нумеричсскня анализ систематически известной категории 
микроорганизмов серотипов Н3. Н^. Н5, Н|г> Bacillus thuringiensls с при
менением программ по числовой таксономии с целью нх последующе
го использования для идентификации вновь выделенных штаммов вида 
В. thuringiensls.

Показана возможность получения кластеров, сходных с изнгстнымя 
физиологическими группами Отобраны дискретные признаки, имеющие 
диагностическое значение, н типичный штамм для культур подвида саа 
casicus,

Ւվալին աւսքսոնոմֆաշի ծրաղրերի օդտահործմէսմր ի{.սյզորձվաձ Լ BClCillUS էհս՛ 
rlnglcnsls աեսսւկի սիսսէեմւսսէիկորհն հաշտնի d իկրոո(ւղան1։ղմնէւրի 11$, Н^< Н-.
H|Q սերոտքէպք/րի թվաւիՆ ։[1ւր(ուծո։/1յու.ն' արդյունքնևրը և ծրարյրԼրր հետագա - 
f"ld նրրր անջատվտձ H. IhlirirlglCflStS-fi շտամներք. իդենտիֆիկա ց[ւայի նպատա
կով օւ)աազործե[ու համայւ/ 8"պց f, սւրված հսւյտնքւ ֆ/պքւս/ոհխսկսւն /սմրերֆն 
մոտիկ կւասւոերն1.ր1է ստացման հնարավորս. թյուՆր։ Հնտրված 1։ն ց/էացնոՄԱւ/էկ 
նշէօհտկսւթյուՆ օւնեցող ցիսկրետ հատկանիշներր Л CUHCdSlCUS կուլսէուրօւշֆ 
աարսէսւեօակֆ տիպիկ շտամր.

Л*
1 he numerical analysis of systematically known category of the micro- 
orgaulsms of H3, 1Լ. H5, 1110 serotypes ot Bacillus thuringiensls is carried 
out using the programs of numerical taxonomy, aiming their use in futu
re for the idenilflcatioa of new lound strains of B. thuringiensls. The 
possibility to obtain clusters, similar to the known physiological groups, 
is shown. The discrete characters, having diagnostic value, as well as a 
typical strain for the cultures of the variety caucaslcus are screened

Энтомопатогсиные бакгерии—Bacillus thuringiensls—нумерический анализ-- исте- 
матика -таксономия.

Научная и практическая значимость штаммов рода Bacillus, как про
дуцентов различных физиологически активных соединении делает це
лесообразным поиск новых методов нх исследования. Большая и раз
нообразная информация, характеризующая коллекцию культур микро
организмов этого рода, и сложность ее обработки вынуждают приме
нять математические .методы анализа и средства вычислительной 
техники.

В систематике бактерий в последние годы широко применяется 
нумерическип анализ [7]—математический метод, разработанный 
Спитом и Соколом [15] и основанный на принципах Адансона. Этот 
метод позволяет не только идентифицировать отдельные таксоны, но и 
выявить взаимосвязи различных групп микроорганизмов [2 4]. Иссле
дования такого рода на штаммах спороносных бактерий осуществля
лись Лысенко [14] в 60-х годах с включением нескольких видов Bacillus

Сокращения, ОТЕ—операбельные таксономические единицы. 
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и некоторых известных к гом\ времени нодви.юи Bacillus Ihurin- 
giensis, а также Бондс в 1975 году [9] с использованием большого ко
личества штаммов различных видов бацилл, имеющих определенное 
значение п клинической медицине.

Б лаборатории с пороо бракующих бактерий Института мнкробноло- 
ihj Ail ЛрмССР накоплен большой фактический материал по изуче
нию многочисленных штаммов различных серотипов, ii. ihuringiensis, 
н.меК>ших первостепенное значение в борьбе с вредителями сельскохо
зяйственных культур. Число их постоянно увеличивается и требует не
отложного изучения и определения их таксономической принадлежно* 
с ги.

Задачей настоящей работы явился нумеричсский анализ система
тически известной категории микроорганизмов, относящейся к четырей 
производственно-важным серотипам (Пл, И4, II&, Ню)

Ийгсрьа.,՛ w wTOtiu.Kct В качестве ОТЕ рассматривались коллекционные н ориги
нальные штаммы разных подвидов Н. tliuringieHsis, многие из которых исполь- 
зую-ск а производстве инсектицидных препаратов, Подвид cauL'asitus представлен 
*15 тестированными штаммами, из которых 39 использовались для проведения 
кластерного анализа н 45 штаммов серотипов Hj, 114. Н5 н Н։^- для изучении фе- 
л -։и-.ичсской i >зн мосвячн н выявления дифференциальных признаков для диагности
ки штаммов указанных культур (табл. II Для характеристики ОТЕ первоначально

Таблица 1. Штаммы /? (hur -ingiensis (ОТЕ), использован 
иые при ну.мерическом анализе ___________ ш===֊___

Сирот ип Чнсл > 
штаммов Серый.! Число 

штаммов

111 a lest: 3 II galleria* г.
еихсие 1 canadensis 1
A-u r$! tik: 
Ctft'US

3
2 

н

г./’гви s'

с а пса sic us

4

13
IL sotfo 2 darmstadiensls 1

dettdroUmus ։
t UVltUtSf <
kenyae 1
f/rews 3

1 [еидентифнцнро-

cercus 1

ванные 2 Beer 4>
было •/тибрено 9G |ризнаков, полученных при исследовании штаммов методами, они-
санными и работах де Бархан и Бонфуа | 10], Гордон еоавт. [II] ни определите- 
л՛ Берге [8]

Исходную матрицу признаков, размерности 40X80. составляли кодированием по
ложительных 'иачеинй как 1. а отрицательных—как 0, Обработку исходной матрицы 
признаков проводили с помощью пакета программ по нумерической таксономии «Кла
стер на ЭВМ СМ-1. Этот пакет входит в состав программного обеспечения автома- 
т •тированной системы научных исследований, создаваемой в ИНМПА. Программы 

-писан.՛ па языке ФОРТРАН. Последовательность вычислений при проведении ну- 
мери'кекоп анализа I- помощью пакета «Кластер» представлена на рис. 1.

Расчет п։ксономического сходства ОТЕ производили < использованием техники 
I равнения ш/ двум коэффициентам ассоциации [7].

Коэффициент простого сходство Смита
с Иц4-пб0
г>Кт ~ ;----------- ---  ՛

Чи ~ Поо'Ь’Ао
К<> ->фф и цнен г Ж аккэ рл а



где пп. пи -количество признаков соответственно положительных я отрицательных, 
имеющих одинаковое значение для обеих сравниваемых ОТЕ. п1С, количество раз
личающихся признаков для сравниваемых ОТЕ, Кластеризацию симметрической мат
рицы подобия выполняли методом усредненного связывания (двугрупповой средне
арифметический метод без взвешивания) Для оценки эффективности разделения на 
кластеры использовали кофенетический коэффициент корреляции [4, 15].

Другая часть программ пакета основана на принципах координатного анализа 
|'12. 13], позволяющего уменьшать размерность пространства признаков и находит։- 
более простую структуру идентификационного набора признаков. Кратчайшее остов 
йо<։ лереш симметрической матрицы подобия помогает избежать грубых ошибок при 
построении матрицы подобия в пространстве найденных факторов и наглядно пред 
ставить результаты вычислений.

Результаты и обсуждение. На основании кластеризации матрицы 
подобия 39 штаммов серотипа Н10 В. 1Ьигт#1еп.$1з были выделены фе
нотипические группы этого подвида, в целом близкие к данным класси
ческой систематики [1] и подтверждающие их неоднородность (табл.2).

Таблица 2. Группы штаммов серотипа Н:>, полученные с помощью 
нумерического и классического .методон анализа

Кластеры (феноны) Физиологические группи
(порог объединения (по Африкяпу и Чял-Акопян.

в феноны 0.950) 1980)

805, 831, 837, 836, 841.
844, 853, 871, 873, 876. 
880, 887. 888. 893. 895, 
905, 914 . 917 918. 919.
811
925. 926. 927. 957
875. .0/5. 924.
896.
911,
921.
928. 939.
950

1079, 1096 -3. 1113.
641.

1075.’

805. 811. 831. 837. 839. 841
853, 871. 873. 876, 880. 887
893. 895. 905, 914. 945, 917
918. 919. 924.

925. 926. 927. 939. 927.
875. 814.
896.
911.
921. 888.
928 . 950.

1079, 1096 3. 1113.
641,

1075.
Примечание: курсивом выделены штаммы, которые не вошли а соответствующие

кластеры ил-: в физиологические группы. 
• 1075 — аиОхр. (1агпШт11еп$1$.

Рис. 1. Последовательность вычислений с помощью пакета прикладных 
программ по нумеричеекой таксономии «Кластер».
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Анализ 45 штаммов серотипов Н3։ Н4, I !<,, к Н10 с использованием 
программ координатного анализа позволил построить минимальное ос- 
товное дерево (рис. 2). Как видно из дендрограммы, особенно четко 
группируется (проявляется фенотипическое родство) большая часть 
культур серотипа Н,о (871. 841, 805. 844, 1075, 888, 893, 1096-3, 1113, 
921. 950, 925). для которых типичным штаммом может служить штяи»'

Рис. 2. Фенотипическая взаимосвязь штагимов некоторых серотипов
/?. thurinP'iensis.

Твблица 3. Характеристика типичного штамма подвида В thurlngiensis subsp. 
caucasici.'ti

Признак»
Типичный 

штамм 
И11МИА-871

Чнс.- ՛ штаммов.
СхОлнкх типкч 
ным (из 45 илу- 

. ценных)
[՛ Признаки

Типичный 
штамм 

ИНМИА-871

Число штаммов, 
сходных с тпии- 
НЫМИ (из 45 изу

ченных)

Кристалл 4֊ 43 l[c.:.iu5.juja 31
АМК т 44 Салицин — 42
ЛВР *Т՜ 43 ЭскулНН 4-. 45
ДГ А 4- •13 11-итрат 4- 32
Про геол из 4- 45 Пропионат 40
Инвертаза 45 Г нпт’урат — 45
Редуктаза » — 45 Ь цп мал 4- 45
Уреаза 44 У X.TCJ 4- 45
Сахарида 44 Пленка — 45
Манноза — с 11. i ein՛ 4֊ 36

Условные <бозначення: АМК - ацетил-меткл-карбигол, .-;ВР — лепнтипочянс 
липовая реакция, ДГД — д игн дроке и.те՝ он.

871, расположенный в центре. 1.'։՝лучсннйй группы. Исключение состав
ляет штамм 641, не обладающий способностью образовывать кристалл.

Характеристика штамма, типичного для серотипа caucasicus, при
водится в табл. 3, из которой видно, что свойства штамма 871 в основ- 
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пом коррелируют co свойствами большинства штаммов этого таксона. 
В процессе анализа выявлен набор из 20 дискретных признаков, в це
лом совпадающий с ключом де Баржак и Бонфуа [10] и включающий 
дополнительные свойства, предложенные нами, как имеющие днагн՛ - 
сгнчеекос значение для некоторых серотипов вида В. thuringiensis [6].

Порученные результаты приводят к выводу о том. что использован 
ные признаки обеспечивают идентификацию и кластеризацию куль
тур серотипа Н։о и проявляют фенотипические связи со штаммами дру
гих серотипов (Н3. Н։. Н$). Однако у последних не выявляется подоб
ной четкости, они группируются лишь в 3 -4 штамма и взаимосвязаны 
этими небольшими группами, что свидетельствует о необходимости их 
дальнейшего детального изучения.

Таким образом, подобранный пакет программ может служить ос
новой для быстрой идентификации новых штаммов серотипа Ию (В. 11ш- 
ringiensis subsp. caucasicus).
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫХ СУДОРОГ.

ВЫЗВАННЫХ КОР АЗО Л ОМ

.М. .4. МАРТИРОСЯН. Л. И. ОВСНПЯН. .7. В САРКИСЯН.
И. В. ХАНБАБЯН, К. Г. КАРАГЫЯН՝

Армянский государственный педагогический Hitcrmyi нм. X Хбонниа 
♦Ии т экспериментальной биологии АН ЛрмССР

Как и предсудорожном периоде, так и в период cynopoi в коре болыпи 
полушарий отмечено заметное снижение уровня перекисного окисления 
липидов, тогда как н мозжечке наблюдалось выраженное усиление его.

Ինչպեւէ Նա խւ»ջղա ձգա յիՆ շրյանրէւմ. ւսյնւ։/հս էլ ցնցումների մամւսնակ մեծ կիսհւ- 
գնղերի կեղևում նկատվում Լ ւիպիղների ղերօրււիղա ցմ ան աստիճանի Նվազում, 
միևնույն ժամանակ ուղեղիկում ղիս։վո<մ Լ նրա ւսրաահա jtntfiuA ումեղաց/ոմ։

\ visible uecrea-f oi the level of |>pob peroxidation in rat cerebral cor lex 
was observed during ihe preseizur.- tnd seizure periods.On the o:hc« hand 
a marked intensification oF the pro. e»s was detected in cerebellum.

Судорожная активность- ПОЛ—кора-.ич.

Существенные'Изменения липидноги метаболизма, ib том числе и актива- 
дня ПОЛ. наблюдается при стрессе 7]. Исследование ПОЛ проведено 
также на различных моделях экспериментальной эпилепсии [3. 5. 6, 14]. 
Результаты этих исследований, к сожалению, противоречивы. С одной 
стороны, было продемонстрировано преимущественно усиление ПОЛ, с 
другой отмечалось отсутствие активирования процессов перекиеесбра- 
зования при бякукуллиновых судорогах [14]. Это указывает па ян. ie- 
ние применяемой модели эпилепсии. Однако, на наш взгляд, в предыду
щих исследованиях не учитывалось то обеюяге.иютво, что разные от
делы мозга, имея различную морфоф из ио логическую организацию, 
оероятпо, играют неоднозначную роль в генезе и развитии .эпилепсии. 
Следовательно, процесс образования перекисей зависит от исслцдуемой 
структуры. В данной работе изучалось влияние кор а золовых судорог на 
процесс перекисеобразовапия в коре б. ։. i мозжечке.

Материал и методика. Опыты проводили на беспородных белых крысах обоего 
пола массой 150—200 г.

Генерализованную эпилепсию вызывали внутрибрюшинным введением кора.юлз 
в дозе 45 мг/кг массы животного. При i <у;.՛.; ном наблюдении (хронометраж) oj- 
мечалн скрытий период гоянлеиия судиры; жнтельиость, колг-пттв:; я интен
сивнее! ь Ююннко-тоннческих судорог.

Для изучении динамики промокания ПО.'! при развитии судорог живогн.- в- 
бивали через 2 мни после введения кпразола. на высоте эпилептической а;лг.1л..м 
(через 6—10 мии после введения корззола) и через час после введения коназола

Об ак7нвнос:и ПОЛ (в НАДФН- и .:скорбат-зазиси.мой системах переокисл я 
липидов) судили по содержанию мслг.и< него диальдсг::ла в хоре и мозжечке голов
ного мозга крыс, образующего с гиобзрбюуровой кислоиэй окрашивание, интенсив
ное!:. которого рогистрирснали спектре . отометрнчески при длине волсы 535 мм [1]. 
Количество перекисей пересчитывали на I мл белка данной фракини [11].

Сокращения, б. п,—больные полушария. ПОЛ -перекисное окисление липидов;
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Исследования проводили в четырех сериях; контроль, предсуддрижвый период с 
определением уровня липидных перекисей, припадок с определением уровня лйг.ндных 
перекисей, после припадка.

Результаты и обсуждение. Кик показали резулы а гы наблюдений 
содержание перекисей липидов в коре б. п. в предсу дорожном периоде 
по сравнению с контролем при неферментативном окислении статисти
чески достоверно понижается, составляя приблизительно 11,7%: н моз
жечке оно значительно возрастает (25%).

При ферментативном окислении в коре б. и. этот показатель в пред- 
судорожный период снижается также примерно на 5.5% без заметных 
отклонений, в мозжечке.

Во время судорог в коре 6. и. содержание перекисей в аскорбат за
висимой системе окисления остается несколько сниженным (7.2%). 
близким к норме, а и мозжечке обнаруживается значительное активи
рование ПОЛ с увеличением количества липидных перекисей пример
но на 16,6%, которое, тем tic менее, колеблется в пределах, уступающих 
таковым в промежуточный период.

Некоторое повышение ПОЛ я коре б. п. в период судорог обнаружи
вается в ферментативной системе окисления. При этом в мозжечке интен
сивность течения этих процессов не претерпевает существенных измене
ний или проявляет тенденцию к уменьшению по сравнению с контролем.

В постсудорож ном периоде is коре б. и. .интенсивность ПОЛ в аскор- 
бат-зависимой системе переокисления оказывается несколько снижен 
ной н близкой к показателям периода судорог, а в мозжечке остается 
достаточно высокой, уступая .в некоторой степени интенсивности ПОЛ 
во время судорог (16,5%.

В НАДФН-зависимой системе окисления уровень ПОЛ н пост- 
судорожном периоде как в каре б. п.. так и в мозжечке .колеблется в 
пределах, близких к норме.

Реакция СРО в .клетках находится под контролем различных ре
гуляторных и лими тирующих систем.

В ряде исследований показано, что в большинстве случаев при вы
сокой судорожной активности [3, 6] интенсивность течения реакций 
ПОЛ в мозге повышается.

В наших исследованиях, . условиях коразоловых судорог, конста- 
тируются несколько иные, заслуживающие, на наш взгляд, внимания, 
закономерности. Так, например, выявлены значительные .расхождения в 
интенсивности течения пер* снсеобразовапия в коре б. и. и мозже ке. 
Если в коре з предо; пирожный период отмечается снижение интенсив
ности этого процесса, то в м-ижечке она, наоборот, значительно возрас
тает в аскорбат-зависимой системе, Аналогичная кар;и.на в.; время су
дорог прослеживается в мозжечке. По-вадимому, повышение ПОЛ в 
мозжечке может быть одной из при՛: и возникновения судорожной ак
тивности, поскольку мозжечок является важнейшей структурой ЦИС, 
участвующей в регуляции движений. E.i.iee того, имеются данные, пока
зывающие, что стимуляция мозжечка вызывает подавление судорож
ной активности в каре б. п. [2|. Выдвигаемые предположения подкре
пляются существующими в литературе положениями относительно ди- 
. амикн содержания липидных перекисейлВ ^азди1Гнб1?Гст|^ктурах мозга.
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Гак,-например. максимальная ск р' ?!՛« образ' зания И? О? в мозге отме
чена ։в .митохондриях мозжечка [13]. Показано также, что в отл ичие си՜ 
коры б. и. в мозжечке при судорогах вызванных пентилентелразолом, 
происходит чувствительное снижение плотности а ле воз и новых рецеп
торов [15]. Эти же авторы отмечают значительные дегенеративные из
менения в мозжечке больных эпилепсией

Известно, что одним -из патогене!пческнх механизмов, лежащих в 
основе эпилепсии, является на,рушение ГАМ К-ернического тормозного 
контроля. Согласно данным литературы, во -время судорожной актив
ности .различного происхождения происходит снижение содержания 
ГАМК в мозге. Так, «например полагаю՛! [4]. что форм яров анис очзгов 
возбуждения в головном мозге под влиянием пенициллина является 
результатом блокады ГАМК-рецепторов. ГАМК-ергическая система 
выступает з роля важнейшего тормозного «механизма мозга, лимитирую
щего через мембраны «возбужденное состояние нейронов. Вещества типч 
диазепама и карбазепина отличаются отчетливым цротивоэниле.птичес- 
ким действием, реализуемым посредством активации ГА«МК-ергичеакой 
системы [4]. I

Эпилептогены бикукуллин, пикротоксин, стрихнин блокируют тор
мозное действие в клетках Пуркинье мозжечка. Отмечается хсиленне 
вызванного торможения активности клеток Пуркинье с введением аго
ниста бензодиазепиновых «рецепторов. [9].

Некоторые .конвульсанты, например, мерка-птонропионовая кисло
та, являясь ингибиторами глутаматдекарбоксилазы, оказывают детер
минирующее влияние на устойчивость уровня ГАМК в мозге [12]. Рез-, 
кое уменьшение Г.АМК-ергических нервных окончаний в эпилепто-ген
ном фокусе коры б. и. оказывается настолько, что может явиться причи
ной уменьшения тормозного синаптического контроля пирамидальных 
«нейронов.

Известно, что введение ГАМК вызывает угнетение -щнлептнческон 
активности мозга.

Таким образом, «неоднотипность течения НОЛ в коре б. п. и моз
жечка мы склонны объяснить различиями в их нейрофизиологических 
и нейрахи-м.ических-механизмах, в частности, тем, что -в мозжечке ГАМК 
■оргическая тормозная синаптическая передача несравненно более вы
ражена, чзм 1в других структурах мозга, в связи с чем при судорогах 
она больше подвержена изменениям, более ранима, и это может стать 
причиной интенсификации течения -реакций ПОЛ в мозжечке.

Активация НОЛ при судорогах, отмеченная в ряде указанных мыше 
р.збот, касается главным образом целостного мозга гомогената или 
крови, что на наш взгляд, является не совсем информативным, так как 
при этом не учитываются особенности морфофункциональных различий 
отдельных образований ЦНС, -естественно. отличающихся также неод- 
истинностью метаболического потенциала, ответственного и в регуляции 
уровня пер екисеобр азов а ни я.

Отмеченные расхождения можно объяснить исходя из результатов 
наших исследований, согласно которым интегральный выход липидных 
перекисей при определении ,их количества в общем мозговом гомогенате 
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может зависеть от степени выраженности процесса ПОЛ в том или ином- 
отделе мозга, а в некоторых случаях и от характера направленности 
ехх>, которая нередко может оказаться диаметрально противоположной.
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ЛАКТАТ КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ В РАБОТЕ
МУЛЬТИФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА Е. COU

К. А. БАГРАМЯН

Ереванский государстас!тый университет, кафедра биофизики

Показано, что лактат может служить источником энергии для поглощения 
ионов К+ как для AlP-заиисимого транспортного комплек а, так и толь
ко для траспортера К+ у анаэробно выращенных бактерии Е. coli.

8l4lg ( տրված, „р Е. соЦ ր„.կտևրխււնհրրրւ է կաթնաթթուն կարոէ/ !, հանղիսանսւլ 
яГ<чЬи կՆերւյիս>յ1> աղրյոէր К < .վւոԼնհր/ւ կչսւ՚րման համար' {րնչպես .WP-թց կախ- 
4ս՚ '* տրա^>«'4որտւսյ1ւն կոմպչեքսխ այնպես Լլ 1Հ+ -Дոնների տձղափոխիչի համարէ

; has been denionsira։ed that Laciaie **an serve as an energy source for 
К accumuhi.on boih or ATP driven iranspori complex and К -carrier 
hi anaerobically grown E. colt.
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Мудьтнферментный комплекс Г.. соН—лактат— молекулярный водород—формиат— 
водород лисели

Ранее: нами было показана [1]. чго мульгифер.ментнын комплекс (су- 
перкамнлекс). состоящий из II -АТРазы, транспортера ионов К Тгк-си- 
стемы и формиат водород лиазы обменивает 2Н‘ клетки на К՛ среды и 
при. этом окисляет формиат до СО2 и Н2. В го же время известно, что 
бактерии Е. coli. на которых установлен это։ факт, осуществляют сме
шанное брожение, при котором дегра.нщия глюкозы ведет к образова
нию лактата с последующим образованием этанола, ацетата и фор
миата [2]

Целью настоящей работы явилось исследование роли лактата как 
экзогенного источника энергии и формиата в функционировании муль- 
тифермеп՛ ного комплекса, обменивающего 211" клетки на К1 среды у 
анаэробно выращенных Е. coli.

Матерна.; н методики. В работе использовали дикий тип fixrherichtu ,oh K-I2 (/,I. 
Анаэробный рост бактерий осуществляли без перемешивания я пептонной среде с 
глюкозой в . птровых колбах, содержащих 800 мл среды. В случаях необходимости 
ингибирования синтеза формпат-водород лиазы бактерии выращивали в гой же с ре 
ле. но содержащей 100 мМ нитрата натрия Аэробные клетки были получены в солевой 
среде с сукцинатом и литровых колбах 150 мл среды при непрерывном встряхивании. 
Бактерии выращивали в течение I8 22 ч при 37е Титр бактерии определяли подсче
том колоний после высева из твердые питательные среды После иыращянания клет
ки отмывали в дистиллированной воде или соответствующем растворе и переносила 
в экспериментальный раствор.

Р. работе использовали пептон (Pharmachim. Болгария), гетрафенилфосфоннн 
бромистый. ТРР- {Clwmapol. ЧССР), трисаминометан (Reanai, Венгрия), стандарт 
ные буферные растворы (Radiometer Дания). N. \:'-д1Шнклогекснлкзрбодиимид. ДЦКД 
(Sigma. США) и ряд отечественных реактивов.

Потоки ТРР+, Н+ н К. через мембраны бактерии, обработанные ID мА) ЕДТА, 
оценивали по изменению активности этих ионов в среде [3. 4]. Окнслнтельно-вог- 
стаиовительный потенциал (Еь) определяли с помощью электрода из тптаненлнкат- 
ного стекла типа ЭО-021 изготовлен лого я лаборатории электрохимии стекла Ленин
градского государственного университета Образование Н2 определяли платиновым 
электродом типа ЭПВ-1. Важной особенностью электродов из э.тектронироводящнх 
стекол является их неспособность служить как платина, катализатором большинства 
окислитёльцо-восствновительных взаимодействий, в частности, у них отсутствует чув
ствительность к газообразным О2 и Н2. Используя оба типа электродов, легко было 
отличать редокс-состоянис суспензии от появления я среде газообразного IL>. Чтобы 
убедиться и том, что платиновый электрод в определенных случаях записывает появ
ление в среде If, параллельно были проведены контрольные определения Н2 химиче
ским методом, основанным на превращении окрашенного раствора, содержащего но
ны [MnOjjJ- в бесцветный раствор, содержащий A)nSO։1 в соответствии с реакцией:

2 КМкО, -f-3 H..SQ, ~ Ц.. K85O1-f-2MnSO<-i֊4H?O

Результаты и обсуждение. Используя градуальные добавки глю
козы в качестве экзогенного источника энергии, мы отмечали, что погло
щение ионов К? имеет место только в период гликолиза, когда синте
зируется АТР и выбрасываются ионы Н в среду. В этот же период 
наблюдается заметное падение мембранного потенциала \ф, Ец и обра
зование II. (рис. I). и это как будто не отражается и а поглощении Н+. В 
то же время вход 1\- как бы сопровождается падением величины Аф, 
тогда как выход его ведет к восстановлению потенциала. Эти данные 
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прям՛՛ указывают на ^-независимое поглощение К4 в присутствии эк
зогенного источника энергии—глюкозы.

Рис. 1. Определение потоков II՛, Кг. «сличим мембранных потенциалов 
(Дф), редокс-состояния мембран (Е1։; и производства молекулярного во
дорода (Н^) анаэробно выращенными бактериями Е оН. ая и ак 
активности ионов Н ! и К+ в бактериальной суспензии. Е։>—окислительно- 
8осстановвтелы1ый потенциал стеклянного электрода, выброс Н2 опреде
ляли платиновым электродом качественно (электродные потенциалы ла
мы по шкало Е|։). Глюкозу вносили после бактерий (Б) в концентрация 
22мМ (Глю). Экспериментальный раствор содержал, фосфатно-трнсовый 
буфер. I мМ КС!.. 1 мМ .\’аС1, 0,4 мМ. Мц$О... pH 7.5. Каждая запись ян 
ляется одним из 3 5 . тятистлчески достоверных результатов данной се

рии экспериментов.

Как видно из рис 2, еще до введения в экспериментальную среду 
другого источника энергии—лактата, в бактериях также обнаружива
ются высокая разность потенциалов и восстановительные процессы, 
фиксируемые как платиновым, гак и стеклянным электродами. Введе
ние в среду лактата приводит к поглощению К уменьшению абсолют
ной величины \ф# падению Е։, и выбросу Н2. Характерно, что умень
шение интенсивного поглощения ионов Ку сопряжено с восстановлени
ем исходного уровня потенциала в прекращением выброса 112. Таким 
образом, так как производство Н2 целиком определяется работой фор- 
миат-водород лиазы у анаэробов [1]. а поглощение Ку происходит с 
помощью 11 -К -насоса [5], то. но всей видимости, лактат также мо
жет быть использован в качестве источника формиата и энергии при 
работе суперкомплекса

Следует отметить, что замена формйат-водород лиазы на нитрат- 
редукгазу при выращивании бактерий соН в 100 мМ Х:а\'О3, т. е. при 
переводе клеток на нитрат-нитритное дыхание, также приводит к по
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глощению К+, но в этом случае не. наблюдается производства Н2, при
сущего фор ми ат-водород лиазе (рис. 3).

Ранее было установлено, что только анаэробно выращенные клет
ки Е. со11 осуществляют АТР-ззвисимое поглощение ионов К4՜, тогда

Рис. 3. Измерения, подобные приведенным из рис 2, но для анаэробно 
выращенных Е. соИ в присутствии Х'аМО3. Еь—потенциал платинового 
электрода в условиях отсутствия молекулярного водорода (совпадает по 

величине стеклянного электрода).
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как so всех других случаях К иоступае; но градиент} электрического 
поля [3]. Нами было показано, что добавление в среду N,N' дпцик.чо- 
гскснлкарбодвнмилз ингибитора Нх-АТРазы, не изменяя величины 
Дф, подавляет функции только мулы лферментного комплекса у ана
эробов, где Н’-АТРаза важна для поглощения К [1J. Это подтверж
дается и тем, что добавление арсената, блокирующего образование ЛТР. 
также сказывается только на поглощении ионов 1\4 у анаэробов, выра
щенных без нитрата в присутствии лактата в качестве экзогенного нс 
точннка энергии (не показано).

Лактат, деградируя до ацетата, способствует образованию одной 
молекулы ЛТР. В то же время в параллельном пути образуется фор
миат Этим и объясняется го. что мультиферментный комплекс пол уча 
ет как энергию (через И -ЛТРазу), так и восстановительные эквива
ленты от формнат-водород лиазы.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА УРИКАЗУ ИЗ 
ВАСН.1. иЗ ГАЗПЫОЗиЗ

С. Ш. ТЛТЯКЯН. Л. .7 СИМОНЯН

Ереванский физический институт ГКАЭ СССР

Показано, что ионы меди н концентрации 1(Н»М приводя; к увеличению 
активности уриказы из В. 1азН(Нохик и среднем на 10%. в концентрации 
5.10՜3 М— к ингибированию на 57%. ЭДТА не влияет на активность фер
мента. Иммобилизованная уриказа до концентрации 5.10 2М не чув
ствительна к ионам меди. Иммобилизация фермента в присутствии высо
ких и низких концентрации ионов меди приводит соответственно к умень
шению или увеличению активности препарата. Сделан вывод о том, что 
СиН не входит в состав активного центра, а играет регуляторную роль.

է տրվում, որ 10 6 //" խտության ղեպրում պղնձի իոնները հանգեցնում են 
3. յ ՃՏէ ւձւօտստ-ից ո։րիկ։սղայի ակտիվության միջին հաշվով 1 աճին, իսկ 
5.10~3 Մ խտության դեպրում' 57 Հ հնչմանը։ EDTA-^< չի ազգում ֆերմենտի 
ակտիվության վրա։ Ւմմո յւիյիզա րված ո։րիկադան մինչև 5,10~2 0՜ խտութ յունր 
զգայուն չ/ պղնձի իոնների նկատմտմր։ Ֆերմենտի իմ մ ո րիյիղա ցումր պղնձի 
իոնների րարձր և ցաձր խւոո։ Սյուննևրի ա։ւկւ։։յ<սթյան ղեպրոլմ համապատաս
խանաբար բերում Լ պատրաստուկի ։սկ.ոիվո։թ յան նվաղման կամ ահին։ Ենթա- 
գրվում կ, որ ՇԱ2'* ,'ի մանում ակտիվ կենտրոնի կազմի մեջ, բայէյ խաղում Լ 
կարզավորիյ ղեր,
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Il has been shown that ions of copper 10՜ *’M concentration bring to the 
increase o? the activity of uricase from Вас. factidlosus юг 10 per ceni 
on average, in 5-10 -’-.M concentration— to the inhibition for 57 per cent. 
EDTA does not influence the activity of enzyme. Up to 5.10 2M concen
tration the immobilized uncase is not sensitive to copper ions. In the pre
sence of high and low concentrations oi copper ions immohtlizaton of ihe 
enzyme brings to corresponding decrease or increase of tin- activity of the 
preparation, it conclude.! that CiU - does not enter the composition nl 
the active centre, but plays a regulatory role.

Уриказа P, faslicliosus—иркы металлов—иммобилизация.

Большинство оксидаз, использующих в качестве акцептора электронов 
кислород, содержит в своем составе один из окислительно-восстанови
тельных коферментов—FAD, FMN и др. В отличие от них. в составе՜ 
уриказы не обнаружен ни один из известных кофакторов. Некоторые 
авторы считают, что уриказа является медьсодержащим ферментом 
| 7. 8]. однако рол։» ионов мели в уриказном катализе окончательно не 
установлена.

Настоящая работа посвящена изучению влияния ряда ионов ме
таллов. в частности меди, на нативную и иммобилизованную уриказу.

Материал и методика. Уриказу выделяли из Вас. (astidiosus, выращенных и жид
кой синтетической среде, содержащей в качестве единственного источника углерода н 
азота мочевую кислоту [3]. Чистоту препарата проверяли электрофорезом в ПААГ 
в присутствии лодецилсульфата натрия. Иммобилизацию проводили из силикагеле, 
предварительно аминированном %:*амин<п:роп(ытр|1этокси(:няаном и активированном 
глутаровым альдегидом по методике Робинсона 191.

.Активность определяли амперометрически, регистрируя скорость потребления кис
лорода н ходе ферментативной реакции помощью ентродз Кларка на полярогра- 
фо РА-2 (ЧССР). Для этою ячейку объемом 5 мл заполняли 5 мМ раствором моче
ной кислоты в 59 мМ Трис-НС! буфере (pH 8.8), содержимое ячейки перемешивали 
мешалкой и после установления тока электрода реакцию запускали введением 50 мкл 
раствора фермента. За единицу активности принимали количество фермента, потреб
ляющего I мкмоль кислорода в мин.

При исследовании влияния ионов металлов на активность уриказы и ячейку пе
ред запуском реакции добавляли 10—100 мкл раствора соответствующих солен для 
получения необходимых концентраций ионов в ячейке.

В работе использовали Трис, глутаровый альдегид и набор реактивов для электро
фореза (vfaanub. Венгрия,!, додецнлеульфат натрия и кумасси голубой ("-Mark». ФРГ) 
и реактивы отечественного производства.

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее простых тестов 
для определения роли ионов металлов в ферментативном катализе яв
ляется исследование влияния этих ионов на активность фермента. Если 
нон. входящий в состав фермента, частично или полностью утрачивает
ся при очистке, добавление металла приводит к резкому увеличению 
активности.

Мы исследовали влияние ряда двухвалентных ионов па уриказу в 
довольно широком диапазоне концентраций. В этих и последующих экс
периментах использована электрофорс.тически гомогенная уриказа. По 
приведенным в табл, данным видно, что Mg2՜ и Со2* практически не 
действуют из активность уриказы. Особенно интересным является дей
ствие конов меди па фермент. Низкие концентрации их приводят к по
вышению активности уриказы (рис. 1). Влияние ионов металлов на 
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уриказу исследовалось и в работе Бонгертса и др. [4]. в которой авто
ры использовали уриказу из другого штамма В. Однако
они рассматривали область относительно высоких концентраций (10՜5 
Ю М), где, как и в наших экспериментах, наличие как ионов меди, 
так и других металлов в реакционной среде приводит к падению актив 
кости фермента в большей или меньшей степени.

•- М.'Л.л

ГКЛШ МОМШ ВЬО&А Ф1И-ОТА

Рис. 1. Влияние щ>и<»н меди на начальную скорость уриказной реакции. 
5мМ мочевая кислота н 50 мМ Трис-НС1 буфере. pH 8,8, 25°, насыщение 
кислородом воздуха. Концентрация уриказы—5.10-» М I контроль, 

2—10-6 м.

Изучение влияния ионов меди на коне।ан ।у Михаслиса показало, 
что К.ш как для кислорода, так и для мочевой кислоты при этом не ме
ня 1ся. При высоких концентрациях Сип происходит скорее всего бес
конкурентное |Н1гпбирОиание (рис. 2). Ранее мы сообщали, что взан 

Рис. 2. Зависимость скорости уриказной реакции от концентрации кис
лорода при разных концентрациях ионов .меди Условия те же, что и на рис I 

1—контроль, 2 10-6 М Си8О4. 3—5-10-3 до Си$О։.
Рис. 3. Зависимость скорости уриказной реакции от концентрации ч-нсло- 
рода в присутствии ЭДТА Условия тс же. что и на рис. I Концентрация 

ЭДТЛ 2 мМ. о-о-о—контроль, ф © © —4-ЭДТЛ.
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модействие уриказы с кислородом носит кооперативный характер [3]. 
Наличие ионон меди, как видео из рис. 2. приводит к усилению этого 
эффекта. Наблюдаемое более резкое снижение активности фермента 
при уменьшении концентрации кислорода нельзя объяснить инактиваци
ей уриказы при длительной инкубации фермента с ионами меди. Экспег 
рименты показывают, что инкубация уриказы с. Си3+ в течение 20— 
30 мни. которые затрачиваются для записи кинетической кривой, не 
приводят к дополнительной инактивации фермента.

Как уже отмечалось, некоторые исследователи считают, по урика
за является медьсодержащим ферментом. Конлей и Прайс? [5] в 
своей работе приводят факт ингибирования уриказы цианидом и гид
роксила мииом, причем степень инактивации фермента завнеи! от вре
мени его инкубации с ингибитором в присутствии мочевой кислоты. Ив- 
•нбированис уриказы цианидом обнаружили также Кинселла и др. для 
фермента из печени рыб [б]. Авторы объясняют это тем, что цианид 
убирает из активного центра фермента одновалентные ноны меди, что 
приводит к его инактивации. Однако, если в составе активного центра
Влияние ионон металлом на активное>ь уриказы, %

й։ессн. Концентрация соли. М
ный ка-------------------------- ----------------------------------------------------------------

тио"‘*' Контроль 10~й 5-10՜*' ТО՜5 ТО՜4 ТО՜3 5-Ю՜3

Х12+ 100+0.9 95.6+1.7 - 89.3+2.3 60,2+1.8 33.9+1.6 15.5+1.4
Со 2 4- 100+1-2 ТОО.0+1.1 98.3±2.1 88.8+1 > 83.1.+ 1.4 83.3+1.7
М£2 100+2.1 103.0+1.6 97.8+1.2 95.5+0.7 95.4+1.3 <Л.3+4.5

Си 2— 100+1.6 100,9+2,9’ 104,5+1.8** 102.3+1.9 95.1 + 1.3 78.7+1.5 42.8+1.0
р<0.001. " р < 0.01; Все катионы вводили в реакционную среду пан

де сульфатов.

уриказы присутствуют ионы меди, они не могут постоянно оставаться 
в одновалентном состоянии. Следует учесть, что уриказный катализ 
осуществляется путем шухэлектронного переноса В литера гуре из
вестны различные механизмы двухэлектронного переноса с участием 
ионов меди Во всех этих моделях хотя бы на каком-нибудь одном эта
пе фигурирует двухвалентный ион меди [1]. Наличие такого перехода 
предполагается также в схеме уриказного катализа, приведенного в 
работе Питса и Прайста [8]. В этом случае присутствие ЭДТА, кото
рый образует хелатные соединения с двухвалентными катионами, дол
жно привести к ингибированию фермента. Но присутствие ЭДТА не 
влияет на активность уриказы. Наши эксперименты показали, ։'го ни 
предварительная инкубация фермента с ЭДТА. ни присутствие его в 
реакционной среде нс приводят к инактивации фермента На рис 3 при
ведена зависимость скорости уриказной реакции от концентрации кис
лорода в присутствии ЭДТА. Как видно из рисунка, во всем исследо
ванном диапазоне концентраций кислорода ход обеих реакций—без 
ЭДТА и с ЭДТА достаточно хорошо совпадает. Это говорит о том,- 
что характер зависимости активности фермента от концентрации кисло
рода не меняется при добавлении в реакционную среду ЭДТА. Кроме 
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того, результаты эксперимента получены при непрерывной регистрации 
хода реакции, тем самым исключается ингибирование фермента во вре
мени, как цианидом в экспериментах Конлея и Прайста [5].

Бонгертс и др. [4]. ՛ исследуя уриказу из /?. [а$Н։Но$и$ методом ЭПР 
спектроскопии, не обнаружили медь и составе фермента. Однако это 
не обязательно указывает на отсутствие ее, поскольку известно, что в 
некоторых случаях в белках содержится ЭПР-недетектнруемая медь. 
Это могут быть одновалентные ионы Си или диамагнитные димеры 
двухвалентных ионов Си2՜— Си2' [2]. Те же авторы, применив атом-

Рис. 4. Рис. 5.
Рис Влияние конов мели на активность иммобилизованной урнка- 
зи. Условия те же. что и на рис I. За 100'У принята активность фермента 
и условиях отсутствия яокон меди. о-о-О нлтивнм՝ уриказа, Эв® -км 

мобилизованная уриказа.
Рис. 5. Влияние наличия ионов меди при иммобилизации на активность 
иммобилизованного препарата. I—контроль, 2- концентрация Си$О4 при 
> емобилизации 2. 10—•> М, 3—5.10-^М. Активность препарата измеряли 

в условиях, указанных на рис. 1. Р<0.001.

но-здеорбционную спектроскопию, которая лап возможность обнару 
жнвзз; и такие ионы меди, выявляли незначительное количество ее. в со
отношении с уриказой, равном 1:7, что явно недостаточно для функ
ционирования в качестве кофактора. Кроме того, они сообщают, что 
ингибирование уриказы цианидом носит обратимый характер при уда
лении цианида диализом активность фермента полностью восстанавли
вается. Этого бы не произошло, если бы инактивация фермента циани
дом была связана с удалением меди из активного центра цианидом.

Влияние ионов меда на активность уриказы может быть объясне
но взаимодействием этих ионов с регуля горными центрами, приводя
щими к конформационным изменениям. Последнее отражается на ак
тивности фермента. По-вндимому, не следует отождествлять эти участ
ки фермента с геми центрами, которые ответственны за регуляцию ак
тивности фермента в норме, и тем самым приписывать некую биохими- 
ческь обусловленную роль ионам меди в уриказном катализе.

Конечно, можно сделать и гругос предположение, согласно кото
рому ноны меди входят в состав активного центра, и наблюдаемое нами 
повышение активности связано с внедрением в активный центр уриказы 
недостающих ионов меди, которые частично или полностью теряются 
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при очистке. Однако это кажется маловероятным по следующим сооб
ражениям. Во-первых, трудно объяснить работоспособность фермента 
при практически полном отсутствии ионов меди пли гаком низком со
отношении, какое приводится в работе Бонгертса. Следует также обра- 
тнчь внимание на то обстоятельство, что суммарная активность фер
ментного препарата при очистке не уменьшается. Во-вторых, предпо
ложение о регуляторной роли ионов меди подтверждается также экспе
риментами с иммобилизованным ферментом. Как известно, при иммо
билизация. особенно при ковалентном связывании с матрицей, фикси
руется определенное конформационное состояние фермента. На рис. 4 
показано влияние ионов меди на активность иммобилизованной урика
зы, Как видно, фермент после иммобилизации становится нечувстви
тельным к нонам меди до концентрации 10 ։ М. Исчезает также зктн- 
вирующес действие низких концентраций Си-'1. Это подтверждает пред
положение о том, что ионы меди влияют па конформацию уриказы, а 
нс входят в активный центр. Действительно, если медь входит а эк- 
/явный центр, трудно объяснить исчезновение активирующего эффек
та. Ведь для внедрения меди в активный центр иммобилизованного 
фермента ист как стерических ограничении, поскольку гораздо более 
крупная молекула мочевой кислоты свобо ню проникает в него, так и 
электрических, поскольку используемая нами матрица нс заряжена. 
На это указывает то. что pH оптимум гействвя фермента при иммоби
лизации нс меняется. Кроме того, трудно иначе объяснить исчезнове
ние ингибирующего действия высоких концентраций Си՛’ Другим 
подтверждением предположения о регуляторном действии ионов меди 
слсжит гот факт, что при иммобилизации уриказы н присутствии ионов 
меди различных концентраций активность иммобилизованного препа
рата получается различной (рис 5). При низких концентрациях (2- 
10 6 М) активность фермента, измеренная в стандартных условиях, вы
ше активности контрольного препарата, Иммобилизация урика<ы в 
присутствии 5-10-:}М сульфа га меди приводит к значительному ниже-; 
нию активности по сравнению с контролем. Можно предположить, что- 
наличие ионов меди в иммобилизанионной среде приводи: в звисн- 
мости от концентрации Си2 к переходу уриказы в более ил г менее лк- 
1ивнук> конформацию по сравнению с нативным ферментом Изменен֊ 
.чая конформация фиксируется при иммобилизации, оставаяс: в та
ком состоянии и после того, как из среды убирается активирующий 
или ингибирующий фактор.

Гаким образом, из вышейсложенного следует, что ирису тс ։ни. ко
нов меди нс является необходимым условием для осуществления ури
казного катализа; взаимодействуя с уриказой, они прнво :,ят к измене
нию конформации фермента, что отражается на его активности,
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УЛ ЬТРДСТРУКТРН ЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАМОТРИНАТЕЛЬНЫХ 
II ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИИ НОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ЧЕТВЕРТИЧНОГО АММОНИЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ А-660

И. X ТОРДЖЯН, Ж Р. БАБАЯН. К. О ОВНАНЯН. Г. С. АКОПЯН
Армянский ОТКЗ НИИ эпидемиологии. вирусологии и медицинской 

паразитологии км А. Б. Алексаняна. Ереван

В клетках кишечной палочки соединение А-660 вызывает расщепление на
ружной мембраны клеточной стенки на два электроннооптнчески плотных 
слоя и нарушение целостности цитоплазматической мембраны. В клетках 
золотистого стафилококка незначительно разрыхляется клеточная стенка 
и разрушается цитоплазматическая мембрана.

Соединение А-660 ։>т известных ПАВ отличается механизмом ноздей- 
сгния на мембраны, приводящим к растеплению двух ее электронноопти 
чески плотных слоев с образованием вздутий.

Աղիքային ցուպիկի րյիջն1.րո<մ \-G60 միւս rjntfl յո։Ն ր ա ոա յա ./Նամ i ր ւս տի 
արտաքին թաղանթի ճեղքում ? կյեկտրոնաօպտիկ տեսակետից խիտ շերտերի, 
ինչպես նաև' րակտերիայի ցիտոպյազմ ատիկ թաղսւնթի ամբողջականության 
խախտում• հսկեղոլյն ստաֆիյսկոկի բջիշնեյււոմ րջչաթաղանթր ղաոնո\մ Լ աննշան 
փխրուն և քայքայվում Լ ցիտոպյուղմատիկ թտղանթր։ Ա-Տ60 միացոէթյունր տար- 
քերվում Լ հայտնի մ ակերեսս/ ւին ակտիվ նյութերից նրանով, որ նրա Աւղղեցու- 
թյան մեխանիղմր պայմանավորված Լ /'՝’♦/' թաղանթի 2 1,յեկսւրրէնաօպտիկ խիտ 
շերտերի քայքայումով, ոյ< ւսոաշացնում կ ւսրտավ։րոսէներ>

In Escherichia coli il։e combination A-660 evokes splitting of the exter- 
• nal membrane of the cell wall into two electroneopticallv firm lay

ers and breach ol continuity of cytoplasmic membrane. In Staphylococcus 
aureus the cell wall՜; is slightly^ loosened and the cytoplasmic membra
ne is destructed. The combination A-660 differs iron։ known SAS by the 
mechanism of influence on the membranes, bringing Io the splitting of 
its two electroneoptical’y firm layers by the formation of swellings.

ПАВ—умтраструктура бактерий—биоцрдм.

В 1юслед!1.ие годы ведется интенсивный поиск новых дезинфицирующих 
средств среди ։руппы жатионных ПАВ, >в частности. ЧАС

(яжращения. ПАВ ловерхностпо-актпвное вещество; ЧАС—четвертичные аммо 
нневыс соединения.
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ВКЛЕПКА 
(к ст. И X. Торджян и др . стр. 99П.

Действие ЧАС А-660 на клетки кишечной пп-ючки >■ :«■ гптисьи > ■тифило- 
кокка. Л- контроль кишечная на.ючкл (штамм 1257|Х~0.000; б кон 
троль—золотистый стафилококк (штамм 906| ■■ Н5.1ЯИ), и -чейсчнш- \(№0 
на клетки кишечной палочки. сублетпльннн кониентриишг. ՛■ йб.ООй; 
г- д действие Л 660 на клетки кишсчнои ла.ючк;- лстальнии кониентрл* 
пня Х^й.ООО, 56.000; с—действе Л-660 ил клетки золотистого Стафялб 
коккп, сублствльнзя концентрации, х56.000; ж ■си-т.чи.е \-fifi0 на к.тет 

ки здйотястого стафилококка, легальная ксшценгракип ХбО.иОО



Анализ литер ату р-ных ышных свидетельствуем об отсутствии единой 
точки зрения на механизм антибактериального действия катионных 
ПАВ, что. возможно, связано с отсутствием комплексных исследований 
по изучению структурно-функциональных изменении клетки после ее 
контакта с ПЛ В на современном научном уровне.

Целью настоящего исследования явилось изучение ул ьтр аструк- 
•гурных изменений кишечной палочки и золотистого стафилококка под 
воздействием нового ненасыщенного хлорсодержащего ЧАС Л-660, 
синтезированного из «местного сырья и обладающего выраженным анти
бактериальным действием [2].

М/Лсршм « методика. В качестве гест-мнкроорганиэмов использовали эталонные 
штаммы кишечной палочки (штамм 1257) и золотистого стафилококка (штамм 906). 
Изученп-з антимикробной активности соединения A-G60 проводили согласно общепри
нятой методике [3J с применением 2 млрд взвеси 24-часовон микробной культуры. 
Ус!з)1-..илсво, что сублетальная концентрация соединения А-660 составляет для кишеч
ной лзлочкн и золотистого стафилококка 0.00025 и 0.00005 соответственно. Дли 
ьлсктрошюмнкроскопического исследования использовали суспензию клеток, подверг
нул,. дейстнню этих концентраций исследуемого соединения. Смесь центрифугиро
вал! 15 мин при 3000 об/мин. Осадок отмывали водопроводной водой и фиксировали 
ло модифицированной методике [8]. Материал заключали в синтетическую смолу 
«Ар.илднт» (Швейцария, Флука), ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме 
УМТП 4. контрастировали уксуснокислым уранилом и лимоннокислым свинцом, про- 
сматривали и фотографировали на отечественном микроскопе ЭВМ-100 АК при ин- 
струМентальном увеличении Х30 000.

Контролем служили клетки кишечной палочки я золотистого стафилококка, пе 
яодвенгнугые воздействию препарата А-660.

Результаты и обсуждение. Ультратонкое строение контрольных 
клеим- было типичным для грамотрицательных и грамположительных 
бактерий [1| (рис., а. б)*.

Субле։альная .концентрация препара та Л-660 вызывала изменения 
преимущественно в мембране клеточной стенки кишечной палочки. При 
ни 1,1 мой целостности бактериальной клетки, цитоплазматической мем
браны и внутриклеточных структур по всей поз ер х ноет и клеточной стен
ки чяблюдалпсь локальные выпячивания се наружного >.։ектрониооптн- 
чески плотного слоя, образовавшееся вследствие расщепления мем
браны на два электронноплотных слоя: нижний слои, прилегающий к 
цнт «плазматической мембране, и поверхностный, образующий выпячи
вания (рис., я). Расщепившиеся или расслоившиеся участки мембраны 
клеточной стенки отшнуровывалиеь и обнаруживались в среде в ваде 
одноконтурных мембранных пузырьков, имеющих определенную связь 
с поверхностью клеточной стенки или не имеющих се (рис., в)

При использовании летальной концентрации препарата А-660 на 
поверхности клеточной стенки. 1иаряду с указанными изменениями, ina- 
■блю/ались грибовидные выпячивания, образованные обоими слоями 
мембраны клеточной стенки и имеющие двухконтурное строение (рис.,г). 
Последние состояли из узкой нижней части—«ножки» и расширен
ной верхней части- -сголовки». Образование таких выростов является, 
ло-видимому, следствием ослабления связи между цитоплазматической

Здесь и далее, рис., в—ж. см. вклейку.
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мембраной н мембраной клеточной стенки Целостность цитоплазма
тической мембраны нарушена.

Заметные изменения наблюдались з цитоплазме клеток: разреже
ние гранулярного компонента; образование в цитоплазме мелкозернис
тых плотных тел; значительное расширение периплазматнческого про
странства -н его заполнение мелкозернистым -рыхлым -веществом, мор
фологически в электроннооптически аналогичным цитоплазматическому 
компоненту {рис., г?). Последнее. по-видимому, имело место в резуль 
тате нарушения проницаемости цитоплазматической мембраны.

Что касается золотистоею стафилококка, то сублетальная концеж- 
трання препарата А-660 не вызывала -каких-либо грубых морфологичес
ких изменений в его клетках. При полной сохранности клеточной стенки 
и цитрилазмы наблюдалось лишь незначительное разрыхление внеш
него слоя клеточной стенки (рис., е) и размывание контура рибосом

Об изменениях в структуре цитоплазматической мембраны нс -пред
ставляется возможным судить, так как последняя плохо различима в 
клетках стафилококка из-за маскировки, с одной стороны, плотно щм- 
легаюшим мукопентндным слоем, с другой—гранулярным компонентом 
цитоплазмы.

Легальная концентрация препарата Д-660 приводила к грубым из
менениям, -не вызывая нарушения целостности клеток стафилококка. 
Клеточная стенка разрыхлялась. Цитоплазма в большинстве особей ста
новилась грубозернистой и нс прилегала к клеточной стенке, так что 
между клеточной стенкой и цитоплазмой выделялась зола с итвжой 
злектронЕЕОоптической плотностью, имеющая гомогенное строение. Вне 
которых особях эта зона занимала значительную часть клетки. При 
•тем цитоплазматическая мембрана нс выявлялась. по-видимому, вслед
ствие ее разрушения (рис., ж).

Исследование механизма действия известных ПАВ как биохими- 
ческвмн -методами, так .и на субмикроскопическом уровне позволило 
установить, что мишенью их действия являются биологические мем
браны [4—7,9].

Субмикроскопическое исследование бактериальных «легок и их 
сферопластов при -воздействии ПАВ (выявило локальное нарушение 
целостности мембраны клеточной стенки, разрушение цитоплазматиче
ской мембраны у кишечной палочки и повреждение цитоплазматической 
мембраны у стафилококка [4].

Как показали наши исследования, .новое катионное ПАВ А-660. так 
же как н другие известные ПАВ, обладает м ембр анотрон ным. действием. 
Однакт его отличительной особенностью является такой механизм разо
бщения -между липидами и белками мембраны, который приводит к ее 
расщеплению на дна электроннооптически плотных слоя с образованием 
на поверхности клетки локальных вздутий.

Таким образом, анализ ультраструктурных изменений, происходя
щих в клетках кишечной палочки и золотистого стафилококка, свиде
тельствует о том, что бактерицидное действие ЧАС А-660 в первую 
очередь обусловлено глубокими структурными нарушениями в мембран՝ 
ном аппарате бактерий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тп 5-ТРАНСФОРМАНТОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

ЭСПАРЦЕТА

А. //. АЛЕКСАНЯН

Институт микробиология АН АрмССР г Абовян

Показано, что и ряде случаев тр.ансиозоновые (Tu5j трансформанты име
ют качественно иную электрофоретическую подвижность изученных фер 
ментон. Эффективность. ПР и НГ активность отдельных трансформантов 
нише, чем у исходного штамма.

'>п,!И I "f՛ ч>1։<иЪА/>Ъ rjlnijpl.ptiui и1иппПгшч/ч"/*чА tfl.pi/ l.hinhhpp юриЛи-
Ujniinhiltjltb (Suf5) ‘’ipi’Anifyiipi! ui'iniAil.pfi ihrut nti/iij, mtunplp /p.lfutpuiljuipl.inlilf 

, п ч >чЪп։ jl jr> th՛ 1Г fi yiupp fj n 4 чи։ i p тЫ. p /IfliljUifiiftuPjwiIp, i'fiuipiuuHii.rjnilf-

UtlU l/Ul j/lii h hfl m pn r)hlii։r rpu ^f՛^, ип/in f. tjn! ft j 41 ։! f՛ l/l.pailiiulipnul till hfllljllb linioilfltll

Il is shown ihai In .1 m.-rnber 01՜ vases the ti... puzonv (Tp5) transfor
mants differ in the quallly of the elcclrophdret-c in >b։lity for i'ie studied 
enzymes. The efficiency, XI? and NG activii e< o; some Tp5 transformants 
are higher than those of the initial stiain.

Бактерии клубеньковые Tn 5—гринсформангы—.натра} peui; кт аза—нитрогеназа.

Получение мутантов клубеньковых бактерии в настоящее время осу
ществляется в основном широко распространенными традиционными 
генетическими методами [4. 6. 13]. Весьма немногочисленны работы 
по получению Тп 5-мутантов клубеньковых бактерий, слабо изучены 
их биохимические особенности и эффективность [2. -5]. Известны ра-

Сокращения. ПР -иитраг1д.-..укта:<а; НГ нитрогеназа.
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боты, ь которых для выявления гетерогенности природных популяций 
клубеньковых бактерий в качестве, маркера изучали ряд ферментов: эс
теразу. пероксидазу, глюкозо-фосфат-гидрогеназу. щелочную и кислую 
фосфатазы [8. 10].

Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности 
полученных Тп-5-трансформантов клубеньковых бактерий эспарцета, 
их биохимических особенностей. III-1 и НГ активностей, изменений в ка
чественном составе глутаминдегидрогеназы. малатдегидрогеназы, ал- 
когольдегидрогеназы. эстеразы и пероксидазы

и методика. Для получения трансформантов в качестве донора исполь
зовали штаммы АК 631 клубеньковых бактерий люцерны из коллекции лаборатории 
генстн-111 бактерий Института генетики ВНР, а в качестве реципиента—полученный 
гагпми клубеньковых бактерий эспарцета ИНМИЛ В-5892 [1].

Процедуру выделения плззмидной ДНК и транспозоновый .мутагене։ осуществля
ли по методу Банфзлвн [7]. Для электрофоретического исследования ферментов в 
ПАЛ! использовали методику Маурера [10]. Супернатант получали по методике 
Бруера [9].

После электрофореза алкогольдегидрогеназу и малатдегидрогеназу идентифици
ровал։; й.001 М никотинамиддннуклеотидом и 0,000163 М феинзинметасульфатом [11]. 
глута^яндсгидрогеназу--О.25М глутаминовой кислотой, 0,0015 М НАД и 0,000163М 
фентч Мегасульфатом [14], пероксидазу 0,0024 М бензидином и 30% Н2О2 [15]. 
а эстеразу—30 мг <х-нафтилацетзтом | 16]

Эффективность полученных трансформантов проверяли в условиях вегетационно
го опыта на стерильном речном песке, обогащенном средой Прянишникова. Исполь
зовали сорт эспарцета Закавказский. Повторность опытов шестикратная.

Лэотфнксирующую активность культур оценивали по редукции ацетилена в 
этилен на газожидкостном хроматографе Цвет 4 ..одержание азота в разных частях 
растений определили методом Кьельдаля НР активность в листьях растений методом 
Муллера |[12].

Результаты и обсуждение. При обработке рецнпиентного штамма 
плззмндной ДНК. содержащей Тп-5, частота канамнцинустойчивых ре
комбинантов составляла 2.6-10 5. а частота возникновения спонтанных 
канамнцинустойчивых клонов у реципиента не превышала 10՜6. Ста
бильность наследования приобретенного маркера сохраняется у 50 - 
60% трансформантов.

Качественный состав эстеразы, пероксидазы, глутаминдегидрогена 
зы у трансформантов существенно не отличается от исходного. В то 
время как по содержанию алкогольдегидрогеназы н электрофоретичс- 
кой подвижности у трансформантов (Аи., Аи&, АМ5, Ан .։ и А], вы 
явлена определенная гетерогенность (рис. 1, 2).

В табл. I представлены данные о содержании общего азота и белка 
в растениях, инокулированных исходным штаммом и трансформанта
ми клубеньковых бактерий эспарцета. У растений, инокулированных 
трансформантами, урожайность в основном выше, чем у растений ин
оку.чарованных исходным штаммом.

Содержание общего азота в надземной части, корнях и клубеньках 
этих растений также выше. Итак, среди полученных культур клубень- 
Ю№1 актерий эспарцета следует' выделить следующие более эффек- 
тш։,1ыс штаммы: Аи։< Аиз, АН7, и Дп 12.
•ч 1-езультаты исследований показали, что НР и НГ активность транс-

■3- 470
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формантов Лн,г, Лиз. Лцс, Лнт, Лнзл выше, чем у'всходного'штзи 
ма (табл 2), а остальные уступают ему.

Рис. I. Электрофореграмма алкогольдегндрогеназ штаммов трансформа։ 
тов клубеньковых бактерии эспарцета

Таблица I. Эффективность трансформантов клубеньковых бактерии эспарцет»

Штаммы

Сухая масса 
5 растений, г

Общий азот, % к сухой 
массе

Бе
до

к,
 %

корни надземная 
часть КП[ 1111 надземная 

часть бенькн

Контроль (бс< инокуляции) 1.48 1.60 0.97 0.91 — 5.6
Исходный шт. 5892 1.72 2.30 1.26 (’.87 1.83 7.8

Трансформанты:
Ан.| 1.83 2.65 1.89 1.61 2.27 11.8

АН|3 1.80 2.70 1.82 1 .68 2.45 11.3

А из 2.20 4.90 3.89 2.43 4.23 24.2

Л14.4 1.62 1.73 1.26 1.23 1.67 7.8

А14.5 1.43 1.57 1.21 1.17 1.98 7.5

А14 6 1.56 1.60 1.19 1.00 1.37 6.9

ЛИ7 2.22 2.63 2.67 2.27 3.67 16.6

А14,.8 1.12 1.40 1.17 1.23 1.61 7.6
Анг> 2.62 3.50 2.68 2.45 4.37 16.7

Л’.4 1Л 2.12 2.00 1.26 0.87 1.56 7.8
Ан;зл 1.90 2.35 1.26 0.63 1.73 7.9
А14, ЗА 2.15 2.52 1.33 0.98 2.15 8.3

Л14, 7 А 2.10 2.50 1.26 0.73 1.56 7.8

Таким образом, с помощью вектора Рйш՛-՜ 41 Ь:Тп5, содержащего Тп5 
получены канамицинустойчивые трансформанты клубеньковых бакте 
рнй эспарцета с частотой 2,6-105. Стабильность наследования приоб
ретенного маркера сохраняется у 50—60% трансформантов.
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Некоторые трансформанты отличаются от исходного штамма более 
высокой эффективностью, НР и НГ активностью.

Рнс. 2. Электрофореграмма малатдегидрогеназ штам.мов-трансформзнтоз 
клубеньковых бактерий эспарцета.

Таблица 2. НР и НГ активность трансфор
мантов клубеньковых бактерий эспарцета

Ш(аммы

НР активность, 
MKM/NO.J՜ ырая 
масса листьев, 

.мг/мнн

НГ актив- 
снасть, мки

Исходный шт. 5892 8.3 ±0.55 1. '5±i).36
Трапсформак1ы:

А14 t 10.8+0 57 2.70+0.43
Л14/2 13.7+0.87 4,10+0.26
АМЗ 14.2-2.21 5.27+0.94
АИ 4 5.3+2.71 1.38+0.16
AJ4 5 7,8+1 09 1.73+0.10
АЛ ii 11.6+0.69 2,95±0.32

Ан֊ 9 S+O.ol 4.00+0.87
АНк 5.7+0.37 —
АН,‘13 11.6+0.69 3.96+0.44

А14,'1А 13.5+2.00 2.87+0.63
А 14,4 Л 7.5+1.53 1.67+0.13
АИ.ЗА 12.7+0.93 2.13+0.47

А14/7А 10.3+0 61 1 '.(>+«). 12
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РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОД К 
КОНСЕРВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КС В

Б. II. АВАКЯН.' М. М. МНИЛСЯ В. 'И՛ Аг ТЕ Р-ВАНЯ Н
Г. В. ЛВЛКЯН, Р..З. ЧУГДУСЯМ

Институт виноградарства, виноделия н плодоводства 
Госагропрома АрмССР, пос. Меридиан

Выявлен рост спонтанной микрофлоры в отходах консервного произвол 
ства it установлено влияние-дрожжевания влажных отходов для повыше 
пня в них содержания белка и биологически активных соединений. Опре 
делены химический состав отходов, количество аминокислот, содержание 
витамина Д2 к других соединений до н после микробного обогащен * । 
отходов

* в 5
Պարզվել է սպոնտան մ իկրոֆլորօպի աճը պահածոյացմ ան արր/յռՆաբերովկսմյ 
թափոններում և բացահայտվել խոնավ թափոնների իյմորեցման ազղեցությոմւր՛ 
նրանցում սպիտակուցի քանակության ե կենսաբանորեն ակտիվ միացություն
ների աճի համարւ Որոշվել Լ թափոնների կենսաբանական բաղաղրութ յունր, 
ամինաթթուների րանակր, վիտամին Do՜/’ ե այյ միացությունների պարունակու
թյունը թափոնները միկյւորներով Հարստացնէւյոլց աոաշ և հետո։

The growth of spontaneous microflora in by-products of canning indus
try is revealed and It is established the influence of leavening of damp 
by-products for the increase of protein content and biologically active 
combinations in them. Chemical composition of .by-products, quantity of 
amino acids, content of vitamin L)„ and other combinations before and 
after microbic enriching of by-product; are determined.

Консервное. производство отходы плодов <t овощей—дрожжи чомчиопиелс 
бактерии.

В связи с тем, что в Армянской ССР на нерврабаты-вающих завод։ 
ежегодно образуется значительное количество виноградной выжим.к 
осадков сокового производства, дрожжевой гущи и др., их рационал 
нос (использование позволит получать ряд ценных продуктов [Г. 2]

998



Особое внимание уделяется комплексному использованию отходов 
консервного производства с микробным обогащением, позволяющим 
более рационально использовать их в кормах животных.

Материал и методики. Исследования проводили на отходах, обра зуем их на кон
сервных заводах после переработки плодов пергика. яблок, груш, томатов Микро
флору, развивающуюся на отходах, определяли на различных средах по методике Все
союзного НИИ .микробиологии .АН СССР (ВНИИ с/х микробиологии),

Химический состав (содержант протеина, клетчатки, жира) определяли по обще
принятым методикам [3]; состав аминокислот на аминокислотном анализаторе мар- 
1.11 ААА-339; органические кислоты֊ хроматографией на бумаге (растворитель бутз- 
1мл:мурапьниая кнслота:вода и соотношении 7:1:3; проявитель смесь бромфгнплсп- 
НлЛ 0.1 г в 200 мл спиртового раствора (70 Об %) [4] .............

Результаты и обсуждение. Микробиологические исследования пока
зали, что в первый день отбора проб выявлено ю 61,8 млн микрзорга
низмов на г субстрата,-и том числе 51,6 мл н дрожжей и 10,2 .млн молоч
нокислых бактерий. На второй лен.՛, количество микроорганизмов резко 
возросло к составило 46300.0 млн. в гол։ июле 43300 млн дрожжей и 
30 млн молочнокислых бактерий, ла третий день отбора общая числ?н- 
ность микроорганизмов составила 42000 млн, и том числе 31000 млн 
дрожжей и 11000 млн молочнокислых бактерий.

Таким образом, нарастание титра микроорганизмов в отходах нс >- 
енков наблюдалось на второй или третий ши. причем ш третий день- 
воэрастала численность молочнокислых бактерий и снижалось хо. : ,чч>- 
тво дрожжей. 1

В отходах яблок первого дня отбора проб збщес количество снов 
тайной микрофлоры составило 107—147 млн. в том числе дрожжей 
102,5 млн, молочнокислых бактерии 41,4 млн, уксуснокислых бактерий 
—не более 3,53 .млн на 1 г сухих отходов; на грсхнй лень титр спонтан
ной микрофлоры снизился во сравнению со вторым днем в основном 
за счёт уменьшения числа грожжей. На отходах яблок резкое возрас
тание титра микроорганизмов имело место на второй тень отбора : »об 
ы счет роста дрожжей.

Из полученных данных следует, что микрофлора 01 ходов яблок на 
сусло-агаре и капустной среде в основном представлена хрожжами. и 
молочнокислыми бактериями; ։бнаружоны в незначительном количес
тве плесневые грибы.

На отходах груш спонтанная микрофлора составляла в первый день 
1.2 млн. в основном за счет дрожжей, отчасти молочнокислых и уксусно
кислых бактерий; во второй день титр се -возрос до 76 млн за счет гроста 
дрожжей.

Спонтанная микрофлора отхо юн томатов на сусло-агаре в н; >-;ый 
день отбора образцов составила от 42 млн на 1 г сухих веществ до 
65.2 млн. дрожжей 53,4 55.4 млн. молочнокислых бактерий от 1,13 х<> 
8,24 млн, уксусу нокислых бактерий го 61,8 тыс клеток. На второй шнь 
численность спонтанной микрофлоры резко возросла до 290 млн хрож- 
жен молочнокислых бактерии—до 256 млн и других микробных клеток 
п количестве 34.1 млн. Следовательно, на второй день преобл:• ми 
дрожжи, отчасти и молочнокислые бактерии.
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В дальнейшем для исключения роста молочнокислых и уксуснокис
лых бактерий в отходы вносили разводку чистых культур кормовых 
дрожжей, рост которых обогащает корм белковыми соединениями. Для 
подбора наиболее активных штаммов дрожжей были проведены работы 
по выявлению дрожжевых клеток из отходов посевом вновь полученных 
штаммов на различные среды. Установлено, что после внесения дрож
жей их концентрация через сутки достигла 89,5 млн/мл, 'иа вторые сутки 
—99,0 ֊млн/мл.

При внесении в свежие отходы чистых культур дрожжей домини
ровала маточная культура, которая интенсивно размножалась и достиг
ла по истечении первых суток более 90 млн клеток в 1 г с. в. Параллельно 
был поставлен опыт по выращиванию дрожжей на стерилизованных от
ходах. Через день после внесения дрожжей их количество составило 
92,0—106.5 дмн/мл.

Таким образом, выяснилось, что эффективность роста биомассы 
дрожжей значительно выше в стерилизованных отходах. Внесение за
кваски чистых культур дрожжей в свежие отходы приводит к значитель
ному накоплению биомассы.

Устанавливался также химический состав отходов переработанных 
персиков, яблок, г.руш <н томатов (табл. 1). Содержание сухих веществ 
в отходах яблок и груш было выше, чем в отходах персиков и томатов.
Таблица 
<1987 г.).

1. Химический 
%

состав отходов Каракертского

(Среднее 6 проб)

консервного завода

Варианты Влаж
ность

Сухие 
вёще-
С1на

Протеин

Зола Жир Клет
чаткадо микробного 

обогащения

после 1 дни 
микробного 
обогащения

Персики 83,8 16.2 6.6 11.0 3.4 6.2 6.2
Яблоки 83.3 16.7 7.5 13 5 2.2 4.1 7.3 ,

Груши 81.1 18.9 6.5 6.2 1.6 6.3 20.3
Тома гы 83.9 16.1 17.7 20.0 3.8 11.2 30.3

Следует отметить, что содержание протеина до микробного oooia 
шеиия в персиках составляло 6,6, яблоках—7,5%, грушах—6,5%, тома 
тах—17,7%. Через день после микробного обогащения количество про
теина заметно возросло и достигло соответственно 11,0, 13,5, 6,2н 
20,0%. В исследуемых образцах обнаружено высокое содержание жира, 
золы. Клетчатки намного больше в отходах груш п томатов

Анализ отходов плодов и овощей позволил обнаружить наличие сво 
бедных и связанных аминокислот, причем высокое содержание их выяи 
лево в отходах го.матов. яблок и персика (табл. 2).

По содержанию витамина Д՝ отходы также различаются. В отходах 
персика оно выше, чем в отходах томатов и яблок, что повышает их 
питательную ценность (табл. 3)

Анализ состава органических кислот отходов показал, что в отхо
дах яблок имеется винная, яблочная и янтарная кислоты, в отходах 
персика винная, яблочная, лимонная и янтарная кислоты.
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Установлено также содержание калия (К2О) и фосфора (Р2О5) - 
••тходах %: персика—1,65 и 3.0. яблок- 1.72 и 2.4. груш—!,05 и 2.5. го- 
чатов—0.7 и 2.7 (табл. 4).

Таблица 2. Количество свободных и связанных амин.жистот в отходах после 
0 г сухого веществаих микробного обогащення. мг к 101

। Свободные Связанные

Аминокислоты отходы отходы
томата яблок

отходы 
груш

отходы 
персика

шмата

отходы

я* док груш персика

Аспарагиновая 0.02 0.01 0.01
Треонин
Серин - 0,01 0.01
Глютаминовая о.03 0 01 0.01
Пролин 0.48
Глицин 0 01 0.01
Алании 0.01 0.01 П.01
Валин 0.01 0.01 0.01
Метионин 0.01 0.01 0.01
Изоленцнн 0.01 0.01 0.01
Лейцин 0.01 0.01 0 п1
Тирозин 0.01 0.01 ОСН
Фенилаланин 0.02 о.01 0.01
Гистидин 0.0? 0.01 0.01
/Нини 0.04 0.01 0.01
Аргинин —

Сумма: 0.67 0.13 0 13

Таблица 3. Содержание витамина 
.1. и отходах Каракертского кон
сервного завода, 1987 г.

0.01 0,41 0.30 0.14 0.20

0.01 П.ЗЗ 0.19 0.09 0.17
0.03 0.75 1.05 0.48 0.20
0 01 0.47 0.25 0.09 0.22
0.01 0.41 и. 34 0.15 0.22
0.01 0.25 0.17 0.09 0.17
0.01 0.16 0.15 0.07 0.П.1

0.22 0.17 0.07 0.1՛»
0,34 0.27 0.12 О.Г'

0.01 0.24 0.13 0.05 0.<"
0.01 0.24 0.19 0.08 0.1'.
0.01 0.15 0.09 0.03 0.0՝
0 01 0.40 0.25 0.11 0.20
0.03 4.50 1.65 0.07 2.03

0 17 8.87 5.20 1.64 1.08

Таблица 4. Содержание подии ж՜ 
пых форм калия к фосфора в 
отходах плодов и онощеи

Наименование 
отходов

Эргосте
рин, 7-м г

Вит
2

мин 
1?

Наименование .. ,,
отходен ՝■ РА

Персики

Яблок

Тома:ы

192.5

117.5

170.0

՛

20

24

.75

.7

.95

Персики

Яблоки
1 р\ ши

1ома1ы

1.65
1.72

1.<5
0.7

З.о 

2.4 

2.У 
2.7

ОсобЙпю богаты калием от ходы яблок и персиков, менее богаты— 
отходы томатов. Содержание фосфора во всех отходах примерно оди
наково.

Что касается микро- и макроэлементов, то в отходах яблок их 18, 
рут—16, персика—20, а томатов 19.

Результаты исследований позволяют заключить. что -в отходах 
перерабатываемых плодов и овощей накапливается значительное коли
чество различных микроорганизмов. Внесение в свежие отходы чистых 
культур кормовых дрожжей способствует микробному обогащению про
дукта, повышая его кормовую ценность

Раци ональное исиольюзанис вторичных продуктов переработки п 
отходов плодов и овощей позволит расширить выпуск ассортимента, 
снизить себестоимость продукции, организовать безотходное нрош- 
юдство.

Рациональная переработка ■ «тходоз позволит получить высокока- 
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•честаенные « богатые белками, витаминами, микро- и макроэлементами 
кормовые продукты нетрадиционным путем. Наряду с этим прекратится 
выброс отходов в окружающую среду.

В 1988 г. на Каракертском консервном заводе после переработки 
томатов, персиков, яблок н др. образовалось более 600 тонн влажных 
•отходов, которые после микробного обогащения были реализованы хо
зяйствами района. С целью сохранения белкового продукта н течение 
длительного 1Времени начался монтаж установки Л-ВМ, позволяющей в 
род получать более 300 тонн сухого продукта с экономической эффек
тивностью 45 50 рублей за каждую выработанную тонну продукции.
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действие биологически активных веществ
НА ПЫЛЬЦУ КУКУРУЗЫ

С. Г. ЕРВАНДЯН, ,М. Г. ГУДАКЯН. А. И. ГОРОВАЯ

Ереванский государственный университет, хафедра цитологии и генетики

Показано, что у кукурузы сортов Краснодарский 303 1 и Жерсбковскин 90 
МВ действие гумата натрия в основном способствовало повышению фер
тильности. а Т.МТД—•наоборот. Пр։։ совместной обработке (пестицид+ 
гумат натрия) проявлялся модифицирующий эффект гумата натрия.

Зл1Д7 Լ տրվել, որ երլիպտ՚սցորենի Նրասնողարսկի 303 I ե <} երերկովսկի 00 ՄՎ 
սորտերի մոտ Նատրիումի ղում ատի ա ղղե ցոլքքյոէնր Նպաստել Լ ծաղկափոշու ֆեր- 
տի(Ո(թ յան րարձրացմաՆր, իսկ ՏՄՏԴ-ե' հակաոակրէ Համատեղ ։ս դղե ց ոէթյան 
դեպքում (պեսւոիցիղ • Նատրիում ի ղումատ) Նկատվեք I Նատրիումի ղՈւմատի մո- 
ղիֆիկացնող աղղեցՈ(ք) յաՆրւ

It has been shown that in maize sorts Kransnodarskl 303 I and Zhereb- 
kovski 90 .MV the influence ol natrium gumate mainly increases fertility, 
whereas T.MTi) -on the contrary. In variant-: 01 joint processing (pestlci- 
de-f-nairium gumatet tn inodilytng effect on natrium gumate is displa
yed.

Пыльца кукурузы—пестицид ТМТД -гумит натрия.

Натуральные и синтетические физиологически активные вещества нахо
дят все более широкое практическое применение з различных областях 
растениеводства Пестициды, обладая высокой биологической активно
стью, вызывают гибель не только вредных, но м полезных организмов. 
В связи с этим большое внимание уделяется созданию 'препаратов.

Сокращения: Т.МТД—тетраметмлтиуралдксульфид.
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обладающих адаптивным действием [I, 4]. Показано, что физиологи
чески активные вещества гумусовой природы в клетке выполняют роль 
эффекторов, которые могут осуществлять дерспрессию генов и таким 
образом выполнять регуляторную роль в них [2, 7, 8.]. В задачу наших 
исследований входило изучение действия физиологически активного 
вещества гумата натрия и пестицида ТМТД на качество пыльны куку
рузы.

Материал и методика. В качестве объекта нспользоиэдн семена сортов кукуру
зы Краснодарский 303 1 и Жерсбковскнй 90 МВ. обработанные гуматом Натрин и 
ТМТД. Критерием оценки служили фертильность в стерильность пыльцы и величина 
пыльцевых зерен. В качестве красителя использовали реагент Люголн (реакция на 
крахмал), изатиновый реагент (реакции на пролин) и аиетокармнн. Опыты пронодн- 
лн в тепличных в нолевых условиях. В каждом варианте анализировали около 10000 
клеток. Диаметр пыльцевых зерен определяли к пределах 100 клеток Данные обра
батывали статистически.

Результаты и обсуждение. Данные сравнительного анализа пред- 
ставлены в таблицах. У .растений обоих сортов уровень стерильности 
намного выше в полевых условиях, около 12% (табл. I, 2). В тепличных 
условиях он составлял до 2%. У сорта Краснодарский 303 I в обоих 
условиях действие природного регулятора роста гумата натрия при
вело к повышению фертильности по сравнению с контролем (табл. 1).

Таблица I, Уровень образования стерильной пыльцы у сортов кукурузы при 
действии гумата натрия и пестицида (реагент Люголя)

Краснодарский 303 I Жсребконский 90 МВ

Вариант
число просмотренных пыль целых зерен

общее 
число

стерильные
р общее

число

стери

число

льные

*
Р

число х

В теплице

Контроль 8860 176 2 00 ЮОкО 217 2.17
1 ума г юооо 78 0 78 <0.001 10000 731 7.3! <0.001
ТМТД 10000 799 7.99 <0.001 юосо 512 5.12 <0.001
ТМГД4֊гума։ 19180 319 1.60 >0.01 юооо 1157 11.57 <0 001

В поле

Контроль 10000 1196 11.96 ю?оо 1127 12.17
Гуна г К1000 77 0.77 0 001 10000 363 3.63 <0.001
ТМТД 10000 1225 12.25 >0.01 10000 юзо 10.30 <0.001
ТМГД-т-гумзт 10000 2162 21.62 <0 001 10000 1853 18.53 <0.001

У (растений другого сорта полученные в тепличных условиях дан
ные неоднозначны: процент стерильности у них почти в три раза 
(7,31%, Р<0.001) выше в варианте с гуматом натрия, между тем в 
нолевых условиях этот показатель во столько же раз ниже при дей
ствии этого же вещества, т. е. оно способствовало снижению уровня 
стерильности (3,63%. Р<0.001). В этом отношении игмела место зави
симость от генотипа. У сорта Краснодарский 303 I препарат ТМТД по
вышал долю стерильных пыльцевых зерен, как в полевых, так и в теп-
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Число лчпсчотр’иных ИЫП И-В4Х торги

Таблица 2. Уронень стерильности пы ьпы \ кукурузы сорта Жеребковский 
90 МВ при действии । у мат а натрия и ТМ1Д (реакция па иролин)

Варилчгы
общее 
число

стерильны:՛ П< м yr.ru;»::льныс

р
ЧНСЛ ) % число %

:Кои гро-и. 2. ИО 132

В геплпне

5.15
14.37

58 2.9
Гу.МЭ7 561 72 46 9.18 С 0.001
ТМТД 6137 269 1 38 206 3.35 <0.01
ТМТД4 гу.МЭ: 3727 780 20.92 139 3.72 <0.0001

:Ко։проль 1)761 115

В поле

7.80 985 6.67
Гу мат 8620 629 7.29 442 5.12 <0.001
ТМТД 6452 751 П.63 861 13.31 <0.001
ТМТД гумаг 7138 721 10.10 790 11.06 <0.001

.лютых условиях пи сравнению е гакывон в варианте с гуматбм нат
рия на 7 10%. Полученные на гарте Жеребковский 90 МВ данные 
неоднозначны: у теплице действие пестицида не .приводило к повыше- 

.нню стерильности, а в поленом опыте она была в три раза выше, чем
варианте с :умятом натрия (10,30 и 3.63%, Р<0,001). Но всей вероят- 

и ттл. пестицид проявлял генетическую активностью отношении фер
тильности пыльцы. При совместном действии гумата натрия и пестнцн- 
та имг-ныс резко отличались от .результатов их раздельного применения. 
В юплице у растений сорта Краснодарский 303 I аддитивное действие 
гумата натрия почти в 6 раз -снижало уровень стерильности, однако в 
полевых условиях наблюдалась иная картина: процент стфильности 
повышался при совместном действии гумата -натрия с пестицидом. В 
этом варианте наиболее однозначные данные получены на сорте Жсреб- 
конский 90 МВ. как з теплице, гак и в поле совместная обработка при
вела к снижению фертильности (табл. I). Характерно, что такая жар- 
гниа наблюдалась три разных методах окрашивания (табл. 2). Счи
таем необходимым отметить, что из иецэльзеванных методов окраши
вания б :лее убедительные данные получены при применении нзатнно- 
зого реагента. При этом наряду с фертильными я стерильными фрак
циями четко -выделяются и полуфертильныс пыльцевые *ерна. Причем 
обнаружена коррелятивная связь между интенсивностью окрашивания 
(синтезом иролина) и уровнем фертильности пыльны. Полученное при 
этим соигношсннс сохранялось и при ацетокармни/вом методе. Если 
з варианте с гуматом -натрия доля дефектной пыльцы составляла 4.1%, 
•]՛.• в вариантах с ТМТД и совместной обработкой соответственно 6,7 
и 9,3% (РС0.001).

При оценке качества пыльцы немаловажное значение имеет гомо- 
гснность лыльш.зы.х черен. Как слишком большие, так и мелкие пыль
цевые зерна в большинстве случаев абортшшы и наполняют долю сте
рильных Во всех вариантах исследования сформировавшаяся пыльца 
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была однородной. Средний диаметр одной пылинки находился в пре
делах 83—84 мк. Наряду с этим, в общей массе встречались мелкие՛ 
(около 68 мкм) Qi крупные (110 мкм) пыльцевые зе.рна. Характерно, ’по 

они окрашивались. Примечательно, что у сорта Жеребковский 90 МВ- 
воздействие гумата натрия привело к некоторому увеличению диаметра 
пылинок (около 2 мкм). Морфологическое различие пыльцы в какой- 
то степени сказалось на форме. Это особенно четко проявлялось в 
стррекин отдельных пыльцевых зерен при воздействии ТМТД Среди 
нормальных сферических или овальных пыльцевых зерен зафиксиро
ваны разрезанные, палочковидные, грушевидные формы. Эти пыльце
вые зерна часто фертильны, но, по всей вероятности, немеют сниженную 
оплодотворяющую способность. Следовательно, пестицид действует на 
качество пыльцы двояко: с одной стороны, увеличивает фактическую 
долю стерильной пыльцы, а с другой—деформирует фертильные пыль
цевые зерна, что в итоге ухудшает качество пыльцевых зерен.

Об оценке действия веществ гумусовой природы и пестицидов «ме
тя множество работ, согласно данным которых гумат натрия является 
биологическим протектором, оказывающим положительное влияние на 
клеточный цикл и фотосинтетичесмий аппарат растений [2, 4]. К воз
действию гумусовых соединений наиболее чувствительны начальные 
фазы развития растений, отличающиеся интенсивностью клеточного 
деления, высоким уровнем метаболических процессов [I]. Возможно, 
у исследованных нами сортов кукурузы этим и обусловлена наиболее 
умеренная реакция зрелой пыльцы. Показано также, что гумусовые 
вещества участвуют в репарационных процессах в клетке и повышают 
сопротивляемость организмов при неблагоприятных условиях, в том 
числе при действии пестицидов [1, 2, 7|.

Мутагенный эффект пестицидов указан во многих публикациях 
[3. 6 и др]. Последовательные исследования Куриного показали [5], 
что большинство пестицидов (65,6%) проявляют генетический эффект 
и представляют собой мутагенный фактор окружающей среды малой 
интенсивности. Пестициды индуцируют также хромосомные перестрой
ки, морфологические изменения и при этом оказывают слабое стерилизу
ющее действие на пыльцу [6]. Однако следует учесть условия примене
ния препаратов и биологические особенности объекта (клетки, ткани).

Приведенные результаты позволяют считать, что общим для вари
антов с примененном гумата натрия является тенденция к повышению 
уровня фертильности, в ТМТД приводит к повышению стер.нльйюс.ти. 
Полученные при совместной обработке результаты неоднозначны: в 
одних случаях проявляется адантогенный характер гуминового пре
парата, в других же действие его приводит к усилению генетического 
эффекта пестицида. По всей вероятности, активация процессов обмена 
при действии гумата натрия способствует реализации потенциальных 
повреждений, возникающих при -воздействии пестицида. Во всех вариан
тах совместного действия гумат натрия проявляет модифицирующий 
эффект, степень которого зависит от условий проведения опыта.

Таким образом, для правильной оценки генетического эффекта 
испытуемых факторов необходимо проводить исследования в условиях. 
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б1.нкн\ к естественным. 'по справедливо для злаковых—типичных 
поденых культур В целим полученные данные позволяю! считать, что 
бнол,;ичеики акгнинце препараты оказываю։ модифицирующее дей
ствие па качество пыльцы, однако общая фертильность пыльцы иссле
дованных сортов кукурузы остается достаточно высокой лаже при. дей
ствии пестицида
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Биолог ж Армении. № 11.(42'1.1989 УДК 547.724.3

СИНТЕЗ И ДЕЙСТВИЕ непредельных функционализи- 
ЗИРОВАННЫХ б-ЛАКТОНОВ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ томатов

А А. АВЕТИСЯН. Л. В. ГАЛСТЯН. Г. С. МЕЛИКЯН. С. Л. СОГОМОНЯН

Ереванский государственный университет, кафедра органической химии, 
кафедра генетики и цитологии

Установлено ֊ тпму.н.рующее действие 5-цнан-. 3-ацетил и 3-карбэтоксн- 
1,5֊днмстнл։п1рона-2 на всхожесть энергию прорастания и деление меря 
стоматических клеток корешков томата. Определены оптимальные кон 
центрации растворов >тнх соединении.

-.'urvuzizi»tl/w>> / л. дри.Ъ-, 3 - iutfl.uil<; b 3 !/н>{>р !,Р » рн[‘ "» 1-Р 1чи}1'Рп^՜  ̂~!‘
></ц։;1.ун։Р ]Л.Ъ[> >>pzzbizi^r>i/? ju/b, f гщр пяУшЪ Ь l^tMll'
>! Lirltuatl.if utmfrlj /-'f/wb A/i/z r"nh"ht< nib •(Р1"’ Lb пчгл .։П։ши/.рУг^ Jputgni-
p jn.bbl.pj. iniAni jP'iil.pp iiafui/itiiui lfn\iyLbt.ff44yl<<ubLpp՛

The stimulating iitlrnre o( 3—cyan-. 3-acelvl - end 3-c;:։beiln x\- 
4.5-: n.։tl՝.y’pyn»ie-2 01 the sprouting, energy o: germination and the 
division <>i meristematic cells of tomato rootlets is established. The op- 
। inal concentration of the solutions oi these compounds are obtained

Pm t. нас lOfitata (У.1илго«к՛

Несмотря ла многочисленные исследования, касающиеся синтеза росто- 
стимулятороп высших растений, цюпазон этих соединении еще пол-

1006



носи-, не изучен. Биологическая активность непредельных д-ла'ктонов 
пп!Р(",1! известна*. Отсутствие у незамёщейных лактонов ценных՝ 
спой՛ свидетельствует о том. что они обладают биологической актив
ное-^ при наличии функциональных заместителей. С целью расшире
нна . ^сортимента ростост и му ляторрв в ряду кислородсодержащих ге 
тер։41 iE.il!ческих соединении взаимодействием 2-метил-З-оксобутанола 
с цнануксусным, ацетоуксусным и малоновым эфирами в присутствии 
этилата натрия были синтезированы целевые 3-циан-. 3-ацетил- и 
3-карбэтоксн-4,5-дйметнлпироны-2. Исходный карбинол был получен 
и։ метилэтнлкетона и 30%-ного раствора формалина в присутствии 
гидроокиси натрия и карбоната натрия.

СНз сня R

со со СН СО,С.Н.։
СН..О •

СИ. СН-СН3ОН

сн:| сн3

сня II а R СК
СН.з |

11 6 R СОСИ.
1 1 
хо^о

И п
II а—в

R СО.СЛ1,.

Строение полученных пироиов-2 11 а-н было доказано элементным 
анализом, данными ИК-снектрои и встречным синтезом. В ИК-снектрах 
имеются полосы поглощения, характерные для б-лэктоиного кольца 
(176С см՜’), двойной связи (1620 см *), нитрильной, ацетильной и карб- 
этрксильной групп соответственно (2240. 1710 я 1730 см՜1).

Л1апр:։а.; и методика. Опыты проводил!! в трех повторностях. Изучали действие 
синтезированных внронов-2 (П-в) па всхожесть, энергию прорастания, МЛ и хромо
сомные аберрации меристематических клеток корешков томата. В качестве рабочих 
концентраций использовали отобранные ранее концентрации—0,1. 0.01- в 0,001 %• пне 
водные растворы при 3- и 6-часовых экспозициях. Семена томата двух сортов, обра
ботанные этими растворами, промывали проточной водой, высушивали и высевали в 
чашках Негри при температуре 22- 25°. а контрольные семена замачивал։։ в дистилли
рованной поде при тон же экспозиции. Данные статистически обработаны.

Результаты и обсуждение. Опыты доказали, что наиболее эффек
тивны низкие концентрации (0,01 и 0,001%), способствующие повы
шению лрорастаемости, всхожести семян и митотической 'активности

Найдено, % Вычислено, %
Сосдн- Выход. I. кин.,_____________________________________________

Таблица I. Непредельные '.-лактоны

нение % °С/2 мм
С Н И с И К

Па 46 159-161 63.78 5.85 9.58 63.54 6.0։ 9.27
116 30 1-13 145 64.07 6.99 — 64.26 7.21
Па 14 161-163 60.Ы 7.42 — 60.58 7.13 —

• Шущсрцна Н П Дмитриева II. Д.. Е .1.. Девина Р Я Усп. химии 1.
•137. 1967.
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(табл. 2). Что касается экспозиций, то только в случае использования 
соединения Кб (сорт Юбилейный 261) более предпочтительной оказа
лась 6-часовая, ври которой обработка семян 0,001 %-иым раствором 
приводила к увеличению всхожести на 18%, а энергии прорастания—
Габлнца 2. Действие замещенных нирсн-2-онов на всхожесть, энергию прора

стании. МА и хромосомные перестройки семян томата

Культура 
и сорт Вещество

Э
кс

по
зи


ци

я,
 %

Ко
нц

ен
тр

а
Н

И
Я

. ■՝•
Вс

хо
же

ст
ь ।

< Э
не

рг
ия

 
пр

ор
ас

ти
 ■

Н
И
Я

MA, % 1 'арушение 
анафазы, %

Томат 3-ксрбзтокси 4,5-диме-
3

контроль 79 75 4.86+0.7 0.60+0.3-
Юбилейный гил-5,6-дигилропнрон 2 0.1 90 85 5.5 4-(>.7 1.47+0.5

261 116 0.01 88 82 8.9 +0.8 1.53+0.5

Токуя 6 । оптродь Su 76 4.764-0.7 0.78+Z0.3
0.1 97 93 6.31+0,8 1.06+0.4
0.01 90 86 7.014-0.8 1.15+0.4
0.001 98 90 6.28+0.8 0.7 +0.4

3 контроль 80 78 4.47-4-0.6 0.42 'О?
0.1 94 87 8.0/Ч-0.8 1.11 + 0.4
и.01 94 87 0.04 4-0.8 1.29+0.4

1.9H-0.3o.ooi 98 91 7.17+0.8
6 1. нтроль 84 80 4.96+0.7 0.81+0.3

hi 98 88 6.93+0.8 1.39+0.5
o.oi 97 88 6.99 | 0.8 1.20+0.4
>.оо? 100 90 6.52+0.9 1.37+0.4

Юбилейный
261

3-ацетил • 4,5-1 и м е т >• л 
j 5,6-дин дрон и i ох 2

3 контроль 
од

79
94

75
90

1.86+0.7
5.45+0.7

0.60+0.3
1.50+0.5

0,01 91 88 6.33+0.8 i.47+0.5
6 0.001 96 90 6.28+0.8 1.08 0.4

контроль so 76 4.76+0.7 0.78 i-0.3
о. i 92 87 6.55-L0.8 1.29- 0.4
0.01 89 80 6.42-0.7 1.16-M> 4-
0.0 >1 94 88 7.64 1 0.8 1.12+0.4

Токун 3 контроль 
0.1

80
<6

78
90

4.47+0.6
6.07-i 0.7

0.42+0.2
0.04-0.4

0.01 85 88 6.32+0.8 0.82+0.3
0.001 98 91 6.45+0.8 1.14 + 0 1

6 контроль 84 80 4.96+0.7 0.81 | 0.3
0.1 9» 90 6.44-1-0.8 0.12 ! 0.i
0 П| 95 89 6 47+0.8 1.13 i 0.5
о.иы 99 93 6.67+0.8 1.74+0.5-

3 контроль 79 ■ 5

Юб» лейный 3-циан-4.5-, ннетил-5,6- 3 контроль 79 75
261 - Я1 !■ . ОПВ{ OI.-2 п 1 89 80

Lia и (»| S9 SO
и.001 91 86

3 1 м.тро.-’,. 90 76
П » 93 84
0 Ui 95 84
и. V01 97 83

Токуй 3 контроль so 79
0.1 85 80
0.01 :S 81
0.031 91 89

G кои՜. ро.:ь 84 86
0.1 88 86
0.01 87 85
0.001 98 89
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«а 14%. В остальных случаях наиболее эффективной была 3-чзсова 
экспозиция. Так. например, при обработке 0,001 %-ным раствором сое
динения По (Токуй) всхожесть на 18%, а энергия прорастания на 13е՜ 
превышала контроль. Детальный анализ полученных данных показал, 
что все испытанные концентрации независимо от экспозиций способ
ствуют повышению изучаемых показателей. Следовательно, синтезиро
ванные функционально замещенные пироны-2 повышают жизнеспособ
ность семян томата, активируют физиологические процессы в них, по
вышая при этом всхожесть, энергию прорастания и активируя деление 
меристематических клеток. Анафазный анализ меристематических кле
ток корешков обработанных семян показал, что 0,001%-ный раствор 
данного вещества не обладает цитогенетической активностью, так ка 
не вызывал статистически достоверного уменьшения количества абер
раций хромосом по сравнению с контролем (особенно у сорта Юбилей
ный 261).

Э ксп е р мл ген та л ьная часть

Получение замещенных пирон-2 (Паа). К раствору I г натрия и 
40мл абсолютного спирта добавляют 10,2 г (0,1 моля) 2-мстил-З-оксо- 
бутанола и 0,11 моля сложного эфира. Смесь кипятят с обратным .хо
лодильником в течение 20 ч, отгоняют спирт, остаток подкисляют раз
бавленной соляной кислотой и экстрагируют эфиром. После высушива
ния над сульфатом магния и удаления растворителя остаток перего 
Няют в вакууме (табл. 1).

Поступило 23X1 1988։.

Биолог, ж. Армении. № 11.(42). 1989 УДК 612.821.6

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РАССУДОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
У БЕЛЫХ КРЫС

Л. Л. ГАРИБЯН. И. Ю. ХОДЖАЯИП. Г. Л1. КАЗАРЯН. Л. С. ГАМБХРЯН

Институт зоологии АН Лр.мССР, Ереван

Показано, что белые крысы и состоянии улавливать постоянную сия:։:, 
между раздражителями, отличающимися по величине. В этом проявляется 
яземмгсарная рассудочная деятельность этих животных.

^"43 տրված, որ սպիտակ ասնետներն /> վիճակի Լն ընկալել մշտական կապր 
Գրոհիչների միջև, որոնք տարբերվում են իրենց մեծությամբ! Դրանոէմ Լլ արտու-
••այտվում կ այս կենդանիների տարրական դատողական դոբծո&Լոէթ յունր:

It has been shown in it white rats are able to catch permanent connecti
on between Irritants, differing by ihetr sizes. The elementary rational 
activity of these animals Is expressed by ibis.
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Рассудочная деятельность животных—условный рефлекс.

В начале XX столетия утвердилось убеждение, что вся высшая И рг.иэя 
деятельность человека и животных может быть объяснена механизмом 
условных рефлексов. Однако в 1935 голу уже сам И П Павлов заявил, 
что механизм условных рефлексов недостаточен для объяснения всей 
высшей нервной деятельности человека и животных. Наблюдения за 
поведением обезьян он обобщил следующим образом: «А когда обезья
на строит свою вышку, чтобы достать плод, то это ^условным рефлек
сом» назвать нельзя. Это есть случай образования знания, уловления 
нормальной связи вещей. Это—другой случай. Гут нужно сказан», что 
это сеть начало образования знания, улавливание постоянной связи 
между вещами—то, что лежит в основе всей научной деятельности, за
конов причинности и .. I. Я на э о хотел обратить внимание» [5].

Об этом же писал И. С. Бернтов, который считал, что поведение 
животных и человека нельзя целиком объяснить автоматизированными 
реакциями, к которым он относил условные рефлексы, и выдвинул пред
ставление о психонервной деятельности человека и животных, основан
ной на образной памяти. Наряд) с услоннорсфлскторной деятельно
стью, автор признавал существование психонервного процесса пред
ставлений, основанного на местонахождении объектов в порядке неав
томатизированных реакций [3].

Сложные неавтоматизированные реакции, основанные, на различе
нии отношений предметов \ обе л»ян и собак, были описаны Протопопо
вым [6]. а у обезьян Прибрамом |7 |.

Большое место среди поведенческих реакций неавтоматизированно
го типа занимает класс экстраполяционных рефлексов Крушинского 
[1], которые автор относит к элементарной рассудочной деятельности: 
животные с места, без предварительного обучения, находят правильную 
форму реагирования, используя весь свой прежний опыт и генетические 
возможности.

Па основании имеющихся данных . I. В. Крушинский приходит к 
заключению, что поведение строится на основе трех основных компо
нентов высшей нервной деятельности: инстинктах, обучаемости и рас
судке. .

Школой И. П. Павлова подробно были и "чоны механизмы услов- 
ио-бсзусловнорефлекгорного поведения. В дальнейшем были 'Начаты 
исследования неавтоматизированных реакций в виде так называемой 
элементарной рассудочной деятельное։и [1, 4].

Оригинальное учение, созданш Анохиным [2], в механизмах аф
ферентного синтеза предполагав! важное.ь роли основных компонен
тов высшей нервной деятельности, о.ншко оно не затрагивает мсх'чш 
мы рассудочной деятельности. Между тем выяснение роли это։- мз- I 
ханизма в поведении животных очень важно. В связи с этим памп ՛ ы- 
ли начаты исследования по изучению элементарной рассудочной дея
тельности у՛ животных.

.Материал и методика. Опыты проводили на 12 половозрелых крысах в специ
альной камере размером 65X2$ см. Камера состояла из трех отсеков. В первый от
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сек (стартовый) помещалась крыса. На открытие дверцы (условный сигнал) крыса 
выходила в длинный коридор и, пробегая по нему, достигала третьего отсека, разде
ленного на 2 части. Эти части были закрыты подвижными шторками, на каждой из 
которых было изображено по одной геометрической фигуре одного и того же типа, но 
разного размера (в нашем случае большой и малый круги). Пища помешалась за 
шторкой с большим кругом. Крыса получала пишу в том случае, если она выбирала 
шторку с изображением большого круга. Животные, сравнивая эти фигуры—боль
шая или малая, должны были определить местонахождение творожного шарика.

Крыс обучали нз двух одновременно предъявляемых фигур выбирать большую. 
Следовательно, правильная реакция животного определялась не конкретными раздра
жителями, а соотношением их величин (большая и малая фигуры) т. с. реакция осу
ществлялась на основе улавливания постоянной связи между их размерами. После 
того, как животные начинали правильно реагировать на соотношение большого н ма
лого круга, подвешивались шторки с изображением большого и малого креста, а в 
последующем большого и малого треугольник!։. Животное само должно было опре
делить, где находится пиша В этом проявлялась рассудочная (по Л. В. Крушинско- 
ну) и абстрактная (по В. 11. Протопопову) деятельность.

В опытах учитывали скорость образования двигательной реакции на соотношение 
раздражителей (большой и малый круг) латентный период и скорость резкими на со
отношение новых раздражителей

Результаты и обсуждение. Условные рефлексы на выбор большо
го круга при одновременном предъявлении животным двух раздражи
телей разной величины достигались примерно на 37 73 сочетании. Та
кой большой разброс, вероятно, связан с гем, что мы работали с жи
вотными, имеющими разные типы нервной системы. Однако практика 

показывает, что в указанных пределах у всех животных удается выра
ботать реакцию на соотношение большого и малого кругов.

Для иллюстрации сказанного приведем выписку из протокола от 
1.7.1988 г.

Открывается дверца стартового отсека (условный раздражитель). 
Крыса выходит в длинный коридор (латентный верно, реакции—Зс), 
пробежав по нему, подбегает к отсеку подкрепления. Перед ней два 
раздражителя малый и большой круги. Крыса с ходу выбирает штор
ку с большим кругом и, преодолей ее, получает пишу

Крыса возвращается в стартовый отсек. Экспериментатор откры
вает дверцу (условный раздражитель). Крыса выбегает в длинный 
коридор (латентный период 2 с). пробежав по нему, выбирает штор
ку с большим крутом, врой г.| <>д п й, получает пищу. Крыса возвра
щается в стартовый отсек.

Шторки перестав : |-о>ся местами. Открывается дверца стартово
го отсека. Крыса с: '.ед;.I в коридор (латентный период 2 с). Про
бежав по коридору, из шух ра дражителей выбирает шторку с большим 
кругом, проходит под ней л получает подкрепление Крыса возвраща
ется назад.

Из представленного выше протокола видно, что животное правиль
но оценивает соотношение «большо -малый» разлр. .кители и реаги
рует на большой круг.

Когда ука пая реакция оказывалась выработанной, мы экстрен
но заменяли геометрические фигуры новыми (большой и малый крест, 
а затем больше.! и малый треугольник).

ЮИ
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При подвешивании большого и малого креп а животное. выпущен
ное из стартового отсека, выхолило н большой коридор и направлялось 
к раздражителям Одни крысы сразу же выбирали нггоркх с большим 
крестом н. преодолев се. получали нишу У них наблюдалось лини 
удлиненно латентного периода. Другие крысы, выходя и., стартовом 
отсека, пробегали но длинному коридор} и останавливались перед 
шторками Затем начинали обнюхивать их и после? некоторого двига
тельного беспокойства производили правильную оценку соотношении 
раздражителей—выбор шторки с изображением большого креста, за 
которой находилось подкрепление.

Ниже приводим выписку из протокола от 18.7.1988г
Впервые отсек подкрепления закрыт шторками с изображением 

большого и малого креста. Открывается отсек ожидания, крыса г.ыхо- 
лит в коридор (латентный период—2 сек), бежит по коридору к отсеку 
подкрепления, перед ней две шторки с большим и малым крестом. Жи
вотное останавливается, смотрит то на большой, то на малый кресг и. 
выбрав шторку с большим крестом, проходит под ней и получает под
крепление. Крыса возвращается в отсек ожидания.

Из этой выписки видно, что при первом же применении большого и 
малого креста животное правильно оценивает соотношение «большой- 
малый» раздражители и выбирает шторку с большим крестом. Одна
ко были животные, которые при первом предъявлении новых раздра
жителей проявляли большую двигательную активность, нс завершаю
щуюся прохождением под шторкой. Животное подходило к шторкам 
и возвращалось в стартовый отсек. И только на 5—7 предъявлении 
раздражителей оно правильно выбирало шторку.

У этих животных наблюдались учащение сердцебиения, .мочеиспус
кание, дефекация и удлинение латентного периода. Иначе говоря, пра
вильная опенка соотношения фигур у них происходила не сразу, т. е. 
.мы наблюдали состояние, которое можно было оценить как невротн 
веское.

При замене шторок с изображением новых геометрических фигур 
(большой и малый трсуголышк) наблюдалась га же закономерность: 
одни крысы сразу выбирали шторку с большим треугольником, другие 
с некоторым колебанием, а у третьих проявлялась невротическая ре
акция.

Таким Образом, крысы всех трех групп и состоянии правильно реа 
тировать на соотношение сигналов, «улавливать постоянную связь меж
ду вещами», однако этот процесс не у всех проявляется одинаково.

На начальном этапе развития учения об условных рефлексах суще
ствовало мнение, что животные облазают только копире:ным мышле 
нием, которое относили к перво։։ сигнальной системе. А у человека, на
ряду с этой сигнальной системой, имеется п вторая (словесная) сигналь
ная система. Однако по мере накопления знании возник вопрос о том, 
что абстрактное мышление человека должно иметь свои корни в эво
люционном ряду животных.

Применение новых методов исследований позволило обнаружить.
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«то и животные обладают рассудочной деятельностью, которая у чело
века переросла во вторую сигнальную систему.

Опыты, проведенные нами, показывают, что в ограниченных преде- 
։ах это присуще даже таким животным, как белые крысы. Все зависит 

от метода исследований. Ибо, как писал И. П. Павлов, «для натура
листа все—в методе, в шансах добыть непоколебимую, прочную исти
ну...» н «...все наши классификации, все наши законы всегда более или 
менее условны, и имеют значение только для данного времени, в усло
виях данной методики, в пределах наличного материала».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ С 
ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДИНАМИКИ

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
АКТИВНОСТИ ИЗОФЕРМЕНТОВ

И. М. ЗАРАФЯН. Г. II. КАЗАНЧЯН. Л. О НАНИ ДЖ АН ЯН.
Р. С. ГАБРИЕЛЯН. Л. С. ПОГОСЯН. Ж. И. АКОПЯН

Институт экспериментальной биологии АН АрмССР, А.-м. НПО ВТИ, 
НИИ кардиологии нм. Л. О. Оганесяна, НИИ гематологии и переливания 

крови им. Р. О. Еоляна

Проведен математический анализ активности ЛДГ сыворотки крови при 
патологических процессах дл« идентификации степени поражения орга
нов. Установлена линейная зависимость между вычисленными теоретиче
скими значениями ".ктнспости фермента и trrcnr ь:<- поражении нанпв. 
установленной пат '.м шило! нческимн методами.

US.7 4 կացված wpyuib ԼՂՀ֊ի ակտիվության մաթհմ.տիկական վնրլՈՀ-
ձօւթյուն պաթոյուքիկ պրսցեսների ժամանակ՝ օրգանների վնասվածքի աստի֊ 
£անր որոշելու համար։ Հաստատված Լ գծային կախվածություն ֆերմենտի ակ
տիվության հաշված տեսական արժեքներ) I. պաթսֆիդիոյոգիկ Հ ՚ թոգով որո 
օրգանների վնասվածքի աստիճանի միջև։

Mathematic.! analysis of l.DH activity of blood serum has been held at 
pathological processes for the identification of the degree of organs de
feat. The lir.eir relationship between calculated ihcoietlcal significances 
ol enzyme r.< llvity and the degree ol organs defeal, defined ,by patho- 
phystologkal methods, was established.

Сокращения: ЛДГ—лзктзтдегидрогеназа; ИДО—индекс динамического объема.
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.1ДГ—"ХОфср ментйый спектр—степень порк.ъеная органе.

И;: основе построенной ранее математической модели уровня фермен
та в сыворотке крови [2J нами предложен алгоритм, осуществляющий 
дифференциацию активностей изоферментов ЛЯГ по органам и тканям, 
вовлеченным в патологический процесс |5]. Апробация алгоритма по
казала, что полученные результаты ни качественном уровне юстаточ- 
ио хорошо отражают протекание патологического процесса в соответ
ствии с приведенными анамнезами больных [5]. Целые настоящей ра
боты являлось выявление корреляционной связи мсжд\ количествен
ными характеристиками органопоражсяия, полученными патофнзноло 
. ическими методами, и активностью ЛДГ сыворотки крови рассчитан
ной по предложенному алгоритму.

' '•птеринл и методика. Для исследования были выбраны две группы больных. В 
пернук* группу входили больные гемолитической анемией. КлиничсскоГг характеристи
кой степени поражения органа и этом случае является количество эритроцитов а пери
ферической крови. Вторую группу составляли больные.с передней локализацией очага 
поражения при. остром инфаркте миокарда, у которых существующие методы ЭКГ- 
картирования позволяют определять степень и объем поражения сердечной ткани. По
следовательную съемку ЭКГ 35 точек прекарднальной поверхности проводили по ме
тод) [9] с разработкой новых электрокардиографических ИДО, отражающих сте
пень поражения сердечной мышцы в условных единицах [1]

Эритроциты определяли в камере Горяева.
Исходными данными для теоретических расчетов являлись динамические характе

ристики уровня ЛДГ и ее пяти изоферментов в сыворотке крови
Активность ЛДГ и ее изоферментов определяли методом электрофореза в ПААГе 

[8]. Гели сканировали с помощью денситометра фирмы "Zeineh Sofi Laser Scanning 
Densitomeir- (USA) при 502 нм.

Экспериментальные данные об уровне активности ЛДГ и ее изоферментов в- сы
воротке кроли в каждом случае вычисляли как среднее значение активности, получен
ное ио -1 пробам; отклонение от средних значений во всех случаях не превышало б%. 
Средний уровень нормы определяли по данным II доноров. Расчет уровня фермен
тативной активности сыворотки крови, привнесенной патологическим процессом, осу
ществляли с помощью алгоритма, основанного на математической модели динамики 
уровня гяперферментемин сыворотки крови [5]

Результаты и обсуждение. В табл. I приведены эксперименталь
ные значения уровня активности ЛДГ при гемолитической анемии. В 
табл. 3 представлены результаты теоретических вычислений Сравне
ние полученного изофермеитного спектра ЛДГ в каждой временной 
точке со спектром органов и тканей показывает, что в первых трех слу
чаях имеет место полное соответствие спектру эритроцитов. В случае 1 
в анамнезе отмечается небольшая сердечная недостаточность, при ко
торой ш- наблюдается изменения уровня активности ЛДГ и се изофер
ментов в сыворотке крови, либо оно незначительно |6| В случаях 2 и 
3 сопутствующих заболеваний не отмечено. В случае 4 я зоферментный 
спектр ЛДГ разлагается на два спектра, один из которых соответству
ет эритроцитам, а другой- печени. В анамнезе этого больного отмече
ны ревматоидный артрит и хронический холецистит. Ревматоидный 
артрит относится к патологиям, поражающим суставы, но в этот про
цесс могут вовлекаться перикард, лимфоузлы. печень. В остром перио
де уровень активности ЛДГ сыворотки крови может увеличиваться за” 
счет тех фракций, которые соответствуют какому-либо из перечислен
ных органов [7]. При хроническом холецистите смещения нзофер- 
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7 а Сл и ц.,։ 1. Динамика активности ЛДГ и ее изоферментов при 1смолнтической
аммин, усл ед.

№ День ЛДГ общ ЛДГ, ЛДГ- лдга ЛДГ. ЛДГ-

норма 70 27 30 10 2 1

1 пик 156 54 62 30 8 2
4-5 III 41 46 18 4 2
440 81 30 35 12 3 1

2 вик 200 64 72 41 15 8
168 58 62 30 13
134 4« 58 22 4 2

3 пик 176 59 68 40 6 3
112 43 44 20 3 2

+10 80 30 31 11 4 4
4 пик 271 76 96 53 29 25

+5 252 77 91 46 18 20
+ 10 193 59 72 29 14 19

ментного спектра ЛДГ сыворотки крови нс отмечались, в отношении 
же острого течения ли । ературныс данные противоречивы [3] Тем не 
менее при указанных сопутствующих заболеваниях весьма вероятно 
вовлечение печени в указанный процесс.

Рассмотрим для всех четырех случаев ту часть активности ЛДГ. ко
торая привнесена в сыворотку крови только за счет распада эритроци
тов. Для сравнения полученных значений с количеством эритроцитов 
охарактеризуем процесс гемолитической анемии с точки зреЦня пере
менных модели. Повышение уровня активности ЛДГ сыворотки крови 
объясняется повышенной скоростью распада эритроцитов, приводящей 
к уменьшению их количества в периферической крови. В модели этот 
факт отражен в уравнении 

где М-количество эритроцитов, ш—скорость лизиса клеток, и—масса 
вновь образовавшихся клеток за единицу времени. Повышение уровня 
эритроцитов происходит за счет восстановительной деятельности орга
низма, отражающейся в превалировании скорости эритропоэза над ско
ростью лизиса. Таким образом, на изменение количества эритроцитов 
М влияет разность функций ц —ш, в то время как на уровень фермента 
в сыворотке крови влияет только функция ш. Поэтому корреляцию 
между теоретическими значениями активности фермента и количеством 
эритроцитов можно проводить только на нервом этапе процесса, когда 
значение функции и пренебрежительно мало по отношению к значению 
функции ш В нашем случае, судя по клиническим данным, такому ус
ловию удовлетворяют только точки с инками активностей ЛДГ. Для 
этих точек корреляция меж (у количеством эритроцитов перифериче
ской крови и уровнем активности изофермента . 1ДГ-, наиболее харак
терного для спектра эритроцитов, покачана на рис. 1а. Такиим образом, 
применение описанной методики при гемолитической анемии позволи
ло выявить случаи вовлечения других органов в патологический про-
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цесс, а также дало возможность установить линейную связь между ко
личеством эритроцитов и теоретическими значениями активности фер-՜ 
мента, привнесенного в кровь распавшимися эритроцитами. Кроме то
го, для некоторых случаев можно предположить, что. несмотря на рост 
количества эритроцитов, продолжается патологическим процесс их рас
пада.

Экспериментальные данные, касающиеся уровня активности ЛДГ 
и со изоферментов в сыворотке крови больных с передне-перегородоч
ным инфарктом миокарда, приведены в табл. 2. В габл. 4 представле
Таблица 2. Динамика активности ЛДГ и ее изоферментов при инфаркте миокарда,
уел. сд.

№ День .՛ 1ДГ общ ЛДГ, ЛДГ: ЛДГа ЛДГ, ЛДГ*

1 1 173 65 59 30 15 5
3 207 81 71 35 15 5
б 159 66 57 23 8 5

15 94 37 36 14 5 2
2 1 227 83 76 43 18 7

3 292 117 94 53 20 7
б 385 161 122 67 24 11

15 128 61 45 17 4 1
3 ։ 205 80 66 33 18 8

3 287 93 89 58 29 18
6 215 76 74 44 12 9

15 137 45 48 25 11 8
4 1 215 85 71 35 17 7

3 303 120 101 57 18 7
6 256 99 90 43 16 8

15 114 52 45 14 2 1
5 1 295 123 92 54 20 6

3 434 203 136 72 15 8
б 405 182 142 62 14 5

15 218 86 72 41 13 6

ны результаты вычислении но приведенному алгоритму. Сравнение 
полученного изофермеитного спектра ЛДГ со спектром органов и тка
ней показывает, что в случаях 1 и 2 имеет место практически полное 
соответствие спектру сердечной ткани, чю свидетельствует об отсут
ствии вовлечения других органов в патологический процесс. В случае3 
пзоферментный спектр ЛДГ разлагается на два спектра, один из кото
рых соответствует сердцу, а второй—легким. Наиболее вероятные со
четания этих спектров приведены в третьем столбце табл. 4. В случае 
4 на шестые сутки отмечено влияние почек в соотношении 80% сердца 
и 20% почек. В случае 5 начиная с шестых суток отмечается влияние 
легких. Рассмотрим ту часть активности ЛДГ, которая привнесена в 
кровь только ннфарцированным миокардом. В случае 1, несмотря на 
рост активности к третьим суткам согласно экспериментальным дан
ным, происходит спад активности ЛДГ по теоретическим расчетам. В 
случае 2 патологический процесс затрагивает только сердечную мышцу, 
но в отличие от предыдущего случая после небольшого спада к треть
им суткам привнесенная активность вновь повышается к шестым сут
кам, что может свидетельствовать либо о повторном инфаркте, либо о 
резком увеличении ишемической зоны. В случае 3 до пятнадцатых 
суток сохраняются высокие значения активности ЛДГ, но тсорстиче- 
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Таблица 3. Теоретические значения активности ЛДГ и се изоферментов при 
темолнтическрй анемии, усл. ед

з ЛДГ. ЛД
СоОтно- 

■ Шенне 
вкладов 

%
№ День кошюство .п| . 

эрнтроци ։ов ' и ЛДГ , ЛДГ. ЛДГ

1 пик 228 У щи 84 27 32 20 6 I
4-5 3.1x10’- 9 — 3 3 2 1
+10 3.3X10- — — —

2 пик 2.4X10’- 130 37 42 31 13 7
+5 2.5 10«- 53 13 18 11 я 3
+10 3.0x10'- 47 14 22 9 1 1

3 пик 2.5x10’- 106 32 38 30 4 2
+5 3.1-10 — — — —
+10 3.3 ; 10 — — ’—• —

4 пик 0.9ХЮ'- 201 49 бб 43 22 21
160+41 48~1 60+6 38+5 134-9 14-20 80:20

+5 1 I 1'1 ' 133 29 40 29 16 19
<п֊мо 28 М 33+7 234 6 8-М 14-1$ 70:30

+10 2.5х К»’- 76 11 22 13 12 18
38-38 10 1 1 16+6 84-5 4 8 0 18 50:50

Таблица -1 Теоретические значения активности ЛД1 и се изоферментов при
инфаркте миокарда, усл. ел.

■ ■ ■ ~ • — — 1 -- ■
НЛО. Слот поте-

№ День усд. ед. ЛДГ ОЧЧ1 ЛД1 , -ТД1 . ЛДГ. ЛДЕ3 ЛДГ. ине сила-
% лея, %

1 1 15.4 юз 38 29 20 12 4
3 12.2 79 28 23 15 10 3
6 5.7 23 8 7 4 2 2

15 0.2 23 3 3 3 3 1

2 1 157 56 46 33 16 6
3 от» 122

217
41 35 27 14 5

б ад 61 42 19 10
15 — 16 б 4 4 2 —

3 1 23.0 135 53 36 23 16 7
8.1 142 30 37 •36 23 16

3 43+99 1 74-13 154-22 74-29 3+20 1-1-15 30:70
3.2 61 12 15 17 10 /

б 18+43 6+6 5+10 4 [ 13
14

2+8 1 б 30:70
0.7 52 9 13 9 7

15 6-1-46 34-6 24-11 14-13 0 9 0+1 10 :90
4 I 2 145 58 41 25 15 6

3 149 52 47 30 14 6
6 от» 151 47 55 27 14 8

60-1-91 24^-23 21+34 9—18 54-9 14-7 40:60

5
15 — 12 б 4 2 —

1 45.0 225 96 62 44 18 5
3 45.0 215 91 68 40 10 б
б 61.0 221 107 62 38 10 4

15 — 107 ЗУ 29 29 ’3 б
544-53 22+8 174-22 134-16 2+11 0+6 50:53

скин анализ показывает, что начиная с пика, с третьих до пятнадцатых 
суток, сохраняется почти постоянное влияние легких (от 46 до 99 усл. 
ед. активности). На этом фоне активность ЛДГ сердца резко снижает 
СЯ (от 135 до () усл. ед. активности) В случае 4 на фоне высокой актив
ности ЛДГ сердца па шестые сутки наблюдается влияние ЛДГ, харак
терной для фракции почек, причем обе активности к пятнадцатым сут 
кам приближаются к норме. В случае 5. как н в предыдущем, имеет
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место влияние легких на процесс, однако теоретические значении актив
ности ЛДГ сердца остаются постоянными в течение всего рассматри
ваемого промежутка времени. Данные по группе больных с острым 
инфарктом миокарда также хорошо соответствуют клиническим харак- 
юристикам. зафиксированным в историях болезни. Так, в случае ! со
путствующих заболевании нс отмечено. В случае 2 на фоне огс г.гвия 
сопутствующих заболеваний наблюдалось выраженное ухудшение к 
5 -8 суткам. В случаях 3 и 5 н анамнезах больных отмечены застойные 
явления в легких, В случае 4 в анамнезе обнаруживаются аденома 
простаты и задержка мочеиспускания, что можеч объяснить наличие 
пула ЛДГ, соответствующего почкам [4]. Для сравнения стен֊?։-, i op- 
։анопоражения по клиническим характеристикам и расчетным данным 
активности ЛДГ. выброшенной инфарцированным миокардом, проведе
на корреляция между значениями ИДО и теоретическими значениями 
привнесенной активности ЛДГ; — наиболее характерного для сердечной 
ткани изофермента. Связь между этими параметрами выражается ли
нейной зависимостью и представлена на рис. 16.

Рис. а) Зависимость теоретических значении ЛДГ2 от массы эритроцитов 
периферической крови. По осн абсцисс—количество эритроцитов ХЮ12; 
по оси ординат—условные единицы активности, б) Зависимость теорети
ческих значений ЛДГ! от ИДО. По оси абсцисс- значения ИДО в п՝> 

оси ординат—условные единицы активности.

Рассмотренные примеры доказывают, что оценки взаимосвязи сте
пени поражения органов и экспериментальных значений уровня актив
ности фермента могут приводить к неоднозначности в интерпретации 
результатов, в то нре.мя как модельные исследования, учитывающие ко
личественную характеристику факторов, влияющих на уровень гинер- 
ферментемии в сыворотке крови, позволяют не только идентифициро
вать органы, вовлеченные в патологический процесс, но и давать оцен
ку степени их поражения. Следует отмстить, что используемая в кли
нической практике модель Шелла и ее последующие модификации для 
определения размера инфаркта по теоретически рассчитанным значе
ниям активности креатинкиназы плазмы крови применима в основном 
в случаях ограниченных инфарктов, так как с увеличением размера ин
фаркта влияние регионального кровотока искажает оценку коэффици
ента. отражающего взаимосвязь высвобожденного из миокарда фор- 
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мента <։ того его количества, которое достигло и распределилось в плаз 
не крови [10, llj. в результате нестабильности фермента и короткого 
нерж да полужизни. Использование же другого фермента в модели 
Шелла невозможно, так как она имеет ограничение, заключающееся в 
условии «специфичности» фермента для пораженного органа. В пред
лог них нами модели и алгоритме снято ограничение на специфич
ного фермента, так как алгоритм предусматривает дифференциацию 
активности ЛДГ в сыворотке крови по органам и тканям, вовлеченным 
в п. 1.1ОГПЧССКНЙ процесс, Следует отмстить, что в предыдущих рабо
тах [3, 6, 7, 10. 12]. где анализируется возможность использования 
ЛДГ г клинике в качестве тсст-показателя при различных заболевани
ях. затруднена интерпретация результатов ввиду широкой распростра
ненности этого фермента в организме. В нашем случае это обстоятель 
спи является удобным фактором, позволяющим выявлять кроме сте
лен. поражения органа также и другие органы, затронутые патологи
ческим процессом.
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ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ИЗОЭНЗИМОВ АЛАНИН- И 
ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ДРОЖЖЕЙ

Л/. Б. АТАНЕСЯН. Л1. А. Д АВТ ЯН

Ереванский государственный университет, кафедра биохимии и проблемная 
лаборатория сравнительной и эволюционно» биохимии

Выявлены 2 изоэнзима глутаматдегндрогеназ и 1 аланиндегидрогеназы. 
Изучено изменение изоэвзкмяого спектра при репрессии биосинтеза от- 
дельных изоэнзнмов. Сделано заключенно о существовании кзтаболнче- 

и анаболических изоэнзимоя изученных дегидрогеназ.

Сокращения: ТНС—тетразоль ннтроеннкй; АДГ аланиндегкдрогеназа՝; ГДГ 
глутамэздегидрогеназа; ФМС—феназниметосульфат: ФМЗ—фармазон
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Հայտնաբերվեք են գյոէքԻաո ասպեՀիէւբոհենաքբսյի <* ե արս1էիե։յԼհիւյրոդձնէԱզսւյք< 
է իղրէֆերմենտնեբէ ք/(է/ոււ/նաււիրվ1ղ ( (պոֆերմԼնտային սպեկտրի փոփոքսությՈէ- 
եր՝ աոանձին իւքոֆերմ ենտներ Տնյե/իսւ ^Լսւևու)1 յՈւն Լ արվեք, որ գոյություն 
ունեն ոէսու^նաւ/իրվա,') գեՀիգրէպենա գաների կատաբոքիկ I։ անարո/իկ իգոֆեր- 

>11,Նաներ»

Two glnt.imatcJehydrogcaase so?nzynv. and on« al.winedehydrogenase 
isoenzyme is revealed. The change ՛•։ hoenzym itic -pectnnn з studied 
during the repression of biosynthesis 01 separate isoenzymes. I: ;s con* 
eluded that there are anabolic and diabolic isoenzymes of the studied 
dehydrogenases.

Дролтлсл—։։зоэкз({.чы аланин- n глутаматдегидрогенозы.
Ранее было показано, что гомогенаты дрожжей Candida gitilliermondii 
одержат АДГ и ГДГ катализирующие реакции восстановительного 

^.минирования пирувата и а-кетоглутарат а. а также окислительного 
сзамииирования а-аланина и a-глутамата. В указанных реакциях в 

•.ачсствс коферментов выступают НАД и НАДФ [I. 3]. Была также до- 
лиана их субстратная индукция как в отношении катаболических, так 

। анаболических изоферментов [2, 4|. Целью настоящей работы явля
юсь выявление изоэнзнмного спектра указанных дегидрогеназ методом 
IX разделения электрофорезом на полиакриламидном геле.

Wtircpiiu.i и методика, Объектом исследования ивлялись дрожжи С guiltiermondii 
-КМ У-42. полученные из отдела типовых культур Ииствгута микробиологии АН 

՛ ССР. от проф. В И. Кудрявцева Методика выращивания дрожжей, получение гом-> 
(•пата и бесклеточного экстракта описаны в предыдущих работах 11. 3, 6]-.

Для определения ферментативной активности по реакция восстановления ^-алз- 
•nna it а-глутамата использовали реакционную смесь, содержащую 2.5 мкМ амино- 
՛ пс.-.ат. 2.5 мкМ НЛДН, растворенных 01 М фосфатном буфере (pH 7,4). и 1 мл дрож
и-ноги экстракта супернатанта, содержащего I мг белкл. тред -ляемоп» но Поури [9].

Общий объем смеси—3 мл. Ферментативную активность определяли по прибыли 
■птической плотности восстановленного ПАДИ при 340 им п спектрофотометре СФ-4 

«. кювете-1.Oi в течение 3 минут
Контрольные пробы содержали нее компоненты, за исключением аминокислот. Для 

нясиеиик способности изучаемых ферментных систем к индукции использовали био- 
ассу. .наращенную на среде с £*алаишсом или ա глутамином (ц аланин 419 мг. 

•<-глутамаг693 мг).Разделение изоферментом аланин- ; глутаматдегидрогеназы прово- 
и.։։; методом диск-электрофореза на полиакриламидном геле.

Диск-элекгрофорел проводили по методу Дэвиса и Орнштейна в стеклянных труб
ах (90X5 мм), заполненных системой нз двух елей—крупнопористого (2.5%) и мёл- i 

-.опористого (7.5%). Оба геля подвергали фотополимеризацкн н течение 20 мин. Ис- 
юдуемые образцы наносили ил поверхность мелкопористого геля из расчета 100-150 

'•елка н;: каждую трубку.
О >.».»<• электрофореза судили по движению полосы бромфеколеннего. По оконча- 

՛ и электрофореза столбики геля извлекали из трубочек, споласкивали дистиллиро
ванной водой к специфически окрашивали для проявления дегидрогеназ тетрззоле- 
вым методом. Полосы, содержанте фермент, проявляли ио методу Термона. Для 
этого столбики геля инкубировали в реакционной смеси, содержащей 10՜3 М, а-глу- 

՛ а ■■ глина, 10 >М НАД ПЛИ НАДФ 0,01мг ТНС. 0.1мг. ФМС и 0.1 М 
посфатный буфер (pH 7,4).

Инкуба чин՛ проводили при 37° В :роиессе инкубации суб.՛ граты диффунднроаа- 
в геле, и н том месте, где располагалась ГДГ прингходи.ю окислительное дезама* 

■яронаяне глутамата. Электроны, полученные НАД՛ ш НАДФ передавались через 
ФАК. на I НС., которых при этом из окисленной лейкоформь- превращался в восстанови 
гнный ярко окрашенный продукт ФА\3. Поскольку формазап не растворяется, оз 
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остается на месте протекания реакции, образуя окрашенную в темно-синий цвет узкую 
о о. юс у па столбике геля. По числу таких полос можно судить о количестве изофер
ментов

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
при электрофорезе экстрактов дрожжей, выращенных на сульфате ам
мония, являющемся единственным источником азота, проявляется два 
четко выраженных диска глутаматдегидрогеназной активности изоэнзи- 
моь. В экстрактах дрожжей, выращенных на аланине, являющемся един
ственным источником азота, проявляются те же два диска изоэнзимов 
глутайатдегидрогеназы. При выращивании же дрожжей на а-глутз 
мате, являющемся единственным источником азота, проявляется лишь 
один нзоэнзим, более выраженный по сравнению с таковыми предыду 
ПШХ вариантов.

Таким образом, можно заключить, что у адаптированных к плута 
мату дрожжей репрессируется биосинтез одного из двух изоэнзимок 
глутамйтЛегидрогеназы. По-видимому, в последнем случае появляется 
биосинтез анаболического изоэнзнма и. напротив, индуцируется био 
синтез катаболического.

Следует, однако, отметить, что указанные анаболическнне и ката
болические нзоэнзнмы ГДГ в наших экспериментах проявились при ис
пользовании НАДФ (или НАД), тогда как, согласно литературным и 
нашим данным, анаболические и катаболические изоэнзимы различа
ются коферментной специфичностью, а именно тем. что НАДФП-завнси- 
мый нзоэнзим несет анаболическую, а НАД-зависимый нзоэнзим ката 
болическую функцию. Вероятно, проявление активности обоих изоэн 
знмов с использованием одного кофермента (НАД или НАДФ) обус
ловлено тем. что изоферменты, имея преимущественную специфичность 
в отношении одного из коферментов, способны, однако, проявлять оп
ределенную активность и в отношении другой? кофермента экстракта 
дрожжей, выращенных на сульфате аммония, содержат лишь один диск 
аланнн-дегндрогеназной активности, который сохраняется на зимограм- 
ме экстракта дрожжей, выращенных на а-глутамате, а другая знмо- 
грамма экстракта дрожжей, выращенных на ц-аланинс, нс содержи: 
диск с аланиндегидрогеназной активностью.

Можно заключить, что в последнем варианте репрессируется био
синтез алаииндетилротеназы, имеющий, очевидно, анаболическую функ- 
дню.

Из приведенных шмограмм видно, что примененным методом элек
трофореза в экстрактах, не удалось выявить катаболический изоэнзим 
аланЙндегидрогеназы. Можно предположить, что это связано с ннак- 
тнвнрованием изоэнзима в холе электрофореза, неизбежно сопровожда
ющимся повышением температуры. Это предположение приобретает 
•еще большую вероятность в связи с литературными данными относи
тельно высокой лабильности аланиндегидрогеназы у дрожжей Засска- 
(отусез сегеиийае, вследствие этого не поддающейся очистке (Краузе 
•И др.) [6].
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Лабильность аланнндегидрогенэзы была подтверждена и в поел՛ 
дующих экспериментах, когда экстракты дрожжей до электрофорез 
подвергались фракционированию на колонках сефадекса G-25 с цель 
отделения низкомолекулярных соединении от белковой фракция. Пр 
этом аланнндегидрогоназная активность в оглцчне от глутаматде:՝!др< 
гонадной значительно снижалась, а после электрофореза полностью ni 
активировалась, Но всей вероятности, в растворимой фракции :лет( 
содержались низкомолекулярные факторы (возможно, кофермент։ 
субстраты и др.), утрата которых при гельфильтрации обуславливав 
дестабилизацию аланинде! ндрогеназы,

При электрофоретическом фракционировании экстрактов дрржж< 
выявляется дна изофермента глутама гдегидрогеиазы и один аланинд 
гидрогеназы. При выращивании дрожжей на «-глутамате репрессируй: 
си один из изоферментов глутамзтдегц.рогеназы. очевидно, аиаболкч* 
екпй изофермент, а при выращивании на а-аланинс .репресснру. к 
аланиндегп июгеназа, вероятно* анаболический изофермент
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СЕЛЕКЦИЯ АНТИБИОТИКУСТОИЧИВЫХ 
н МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИИ ■

В Д. ЛИВШИЦ*. А в. МАКЛРЯН**. Н. 4. К.ОЧЛРЯН**, Е. В. СЕМЕНОВА*

“Есесоюзнкн ч^учно-нсследавйтельскнй институт генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов, ' *Ерсзанскнй зооветеринарный институт

/>(?>.гг,ри.՛! молочнокислые -антибиотики—конъюгатионая плазмида.

'՛ коров, которых при Мйстнт£. лечат антибиотиками, содержит 
. Vptx- количество соответствующих антибактериальных препаратов.

Попался в сборное молоко/антибиотики даже к незначительных кон
центрациях 'ингибируют развитие микрофлоры заквасок, используемых 
в mo.whhow'промышленности. Поэтому составление бактериальных 
заквасок из резне геи: пых к антибиотикам штаммов представляется не
обходимостью. Однако выделение из природных объектов высокорези
стентных к различным антибиотикам штаммам молочнокислых бакте
рий. которые сохраняли бы свою исходную активное՛!:, в отношении 
(т.слотообразоваяия, протеолитической способности и другим необхо
димым । рпзнакам, представ.ineт значительные трудности. В связи с 
•тнм нами, наряду с традиционной селекцией штаммов по этим призна
кам, начаты исследования но применению генетических и геннонижс- 

-верных методов для создания высокорезнстонтных к антибиотикам
штаммов молочнокислых бактерий

Материал и методика. Чувствительность 10(1 штаммов различных “ндов молоч
нокислых бактерий к пенициллину и стрептомицину определяли по кислотообразую
щей активности штаммов при различных концентрациях этих антибиотиков.

•Опыты проводили в стерильном обезжиренном молоко. Контрольное молоко без- 
антибиотиков всегда брали из той же партии стерильного обезжиренного молока Ко
личество вносимой культуры составляло 5%. Время термостатирования—б ч при оп
тимальной температуре для исследуемой культуры В качестве антибиотиков иег.оль- 
зовалп нутриевую соль пенициллина и сульфат стрептомицина. Растворителем служил 
фосфатный буфер (2 г Н2РО4+8 г КН2рОч в I л дистиллированной воды) при pH 6,0. 
В контрольные пробирки с молоком добавляли эквивалентное количества раствори
теля, чтобы иметь одинаковый сравнимый состав молока.

Кокъюгацнонные скрещивания иа фильтрах осуществляли по .Франке и Кле- 
веллу [!].

Результаты и обсуждение. Исследования показал it, что культуры 
молочнокислых бактерий чувствительны к пенициллину и стрептоми- 
iih'ily. Так. в среднем по молочнокислым палочкам разница за. 6 > инку
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бации при концентрации пенициллина 0,05 сд/мл по сравнению с кон
тролем составила 17П* (70—53°Т), а стрептомицин подавлял кислото
образующую активность с той же силой лишь при концентрации 
0,5 мкг/мл. Разница в кислотности между контрольными и опытными 
пробирками с .молоком в опытах со стрептококками при тех же концен
трациях антибиотиков была не столь значительна -в среднем 9'Т (55— 
46*Т), что вполне естественно, ибо кокковые формы молочнокислых 
бактерий менее активны в отношении кнелотообрззования. Отдельные 
штаммы как среди палочковидных форм, так и среди стрептококковых 
•обладали сравнительно высокой естественной резистентностью к испы
туемым антибиотикам. К ним в первую очередь можно отнести штам
мы L. helveНсит 6в (78 —66°Т), L. salivarius—1588(70- 66' Т), Str. lactis 
4006 (60—58°Т). Однако они не только не обладали 100%-ной рези
стентностью, т. е. не образовывали такое же количество кислоты, ко
торое наблюдалось в молоке без антибиотика, но и не обладали одно
временно и другими признаками, необходимыми -ля их включения г. 
закваски.

Результаты этих исследований показали, что отбор устойчивых к 
антибиотикам штаммов, хотя и возможен в принципе, однако этого 
трудно добиться, и нам кажется, что более эффективно решение этой 
задачи возможно лишь путем целенаправленного изменения полезных 
свойств у молочнокислых культур при помощи генетических и генно 
инженерных методов.

В связи с этим были проведены исследования с целью выяснения 
возможности введения генетического материала в клетки молочнокис 
лых бактерии с помощью конъюгации. Была использована конъюга- 
тнвная плазмида pAM.pl. которая определяет устойчивость к антибио
тикам MLS группы (эритромицин, лннкомицнн и др.) [2].

При скрещиваниях на мембранных фильтрах нам удалось пере
несли pAMpl из Str. faecalis в клетки Str. lactis, L. plant arum BKM 
578, easel BKM 535. /„. brevis BKM 13Q9. а. также в, ш гаммы не
которых видов бацилл. Частота передачи варьировала от 2-Ю՜5 до 
2- 10 *. Полученные трансконъюганты использовали в качестве топоров 
в межродовых скрещиваниях с молочнокислыми бактериями. При этом 
удалось перенести рАМр! из Bacillus sphuericus, В. megaterium 
B.coagulans к В. licheformis н различные штаммы молочнокислых 
стрептококков и лактобацилл с частотой 10 ’֊ 10 * па клстк\ реципи 
ента. Осуществлен также внутривидовой перенос указанной плазмиды 
реди штаммов L. plantation с частотой 10 1 на рециписитную клетку. 

Все трансконъюганты стабильно наследовали pAM.pl.
Известно, что плазмида pAMpl способна мобилизовать на перено» 

иеконъюгатнвные плазмиды и бактериальную хромосому [3—5]. Та
кое сочетание широких конъюгатнвных возможностей со способностью 
к мобилизации может оказаться полезным тля введения плазмид в 
клетки молочнокислых бактерий из различных промежуточных реципн- 
ентных штаммов (например, хорошо трансформируемых бацилл). На
ми обнаружено, что рАМр! осу тест в. л нет мобилизацию неконъюгатив- 
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нон плазмиды рАМц1 и приблизительно в 100 раз повышает частоту 
переноса конъюгат ивного транспозанта Ти9!6. детерминирующего' 
стдйчнвость к тетрациклину [I].

В результате проведенных исследований созданы предпосылки для 
,альнейшен генетическом и генно-инженерной работы с молочнокислы
ми бактериями и. в частности, для введения в них различных детерми
нантов устойчивости к антибиотикам.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ 
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ SACCHAROM YCES CEREVISIAE

П. Л. КЛГИЯН. 21. .1. ЕРЗИНКЯН. Al. 21. СТЕПАНЯН 

Институт микробиологии АН ЛрмССР, г Лбовяи

,7po>..Ki: хлебопекарные—картофельная болели/. .никробн'ч։ анагагпни.м։.

Одной из причин порчи хлеба является картофельная болезнь, которая 
за 20 30 ч превращает мякиш хлеба в липкую, тянущуюся, со специ
фическим гнилостным запахом массу непригодную к употреблению.

Возбудителем картофельной болезни хлеба являются бактерии 
.руины Bacillus subiilis, споры которых попадают в муку при размоле, 
зерна. Борьба с возбудителем болезни хлеба затруднена вследствие 
тонкости спор указанных бактерий к различным химическим и терми

ческим воздействиям. В то же время применять в тестоведснип различ
ные консерванты для подавления роста возбудителей порчи хлеба нс 
рекомендуется. Потому целесообразно применение биологических ме
тодов воздействия на рост В. subiilis [1. I].

Скородумова [3], изучая антибиотические свойства дрожжей, в 
Юм числе и Н. subtilis. пришла к выводу, что метаболиты дрожжевых 
••леток угнетают рост вредных тля хлебопекарного производства бак
терий. Эти вещества как продукты брожения диффундируют в агар и не 
подвергаются дальнейшим изменениям. Правомочность такого пред- 
юложення подтверждается существованием зависимости между бро
дильной активностью штаммов хрожжей и величиной зоны подавления
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роста. Дрожжи, наиболее энергично сбраживающие углеводы, дают и 
более широкую зону угнетения роста. Образование этих зон обуслов
лено выделением дрожжами специфического вещества, обладающего 
антибиотическими свойствами [5].

Цель наших исследований состояла в изучении антимикробных 
■свойств штаммов дрожжей, выделенных из образцов хлебных заквасок 
в различных районах Армении, для использования их н хлебопекарном 
производстве.

Иопрцал п .чего^илн. Объектом исследования были штаммы дрожжей 5. сегеш 
.«»«/•. выделенные из хлебных заквасок (тт.чморов) и 12 районах АрмССР, В качестве 
тест-объекта использовали штамм В. subtilis, выделенный из пораженного хартсфель- 
и։»! болезнью хлеба, контролем служил музейный штамм этого вила В-1810.

Дрожжи высевали на среду следующего состава (%): картофельный отвар —10. 
глюкоза—2. агар—2 (pH 6,0), На поверхность агаризованнок среды, засеянной тсст- 
культурой. наносили штрихи исследуемых штаммов дрожжей.

Для выявления степени поражения хлеба картофельной болезнью использовали 
метол пробных выпечек: горячий хлеб обертывали увлажненной бумагой, помещали в 
полиэтиленовый мешок и выдерживали в термостате при температуре 37° и течение 
120 часов.

Во время производственных испытаний в качестве контроля использовали дрож
жи производственной расы Берлинская-14.

Результаты и обсуждение. Антимикробную активность изучали 
у штаммов хлебопекарных дрожжей с высокой бродильной и маль
тозной активностью, гак как мальтоза является основным сбраживаю
щим углеводом в тесте [2]. Результаты исследовании представлены з 
табл. 1 и 2.
Таблица 1. Действие 5‘. cerevtsiae на рост штаммов 8. sublilis

Зоны угнетения цоста дрожжами, мм
Штаммы_____________1__________________ ________________________ ______

it. subtilis
V- 9789 V 9740 V-9793 V-979I V—9794 V 9788 V 9792

В 1Ы0 15 12 15 15 ’6 18 17

И< пораженно
го хлеба 12 15 13 13 14 17 15

Таблица 2. Зависимтеть ангнмнкрзбн jл а <гн мн» г гн 5. c<"eeis:ui՛ н отношении
В. subtilis от источника углерода

Зоны угнетения роста дрожжами, ми
Среды--------------------------------------------

V-9191 V—9794 V—9788 V—9792V—9789 ’V—9790 V 9793

Картофельный 
агар с сахарозой 15 12 15 15 16 18 17

Каргофельнын 
агар с мальтозой 11 10 13 12 16 18 17

Как видно из таблиц, штаммы дрожжей, выделенные из хлебных 
заквасок Снснанского и Горисского районов (У-9788, У-9792, У-9794), 
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образуют стабильные зоны угнетения роста 13. subtilis. независимо от 
сбраживаемого углевода среды. Наиболее активным оказался штамм 
У-9788, который прошел производственные испытания на Ереванском 
хлеб .заводе № 2 Мннхлебопродуктов Ар.мССР

В целях испытания жидкие трожжи готовили в производственно-, 
условиях Тесто готовили на густой опаре из пшеничной муки высшего 
сорта. При замесе опары мезофильная молочнокислая закваска Laclo- 
eacillus jermenii, используемая в тестоведенив для предотвращения кар
тофельной болезни, нс применялась.

Выпекались опытные и контрольные образцы хлеба формового, мас
сой 0.7 кг. и подового, массой 0,61 кг. Опытные образцы—на жидких 
дрожжах штамма У-9788, а контрольные на жидких дрожжах хлсбо- 
за1к..з № 2 (раса Берлинским 14)

Сразу после выпечки опытные и контрольные образцы хлеба, ко 
5 штук, были подвергнуты термостатированию. В хлебе контрольных 
образцов признаки поражения появились через 36 ч термостатирования, 
хотя его кислотность была ниже кислотности хлеба опытных образцов 
всего на 0,3°Н. Хлеб, выработанный на жидких дрожжах штамма 
У-9788. нс обнаружил признаков поражения картофельной болезнью и 
через 120 часов. Очевидно, важную роль в подавлении жизнедеятель
ности В. subtilis играет нс столько кислотообразующая способность, 
сколько антимикробная активность дрожжей при тестоведенин. Резуль
таты испытаний оформлены соответствующим актом.

Таким образом, использование дрожжей штамма У-9788 в хлебо
пекарной промышленности позволяет предотвратить поражение хлеба 
картофельной болезнью без использования мезофильной молочнокис
лой закваски, повысить качество изготовляемой хлебопродукции п уве
личит- длительность ее хранения.
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ՄԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ՍԻ»ե9.ՎԱԾ ՄԻԱՑՈՒԹՑՈհՆՆհՐԻ ՀԱԿԱԿ111հ1ԱԻՎԱՅԻն 
1ՈԼՆՐԷԱ11ՊԱՆ ՀԱՏԿՈԻ^ՅՈԻՆՆԵՐԻ ՈԻՍՈԻ1րՆԱՍԻՐՈԻ»*ՅՈԻՆՐ

Հ. U. ՃԱԿՈԲՅԱՆ. Ա. IL 2Ա31'Ա^նՏՅԱՆ. ժ. Ռ. ԲԱԲԱՏԱՆ, 
Դ. Դ. Ռ11*ԱՏհԼ5ԱՆ. Տ. 1հ 1Ու1№ՏԱն. Կ. Ծ. »»֊Ա2ՄԱ38ԱՆ

Ա. fl. անվս-ն վիը*ւս*քտ}խսյՒ <• րւքյկակահ
Հակակս.), ետազո...ակաե ինստիաո<.«, երևաե,

Կ. Մ արքսի անվսէն էէրևանի պհւուքկաՆ էէքքքոքէձխնիկա կան քւեււտիւՈէւԱՈ, հրեան

Ազյւքւսյիէւ ցուսլիկ-ոսկէ<յույէ ^իլոկոկ-յւ։րրորւյսւկան ամոքփումայիր. J)iuignt|

Արտաքին միջավայրի առարկան երի if ար տկա դ երծ ու մ(i տարափոխիկ ՚ 
վտնդութ յունների հարուրիչներիր եղեք և մնէէւմ Լ վարակիչ հ իւ/ անդուիք/է 
ների գեմ պայքարի և կանխ արդեչմ ան կարևոր աղու յն միքորաոէէսէնպ 
մեկր,

Ախտահւււնության դոյւսթյուե ունեցող if եթոդներից ամենսւլայն կիք 
ոություն ոէնի քիմիականը, որի մաւ տնակ <պտագռրծվում են itանրէասպ 
հատկութշունն երով ոմտված րիմակսւն տարրեր խմրերին պատկանող պս 
րաստուկներ։

Մեր երկրում ախտահանութշան պրակտիկայում 1էԱյն կիրաոոէթյւոն mi 
քքոր պարունակոդ օրղանական ե ա tf տնակ ան if իտ ր nt(i շունն երր (f/n/l1 
ձին, րլորակիր, '.իպորրէրիդն եր . ղի . ( որդիմեթիլ , t/իւք անսւ աիններ, իղ՚ւցքւ 
նոէրաք1քյվի աղեր և այյն), որոնէք ր. րոչ են ա կ ա մ իկրո րա քին աղղեցուի[1 
ընէքարձակ ոքորտր և բարձր արղշուն ավևտ ու // շուն ր ի jt Սակաւն ք( 
պարունակող ՚ իացՈէթշաններր նշվաձ րքրական հատկանիշներիէք րացի ս հո 
ված են Նաե մի րանի c'tgi նկալի Հատ կոէ[էշոԼննե րուլ այն Լ. ղմվսւրաւ^ 
են, պաՀպանսան ժամաՆակ կւ. շւււն չեն. տղրեսիՀ են մշտկփււղ օբշեկտ^եք 
ւքետաղյա, մ ասնա 1 որապ ՚ ւ, ր՚Հ ՚ ական ղ..։■'••■ մերի և n ա ր ր աւխէ րումն երի թ 
կատմ ամ բ:

Ս.երր շարա ղրվ ած իր ք :լ Ւ դաոնուա Նոր, առավել արղշոլեավեսէ, n
դի դիտատեխնիկա կան . ւլաչրնթացի պահանջն երին Համապատասխան 
ախտահանք. • պատրասհքոլկների որոնմ:->ն անհոաժեշտոէթյունր ft դոր№ 
կան կարեորւււիքյէ ւճրէ \ որ, աոավե ս֊յ՜ .Հ -ն-ււիքյրո ախտահանիչ նշէէփէ 
որոնումը պւս/մ անավորված Է նաե նրանով, որ •• մին տարիների ընթս>է 
րում րմջկաէքիտական դրականոէթյան մեէ Համաիր են հանդիպում այնպի 
հադորդումներ, որոնէ/ Հեդինակներր նշում են կիրսւովող ախտահանիչ պճէ 
րււ ստուկների հի>՛ անգութ աւն ա րո ւչ/ի չն ե p ի ձեոր բերած կաշ
Նո՚ք՜' ա:ն մտււիս։ ILjr '.ն վկայոլմ մեր ինսսքի տուտ ում կատւււրվաՀ (I
տադւրտությունների ւ:-րդշունրներր ի 1 ,3 /։

Լաշսէնի ք, որ ախտահանիչ պաէորաստոէկնք. րին ն1ւր!քա շարվոդ կսւրե 
պահանջն երիր մեկն Լ. չփչացնեք ախտահանվոդ unt in ր!ք ան ե ր ր է Եքնեքով դ՚է 
նիր նպաւուոկահուրմ ար ենր դսւեւ որոնեք այնպիսի ն յու թ եր, որոնք օժսւ>յ։ 
քինեն իէւչպես մանրէասպան, այ^ պ Լք մետաղները կոոողիայիր պււշէ 
պանեչոէ հատկէէէթյամրէ Այդ նպււ inn քքով սինթեղեք ենր մի շարր րիմիակւ 
նոր միտցոէթյուններւ
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Նյութ I. մեթոդ: քհսումՆսւսիրոլթրււՆ նյ»էթ են Հանդիսացել մեր հւսնրապհւոութքոձսսէ օ/է- 
կա քիմիական արդչունաբերութ յան Լձանագին հումքից և թափոններից մեր սինթեգաձ 20 
միացություններ, որոնք պատկանում են չորրորդական ամոնիումային միացոէթ/ոէնների խրմ- 
րին> Այդ միացությունները պարունակում են 4 ֊ֆենօյ>սի-2-րութենիյային խմրեր և ամո
նիումի մորֆոյինային և պիպերիդինային աղերի հիմքից ալկիչացված րարձր այկիլա լկենի յ և 
ալկենիս՚րոմիղներր Մանրէասպան հատկությունները ուսումնասիրւ/ե/ են համաձայն ևՍՀՄ 
աոոդյւսպահոլթյան մինիստրության 0- 05. 6'Տ թ. .V 739—68 Նոր ախտահանիչ նյութերի 
մանրէասպան հատկությունների ուսումնասիրմանս հրահանդ), էսրաչոնային շտամներ աղիքա
յին ցուպիկի (շտ. 1257) և ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի (շտ. $06) 2 միլիարդանոց կախոպթով 
վարակված բատիստային (6. 11 մմ) Աէեստ-Օր յեկտներր վարակազերծելու մեթոդով։ Էքսպո
զիցիայի մ լսման ակն է' 5, 10, 15, 20, 25, 30 րոպեւ Սինթեդված մ իա ցութ յունների կոոոդիւս - 
յից պաշտպանող հատկությունները ու սու մնա սիրվեք են դրավիտացիոն մեթոդով (պողպատե 
ստ-3, ստ-Դ, ստ-45 մարկայի թիթեղների վրա 1 % ինհիրիտորի խտության, աղաթթվի
14 % աոկայությս/ն և 100՞ ջերմության պայմաններում)։

Արդյունքներ և I ււԱւսրկում: ք1ւսումնասիրությւ։ւններր ցույց են տվել, որ 
րո/որ 20 միացությունները օժտված են արտահայտված ինհիրիրացնոգ հատ
կություններով. գրանցից առավել ակտիվ են ԳՐ-23, Ա-71, Ա-51, Ա֊56, 
Ա-25, Ա-26, Ա-24, Ա-27 պատրաստուկները, որոնք։ պարունակում են 
\-բրոթենի/, \֊.7 բ/որ-2-րութենիլ պիպերիղին ային բրոմիդ և 4- ֆենօջսի-
2-բութեն իլս։լին խումը։

(1։ սումն ասիրվ ած պատրաստուկների ինհիբիրւսցնող ակտիվություն ր պայ

մանավորված է երրորդս։յին կապի առկայությամբ, որը հանդիսանում է քավ 
ագսռրրցիոն կենտրոն, ե շնորհիվ չորրորդական ամոնիումային մ թացություն

ներին մակերեսային ակտիվ նյութի հատկություն տվող նոնի/ային 
Ւ"քթՒ ա էւկ այ ութ յ ա ն:

Մանրէասպան հատկությունների ուսումնասիրուիմ լուն ր ցույց է տվել, որ 

20 պատրաստուկներից 13-ր ոժտված չեն հակամանրէային հատկություննե
րով 0,5 % ջր՛ային /ուծույթներր չեն ոչնչացրել աղիբային ցուպիկի ե ոսկե
գույն ս ս։ սւֆի/ւ։ կ ո կ ի շտտմնե/ւին 30 րոպեի ընթացքում։ Պատրաստուկներ 
Ա-27-ր, Ա-26-ը, Ա-24-ր, Ա-54-ր օժտված են թույչ արտահայտված
մանրէասպան ազդեցությամբ, դրանց 0,5 — 0.25 % ջրային /ուծույթներր ոչրն- 
լացրեք են աղիրային ցուպիկի 125? շտամին ե ոսկեգույն ստաֆի/ոկոկի 906 
շտամին 25—30 րոպեի րնթացրում; Ա-51, Ա-25, ԴՐ-23 պատրաստուկ
ները օժւոված են արտահայտված մանրէասպան աղղևցոլթյամը' 0,1—0,05 — 
11,02,՜) ՚։ց ջրային /ուծույթներր ոչնչացնում են աղիքային ցուպիկի (1257) և 
ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի (906) շտամներին 10- 15 րոպեի ընթացքում: Սահ
մանվել են նաև քիմիական կտոուցվտծքի, մանրէասպան հատկության ե հա- 
կսւկոււոզիվային ագդեցության միջև գոյություն ունեցող մի բանի օրինաչտ֊ 
ւրտթյուններ, որոնք >նարավռրոլթյուն կտան կագմակերպք/յու նոր միացու

թյունների նպւսէոուկւո  յին սին թեղը։ Այս Ուղղութ յամ լ ա տրվող ւ։:շխւ։ւաս։նք֊ 
նէւ/ւր շարունակվում են։

մ. յսպիսով, սեր կատարած ուսումնասիրություններից կարելի է հանգեք 
ետեյա/ ե գ/։ակասությունն երի.

նոր սինթեգված 20 պատրաստուկները <։<!տված են այւէոահայտված հա
կա կոռո դիվային հատկություններով, որոնցից առավել ակտ իվութ յամ ր սւչթի 
են ընկնում Գթ-23, Ա-51, Ս.-25, Ա-26, Ա-27, Ա-71, Ա-21, Ա-56 
պատրաստուկները։ Դըանցից Ա-25, Ա-51, ԳՕ-23 պատրաստուկն երբ
օժտված են նաև /ավ արսւահայտված մարէասպան աղգևցությամր գրամդրա

կան և գրամ բացասական մ անրէների նկատմամբ' 0,1, 0,05, 0,25 % Հ րա) ի^ 
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լուծույթների ձևա/, րւււումնասիրված պո-արա ստէէւկն երի քիմիական կաաււէ]- 
է/էւքծյ>1 . մանրէասպան Հ աա կ էէւթ յունն երի !/ հ ա կա կ пи и դիվ ա յին ш г/ դ ե ր ւռթյան 
ւ/ի.՝հ ւյւ/}րւխուն ուներոդ կապի հ օրինաչափությունների րաуш •'<•'■• յտէէլմր Հր֊ 
նարավոր է դարձնում առաջիկայում կ ա դմ ա կե ր պ ել այնպիսի նոր պատրաս

տուկների նւ/լա/ո ակային ւ/ինթեդ, ււրոնր օժտված լինեն Հակամանրէային հ 
միաժամանակ հս/կակոոոդիվա լին Հ ատկությոլննհրով>

նման քիմիական միացա թ/անների ա իւա ահ ան իլ հ թուն ուր ան ակ ան Հատ՛ 
կութ յանների ա ոու մնասիրսւթյռւնն երր ավարտելուց Հետո Հնարավոր կլինի 
դրան էյից առավել արդ յան пи/1, /// պատրասէոուկներր աոաջարկել գործնական 
աւսւդջապահո։[1 յան մեջ ներդնելու Համար՛ որպես աիււոա Հանիչ հ միաժամա

նակ հակակոոււդ ի վ այ ին ակէէէիվւււթյամր о մ տ վ ա Л մ ի ադա թ յունն երի։

'11։Ա։|ԱՆ111'9-.411ԻՆ
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Г. Г. НЛРТАИЯП
НИИ ветеринарии Госзгропрома АрмССР. Ереван

1\олид11!</:чувс!вигглйность— колициносенность—эшерихиа

В последние годы все большее значение придается ус-довно-патогенным 
.энтеробактериям в этнологии острых кишечных инфекций. Для правиль
ной оценки возможной этнологической значимости того или иного пред
ставителя семейства Еп!егоЬси:1ег1асси(‘ важное значение приобретает 
изученш их биологических свойств.

Известно, но в формировании патогенных свойств -штеробяктсрий 
большую роль играют факторы, детерминируемые плазмидами. Одним 
из таких факторов является способность бактерий кишечной группы 
продуцировать антибиотикоподобные вешсстаа белковой природы— 
колннины, а в более широком понимании—бактериоцины. Колициноген- 
ностз является стабильным свойством микроорганизмов. До недавнего 
времени бактериоцншиенность рассматривалась как одно из свойств.

1030



способствующих проявлению антагонизм.։ п. следовательно. пыжипл 
։н!Ю микроба. Способность продуцирован. бактерношшы характерна 
почти для всех представителей кишечных бактерий. Особенно четки 

-.то свойство проявляется у Escherichia eoli. Именно кол ици но ген в ость 
позволяет Е. colt оказывать выраженное антагонистическое воздействие 
па другие виды семейства кишечных бактерии. Но всей вероятности, 
:»шм обусловлена способность Е. coli продуцировать более 20 различ
ных типов колицинов. Показано, что Е. coli бактерицидно влияет на 
различные виды родов Salmonella, Shigella, Proteus и др 
(!]. В то же время они могут влиять и на представителей других се-- 
мейств- -аэробактер, параколои [5], стрептококки, вибрионы, корице- 
бактерии [4]. Однако бактерицидное действие колицинов на некоторых 
представителей семейства Enterobacteriaceae до конца еще нс выязле 
но. К одному из таких видок относится Klebsiella pneumoniae Прове
денные ранее исследования в основном были посвящены выяснению 
влияния эшерихий на пипеллы и сальмонеллы, тогда как влияние коли 
шпюгенных штаммов эшерихпп на клебсиеллы остается ма.чоизу: и- 
ним. Выяснению этого вопроса посвящено настоящее сообщение.

Материал п методики. Для определения колшцшочувсгвнте.и.костн клебенелл бы- 
.111 применены эталонные колшпшогсяные штаммы коллекции Г1 Фредбрика. нродуцп- 
рукицне следующие типы колицинов: V. В, D. А ЕЗ |-(1), F. G. 1. С И. J-f-1. К. ?1 
S4. S5. E2-1I. E1-4-V. Определение ко.тициночувствителыюсти клс-бс ш-лл проводили по՛ 
••етоду Лнходеда г соавг. [2] Колицшниенпые штаммы засевали уколом п МПА. Г!■>- 
v.:i-48-Ч2С0В0Н инкубации выросшие колони՛! стерилизовали парами хлороформа к «]ю- 
товодилн наслойку l-’iatoHoH бульонной культуры в полужидком (0.7%) МИЛ За՜- ՝՛ 
■ лшки Дополнительно инкубировали при 37° в течение 2-1 чиеоп Наличие чук.тигель;՛ ; 
ста к колициногенным штаммам II. Фредерика определяли по зоне задержки рис i 
культур Л՜, pneumoniae. Для определения колпцпночунс юцтельнссги клебейел.։ бы ю 
использовано 105 штаммов Л", pneumoniae. выделенных Н М Арутюняном (Арм. НИН 
ЭВнМП) пз различных источников

Статистическую обработку проводили во Меркову и Полякову [3]

Результаты и обсуждение. Установлено, что из 105 в с пользой .in- 
пых штаммов 24 (22Лг=4,1%) были колиципочувствитсльными. причем 
клебсиеллы оказались чувствительными лишь к колининам D. В. \ . А 
(табл.).

Чувствительность pneumonia, к действию
различных типов колицинов

Тип колицина Количество %штаммоя

1) 17 16.2-3.5
А 1 0.9+0.9

D - В 4 3.8+1.8
D 4- V 1 0.9+0.9

Полнчувстинтельный 1 0.9x0.9

Как видно из таблицы, у клебенелл в основном выявлялись моно- 
чувствительные штаммы (Р<0,01), Это свидетельствует о том. что для 
этих микроорганизмов характерно наличие рецепторов лишь к немно
гим тинам. колицинов.
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Весьма интересным представлялось изучение чувствительности 
эшерихий к антагонистическому действию клсбсиелл. Для этого была 
изучена чувствительность индикаторных штаммов Е.соИ Рои и Е.соНу. 
Нам не удалось ни в одном случае выявить бактерицидную активность 
А рпентап 1ае в отношении индикаторных штаммов Е. со11.

Гакям образом, для клсбсиелл характерна моночувствительность 
к определенным типам колинннов, что может иметь «качение в этиоло- 
11:1՛ острых кишечных инфекций.
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ПОДОСТНАЯ И ПРИСТЕНОЧНАЯ МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА 
ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

'Ф- АМБАРЦУМЯН. Б Г. САРКИСЯН. Д. В. ЭЛОЯН. А. Ш. АНАНЯН

НИИ проктологии М3 Ар.мССР, Ереван

Микрофлора кишечника—синдром раздраженной толстой кишки.

В |аю.1опш желудочно-кишечного тракта большое место занимают на- 
ру. 'иия микробной флоры кишечника. При заболеваниях толстой 
км։. <и выраженность дисбактериоза ставится в прямую зависимое*։ 
от .яжесги поражения органа. Основную информацию о микробной 
<р.и>ре толстой кишки в клинических условиях получаю։ ну:е.м посева 
со. ржи.мого чо.юсти, фекалий. Однако в последние годы [2—4] пока՛ 
за՛.-;;, что микробы могут находиться как в просвете кишки (полостная 
1!.՜ П-микрофлора) так и па поверхности слизистой (мукозная, М-ми 
кроф.(ора), будучи интимно связанными с ней и составляя особую -жо 
ло векую среду. Функционально-морфологические изменения н ки 
ше 1 он стенке способствуют внедрению в нее микроорганизмов, что за 
мс.. !՝ ■.-т интенсивное 1ь регенерации эпителия, развивается атрофия ели 
Д’нсто.. оболочквследствие чего снижаете։: адсорбционная способ 
нос г. ^шнелнильпых клеюк, нарушается пристеночное пищеварение 
Удержание микробов на слизистой оболочке обеспечивается адгезив 
но. ,ью. которая .может быть Обусловлена специфическими антип 
бактерий, пилями или пилеиодобными образованиями [ I. 6]

Сокращения: СРТК—синдром раздраженной толстой кишки.
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Б .стоящей работе представлены результаты сравнительного изу
чения пристеночной .микрофлоры сигмовидной кишки И микрофлоры 
феи . ий у больных с функциональной патологией, в частности. СРТК.

Материал и методика. Изучена полосатая и пристеночная микрофлора енгмовид 
■:oi՛ г,ниши 37 больных СРТК Соской со слизистой сигмы производили с помощью 

Курильной металлической ложки во время ректоскопии. Соскоб весом примерна 10 мг 
.рстявали в стерильной ступке с I мл физиологического раствора. Видовой н копи

ей՛ идй состав микрофлоры фекалий и слизистой сигмовидной кишки изучали со 
ш<т<- методическим рекомендациям [5].

Результаты и обсуждение. Из фекалии больных выделены следу- 
ющщ виды микроорганизмов: эшерихин—в 100% случаев, в том чис
ле лзктозодефектные и гемолитические формы в 24,3% случаев, у 
•16 % • бифидобактерии, 16.2% протеи, 19%—прочие условно-патоген- 
ньн-бактерии (клеб.сиеллы, нитробактер, элтеробактер), 8,J%—патоген- 
ши афилокбкки (табл.).

Исследование мукозной флоры выявило следующее: в 89.1% сл\ 
чаев- эшернхий, среди них лакгозодефектныс и патогенные формы у 
190й больных, у 5,4%—бифидобактерии. 8,1% протей 13,5%—прочие 
условно-патогенные бактерии (табл.).

Видова3 состав микрофлоры фекалии и слизистой сигмовидной кишки у боль- 
ЯЫХ СРТК

Частота обнаружения бактерий, %

Материал
бкфкдо- _ 
бактерии

эшерихин
протей

прочие 
условно- 

патогенные 
энтеробак

терии

стафило
кокки

всего патогенные 
формы

Слизистая 5.4 89.1 19 8.1 13.5 —

-Фе ка янн 46 100 21.3 16.2 19 8 I

В 26 случаях наблюдали качественно ; ic-ir нчный (за исключением
бифидобактерий) состав микробио! флоры как : полости, так и в сли
зи1л и толстой кишки. Имели место лишь количественные различия;
уменьшение числа эшернхий и условно-патогенной флоры в слизистой 
ни - -3 порядка ио сравнению с концентрацией этих бактерий в фека 
лЯях. У 17 больных были обнаружены бифидобактерии в фекалиях 
(в. концентрации 10$). тогда как в слизистой этих же больных они 
определялись только в 2 случаях.

Сравнительный анализ полостной и пристеночной микрофлоры вы- 
яви различия ле только в содержании бифидофлоры. В 2 случаях 
наблюдалось присутствие клебенелл в фекалиях, но они не были обиа- 
ру>л"ны в слизистой толстой кишки, у одного больного отмечалось об
ратное. были также случая выделения цитробактера из слизистой и про
тея > . фекалий, золотистого стафилококка из кала и его отсутствие в 
ел ой. энтеробактсра из слизистой и отсутствие его в фекалиях (в 
2 слу-ю:;х) 4 больных и .лизистой обнаруживались гемолитические 
и лат .’озодсфектные ииернхни, тогда как в кале они отсутствовали
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Таким образом, у 11 больных (29,7%) выявлены различия в ։- 
ве полостной и пристеночной микрофлоры (без учета случаев расхож
дений по бифндофлоре) Проведенные исследования показа.;։:, что в 
большинстве случаев (70/2%) у больных СРТК наблюдается качест
венно идентичный состав мукозной (слизистая сигмовидной кишки) н 
полостной микрофлоры (за исключенном бифидобактерий) Однако 
количество бактерий, адгезированных на слизистой, меньше на 2 3 
порядка по сравнению с концентрацией их в фекалиях. В большинстве 
случаев мукозную флору составляли эшерихии.. Очевидно, наличш пн- 
лей способствует их адгезии па слизистой оболочке. Бифидобактерии, 
напротив, обнаруживались в составе мукозной флоры лишь в ■ 1%, 
тогда как в фекалиях они наблюдались в 46% случаев.

Дальнейшее изучение пристеночной микрофлоры, механизма :рп- 
крепления бактерий к стенке пищеварительного тракта поможет ,нара
ботать меры «прицельной» профилактики и терапии путем гида .֊ння 
адгезии пристеночной микрофлоры, которая в определенных условиях 
(проникновенно адсорбированных на эпителии бактерий внутрь ...ок, 
массовое размножение их на слизистой оболочке, ослабление ՝. >р 
гатима) может стать патогенным фактором.
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ДРОЖЖЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ СЛИЗИСТОМ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА

О. С. БЕЛОРУСОВ, А. I. СЕМЕНЫЧЕВ, Л. //. МАЛКИНА. 
Л. П. КЛНКАНЯН, Г. В. БАНЧЕНКО

Институт .медицинской паразитологии и тропической медицины 
им. Е. И. Марциновского М3 СССР: отдел трансплантации почки и 

искусственных органов; ЦНИИ стоматологии М3 СССР, отдел 
терапевтнческо|”( стоматологии, Москва

Г ранеплантация почки—полости рта—дрожжевая инфекция.

Но швным отечественных и зарубежных авторов, микотические сс.хож- 
нення развиваются примерно у 40% больных, перенесших операцию пе
ресадки ночки [1 5| Значительная обсемененное г,ь зева грибами
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Candida н Candiduria реципиентов ночек рассматривается как фактор 
риска развития кандидоза и показатель профилактического назна'дчия 
антимикотических средств [2]

Настоящая работа выполнена на базе отделения трансплантации 
почки Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР. Целью ра
боты явилось установление час готы поражения полости рта и зева грн 
ба ми Candida у больных, перенесших операцию почки, и изучение эф 
фективности герапнн антимикотическими препаратами.

Материал и мсто&пка. Всего обследовано 39 больных н нозрасге от 15 до ' ՛ ч г. 
10 женщин, 29 мужчин. При клиническом осмотре у 16 на них установлено поражение 
слизистой оболочки полости рта и зева: стоматит—у 10 человек, глоссит—у 4 человек, 
у 2 больных сочетанное поражение слизистой оболочки полости рта и языка

Из анамнеза у всех 16 больных с клиникой поражения слизистой оболочки поло
сти рта выявлены перенесенные заболевания: простудные, инфекционные, гепаги: зл- 
«зергическве реакции, язвенная болезнь желудка, гастрит, пародонтит и различные со
четания перечнеленных заболеваний.

Проведено микологическое обследование 39 больных, путем исследования *ва 
на полости рта и анализа мочи У 13 больных картиной интоксикации в сочетав.՛ с 
клиникой стоматита и глоссита исследовали кровь. Накануне исследовании, вс ером. 
Ильном г ре?, латалось произвести тщательный туалет полости рта. Утром, до i яе- 
.13 ниш больной полоскал полость рта в течение 20 30 с стерильным физиологиче
ским раствором (5 мл). Смыв нз пробирки в количестве 0,1 мл засевали на чашку 
Петри со средой Сабуро, н которую предварительна добавляли пенициллин и сгр-.нто- 
мицип (пс 500 ЕД на I мл среды), ыя подавления бактериальной флоры. Мочу ։а- 
ссвалн на среду Сабуро в количестве 0.1 .мл. Kjhtbi. н количестве 3—1 мл засева.:к в 
кблбу I жидкой средой Сабуро п после двухдневной инкубации в термостате Пересе* 
вали ил твердую среду Сабуро. Все посевы инкубировали при температуре 37° При 
видовой идентификации выделенных штаммов использовали метод выявления ро псо
вых трубок на сыворотке крупного рогатого скота, что характерно для наиболее ни- 
|е.ле'п:. ч.. ни.in Сь-ш/й/и й/дконз, а также метод «брзжпаання и ассимиляции, угле
водов.

Результаты и обсуждение. Дрожжеподобные грибы выделены у 
33 нз 39 обследованных больных, т. с. у подавляющего большинства. 
При этом у 21 больного грибы выделены в количествах, превышающих 
числовые показатели нормы (более 103 колоний в смыве из полости рта 
и более 103 колоний в I мл мочи). Дрожжеподобные грибы обнар жи 
вали чате в ротовой полости, нежели в моче. Так. в смыве с роговой 
полости грибы были выделены у 27 больных, из них у 21 — л количе
ствах. превышающих норму Из мочи грибы были выделены у 9 боль
ных, нз них у 6 содержание их превышало норму. У 10 больных грибы 
обнаружены как в смыве, гак и в моче, при этом у 3 количество их пре
вышало норму. Из крови грибы в ассоциации с бактериальной флорой 
были выделены у 7 больных Впоследствии из этой группы скончались 
5 человек, четверо из них в первые грн месяца после первичной либо 
вторичной операции, в результате отторжения. У всех этих больных 
грибы были одновременно обнаружены в смыве с ротовой полос и. в 
моче и крови на фоне бактериальной флоры.

Микологическое исследование проводили в разные сроки ։ ՛ ле 
грансплантации почки: до 3 месяцев, до 1 года, до 2 лет и до 5 лег. Из 
11 больных со сроком операции до 3 месяцев грибы были, выделены у 
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7. нз них у 4 в повышенных количествах. Наибольшая частота выделе
ния дрожжеподобных грибов отмечена в период от 3 месяцев до 2 лш 
после операции. В этот период было обследовано 24 больных и у всех 
обнаружены грибы, причем у 16 выявлена повышенная обсемененность. 
Установлено наличие грибов на слизистой ротовой полости и у перенес
ших операцию более двух лет назад, однако у этих больных количество 
грибов не превышало норму Всего было выделено 34 штамма дрожже-;

■подобных грибов. Из них С', albicans составили 39 hi гаммой. Сл.ropi- 
cahs 3 штамма, i'orulopsis 1 штамм. В одном случае имели места 
смешанная инфекции Candida - Asnergillus, Лечение антимикоти
ческими препаратами было показано и проведено 16 больным. У все} 
этих больных имелись клинические, проявления стоматита и глоссита, г 
ряде случаев—кандидомикотического хейлиба и повышенная обсеме 
ценность дрожжеподобными грибами.

Клиническими признаками кандидоза слизистой оболочки полости 
рга явилась гиперемия слизистой, наиболее выраженная на дорсаль 
ной поверхности языка, слизистой тек, губ: диффузная десквамацияэпн 
1 ел пильного покрова в этих местах: белый, плотно спаянный с тканями 
налет в виде крупинок либо бляшек, нередко с признаками гиперкера 
ЮЗи. Описанные признаки напоминали клинику кандидозной лейке 
влакии, а при локализации в области боковых участков дистальной тре 
тн ялыка «волосатой лейкоплакии^. Субъективно отмечалось пару 
шо.чие вкусовых ощущений, сухость слизистой оболочки полости рта | 
зева, иногда ощущение увсличенностн языка, что соответствовало об 
шсизиестпым признакам глоссалгип, парестезии. У 4 больных, страда 
кнци кандидозом -лительное время, на дорсальной поверхности языка 
выявлены признаки усиленного ороговения, по типу гиперпаракерато 
за, что описано в литературе как веррукозная лейкоплакия. Местами 
riin.c.imi дорсальной шжерхносш языка десквамнровался и здесь бы

I: видны участки тикеремнрован.чого истонченного эпителия. вплоть до 
t T(i и'струкпни, В 3 случаях на языке отмечался серовато-белый рых 
льн. палет, нсплошо спаянный е подлежащими iкакими, ла .ени՛.- ко 
:о; ого сопровождалось кровоточивостью слизистой оболочки. Хнало 
гнчная картина описана как псевдомембранозная рорма кандидоза 
При осложненном течении этой формы кандидоза наблюдались призн; 
ки Ц'струкцни эпителия вплоть до появлении эрозий и язв, Заболева 
ние етилков рта. кандидознык хейлит, наблюдались у о человек. На
чал ними признаками сю являлись мацерация и отслоение верхнего 
слоя эпидермиса, в последующем здесь образовались трещины или эро 
Знп, кровоточащие крн широком открывании рта. У 2 из 6 больных 
ок:>.женин эрозий появились признаки инфильтрации ткан՛.-.:. что явля 
՛. гея прогностическим признаком хронизации патологического процесса

Проведенное специфическое лечение привело к снижению обсеме 
ценности грибами как полости рга, так и мочи. Установлено снижен!' 
КОЛ ՛.чей на грибов ниже 200 кол.мл в смыве у II больных. В моче спи 
жение до 200 кл/мл установлено у 9 больных. В то же время у 3 из них 
несмотря на проводимую специфическую терапию, количество грибов 

в

с
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в ротовой полости оставалось высоким (10s—Ю4 кл/мл в смыве) н со
четалось с различной бактериальной флорой. Двое из них скончались. 
Содержание грибов н моче этих больных было постоянно высоким 
(10* кл мл). Необходимо указать, что больные с высокой обсемененно- 
стью грибами ротовой полости и не имевшие грибов в моче в конечном 
результате имели благополучный прогноз и были выписаны из клиники 
на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, у больных с пересаженной почкой в послеопераци
онной период наблюдается поражение слизистой оболочки полости рта 
и зева, сопровождающееся грибковой инфекцией; при этом у значи
тельной части больных отмечается повышенная обсемененность дрож- 
жеподобными грибами. Это осложнение наблюдается как в ранние сро
ка /"..л операции, ю 3 месяцев, так и в отдаленные, более 2 лет.

Наибольшее числи больных с высокой ббсемеиспноСтыо трожжепо- 
добгымн грибами отмечается в период от 3 месяцев ю 2 лет после опе
рации пересадки точки.

Проведение специфической терапии приводит к снижению обсеме- 
ненностн дрожжеподобнымн грибами и способствует благополучному 
прогнозу.
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.-՝ ■ .՛.՛?. н нче рсды—по кещения животноводческие—микроорганизмы—антибиотики.

Из;, .енпо бактериальной обсёмсненности воздуха животноводческих 
помещений является важнейшим звеном в системе мероприятий, на
правленных на предотвращение инфекционных, заболеваний сельскохо- 
зяйс зевных животных, а следовательно. на повышение естественной 
резне; . нтноСти их организма и продуктивности. Целью настоящей ра
бот- шлялось изучение бактериальной загрязненности воздуха живот
новодческих помещений и чувствительности выделенных микрооргзппз-
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мов к антибиотикам и ’..дном и,-. хозяйств горного района Армении—в 
совхозе Иорадуз района им. Камо

.Ивп'рнал метд&нка. Изучали общую бактериальную загряэненлхть аоздуха 
коровника. телятников, где находились I—20-дневные и 2-месячныс животные, птич^ 
пики, н котором содержались куры-несушки, овчарни п наружного воздуха з предел^ 
территории совхоза наличие сальмонелл, кишечных палочек (Е. гоЯ) н патогенных ста- 
фнлококког, н воздухе указанных помещений и в испражнениях животных, наследовали 
также морфологические особенности выделенной микрофлоры и чувствительность се I 
!■ антибиотикам Исследования проводили в зимний и летний периоды года.

Общее количество микроорганизмов в воздухе определяли .методом Коха на МПА. 
При подсчете общего количества микробов в I мА воздуха использовали коэффициент 
Омелянского.

Для выделения кишечной палочки использовали среду Эндо, сальмонелл—спецл-'՛ 
ильную среду висмут—сульфат—агар, патогенных стафилококков—жидкую среду с 
•ланнитом и индикатором Авдрэде.

Чувствительность микроорганизмов, выделенных из воздуха помещений, а также 
ь-: испражнении животных и других объектов, в отношении бициллина-3. тетр а хлорида, 
мрИрй1ш1։|ТД и .гнпмицстнна олрёдолялн мет ՛֊.՛՛.՛•. нос гедовятс ныз разведен МПБ.

Результаты и обсуждение. Установлено, по в наибольшей степени 
как в зимний, так и в летний периоды года загрязнен воздух помещения 
для кур-несушек; зимой 930 тыс., .ютом 9-17,7 гыс. микробных тел а 
I м’, что значительно выш'е рекомендуемых норм. Аналогичные данные 
были получены ранее на Джраратской птицефабрике ЭчмнадзинскоГО 
района Армении.

В помещении телятника, где содержались телята 2-месячного воз
раста, и 'в овчарне зимой обсеменен кость воздуха составляла соответ
ственно 138,000 и 517,962 микробных клеток в I м՝. а лётом 127.388 и 
600,5.

В наименьшей степени, в пределах нормы, был загрязнен воздух 
телятника, где находились телята 1 20-дневного возраста, и коровника; 
цшчем зимой загрязненность воздуха была примерно в 2 4 раза ։ыше. 

чем лётом; если зимой она составляла и телятинке 53,248 микр ;ел з 
1 м3. го легом- 24.968. или же в коровнике зимой в I м;* воздух было 
-эрегнетрировано 88,000 микр. тел. а летом—20,000, что. очевиди՛՛ мож
но объяснить вентиляцией помещения или же плотностью ра .мещеиня 
животных.

Степень обсемёнеиности микроорганизмами воздуха живо повод- 
ческих помещений во многом зависит от чистоты наружного воздуха. 
Хотя показатели микробной загрязненности наружной воздушной сре
ды в указанном хозяйстве невысокие, к среднем около 12.2 гыс микр. 
клеток и 1 м3, однако озеленением юрритории, созданием тслеиы՝. изго
родей можно значительно снизить общее количество микробов н. голь- 
ко в окружающей среде, но и внутри животноводческих помещений.

Одним из показателей чистоты воздух;։ животноводческих помеще
ний служи, степень ббсемененнорти его кишечной палочкой. Как вы
яснилось. в животноводческих помещениях указанного хозяйства коли
чество /•.. со!: п воздухе небольшое: в летний период он՛֊ находилось в 
пределах 637—2.548 гел-м*. а в шмний период— 127—382 кл-то։-: м'
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Морфологические особенности микроорганизмов изучали в мазких, 
приготовленных из выросших в чашках изолированных колоний, или н< 
выделенных чистых культур.

Выяснялось. что и хозяйстве в изучаемые периоды года преоблада 
юг палочковидные микроорганизмы, из них примерно половину соста
вили неспорообразующие бактерии. Средн палочковидных микроорга
низмов. выделенных из испражнений кур-несушек, 3 штамма, из ис
пражнении овец—! штамма оказались сальмонеллами. Сальмонеллы 
были выявлены и в сене, взятом из помещений, в котором содержались 
телята 2-месячного возраста.

Из шаровидных микроорганизмов 82,4% были из рода стафилокок
ков. среди которых 29 штаммов оказались патогенными. Как в зимний, 
так и в летний периоды года стафилококки преобладали в воздухе он 
чарнн помещении кур-несушек и телятнике, в котором находились 2- 
месячные гелята. Значительное количество стафилококков было выяв
лено зимой в 'наружном воздухе хозяйства.

Наличие в данном хозяйстве сальмонелл и патогенных стафилокок
ков указывает на необходимость проведения лечебно-профилактических 
мероприятия.

В совхозе Норадуз с профилактической и лечебной целью приме
нялись различные антибиотики, в результате чего могли возникнуть 
.устойчивые к тем или иным антибиотикам формы микроорганизмов.

При исследовании чувствительности микроорганизмов, выделенных 
как из воздуха животноводческих помещений, так и из испражнений 
животных, сена и комбикорма, к антибиотикам выяснилось, что как в 
зимний, так и в летний периоды года они особенно чувствительны к 
к мономниину и левомицетину. Чувствительными в той млн иной сте
пени оказались также палочковидные микроорганизмы к тетрахлориду. 
Если основная часть микроорганизмов, выделенных из комбикорма, се
на и испражнений 20-дневных телят, оказалась чувствительной к мо- 
помицину, левомицетину и тетрахлориду, то культуры, выделенные из 
птичьего помета, проявили 100%-ную устойчивость к указанным анти
биотикам. Высокую устойчивость проявили эти культуры и к бицилли
ну-3, причем в среднем 40% выделенных из воздуха животноводческих 
помещений как шаровидных, так и палочковидных микроорганизмов 
были устойчивы к нему, то бактерии, выделенные из испражнений те
лят, помета кур-несушек, а также из комбикорма и сена, оказались 
абсолютно устойчивыми к этому антибиотику.

Высокая устойчивость культур, выделенных в данном хозяйстве к 
бициллину-3, указывает на широкое и бесконтрольное применение ан
тибиотиков пенициллиновой группы. Аналогичные данные нами были 
получены ранее в других хозяйствах республики.

Таким образом, для повышения лечебной эффективности применяе
мых антибиотиков рекомендуется до использования их в обязательном 
порядке выяснить чувствительность к ним выделенных от павших жн 
вотных культур патогенных микробов. Кроме того, с целью профилак
тики или лечения заболеваний с/х животных в данном хозяйстве вре
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менно нужно прекратить использование бициллина-3. а при необх< 
мости применять мономицнн и левомицетин, к которым мнкроорга։ 
мы проявили высокую или умеренную чувствительность.
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НОВЫЕ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ ССР ВИДЫ МИКРОМИЦЕТОВ

А. X. БАРСЕГЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Микромищ гы- филлоп.шна платана и можжевельника.

Изучение филлолланы (впервые термин «филло плана» предложен Л I 
1961 г. [ 11 ] |, начато сравнительно недавно, но накопленные данные поЛ 
называют практическое значение этого направления, в частности. л.и I 
разработки биологического метода борьбы с возбудителями боле.։нйй.-| 
Кроме того, благодаря специальным механизмам, обеспечивающим, вы՛ I 
свобождение спор грибов в атмосферу, они попадают на поверхности] 
листьев, главным образом из воздуха [4]. т. е. населяющие филлоТйШ 
ну микроорганизмы находятся в прямом контакте с атмосферой и яо-1 
гут быть индикаторами ее загрязнения. |

Количество попадающих на лист спор может достичь большом вея 
личины, в зависимости от времени года, дня, условий погоды и т/1 I 
Иногда прилипание спор обусловлено слизистым веществом, выделяв*' 
мым ими. Эти споры могут быть источником заражении растений лпшк 
в случае сохранения их на листе [9]. Споры грибов, попадая на лом 
верхность листьев, могут прорастать и продолжать свое онтогенетиче
ское развитие, но .могут быть только * поселенца мн». Большая часть 
спор относится ко второй группе, некоторые прорастают, но не способ
ны проникать в лист и вызывать заболевание. На ранних стадиях жиз
ни растения число грибов филлонланы сравнительно низко, но с возрос- 
том оно возрастает и достигает максимума при отмирании органа [8], 
Таким образом, на развитие эпифитной микофлоры оказывает влияние'; 
возраст, состояние растений, макро- и микроклимат и множество дру- 
гих факторов, так как. находясь н.т незащищенной поверхности—листе, 
они подвергаются прямому воздействию различных факторов внешней.

10-10



среды [2]. На популяцию эпифитных микроорганизмов значительно 
влияют также физиологические особенности листьев. Различные мета
болиты могут оказывать стимулирующее действие, или. наоборот, ин
гибировать прорастание спор. Характерные особенности метаболизма 
различных по систематическому положению растений могут сказывать
ся и на составе микроорганизмов филлопланы. По мере старения 
листьев изменяются конкурентные и синэнергетические взаимодействия 
микроорганизмов. Патогены, ранее не имевшие возможности разви
ваться на листьях, в этих условиях могут проникать в их ткан։։, вызы
вая заражение. Важное значение имеет осаждающаяся на поверхно
сти листьев пыльца. На состав филлопланы влияют также повышен
ная концентрация сернистого и углекислого газа в воздухе, загрязнен
ность его частицами AI. Мп, Ее. Ni, Pb, Zn и других металлов [10].

В связи с практической перспективностью излагаемого вопроса в 
Институте ботаники ЛИ ЛрмССР проводится исследование микроми- 
цетон филлопланы некоторых декоративных растений [3] (в частности 
платана и можжевельника) в насаждениях г. Еревана, а также в Ере
ванском ботаническом салу. Одновременно проводится анализ воздуха 
на наличие грибов в непосредственной близости от исследуемого расте
ния.

Видовой состав грибов филлопланы определяли общепринятыми 
методиками с учетом микроэкологических условий, возраста листьев, 
общего состояния растений, местопроизрастания.

Выявленная микобиота листьев разнообразна по составу, сюда вхо
дят представители различных систематических групп бактерий дрож
жей, гифальных грибов. Из гпфальных грибов наиболее часто встре
чаются представители ролов Aliernaria, Cladasporiiun, Aspergillus 
Penicillitun, Fusarium, Мисог, Liolrytis. Ijlocladium и др.

В результате изучения филлопланы платана и можжевельника бы
ло выявлено 78 видов грибов, в гом числе 6 видов новых для ми; офшо
ры Армении. Новые виды, включенные в приводимый ниже список от
носятся к двум семействам класса I fyp/tomyceies {Deuteromycotina).

Семейстпо /ИoniUaceae

Acremonium butyri (van. Beyma) W. Garns. [1]: 94 -выделен c 
йижней стороны листьев -пгн։. г ljmii. IW.lBSr

Penicillium lignorum Stalk. [71:426.—выделен с однолетней 
хвои можжевельника, ЕБС, 28.11.1985 г.

Семей ст во Dematiaceae

Conoplea fiiniperi Huges var. Umiperl Ellis. ]5]: 237.—выделен c 
двухлетней хвои можжевельника, ESC, 27.UI. 19 ". i.

Curvuluri; paUeicens Boe dljn [5|: 455.— выадлен с двухлетней 
хвои можжевельника, ЕБС, 8.V 1985 г.

Scyialidium lignicola Pesante [ >|: 28.—выделен с пяти летней 
хвои можи.сщ i.ника, ЕБС, 28.11.1985 г.

Xylokypha nig Ре seens (Pers, ex Hr.) Mason. [5[ : 95. -выделен с 
нижней стороны листьев илагана, г. Ереван, 10. V. 1988՜ г.
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К МИКОФЛОРЕ НЕСТЕРИЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
Л Е К А РСТ В Е Н Н Ы X С Р ЕД СТ В

.7. Л. ОСИПЯН. А. А. ЗАКАРЯН

Ереванский государственный университет, кафедра ботаники
■ L карсг венные растительные средства—контаминация—микромицсты.

Олн-.м )!.■! факторов, определяющих .микробиологическую доброкаче
ственность нестерильных лекарственных растительных средств, являет
ся < епень их контаминации микроскопическими гриба ми-сапротрофа- 
Mi:. Последние н основном представлены диаспорами и потому доволь
но у тончимы и способны противостоять процессу консервации |2].

Присутствие грибов-контамияаторов в растительных лекарственных 
средствах может нс только изменить их органолептические свойства, но 
и понизить терапевтический эффект приготовленной из них лекарствен
ной формы (настои, декокт ы, тинктуры), так как некоторые грибы про
вой;:.оу юг разложение таких биологически активных веществ, как алка
лоиды. гликозилы и др. [5]. Показано также, что присутствие диаспор 
Aspergillus и PenicilUuni может способствовать образованию ток
сичных метаболитов—микотоксинов и быть причиной серьезных забо
леваний [3, II].

В связи со сказанным возникает необходимость унификации мик
робиологического контроля и микробиологических стандартов,ограни
чивающих присутствие микроорганизмов в растительных лекарственных 
средствах |-1. 6].

F1P*- Federation Internationale Pharmaecuiitfu՛?,
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кость грнбов-контамннаторои

1 Fiores eham .mill ае 5 16 7X1O3-I *2X103 Aspergillus flavus, A. glaucus, .4. s ydowI. Penicillinm chrlso 
genum. P. notation, P. grlsearoscum. P. crustosum, Clados- 
ptri'in hrevl rompidum Rfiittpis nigricans, Aliernurl 
alter naia, Scupuluriopsis brevicallus

2 Flores calendula# 3 9 2x10’-!.0X103 P. cyclopbjrn, P eltriniim, P viridlcatum, P. griseoraseum 
Scopulariopsls sp., Macor hiemalis

3 Folium salvia# 4 12 2\10’ -0.5X103 /1. nlgcr, .4. fiavus. ?4. n<tlu!an<, .4. glaucus. P. purpuroge- 
num. P. cycloplum. P. puberulum, Trichoderma viridc, Mncor 
mucedo, Rhlcopus nigricans

4 Folium menthae piperitae 5 15 5X10’-1.5 X10‘ .4. flavus, .4. rd ger, .4. cuihlidus, P. chrlsogenum, Aller na ria 
sp. Scopulariopsls brevicutius. Mucor tireclus, Miizopits nig
ricans, Cladosporlum herbarum

5 Herba millefolil 4 13 4X10’- 1.2X10» /1. niger. I. nidulans, .4, tistus. P. sp., Fusarium in utlllt'or- 
me, Mncor ramosissimus, M. c>>rilcula, phie ipus nigricans, 
Clado&poriurn brevi-compacl a m

6 Her ba hyperIc I 4 12 1.2X103—3x10’ .4. flavus, .4. niger. .4. nldtilanis, P palulum. P. griseopur- 
pureum, P. viridicatum. P. griseor.iseum, P. grantilaium, 
P. cycloplum, P. corylophllum, CladospOrium brevl compac
tum



В настоящее время наиболее принятыми являются рекомендации, 
разработанные FIP*. согласно которым, нестерильные растительные ле
карственные средства зачислены в третью группу микробиологической 
чистоты, в которую включены также нестерильные лекарственные пре-
параты. Эти требования ограничивают уровень бактерий до 
дрожжевых и плесневых грибов до 102 в 1 г [8]

Проведенные нами исследования являются первой попыткой 
ло: п1еской экспертизы растительных лекарствен пых средств у 
страд.-.

104.

мико- 
нас s

Целью настоящей работы явились оценка контаминации микрома- 
нотам л нестерильных растительных лекарственных средств и установ
ление полного таксономического состава грибов-коптамннаторов.

'Г’>։и ди!.а. Объемом неследованвя служили 77 единиц рзстнтельнш
лехлр. гиенпых средств НегЬи !>уу’’г:с(. И /гЛНе/иН. г./Ич/п тс/и/те р1регИ.ае, Г, ха1 
и1ае. Л/оге.у скатотШвс. 1: са1ип(1!:1ие, пос \ пакнпих и аптечную сеть республики. О’, 
разцы для экспертизы отбирали .՛. асептических условиях ։.։ трёх слинн- каждой сер՛՛ ।
растительных средств? 
реко.мсн .алиям F1P [ 
лям [I. 9. 10]

Микологический анализ проводили по описанной методике и 
8] Идентификацию штаммов пронзяонглл но определите-

Результаты 
зы показывают.

и
что

обсуждение. Данные микологической экснертн- 
степень контаминации диаспорами микроминетов 

՛

pat гительных средств достаточно высокая- от <0- до 101 и не соответ
ствует микробиологическим стандартам FTP. Наблюдается большая 
вариабельность заспоренности у всех исследованных образцов. Наи
большая—)՜ !՛. nictithae piperitae, где число диаспор колеблется в пре
делах 5Х.’О-֊ l.5> i0‘ в образцах различных серий (табл.).

Микофлора исследованных образцов довольно разнообразна и пред 
ставлена различными комбинациями видов грибов в основном из наряд 
ка Hyphules Выделено в акселпчсские культуры и идентифицировано 
156 штаммов мнкромицетов, относящихся к 34 видам из 9 родов и 2 
классом {Zygomycetes, Deuteromycetes). Специфическими и монополь 
ными контаминаторами являются роды Aspergillus и Penicillium, не 
■сколько меньше встречающимися Cladosporiam, Phizopus, Mucor 
AI ter na ria, Scopulariopsis, изредка Pusarium и Trichoderma, до 
минируют виды Aspergillus niger v. Tiegh.. .4. (lavas L. К., Д. nu 
dulans (Eidam) Wint., Penicillium griseoroseum Dierckx. P. cyclo 
plum Wcsding. op. cit., P. chrisogenum Thom, Cladosporiam brevi. 
compactum Pidopl. et Deniak, Phizopus nigricans Ehrenb., многие из 
них известны как потенциальные продуценты микотоксинов.

Приведенные данные свидетельствуют о возможности побочного 
действия на организм человека контаминированных микромицстами 
лекарстненных растительных средств, что предполагает необходимость 
установления предельно-допустимых норм даснорепности токсигемных 
грибов и строгого контроля за ними.
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ЛИСТОВЕРТКИ (LEPIDOPTERA, Т ORTR1CIDAE)- 
ВРЕДИТЕЛИ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Л. Дж. ГРИГОРЯН

Институт зашиты растении Гогагроиро.ма ХрмССР. пос. Мерка ван

Листовертки —яблоня груша.

Сведения с» листовертках, повреждающих яблоню и грушу в .Лора֊ 
Памбакской зоне, очень скудны, хотя некоторые из .чих являются серь
езными вредителями. Исходя из этого, мы изучали видовой состав 
этих листоверток, распространенность, вредоносность, я также би - 
логически(՝ особенности развития и фенологию.

Материал и методика. Исследования проведши։ и Гуса риском, Степанаванском. 
Калининском районах. Гусениц собирали с поврежденных частей яблонь и гру ։ 
с различные сроки, содержали в лаборатории индивидуально. докарм ив.алн на ра> 
։ен1!ях. с которых были собраны, до получения имаго Систематически вели наб ю- 
деиня за фенологией и биологией вредителей в лабораторных и лабораторно-по. ■ > .;х 
условиях, В пулевых условиях проводили учет численности лкстовергки.

Результаты и обсуждение. На яблоне я груше обнаружены 16 ан 
ДОв листоверток, последовательность которых приводятся по Iанно- 
маниу [17՛].

Pandentis heparana Den. ct Schiff. Листовертка ивовая криво
усая, Гусеницы повреждают листья яблонь. Обнаружены в незначи
тельном количестве в некоторых совхозах Гугаркского, Столанананеко
го и Калининского районов, а также в г. Кнровакаяе с 17.V по 3.VII. 
Окукление наблюдалось с 30.V no I2.VII, вылет бабочек—с 14. VI по 
20.VII. Вид приводится для Сев. Армении, Севанского бассейна и Ззн- 
гезурской зоны [3. 6, 7, 12. 15. 16).

Pandemis cerasana (=ribeana) Hbu.— Листовертка смородинная 
кривоусая. Гусеницы повреждают листья яблонь. Обнаружены з единич
ных экземплярах в совхозе с. Базук Гусарского района и в г. Кирова* 
кане с 1.У1 по 20. i I. Окукление наблюдалось с 17.У1 по 24.У1, вылет 
бабочек—с 25.У! но З.УП, Вид отмечен для Еревана, Зангезурско; зо
ли, Гугарксг.бго и Азизбековского районов [2,6,12,15,16].
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Ar gyrotaenia pulchellaria (=politana) Hw.— Листовертка мно
гоядная, иди гребневая. Встречается редко. Куколки найдены на яблоне I 
в совхозе с.Бааум Гугарского района 1! IX. 1979 г. Вылет бабочек на- ] 
блюдалеч 16 18.У1. 1980 г. По литературным данным |4] эта листо- 
вер ь.т повреждает распускающиеся листья в Дебела женском массиве. 
Для юны обследования отмечается впервые.

Archips podanu Sc.—.Листовертка всеядная. Гусеницы повреж
дают листья, почки, цветы яблонь. Встречалась в значительном коли
честве к ряде совхозов Гугарского и Стеианаванского районов с 1.У1 по 
19 И. Окукление наблюдалось с 13.У1 по 20.У1, а вылет бабочек-С 20. 
V) но VII. Вид приводится для Северной Армении, в том числе и Кира- 
вакана. и Зангезурской зоны [4,6,7,12,15].

Archips rosana L.֊ .'Im товертка розанная. Гусеницы повреждают 
листья, бутоны цветы яблонь Встречались в значительном, количестве 
л совхозах Гугаркского, Стеианаванского и Калининского районове 
17 V по 1.V1I. Окукление наблюдалось с 24.\ по 2.VII, вылет бабочек 
со 2.VI по 12.VII. В зоне-обследования отмечены и;: дубе [10]. В Арме
нии встречается повсеместно |6, 12. IS, 16].

Archips xylosteana L.- Листовертка пестрозолотистая. Гусени
цы встречались в небольшом количестве на яблоне и груше в некото
рых совхозах Гугаркского района и в 1. Кировакане г 12. \ по 9.VI. Оку
кление отмечалось с 20 \ но 10.VI, вылет бабочек—г I.V1 по 23.V1. Для 
зон՛.. обследования приводится впервые. Вид отмечен для Еревана, Ара- 
ратской равнины, Зангезурской зоны [1, 6, 12, 16].

Ptlcholoma lecheanu L. -Листовертка свинцовополосная. Гусеницы 
выявлялись в небольшом количестве на яблоне в Гугаркско.м районе с 
31.V но I5.VI. Окукление наблюдалось со 2.VI по 16.VI, вылет бабочек— 
с 20.VI по 2.VII. Вид отмечен для Зангезурской зоны и Гугаркского 
районов [6, 15].

Croesia bergmantilana L.—Листовертка розанная плоская. Гу- 
сенины встречались в единичных экземплярах на яблоне в совхозе с. Ва- 
а: ни Гугаркского района и в г. Кировакане с 22.V по 13.VI. Окукление 
наблюдалось с 13.VI по 21.VII, вылет бабочек—с 22.VI но 3.VII. Вид 
отмечен на розе и шипивнике в насаждениях Еревана, Севана, Дили 
аса на и Кировакана [5. 6].

Croesia holmiatta L. Листовертка белопятнистая плоская. Гусе
ницы встречались в единичных экземплярах на яблоне в совхозах им. 
Шаумяна, с.Ваагпи Гугарского района и и г. Кировакане на яблоне с 
28.У1 но 17 УП Окукление наблюдалось с 10.УП по 17.5 Г1, вылет ба
бочек с 27.VII по ЗОЛ II. Ви отмечен и Кировакане и Дилижанс на 
груше [5, 6].

Spargunx)this pilferlana Den. et Schiff.—I.. Листовертка виноград
ная Гусеницы в большом количестве встречались н сухих листьях на 
яблоне в совхозе с. Блом Гугаркского района с Ifi.I V по 15.V. Окукле
ние наблюдалось с 5.VI по I6.V1. вылет бабочек—с 30 VI по 8.VI1. Для 
Адрме.чии отмечается впервые.

Laspeyresia ро monel la L. -Яблонная плодожорка. В Лори-Пам- 
бакской зоне распространена повсеместно. Повреждает плоды яблони и 
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груши. Вред значительный в низменной и средней зонах районов Раз
вивается в одном поколении лини» в низменной зоне Гугаркского района, 
даст частично второе поколение В Армении распространена повсеместно 
[2. 3. 6. II. 13-15]

Enarmonia jbrmosana Sc. - Листовертка полкоровая. Кукулки в 
единичном количестве найдены на яблоне в совхозе с Лермана г Гугарк- 
ского района 20 \ 1.1979 г Вылет бабочек отмечался с 27.VI по 30. VI 
197$) I В Армении вид отмечен |ля Носмберяиского района |б].

Spllonota ocel/ana I — Вертунья почковая. Гусеницы повреж- 
Дйют почки яблонь, а затем цветочные бутоны и листья, стягивая их на- 
утвнои в ижиный комок В< тречалис։. в значительном количестве в сов
хозах I угаркского, Стспанаванского и Калининского районов с 10.V по 
I7.VI. Окукление наблюдалось с 19.\ по I8.VI, вылет бабочек со 2.\ I 
по Н июля В Армении встречается повсеместно [2. 6. 7. 12. 15|.

kudentis porphyrana Hbn. Гусеницы встречались и большом 
количестве в сверну1ых лисп.их яблонь (i.u они питаются) в совхозе 
с. Гл ег нут Гугаркского района с 17.V ио 19.VI. Окукление наблюдалось 
с I VI но 20. \ 1. вылет бабочек с 13,VI но 15 VII Для Армении отмена 
стен впервые

Hedya nubiferuna (= vanegana) Hw. Листовертка плодовая 
Гусеницы повреждают почки, бутоны и .ик и.я яблонь. Встречались в 
значительном количестве во многих хозяйствах Гугаркского, Степана- 
канского и Калининского районов с 10 \ но 14.\ I Окукление наблю
далось с 19.V по I5.VI, вылет бабочек—с 7. VI но 25.VI В Армении встре
чается повсеместно [2. 3. 6. 7. 12]

Otethreute.s arcuella Cl.—.1ис >з<тка ::ол сатая разноцветная 
Гусеницы повреждают листья яблонь. Обнаруживались в единичных 
экземплярах в совхозе с. Егегнут Гугаркского района с 19. V no I6.VI. 
Окукление наблюдалось с 25.\ по I7.VI вылет бабочек—с 28.VI по 
12.VII. В Армении отмечается впервые

l.iMUM из обнаруженных 16 видов листоверток на се
мечковых культурах з . кфи-Ламбаь֊-V՛. зоне 'А вида [Sparganothis 
pilleriana Den. et Schiff.. Eudemis porphyrana Hbn.. Olethreutes ar- 
cue 11 a Cl.) впервые указываются для 1-ауны Армении я 3 вида (Агау- 
rotaenia puhheUana II*'.. Archips xylosteana Enarmonia formo- 
Sana Sc.) для об ледуемой зоны.
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I РИЗЛГ ♦ ХРОНИКА

ГАГИК СТГ ИАНОВИЧ ДАВТЯН

(к 80-летию со дня рождения)

Г С. Давтян—выдающийся агрохимик, 
пннш։;։: р н организатор исследований в 
области промышленной гидропоники, ака
демик АН АрмССР. доктор сулъскохозяй- 
сгнсщнзх наук, профессор—родился 20 
ноября 1909 гола н г. Дилижанс я семье 
сель, мио учителя

!1п путевке уездного комитета комсо
мола Г С. Давтян бил направлен на уче
бу в Ереванский сосу царственный универ- 
стпег где еще будучи студентом второго 
курса сельскохозяйственного факультета 
участвовал а работах по агрохимии, в кол
лективных опытах ио удобрению, а через 
го.՝, б;.՛.-1 принят иа работу лаборантом ка- 
фелр.՛. агрохимии. руководимой блегтя- 
ших։ •.чеиым П. Б. Кзлантаряном-

Успешно завершив учебу в университе
те, I С, Давтян поступает и аспирантуру 
при Лейннградском отделении ВИУЛ. окон 
чнн чотпрую в 1933 голу возвращается в 
Арм( ՛ !!■„) п принимает участие в организа- 
пни Д:"М|ц.кого филиала ВНУЛ- станции 
хим! '.Цви. где работает заместителем ди
ректора и впервые в республике развора

чивает работы но агрохимическому иссле 
даванию почвенного покрова.

В 1930 г. Г. С. Давтян—докторант лабо
ратории агрохимии Почвенного института 

м. В. В. Докучаева АН СССР, где прово
дит оригинальные исследования по фос
форному режиму почв Армения. используя 
разработанные им методы исследования 
форм фосфорных соединений и их соотно
шении в различных типах почв.

Общение с такими выдающимися учены
ми, как К. В. Флеров, А. Т Кирсанов. 
Д. Н. Прянишников. Б. Б. Полипов. Н В 
Тюрин. В. Л Ковда и др., оказало влия
ние на формирование научных интересов 
Г. С. Давтяна, и идея о круговороте ве
ществ в природе будет положена в основу 
программы исследования института, кото
рый ему предстояло органнозвать.

В январе 1941 годэ Г С. Давтян вновь 
и Армении Здесь он создает лабораторию 
п юдородня почв при Биологическом ин
ституте ЛрмФАП. которая при поддержке 
Д. 11 Прянишникова н 1947 году перерос
ла в самостоятельную Лабораторию агро
химии. В этом же году Г. С. Давтян изби
рается членом-корреспондентом, а и 1950 
году—академиком АН АрмССР.

1966 году Лаборатория агрохимии, вы
полнявшая большую работу по химизации 
земледелия в Армении, была преобразова
на в Институт агрохимических проблем и 
гидрипоипкн, которым Г С. Давтян руко
водил до последних дней своей жизни. 
Научный профиль .этого нового и един
ственного по научным интересам институ
та был определен Г. С. Давтяном. Одна из 
двух основных проблем—агрохимия био- 
ферм. Многолетние исследования позво
лил выявить основные закономерности 

круговорота и баланса питательных ве
ществ радиоактивных элементов в сис
тем։ атмосферные осадки -оросительные 
ноды—почвы—растительный покров. Если 
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н области агрохимии и плодородия ночи 
акад. Г. С. Давтян является одним из са
мых ярких продолжателе;: Д. Н Пряниш
никова. то н новой области |илроп1шнче 
скнх растений его можно ՛ пиать одних։ 
из основателен плантаций без пачкы» та
кой- мнение академика М. X. Чайлахяна.

Общей и конечной целью разработки обе
их проблем нви.лкь повышение первич
ного бнолог яче.ьиг < накопления как н ап 
тропогенных системах, так и в естествен 
пых условиях. Полученные ущесгйенные 
результаты емнгкалн институту авторитет 
как внутри праны так я за ее пределами

Нид руководством I Давтяна была 
выполнена больша i серия технологических 
разработок во промышленному произвол 
ству в । плрононцческих услоипях ряда цен
нейших -тека|х?т венных, эфиромасличных, 
юкорятниных и овошных растений. разра 

ботаны теоретические основы многократно
го повышения продуктивности растений и 
беспочвенных условиях.

Г. С. Давтян внес также фундаменталь
ный вклад в разработу научных основ хи
мизации сельского хозяйства Армении, в 
результате котоорн были предложены 
практические рекомендации по примене
нию удобрений в республике.

Весьма ценными являются исследования, 
касающиеся солевого баланса Севанского 
бассейна и озера Севан.

Признанием заслуг Г С. Давтяна в об
ласти агрохимического изучения почв Ар
мения и применения в республике удобре
ний, а также создания теории и практи
ки гидропоники явилось присуждение ему 
в 1977 году золотой медали АН СССР 
нм. Д. II- Прянишникова.

Кузницей научных кадров стали руково
димые Гагиком Степановичем Лаборато
рия агрохимии и Институт агрохимических 

проблей: и гидропоники. Ведущие 41 
мнкн Армении, впоследствии руковод 
лабораториями или институтами. раС 
здесь н разное время, это Авакян А 
.Авакян Н. С„ Ананян В. Л.. .\pyrt 
\ ՛.. Асгвацат:эяи Б. Н.. Галстян А. 

и др.
11од ею непосредственным руководя 

>.'։т1!тил|1 лшегртацин на соискание ! 
ион стелен и кандидата селъекохозяйя 
пых наук 20 научных сотрудников и а 
рантов

Неру Г С. Даятяпа принадлежит бт | 
2<Я> научных работ. С оригинальными клЯ 
нымн докладами Гагик Степанович вшам 
пал на международных конгрессах гн> 1> | 
рохимпи. иоч поведению, растениеводов?и I 
гидропонике в СССР. США, Италия, Фр 
ции, Нидерландах, Австрии и ряде дру 
стран.

Являясь одним из инициаторов соэда 
Международной группы по бесяочвнгЙ 
культивированию растении (ИВОСК), Г. С1 
Давтян способствовал реорганизации ее! 
Международное общество (ИСОСК), ог 
ним из авторитетных членов которого! 
являлся до последних дней своей жиаа

Научная деятельность Г. С. Давтяна 
псигно сочеталась <: общественной и п 
дар. таенной. В 1950- 1955 гг. Г. С. Л 
тян зам. академикЗ’Секретаря, а за 
академик-секретарь отделения с.-х. нзу< 
АН АрмССР. в 1955- 1957’ гг—замес 
тель председателя Совета Министров А] 
ССР. и 1957֊ 1961 гг.—ректор Ереване 
го государственного университета, в 1967— 
1971 гг,—академик-секретарь АН АрмССР.

Г. С Давтян был награжден многочж- 
ленными орденами и медалями.

Славный путь прошел сын сельского учи
теля. и основным его качеством всегда бы
ла высокая интеллигентность.

Э. АРУТЮНЯН.
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