
SOME PECLEIARfTlES OF PARTIALLY PL RIHEO 
YEAST AROJNASE

5. V. CHI В V*։A\ L- S Tl МАМАХ, s О iC*CH!A\

The study of peculiarities of ։he partially porlfled .>.gma՝e has 
shown that the activity of the enzyme is the highest ։n pH 9.6.

The Influence ot bivalent rr.etals ins on the .rgtnase .Ktivits |$ 
different. K„ of the investigated enzyme is equz. to 5.6 1 . К <՝f 
ornithine is 1.3 Ю 1 and that of lysln 1.4 10 Proline nd t-autino- 
butyric acid have no influence on the a.tivlty. The ։•>:՛.՝ c '■•!■֊' -..eight of 
the enzyme ։s J5I4u*.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА АМИНОКИСЛОТ 11 1 
ДРОЖЖЕВОЙ ГУЩИ ВИИОД[.111Я

Л. С. ВАРТАНЯН. Б П АВАКЯН

Для полу .синя комплекса аминокислот и дрожжсво/i гтшн пни» к ■лик оеуиич-п։ 
лен кислотный гндролнх Устаноплеио. что максимальный пысод амниокнелот получа
ется при 48-здсопом пароли .։, при котором h i 200 г дрожи спой гушн нолучиен н ь> 
20% аминокислот

К.иочевые слана (ipox.seu. аминами torn nuitode tue

‘238



Дрожжевая гуща, являющаяся одним из отходов виноделия, со
держит большое количество белка (30—75% сухой массы), питатель
ная ценность которых определяется содержащимися в них аминокис
лотами.

Установлено, что наиболее эффективно корм используется живот
ными, если в нем кроме определенных веществ имеется и соответству
ющее количество необходимых аминокислот, отсутствие или недоста
ток которых может вызвать различные нарушения жизнедеятельно
сти организма и снизить их продуктивность [4].

Выделение аминокислот из белков и их получение представляет 
сложную задачу, которой занимались многие исследователи. Совре
менные методы количественного анализа аминокислот основаны на. 
ионообменной хроматографии, с использованием колонок, заполнен
ных сульфополистирольными катионитами в нативной форме [2, 3, 
5—12]. В наших исследованиях, кроме данных приведенных выше ав
торов, был использован опыт Института микробиологии АН АрмССР 
и Ереванского филиала ВНИИ генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов.

Материал и методика. Для опытов было взято по 200 г. дрожжевой гущи, из ко
торой удалялись спирт и соли винной кислоты: спирт—промыванием водой (соотно
шение 1:2), а для удаления солей винной кислоты дрожжевую гущу нагревали до 
40—45°, порциями добавляли соду (30%-ный раствор из расчета 6—7 кг соды на 
1 г/л кислотности в 100 дал дрожжей) и тщательно перемешивали до окончания ней
трализации. Затем дрожжевую гущу несколько раз промывали дистиллированной во
дой [1], фильтровали, высушивали в термостате (35—40°) и измельчали до порош
кообразного состояния.

Гидролиз дрожжевой гущи осуществляли в специальной стеклянной колбе (с от
верстиями для обратного холодильника и термометра) в присутствии 6н раствора со
ляной кислоты, с добавлением равного.ей по массе количества двухлористого олова, 
при температуре 105—107° в течение 6, 12, 24, 48, 72 ч. Соотношение гущи с кисло
той—1:3, 1:5, 1:10. .Для поддержания высокой температуры при гидролизе использо
вался кварцевый песок.

После гидролиза полученную массу центрифугировали (3000 об./мин) для отделе
ния от темного осадка, фильтрат выпаривали на роторном испарителе при 40° и по
лученную вязкую массу растворяли в минимальном количестве цитратного буфера. 
(pH 2,2), содержащего 2% тподпгликола. Затем для освобождения от ионов олова 
через этот раствор пропускали сероводород (получаемый в аппарате Киппа) в течение 
5—8 мин. При этом образуется осадок сернистого олова, который адсорбирует пиг
ментные вещества. После отделения раствора от осадка осуществляли процесс ионо
обменной хроматографии [5]. Для этой цели использовали стеклянные колонки с ра
бочей высотой 1 м, внутренним диаметром 4,2 см, имеющие в нижней части стеклян
ные пористые фильтры (для опоры сорбента) с капиллярной трубкой внизу, регулиру
ющей ток жидкости. Температура в колонке поддерживалась в пределах 50° и изме
рялась термометром, установленным в колонке. Колонки заполняли смолой КУ-2-8 
(диаметр зерен 0,3—1,0 мм), промывали водой, затем 0,2 н гидроокисью натрия, сно
ва водой (до нейтральной реакции) и в конце—рабочим буфером (pH 3,25) [7].

Ионообменные процессы осуществляли на двух колонках с целью увеличения ра
бочей емкости. Образец подавался в колонки через питающее устройство со скоро
стью 60 мл/час. Наличие остатка аминокислот проверяли 0,25%-ным раствором нин
гидрина в ацетоне. Аминокислоты элюировали 8%-ным раствором аммиака. Элюат, 
вытекающий из колонки, собирали порциями и выпаривали на роторном испарителе 
при 40° для отгонки аммиака, при этом выпадал осадок аминокислот.
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После отдгдпая жадчд лммачхчсзт ог ?■։*•** «д-ыхсмлл’
лота*». «о десушзмая ари темжратург ые нее 40՜' Ржявр аывгризллм Хм» 
исмждс гы. получаемые -ере «ы^арме раствор*. - »е.гм келпхмтыб и*>. ОТ »■лп^чл» 
осж^&жддлись, вутеи раст»срежяч массы » буфеэдамм рунттморе (pH 2.21 а обра&ггм» 
азлкварсжаюшм углем ■ те«ее-г։е I «п зря тг-мгаера ту ?* 35—(О’ Ллегм ։’тдел*ДЯ 
угаа т жмдлист. громы®ал» «го 6» ։»стмллмт.՝м 3--4 рай ■ аалучелиж расгма- 
ры аы-араэадм

Сосгааы оопчежм» ж-эм’иекоаа ашавОвмсдот иёдаергз-ш * алжзу на вмедсхом 
амавоослитном агзлягатгфе марвж 1.КВ-4101

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что при Г- -часовом 
кислотном гидролизе (табл ) сумма аминокислот в 10 мг комплекса

Таблиц։
Выход отдельных ,՝«н1чжмслог в комадексе. ихтуче-л ы։ ври мгсл*пюм 

гидролизе (мг. в )0 мг комалоха аминокислот)

Амшохнсдоты
Врс-.и глдр ЬЯМЗД. ч

12 24 43

Лизун 0.100 0.336 1 449
I сети ։нн 0.161 0,180 0.350
Аргании 0.069 0.120 1.360
\<.-парзгН|1оаэ« ■ик.'югз 0.001 0.370 0.330

Трееднн 0.010 0.170 0,310
Серин 0.006 0.160 0.380
Глутаминовая мгслот» нет 0.520 0.590
Проамн нет 0.220 0,300
Глицин 0,00т 0.180 0,530
А.имни 0.018 0.312 0,610
Цистин О.О-’б 0.030 0.140
Валит 0.035 0.410 0,530
Мстичинн 0,001 0,070 0,170
Пммейцян 0.031 0,680 0,340
Лсбшта ОД-22 1.290 1.010
Тирозин 0.К20 0,080 0.110
Фенна л.|.И’,1 0.013 0.210 1.260
С у мм л 0,517 5,338 9.71.0

-аминокислот составляла 0.517 мг. или 5.17%. ||, Н|1Х преобладают 
П1СТИДИН—0.161, лизни -0.100 и аргинин 0.069 м։ Г.|утаминондя 
кислота и пролин не обнаружены, аспарагиновая кислота, метионин, 
։л|щнн содержатся в малом количестве Очень незначительно также
количество оксиамннокпелот серина и треонина 
0.026 мг Выход лминокислот При 12-часовом 
л ял 6%.

Цис гни составлял 
гидролизе состав*

При 21 часовом гилролше ио сравнению с 12-часовым наблюдает
ся большой выход аминокислот 10% Сумма аминокислот в |0 м. 
комплекса аминокислот составляла 5.338 мг. или 53.38%. В комплек
се больше всего содержится лейцина, идолейцииа и глутаминовой кн-
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слоты. Количество лизина, аспарагиновой кислоты, метионина и др. 
аминокислот при 24-часовом гидролизе также увеличивается соответ
ственно до 0,336, 0,370, 0,070 мг и т. д.

При 48-часовом гидролизе выход аминокислот составлял от 17 
до 20%. Сумма их составляла 9,760 .мг в 10 мг комплекса амино
кислот, или 97,60%. При этом, как и при 24-часовом гидролизе, в 
комплексе содержатся все незаменимые аминокислоты, однако их ко
личество значительно возрастает, в частности лизина, метионина, фе
нилаланина. Только количество лейцина, изолейцина и аспарагино
вой кислоты уменьшается. Доминируют лизин, аргинин и фенилала
нин. Меньше всего содержится тирозина и цистина. При 48-часовом 
гидролизе значительно возрастает количество и других аминокислот.

Опыты показали, что при 6- и 72-часовом гидролизах получается 
незначительный выход аминокислот, что обуславливается в первом 
случае—неполным гидролизом,' а во втором—их разрушение.

Таким образом, при кислотном гидролизе дрожжевой гущи в те
чение 6, 12, 24, 48, 72 часов наибольший выход аминокислот (20% от 
общего количества дрожжевой гущи) получается при 48-часовом 
гидролизе.

НИИ виноградарства, виноделия и плодоводства
МСХ Армянской ССР Поступило 15.IX 1982 г.

ԱՄԻՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴՈՒՐԳԻՑ

Լ. Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ր. Պ. ԱՎԱԳՅԱՆ

Շաքարասնկային դուրդը գինեգործության ե րկրո րդական պրոդուկտ է, 
որի հիմնական մասը գինու շաքարասնկերն են։ Շաքարասնկերի չոր քաշի 
30—75®]զ֊ը սպիտակուցներ են, որոնց սննդային արժեքը պայմանավորված 
է նրանց ա մին աթթվային կազմով։

Հաստատված է, ոո կերի լիարժեքությունը մեծանում է, երբ նրա մեջ 
բացի որոշակի նյութերից առկա են նաև համապատասխան քանակով ան ֊ 
հրաժեշտ ամինաթթուներ, Դրանց բացակայությունը կամ ցածր քանակը ա֊ 
,ւա ջ են բերում օրգանիզմի կենսագործունեության խանգարումներ։ Ս՚Մք 
առումով' մեր ուսումնասիրությունների նպատակն է եղել շաքարասնկային 
դուրգից ստանալ ամինաթթուների կոմպլեքս, հետագայում այն օգտագոր
ծել որպես գյուղատնտեսական կեն,դանիս երի կերաբաժնի հաւվեյում։

Շաքարասնկային դուրգից սպիրտը և գինեթթվի աղերը մ արբելուց հետո 
6-ից 72 ժամ այն ենթարկվեյ է աղաթթվային հիդրոլիղի։ Իոնափոխարկիչ 
պրոցեսներից հետո պարզվել է, որ ամինաթթուների առավելագույն քանակը 
ստարվում է 48 ժամ հիդրոլիղի դեպքում, Ստացված կոմպլեքսի մաքրությունը 

95-97 % է,
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A COMPLEX OF AMfXOAODS OBTAIXEP FROM YEAST 
SEDIMENT OF WINE-MAKING

i. s Vardanian. a p. avakian

The aim of acid hydrolysis of yeas։ sediment as been the obtai
ning of a complex of free aminoacids. The maximum Quanlity of ami- 
oxacids (25%) is found in case <1 4S hours vi acki hydrolysis The 
purity of the received complex is 95—97*,.
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efiuo u x Лрегнш.'. r. AAAI/. .V ,1. /pa.f

УДК 634 8 631 5:581 19(479 25)

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ И АЗОТИСТЫХ 
СОЕДИНЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА

ФОРМИРОВАНИЯ И НАГРУЗКИ BI1НОГРАДНОГО КУСТА

Г. М. СУКИАСЯН. Ж Г КАРАПЕТЯН, А А МАРГАРЯН

И IV4CIIO плиииис р. 1ЛИЧПЫХ способов формирования и норм илгрузки 111 динами 
ку содержания углеводов и пмиистых соединений п побегах и листьях винограде i> 
течение вегетации Показано, что изменении п содержании углеподоп и л инисты։ 
соединений сопряжены со способами формирования и нормами нагрузки .юлы t ла жима

Елючееые слога лин՛ градчая ло.и, уе^гпоВч аоотистые соединения

Исследования по эффективности того или иного способа форми
рования виноградных кустов в связи с изменением норм нагрузки > 
последнего времени носили агротехнический характер [Ь|. Однако 
для правильного об СНОПЛИИЯ прим: II , ,-мы\ способов Формирования
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