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I . S k ā r d s , I . K a r l e o n e 

L a t v i j a s Unl ve ra t t S t e 

UtCb l lORU aOTklkSAM *, P l akā Ш PIJvMA 

PKODUāSOS 

I l " n f i va r nok ļū t v i e l a s , kuras k a i t ī g a o c l l vBka o r g a -

alaroaa un n e g a t ī v i letekmS u a i M u piens, produktu ^ > u -

vossau. P i e t S d ū [ ' i в ш а l t « . a i aazļjūiunau l ī u a e l c ļ i , v e t e 

r i n ā r a j ā n e d l c ī n ā i-niKntoJomE.ļ v i e l a s , piemēram, f o rma l īna , 

h l o r k a ļ k l e , or-ago metālu s ā ļ i ( Ag, Hg u . c ) , n l o r s , Jods, 

udooraia pe r cks īda , k ā l i j a pernangunāte , s p i r t i , o r g a n i s 

kas un neorgan iskas akEbco J . C . VIBAS fiīa v i e l a s aauc par 

l n h i t l t o r l a m . 

Dazac no 51m vie lām var nok ļū t p i e n ā , n e k ā r t ī g i d e z i n -

l i c j j o c s laukšanas i e k ā r t a s u i t r aukue , kā a r i i emanto j o t 

clm nolukua nepiemērotus p r epa rC tus . 

Pienu p f i r l e t ьг1 da ļa шеаХкалехЛи, kurus izmanto s l imo 

gov ju Jra tBsona l . Š ī s v i e l a s kavS va i p a t p i l n ī g i l u s l i d s 

dbiSda mikroorgauleau J t ' . I e ' I o u , a i  ī t ā d u , kurus ismauto 

piena pSrp t rādes r ū p n l e c ī o ā . 

"1 « b i o i i i c v e t e r l u a r a j U medic īnā raustīta цл o i t u i e k a i 

suma pror.eea ārr tēAbna i i i . z an to a a t i b i o t i k a s . L i e l a d a ļ a 

a a t l o i o t i k u pBc to l l e t o e u u a p p 3 r l o t p i e n ā . V i sva i rāk an

t i b i o t i k u i z d a l ā s p l c . i l p l r u a j ā s a lauktanas r e i z ē s pEo to 

l l e t o £ u c a s . A r kat ru ntkono s laukšanas r e i s i to daudzums 

• •••> sa - r t z inās . aearik!-" . ....... '-c t .. ..-r, no tāuāu 

govīm i e g ū t a p ienu, kuru 5r<jtBa«uū i t o t a « a c t l o l o t i k a r . 

L i t o r . t . l r ā .icrZCl's, Ы iSaa p l e ?u u « « < r l i a t l i e t o t uzturā 

70 IOO .ito..uas рве .>.i.liu..iri, »u r ea pu^elgSuuaa. 

http://plc.il
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A n t i b i o t i k a s таг a r i nok ļū t p i ena , I e b a r o j o t govīm c i 

t iem d z ī vn i ek i em , р1ешЗгыв, cukāa paredzStu bar ību , kura i 

tāe s p e c i ā l i p i e v i e n o t a s . 

P iena , kurs satur n i t i h i o t i k ā s , t i e k uzsks ' I t a par f a l 

s i f i c ē t u , un t ā l i e t o šana uz turā i r ļ o t j ka ' . t ī ga , j o c i l 
vēka organisms ar l a i k u k ļ ū s t r r e t an t i b i o t i kām n e j ū t ī g s . 

C i l v ēka zernu trakta atrodam no t e i k t a m l * r o f l o r a . a n t i b i o 

t i k a s i z r a i s a fin mikroorganismu ģenē t i skā koda ( йалска ! 

r ibonukle īnskābea  W S ) i '«.salnas uu n o t i e k to mutāc i j a . 

Ja c i l v ē k a nop in tn i вав.1 l i c 3 t , ā r j t ī šanā I zmantotas a n t i 

b i o t i k a s n e i e d a r b o j a s . Šāda P i e n a l i e t o š a n a uzturā var Pat 

i z r a i s ī t dažādas k a i t ī g a s blakua r e a k o i j a s , piemēram, pār

l i e k u l i e l u organisma j u t ī b u ( u i p e r s e n c i v l t ā t i j pret p e 

n i c i l ī n u . U l p e r a e n a l v t t a t e i s v n l d o j a  ga lvenokār t t ad ,Ja 

organisma ao v i e l a аауея a t u ā r t o t l . Dažkārt c i l v āka o r g a 

nismā i z v e i d o j a s pre t p e n i c i l ī n u a n t i v i e l a s , kuraa var i z 

r a i s ī t pa t doka s t ā v o k l i . A t s e v i š ķ o s gadījumos r egu lā ra 

a n t i b i o t i k u saturoša p l A i a l i e t o š a n a uzturā var l a r a i n ī t 

p r e t an t i b i o t i kām I z t u r ī g u mikroorganismu ( ī p a a l a t a f i -

l okoku ) га San о а c i l v ē k a organismā. 

P e n i c i l ī n s nāvē Jo.41 I eda rbo j a s uz dūžiem mikroo rgan i s 

mi ы>, j a 15 koncent rāo l j a plānā i r pat 0,05 v ien/mi . Ci tu 

a n t i b i o t i k u koncen t rāc i j a p i enā , l a i nonāvētu mikroorga 

nismus, nepieciešama no 0,05 l ī č » t v i en/ml . 

Tā kā Jau n e l i e l a s a n t i b i o t i k u k o n c e n t r ā c i j a s t raucē 

mikroorganismu a t t ī s t ī b u , tad Šādu i a l a l f l c ē t u pieuu nevar 

i zmantot skābpiena produktu, s i e r a , dažādu t l r k o l t u r u un 

с v i e s t a i e^ūsanS, Jo plānam p i e v i e n o t ā n ik ro f l o r a nonaZ l i 

nefunkr lo . i e , kS r e zu l t ā t ā i e g ū s t zarnas k v a l l t a t e u p i e r u 

produktus. 

Tātad а э Л Ы и М к и saturoša piena iemantošana organismā 

var I z r a i s ī t viadazZdākāa n e g n t ī v ā j r ea i t c i j aa , kā a r ī r a d ī t 

i evēro jamus zaudējamu? piens f ā r j t r S d e a r ū p n i e c ī b ā , l'ēpēo 

vidu paaaulS i f h l b l t o r u note lase/iai p l eaS t i u k p i e v e m t a 

ļ o t i l i e ī n uzmur.Iba. 

f i rmās l nn i b i ' . o r a knnAtutSšena* ce todea t i x a i » s t rZdS-
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tua jau pagājušā gadu b l u t e n l . Viena no pirmaj iem, kura 

nodarbojās ar ao jautājumu, b i j a Roberta аопя . VI.S i e t e i c a 

bpec iā laa , i s k o l t ē t a a b a k t ē r i j u k u l t ū r a s I e v i e t o t pārbau

dāmajā p i ens para<igā, i z t u r ē t t a j S r o t e i k t u l a i k u , pēo tan 

so pienu i z a ē t uz agora p l a t e s un n o v ē r o t b a k t ē r i j u augSa

nu. Atkar ība no b a k t ē r i j u augšanas i n t e n s i t ā t e s n o t e i c a 

i n h i b l t c r u k l ā t b ū t n i p i e n ā . 

ž ā d l pSt l j ius l t i k a t u r p i n ā t i , un j au raūuu gadsimta sa 

kur .3 z i n ā t n i e k i i z p ē t ī j a , ka l n n l b i t o r u e f e k t s l l e l S mSrā 

a t k a r ī g s no mikroorganismu v e i d a , to l z tu r ēdanus l a i k a p r o 

duktā un v i d e s t empera tūras . Augstāka tamreratūrā un skā

bākā v i с 5 i u l i i b l c i j a p a l i e l i n ā s . 

A r i mūsdienu modernās metodes b a l s t ā s uz t . s . b l o l o^ l oko 

t e s tu l zmaatoeanu l n b i b i t o r u k l ā t b ū t n e s n o t e i k š a n a i p i e n ā . 

&a metožu pamatā i r tādu b a k t ē r i j u p i e v i enošana pienam, ku

r a s ļ o t i J ū t ī g a s p re t dažādiem i n h l b l t o r i e u un t o k l ā t b ū t n i 

n e v a i r o j a s un ne funkc ionē . I 3 c s o a b a k t S r i j u f i z i o l o ģ i s k ā s 

a k t i v i t ā t e s s p r i e ž par i n h i b l t o r u k l ā t b ū t n i p l e n ē . 2im n o -

lūkaoi p a r a s t i izmanto p i enskābes b a k t ē r i j a s , kuru g a l v e n a i s 

rūgšanas produkts i r p i enskābe . 

Va l s t s s t andar tā VS 23454-79 n o r ā d ī t a metode l n n l b i t o r u 

klātbuLnea no t e i k šana i p i e n ā , p i e v i e n o j o t paraugiem mikro

organismus Bt rep tococcue the rmoph l lus , k u r i r educē k r ā s v i e l u 

r e z o " u r ī n u . 

Hezozur lna o k a i i C t ā s t ā v o k l i l r z i l ā k r ā s ā , tnp l c p iena 

parauga pēc k r S a v i r l a » p i ev i enošana . ) i e g ū s t z i l u nokrāsu. 

U ikroorgaulauu Ut rep tocsecue thermophl lus vulrošanBa procesā 

rainazinōe p i e a a okal ' lēšaaSe-reducBšanāe p o t a n c i ā l f ( B ) , kā 

r ō c u l t ū t ā r eaoaur l sa r educē jas un pakāpen isk i ваий ! s i l o 

кгЗяц. Ja p i ena paraugs sa tu r l n h i b l t o r u a , p i e v i e n o t i e mikro 

organismi n e v a i r o j a s un n u i u i i i i i t nereducē , tāpēc z i l ā k r ā 

sa iielr.zūd va i а.а1пЕз ļ o t i maz. āte p r i n c i p a l r l n n l b i t o r u 

no t e i kšanas metodes pamatā. 

i'So ptandartr . n o r ā d ī t ā s metode » i n n i b l t o r u daudzumu p l e -
.iā j .ojaka ar m lk rc j r g ec i anu Strcpooeoccuu t/iar.no p h i l i a pa 
l ī d z ī b u , ImAb- lJo t to» s t e r i l ā v i j y l * n ā 42^1 С temperatūrā 
xd l l a a 14 s tunda » . Standar tā ..rl no r ū d ī t a , ka ao ku l tūru , 

a: t... '. '.5,iji bU°c temperatūru, d r ī k s t uzg l abā t 1-2 l i e t i e » . 

file:///iar.no
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Pārbaudāmo pienu paraugu 10 min. karsē 87^2° С temperatūrā, 

pSc tam atdaesS l ieta 43* i?°C, p i e v i eno 3 % ptrbauiles kul t u 

ru un i z t u r 2 stundas 42+1° С temperatūrā. Pēc inkuc?eunas 

paraugam p i e v i e n o 0,005 л ( 0,05 mg/ml) roaozur iua , i i ikubē 

v ē l 15 min. un v i z u ā l i n o v ē r t ē parauga atKrāscšonās pakāp i . 

Ja piens sa tu r inn ibē josaa v le ' .aa , tas i r z i l ā , z l l l  r t o l ō 

t ā va i v i o l e t ā krāaS. T u r p r e t ī l u n l b i t o r u a nesa tu roš i e pa

r a u g i iaudō z i l o krāsu un i e gūa t ba l tu va i rozā nokrāsu. 

о a i s tandar tā n o r ā d ī t a j a i metodei i r I evēroJami trūkumi. 

P i rmkār t , standartā n o r ā d ī t s , *a k o l e k c i j a s kuliū_u var 

uzg labāt 3 mēnešus 6 — 8°C temperatūrā, p ā r s ē j o t i k pēc 

10  14 diennakt īm. Mav n o r ā d ī t s , ke pēc 34 r e i i u p ā r s ē 

šanas Jāpārbauda e l s ku l tū ras Jut ība p r e t I n a i b l tor lem. Tā 

kā t r i j u mēnešu l a i kā ku l tū ra t i e k pārsē ta 79 r e i z e s , tad 

p r a k t i s k i šād i mikroorganismi jau i r main ī juš i savu f i z i k ā l o 

s t ā v o k l i un k ļuvuš i m a z j ū t ī g l p r e t l n l i i b i t o r l e m . 

O t r k ā r t , r e zozur ina krāsas Izmaiņu reducēšanās l a i k ā - o -

яака v i z u ā l i , t ādē ļ metode i r sub j ek t ī v a un ļ o t i mar. jūtīga, 

j o c i l v ēka acs sarkanā gaismas d iapazonā, kuru absorbē r a -

« o z u r i n s , u z t v e r ļ o t i v ā j i . Standartā a r ī n o r ā d ī t a , ka ar 

šo metodi va r n o t e i k t t i k a i 0 ,01 mega v i e n ī b a s m i l i l i t r ā 

p e n i c i l ī n u , t . l . , 1 0 0 0 0 v ian/ml , v a i 0 ,05 mg/ml f o r n a l ī n u un 

0 , 1 mg/ml H 2 0 2 > Tāpē: s tandar ta metodes izmantošanai nev ne 

kādas p rak t i skas nozīmes, j o ar t a s p a l ī d z ī b u iespē jams n o 

t e i k t t i k a i ļ o t i l i e l u s l n n l b i t o r u daudzumus, kādi p r a k s i 

r s t i sas topami . Turpre t ī n e l i e l a s l n n l b i t o r u k o n c e n t r ā c i j a s , 

kādas nok ļūst p ienā ar bar ī ou va i medikamentiem, n o t e i k t nav 

i espē jams . 

T r e š k ā r t , s tandarts n o r ā d ī t ā p iev ieno jamā r e z o zu r lna kon

c e n t r ā c i j a 0,05 mg/ml l r t i k l i e l a , ka p a t i var n e g a t ī v i i e -

takmet mikroorganismu va i r o šanos . 'ГЗрЧо s tandar tā n o r ā d ī t s , 

ka r e z r z u r l n a j ā p i e v i e n o t i k a i pēc m i k r o f l o r a s a t t ī s t ī b a s , 

t . l . , pēc n o t e i k t a piens parauga ln icubācl jas l a i k a . L ī d z e r 

to a n a l ī z e s ve ikšanai n e p i e d e r a m a s va i r ākas stundas. 

C e t u r t k ā r t , r e zozur ina reducēšanos mikroorganismu darb ības 

r e z u l t ā t ā va r no t e i k t t i k a i рас apmēram t r i j ām stundāa. Uajā 



 ТО 

l a i k o per iodā plene paraugā v e r urJcrātlas t i k daudz p i e r akā 

boa, ka t ā p a t i inh ibē streplokoicu a t t ī s t ī b u . Ja pārbauda» 

ku i tū ia па* p i l n ī g i t ī r u , вл'.аИ v idē l a bāk a t t ī a t ā a p l enakā 

bes nū j i aas , кихаа s t i p r i I z t u r ī g ā k a s p r e t a n t i b i o t i k ā m un 

c i t i e n i n n l b i t c r i e a , kā r e z u l t ā t ā i e g ū a t nepare i zus r ā d ī t ā 

j u s , t . l » , rezezur i . i a a t k r ā a o j e a , kaut ari ' р1опз sa tu r i u u i 

Ы torua. 

P i e k t k ā r t , ntanCartā n o r ā d ī t s , kt pārbaudos k u l t ū r a Jā

ga tavo , k u l t i v ē j o t s t e r i l ā v e j p i enā i e o ē t o s St rep tococous 

ther ieophl lus 16—18 atunrlup. Pēo QiT.su novērojumiem t a s s a l s 

t a e flj i evēro jamu piena skābuma p a l i e l i n ā š a n o s { l i e l ā k o 

par 200 " ? J , jcaa traucē i l g s t o š u k u l t ū r a s a k t i v i t ā t e s sa 

g labāšanos, j o inlkroorgeni.'ļjau a t t ī s t ī b a i r i z g ā j u s i no lsg— 

Ilzes, t i e v a i r a n e m l r o i a s , tSpēo to t-ktivSŠana Jāsāk no 

ga lu - a r l a g f ā z l . 

La i p i l n v e i d o t u l n n l b i t o r u no t e i kšanas metodes , i zmanto 

j o t b i o l o ģ i s k o s t e s tus , nep iec i ešams i e p a z ī t l a s ar p ienskā

bes bak t ē r i j u ur r e^ozur ina Ipnšībnm. 

Pienskābes b t k t c r l j a a r.eveido p l g c e n t u s , nereducē n i t r ā 

tus un n i t r ī t u s , to c i to е г о  i nerada k a t a l S z i , bet dažas 

grupas producē pe raka idāz l , kura s e Š « e ļ ūdeņraža peroks īdu* 

Planekāoes b a k t ē r i j a s i e d a l a d i v ā s l i e l ā s grupās — nerao— 

f e rnen ta t ī vEn un nbteroi 'e . -mentat īvāe. Uomofermantat īvās 

b a k t ' r l j e a rūgšanas procesā v e l ao g a l v e n o k ā r t p i enskāb i un 

t . lkal n i e c ī g u s c i t u produktu ( g a i s t o š ā s skābes, e t i l s p i r t u , 

o g l e k ļ a d ioks īdu u . e . ) daudzumus. H e t e r o f e r u e n t a t ī v ā s blakus 

p ienskābei v e ido t i - ī o g l e k ļ a d i o k s ī d u , e t l ķ s k S o i , e t i l s p i r t u 

patErē jo t a lu nolūkam l ī d z 6C t rūgšanas p rocesā i suun to j s s » 

bekw>ša. 

Pienskābes b a k t ē r i j a s p i eska i tāmas L s e t o l ' a c i l l u s , Leuco -

nos toc , S t rep īococcus un Ped iococcus dzl.-ntām. 

L a c t o b a c l l l u s dzimtu savukārt i e d a l a 3 apakšgrupas: 

Г trepicuacterlu'a, Tbetnsbacter luia un Betabuctar ium. X?s sa

vā « I J U  , ā a t š ķ i r a s pāo vairākām pazīmēm. Plai iēram, temvvf f -

- : j в*41*Й»3** a с 5*1 r i b ā no s t r e p t o  un oe tabok te  i jSm ^ 

+ 4 5 e C. b e t neaug +15*0 t e a p e r  i t l r ā , t e аЗаль l r g a r a s , pa

v r d l e n v t i o ī g . 1 . . kc l ou l jua fcruouļnlutr. d s t r c . k t ē r l j a s e t -

http://QiT.su
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aķ l r ī bS ne pārējam dl rSm apakšgrupām c g ļ u i d r ū а v i d e v e i d s 

o g l e k ļ a d i o k s ī d u . 

p ienskābes b e k t ē d j u augŽanu e t l m u l * a r ī di.īd p s p t ī d i , 

p u r i n i ( a d e n ī n e , h i p i k s t n t l n a , gi.imTr.n) un p l r i d ī n l (ura— 

e l l e , t iraina u . c . ) , •autskābeb ( o t i ķ a k ā b e , o l e l n i'rH'je и . о . ) , 

k8 a r i c i t r onskābe , kuru s p e c i ā l i p i e v i e n o i ru t i . iu . 

Homo/erraentatīvaa ņleaakāba.j b a k t e r i j a j rūgi i īnbs p r o o e -

s? Izmanto ga l venokār t g l i k o z l , pa r ve rūo t t o p i m e i r ā b e . 

Daudzes p ienskābes b a k t ē r i j a s bez g l l k o s e n pārraudzē a r i 

e i tua cukurus, plenēram, pen to z e s , f r u k t o z o e и . о . 

Tā kā k a t r a i plenakSbea bak t ē r i j u g rupa i n'.plauieaamas 

a t š ķ i r ī g a s s a r e ž ģ ī t a s uoro tnes , un jauktās popuTScl jus da 

žas grupas aug lēnāk aekS a l t o s , t ad a t s e v i š ķ u t ī r ī t a i tūru 

l zda l t āaa r . un to s x t l v i t \ t e s saglabāšana i r v l a o l s a r e ž 

ģ ī t a p rooeas . 

ПепвкСЬез bak t ē r i j u t ī i kul tūru l oguSanai j£ i=maato t ā 

das v i d e s , kuras satur a t t i e c ī g o op t imā lo b a r o t n i , bet r s 

•Sc svešu mikroorganismu augšanu. Kā piemēru var minēt ba

r o t n i KR3, kura satur rauga eks t raktu  0 , 5 », g a ļ a s e k s 

t raktu - 1 * . peptouu - I j , g l i k o z l - 2 £ , c l troņa'-Боев 

amocAja s a l i - 0 ,2 4, e t i ķ f Cbes n ā t r i j a a ā l i ' - 0,5 * , 

tv inвО  0 , 1 * , KHP0 4  0,J %, Ug304.7H20  f ,02 %, 

•nSO^t t gO  0 . C 5 * . burotnes skābumam j āDāt 6 ,2 6 ,6 pH . 

Tiek i zmantota a r ī baro t a e i b S  l , kuru g a t a v o , p i e v i e 

n o j o t vienam l i t r a m MRS 0 , 2 g c l a t e l n a , 5 ml rauga auto l i — 

a i t a un 100 ml aknu eku t rak ta . 

Pienskābes b s i t ē r i j a s var i z d a l ī t a r ī b a r o t a i , kurs sa 

tur 10 i kEpoatu va i burkāna novār ī juma, 1 % peptona , 2 % 

g l i k o z e s un SIO * * t l l e p l r n . , kura аоыас o i t u mik roo r ga 

nismu darb ību . Pēdējo p i e v i e n o t i k a i p ī t zināma j a r o t n e s 

I nku tCc l j e s l a i k a  apsāram p i e 1624 stundās , rit tam fca

tavo izaējiuau uz tāda paša sastāvs ags ra v i d e s , t i k a i bez 

s p i r t a , kura i p l « viens 4 % sasmalc ināta k r ī t a , f l a i a k ā b a s 

b a k t ē r i j a s , augot uz šādas v i d e s , epxā r t k o l o n i j a i ve l d e 

dz idru zonu. ku я r odas , n e a k l s t o & t j i e a k a l c i j a s ā ļ i e m 

p ā r v ē r š o t i e s par šķ ī s t o šu k a l c i j a l a k t ā t u . 
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lr paz īs tamas a r i c i t a * v i d o s p i enskābes b a k t ē r i j u i e 
d a l ī š a n a i . Dažu pienskābes Dakteri ju i e d a l ī š a n u n e p i e c i e 
šams v e i k t atmosfērā kurs sa tur H 2 un COj . 

I l g e t o Š a l uzg labāšanai plenakSbea b a k t ē r i j a s sasa ldē 
šķ idrā s l ā p e k ļ a ta pera tūr f i . Sasa ldēšana i var l naan to t da
žādas b a r o t n e s , piemirām, IT'JS-I, kura aa tur l ī d z 0 ,25 i 
g l l k o r l v a i a r i c i t a s v i d e s , p i e . l e n o j o i tām 8-12 i e t i l 
s p i r t a . 

P ienskābes b a k t ē r i j a s ļ o t i p l a s l i z p l a t ī t a s dabā. t ē s 
a t rodas gand r ī z v i sos augu un dz l\n i eku v a l a t a raatarlālos, 
kur i cutur o g ļ h i d r ā t u s , o l b a l t u m v l e l a a , m l n e r ā l v i e l a s u . e . 
bar ības v i e l a s . P ienskābes b a k t ē r i j u funkcionēšana c i e š i 
s a i s t ī t a a r c i t u a ikroorganismu d a r b ī b a . Uz daudziem mik
roorganismiem tas i e d a r b o j a s a n t a g e n l s k l , kas su la tTks a r 
plenskābae prcducSēanos fio beuEteriju darb l t ap re : u l t ū t S . 
Dažas p ienskābes Dakteri, aa I z d a l a a n t i b i o t i k a i , piemēraui, 
a . l a c t l s a l n t e z l l i z ī n u , L . a o l d o p n i l u s - a c l d o f i l l n u un 
l a c t o c l d ī n u , L . b r e v l s - brov īnu u . c . V isp lašāk i z p l a t ī t s 
n l z ī n e — p o l l p e p t l d . i , kur3 i e d a r b o j a s I a z t e r l o a t a t i e t l s k l 
uz proplonskābes baktSrl jnm un s t a f l l o k o k i e a , be t nenomāc 
g r e m p o z l t ī v j b a k t ē r i j u un ruugu ar jBanu. 

DaSas plenskSbes b a k t ē r i j u grupas producē peroke īduo , 
kuri pa t ze'PSs temperatūrās ( 5 — 7 ° C ) nomSr c i t a s mikro— 
f l o r a s a t t ī s t ī b u . 

L i t e r a t ū r ā l r t ī ņ o s , ka a t s e v i š ķ a s p ienskābes b a k t ē r i j u 
grupas va r producēt tādus В grupas v i tamīnus un anJ.noasū

ti «я , kas nepiec iešamas c i t u mikroorganismu a t t ī s t ī b a i . TS

dS vuiciS mikroorgau ioa l v i ens o t r u s t i m u l ā . Pieiiiēram, r a u g i 
ve r producēt v i e l a s , kus nep i ec i e šamas pienskābes be jc tēr ī ju 
dar ' o ī oa i , tūdē ļ pMēJSa raugu k l ā t b ū t n ē aug pat nepiemēro— 
tāc v l o ē o . 

P i ens pēc i z s laukšanas s a t u r va i r ākus .tūks tošus mikro-
organie.-nu v i enā m i l i l i t r i , k u r i t u r nok ļūs t no d z ī v n i e k a 
I d a s , tesmeņa, traukiem, a p a r a t ū r a s , g a i s a , apka lpo jošā 
personā la u.f . P ienā, i e v ē r o j o t s a n i t ā r o s a l uksa лв ap-

ut I k ļ u e , pārsvarS a t rodas mlkro^ek l un nedaudz onterokoku. 

http://anJ.no
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S l i k t o o 3leukuinus aps t āk ļ o s vienā m i l i l i t r ā piena va r i e 

k ļū t pat aimtlem tūkstošu un mil jonu b a k t ē r i j u . N e t ī r a 

p lene satur e n t e r o b a k t S r i j a o , p ienskābes, pūšanas un e i t a a 

b a k t ē r i j a s . • 

T lkke iegūtam avaigam pienam l r bak t o c i c i daa ī p a š ī b a s , 

t . l . , t a j ā mikroorganismi neva i r o i s . ā l a ī p a š ī b a s s a i s t i — 

t i a r tādu fermentu k l ā t b ū t n i p ienā, kur nlkro o rgān i s-nus 

noārda, šo per iodu sauc par b a k t e r l c l d o f ā z i , un t ā s ilguma 

atkar ! ja no p i tna temperatūras. Jn pienu pēc bleukšanas 

t ū l ī t a t d z e s ē , bak t e r i c i ^ā f ā z e turp inās 2 4 - 4 8 stundas, 

bet neatdz >s5tā pienā tā uepāruniedz 2 s tundas . 

Pēc bak t e r i c i dāv fūze3 i z zušanas в око j auktas i n f e k c i j a s 

i ā z e , knd sāk a t t ī s t ī t i e s v i s i pienā e s o š i e mikroorganisutl . 

Pāre ja ne bhkte r i c ldāa uz Jaukto f ā z i neno t i ek pēkšņ i , j o 

da iād i j i ikroorganlsmi nev i enād i reaģē uz p iena b a k t e r l c l -

dām ĪFaKIbām. 3 1 ' tāzea b e i g ā s pienā pārsvarā i r p i enskā 

bes b a k t ē r i j a s . Pēc tam sākas plenakSbo streptokoku ntmir— 

šaaa un pienskābes nūjiņu daudzuma [ kāpcnlaka p a l i e l i n ā š a 

nās . Pēc p i e t i e k o š i l i e l a s piena paskābināšanās seko i 'Sze , 

kurā a t t ī s t o s raugi un mice l lErāa renea , kuras i z d a l a o r g a 

n iskās skānea. Таз savukārt v e i c i n a pūšanas mikroorganismu 

a t t ī s t ī b u , k u r i sadala piens o l b a l t u m v i e l a s l ī d z o r g a n i s 

mam k a i t ī g i e m savienojumioa. 

Ja plāns iiār iegūšanas c e k e v ē j o š l n e t i e k a t d z e s ē t s , t a j ā 

eeoSlu f e rment i sīk a k t ī v i d a r b o t i e s . Par t o l i e c i n a ūdeņ

raža peroks lda un amonjaka daudzuma p a l i e l i n ā š a n a s . P ienā 

l r v i sdažādāk i e f e rment i , t a i ska i tā ksunt lndeb idrogenāze , 

kura v i sp i rms pārver аа p r k s a a t ī n o k s i d ā z l , bet pēc tam, 

l za iaato jo t g a i s a ikūb' k l l , ksant īnu un ulpoknant īnu, rada 

ūdeņraža pe roks īdu . P ienā l r nedaudz l z Š ķ ī d l E s k ā b e k l i s , 

bet tS daudzums var p a l i e l i n ā t i e >, j a s laukšanas, kāšonaa 

va i transportēšanas l a i k ā p i e n s t i e k samais ī ta a r g a i s u . 

Jo v i d e aSrmalnūkb, j o š ī r e akc i j a - ūdeņraža peroks lda 

rešanāa - n o t i e k ā t r āk . Tas nozīmē, ka p l e a s nedr īks t a r ī 

n e l i e l o s daudzumos j a t u r ē t mazgājamo 1 ' l ī d z e k ļ u s , Jo t i e p a 

l i e l i n a sārmainību. 
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Кй b leķus n e g a t ī v a parādTbn ša jā r e a k c i j a l r t . a . su— 

pe r oks l d rad l ka l a ( 0 2 ) r a S a i ā a , kas oo jā v ē r t ī g o s p i ena 

tauku; - rada hldroperc ' ics ldus. 

Tātad, Ja ūdeņraža peroka ldu daudzums p iena p a l i e l i n ā t a , 

t aa sāc i s b o j ā t i e s . 

P iena bo jāšanās p r o o e a i p a l i e l i n ā s a r i amonjaka daudzums. 

Tas a a l a t l t s a r t o , ka sabrūk p i enā e s o š i e p u r i n i , un amon

j aks l r pur inu sabrukšanas g a l a p r oduk ta » 

Amonjaka daudzuma p a l i e l i n ā š a n o s i z r a i s a a r i pro t во l i 

t i ako fermentu darbība  t i e s a šķe ļ o l b a l t u m v i e l a s , t . l . , 

I z r a i s a p i e n a o l b a l t u m v i e l u p r o t e o l l z i l ī d z amonjakam. 

Vel v i e n s ūdeņraža pe roks lda un amonjaka p a l i e l i n ā š a n a s 

a vo t s i r p i ena n e t ī r ī b a , j o v i r c a un a ā s l l s a t u r ksont lnu 

un n ipokeant inu,kurus Izmanto kā subs t r ā tu ksan t lnoke idā z e 

un ga la r e z u l t ā t ā rada ūdeņraža perokuldu un amonjaku. 

P r o t e o i l t l a k l e f e rmen t i ne t i k a i s ada l a o l o a l t u m v i e l a s , 

b e t pārvēre a r i kaan t lndeh ld rogenāz i par k s a n t l n o k a i d ū z l , 

kura v e i c i e p r i e k š a p r a k s t ī t o p i e n a bo j ā šanos . 

S i l t o p ienu n e d r ī k s t l i e t k l ā t a t d z e s ē t a j a m , j o aukatā 

pienā i r v a i r ā k l i š ķ i d i a g a i s a s k ā b e k l i s , kurš n e p i e c i e 

šams f e r . i en ta ksan t lnoks ldāzes d a r b ī b a i . L ī d z a r to p iena 

bojāšanās p rocesa p a ā t r i n ā s , kā r e z u l t ā t ā rodao ūdeņraža 

pe roke lds un amonjaks. 

Plene, sag labāšan l l i e t o t e rmisko a p s t r ā d i - p ū s t e r i n ā 

c i j u va i s t e r i l i z ā c i j u . Pa s t e r i z r T c i j u v a r v e i k t daiBdos 

rež īmos , piemēram, I z t u r o t p ienu 30 min.63—65°C va i 15-20 

aek. 74°C temperatūra, kā a r i u z k a r s ē j o t l ī d z 85-87 grād iem. 

Viens oo a f ak t ī v āka j i em p i e n a sag labāšanas paņēmieniem i r 

11 s t e r i l i z ā c i j a - JO m l » , i l g a I z t u r ē š a n a 105 -115° С tem

pe ra tū rā . 

Pienā va r būt e r f e a S t t l 4a « Ieart l a h i b l t o r l , kas kavē 

mikro f l o r a s a t tCs tCea . Klkroorgoa l ema • a l r o s a n o s kavē a r i 

b a k t e r l o f ā g l . ТВ, pleneVsaB. s t r e p t o k e k u f ā g l l r v i s a i i z 

p l a t ī t i IcopplenB. uMe vee a t m e t i ее orC p a s t e r i z ē t ā p i enā , 

panlņāa, sūka l ā s , a i ara t o v e r o s . Dabiska b a k t e r l o f S g u 

a v o t s l r augsne un a u g i . F ieuS t i s nok ļūs t a r b a r ī b u , osur 

d r ī vn i eku ādu, tesmeni , r a gus v a r l n a k t l v ē t , p i enu k e r e ē -

j o t 90° С temperatūrā ne mazāk kā 30 min . 
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КЗ Jau t i k s minēta, piena, mik ro f l o r a da iSd i reaģē p r e t 

i n h i o i t o r u k l ā t b ū t n i . V l e jū t ī gāka l r p i ena atreptokoku 

grupa, kurae p ā r s t ā v j i pēc šim īpašībām aavā s tarpa a t š ķ i 

r a s . Mezo iTUe a t r ep t okok i , kS piemēram, 3 . l a c t i s , S . o r e -

ir .orie, S . d i a c e t l l a c t i a , S .acatonicua un S . l euconos toc , kuru 

opt imā lā a t t ī s t ī b a s temperatūra l r 2з30° C, maksimālā 

4043° c , bet minimālā  10° 0, s a l ī d z i n o t a r terraofTloJlem 

a t r e p t o k o k i e a , piemēram, S. thermophl luo, kur i r i s l ābāk v a i 

r o j a s 4045° С temperatūrā, i r s t i p r i n e j ū t ī g ā k i p r e t l r . 

h l b i t o r l e m . 

DiemlSi , pārbaudes kul tūru pārsēšanas l a i k ā t e r m o f ī l l e 

a t r e p t o k o k i таг p i e sā rņo t l eu ar a e zo f I l a j l o r a a t reptokok i en 

т а ! pat anterokokior» — zarnu t r ak ta i em ī tn i ek i em, kuri pret 

l nh lb l t o r i a r a l o t i I z t u r ī g i un apej augt un Tairot ies p a t 

p a l i e l i n ā t ā sā l a koncen t rāc i j ā un plašā t emperatūra » i n t e r 

v ā l ā . Kaut gan enterokoku opt imālā va i rošanās temperatūra 

l r 48° 0, t i e v  r fuako lenēt pat I 0  I 4 ° C ter iperutūrā un 

6,5 * sā l a v i d ē . Knterokokl ļ o t i i z t u r ī g i a r ī pro t k a r s ē 

šanu un sag laoā d z ī v o t s p ē j u , piemēram, 30 min.63°С tempera

tūrā un i z t u r ī s l a i c ī g u uzkaraSsanu l ī d a 8085° 0. 

PlenakSbea nūjiņas l r mazāk j ū t ī g a s p re t i i i h i b l t o r l e m 

nekā kok i . TermofīlSa n ū j i ņ a s , kuru op t imā lā a t t ī s t ī b a s 

temperatūra i r 37-45° C, minimālā - 22-23° С, пика!mālā 

5055° C, a t t ī s t o t i e s p i e n ā , rada Ievērojami va i rāk p i e n 

skābes un var T a i r o t i e s dauda skābākā vidē nekā a t r e p t o k o 

k i . Tādēļ, uzglabājot etreptokoku pārbaudes ku l tū ru , kurai 

p i e m a i s ī t a s pienskābes n ū j i ņ a s , pēdējās saglabājas labāk. 

Termofllāa nūjiņas b i e z i saatopomae vecās pārbaudes k u l t ū 

r ā s , jo tāa ļ o t i i z t u r ī g a s un skābi v i d ē n e i e t bojā. Tās 

т а г ari nokļūt pārbaudes kultūrās pārsēšanas l a i k ā s t e r i 

l ā Tājplenā, kurš ne r e t i piesārņota ar tarmorTlajām n ū j i 
ņām. Ja analīzēm izmanto šādu neplatiaicošl t ī r u pārbaudes 

k u l t ū r u , таг I e g ū t nepareizus r e z u l t ā t u s , j o pienskābes 

nū j iņas spēj v a i r o t i e s un reducēt resoourlnu a r t l a h l b l t o r u 

k l ā t b ū t n i . 

Pārbaude* ku l tū ras таг būt p iesārņo t a s a r ī a r s t a f t l o -

kokiem, i r i epSj ļ o t i « i r t piemēroties antibiotikām un 
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k l u s t prot tāin I z t u r ī g i . T ikpa t i z t u r ī g i s t a f i l o k o k i l r p r e t 

apKār tē jāa r i c e s f i z i k ā l a j a m izmaisām — t i e Tur īugt pat 

71 а % s a l s un 3040 i cukura v i d e . TS кн s t u f i l o k o k l n e 

v a i r o j a s skābā v i d ē , to plomaist jumus va r eaa tap t t i k a i 

s v a i g ā s pārbaudes k u l t ū r ā s . 

L a i pārbaudes ku l turaa n e p i e s ā r ņ o t o s , t ā s p e r i o d i s k i Jā

a t j a u n o , i z s ē j o t uz c i e t a s v i d e a un i z d a l o t t e r m o f ī i o a t r e p -

tcko.:u k o l o n i j a s . I z m a n t o j o t p i e n a ana l ī z ēm s tandar ta me

t o d i , kurā nav n o r ā d ī t a , ka pārbaude» ku l tū ra p e r i o d i s k i 

j āa t j auno un j ā a t t ī r a uo c i t u mikroorganismu p iemais ī jumiem, 

p a r e i z u r e z u l t ā t u i egūšana i r maz t i cama . 

Zrzamju z i n ā t n i и kl i e s a k a p i e n a ana l ī z ēm i zmanto t ļ o t i 

i z t u r ī g a s t e r m o f l l ā e p i enskābes b a k t ē r i j a s , kuras aug un 

v a i r o j a s tik augs t s temperatūrā , k&dā plenakSbea nū j iņas 

i e t bo j a . 

Pāroai.dea ku l tū ras e f e k t i v i t ā t i var mazināt a r i в akta— 

r i u f ā g a k l ā t b ū t n e k u l t ū r ā . Kaut gan b a k t e r i o l o g i g a l v e n o 

k ā r t j āda rbo j a s иг mezo f l l l e i a pienaicābes s t r ep t okok i om, l r 

z i ņ a s , ka t i e bo ja a r i l e r m o f l l o p s t r e p t o k o k u s . B a k t e r i o f S -

gu I n f e k c i j u nevar n o v ē r s t , mainot mikroorganismu k u l t i v ā 

c i j a s temperatūru, j o t i e p a r a s t i a t t l a t ā s o p t i m ā l a j ā s t r e p -

tokoku augiionas temperatūrā . B a k t e r l o f ō g u e n e v a r a r i i z n i 

c ināt . , ī s l a i c ī g i u z k a r s ē j o t , j o t i e I z d z ī v o pa t pēo 15 min. 

i l g a s l z t u r č s a u a e 75° С t empera tūrā . B a k t a r i o f ā g i i r j ū t ī g i 

a r i p r e t n i e r u buturoaiam prepa rā t i em , tāpēc i e s p ē j a m s , ka, 

l i e t o j a t a r bak t e r l o fug l em I n f i c ē t a s pārbaudes ku l tū ras 

ī i i o r a saturošu preparā tu o o l e i f š u n a l p i e n ā , h l o r s v i sp i rms 

i z a i c i n a bak tac i o f agua tm t i k a i pēc tam i e d a r b o j a s us pār 

baudes mikroorgaaleml fa. 

. j u ' ; t e r i « r āge « t t f e t ā s t i k a i sa imn ieka  mikroorganisma 

sūnā. t'.trta «Спав t ipam l r r a i t s t u r l g s s a v s b a k t e r l o f ā g s . 

Tas nozīmē, kc J*mkt4 « I kgoo rgae l з пи k u l t ū r ā a r b a k t e r l o 

l ā g u i n f i c ē j a s t i k s i v i e n u t i p a Biemoerganieics. To b l ē s i 

Izmanto p r a k t i s k ā pianoalmui e c l b ā t i r k u l t ū r u I e gūšana i . š im 

nolūkam sagatavo jauktu s t r ep t okoku i e r a u g u , c e r o t , ka kāda 

no kultūrām пьеЗи i n f i c ē t a ar b a k t e r l a f C g l a j i . 
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B a k t 6 - io fāga un i n h i b i t o r s e f e r t a l a i k a dinamikā a t 

š ķ i r a s . Bak te r l o iūge pirmajā t r l d ī pēc ku l tūrus piev ieno— 

ianas plene:, maz traucē mikroorganismu a t t ī s ' . ī b u . T i k a i 

pēc 3-5 ntund&j aakas i a v ō r o joma mikroorganismu aunu so— 

brukšana bak t e r i o f ā g e i e t e k m ē , l n n l b i t o r u o f t k t a a i r e i -

tade l a i k a dinamika. P i e i n n l b i t o r u e saturoša p iena pa rau 

g a p i e v i e n o t i e pārbaudes mikroorganismi sākumā necaz ne— 

v a i r o j a ? , t i e atrodas paga r inā tā l a g f ā z ē . Ja i a a l o i t c r u 

koncei. t r a c i j a nav sevi.4'ji l i e l a , tad mikroorganismu v a i 

rošanās eāka j a r nokavēšanos. T i e nec ik l - jgar l tu i lskā aug 

šanas f ā z e , kur ar ātrums to . rēr nedaudz a a n o z i o ā t s . Ja ала— 

it.-.":- Izmanto p i esārņo tas pārbculea k u l t ū r a s , I r b l b i t o r u 

k lā tbūtnē v a r a t t ī s t ī t i e s t i k a i p r e t t i em i z t u r ī g i e m ik ro 

o rgan i smi . A r ī t ī r a s cārcnudaa ku l tūras gadījumā i n n i b l -

IO-.il. n e j ū t o e t e mikroorganlaul var būt p-.^S p i enā , j a t a s 

i e p r l e k a nav p i e t i e s ā s i t o rmlak l trād i'.. . T i e i nkubāc i 

j a s ?o l kč noreducē r e zo zur lnu , paraugs a tk rūao j aa , va ana

l ī z e p ienā esošos m lk roo rgan l amuB neuzrāda. 

Ap4?poJot iepr iek£ir . lnēto . j ā s e c i n a , ka pārbaudes k u l 

tū ra i , kuras sastāv no t u r i a f Ciiem pienskābes s t reptokok lam, 

v i sb i e ž āk t i e k p i e sā rņo tas a r tunoc i z tur ī j ām pienskābes 

nūjiņām. Tas no t i ek tāpēc , ka dū j i ņas , pārbaudos ku l tūras 

p a g a t a v o j o t , v a i r o j a s s t rau jāk пзка a t r e p t o k o k i . T ī r a s 

pārbaudes fcultūrae pagatavošanai jā izmanto pēc i e s p ē j a s 

r ū p ī g i a t a i i i l z ū t a pīlēns, kas . . . . . . . . . . . kul tūras p i e s ā r ņ o -

šanas i e s p S j a s , ka a r ī p e r i o d i a k i j t i z d i r a i e s ē jumi uz c i e 

tām barotiiēm un Jfiizdaia p ā r b a u d u izmantojrni ie m ikroorga 

n i s m i . 

L a i p l l n v o l d o t u l n n l b i t o r u note ikšanas metod i , b i j a n e -

p l e c i e ž a u s i z p ē t ī t ŗ e zo zur ina reducēšanās j e u ū \ l e e u . 

i lesozur lna r-. -t.:.~,3 a n a l ī z e s l a i k ā i e t ekm i v a i r ā k i 

f a k t o r i . Ja p iena sa tur vēdas b a k t ē r i j a s , kas pa t ē r ē s k ā 

b e k l i , tsd paraugā ssirez lnās oksidēSanāa-reducēžaaās p o 

t e n c i ā l s , n e k r ā s v i e l a reducē j o o . O t rs f a k t o r s , k a s samazina 

okaidēš.inās-reducēŠRBse p o t e n c i ā l u , i r ūVenrs.ža pār iešana 

no p i ens sastāvdaļām b a k t ē r i j u i z d a l ī t a j o s produktos . 

http://io-.il
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CkPldēšanās-roducSeanēs p o t e n c i ā l s a t k a r ī g s ne t i k a i no 

akšb ik ļa Konceatrācl ļau un b a k t ē r i j u i z d a l ī t a j i e m reducē

j oš iem ekvivalentiem, b e t a r i no paraugu skābuma pakāpes. 

Sārmaināks v i d ē t r ī s a s reducēšanas p a a t l p r l n S a , skābā — pa— 

l ē n i n S e . Sapcc b a k t ē r i j a s , кигам i z d a l a l i e l ā k u skābes rtau— 

dzumu, reducēšanoa x a v ē . ias noz īmē, ka ša i metouel i r no— 

t s i e t a s p r e c i z i t ā t e s r o b e ž a s , un c i l v ē k i e m , k u r i ao m e t o l l 

i zmanto , l a b i j ā z i n a p i e v i e n o t ā s k r ā s v i e l a s reducēšanās 

mehānisms, t . l . , a n a l ī z e s ve i k šanas l a i k ā paraugu n e d r ī k s t 

k r a t ī t , l a i t a j S no g a i s a n e i e k ļ ū t u skābek l i s un nepāl ie— 

l l r .ā tos oksidēšanas—reducēšanās p o t e n c i ā l s . 

Re zo zu ī ins sva i gā p ienā i r o k s i d ē t ā s t ā v o k l i un l ī d z a r 

t o 7 i l ā k rSaā . Pievienot?Jara ba k t ē r i j ā m v a i r o j o t i e s , r e z o -

zurin-s pārvē ršaa reducētā formā — r e z o f u r i n ū , kuram ro zā 

покгёла. Š i s formas rašanās n o t i e k no +0 ,2 l ī d z « 0 ,05 7 

po t e r . c i ā l e robeJSe. Š ī r e a k c i j a nav v ienkārša oks idēšanSs

reducēšanSa r e a k c i j a , J o , p o t e n c i ā l u no Jauna p a l i e l i n o t , 

s i l ā krāsa nea t j auno jas , i t k r ā s j a a n f i s neno t i ek momentāl l , 

jo nep iec i ešams zināms l a i k a s p r ī d i s , l a i k r ā s a noreducē— 

t o s . O k e i  r e d o k s l potenc iS lem v ē l v a i r ā k s a m a z i n o t i e s , n o 

t i e k Jauna ķ ī n i s k a r e a k c i j a , kuras r e z u l t S t S k r ā s v i e l a t ā 

l ā k ruducTjas per h l d r o r e z o z u r i n u , kas l r b e z k r ā s a i n s . ŠT 

r e a k c i j a l r a t g r i e z e n i s k a . Таи noz īmē , ka p l e n e , kas bak

t ē r i j u da rb ības r e z u l t ā t ā r e z o zu r inu i r a t k r a s o j l s , pēc 

caurpūžanas a r skābek l i a tgūs t r o z ā krāsu , b e t ne s i l u . 

L i t e r a t ū r a s pēt ī jumi l i e c i n a p a r t o , ka pēc mūsu zemes 

standart iem r e zo zur inu p i e v i e n o apmēram 10 r e i z e s va i r āk 

nekū ārzemēs. Tū kā t a s v a r i e t ekmē t pašu b a k t ē r i j u e t t ī s — 

t l o u , tad k r ā i v l e l u p i e v i e n o p i e i n k u b ā c i j a s p e r i o d a , krs 

savukārt nedod i e spē ju n e p ā r t r a u k t i seko t krasus izmainām. 

Puaaulea rūpr . ieo lba p ē d ē j ā l a i k ā r e z o z u r i n u ga tavo s t a n 

dartu t a b l e t ē s , kuras s a t u r n o t e i k t u krāsas daudzumu, kas 

e t v i e g l o a n a l ī ž u v o i k i a c u . Pēc ārzeic ju s t anda r t a p i ena p s 

raurau v i e i l a l d g l p i e v i e n o gan pārDcuaes k u l t ū r u , gan 

krāsu, kas i z s l ē d z r o z o z u r i n a l o t r k m l uz b a k t ē r i j u a t t ī s 

t ī b u . 
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Ilusu i z d a r ī t i e eksper iment i l i e c i n a par t o , ka r e z o z u 

r i n a e tkrSsošaaos var I zmanto t , l a i t ū l ī t p3o dlaukSnnaa 

koneta te tu dz ī vn i eka sesl lmeenu s r raaatltu. ТВ kS sl ima 

tesmeni l e i k o c ī t i patērB s k ā b e k l i , tS koncen t rāc i j a p i e 

nā var būt t i k maza, ka tādpin — no sūlmaj gors iegūtajam 

plenēm p i e v i e n o t a i s r e zo zur lna a tkrāao jas bez mikroorga 

nismu (pBrbaudea kul tūras ) k lā tbūtnes . So metodi var pat 

i emanto t , l a i kons ta tē tu , kurā tesmeņu ce turksn i l r I e 

kaisuma. 

Spek t ro f o t one t r l ske metožu izmantošana i n u i b i t o r u 

note ikšanas paņēmienu p i l n v e i d o š a n a i 

l-'~ju ekaperlraeatoe i u i i i b i t o r u note lkfcuio l p ienā t i k a 

i zmanto tas epek t r o f o t ome t r i skās metoCei , kuras pamatojas 

uz konkrētu v i e l u konstatSnanu, i zmanto j o t to gaismas a b 

s o r b c i j u . Šim metodēm i r i evēro jama, j o a n a l ī z e i p i e v i e n o 

jamā r e zo zur ina daudzumu Iespē jams oaaa i in i ī t , a a l l d z l n o t 

a r s tandarta metod i , apmBram 10 r a i z e s , t . i . , l ī d z t ā d a i 

k o n c e n t r ā c i j a i , kura ne ie tekmē mikroorganiamu va i r o šanos . 

TadS gadījumā rezozur inu drlku t p i e v i e n o t paraugam pirms 

inkubSc l j e s pe r i oda , kas dod i e spē ju n o v ē r t ē t r e s o z u r i o a 

k r ā s a i Izmaiņu vi$5 Inkubāc i j as l a i k ā un l ī d z a r to r e p l a -

t r ē t al's i zma iņas dinamiku. 

Mūsu eksper iment i p i e r ā d ī j a , ka, InkubSjo t l n h l b l t o r u s 

nesaturošus p i ena paraugus, kuriem p i e v i e n o . i mikro o r g ā 

n i eizl S . tbermopAl lus un r e z o z u r i u s , e k s i s t ē k u l t i v ā o l j a s 

p e r i o d s , kura I lgums nomērām 0 ,5-1 s t . SajC pe r i oda rezo— 

«ur īna krāsa p r a k t i s k i nemainās. Jo a l a l a i k s l r v ienāds ar 

l o g f ā o s a posma garumu, kurā mlkroorganls-zl pamazām p iemē

r o j a s Jaunajiem dz īvos aps tāk ļ i em. 

aūau pēt ī jumu r e z u l t ā t i l i e c i n a par t o , ta. l a g f ā z e a p ē 

r l i a garumu лет samazināt, рйгЪечЛеа kul tūru auiaBJot n e 

v i s 1616 sturktoa, kā n o r ā d ī t s V a l s t s f t a n d i r t ā , bet gar. 

ī sāku l a i k a s p r ī d i , kurā v ē l nerodas I evēro jama p i ena 
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ŗaakābintнапав. Šajā gadījuma' ana l i z ē j amā m a t e r i ā l a I e v i e 

t o t ā s pārbaudes ku l tū ras v i d e s a p s t ā k ļ i д»пЯш1 nemaina». 
( pH l i e l u m s , cukura daudzums u . c ) , un p 5 r v l э to t i e n i k r o 

organismi turp ina S t r l v a i r o t i e s , j o samazinās t o l a g f ā z e e 
p e r l r d a garuue. Žādim paņēmienam i r bū t i ska nozīme ^ m l l z a s 
l a i k a uaiazir.ūeanā. P r e t ē j a e f ek tu t i k a panāk ts , i zman to j o t 
k o l t ē t a e aJkroorgar.lsmu k u l t ū r a a . "Cm l a g f ā s e s I lguma v i s o s 
gadījumos pārsn iedza va i r ākas s tundas . 

kusu i z s t r ā d ā t ā u-.otode ļ a u j s a l ī d z i n ā t ga ismas absorb
c i j a s j o s l a s sarkanajā gaisina.'! s p e k t r a d a ļ ā . 

Sarkanā spek t ra d a ļ ā g a i s u ! k l i e d ē j o š o k a z e ī n a da ļ iņu 
i zmSr l i r i e vē ro jami mazāki par gaismas v i ļ ņ u da ļ i ņu l i e 
lumiem. TāpSo galerta t i e k k l i e d ē t a i e v ē r o j a m i mczak,nekB, 
i emanto jo t z i l o gaismu, kuras d lapesonS a r ī absorbē rozešu— 
r i r . s , bet nSrlJumu p i - e o i z l t ā t e eaiDazlnās sakarā a r p a l i e l i 
nāto ga i saae i z k l i e d i , Jo kuzelua d a ļ i ņ u un v i ļ ņ u garuma 
i zmār l i r год d r ī z v i e n ā d i . 

Tā l āk i e pē t ī jumi l a g f S ^ e s p e r i o d a samazināšanal s a i s t ā s 
ar pētāmu p i ena v ides un puroaudū.uūs ku l tū ras gSzea sas tāva 
vienādo Sanu. 

I r zināma, ka mikroorganismi Ju t ī ba p r e t dalādlen a g e c 

t lom, a l n ī gadījumā  pienam p i e v i e n o t a j i e m l n l i i b i t o r l e m , 
o t k i r l g a ao to i.ugляпав f ā z e s . P ē c pūrb u.dos kul t ū r e s i e v i e 

tošanas n n a l l sējamā piena paraugā u l k i oo r gan i omi a t rodas 
sākuma f ā z ē , kurfi to sūnu s k a i t s n e p a l i e l i n ā s , bet a t s e v i š 

ķos gadī jumos pat samazinās. Pēc n o t e i k t a I nkubāc i j a s l a i k a 
seko l a g f ā z e , kurā sūnas aok-urā l ēnāk , o e t v ē l āk o r v i e n 
s t raujāk sāk v a i r o t i e s . a a g f ā z u l seko īs ikroorganlsmu sūnu 
a k t ī v ā s v a i r o šanas p e r i o d s . Suiuma un l a g f S x e e pe r i odā cik— 
ro organismu sūnas i r ļ o t i n e j ū t ī g a s p r e t dažādiem l n h i b l t o -
r . . š i s poaavi j S a a l s l o a . V ieno no paņēmieniem, kā 
r a ' a l a ā t l a g f ā z e a p e r i odu , i r l i e l ā k a daudzuma pārbaudes 
ku l tūras i о v i e t o вала p i e n ā , b e t t ā cū gadījumā aevuizlnās me

todes p r e o i z l t ā t e . 

b l t e r a t Ū r S i r z i ņ a s , ca dalos ' raa^olekulāras v i e l a s s t i 

mul i mlkroorgoalainu augšanu. Tādē ļ mūsu p ē t i jumus i l k e p ā r -
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' • l i t a , kā tokoku augšanu ietekmē dazaa 
g ā z a e . š a j ā nolūkā p l ā n a i p i e v i e n o j a 0 , 3 5t pārba idos k u l 
tūru un e e d a l l j a I r t a d a ļ a s . Vienu paraugu 4 • • - I tea c a u i -
pūta ar s k ā b e k l i , o t r u - a r o g l e k ļ a d i oks ī du , be t troAo -

ar proŗana-biitana (deggā?.asj lualatjumu. Visus paraugun 
a l ē g t o e t raukos inkucē jn 45 min. • 40°C t eu ŗo ra tū rā . ?6c 
iakubāclja.з atvara a i zbāžņus ua katru paraugu ? i n . k v h t ī -
Ja, l a i ku l tū ra a t rodošas gāzes l ī d z s v a r o t u a r ga i su . Pēn 
tam paraugi- p i e v i e n o j a rezozur inu un lnkub l j a v e l 10 
min. P l o a tdze ш I s t a b a s temperatūra i katru p a 

raugu i e v i e t o j a 0,1 Ста b i e z ā k i v o t ē un s p a i t r o f o tometrSJe 
pre t t ī r u pionu, kur i l ī d z ekuperimentas g l a b ā j ā s l e d u s 

skap i . Spek t r o ' o t ome t r l sk i n o t e i c a r e zo zur ina b . s o r b c i j e o 
spektru i n v i d o s pU. 

Bkeperimonti pierādī j .  . , ka vismazākā kr5sv i e i  io r e d u c ē 

novērojama ar skābek l i caurpūstajS puraogā. Tas l i e 

c ina pur t o , : i akābekl im, l āde ar t o ga l i am l r t oks i ska 
lodaibība uz S. thormophi lus . V i s l a b ā k i e r e z u l t ā t i t i k i 
s a s n i e g t i , ceurpuuot paraugu a r o g l ak ļ a d i o k s ī d u . 

Og l ek ļ a d lokofda s t imu l ē j o šo -"•;*.•: из во ulkroorgarloarJ 
valroftanse var i z s k a i d r o t a r t o , ka pārbaudoa kul tūra l ī d z 
a n a l ī z e i g l a b ā j ā s a i z v ē r t " traukā un a t radās p a l i e l i n ā t ā 
00g atmosfērā ( mikroorganiaml va i rošanās procesā to r ū z i 
I z d a l a ) . P ā r v i e t o j o t mlkroorcanlenua a/ielizSJaicS p i enā , t i e 
nokļuva gand r ī z tādā pašā v i i " , ЧВаЗ b i j a augus i , tāpēc l s g -

fāzea p e r i o d s sazaal.4Sj3a. IespBJama, ka o g l e k ļ a d ioks īda 
stimulē rrl'rroorganlamu S.thermophi lua augšanu Jebkurā f ā z ē , 
j o Sūnas to va r i zu rn t o t kā substrātu skābju s i n t ē z e i . 

l n n l b i t o r u note ikšanas me todes ' i z s t r ādāšana i t i k a i emantoto 
s va i g s p i e n s , kuroši p i e v i e n o j a datādāa koscantrSa iJās p e n i o i -
l l n u , t e r m o f ī l 5 o p ienskābes b a k t ē r i j a s - S . tho rcoph l lue 
( no Gaļas un piena rūpn i e c ī bas l n z u r i e r u o e r t r a ) un k r ā s 
v i e l u r e s o z u ī i n u . pPraugi t i k a laku b i t i 40»2° С temperatū

r a , l z i _ ō , l uo t I nkubāc i j a * l o l i . ua . T ika novē r o t s , ka 
JnkubāeiJaa 1я1 «и var r a d a l ī t va i rākos p e r i o d o s . PineaJE 
,oilj * (apmēram V mle j os.."...i nlkroi«rgaul...iu vairOoinSa 

http://loli.ua
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neno t i ok , Н е a t r odas l a g f ū z ō . Š ī s f ā z ea l i e l u m s , kS z i 

nāma, a t k a r i e s ao va i rāk i em f a k t o r i e m . P i rmkār t to nosaka 
piena ī p a š ī b a s . Ja p i e n s satur i n n l b i t o r u s , l a g f ā z o s l a l i s 
p a l i e l i n ā s . ».'o o t r a s puses to letekr.sē pārbaudes ku l tū ras 
ī p a š ī b a s . K u l t ū r a i , kura I e p r i e k š a t r a d u s i e s a k t ī v a uugca

nes f ā z ē , t . l . , n a v i l g i g l abā ta b a r o t n ē , i r samazināts lag— 
f ā z e s l a i k s  npmēraa 20 mlc . L a g f ā z a a p e r i o d a garums n e 

caudz a t k a r ī g a a r i uo pCroaudāiuā paraugā I e v i e t o t ? mlkro 

organitmv dmidzura. A t b i l s t o š i V a l s t s standertam a n a l i z ē 

jamā parauga J ā i e v i e t o 3 'i pārbaudes k u l t ū r a s , Ka vienmēr 
sir.~... a r ī p r e c ī z a b a k t ē r i j u k o n c e n t r ā c i j a i z a a n t o JnraS p ā r 

baudes k u l t ū r ā , Uemot vē rā šos a p a t f k ļ u s , l a g f ā z o a l a i k u 
g r ū t i p a r e d z ē t . Tāpēc mēs savos mēģinājumos i z v ē l ē j ā m i e u 
p i e t i o k o f i l i l g u novērošanas l a i k u — 45 min, pēc kura I z 
be igšanās .-aikroorganlmu šūnas, j a p i ens n e s a t u r ē j a l n h i -
b l t o r u s , Jebkurā gadījumā sāka v a i r o t i e s . 

'Mēģinājumu g a i t ā p i ena paraug iem, kur i s a t u r ē j a dažādus 
p e n i c i l ī n a daudzumus - no 10 l ī d z Z0C000 v i e n ī b a s m i l i l i t 
ra ( s k . I . t n ' o u l u ) , t e r m o f ī l o s s t raptokokus un r e z o z u r i n u , 
inkubēja 45 mln.40*2°C t empera tūrā , pēc tam katram parau
gam n o t e i c a oka ldēšanās-rsdueēsanā p o t e n c i ā l u , pH un r e z o -
zur ina gaismas a b s o r b c i j u . 

I .z īmējuma a t spogu ļo ta parauga, kurš s a t u r p e n i c i l ī n u 
I0C00 v i en/ml , gaismas a b s o r b c i j a . Zlnējumfi redzami t r ī s 
gaismas a b s o r b c i j a s aakslmuml - 526 , 578 un 602 nm v i ļ ņu 
garumā. L a i šos r ā d ī t ā j u s i z v ē r t ē t u , t i k a v e i d o t a bāzes l ī 
n i j a , s a v i e n o j o t epektrogrammas puiktua p i e v i ļ ņ u s k a i t ļ i e m 
1 5 . I 0 3 c m - 1 (666nm) un 2 2 . IO^cm" 1 (458 r m ) . Rezozur ina r edu 
cēšanās pakāpe t i k a n o v ē r t ē t a , s a l ī d z i n o t t a a b s o r b c i j u 
d ivu dažādu v i ļ ņ u garuma d iapazonā - p i e 578 un 602 nm. 

eksper iment i l i e c i n ā j a , ka pa raugos , kuroa mikroorga 
nismi Ļ e r l e i l ī r . a darb ības r e z u l t ā t ā p r a k t i s k i n e v a i r o j ā s , 
maitaimā-ā a b s o r b c i j a 602 un 578 nu v i ļ ņ u garumu iitapu?.oi.~ 
l r apa ram v i enāda , t . l . ; J g g | _ ( B k . T . ^ 1 ; J u m u ) . 

Paraugos, k u r i nesa turē j a l n h l b l t o r u a un r e z o z u r l n s r e d u -
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го 
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i.zīm. Rezczurina gaismas abscrtci/a. 
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c š j āa . a ī a t t i e c ī b a 0 , 2 5  0 , 3 5 . P a l i e l l n o t l e a i n b i b i t o r u 

dov.dEUmsi» paraugos, mikroorganlsuru aug tspē ja ил r o z o z u r l n a 

, reducēšanās scmaz l rā j ās , oe t a t t i e c ī b a s v ē r t ī b a p a l i e l i n ā 

jām. Tādā v e i d ā t ika Iconatatāta l i n e ā r a saka r ība starp r e 

го=иг1п«. reducēšanās i n t e n a l t ā t i un a t t i e c ī b a s £02 v ō r 

t i cu ( як. I . t a b u l u ) . 
A n a l ī z e s l a i k ā s t i n g i J ā k o n t r o l ē p i e v i e n o ja i iāa pārbau

des k u l t ū r a i daudzuma. Мхзи e~3per l i i e r . to » p i e v i e n o t ā pār— 
oeudee Kultūra s a s t ā d ī j a 3 .'• r.o ana l i zē jam? ! m a t e r i ā l a dau

dzuma. P i e v i e n o j o t pārāk l i e l u t c a t k u l t ū r e s daudzumu, m i n ē 

tās a t t i e c ī b a s v ē r t ī b a n e a t k a r ī g i no t ā , v a i p i e n s satur v e l 
nesatur i a c i o t t o r u 3 , t ū l ī t a t p a z i n a j ā s l ī d z 0 , 8  0 , S . Tādē ļ 
eksperimentu l a i kā b i j a г.ер1ос1вЛа.г.з m a i n ī t p l o v i ēnojamās 
t e 3 t k u l t ū m e daudzumu. Ja t o n e i n v u r o j a , aan.a?.iaEjS3 meto 

des p r e c i z i t ā t e , .eksperimentu l a i k ā b a k t ē r i j a ku l tū ru pie— 
под. p i e v i eno j ām tādā daudzumā, l a i a t t i e c ī b a s v ē r t ī b a t ū l ī t 
pSs ku l tū ras p iev i euosanas nesauaz lnā toa va i r āk nekā l ī d z , 

0.НО.У. Jebkurā g i d ī j u n ā a t t i e c ī b a s ^ b 0 2 v ē r t ī b a samazinās 
^578 

vismaz l ī d z 0 , 8 4 ; , 9 . j o parauga a r pārbaudes kul tūru t i e k 
i e n u a t i r e d u c C t S j i . '£aa l i e c i n a par t o , ka ana l ī z ēm d r ī k s t 
Izmantot t i i c a i i e p r i e k š ē j ā dienā pārsē tu t ī r & u l t ū r u , kā a r ī 
per i oA iak i пор1ес1еэаг.с pārbaud ī t t e n t k u l t ū r a s t ī r ī b u , p ā r 

s ē j o t to uz cietā,, barots3m ил i z d a l e  , i z a u g u š ā s t ī r k u l t ū r u 
k o l o n i j a s . Je k u l i ī r a i n f i c ē t a a r c i t i e m mikroorganismiem, 
tā par jaunu Jōde i ekc i onā . 

I . tabula 
Sakarībr. starp p e n i c i l ī n a daudzumu p l a n ē , t ā pii un 
a t t i e c ī b a s b5Q2 цз^цпщ 

*578 

Parauga P e n i c i l ī n u daudzuma 
ļir piena 1, v ien/ml 

A t t i e c ī b a "te?. 

£ 57Й 
pu 

1. b e z p «n i c . l i ī na 

2. 10,

3. Ю0,

4 . 1О00,

5 . IOuoO , 

6 . Il'ОС.00,

0,250,35 
0.45 O .50 

O.SC0,55 

0,61.o,65 

0,75o ,B5 
0 , °J1 ,UU 

6,54 

ь . ь а 

6,60 

6.63 

o , c8 
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? . sbnōļmnS pa rāa t i a aakor ioa s t c rp iiucubētS p i jna 

pi: uu s - e t i i r c f o t o r a o t i i a i l n o t e i k t o reso-vurJ па g a l v a s 

abso rbc i j a s a t t l n c l b n 602 un 578 nm v i ļņu guXiar.it alftpn— 

топа atkar ībā ao puni c l i I.-.u daudc'usa par augā. 

2 . l ī s . i akar lhn st i .ro IcV.ubētū Di мог. ŗil un r .p «k : ru-
f e t o a a t r i . 4 * l n o t a l k t o a t t i e c ī b u а ь02 

%7Ч 

http://guXiar.it
http://sti.ro
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Zīmējumā г<=азаи18, ka vis:nazE«;ā pa v ō r t l b u saen log ta 
parau(,os, k u r i nesatur p e n i c i l ī n u un kuros r e z o z u r i n a 
reducēšanās рахаре i r v i s l i e l ā k ā . P a l i e l i n o t p e n i c i l ī n a 
koncen t rāc i ju p i e n a , mikroorganismu v a i r o Sānā з еез?а'.1

uĒ3. Diemžēl neva r i e r a u d z ī t a s i i z t e i k t u p e n i c i l ī n a 
k o n c e n t r ā c i j u , kādā mlkroorgu.i luml v iapār n e v a i r o j a a . So 
purāatbu vax ^zakoid ' o t ar aop ie t i ekamu рагоаиоакЛз icul

tūraa visndaolgumu. Ac īmredzo t , pārbaudes . tul tūrā a t r o 

das ml лгооrgar.ieml ar l i e l ā k u un i iazšku j u t ī b u prat p e 

n i c i l ī n u . Jāa t z īmē , ka •ari p a t i l i e l ā k ā eksper imentos 
Izmantotā p e n i c i l ī n a k o n c e n t r ā c i j a p i l n ī g i nea i zkavē r e 

zozur ina reūucē?aaos . Ja p i e n a pri l r 7 un r e z o z u r i n a a t 

rodas oks idē t ā s t ā v o k l i , t a a a t t i e c ī b a s ^60 i v ē r t ī b a i 

j ābū t apmēram I . loraēr a r i v i s a i l i e l ā p e n i c i l ī n a kon

c e n t r ā c i j a (ХО00ОО vi •./:.:} eksperimentu i e l k ' I n c v ē r o 

jāt elnān.u рЦ pazemināšanos ( ; n «6 ,72 ) un u e l l e l u r e z o z u 

r i n a rcducSsanoa ( ^602 _ o , 9  0 , 9 5 ) t k o V i r i z s k a i d r o t 

ar p i e v i e n o t ā s pārbaudes k u l t ū r a a t ū l ī t ē j o i e t e k m i . 
Cadl juaā, j a piena satur dažādus aezgā jamos l ī d z e k ļ u s 

( p u l v e r u s , sķldu-mis, pss tas u . c ) , tad pH ka r ā d ī t ā j u 
izmantot n e v a r . 

X.Z t r e š a i s r ā d ī t ā j s l n n l b i t o r u k lS tbutr . es n o t e i k š a n a i 
p ienā t i k a i zman to t s oksidēšanās— геоисеЗапаз p o t e n c i ā l a 
( 3 . z ImS joms ) , *co ..ūri ar atandur ta p l a t ī n e l e k t r o d l a m . 
Э.zīmējusi" redzams, ka oks idā ianās  roducēeanSa po t en 

c i ā l a pienā, kurā v a i r o j a s mikroo rgan iami , easn i edz s t i p 

r i n e g a t ī v a s v ē r t ī b a  , kao l i e c i n a par s p ē c ī g u m i k r o o r g ā 

ni srov. darb ību . 
s a l ī d z i n o t savā s tarpā v i s u s r ā d ī t ā j u s , vur s e c i n ā t , 

ka mikroorganismu i nkubāc i j a s procesā vismazākā d iapazonā 
Izmaina, piena рЛ. Tae i z s k a i d r o j a m s ar t o , ka pienam i r 
sonorā l i e l a u u f e r k a p a c l t ā t e , t . i . . . •.: n a i n ā s : l Гг.". n a s , 
p a l i e l i n o t i e s : i i i roorganler^u i z d u i l t o produktu — l a k t ā t a 

http://rgu.il
http://klStbutr.es
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un p l r u v ā t a v.r.'. ara. lupēc рЫ no t e i k šana i JSJ.zim.nto 

ļ o t i p r e c ī z a mērinstruments, p.i novērošanu trauca v ē l 

tae aputēJcl le , к.» cuuru šķe lšanās r e z u l t ā t ā apkār tē ju 

v i dē bez organiskajām skābēm i z d a l ā s a r i o g l e k ļ a d i o k s ī d a , 

kurs pazemina pH. Bez tam a n a l ī z e s g a i t ā -i^ var no : i ••: .1 
parauga I z d a l ī t i e s , kaa rada n e l i e l u pti paaugat lnāaanoа. 

Tāpēc pH miri jumi Jāve i c ī s ā l s l k a s p r ī d i . Vēl Jāatz īmē, 

ka pH raksturo piena ī p a š ī b a s t i k a i tcul, j a piens nesatur 

dažādas ķ i m i k ā l i j a s ( bu f o ra i в teicas s a t u r o t ! mazgājamie 

l ī d z e k ļ i u . c . } , kas ne ļau j pa pazeminā t i e s . 

ёН 
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3 .z ī : o . Sakarība s ta rp injtuoētE p iens oko ldōsanāsred ' ! 

cč*-:.i"9 potei.ciSau un ^pekt r c f o to ne t r l s k i n o 

t e i k t o a t t i e c ī b u Ъ*>2 
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Cfcsidēšanās-reducēŠanās p o t a n o l ā l a , kē redzama 3 . z īmē 
juša i mainās ļ o t i p l a š ā s r o b e ž ā s . D i em iē l r . r ī šajā g a d ī j u 
mā n ī r l e a n c s l a t k d va r novē r o t zināmu " s l i d o š a n u " , t . i . , 
mērījumu v ē r t ī b a p o z i t ī v a v i r z i e n ā p e x ā p e a i ? k l p a l i e l i n ā s , 
kas r a i o t ā p ar ga i sa skāoek ļa d i f ū z i j u mērījamā m a t e r i ā l ā . 
P r e c ī z u mērījumu i e g ū f a n a l , tupa t kā pH no t e i kšanas g a d ī 
jumā, j ā i zmanto p i e t i e k a m i l i e l s p i t n a t i l pums un a n a l ī z e 
j ā v e i c ā t r i , l a i m a t e r i ā l ā esošās g ā z e s mērījumu l a i k ā ne--
i z o s i n S s . 

Kas p t t i ^ c a s uz r e z o z u r i n a spek t r a n o t u r ī b u , tad r e ak 
c i j a i r n e a t g r i e z e n i s k a , j a r e . o z u r i n s r e d u c ē j a s par r e z o 
zur inu , t . i . , g a i sa i e k ļ ū š a n a mērāmā k l v e t ē a i . a l ī z e s r e z u l 
tā tus n e r i a i J a t u r p r e t ī mikroorganismu v a i r o š a n ā s r e z u l 
tātā r a d ī t a i s reducēšanas e f e k t s l r t i k l i e l s , ka r e z o r u -
r ins jau t ā l ā k r educē jas par n i d r o r e z o f u r i n u , iod r e a k c i j a 
k ļ u c t a t g r i e z e n i s k s . Tāpēc a t k a r ī b ā no pārbaudes ku l tū ras 
a k t i v i t ā t e s j ā i z v ē l a s p a r e i z s i n k u b ā c i j a s l a i k a , kas n o 
vē rš šo ieapējemo k ļūdu . Bez tam r e z o z u r i n a j ā p i e v i e n o p ē 
tāmajam mnte r iū l r a n e v i s pēc n o t e i k t a i n k u b ā c i j a s l a i k a , 
kā n o r ā d ī t s Va l e t s s t a n d a r t ā , b e t a n a l ī z e s sākumā. Tādā 
gadījumā jau v i z u ā l i i e spē jams n o t e i k t to I n k u b ā c i j a s l a i 
ku, kurā p iena parauga krāsa sāk m a i n ī t i e s , t . i . , no z i l a s 
p ā r i e t r o z ā . Ša jā b r ī d ī Inkubāc i ju v..r pā r t r auk t un m a t e r i 
ā l u pakļaut spe . t t r o f o t ome t r i aka l a n a l ī z e i , kaš dod p r e c ī z u 
i n f o rmāc i ju p a r r e z o zu r ina reducēšanās p a k ā p i . 

āez p c i . Ir. •. kā InkubS joŠ i a ģ e n t i t i k a I z m a n t o t i a r ī 
da i āa i mazgājamie l ī d z e k ļ i un medikament i . Xo I e d a r b ī b a us 
pārbaudes mikroorganismiem b i j a dažāda, ko i zmēģ inā ta j i em 
pu lve r i em v l e s t l p r a k f i e d a r b ī b a us S.t i ta jraopni lus b i j a p u l -
voriin " a s t r a " , ac īmredzot t ā p ē c , ka t a s a t t u r b e l i n ā t ē j u s , 
kur i ļ o t i k a i t ī g i i e d a r b o j a s uz mlkJTOfgaalsmu funkc ionē 
šanu un v a i r o š a n o s . 

/oļus uiazgājuLde p u l v e r i a a ž k ā r t t i e k n e a t ļ a u t i l imouto— 
t l p l i j .a ekubsanas a i z k a v ē š a n a i , i l le va r n o k ļ ū t a r ī p i enā , 
n e p a r e i z i muz,;āJot s leukšanaa I e k ā r t a s . Sūda t e i u o l n ( i j a 
nav pie ļaa^uma, jo mazgājamie l ī d z e k ļ i sa tur v e a e i ī b r l k a l -
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t ī g a e v i e l a s . Standartos n o r ā d ī t ā s l n n l b i t o r u no te ikšanas 

metodes i r ļ o t i mfu jnt l gsa , tādē ļ nūau darba uzāivuma b i j a 

i z s t r ā d ā t prec ī zākās metodes, i zmanto jo t dažādu mnsgājaao 

l ī d z e k ļ u iedarbTbu ar. pienam p i e v i e n o t o m lk ro f i o r - j . 

k lkroorgan isnu S . tne raoph i lus augšana t i k a n o v ē r t ē t s 

pēc Dlo.ic skābuma pakāpes, ofcaideeacāE-rediioSsar.āe po t en 

c iā la maiņas, p i e v i e n o t a i k r ā s v i e l a s - renosurir .a - gaia— 

m?e e b s o r b o i j a s spektra izmaiņām, kā чгГ pSc p l e r » d ' i i r i 

nešanās pakāpes. 

r i ka k o n s t a t ē t s , ka mērījumos zināmu a e p r e e l z i t a t l radu 

pienā i z š ķ ī d u š a i s skābek l i s un o g l ek ļ a d i o k s ī d s , 4uru dau

dzumi mēr īšanas l a i kā var m a i n ī t i e s . O g l e k ļ a «liaicslda rada 

piena paMābinašaaoa , skābek l i s - oksldēŠenSa-red^icēšanSa 

po t enc i ā l a lnusJnes . Skeperimantl p i e r ād i " j a . ka •rārlji-mu 

p r e c i z i t ā t i var uz labot , parsi'gua p i r a s a n a l ī z e s v i e n ā d o 

j o t , p leeēram caurpūaot a r g e i š u . I l k e kone te tS ta a r i , ka 

uz p iena atreptokoki ! mikro f l o r a s augšanu s t i m u l ē j o š i i e 

darbojas i e p r i e k š ē j a piena oaiirpāŽena ar o g l e k ļ a d i o k s ī d u . 

V i s l i e l ā k o ņ i e n i a p i e v i e n o t o srreptokeku augšanas . u i . - v i ā -

o i ju dod k a i t ō t i « e i z e a raugi. Eksper l c en to * t i k a i zmantots 

ka l t ē tu raugu r e n i d r u t a c l j a s ūcoas, kuru p i e v i e n o j a p l en i 

paraugam v i e n l a i c ī g i ar o troptokoku ku l tū ru , kbugu renid— 

r a t S c i j a s ūdens p o z i t ī v o i edo ro lbu uz 3trepzoko<:u «ugšer-.u 

d a ļ ē j i var i z s k a i d r o t a r p iena mikroor^anlbmu augšanas f a k 

to r i em. Jo raugu .-enidratāci Jos l a i k ā a t b r ī v o j a s v i . i l t s , 

kuras izmanto a t r ep tokok i , kā e r l a r raugu ievēro jamo ckS-

be* ļa p a t ē r i ņ u , kā r e z u l t ā t ā skāoekļa daudzums paraugu sa— 

ъьz inās . To aps t i p r i na novē r o jus i , j o piena parauga caur— 

pūšana ar e«āoek. l l kavē ja m i k r o f l o r a s augšanu, bet raugu 

r eu id ra tūc l j u s ūdeus p iev i enošana — p a l i e l i n ā j a . 

aksper iaentu g a i t ā pienam t i k t p i e v i e n o t i dažādās kon

c e n t r ā c i j a s tSdi aozgejamis l ī d z e k ļ i : S l ev janka , i i o - i s e t , 
Lotona, Ao t ŗ e ) , ьоак, i r i d a n . SaļS p iav . i . 

Ve ikto a n n i l i u r o z u l t ā t ā t i ka k o a a t s t C t s , Ул no vi . i lwa 

i epr iokSBi l i i ē tu j iSs uatļfaSanse l l ā z e k ļ l a m v ia a t i p r ā k o l 3 
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Rādītāju Paraugu Mr 
nosaukuma 

2 Э 4 5 

Pu i v e ra , • 'Astru"ģon- _ 
c e u i r S c i j a p i ena , 0 
mg/nJ. 

0,05 0 , 5 3 1.3 2.7 
Pu i v e ra , • 'Astru"ģon- _ 
c e u i r S c i j a p i ena , 0 
mg/nJ. 

Krāsas i zmaiņa r o zā r o zā z i l a z i l a z i l a 

A t t i e c ī b a i - _2siii 0 ,40 
* ; 7 6 

l l o l u m i 

0.45 0 ,70 0 .90 0 .95 A t t i e c ī b a i - _2siii 0 ,40 
* ; 7 6 

l l o l u m i 

b a k t o r i c i d e i s «""akta l r pu l ve r im "As t r s , " , n e ā k s t o t i e s us 
t o , ka l i e l a k S da ļa a i pu l v e ra koncent rā jan p i e n a tauku 
l o d ī t ē s , b e t anal īzēm t i k a i z m a n t o t a p iena š ķ i d r ā Гале . 
I e s i z ska idro jama a r t o , ka p u l v e r i s " A s t r a " sa tu r b a l i 

nātā jus , kuru i e d a r b ī b a s r e z u l t ā t ā I z d a l ā s b r ī v s n l o r s , 
kas , kā zināma, l e S l a i k a s p r ī d ī i z n ī c i n a m i k r o o r g a n i s 

mus. 
2 . tabula p a r ā d ī t a dažādu k o n c e n t r ā c i j u p u i v e r a " n e 

i r a " i eda rb ība uz t t r m o f i l e j i e m s t r e p t o k o k l e n . 
r i e s a paraugiem p i e v i e n o j a dažādās к о а с e n t r a c i j d s p u l 

v e r i " A s t r a " ( f i k . 2 . t a b u l u ) , pēc tam katram paraugam p i e 

v i eno j a 0 , 3 % ao kopē jā t i lpuma t e r m o f ī l o b a k t ē r i j u dar 

ba kultūru un 0,005 % no parauga kopē j ā t i lpuma r o z e z u 

r l n u . V i s i paraugi t i k a i z t u r ē t i 45 min. A)*2° С tempera

t ū r ā , гэс inkuoāciJa3 v i s i paraug i t i k a n o v ē r t ē t i v i z u ā l i , 
kē a r ī epek t ro fo t i tmst r l sk l a n a l i z ē t a r e z o z u r i n a reducē— 
вала* pakāpe, i o v i o t o j o t ana l i z ē j amo m a t e r i ā l u 0 , 1 cm b i e 

zus K i v e tSs un epeKtrofotometrējot 550—650 nm v i ļ ņ u g a r u 
mu dlapaaonā. 

2 . tabu lā a t t ē l o t a v i z u ā l i saskatāmā r e z o z u r i n a krāsas 
i zmaiņa, tX. a r ī s p e k t r o f o t o m a t r l s k l i e m ē r ī t ā r e z o z u r i n a 
reducSaanāa pakāpe. 

2 . t a b u l a 
V i z u ā l i saskatāmā r e z o z u r i n a krāsas i zmaiņa un 

a t t i e c ī b a s l i e l u m s a t k a r ī b ā no pu lve ra 
*э76 

" A a t r a " koncant rāo i j aa p i ena paraugor 
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2. tabulā reuzaj is, ka v i z u ā l i >>ar s a s k a t ī t pulveru 

" A e t  a " l o b i b ē j o ž o i edarb ību uz rn i i roorganla i iил , j a t ā 

koncen t rāc i j a i r l i e l ā k u par 0 ,5 mc/ml. A r i a t t i e c ī b a i 

l i e l u m i s p i l g t i raksturo pulvera " A s t r u " inhToēJošo 

durolbu uz t e r s o f l l a j l a n atieptokokiom. Tā,piemēram, p a 

raugā bez pu lve ra p iedevas miKroorganisa l v a i r o j a s un re— 

zozur lna a t k r ā s o j s s , par ko l i e c i n u maza a t t i e c ī b a s v ē r 

t l b a , t u r p r e t ī paraugā, kura pu lve ra konoeut rāc i j a l r 

0,53 mg/ml ,a t t i e c ības v ē r t ī b a gandr ī z d i va s l o i z e e p a l i e 

l i n ā s , sas l i e c i n a par n e l i e l u r e zozur ina reducāsanoa, ko 

i z r a i s a vāja mikroorganismu darb ība . Tātad va r u z p * a t ī t , 

ka Jau pavisam n e l i e l a pu l v e ra " j »a t ra " koncen t r ā c i j a 

0,05 mg/ml) pienā 4av3 mikroorganismu va i r o šanos . 

4 . zīmējušā a t t ē l o t a j ā s l ī k n ē s redzama r e zo zur ina g a i e 

na j abso rbc i j a 602 un 576 nm v i ļ ņ u garumu diapazonā v i s i e m 

c ieš iem paraugiem, kur i sa tur dažādas pu lve ra "A s t ru " kon

oeu t rāc i j a s ( a k . 2 . t a b u l u ) . 

I r zinām.;, ka dažās fermās un p ienotavās piena i e a k ā b -

šanes a i zkavēšana i ļ a u n p r ā t ī g i izmanto mazgājamo l l d z a k ļ u 

p iev i enošanu pianau. Ja , piemēram, v i e n a i t o n r a l p iena 

p i e v i eno v ienu paku ( I k g ) pul<rera, tad tā koncen t rāc i j a 

p l enē sastāda 0 , i A, kas l r desmit r e i z e s l i e l ā k a nekā n e 

p i ec i ešams mikroorganismu i a n i b ē š a n a i . 

Tātad, i zmanto jo t spekt ro fo t o u e t r i j u , i espē jams konsta

t ē t ļ o t i mazus mazgājamo pulveru daudzumus p i e n ā . 

4 . zīmējuma a r i redzams, ka pu lve ra p i eaevas samazina 

pienu op t i sko blīvumu, par ko l i e c i n a a b s o r b c i j a s p e a a z l -

nāšanās a tkar ību no p i e v i e n o t ā pulvera koncen t r ā c i j a s ( c k . 

4 . z l m . ) . S i s rād i tS jam i r i e v ē r o j am i trūkumi, j o o p t i s k a i s 

blīvums piena da ikā r * var eanr.zt riKilas a r ī e l t u fak toru ' 

i e t ekmē . Tādēļ a n a l ī z e l r p r e c ī z a t i k a i tādā gudījumā, j a 

zināms tādas pašas p a r t i j a s p i e n a , t i k a i oez pu lve ra k l ā t 

būtnes , o p t i s k a i s b l īvums. ī S praksē šādas zlņue r e ā l i 

nav p iee jamas , tad j S j e o l n a , ka " rezozur lna "motode l l r l i e 

lākas рпекя гос1Ьаз , j o tā i r ļ o t i p r e c ī z a . 
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U.H 23 iz 13 tt it /у ņ 13 

4 . z īm. Rezozur ina gaismas a b s o r b c i j a 602 un 578 nm 

v i ļ ņ u garumu d iapazonā paraugos , k u r i satur 

p u l v e r i " A s t r a " d a z ā ' ā a k o n c e u t r ā c i j ā s . 

Var i z d a r ī t secinājumu, ka , i z m a n t o j o t a p r a k s t ī t o me tod i , 

iespējama ā t r i , apmēram v i e n a s s tunaas l a i k ā k o n s t a t ē t p i e 

nā dažādu pu l v e ru k l ā t b ū t n i . Ja p i e n a paraugs s a t u r tādus 

mazgājamos l ī d z e k ļ u s , kur i kavē mikroorganismu a t t ī s t ī b u , 

tad r e z o z u r i n a reducēšanās n e n o t l s k , par ko l i e c i n a tā g a l s -

mac a b s o r b c i j a s maksimumu a t t i e c i e s . Ja ЙГ a t t i e c ī b a l r l i e— 

1ала pur 0 , 4 0 , p i ens sa tu r a n t i o l o t l k a s , mazgājamos l ī d z e k 

ļ u s va i c i t u * l n h l b i t o r o s . 
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l n n l b i t o r u note ikšanas prak t i skā g a l t e , apukt ro f o to 

1.rējоt paraugus caurs ' , ото tā īlesS 

Sausus dt rep tococcus tbarnopfcl lus l o v i » t o s t e r i l a vuj 

plenfi un inkubē 4i+2°C temperatūrā 1214 stundas. Šo pār 

baudes kul tūru nedr īks t u z g l a b ā t , tā jā i zmanto saga tavo 

d i enā , i z d c i o t i ē r i j u i"£u. I l g s t o S i u z g l a b ā j o t , 
ša jā kul tūrā s a v a i r o j a s p r e t 1 a i b l t o r i em . c a z jū t ī g i mik

roo rgan i sm i . 

T ī r ā mēģenē i e v i e t o ĪO ml pārraudamā p iena u i a i z v e r . 
V i e n l a i c ī g i gatavo kontro lparaugu, I e v i e t o j o t mēģenē lr— 
n l ' i t o r u s nesaturošu p ienu. Ueganea ar ana l i zē jamo pienu 
un kontro lparaugu излагав l ī d z в?+2°С t empera tūra i un i z 

tur 10 min, l a i i z n i c i n ā t u pienā esošo ralkrorioru. Pēc 
tam mēģenes a td z esē l ī d z 4 2 й С ил i e v i e t o t a j ā s pa 0 ,03 
ml ( 0,3 i no kopējā t i l puma ) pārbaudes kul tūru un 0,1 ml 
r e z o zu r ina aķīdumn (kura kuncor. t r a s i j a 0,0005 з / m l ) . ' mē

ģenes 3 n! • )3 caurpū? ar 00 2 , pūc tam inkubē s l ē g t ā 
tDaukā 42_ lomperatārā 45 min. Pēc inkubāc i j as a t v e r 
a izbāžņus un mēģenes 2 sun .k ra ta , l a i I z d a l ī t o s g ā z e s , j e b 
l ld/ .evarotca paraugos ar g a i s u . Paraugus i e v i e t o L , I cm 
b i e zas k i v e t ē s ui s p e k t r o f o t o m j t r i u k l поаака rezozur ina 
reducēšanās pakāp i , i zmēro t maksimālo abso rbc i ju £02 un 

576 nm v i l nu garumā. Pēc tam aprēķ ina a t t i e c ī b a s vār— 
% 7 ō 

t ī b u , p"c kuras l i o iuma s p r i e ž par l n n l o l t o r u k lā tbūtn i 
p i enā . Ja parauga l n n l b i t o r u s nesa tur , s t t i e c ī b a s v ē r t ī 
ba l r robežās no 0 , 25 - 0 , 3 5 . Ja a t t i e c ī b a l i e l ā k a par 0 , 4 , 
paraugs satur l n n l b i i o r u s , j o t a j ā i e v i e t o t i e oikroarga— 
nisml nav p i e t i e k o š i i n t e n s ī v i v a i r o j u š i e s , l a r p i e v i e n o t ā s 
pārbaudes ku l tū ras a k t i v i t ā t i s p r i e ž pēc k o n t r o l p a r a u g i . 
Ja ku l tū ras a k t i v i t ā t e l r normāla, razozur inn reducējas 

li ГО • ~ 
un n t t i o c ī a a s — ~ ~ v ' r t ī b a j tontro lpni _*igam nav l i e l ā k a 

о/в 
par 0 , 3 5  J% p ā r b a u d a ku l tū ra » a ^ t i v i t ē t e nav p i o t i e k o S i 
l i e l a , tad gan kontro lperouga , gan aaa i ī Ja ku l t i v ēšana 
j ā tu rp ina l ī d z t aa br ī d im , kamēr r e zo zu r lns kont ro lpar iugā 
r educē j a s . Jebkurā gadījumā j ā s a l ī d z i n a r e zo zur ina reducō
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eanāa koatro lparaugE un ana l i z ē j ama p iena paraugā. Ja 

pārbaudes ku l tū ras a k t i v i t ā t e i r pazemināta , tad r e z o 

zur ina reducēšanās p a k ā p 6 i r ā d ī t ā j u - a t t i e c ī b a fbO? būs 
E 578 

l i e l ā k a par 0 , 3 5 . Ja a n a l i z ē j a m a i s p l - na paraugs nesatur 

i n h l b i t o r u s , a t t i e c ī b a s v ē r t l o a gan kontro lparaugam, gan 

pārbaudāmajam paraugam l r v i e n a un tā p a t i . Tomēr neak

t ī v a ku l tū ra var r a d ī t l i e l u k ļūdu , j o , p a l i e l i n o t i n k u 

b ā c i j a s i s i k u , pastāv i e s p ē j a , ka l ukuoē ' ā a t t ī s t ā s p r e t 

i n n i b i t o r i e n n e j ū t ī g a k u l t ū r a . 

l a h ] b l t o ru no te ikšanas p r a k t i s k ā g a i t a , apek t rc fo to— 

me t r ē j o t paraugus a t s t a r o t ā gaismā 

?o t om. ' ' r ā j o t r e zo zur inu c a u r s t t r o t ā ga ismā, p r e c ī z u 

r e z u l t ā t u i egūšana i s v a r ī g s c a u r a t a r o t ā s l āna biezums, t ā 

pēc l 'otometrēaanu v e i c , i e v i e t o j o t ana l i z ē j amo m a t e r i ā l u 

s p e c i ā l ā s k l v e t ē s . Katra p ā r l i e š a n a s a i s t ī t a a r g a i s a i e 

kļūšanas un o g l e k ļ a d i o k c ī d a i z d a l ī š a n ā s i e s p ē j u . & ie ab i 

f a k t o r i ietekmē oksidēšanās—reducēšanās p o t e n c i ā l u . Par to 

l i e c i n a a r ī v i z u ā l a InkubētSa mēģenes a p s k a t e . T i ka n o v ē 

r o t s , ka i nkubāc i j a s b e i g ā s ana l i z ē j amā m a t e r i ā l a '. rasa 

mēģenes ap ak š i _ā d a ļ ā l r mazāk z i l a nekā a u g š d a ļ ā . Tas iz— 

ex> idrajocui a r t o , «.a j i ē janes apakšē jā d a ļ ā , kur vā jāka 

gāzu d l ī ū I j a , skābekļa k o n c e n t r ā o l j a samaz inā ta , be t o g 

l e k ļ u d i o z s ī d a - p a l i e l i n ā t a , r c a a o b a k t ē r i j u a e t abo l i sma , 

t . i . , skābekļa p a t ē r i ņ a r e z u l t ā t ā mikroorgan ismi I zma inās , 

b ia faktc i з гааа ana l i zē jamā m a t e r i ā l a ne viendabīgumu. Гвг 

l e j o t lnnubēto mate r i ā lu e p e k t r o i o t o m e t r o k l v e t e , š ī ne— 

vleruiebība vb i va i r āk p a l i e l i n ā s , J o . ū  nedaudz mēģenē I e 

p l ū s t , bet OOg l t d u i ā n . 

ļ e a n t vērā iet.riekamlnc-rroe n e g a t ī v o s i u k t o r u s , k u r i va r 

-sutndoe p r e c i z i t ā t i , t i k a i zmēģ inā ta i e s p ē j a no— 

t e i k t rezorcurina reducēšanās p a k ā p i , e p e K t r o f j t o u i e t r ē j o t 

b h s l i a ē j s a o unrauj.u a t s t a r o t ā g a i зла. 

:.r zi. iāa.s, ka uz pa.augu v ē r s t ā gaiame l n sp i zaa t i k a i 
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piena v i r s k ā r t ā . Tāpēc a t s t a r o t ā s gaismas inten3itb.ce nav 
a tka r ī ga no anal i zē jamā parauga biezuma. 

Darbam t i k a izmantotus plakanas virsmaa p u d e l ī t e s , ku

rās i e p i l d ī j a lnkubēto p iena paraugu un p i e l i k a s p e k t r o -

f o t o o e t r a SP- I4 i e r ī c e s iogam", ka paredzē ta a t s t a r o t ā s 

gaismas I n t e n s i t ā t e s no t e i k š a n a i n e a t k a r ī g i no a t s t a r o š a 

nas l eņķa . 

5 , zīmējumā redzama Inkubētā piena parauga a t s t a r o t ā s 

gaismas l n t a n e l t ā t e a tka r ī bā no gaismas v i ļ ņu garuma. 

Zīmējumā reazsms, ka aaraanēs gaismas diapazonā ( no 

680 l ī d z 700 um) a t s t a r o t a i gaismai l r maksimālā v ē r t ī b a . 1 

Tuvās in f rasarkanās gaismas da ļā ( 730-750 nm) a t s t a r o 

tas t s l s i i ea l n t 9 c s i t ā t e sāk samaz ināt i es , ko vsr i z s k a i d 

r o t яг* 1 k l ā t b ū t n i . KS zināms, e k s i s t ē tauku n o t e i k 

šanas metodes p ienā , i zmanto jo t absorbc i ju tuvā i n f r a s a r 

kanas gaismas diapazonā. 

Zīmējumā redzama, ka a t s t a r o t ā gaismā var l a b i saska

t ī t r e z o zu r ina abso rbc i j a s Jos lu 60I6C5 nm v i ļ ņu garumā, 

j o ša jā Jos lā nav tādu p iena komponentu, kaš gaissiu manāmi 

•bso rbē . O t ra abso rbc i j a s maksimuma redzams 578 nm v i ļ ņu 

garumā. 

Š I metode i r ļ o t i j u t ī g a , j o saskatāmsa n e l i e l a s r e z o 

zur ina devas , kas v i z u ā l i g r ū t i nosakāmae. Jāatz īmē, ka 

l i e l ā k a i d a ļ a i spektro fo tometru i r v ē l i z v ē r s t ā k i d i a p a 

z o n i , 4uru izmantošana dod i e s p ē j u r e zozur inu koncentrā

c i j u v ē l va i rāk «amaalnāt . Та kā n e l i e l a s razozur lna kon

c e n t r ā c i j a s neietekmē ..i.roor,ar.isiBu v a i r o š a n o s , tad tas 

var a t r a s t i e s anal izē jamā mate r i ā l ā v i su pāibaudea l a i k u . 

Lai n c l e l k t u l n n l b i t o r u k l ā t b ū t n i p i s n ā , paraugu saga 

tavo t ā p a t , k ā i zmanto jo t spe ic tro fotometrue, ar kuriem r e 

zozurina reducēšanās pakāpi nosaku cauro ta ro t ā gais īgā. 

A t š ķ i r ī b ā no i e p r i e k š ē j a s metoues inkubāc i ju I zdara p l a -

kanvirs.-nea p a d a l ī t ā , kuras i zmē r i a t b i l s t i z l i e t o t a j a m 

upektrofotometrum. TS kā konkrē ta jā gaaījurnā t ina l z r i aa -

t o t ō sņaktro fotouietrs SP-14, tad inkubāc i j a s p u d e l ī t e s 

http://inten3itb.ce
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piatumam b i j a jābūt 3,5 cm, l a i a i z k l ā t u v i su apektr f o 
tometra I e r ī c e s - u - - u " . Paraugs pēc Inkubāc i j a s Jāana l i zē 
a t s t a r o t s galantā 455-625 na v i l n u garuiou d iapazonā, p i e 
s p i e ž o t p u d e l ī t i ar ana l i zē jamo mater iā lu p i e s p e k t r o i o t o -
mctra i e r ī c e s " l o g a " . Pēc tam s a v i e r o spsktrogrammac bāzes -
l ī n i j a s a r t a i s n i un i zmēra attālumus nc ŗ īķu virsotnēm 
p i e 578 un 602 nm l ī d z bāzes l ī n i j a i ( s k . 5 . z l r a . ) . A p r ē 
ķina šo nogr i e žņu a t t i e c ī b u , pēc kuras l i e luma 

578 
s p r i e ž par r e zo zur ina reduoāšanās pckSņi ( t ā p a t kā caur— 

s t a r o t ā s gaismas lzmuntoaana3 gad ī jumā ) . 

Kā jau l ep r l ekB t i k a m inē t s , rezozur inam, kura i e v i e 

t o t s s v s i g ā , l n h i b l t o r u s nesaturošā p i enā , š ī s a t t i e c ī b a s 

v ē r t ī ba l r apmēram I . Pēc pSrbeules ku l tū ras p i ev i enošanas 

e t t l e c ī b t i n vē r t ība nedaudz снгпо?.Дnān, Jo p a l i e l i n ā s piena 

skābums. Pēo 45 m i n . I l g a s Inkubāc i jas mikroorganismivm I e 

s t ā j a s l ogar l t .a lakā augšanas f ā z e , kā r e z u l t ā t ā razuzur lns 

s t r a u j i r educē jas un a t t i e c ī b a s v ē r t ī b a t i k p a t s t r a u j i sa 

mazinās. P i e v i e n o t o bak t ē r i j u daudzumu vēlams r e g u l ē t tādā 

ve idā , l a i paraugā bez l ah iMto r i e f f l a t t i e c ī b a s v ē r t ī b a 

nebūtu mazāka par 0 , 3 , j o p r e t ē j ā gadījumā no re^ofur inu 
sāk v e i d o t i e s U d r o r e z o f u r l n s un zūd k r ā s v i e l a s a b s o r b c i j a , 
кая apgrū t ina mērīšanu. 

Š ī metode l r i e vē ro jami prec ī zāka nekā apektro fo tcuietrā

Sani. caura ta ro tā gaismā šādu aputSkļu dē ls 

- mērījumus var v e i k t ne t i k a i 578 un 602 um v i ļņu g a r u 

mos, kur i raksturo r e zo zur ina makslicōlo abso rbc i j u , bet 

daudz p lašākā diapazonā, kas dod i e s p ē j u v i e g l i un p r e c ī z i 

konstruēt bāzes l ī n i j u , no kuras l e gūo t p r e c ī z a s v a j o d t ī g ā s 

a t s c n l t e s v ē r t ī b a s ( e k . 5 . z ī m . ) i 

- bāzes l ī n i j a s izmantošana rada i e s p ē j u i z s l ē g t trr.uofi-

Joius e f e k t u s , ko dod gaismas a ts tarošanās no luKubacijns 

trauka s i e n a s , truuki d r ī k s t būt j e o u e t r l Jkl n e p r e c ī z i i 

- mērījumus var i z d a r ī t berroētlsicos inkubāci jaa t raucos 

( a l z v S i t ē s p u d e l ī t ē s ) , parauga nav j f ipSr la j k l v » t ē a , : : a ; ь е 

daudz pamazina " lēr lssnoa p r e c i z i t ā t i , j o p a r l e j o t . i z .  i ū s » . 

da ļa < u ? un i e p l ū s t О^.кЗ rezul t f t tS vur . .m i - i r t u * Cknidē-

simči-rodicēf . -u ."s p o t e n c i ā l s un l ī d z ur to - krS&ns Jn lon-



 за 

a l t ā t l . 

Ja l a b o r a t o r i j a nav яре* t r o f o t o u e t r a  p a š r a k n t l t ā j a , 

tad таг i zmantot a r roku iestādāmo at s t a r o tā.ļapeictro f o 

tometru, i ādā ,n d l Jumā j ā r e ģ i s t r ē a t s t a r o t ā s gaismos 

daudzumi č e t r o s v i ļņu garumos - 420 , 578 , 602 un 680 

r is . Sos 11 aiumus a t z īmi , us m i l i m e t r a p a p ī r a , sav ieno 

r n d ī t a j u e , kur i m ē r ī t i 420 un 6P0 nm v i ļ ņ u garumos 

( v e i d o j a s tEzes l ī n i j a ) , u n i z r ē ķ i n a a t t i e c ī b a s ^602 

v ē r t ī b u . 
Ь Ь 7 8 
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I . S k ā r d a , I . K a r l s o n e 
L a t v i j a s U n l v e r a l t ā t e 

RI30FLAVTSA UK LAKTCPKflDKSIDlZSS 110 ТЫ К ŠAI. А 
PIEriā 

Vi эпя no piena k v a l i t ā t e s r ā d ī t ā j i e m i r taJS sastopamo 

В grupas v i te ainu daudzums. S e v i ak* ava r ī g a nozīme l r r l 

b " f lav īnām ( B 2 v i tamīnam) , kura k o n c e n t r ā c i j a piena a tka 

r ī g a no i l tcroorganiamu r a d ī t a j i e m s i n t ē z e s proces iem d z ī v 

n ieku p r l e k s k u a g l , bar ības k v a l i t ā t e s u . c . f a k t o r i e m . 

E , v i tamīna daudzuma pienā s v ā r s t ā s r o b e ž ā s no 1 l ī d z . 

2 mg/1. Vaearue pe r i odā , kad g o v i s saņem v a i r ā k z a ļ b a 

r i ou, r l b o i i a v ī n a k o n c e n t r ā c i j a p i e n ā p a l i e l i n ā s , t u r p r e t ī 

z i e c a s p e r i o d ā — samazinās. Xrzemju z i n ā t n i e k i norāda, ka 

vaseras p e r i o d ā l aba p iena v i d ē j i sa tur 1 , 5 sg/1 B ^ v i t a a ī -

na , ; o : c i emā. I z b a r o j o t g o v l n g a l v e n o k ā r t sauso bar ību , 

tā daudzums ramuzduāa l ī d a I mg/1 . B 2 v i t am īna daudzums 

p i enā Rsdo- iāz mainās a r ī l a k t ā c l j a s p e r i o d ā . P i rmp ia i ā tan 

va r būt 6 iag/1, be t l a k t ā c i j a a ba l g ēa - t i k a i 0,5 mg/1. Uz -

akata , ka p i eno tavās aps t rādes r e z u l t ā t ā B„ v l tauZna dau

dzums aamKslriKs v i d ē j i p a r 1 5 be t i e b i e z i n ā t ā pienā — par 

21 S . 

I i j r l t a m ī n s nepiec iešama o r gān i sna augšanae procesa n o -

d r o s l n ū t a n a l , kā a r ī n o m ā l a l nervu a i a tēma в i unkoionēāa— 

n»  l , '". iēļ, t ā daudzuma p i enā i r v i oua nu u z t u r v S r t l t a s r ā 

d ī t ā j i e m . 

B 2 v itcjnīna i r ļ c t l s t a b i l s skābā vj.d?, kur tao г.еьн-

э-uk, k ā r a i j o t pat v a i r ā k a s e tundas 120° ;. leraparaturā. 

T u r p r e t ī v ā j i sārmainā v idJ ( p d - 7 5 2 ) B 2 v i tamīna sabrūk 
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a5dā temperatūrā jau stunda» l a i k ā . A r ī gaianaa iedarbība 

veicina Bļ vitamīna ievērojamu ппипв! nnflntinn produktā. Ja 

pians s a t u r dažādas sārmainas v i e l a s vai pakļauts s a u l e s 

gaismas i e d a r b ī b a i , B 2 vitamīna daudzums t a j ā var i e v ē r o 

jami samazināties. 

SlŪBU darba mērķis b i j a i z s t r ā d ā t precīzu un ā t r i v e i c a 

mu B 2 vitpmlna daudzuma noteikšanas metodi. 

£ 2 v l t a c i n a noteikšanai p a r a s t i izmanto standarta me

t o d i , kuras pamatā i r SI vitamīna f l u o r e s c e n c e , a n a l i z ē 

jamo n a t e r i s l u apgaismojot. 

Kā piemēru var minēt mutodl, kurt, paredzēta, ka mate

r i ā l u ekatragē a r sārmainu buferšķīdumu, to apgaismo l ī d z 

r i b o f l a v ī n a fotoķīi i lskai sabrukšanai, pēc tam izveidoju.ioa 

ļuminofo.ru ekstrahē ar hloroformu un nosaka Iluorascar.oi, 

pēc kuras i n t e n s i t ā t e s s p r i e ž par vitamīna daudzumu 

produktā. 

o'al metodei l r ievērojami trūkumi, jo tā l r a a r e f g ī t a 

un nav p i e t i e k o š i p r e c ī z a m L i e l a daudzuma * . vitamīna, 

n o t e i k š a n a i . Kā zināma, b i o l o ģ i s k i m a t e r i ā l i satur T i a l a e , 

kas kavē g a l ē j a s i e s p i e š a n o s paraugā. Uataa v i e l a s darbo

j a s kā f luorescences enerģi jas s a i s t ī t ā j i , kan aasiazi-.a 

r e z u l t ā t u p r e c i z i t ā t i . 

šuju о ī r e s mārils ai j a i z s t r ā d ā t precīzu, ī s ā l a i k a 

s p r ī d ī veicamu mitodl E 2 vitamīna noteikšanai pienā, .šim 

nolūkam i z v ē l ē j āmi es эре* trofotomet risko metodi. Jo tā 

b a l s t ā s uz principa, ka a t s e v i š ķ a s v i e l a s absorbē gaismu 

n o t e i k t u v l ļ a u garumā. 

Kā zināms, piens s a s t ā v no daudzām komponentēm, p i e 

kam viena v i e l a - kazeīna - veido m l c e l l a s , kas dod g a i s 

mas i z k i i u d l . Kuras r a d ī t a i s gaismas vfijlnājuus var "oāt 

ievērojami l i e l ā k s nekā B 2 vitamīna r a u l t ā gaismas absorb

c i j a . 

i " l šda trūkujus nevērstu, kazeīns, r a d ī t ā gaismas i z 

k l i e d e jāKoapsneS ar -aiomu kl iedējušu l u t j . - l i l . u . šim 

http://nofo.ru
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nolūkam t i k a Izmantots kao.l Ina šķīdums ūdeni Tai paua— 

ppp ī ra , kuram tādas pešae o p t i s k ā s ī p a š ī b a s ka k a z e 

īnam, l a i t o p i emek lē tu , i zmantojam v i sdažādākos gaismu 

puscaur l a l d ī g oa pap ī rus , kurus n o v i e t o j a a p e k t r o f o t o -

r.etra v ienā gaismas s t a r ā . Otrā gaismas s t a r ā t i k a n o 

v i e t o la k l v e t e a r p i enu , kuru spek t ro f o tomet rā Ja pret 

p a p ī r u . I z v ē l ē j a m i e s tādu p a p ī r u , l a i ga i amas i z k l i e d e 

a toa paraugos ( p i enā un p a p ī r i ) būtu v i enāda , par ko l i e 

c ina bāzes l ī n i j a s ne i zma in ī šacāa a t k a r ī b ā no v i ļ ņu g a 

ruma. Prak t iekam darbam t i k a I zmanto t s d i v s t a r u s p e k t r o -

f o t omet r s 3P£0)ED4JWIS. 

•Jemot v i r ā t o , ka ne v ienmēr a n a l ī ž u T e i c ē j i e m i r 

piee jams a t t i e c ī g a pauspapī ra , t i k a i e s t r ā d ā t a s a r ī o l -

taa itatortss B , v i tamīna n o t e i k š a n a i p i e n ā . I zmanto jo t 

to pašu d i v s t a r u s p e k t r o f o t o m e t r u . Bkaperimeutl t i ka 

p l ā n o t i t ā , l a i apak t i o f o t omet ra abos ga ismas s t a r o » т в 

r a t u I e v i e t o t piena paraugus, b e t , l a i n o t e i k t u B ? v i t a 

mīna daudzumu, v i enā paraugā tā a b s o r b c i j e s s p e k t r s b i j a 

j ā d z ē š . Šim nolūkam t i ka i z m a n t o t i v a i r ā k i paņēmieni . 

P i rmkār t , Bg vitamīnam г а к н t u r ī g ā s a b s o r b c i j a s J o s l a e 

z a ļ ā s gaisuma diapazonā t i k a l i k v i d ē t a s , v i tamīnu pār

v ē r š o t r educē tā formā. O t r k ā r t , I z m a n t o j o t B 2 v i t a m ī n a 

l i e l o gaismas j u t ī b u , v i enu paraugu 10 min. apgaismo j a 

a r b e k t e r l n i d c lampu, kā r e z u l t ā t s i z z u d a abso rbo i j a s 

j o a l a s . T r e š k ā r t , vienam uaraugam p i e v l e n c j a sarmu un 

e p e k t r o f o t u m c t r i j a p re t o t r u . VaidojKa t . s . batohromala 

e f e k t a - B ? vitamīnam r a k s t u r ī g ā s abao rb r l j aa Joa laa 

n o b ī d ī j ā s , pēc kuru l i e l u m a l a a p i j a s a a p r ē ķ i n ā t Bj v i 

tamīna konceu t r ī c i j u . 

Mraper lment l p i e r ā d ī j a , ke v i s l a b ā k o s r e z u l t ā t u » dava 

reducēeanaa puņēn-.i ena. 

B- v i tamīna reducēšanai t i k a i z m a n t o t s d l t i o n ī t s . 

Lai no ta ik tu bļ v i t e r ī n e daudzumu p i enā , v i s p i n v e t i k a 

s a g a t a v o t i v a i r ā k i B 2 v i t amīna ūdona šķ īdumi , Kur ina n o 

t e i c a abso rbc i j a s maksimuma l i e l u m u . 
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I . almSjumā a t t ē l o t i в 2 v i tamīna ūdena Šķīduma, kura, 

konoan t r a c i Ja 0,043 mg/ml, abso rbc i j a s a p a k t r l . Pā r 

t raukta l ī n i j a a t t ā l o raka t u r ī g o B? v i tamīna abso rbc i j a s 

apaktru, kura makalmuma i r p i e 448 nm v i ļ ņu garuma. La i 

uzz inā tu n o t e i k t a s koncen t r ā c i j a s B 2 v i tamīna a k a t l n k c t -

jaa l i e lumu, ve ido bāzes l ī n i j u , eka t r apo lS j o t apek t ro -

grammas sarkano ga lu , kur b e i d z o s r a k s t u r ī g a i s B ? v i t e -

mlna abso rbc i j a s p ī k i a ( p i e v i ļ ņu s k a i t ļ i e m I 6 . I o 3 . c m " 1 

un I 9 . I 0 3 . O D * * 1 ) . PSo taa I z m i r a attālumu no bāze i l ī n i j a s 

l ī d z p ika v i r s o t n e i . Konkrētajā да d l Jumā t a s i r 12 , ? ea 

( ak . I . z l m . ) . I zmē r ī t o attālumu pār I r i e<cet lnkoi jas v i e 

n ībās , ņemot v i r a , ka I cm a t b i l s t 0 , 1 e k a t l n k o l j s a v i e 

n ība i ( I oi f i «0,I B ) . Tā kā konVrStajā gadī juua 12 ,2 cm 

a t b i l s t 1,22 В . ил й 2 v i tamīna konoentrec i ja . l r 0 , 048 
mg/ml, tad v a r i z r ē ķ i n ā t e k s ' i n k s l j a a l i e lumu I mg/ml 

i l e l a l B 2 v i tamīna konoea t r f - o l j a l , kas sas tāda 2b,t/mg/iri . 

I . zīmējumā atspoguļo tā nepār t rauktā l l i l j e raksturo 

epektru s ta rp ību a ta rp Ъг  i t o m ī n e oka idā to un r eduo i t o 

formu, kuru i e g ū s t , Ja v ienā spaktro f o tometra gaismas 

starā i e v i e t o to paau v i tamīna Šķīdumu, b s t kuram p a p i l 

dus p i e v i e n o t s re luoātā j . - — i i t l o n ī t e . ZTnSJu-S i-idrsr.s, 

ka ā ī pīķa l i e luma i r t i k a i nedaudz mazāks par pār t rauk

tās L ī n i j a s p ī ķ i , t ā p l o So paņēmienu var i zmantot » 2 v i t a 
mīna no t e i k šana i tādos produktos , kur i sa tu r dažādus t r a u 

cē jošus mate r i ā lus , p i eoSran , du ļķea . Pār t rauktās L ī n i j a * 

maksimālā a b s o r b c i j a l r nedaudz n o b ī d ī t a un a t rodas pie. 

454 nm v i ļņu garuma, p l " tam eka t inkc l j aa l i e l u m s l r 

22,9/mg/ml. 

1 . tabulā parad ī ta maksimālās e k a t i n k c l j e a aamazi.iala— 

nSa, Ja mērījumus l ada ra p l a c i t i e m palamas v i ļ ņu ga ru 

miem, kā a r ī koni,tatSjot.ā B 2 v i tamīna вагīsalnāšanās p r o 

c e n t o s . 

http://I6.Io3.cm%221
http://I9.I03.od**1


- t * -

E 

0 if ir il 26 iš 7i 23 71 7t 7ō 19 tk n 

I . a l m . B 2 r i t «ola*, a b s o r b c i j a » spektra 

- - - - ! b 2 TltoatZo* ūaana akfduma apaktra 

Spaktru atarplba, s t a r p Rļ rl taarTna 

o k a i d l t o ua reducJtc formu 
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I . t a b u l a 

B 2 v i tamīna makaimalia e k s t l n k o i j a s un daudzuma, 
samaz ināšanās , I zdaro t mērījumus p l a dažādiem 
v i l n u garumiem 

Vi ļņa s k a i t l i s , Vi ļņa garums, J"/mg/ml Konstatējamā 
IO? . cm- I nm & 2 rļ-t**b* 

daudzuma, % 

22,0 454 22,9 100 
21,0 476 18,3 80 

20 ,5 438 12 ,1 53 
20,0 500 4 , 6 20 

23,0 435 19 ,5 85 

23,5 426 17 ,4 76 

24,0 ' 417 12 ,8 56 

24 , 5 408 6,6 29 
25,0 400 0 0 

Tabulā n e r ī d ī t o s I z s k a i t ļ o jumus va r i zmanto t tādā g a 

d ī jumi , j a nav l e sp i j ama I z d a r ī t mērījumus v i tamīna 

abso rbo l j a a makalrmiaa r a j o n i . Tāpat t o s var I zmanto t , l a i 

kons ta t ē tu , v a i konkr ē t a i s p i ķ i я r a k c t u r l g a B 2 v i tamīna 

abaorbo i j a i , Jo d a i k i r t parok a i dāaaa spek t ra d a ļ ē j i p ā r 

k l ā j a s r l b o f l a v t n e spektram. 

B 2 vl teoCna eo te ikuanae g a i t a 

Pārbaudāmo pienu i e p i l d a d i v ā s 0 , 1 он L i e sās k i v a t ē s . 

Vienai k i v e t e i p i e v i eno d l t l o n l t u l ī d a v i tamīna r edueē -

tam s t ā vok l im (apmēram 2 a g ) un f o tomet rā p r e t o t ru k i -

v a t i . I a g f l s t abso rbo l j aa l ī k n i , kura a t spogu ļ o t a 2 . s f -

mējumā. Veido b i ses l ī n i j u , e k s t r a p o l ē j o t a oao rbe l j aa 

l ī k n i no v i ļ ņ u a k n i t ļ l a m ( l 6 - I 9 ) . I 0 3 e e - I U d l 

11m 25.103 e * " 1 . Pēo tam izmēra eka t lnko lJas s ta rp ību 

ntarp o k s i d ē t o un reducē to v i t amīna v ē r t ī b u , kara 
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konkrē ta jā gadījumā i r 0,098 . 2. zīmējumā p a r ā d ī t i e m ē r ī 
jumi v e i k t i i z v ē r s t a j ā d i apazonā , t . i . , 3? r a i z e s l i e l ā 
p a l i e l i n ā j u m ā , tāpāo 32 om-0,1 S . Tā kā eka t in i cc i j a e l i e 

lums p i e 'f5d nm v l L s u garuma ( 22 . i o ' c m - 1 v i ļ ņ u s k a i t ļ a } 
l r 3,15 cm, t ad , p ā r r ē ķ i n o t e k s t l n k o i j a s v i e n ī b ā s 

( Ji',ZļZ " ° ' 0 9 e ) ' ™* I z s k a i t ļ o t B 2 v i t a m ī n a konoen t r ā -

c l j u , kursa v ā r t ī b a i r °|22| . 4 > 3 . 1 о - 3 ag/ml T e l 

0 ,4 mg/100 g p iena . 

С 

16 15 U 12 2t го 1$ Ц 1Г 16 
* 1С1-Cm 

1, sīm. E . r i t a a ī n s a b s o r b c i j a s l ī k n e - s t a r p ī b a s t a r p 

o k s i d ē t o un reducēto formu. 

Eksperimentu r e zu l tā t s , t i k a n o s k a i d r o t s , k a v ' e n l a i c i g l 

er bŗ v i tamīnu var n o t e i k t a r ī l a k t o p e r o k a l d a z e a daudzumu 

pienā. 

Laktoperoko idnsa l r v i e n o аз p l ē s a k v a l i t ā t e s r ā d ī t ā 

j i em , kurā r aks tu ro , va i p i e n a i r i e g ū t s no veeeiлп v a i 

slimām gov īm, rās n o t e i k š a n a i ī p a ā l s v a r ī g a loma t a j o s 
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gadī jumos, j a plāns j ā r e a l i z ē par dažādām oenām. 

5.zīmējumā roduima, ka d l t l o n l t a reducē a r i plāna per— 

o k s l d ā a l , par ko l i e c i n a gaismas absorbo i j a p i e v i ļ ņu 

e k a l t ļ a 2 3 . I O 3 cm" 1 (432 nm). AbsorboIJas maksimums p i e 

v i ļņu s k a i t ļ a 24.103 о т - 1 a tspoguļo l a k t o p e r o a a i d ā s l 

oks i d ē t ā s t ā v o k l i . 

parauga sagatavošanu un epaktro fotometrešanu v e i o t ā 

pat kS B 2 v i tamīna no te ikšanas gadījumā, t . i . , d i vās k i va

t ē s I e p i l d a anal izē jamā p iena paraugu. V i ena i k l v e t e i p i e 

vieno apmēram 2 mg d l t l o n l t a un apekt ro fo tomet rē p r e t o t r u 

k i v e t l . Veido bāaes l ī n i j u , no kuras iemēra o k s t i n k o l j a s 

l i e lumu - s ta rp ību s ta rp laktoperoke id f i zea oks idē t o un 

reducēto formu. Konkrētajā gadījumā tā i r 0 ,067 (a. . 2 . 

z f m , ) . Но l i t e r a t ū r a s аIпаша, ka l ak toperoks ldased e k a t l a K C l 

j a . Ja t ā s konoent rād l j a l r ĪM A, sastāda 0 , 0 5 . l a d e r o t a p 

rēķ inu, var k o n s t a t ē t , ka l ak tope roks idāzes konoentrācija 
dota jā paraugā l i 1,7/^M. 

Pēc mūsu novērojumiem, s a l ī d z i n o t p r i v ā t a j ā s e k t o r i 

r e a l i z ē t a pienu ar t i r d z n i e c ī b a s t ī k l ā i e g ā d ā t J , p e roka idā -

ass daudzums plrmajS i r I e v ē ro j am i mazāks n e k l t i r d z n i e c ī b a s 

t ī k l ā esošajS p i enā , t u r p r e t ī v i tamīna daudzumu - pa l i *— 

l i n i t s . 

Ja parokaidSzea koncentrāc i ja , p l e n i l r augsta , t a s norāda, 

ka t i organismā l r b l j u a i va j adz ī ga , l a i sašķe l tu t a j i a t 

rodošos k a i t ī g o s perokaīdus, kur i r odas no s l i k t a s ba r ī bas , 

kā a r ī d z ī v n i e k u saslimšanas gadījumā. 

Ar l s s t rādā t f i a netodes p a l ī d z ī b u var n o t e i k t B j v i tamīua 

un l a k t o p e r o k s l d l z e s daudzumu pienā 10 -15 min. l a i k i . . Metode 

l r ļ o t i v i enkārša , nav nepleolešama a p e o l ā l a piena aps t rāde , 

r e z u l t ā t u p i e raks t ī šanu var i z d a r ī t gan ar vismodernākajiem 

gan a r ī v ienkāršiem sp ak t r o f o t o metriem, piemēram, a r FSK, 

p i e v i e n o j o t t i em pap i ldu in te r f e rences* f i l t r u s . 

L i t e ra tū ra . 

I . L a c t o p e r o u d e z * , a d i t a l o n i t e l o n diatautaze. £ur . 

J .Biocnem; 1 4 2 , 233-238 p . 



I . S k ā r d s , ī . K a r l s o n a 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 

PIRIDOKSĪKA NOTEIKŠANA. Р1Ы1Х 

P. ' r ldoks īna ( 5ķ v i t amīna ) nep iec i ešama normā la i o r g a 
nisms augšanai un a t t ī s t ī b a i , nervu sistēmas, d a r b ī b a i , 

a s i n s sastāva v e i d o š a n a i , flg v i t am īna trakums organismā 

i z r a i s a mszaain ību, ādas i eka i sumus , nervu s i s t ēmas d a r -

b l ohe un f i z i o l o ģ i s k o procesu n o r i s e s t raucē jumus. 

A r i Bg v i t amīns l r v ie i ia no p i e n a k v a l i t ā t e s r ā d i sā j i em. 

Jo tā daudz-ims p ienā a t k a r ī g a no ba r ī bas k v a l i t ā t e s , kā 

a r ī .no d z ī vn i eku v e s e l ī b a s s t ā v o k ļ a . 

P i en f pat pēc da Ļējoa o l b a l t u m v i e l u a t d a l ī š a n a s i r v a i 
rāk va i mazāk d u ļ ķ a i n s , tāpēc š ā d o s a p s t ā k ļ o s g r ū t i i z m a n 
t o t spekt ro fo t e m e t r l s t S s metodes v i t a m ī n a daudzuma n o 

t e i k š a n a i , j o p i ena gaismas a b s o r b c i j a a t k a r ī g a ne t i k a i 
no ana l i zē jama m a t e r i ā l a ī paš ībām, b e t a r ī no ga ismas i z 
k l i e d e s , ka dod parauga a l k i d l s p e r g ē t ā s d a ž ā d u v i e l u ( o l 
ba l tumv i e lu , tauku и . о . ) d a ļ i ņ a s , kurām l r ao apkā r t ē j a s 

v i d e s a t š ķ i r ī g i gaismas laušanas k o e f i c i e n t i . Š ādos g a d ī 

jumos gaismas i z k l i e d e s r e z u l t ā t ā r a d ī t ā a b s o r b c i j a darbo 

j a s plast* ga ismas v i ļņu garumu d iapazonā . T u r p r e t ī i z a ķ l -

dufiāa ķīcuakā», v i e l a s ( v i t a m ī n i u . c . ) gaismu n e k l l e d ē , be t 

аЪзогЬ'4 "aura v i ļ ņu garumu j o s l ā . Tārēe māsu uzdevums b i j a 

Koratatēt ana l l i S j ama i v i e l a i viasa-urākSa absorbē jamās j o s 
l a s , к а ч dava l&3i;3ju s e c i n ā t , ka ga isma* i z k l i e d e , ko rada 

ga.'enu k l i e d ē j o š ā s d a ļ i ņ a s , p l r l d o k n ī n a c b s o r b c l j s s pīķa 

abffs риг«ч i r v ionādbb. 

Мйои eksper imentos t i k a i zm5£ inā i c n o t e i k t ГЦ v i tamīna 
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T C 39 Зв jr je 3 ? 3* 3S 32 3t iO.IO'e-n' 

I . s īn , . B, vi tamīna a b s o r b c i j a n e i t r ā l ā v i d i . 

abso rbc i j a? maksimums, p ā r b ī d i , i zmainot v i enā k l v e t ē pil, 
t . i . , i zmantot betohromo a f ek tu , kā a r i n o t e i k t Bv v i tamīna 
gaismas j u t ī b u , l a i v i ena k l v e t ā (paraugā) Bg vitamīnu a r 
apgaismojuma p a l ī d z ī b u varē tu i z n i c i n ā t . Tādā gadījumā i e 

spējama рас ba l i nā t ā un neba l inā tā piena parauga a b s o r b c i 

j as s t a r p ī b a s n o t e i k t Bg v i tamīna daudzumu. 
mērīšanas tehnika t i k a i z s t r ā d ā t a , I zmanto jo t t ī r u p i 

r i doks lnu , kuru I z š ķ ī d i n ā j a paskābināta ūden i . 

T . zīmējumā pa rād ī t o , ka r . o i t r ā l ā v idē p i r i d o k s l n a v e i 
do d i vus abso rbc i j a s maksimumus - p i e 291 un 325 nm. S a 
v i e n o j o t abso rbc i j a s l ī k n e s pamatni o la 251 un 312 nm un 
i z v ē r t ē j o t p iķa augstumu p i e 291 nm v i l nu garuma, i e g ū s t 
34,3 e k a t l n k c i j a a v i e n ī b a s mg/ml. Tā kā a i e abr r b o i j a a 
maks imūni i e t i l p s t j o a l ā , kur abaorbē a r ī p r o t e ī n i , t i 
ka mēģ ināts Bg v i tamīns abso rbc i j a s maksimumu n o b ī d ī t , 
l a i no š ī s kļūdas I z v a i r ī t o s . Tāpēc v i enā paraugā mate
r i ā l s t i k a ps"āro lnāte .Foto -06trē jot sārmaino šķiiutnu p r o t 
n e i t r ā l o , I eguva l ī k n i , kura a t t ē l o t a 2.sīnSJumS. 
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2 . slaidumu redzams, ka aiarpībaa l ī k n e a makadjcalS 

v ē r t ī b a atrodas p i e 311 nm, bet minimāla - pie 264 un 

333 nm, p i e kam pika augstums l r 45 1/mg/ml. Dotaia Bg 

vitamīna absorbci jas maksimums I e t i l p s t j o s l ā , kur pro

t e ī n a v a i r s neabsorbl, t a p l o to var izmantot pir idokalna 

noteikšanai pienā. 

Tālākos pEtlJumoa plridojcalns t i k a suspendēta sārmaina, 

kK a r i ajcSbe v i d i un p i e tam n e i l g u l a i k u apgaismots ar 

bakterioido lampu. Tika k o u s t a t l t s , ka apgaismojumam l r 

ļ o t i o p l c l g a afekts — piridokalna daudzuma paraugā i e v ē 

rojami samazinājBs. Taa nozīmē, ka l o faktoru var izman

t o t piridokalna daudzuma noteikšanai p i e n ā , kā i r i kon

t r o l e i , Vai piena nav b i j i s i l g s t o š i pakļauta gaismas 

i e d a r b ī b a i . Eksperimenti v i l a r i p i e r ā d ī j a , ka skābā v i 

dē piridokalna i r i z t u r ī g ā k s pret apgaismojumu nekā r . e l t -

r ā l S un sārmr ' nā. 

Piemira Bg vitamīna daudzuma noteikšanai pienā. 

Pie 5 mi piena pievieno 1,0 ml 0 , 1 n ZnSOj un 3,5 ml 

0 , 2 n BsOU šķīdumu. Maisījumu 5 min. centrifūgā un i e g ū t o 

šķidro f ā z i eadala divos paraugos. Vienam paraugam p i e 

vieno buferšķīdumu " t r ī s " l ī d a pH.9 un s p e k t r o f o t o a e t r l 

vienu pret o t r u . 3 . zīmējumā parādīta i l a absorbcijas 

s t a r p ī b a s l ī k n e . , 

00t, 

\i \0 № 3? ЗГ J6 JГ Jt li 32 Tl 3cloftm'1 

3..ĪJ B$ vi tamīna absorbo l j aa s p e k t r i pienā ( a t e r p l b a 

s t a rp r . e i t r ā l o un sārmaino piena paraugu) . 
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Savieno legvl tū p iķa pamatneu p i e 284 un 338 nm 

( o k . 3 . z ī u . ) vn aprēķina ekat inkci jaa l i e l u m u , kurti 

konkrē ta jā gadījumā i r С , 0 6 . 

I z d a r o t aprēķ inus , va r k o n s t a t ē t , ka Bg vitamīna dau

dzām;» paraugā l r : 

C , 0 6 . ( S H , p } . 2 . 5 . 1 0 " 3 mg/ml. 
5.45 

Tātad rekO'nendējpm v i e n k ā r š u un p r e e l z u spek t ro f o to— 

metrisku metodi Bg v i tanlca-dai idzuma noteikšanai p i e n ā . 

A n a l ī z e л l a i k a 1 0  1 5 o l n . 

?.Is a n a l ī z e s Toikšanal \-r i zar .utut gan viamodernSkoa 

s p e k t r o f o t o m e t r u s , kur i automāt i sk i p i e r a k s t a r e z u l t ā t u s , 

gan u r l v ienkāršākus , l ē t ā k u s , kā piemēram, РЕК, p i e v i e 

nojot tx«m pap i ldu i n t e r f e r e n c e s f i l t r u s . 

I n r a m o t ā l i t e r a t ū r a 

Н Я . iuaiiaf , ">. 'cVo^^CTooĀ'ObfmiBiij. 1987 • 
Spsl.ger /es l sg B e r i l a H e i š e l a a r g Вам I c r k . L o n i c o , 

" и П с , Току о , р . 7ЭС. 

0 . S a * f a t i а . о . Bf^eot of ' Лурз1п and ~*euxuiinldase 

t*6atiiairS on ЛАВН Or ldaee A e t i v l t y // 0xygen B B l i 

e a l s i n Onet ī i s t r j aud B i o l o g y . 19в4 W » l t e r de G s o j t e i 

Со , I i e r i i n 1984 , e d . by W. B o r s , K. S a i a n , P . ' " a l t , 

p.9^9  922. 

1 . Skārds , I . Ker l sona , Ь. Bra.<ineka. A t s t a r o t ā s g a l s 

оаб izmantC'šaija z i edputekšau k v a l i t ā t e s novēr tēšanā 

//Tautas p a t ē r i ņa p reču k v a l i t ā t a e izmainu u z g l s b ā -

"эпаь l a ikā novēr t ēŠrnes paņēmieni un produJreu b o j ā -

čsnāe novērSara . •• k.t 1A', 1969. 6 . - 2 * . l p p . 
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К ВОПРОСУ СБ УСАДХВ К Р У И З 

Одним из Еажнойших потребительских свойств текстиль них 
материалов, злаяиаих нь иг. Енешния вид, является стабильность 
размеров этих материалов в процессе эксплуатации. При кзмоно

нии размеров изделия происходит ухудшение или полное ирекре 

шенне удовлетворчния эстетических, физаолошческих, гигиени 

веских и , прежде всего, антропометрических потребностей в 
одежде. Происходят это постепенно, но при резких кзмйнеаинх 
размеров и формы изделия оно может быстро выйти иг строя, а 
долговечность его окажется малой, несмотря на полное есхра 

некие всех других свойств. 
Дся кружев, как и для другие текстильных материалов, 

формоустойчввость и способность сохранять первоначальные раз

меры имеет немаловажное значение, так как в условиях реальной 
эксплуатации они подвергается мокрчм обработкам точно так .т.е. 
как и ткань или другой материал, к которому они прикреплены. 

Изменение размеров кружев определяет обычно, пепсыьэуя. 
методику ГОСТ 1772972 /1/ , только после замочки. Однако ре

зультаты, полученные при исследовании различных текстильных 
материалов, показывает /2,3/, что усадка после за.\ючхи я 
даже при однократной стирке проявляется не голкоегью, в глуэ-

дел усадки достигается только после 1 0  1 2 стирок. Поетоиу 
заключение об усадочноета кружев только после замочка вряд 
ли будет объективно отражать реальную картину усадки иг з 
процессе эксплуатации. 

В данной работе исследована усадка плетеных кружок раз

ного волокнистого состава под влиянием многокрчтпых стирок. 
В качестве объектов исгледованжя взяты плэтеиье кружева, 
вырабатываемые в промышленном масштабе Fa текстильно  га

лантерейной ф£браке "Лента" /г.Тага/. Характеристика кх гря

ведена в тоЛя. 1. 
Стар.» оЗразцбч осуществлялась рут.ам способом 72/ 

ним хозяйственным мыло* в вакост.: с всдз£, нагретсЯ до тем

Л.Л.Цауркуоулв, К.Н.Лавицьчв 
Латвийский университет 
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Таблица 1 
Характеристика объектов исследования 

! Волок(Щи (ДлЕна ! линейная I Усадка пос
Артикул !гастый!рина,!раппор4 плотность, ! ло замочки. 

!состав! мм !та,мм ! г/м I не более, % 

1. Н16925Лат А/б 42*3 28*2 6,16*0,31 6 
2. В15225Лат ТрАц 10*1 Э±1 1,00*0,05 5 
3. 7В325Г56 ПЭ 11±1 9*1 2.00*0,10 Г 
4. Н15325 ПАН 15*1 20*1 3,08*0,15 i 
5. Н18615Лат П/ш 43+3 29*2 9,19*0,46 3 

пературы 40СС при модуле ванны 1:30. Продолжительность стирка 
 5 минут, после чего образцы промывались вначале теплой 
А40°С/, а затем холодной водой по 23 минуты. Кружева из 
хлопчатобумажной пряжи отжимались руками без выкручивания, а 
иа остальных видов пряжи и нитей только встряхивались и затем 
в расправленном виде высушивались на воздухе в свободно под 
вешенном состоянии. После сушки образцы подвергались глажению 
утюгом без валима на горизонтальной поверхности, имеющей под

стилку. Температура глажения устанавливалась в соответствии с 
требованиями ГОСТ 1772972. 

Результаты исследования усадки кружев приведены в табл.2 

Таблица 2 
Результаты изменения линейных размеров кружев 
после стирки 72%ним хозяйственным мылом 

I варианты кружев 
Показате! /в соответствии у^нум&пяпаа» табл.1/ ^ 

1. Числе 
стирок: 

1 • 7.4 5,5 3,9  4,6 1.5 
2 7,3 6,0 4,1  4 , 9 1.6 
3 7,6 7.5 4.8  6,0 2,0 
4 9,5 7,5 5,1  6,3 2.2 
5 9,6 7.6 5,1  6,7 2,7 
6 9.В 7,6 5,2  9.0 2,7 
7 . Щ 6.6 10,6 
8 - 6.9 10, о 



 5 5 ~ Продолжение таблицы 2 
1 ' z I з ! i I b ! 6 
9   6,9 

2. Усадка 
посла за
мочки, % 6,6 6.4 1,7 0 1.3 

Ко»ф1)ицЕвнт вариации  5 l (# 
Относительная ошибка опыта во солее Ь% 

Данные таблицы показывает, что усадка крухев всех вариан

тов 'происходит неодинаково: у одних /вар.2,5/ она стабилизиру

ется уже к 56 стирке, у других /вар.З/  только к 69 стирке, 
при этом у 4го варранта наблюдалось увеличение размеров  прп

тяжка. При этем величина усадки исследуемые образцов различна 
в зависимости от их волокнистого состава: наибольшая усадка 
присуща хлопчатобумажным, наименьшая  полушерстяным кружевам, 
при этом кружева из полиакрилонитриль ной пряжи /ПАВ/ получили 
значительную щжтяжку, что также является отрицатель ним свой 

ством. 
При сравнении величины усадки образцов после стирок с ре

зультатами, полученными после замочки их, видно, что эти дан

ные не сопоставимы. Таким образом, результаты, полученные при 
определении усадки кружев только после замочки, не отражают 
действительной усадка их, что свидетельствует о несостоятель

ности метода определения данного показателя качества кружев, 
заложенного в ГОСТ 1772972. 

Известно, что.кружевами украшают, как правило, нарядные 
изделия, которые в быту подвергаются стиркам обычно ке хозяй

ственным мылом, а синтетическими моющими средствами /(Ж/. 
Поэтому важно было проследить динамику усадки исследуемых об

разцов в процессе стирки их не только' хозяйственным мылом, во 
и стиральным порошком. С этой целью были отобраны образцы 
крухев, усадка /или при тяжка/ которых была наибольшей при 
стирке 72%ным хозяйственным мылом, и затем они подвергались 
стирке в тех же условиях в раствора стирального порешил 
"Лоск" о концентрацией 5г/л. Данные по опрадвжеежв /садкг 
исследуемых образцов приведены в табл. 3. 

Установлено, что многократная стзрча сл*рахьшш по рев

ком в еще больаеа сгепеыж тают га разладу э резух?,, атаг, 
полученных гра опродаītotoi шожавгаля усата пр/кев я pety.7t-



Число 
СТИГОК 

Варианты кружев 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lū 
11 

6,6 1,2  6,4 
8.1 1,5  8,2 
8.2 1,6  8 , 7 
8.4 2,Э  9,4 

8.5 4,7 10,0 
3.6 5,4 10,2 
9.8 5,7 10,2 

11.4 5,9 10,5 
11.5 6,7 11,2 
12,3 6,7 11,2 
12,3 

Коэффициент вариации  510/ 
Относительная ошибка опыта не более 5% 

тате многократных стирок и после замочки. При этом были выяв 

лены те же закономерности в изменении показателя усадки кружев, 
что и при стирках хозяйственным мылом. 

Анализ кинетики изменения усадки исследуемых кружев по 

называет /рис.1/, что наиболее интенсивно образцы усаживаются 
в результате первой стирки, затем этот процесс замедляется. 
Это связано, вэроятно, с тем, что в процессе первой же стирки 
создаются благоприятные условия для увеличения релаксации 
внутренние напряжений, возникших в нитях в процессе производ

ства кружев, а также в связи с набуханием волокон во влажной 
среде, что зедет к значительным структурным изменениям в кру

жа пах. В ходе дальнейших стирок наступает равновесное состоя

ние между нитями, сопровождаемое незначительными изменениями 
линейных размеров образцов. 

Анализ кривых на рис.1 указывает па нелинейный характер 
получении! зависимостей усадки крутгев /У/ от количества сти

рок /N/. Матемэткчэские расчеты, выполненные на SBM "Робо 

тсоя" /ГДР/, пекадали, что полученные зевисимости хорошо 
агпроксимируютси уравнением параболы П пирядкг: 
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I M.1 
Рис.1 Кннвтщка изменения усадки кружев в 

процессе многократных стирок 

У * а + b N+ c N 2 

где а, в и с  коэффициенты, постоянные для каждого варианта 
кружев и определяемые расчетным путем. 

Известно, что потенциальная усадка может быть залохепа 
на различных стадиях технологической выработки изделий / 4 / . 
В процессе производства нити основы и утка растягивается и 
получает внутренние напряжения. Если к текстильному материа

лу приложить нагрузку меньше разрывной, то он начинает да 

формироваться, со временем деформация постепенно затухает, и 
наступает равновесное состояние. Полная деформация склады

вается из упругой, эластической и пластической, причем глас

тическая деформация, особенно медленно обратимая, исчезает 
лишь частично, ири этом какаято еэ част."» остается в матери

але и при создании благоприятных /елсэиз у окат проявиться. 

• 
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что приведет к изменение размеров материала /5/. Изучение ре

лаксационных процессов, протекающих в текстильных материалах 
после снятия механических воздействия, в частности,после вы 

работки, имеет важное как теоретическое, так и практическое 
значение, так как предупреждает возможность получения несопо

ставимых данных при контроле нормативных показателей свойств 
материалов как сразу после выработки, так и через какоэто 
время. Известно /С/, что сроки релаксации напряжений опреде 

ляются волокнистым составом материалов, интенсивностью мэха 

ыических воздействий, типом структуры и другими факторами. 
Б свете изложенного актуальным представлялось исследование 
усадки кружев не только в результате различных влажнотепло 

вых обработок /ВТО/, но и релаксационной усадки их, преявля

пцэйся через определенное время после выработки кружев. 

С етой целью прямо с кружевных машин были отобраны образ

цы кружев 1го в 3го вариантов длиной по 1000 см /10 и/. На 
них гл некотором расстоянии друг от друга было отмечено конт

растными нитками по 7 отрезков длиной 100 см каждый с точно 

стыз до 1 мм. Замеры длин отрезков проводились через 3, 6, 12, 
24 часа, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 суток. Кружева 
при втем выдерживались в кондиционных условиях по температуре 
и относительной влажности воздуха. 

Исследования показали, что этого срока достаточно для 
установления стабильного размера образцов и практического пре

кращения усадки их в результате релаксации внутренних напряже

ний в нитях. Данные табл. 4 показывают, что наиболее интенсив

ное изменение размеров образцов наблюдалось в первые 6 часов 
после снятия с машины. При атом хлопчатобумажные кружева дали 
усадку, равную 57,6i от их конечной усадки, полиэфирные  со

ответственно 65,4/. 

Полная усадка образцов наблюдалась к концу 19х, началу 
20х суток.У хлопчатобумажных кружев она составила 4,0i, у 
полиэфирных  7,8/. 

За фабрике "Лента" съем кружев производится один раз в 
декаду: кружева тут же отправляются а упаковочный цех на чист

ку, глажение, разбраковку и намотку, то есть весь процесс их " 
олучения занимает всего 810 дней, а то и меньше. В этой 

связи было бы целесообразным кружева, выработанные в сдвой 
декаде, готовить к выпуску в следующей декаде, что удлиняло 
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длительность ? Усадка, % 
вылеживания ! зар. 1 ! ваг. 3 

3 часа 1.3 2,3 
6 часов 2,3 5,1 

12 часов 2.3 5,0 
24 часа 2,2 4,9 
2 дня 2,2 4,9 
4 дня 2.0 4,7 
6 дней 2,0 4,8 
8 дней 2,4 5,2 

10 дней 2,7 5,2 
12 дней 3.7 5.3 
14 дней 3,9 7,3 
16 дней 3,9 7,6 
18 дней 4,0 7.8 
20 дней 4,0 7,8 

Коэффициент вариации  4,25,5/ 
Относительная ошибка опыта  3,44,6/ 

бы срок их вылеживания до 1518 дней, то есть до залерпения 
в них релаксационных процессов. 

Известно, что одним из путей снижения усадки текстильных 
материалов является обработка их различными отделочными препа

ратами, преимущественно на основе мочевино и меламиноформаль 

дегидных смол /7/. Согласно ГОСТ 1750480 /8/ у тканей после 
такой пропитки снижается прочность на разрыв до Я5/ по основе 
и до 40% по утку. Поэтому минимальная крепость таких тканей , 

должна составлять 18 дан, так как после малосмиьаемой отделки 
она уменьшится до 13,5 дан по основе и до 10,5 дан по утку. 

С цельи снижения усадки хлопчатобумажных крухев была про

изведена обработка их отделочным препаратом карб&мол Ц?М со

гласно типовым технологическим режимам отделка хлопчятобумаг

чых тканей плательного, сорочечного п одежного назначения 
РПХ0 "Ригас мануфактура" /табл. 5/. Для асг.ытанзй были взят* 
гружена вар.1, нмехщне прочность на разрыв 9 дан, то есть на

половину меньше, чеч допуетиказ чиякмалькая нагрузка хлопча

тобумажных ткаьей. 

Таблица 4 
динамика усадки крухев в процессе залеживания 
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Состав рецептов ļ t • ; * у Е В ^ 

/г/л/ 

1. Карбамол ЦЭМ /5С// 50 БО 100 120 
2. Полнптиленовая эмульсия 

/2CV 20 20 20 20 
3. Поливияилацататкал 

эмульсия /50%/ 5 5 5 5 
4. Хлористый магний 

/гексагядрат/ 12 12 12 и 
5. Мсэевина 10 10 10 10 
6. Релякс ПРС 2 2 2 2 

Усадка крухев определялась сразу после отделки /по ГОСТ 
1772972/, а также после четырех стирок стиральным порошком 
"Лоск" по приведенной выше методике. Результаты испытаний ди

ны в табл. 6, анализ которых позволяет сделать вывод о целесо

образности отделки хлопчатобумажных кружев карбамол ом ЦЗМ кон

центрацией всего линь 50 г/л, так как при такой обработке про

чность их практически не изменяется, а усадка составляет 4,1/, 
что соответствует норме. 

Таблица 6 
Влияние отделки на изменение усадки кружев 

Показатели 

1. Усадка, %, после 
 отделки 2,7 
 1 стирки 3,2 
 2 стирки 3,6 
 3 стирки 4,1 
 4 стирки 4,1 

2. Прочность на раз
рыв после отделки, 

дан . 9 , 0 
3. Снижение разрывной 

•издам. 

1,8 
2,2 
2,5 
3.0 
з . о 

8,2 

9.0 

Коэффициент вариации 

0,3 
0.8 
1,6 
1.8 
1.8 

7;2 

20,0 

510/ 

0,5 
1.1 
1.5 
1.6 
1.6 

8,6 

4.4 

Относительная ошибка опыта не более 5% 

Таблица 5 
Состав рецептов для противоусадочной отделки 

хлопчатобумажных крухев 
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При этом кружева приобретают некоторую жесткое: >, упру

гий гриф, наполненность, что ведет к улучшению товарного вида 
ил. Таким образом, применение малосминаемой отделки при про 

изводстве кружев с целью снижения усадки их приводит в конеч

ном итоге к повышают качества изделий, при пошиве которых 
они используются. 
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. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕИАНИЯ СТАНДАРТОВ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТЕКСТИГОШ МАТЕРИАЛОВ И 

МЕТОДУ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ' 

Известно /I/, что на формирование качества текстильных ма

териалов существенное влияние оказывают такие факторы, как нор

мативнотехническая документация, качество применяемого сырья и 
вспомогательных материалов, строение тканой, качество работы 
оборудования, отделка тканей, качество труда исполнителей и ка

чество методов контроля. Нормативнотехническая документация 
при втом может рассматриваться как модель, используемая при из

готовлении продукции. Качество разработки модели оказывает не

посредственное влияние на качество вырабатываемой продукции. 
Учяткваяцая трабояакия потребителей, тщательно отработанная и 
правильно составленная документация способствует аффективному 
ясиользозанию продукции при эксплуатации /потреблении/, четкой 
организация производства, стабильности протекания технологичес

ких процессов, обеспечивает выпуск продукции заданного качества. 

Обеспечение и планирование повышения качества продукции 
возможны при наличии сбосноьавных требований к наиболее важным 
свойствам ртой продукции, «5усяовливоьшим ге пригодность удов

латворять определенные потребности в соответствии с целевым на

эначениам. Для большинства видов продукции кассового грокэвод 

ства также требования заложены в стандарте. Современный стан 

дарт  важнейшее средство улуления качества продукции. 

В настоящее время в текстильной гроуышленвсс'гк действует 
оксло 500 государственных стандартов, в которых опречеляется 
тот уровень качествзшшх показателей, который гарантирует уде— 
вл^тьорение потребностей хозяйства и населения. 

В последние гсды осуществлен ряс кчр ио усиление роли 
отаалар7«.гацЕи в улучзенэт качества и повазеьпа технического 
тройня гэксгнльньх материалов. В некоторые roeyдftpuтьeнны*̂  
стандарт* на ткагы вхдоздш позыгешув .гебозчнея к гоказачли. 
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ориентируемые на высшие мировые достижения. 
В настоящее время в отраслях промшолешости ведете Зэдь— 

пая работа по упорядочзнию и оптимизации трббг.впьяЗ стандартов 
с тем, чтобы усилить их управляадее воздействие при решйнии за

дач повышения качества ородукции. 
В текстильной промишленности выбор оптимального количест

ва показателей качества тканей для сбгзктивкоЗ н досто.ьернои 
оценки их имеет важное значение, та»: наг. позволяот нвлоолее эф» 
фективно управлять качеством тканей. 

Основными показателями качестве групп однородной продук 

гли, в соответствии с ГОСТ 2438681 и РД 506484. являются по

казатели, определяющие народнохозяйственную эффективность про

изводства к эксплуатации, использование продукции по назначению, 
наиболее полное удовлетворение потребностей народного ioaffl'.crpa, 
населения страны и экспорта. К основным показателям: качества 
продукции по РД 506484 относят одйннадцата 1рупп показателей: 
назначения; надежности; экономного ясноазопания сирьч. матери

алов, топлива, энергии и трудовых ресурсов; эргономические; эс

тетические; технологичности; транспортабельноети; сталдартияа 

цки и унификации; патентноправовые; экологические; безопаснос

ти. Таким образом, рекомендуется обширная номенклатура показа 

телей, учитивающая разнообразные требования и условия эх лигу.. 

тации тех или иных изделий из ткеяе». При этом набор пока чета 

лей для той или иной группы однородной продукции будет зависеть 
от назначения к условий эксплуагадин. 

Сложность проблемы оптимизации показателей качества тканей 
заключается в решении двух взаимно противоположных задач: с од

ной стороны, необходимо установить такую ноте»эслатуру показате

лей качества различных по назначении тканеп, которая позволила 
бы полностью, сбъеэтквко в комплексно сцешш разносторонние 
свойства тканей а в целом их качества с учетом полного удовлет

ворения потребностей населения, а о другое  снизить затраты на 
контроль качества тканей /расход матбрнада, экономия времэкз на 
испытания, экономия труда лаборантов > i .д./ п уснетчть ггуоцаес 
контроля. Решение эяой пробломы постоянно ослоынячгся растущим 
объемом внпусхаемов продукцчи, рассятоепием еэ ассортичента в . 
учелвчекче** качества. 

В дакьой работе «грсв^дав?. систыагизвцгя нэке лыьтури по
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казателей качества хлопчатобумажных, льняных, шелковых н шер

стяных тканей. При установлении номенклатуры основных показа

телей качества дчя групп однородной продукции /тканей/ приме

нялся метод последовательного рормирования номенклатуры пока

зателей. 

Предлагаемая нами номенклатура показателей качества хлоп

ча?о5улггжных тканей систематизировала в пять групп: нпэначе 

ния; налехвости; эргономические; эстетические; показатели 
стьндаптизации и унификации. В группу показателей назначения 
входят пять показателей: 
 наизленование нитей и волокон, их содержание; 
 лгннЯная плотность пряжи; 
 поверхностная плотность; 
 плотность  число нитей на 10 см; 
 вид переплетения. 

£ группу показателей надежности входят восемь показателей 
качества: 
 рзэпывпая нагрузка и разрывное удлинение; 
 устойчивость окраски к $иэико—химическим воздействиям; 
 усадка после стирки; 
 стойкость к истиранию по плоскости; 
 прочность закрепления петель; 
 ннсмянаемость; 
 жесткость; 
 вязкость раствора целлюлозы. 

1руппа эргономических показателей включает четыре показа

теля: 
 водоупорность; 
 водопоглошенке; 
 всзгухопроницаеи.'сть; 
 капиллярность. 

Грунта эстетических показателей включает шесть лозкалй: 
 худо:ес1веяиоколористическоо офоеипечве, включая интерна 

циогигус ?ыраьите1ьнос"т., ср^гпнпльнлеть, рациональность пс

теттпеск'.'го региччил, целостность ко.шг.̂ >тп»̂ , гажонучтеть 
, цнеть фактура тканч; 

 Зе.~лзкс.; 

 СГГГ.5нч VST .̂-pV3WE-.F.? 
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 массовая доля аппрета; 
 отделка; 
 структура. 

Группа показателей стандартизации и унификации включает 
два показателя: 
 ширина тхани; 
 длина /для штучных изделий/. 

Таким образом, приведенная номенклатура показателей качест

ва хлопчатобумажных тканей включает двадцать пять показателей 
их качества, причем показатели качества систематизированы в со

ответствии с РД 506484, так как содержание и изложение перзо

го раздела ГОСТ 4.378 не соответствует обязательным требовани

ям РД 506484 /п.4.2, включающем п.4.3.2, п.4.3.3/ /2/. 
Предлагаемая нами номенклатура показателей качества также 

и льняных тканей систематизирована в пять групп по аналогии с 
хлопчатобумажными тканями. В группу показателей назначения при 
атом включены шесть показателей: 
 наименование нитей и волоков, их содержание; 
 номинальная линейная плотность пряжя, нитей; 
 поверхностная плотность; 
 поверхностное заполнение  число нитей на 10 см; 
 вид переплетения. 

Группа показателей надежности включает одиннадцать пока

зателей: 
 разрывная нагрузка; 
 раздирающая нагрузка; 
 устойчивость окраски к физике—химическим воздействиям; 
 усадка после стирки; 
 усадка после замочки; 
 стойкость к истиранив по плоскости; 
 прочность закреплвЕвя петель; 
 несминаемоеть; 
 жесткость; 
 сопротивление раздвигаемоетв нитей; 
 удельная вязкость растворов целлюлозы. 

В группу эргономических показателей входят весть псказа 

талей: 
 водоупорность; 
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 водопоглошвняе; 
 воздухопроницаемость; 
 паропроницаемость; 
 гигроскопичность; 
 устойчивость к электростатическому заряду. 

В группу эстетических показателей отнесены следующие шесть 
 художественноколористическое оформление,.включая нвформаци 

о иную выразительность, рациональность эстетического решения, 
гармоничность цвета • фактуры ткани; 

 белизна; 
 массовая деля аппрета; 
 отделка; 
 структура; 
 пиллннгуемость. 

Группа показателей стандартизация и унификации включает 
два показателя: 
 ширина ткани; 
 длина штучного изделия. 

Для тканей шелковых и полушелковых применяемся ГОСТ 4.6

85 /3/, для тканей из химических волокон  ГОСТ 4.5187 /4/. 
Однако ь ГОСТе 4.5187 предусмотрена'и группа тканей из хими

ческих волокон в основе и химических нитей в утке, то есть в 
стандарт включены тхани, содержащие не только пряжу. Таким об

разом, по ГОСТ 4.685 на шелковые в полушелковые ткани и по 
ГОСТ 4.5187 могут вырабатываться ткани одного волокнистого 
состава, отличие состоит только в структуре нитей по освове. 
В то же время ворсовые ткани могут быть изготовлены и ив пря

жи химических волокон; т.е. не отличаться я по структуре ни 

та А. Следователь^, ГОСТ 4,685 можно применять для тканей и 
штучных изделий из химических волокон, внеся в него дополни 

тельЕо ряд показателей ив ГОСТа 4.5187, который рекомендуется 
отменьть. 

Предлагаемая нами номенклатура показателей качества шел

ковых тканей также систематизирована в пять групп: показатели 
назначения; надежности; эргономические; эстетические; показа

тели стандартизации в унификации. 
Группа показателей назначения состоит из пяти показам 

лей: 
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- наименование нитей, пряжи и массовая доли волокна" в пряже; 
- результирующая номинальная плотность пряли, нитей; 
- поверхностная плотность; 
- число нитей на L0 см; 
- вид переплетения. 

Группа показателей надежности включает тринадцать показа - . 
телей: 
- реэрывная нагрузка н разрывное удлинение; 
- раэпфающая на1руэка; 

- устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям; 
- изменение размеров после мокрых в тепловых обработок - стер -

кя а глажения, замочки, химической чистки; 
- стойкость к истиранию по плоскости; 
- стойкость к истиранию на сгибах; 
• стойкость к истиранию ворса; 
- прочность закрепления ворса; 
- несминаемоеть; 
- жесткость; 
- стойкость к раздвигаемоети; 
- осыпаемость; 

В гпутпу эргономических показателей входят четыре показа -

теля: 
- водоупорность; 
- влагоотдача; 
- воздухопроницаемость; 
- гигроскопичность. 

К группе эстетических показателей относятся следующие: 
- художеотворцо-яолоиистическое оформление, включая.miiwpMouii-

ошгую выразительность, оригинальность, рациональнссть эств -

тичэсксго речения, целостноеть композиции; 
- белизна; 
- отделка; 
- структура; 
- уделььое поверхностное элекгричесное сопротивление; 

-са!1итв;>кс—гс'-ипнпескиа тжаэчтели /по инструкции, утьерхдея -

на?. usmisr.paEOfc' СССР/; 

- ги,.!Лпнгуе'.ость. 
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Групп показателей стандартизации в унификации включает 
два показателя: ширину ткани и длину /для штучного изделия/.. 

Предлагаемая нами коменкчатура показателей качества шор 

стнннх тканей, также, как в в остальных, систематизирована в 
пять групп. К группе показателей назначения отнесены при втом 
семь показателей: 
 наименование нитей и волокон, их массовая доля; 
 линейная плотное ь пряхи в нитей; 
 поверхностная плотность; 
 число нитей на"1С см; 
г- крутка пряхи и нитей; 
 относительный коэффициент наполнения тканей; 
 вид переплетения. 

Группа показателей надежности включает десять показате 

лей: 
 разрывная нагрузка и разрывное удлинение; 
 устойчивость окраски к физикохимическим воздействиям; 
 изменение размеров после мокрых и тепловых обработок  стир

ки и глакенг.я, замочки, химической чиетти; 
 стойкость к истиранит по плоскости; 
 стойкость к истиранию на сгибах; 
 стойкость ворсовой поверхности к истиранию; 
 прочность закреплении ворса; 
 емвнаемость; 
 ласткоегь; 
 сопротивление газдвигаенюсти нитей. 

Группа эргономических показателей состсит из восьми: 
 вегоупоонссть; 
 водороглошение; 
 вл.хность; 
 воздухопооикцаамость; 
 rarpotxon:wiocTb; 
 кап^ллярнос.'ь; 
 усгоич.'нссть к электростатическому заряду; 
 суодриое тепловое сопоотклление. 

8 группу эстет ичес;з!х показателей входят пять показате

ле Л: 
 хупехест!еньоколорнсткчесхоэ о^ориженве, гключая иьрсиа

ц~онн7с еырдоителььфсть, прнгиВЯ/ВДоств, рацкода&ЯЖП ВС
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тетического решения, целостность композиции, гармоничность 
цвета и фактуры ткани; 

 отделка; 
г структура; 
 устойчивость к закатывании ворса; 
 пиллингуемость. 

В групп}' показателей стандартизации в унификации входят 
три показателя: 
 ширина ткани; 
 длина для штучных изделий; 
 толшина ткани. 

Таким образок, новая предлагаемая нами номенклатура пока

зателей качества тканей разного волокнистого состава состоит 
из пяти групп показателей качества, какдая иа которых рагчтапе

на в соответствии с различными свойствами тканей, причем суще

ственно расширен художественноколористический показатель, что 
должно послужить наиболее полному удовлетворению духовных по 

требнсстей и резкому повышению эстетического уровня пыпуснае 

мой текстильной промышленностью продукции, ориентированной на 
конкретную группу потребителей. 

. В настоящее время на ткани различного волокнистого соста

ва действует огромное количество ГОСТов на методы определения 
показателей качества текстильных материалов. При этом в ряде 
ГОСТов предусмотрены разные методы определения аналогичных 
показателей качества, в связи с чем актуальным является воп 

рос унификация таких стандартов. 
Тая, в частности, определение раздирающей нагрузки тка 

ней и штучных изделий возможно сегодня проводить по двум стан

дартам; ГОСТ 381372 /5/ и ГОСТ 1792272 /6/. Последний соот 

вэтствует стандарту СЭВ 267580. Отличие этих стандартов друг 
от друга состоит лишь в некоторых частях. Например, в части 1 
"Отбор проб" в ГОСТе 381372 отбор проб производится по ГОСТ 
381072. а в ГОСТе 1792272  по ГОСТ 2056675. Но ГОСТ 3810

72 отменен, следовательно, отбор проб в обоих стандартах нух

но проводить в соответствии с ГОСТ 2056675. 
Во второй части стандарта применявуая аппаратура в обоих 

стандартах одинакова, т.е. .пая проведения негшгения пряменя 

ется разрывная нашина. Отличие состоит в' типах махин: ь ГССТе. 
381372 применяют п̂ згыаную ьахнну с поремеядой скорости вое
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растаына нагрузки и д£)ормации /маятникового типа/, а в ГОСТе 
1782272 применяют разрывную машину с постоянной скоростью пви

иеяня нижнего зажина /маятникового типа/ и разрывную машину с 
постоянной скоростью растяжения элементарной пробы. Кроме того, 
ГОСТ 1792272 не распространяется на суровые технические ткани 
с разрывной нагрузкой 2450 Н и выше, а ГОСТ 381372 распростра

няется на теистильнг.е и итучные изделия суровые из волокон и 
нитей всех внвов. В этой связи целесообразно при определении 
раздирающей нагрузки использовать разрывную машину маятникового 
типа по ГОСТ 381372. По этому же ГОСТу следует проводить под

готовку к испытаниям и проведение испытаний /части третья и 
четвертая/'. 

Следует отметить, что часть пятая вышеупомянутых ГОСТов 
"Обработка результатов" абсолютно идентична. Таким образом, 
при определении нагруэкп следует применять только ГОСТ 381372, 
вкпен в него изменения в части "Отбор проб". 

Далее. 3 настоящее время на материалы ворсовые /метод 
определения прочности закрепления ворса/ действует ГОСТ 3815.3

77 /7/, ь на ткани я штучные изделия текстильные махровые 
/метод определения прочности закрепления по Тельных нитей/ 
действует ГОСТ 2335178 /8/. Характерно, что в обоих стандар

тах определяется показатель качества "прочность закрепления". 
Первая, вторая и третья части стандартов /метод отбора 

проб; аппаратура; подкчовка к испытанию/ практически идентич

ны, за небольшим исключением: 
 в первой части ГОСТа 3815.377 п.1.2. размер проб 20x100 мм, 

а в первой части ГОСТа 2335178 п.1.2. размер проб 25x200 
мм; 

 во второй части ГОСТа 3815.377 п.2.1. применяют разрывную 
катину PU3 с зажимами для ворса, а во второй части ГОСТа 
2335176 применяют разрывную машину РМЗ с зажимами для пе

тельных нитей; 
 в третьей части ГОСТа 3815.377 отличие от ГОСТа 2335178 

состоит в том, что в ГОСТ 3815.377 добавлены два пункта 
/п.3.3. и п.3.4/, которые следовало бы отнести к четвертой 
части стандарта /проведение испытаний/. 

Четвертая часть данных стандартов еувветвенно различает

ся. 
Различав П£ТОЯ часта данных ГОСТов /обработка результа
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тов/ присутствует уже в первом пункте  в ГОСТе 3815.37? 
прочность закрсгш вя ворса пробы ВЫЧИСЛЯЕТ делением результа

та испытания на 3, а в ГОСТе 2335178 прочность закрепления 
петель гробы вычисляют делением результата испытания на 2. При 
этом отбор образцов производится в декнд стандартах по отме 

ненному уже ГОСТу 301072, в связи с чем отбор образцов реко 

Мендуется производить по ГОСТ 2056675. 
Так i образом, ГОСТы 3815.377 и 23351V8 моянО объединят^ ' 

в один, внеся в него ряд изменений: 
 в тасть первую внеств п.1.2 из ГОСТа 2335178; 
 в часть вторую внести в п.2.1 дополнения к ггрикенезяю спали

альных зажимов для ворсовых материалов и тканей, штучных из

делий текстильг а махровых; 
 в часть третью внести п.3.1 ГОСТа 2335178 и п.3.2 ГОСТа 

3815.377; 
 в часть четвертую внести целую часть ГОСТа 2335178, а так •

же п.3.3 и п.3.4 третьей части ГОСТа 3815.377 и четвертую 
часть этого же ГОСТа; 

 в пятую часть стандарта кроме п.5.2, п.5.3, п.5.4 внести 
п.5.1 ГОСТа 3811.377 и п.5.1 ГОСТа Г~35178. 

При ятем ггредлагается следующее название ГОСТа  !&териа

лы ворсовые. Ткани и штучные изделия текстильные махровые. 
Ыетод определения прочности закрепления ворса и потельных нитей, 

В настоящее время на метод испытания устойчивости окраски 
к свету текстильных материалов существует два параллельных 
стандарта  ГОСТ 9733.383 /9/ и ГОСТ 1076175 /1С/. Различие 
заключается в'источниках искусственного освещения.  в первом 
ГОСТе используется ксеноновая лампа, во втором  прибор с лю

минесцентными лампами. В своп очередь, в тяде стевдартоз 
/Г0СТы791379, 777975, 2343379/ устойчивость окраски к све

ту определяют по ГОСТ ^3733.383 или по ГОСТ 107617*>. П^и 
этом учитывают, что не тканях, содержащих ацетатаае и синп 

тические волокна, показатель устойчивости окраски, получешгчЯ 
методом, предусиотренкым ГОСТ 1076175, может быть ниже гоха

зателя, полученного методом, предусмотренным ГОСТ 9733.383 
до 1,0 балла. 

3 современных условиях певчеьгтея ттеСсианкя. птлдълах.1-

емые к качестзу продукции. В евлгд о те*, что прочное т. окрас

ки является одним из вахвяяажх покегате.:ьй, О6)СЖОВДХБ&ЕШОГС 
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оохралеике взегтаого вида ткали в процессе эксплуатация, акту 

а<1ьяык1 представлялось путем проведения испытаних определить, 
ксклм ис двух ГОСТа, целесообразнее по ьзога'ьсл для получения 
обгеетиылх показателей устойчивости окраски. 

В ксчьетве объекта нсследсБаняя была азята полушерстяная , 
платгэвья ткань "Айва", арт. 211059, аэгстовлениая из камволь 

ной пряжи в сочетании с металлизглюванной нитью "метаннт" цро 

азводстйа текстильного комбивг.та "\стотаАс ьвртс" /г.Рига/. 
Отбор образцов осуществлялся в соответствии с ГОСТ 2056675/11/. 
Испытания устойчивости окоаски исследуемой, ткани по ГОСТ 1G761

75 проводились на комбинате гАстотаис карте", по ГОСТ 9733.383 

 Не: Отроком трикотажном коибинате. 
Результс/гы проведения испытания по '. ЛТ 1076175 показали: 

 ткань "лкяэа" выцвела до контраста по истечении 30 суток, 
считая от момента начала испыгания; 

 усто>?чзвость испытуемо* окраски к воздействию света составила 
о баллов по шкале синих эталонов. 

•Результаты проведения испытания по ГОСТ 9733.363 показали: 
 тредзьрительная ецзнка устойчивости окраски к свету ткани 

"Айва" составила 3 балла но истечение 20 суток; 
 устойчивость испытуемой окраски к воздействию сиета по исте

чение 30 суток составила 5/3 балла. Ьто означает, что к тому 
моменту, когда началось выцветание синего оталона 3, окраска 
испытуемого оопазца азгапилась, затем оставалась какоето 
греми без дзуенечия в начала опять изменяться к моменту вы 

цветадея 5го оталона. Контраст вызван изменением яркости, 
поэтому о;сон4ател1вая оценка устойчивости испнтуемой окраски 
к счету составляет 5/3/Т. 

Проведенные испытания по ГОСТ 1076175 и ГОСТ 9733.383 
иолушгрстяное ткани "А^ва", арт. 211С59,показали, что получен

ь.е результаты испытания идентичны. Однако ГОСТ 9733.383 ус

таигшлитаот более точную и разностороннюю оценку устойчивости 
окраски к свету. Е этой связи рекомендуется проводить испыта 

вия по ГОСТ 9733.ЗоЗ, который соответствуэт мС ИЗО 105302 и 
опекать ГОСТ 1076175. 

Рыяее от: а чал ось, что па качество тканей влияет чюожеет 

во разлдчЕых фактотмв. Сорт тпаыей огредаленьым сбразем выра 

ияет их качестве, т.а. ато .чзлдется своего рода градацией тка

Всй orrcf далевгого вида и назначения по одному или весгэяьким 
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показателя!! качества. Он определяется нг предприятии  изгото

вителе в соотретстрчи со стандартами на определена? сортности. 
Существует чвсЛре ГОСТа на определение сортности тканей: 

ГОСТ 16106 на ткани хлопчатобумажные, скатанные в из пряжи 
• химических волокон, ГОСТ 18785 на ткани шелковые и полугаэл  • 

ковне, ГОСТ 35775 на. ткани чистольияные, льняные и полульня

ные и ГОСТ 35882 на ткани чистошерстяные и полушерстяные 
На штучные изделия таюj существует четлре ГОСТа на опрзделе 

ние сортности:ГОСТ 947071 на штучные изделия хлопчатобумажные, 
из пряхи химических волокон и смешанные, ГОСТ 47072 на гатуч 
нке изделия из натурального телка, хжмвчзскях нитей, пряжи и 
смешанные, ГОСТ 140878 на штучные изделия льняные и полульня

ные и ГОСТ 117875 на штучные изделия тканые чистошерстяные ж 
полушерстяные /емьяанные/. 

В основу стандартов положена ограничительная система оп

ределения сорта. Действующие ГОСТы предусгатрявавт разбраков

ку готовых тканей разного волокнистого состава и штучных из 

делий на определенные сорта. Для всех тканеЛ и штучных изде 

лий, за исключением шелковых в полушелковых тканей, уставов 

лены два сорта: 1 ч 2ой. Для тканей гаеловых и пелушелкоьнх 
установлены три сорта: 1, 2 и 3ий. 

Эти требования для тканей, на ваш взгляд, нецелесообра? , 
ны. Они не отражают истинного состояния качества тканой. Ведь 
качество тканей  это Ее только соответствие их определенным 
стандартам. Это совокупность свойств, обусловливающих удовлет

ворение определенных потребностей человека, это соответствие 
тканей спросу населения по эргономическим, эстетическим и 
другим параметрам. Однако не всегда потребительские свойства 
материалов соответствуют спросу покупателе?. В значительной 
мере это происходит потому, что проверка соответствия качест

ва тканей спросу населения по эргономическим и эстетическим 
показателям практически не осуществляется. 

Качество тканей не^зрнвно связано с вопросами ценообра

зования, которое призвало способствовать всемерному повышению 
качества изделий, ос воелив производства новых. Вместе с тем 
далеко не все поступали а в торговлю ткани по свойствам со 

ответствуют установленному уровню розничных пев. Высокая роз

ничная зева существует пуи низком качестве ткени, она уста 

нлвлизается в зависимости от сорта. В этой свяви взамен дел
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ствуипей системы определения сорта текстильных материалов по 
ГОСТам на сортность било бы целасообрчзнее внести иную систе

му оценки тканой и штучных изделий по качеству, позволявшую 
относить их к стандартным ил:; нестандартным. Решение этого во

проса позволит существенно улучшить качество выпускаемых тка 

ней. 
К последнее. При оценке качества тканей и определении их 

сорта учитывает нплгчие пороков внешнего вида. ГОСТ 2550682 
/12/ устанавливает термины и опоелеления пороков внешнего ви 

ла текстильных полотен, изготовленных из всех видов сырья в по 
разным технологиям. Термины, установленные этим стандартом, 
обязательны для применения во всех видах документации в лито 

ратури, входящих в сферу действия стандартизации или использу

ющих результаты этой деятельности. Для каждого понятия уста 

новлен олив стандартизованный термин. Применение терминов 

синонимов стандартгзованного термина не допускается. Однако 
приведенные определения можно при необходимости изменять, вво

дя в них производственные признаки, раскрывая значения исполь

зуемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем оп

ределяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и со

держание понятий, определенных в стандарте. 

Вместе с тем в учебной литературе по текстильному мате 

риаловедению, товароведению текстильных товаров, в ГОСТах на 
определение сортности тканей и штучных изделий можно ветре 

тить одни и те же сороки с разным названием и разной формой 
излоления. В них встречаются названия пороков, которые всобщз 
отсутствует в установленном стандарте на термины я определо 

вхя пороков. 

Например, в учебнике по текстильному материаловедению 
/13/ порок "пролет" формулируется как "прометки", порок "дыра" 
 как "прорез". В учебнике по товароведению текстильных това

ров /14/ и текстильных товаров и одежды /15/ порок "двойник" 
сХормулжрован как "парочка", "заделка порока" как "заметная 
тгопка". 3 новом учебнике по товароведения текстильных това 

ров /16/ порск "след от жгп* формулируется как "прокол". 
В ГОСТах на определение соргнастж порок " t тек краски" 

формулируется как "растечка хзчеки", "поднырни" как "аасуше 

вне ткацкого переплетенья/'. 
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Крснз того, в разных источниках характеристика одного и 
того яв порока также мокот быть различной. Так, г учебнике по 
текстильному материаловедение /13/ порок "полоса по основе" 
характеризуется как "порок, возюгеаюшжй при использовании в 
основании нитей разных партий". В ГОСТе же 2550682 дается 
следующее определение этого порока:" местныЗ порок в вило по, 
лосы по длине ткавх, отличающийся от остальной поверхности ин

тэнсиввостью окраски, линейной платностью ьитен, ватяжанчем". 
В учебной литературе часто встречаются термины пороков, 

вообще отсутствующие в ГОСТе 2550682, такие, нелрикер, как 
"слет", "засечка", "слабина", "пережог" в многие другие. 

Таким образом, важной задачей является систематизация в 
опраделепгл порозов с тем, чтобы в дальнейшем не применять 
разную терминологию одних и тех же пороков ни в учебной, ял 
в справочной литературе, пи в стандартах на текстиле низ ма 

те риалы. Необходимо также пересмотреть ГОСТ. 2553682 с паль» 
внесения в него отсутстауюшнх терминов и определонип пороков, 
встречающихся в процессо выработки и отделки игакбй. 
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ВЛЯЖЕ РЕШСАЦ!'0К1Ж ГР0И2СС0Б НА РЗМГРЯРВ 

ПСТРЕБ^ГЕЛЬСШ СВОЙСТВ Д£РСТЯШХ КОСТйЗЫХ 

ТКАНЕЙ 

Большая роль в развитии деггой прсмытленнэст!: отводится 
одной из ведущих во подотраслей  производству шерстяных тканей, 
от которой в большой мере завися лагьке2д.ее развитие рях^ от 

раслей легкой ррояяпиенкссти  таких, как тшейкая, ссудная, три

котажная, п какболеи полное улсвлйТЕорение спроса населения на 
шерстяные гзделия. Герстяные ткани обладают хорощгми гяп.ени 

ческимв свойствами, имеют широкий диапазон .гр^мэнения  -.з них 
иэготавлт^аг? пальто, КОСТЮМУ, ялетья в др. Еврст'.ча.е тха;-я при

меняют !три пошиве зимней и демисезонной одеж та, повсеон&рлых и 
выходных изделие. Бтагодаря такоуу широкому поименению строе 
на них очэнь велик, однако полнестью не улевлэтворен. 

В Латвийской Республике шерстяную промпяенность тгоед 

ставлявт четыре текстильных предприятия: "Ригас Текстллс", "Ас

тотайс Марте", "FHTMC" И "Сауле". Фактором, тормезяшим дальней

шее развитие этой отрасли, является несостэетствхе прэизЕсв, 

ствэнаых помещений современному уровню развития промытизьяое

ти  80* помегаепи? есставляэт здания, построенные ь ионце :1Х 
века к непригодные гля реализации комплексной техническое ре 

конструкции. Вторым тормозяпим фекторсм является нехратха 
сырья. Главная рыночная проблема зэрстянкх тканей  к?ссответ

ствяе предложенин спрооу го ассорт/вмнгу у качеству. Качает 

во шерстяных тканей не отвечает сгрссу населения язьа нехват

ки современного отделочного оборудовали / V . 

Пркказок i ZB7 от 19.10.84 "О дспагнительнкх мбрс.тлгя^и

ях по расширению ассортименте и улучшению ка {ветви т°ян"1, 
пускаемых в подчиненных соединениях • ^ар/я.т'ях" ? 2о\ 
от 18.С7.85 "О разработка комплексной программы повытктя ка
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чбства* Б Латвии разработана комплексная программа "Повышение 
тохшпеского уровня, улучшенье качества к развитие ассортимзн 

те. иарстянхх тканей", глазной цельв которое льляегоя расширение 
производства шерстяных тканей с индексом "К", созд'шие нового 
ассортимента, повынение технического уровня, ввод в действие 
дигрессивных технологических процессов. Она состоит из двух 
программ. Пераая ярограьма основной деятельности включает три 
рав.16491 

 оргаыимив» исследовательской работы по исследоваиву" и изу 

чдним спроса а требования к ее качеству; 
 разработку новой йроду.<цка и годергмзацню старой; 
 техгсчбскуч перестройку производства. 

Вгорэя программа обеспечения направленно'! деятельности 
гакле включает три. раздела: 
 обеспечение стабильного ксчества выпускаемой продуюгии и раз

работка ассо'ггимеыта; 
 ооеепечйнне высокого качества работы, совершенствование ор 

гая/зелии труда; 
 еорермветвование форм и методов соревнования. 

Пчрьая программа стимулирует сознание таких шерстяных тка

ней, которые обладают высокими физике—механическими и эстети 

чзоками свойствами. Главными заданиями этой программы являются: 
разработка новых тканей с пргздэненвем редких видов шерстяной 
пряжи; рациональное понижение плотности ткани; :кономичное и 
эффективное использование материальных ресурсов, исходного сы

рья. Ведущую роль в повышении эффехтипиостя производства при 
этом играет применение достижений науки в техники, поэтому про

грамма требует формирования качества мтгетяных тканей по новой 
прогрессивной технологии. Обновление технологических установок 
в текстильной промышленности должно составить 20t. Пальтовые и 
костюмгые ткани должны быть на уровне мировых стандартов, что 
позволит использовать их в швейном производства по лицензиям 
зарубежных фирм п объеме 22502 /2/. 

В свете изложенного актуальным является не только увели 

•"•нив с* его выпуска шерстяных тканей, но а существенное улуч

шение их качества, говышение их сстетичэского уровня, надеж 

нести в экс плувтащти. При этом повьрк.ние "ачестяа текстильных 
материалов невотопно без совер1 енствена':: л методик с пределе
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ння отдельных показателей качества этих изделий. 
Одним важнейших потрэбительских свойств шерстяных кос

тюмных тпанеЯ, определяющих стабильность изделий из них в про

цессе эксплуатация, являэтся усадка. Существую чие ь настоядее 
время различные методы определения усадки, зафиксирован}.JA в 
стандартах на методы испытаний текстильные материалов, далеко • t 

не всегда объективно отражают Езьданения линейных размеров гото

вых швейных изделий, ароявляег/ыэ в носхэ. Сегодня в лтте.::в дей

ствует множество стандартов но определению изменения размеров 
бытовых текстильных матесяалов после влажнс—теплових обработок 
 замачивания, стилки, прессования, глажения и хгмическсЧ чист

ки, которые условно делятся на две груглы /3/. :&:оды первое 
группы позволяют определять частичную усадку маге риала, вызван

ную однократным воздействием ВТО, однако усадка при этом состав

ляет лишь около 6030!? полной усадки ткани. Методы второй груп

пы предусматривают определение полной /максимальней/ усадки ма

териалов, проявляющейся з результате многократных стирок или 
замачиваний одно.! и той не пробы ткани. Однако ни те, ни другле 
методы не позволяют исследовать так называемую релаксационную 
усадку текстильных материалов, т.е. изменения лнчейпнх размеров 
тканей, происходящие в течение длительного периода вреь.ени под 
влиянием релаксационных процессов, происходящих в них в процес

се хранения. Как правило, с момента снятия материала с брако 

вочной машины и до поступления его к непосредственному потреби

телю проходит порой длительный период, в течение которого ТУЯ -

ни подвергаются хранению. 3 свете изложенного целью данной ра 

боты являлось исследование изменения линейных размеров шерстя 

них тканей с учетом процесса релаксации в зависимости от дли 

тельности их хранения. При этом представляло существенный инте

рес исследование и других физикомеханических показателей /как 
регламентируемых, так и не регламентируемнх стандартами на кон

кретные виды тканой/, подвергаюпшхея изменениям в процессе хра

нения этих тканей под влиянием процесса релаксацич. 
В качестве осЧехта исследования были взяты две образца но

вых костюмных токкосукошпгс тканей 6РЗ артикула, разработанных 
на текстильном комбината "Астотайс ."toprc": 
 полушерстяная костюмная ткан» "Зеыгале", образец SC5; 

.  полушерстяная косткяая ткань "Бруно", обра, ад A16S. 
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Эта ткани йчработанг в соответствии с ГОСТ 2803088/4/, 
вьеленным в дв!!стане с tTl.07.90 г. D табл. 1 указаны ьор/ы, 
:соторны должны соотьетствовать физике  мехап.г<бСК1те ноказоте— 
ли исслэдувмог тканеЗ. 

Таблица 1 

Нормы физькоЧиохвн^чцских o.ui.jf. огэ? 
патукарстяыых юс.тжшт тканей 

Группа 
•r:%aHiu: 

Разоывная нягрунда, Ршрывгое у дли Стойкость к 
н яе ипнрг неныг, Ъ, не истнрояаю по 
н - 3 л&щ. ПЛОСКОСТИ, 

по OCHO.J по утку ао ос

" кам
волыше полу  390 
серотгане тка

ЕЛ 

Костьмние гон
КХСуКОНЧКЯ ПС— о г о 
*yibwpCTPiT№ w 

тали 

по ут тас .шклов, 
гу не менее 

290 20 20 4,0 

200 17 Vi 4,0 

С учетом т:»боваяия ГОСТ 2800в88 составлены технлчесре 
Dfсчеты сля тканей "Зеютле* я "Бруно". Ь табл. 2 указаны гре 

бовавхя, предъявляемые к эта тканям, согласие техническим рас

чатам. 
Таблица 2 

Показатели тохкичкют расчетов 
для тканеЗ "Земгалэ" в "Бртно" 

Показатели "Зомгалв". ""ЬруЕО", 
СОр. 035 

""ЬруЕО", 

1 2 з 

Й*рчва, ci 152^.8 Й*рчва, ci 152^.8 

Г... л в i Еятрузеа по ос воле, 
Н, нь iwRee 392 343 
Г... л в i Еятрузеа по ос воле, 
Н, нь iwRee 

Гаврыелпя сагруэк.» зо утку, 
Г, Нч мегег 343 245 

*.зя!3"'те гдияали по езиевс, 
* , В" МЭВ*в Г' 

http://tTl.07.90
http://-o.-ui.jf.-
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продолжение таблиик 2 

I 2 2 
5$изоывное удлинение по утку. 

не кекае 20 ^7 

Ликзйкая i:четкость, г/м 4ЙС24 43Э+?2 

Повврхисст^ая плотность, 320+16 2&0+14 
Состав смеси. $: 
Тереть кроссбр. 55/56 55 10 
Тереть меринос. G4  18 
Нитрон 20 17 
Гапрон 10 20 
Счес гребенной ч/т 10 
Свои обрати 5 5 

Для проведения испытаний по определению усадки исследуе 

мых тканей в процессе хранения с учетом явления релахседяи бы

ла применена методика, предложенная Г.К.^хамелжароБым /5/, 
суть которой заключается в определении с помощь» измерительных 
средств длины и лирики куска исследуемой ткачи до я после вы 

держнвануя его в течение определенного временя. По каждому из 
исследуемых артикулов костюмных тканей отбиралось три рулона, 
в разных местах которых были вырезаны кускл полотен длиной 3 
метра каждой. Полотна раскладываяпсь в веде складов на горизон

тальной поверхности и з течение всего периола испытаний рыг.ер 

живалясь в нормальных климатичесхих условиях в соответствии с 
ГОСТ 1068175 /6/. Замеры проводились сразу после снятия гка 

БОЙ с машины irpoMepoM на трехметровом мерильном столе и через 
3, 24, 43, 72, 96, 120, 192 и 240 часов, а также через 20 в 30 
дней пссле начала испытаний, '/зморения дллпы а Ш И Р Е Н Ы псоизьо

дились без натяжэняя тканей в нескольких местех для получения 
более точных результатов, а затем выводилось среднее значение 
линейны;: размеров полотна. 

Длину полотна в куске L»t /в см/ после ьнлеждакия осре 

деляяа по формуле: 
L , t = с-л-

где •£  длина участка ткани, соответствугдая обозначенному 
участку зи *ирльном с голе, см; 



_ 82 

л,  число намерении участков на мерильной столе; 
С,- длина последней части куска полотне, изывренЕаа ли 

нейко.'1, с:,. 
7оядку линейных размеров ткани после вылечивания /У/ вы

числяли по формуле: 

у =
 L ' ~ L t • 100 /%/, 

Ма 
где L.  длине, полотна до вылеживания, измеренная непосрод 

C1B9BH0 на махина или мерильном столе после снятия с 
калины, сч. 

Результаты измерений обрабатывались методами математичес

кой статистики с вычислением с редкого арифметического /А/, 
среднего госольтной погрешности измерений / Е с о > / , с ре дно го квад

ратического отклонения /(}/, коэффициента вариации /С/, ошибки 
опыта /гг./ и точности опыта А'/. 

В табл. 3 предстевлены результаты исследования усадки по

лушерстяных костомкнх ТКРЛОЙ "Земгале" и "Бруно" в зависимости 
от длительности вылеживания. 

Таблица 3 

Усадка исследуеных тканей "Земгале" я "Бруно" 
в зависимости от длительности выдежтвания 

"сдельность Усадка. % 
^чптельность 

l Т W.*4i№rl 1Ь О līt* /т "Земг* :в". обо. 505 "Брузо". 0бп.А169 
по основе ПО УТКУ по основе ПО 7ТКТ 

i 2 _ _3 ' 4 5 . . 

3 часе 
24 часа 0,682 о . — 
48 часов 0,318 1,118 0,655 0.648 
72 часа 0,674 0,555 0,422 0,092 
9о часов 0,815 0,762 0,981 1,206 

120 чэссв 0.945 1/214 1,366 1,540 
192 часа 1,126 1,445 1,67* 2,021 
MJ часов 1.283 1,7Г>С 1,042 2,2')7 
•;С иней 1,238 М й О 1.312 
ЗС дньС 1,288 1.7ZC i . и - 2.297 
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1 2 3 4 £ 

т /7/ 0,002 0.001 0,003 С.ОСЗ 
Т А / 0,047 0.045 О.СЧЭ 0,047 

к 0,987 0,983 0,082 C.S77 

n/:V 0 0.0008 0,0003 0,0004 
т/к/ 0 0,051 0,027 0,033 

Анатяз получошых данных по о преде ленив усадхи ис^ледуамых 
полугаерстяных костюмных тканей в процессе вцеживания показал, 
что линейные размеры этих тканей стабилизируются в течегае аер 

вых полутора недель после их выпуска и в дальнейшем остается без 
изменения. При этом Е первые сутки наблюдается некоторая протяж

ка исслэдуемых образцов глк по основе, так и по утку, не затем 
размеры их постепенно уменьшаются и к десятому .дню испытали "1 
стабилизируются окончательно. Гравннтатьвнй анэлиа уседгл тка

ней "Земгале" и "Бруно" пзхазчвает, что у последней в результа

те вил вживания линейные размеры изменяются в несколько большей 
степени, что связано, веэоятне, с разным составом смесхи их. 

В связи с тем, что не всегда представляется воэмеяшм оп

ределить окончательную усадку ткани с учетом происходящих р 
ней релаксационных процессов исза длительности прспэдекгя ис

пытаний, для практических целей длину ткали в рулоне рехомеч 

дуетоя определять с учетом поправочного коэффициента /К/, вы

числяемого' как отношение длины ткани после и до вылелезаязя: 

Ва основании данной формулы ч полученных результатов ис

следования были вычислены попсавочные коэффициента по эснозе 
и утку испытуемых тканей /табл. 3/. В св^те изложенного от 

корректированную длину ткана!! в рулоне устанавливают как про

изведение длины измеренного рулона без вылеживания па соот 

ветствуящий поправочный коэффициент. Предприятию уексмеядуег

ся ВБЭСТИ в заправочные расчета показатель величина уса^хг 
исследуемых ткаяе.'. после вылеживания, что позвлегг более точ

но произведи» кок траль чаш* тхаяж при гасчотах с потребите

.продолжение таблицы 3 
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«лми к сэкономит Ереиа, необходимое оля вылехлаания ткан:!. 
Одновременно с воследиваигем упадки ткани "Земгале" и тка

ни "Бр^ьо* в пооцоссе кх ч:«е*ш»якия были проведены испытания 
некоторых ыиболче ва&ных экоплунтопловкых пою.зятелей качества 
.юследуемнх тканей, н именно: разрывной нагрузку, разрнзною уд

•юшания и tIOIKOCTH к истгранию по плоскости. Отбор образцов для 
физкюьехялъчасккх юлытаний производился в соответствии с ГОСТ' 
2056675 /7/. 0пре7с.1экай разрывной ийгрузаи и удлвконил прг ра

зрыве проЕОдилссь по ГОСТ 331372 /6/, стойкости к истиранию по 
плоскости  ло ГОСТ 991376 /9/. 

Результаты ис'̂ ледоганиЗ физике—механических поквзателеГ по

дуыэрстяной костюмноа ткали "Звж'але" а т'лни "Круко" /табл.4 к 
5/ в процессе влледнзаялч срчдетельствуют, что показатели ^изи

кол«аничее.аи СБОЛСТВ 13KCIIUB>HUX материалоЕ гакке изменяются 
вс *реме:ш. 

Тоохица 4 

Изменение физике—механических свойств 
ткани "Зеыгада" в процесса вылелчв&вия 

Дди таль
весть 

вылет  основа 
ваяпя 

?азрьшй£Л |̂1ах{>узка, Раэрьш.ое^углви.енчв, 
J9 * 

уток ОСЬОВй у т е ; : 

Стойкость 
к истира
ня) по 
плоскости, 
тыс.циклов 

3 часа 

24 часа 
48 часов 

7Z часа 
86 часои 

120 часов 
192 часа 
240 часов 
20 дней 
30 дни? 

527,2 
53S • i. 

537,0 
535,1 

550,8 
554,0 

565.6 
573,3 
538,0 
610.5 
f.10.3 

414,5 
421,4 

429,2 
436,1 

458,6 
461,6 

406,5 
478,2 
482,2 
507, С 
515,5 

28,3 
23,0 

26,7 
29,0 

29,5 
30,0 

30,1 
30,3 
30.7 
30.7 
32.3 

26,6 
27,3 

27,8 
28,4 

23.6 
28.7 

29,0 
29.3 
29.3 
30.3 
30.6 

5,2 
5.4 

5.7 
5,7 

5.9 
6.0 
6,1 
6,1 
6.2 
6,2 
6.3 

льлиа табл.4 показывает, что в ревультете хранения с уме

иьяебчем львиных размеров ткани "Земгале" поз!>аставт ее проч 
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длнтси>
НОСГЬ 

видели 
ваная 

Разрывная ;агрузка, 
Б 

Разризное^удлинение, 

основа уток сскора уток 

Стойкость 
к истира 
кию по 
члоскостз. 

3 часа 
24 часа 
48 часов 
72 часа 
96 часов 
120 часов 
192 часа 
240 часов 
20 дней 
30 дней 

413,5 
423,5 
427,0 
425,0 
456,1 
459,5 
466,5 
430,5 
483,5 
512,6 
515.5 

345,0 
348,5 
350.0 
352,5 
368,0 
373,2 
375,0 
38C.G' 
383.6 
393,6 
395.0 

25,5 
25,9 
26,3 
26,6 
27,1 
27,3 
28.2 
28,6 
29,0 
29,4 
29,7 

22,0 
22,2 
22,4 
22.3 
23,5 
23,6 
24,0 
24,3 
24,6 
25,4 
25,5 

4.8 

5,0 
5.2 
5.5 
5,6 
5.С 
5,8 
5.5 
5.9 
6.0 
6.1 

Изменение физикомеханических показателей костюмные полу, 
шерстящие тканей в процессе хранения подтверждает вывод о не 

обходимости определения качества полотен только после аылежи 

Ванкя. 
Важной характеристикой потребительских свойств гестюмннт 

тканей, от которой в значительной степени заилсит износостой 

кость их, является деформация растяжения тоу.стцхьных материн 

лов. Известно, что полная деформация включамт упругую, еластш

ческуп я пластическую чястс, о* количествоиного соотношение 
которых зависит фзрмоустойчивость изделия. Ьто особенно важно 
для вовкх тканей с целью прогнозирования их поведения в реаль

ной эксплуатации. Именно пеэтоыу начн быта проведены иссладо 

ность, увеличиваются показатели разрывного удлинения и устой 

чквоств s истираню. Лналогтчно изманыхтся показатели фиапко 

механических свойств полутерстлзоВ костюмной тчани "Бруно" 
/табл.5/. , 

Таблица 5 

Изменение физ.тксиэханическмх свойств 
ткани "Еруно" в процессе вылеживания 
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i И Д полная ИЩЗЗаЯ гпастическая пласт, чисхая 
1. "Земгале", 

обр.505 
через 1 час 
 по оспове 100,00 51,82 36,84 11,34 
 по уткУ 130,00 46,07 47,15 6,78 
через 2 часа 
 по основе 100,00 23,45 ' 50,00 26,55 
 по утку 100,00 25,18 55.69 19,13 
2. "Бруно". 

сбр.А169 
через 1 час 
 по основе 100,00 64.16 29,03 6.81 
по ут:у 100,00 52.45 37.47 10,08 
через 2 часа 
 по основе ' 100,00 29.57 53,82 16,61 
 по утку 100,00 19,43 6^,30 13,37 

Анализ полученных данных показывает, что при стандартных 
условиях испытаний /время нагружения  1 чао/ у исследуемых 
тканей доля упругой деформации достаточно ватина, что с виде 

тельствует о малой сминаеаости этих тканей. При уэеличанни в ре

ме кл догружения гдвое грактнческж во столько же раз снижается 
упругая дефогмация при увеличении более чем вдвое атлетической. 
При STOM показатели упругоэластическоВ де '.овации ткани "Зру

:м" выше, чем у тиаки "Земгале", что объясняется разным КОЛЕ 

i 

b&jfl.ii по определению составных частой деформации растяжения ис

пытуемых текстильных мг гергдлоь. В основу испытания была поло 

жена методика ИИ /10/. Ист.тания проводились на релаксометре 
типа стойки при следующих условиях: величина постеякной нагруз

ки  25? от раярнвпой /10кг/, врегя ыагружения  1й 2 часа, 
зремя отдыха  2 часа. Результаты исиытьяий оорчбативались ме 

тодамп математической статистики. 
В табл.6 представлены данные го определению составных час

тей деррмации растяжения исследуемых тканей. 

Таблица 6 

Показатели дероркации исследуемых ткагей 

Время нагоу  ЦрШШЯ, 



 87 

чес твои химического во'.окна э рецептура этак ткаче'i и СЕ?.дг 

тельствует о лучшей форло и износоустойчивости гынт "Бруно". 
Таким образом, в рэьультате пповйдвнных дсследоганьЛ ус

, тановлеяо слбдуипее: 
 во всех испытаниях полушерстяных костгмных тканей яабладе.ет

ся изменение линейных размеров в заьисимостл от ялителы'остч 
выллввания; 

 анализ усадки исстедуемых тканей поясзгл, *з*0 у скани "Бруно" 
усадка проявляется в несколько большей степени, чем у т?лни 
"Земгеле", что связано с разным состапом смески злое тканей; 

 наряду с изменением лгнейн'ос размеров тканей в процессе вылет 
жмвании происходят изменэния их фкзнко—?.ч2ханнче"ких похазате

. явЧ  увеличение их разрывной нагрузки, удлинения при разрыве 
в стойкости к истиранию по ПЛОСКОСТИ; 

 для двух образцов новых, тканей, разработанных на текст; льном 
комбинате "Астотаас марте", выведены попразочнче коэффициен

ты: для ткани "Земгалб" они равны С.987 по основе и 0,983 по 
утку, для ткаки "Бруно"  соответственно 0,982 пэ осг.озя и 
0,977 по утку; 

 с целью прогнозирования поведения опытных образцов ткан:Я в 
эксплуатации были определены составные части деформации пас

тяжания исследуемых тканей. При атом лучшие результаты ислу

чены у ткани "Бруно". 
В свете изложенного рекомендуется: 

 использовать предложенную методгку для определения изменений 
лилейных размеров и физикомеханических показателей шерстя

ных тканей с учетом процесса релаксации Е качестве стандарт

ной; 
 длину тканей в рулонз опредолять о учетом вычисленных попра

вочных коэффициентов, что позволит сэкономить 10 днэт, необ

ходимых для внлажипания тканей; 
 для увеличения износостсйхссти костюьной ткани "Земгале" 

применить дополнительную отделку, либо пересмотреть волок 

нистый состав ее. 
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И.В. Ска где 
h.ū. Раипулис 

ЕОЗМОЕНЛЯ РОЛЬ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ КИСЛОРОДА 
ПРИ РЕПЩ»АТЛШК СУШЕНЫХ ЩШБОЩХАКШС ДРОбПЗИ 

В кизвевных процессах клеток вгкнуп роль иетс

бслизм активна'х алов кислорода.С одно;, с с ,:i , ...о

иая активность свободах радикалов кне.юрода по..регдавт 
неибрава клеток к гонииьет пиэнеспоообиость их.С другой 
стороны,определенная активность сзпбедцих радикалов ки

слорода необходима для функционированич дыхательно i це

пи .:лсто:< п других процессов.!* цросизЬ ,ш:впзц1х аьробаии 
н апаэробяыГ, и.таболван,активные радлхалы voi\.•: играть 
особенно ьаккув роль.Активкые радикалы как короткожнлу

щие трудно регкитриревать и количеств в .то оцсвш;ахь.Длн 
оценки активности катаболизма активных радикалов кисло

рода /АРК/ыогут бить использованы косвенные методи:уотг

иовление активвооти фврьентйв.участэукдах в метаболизме 
АРК. 

у хлсоопекарнАх дрокхей хорошего качества, и ус*ей

чивих к высуимвааиь н регидратациц.как в результате куль

тивирования, так в гонетическнх осооевностеч очиИ1 рацио

валько функционирует энергетически!", метаболизм без вклю

чении вспоиогатедьвьх путей,т.о.,.1as лырааеиного ::eva<io

лизыа АРК.Активность фувкциеннровави.ч вспомогательных 
путев свидетельствует о необходимости клетке преодоле

вать какието неблагоприятные услоенн.что отрицательно 
влияет на качество дрэыеЙ. 

Ухороннх ņpoael* нкэ.сая ектааность Кл-СОД в ката-

дазнои активности к o*i:ocaie.Tbuo шикал антняноегь глю-

татионредуктазы.З своя очсредь,у"алохих дракиз"*одно-

вроианво уволлчева активность кагелааы н количество 
неактивных цктохроиов. 

Цедьг иеше'ш работы являлось становление чриэньк^а, 
свидстел.ствувких.об усхоичшостк дроькев при иисувм-

ваиин л регидратицив. 
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ОЮКШЖ НАДН ЩЕИШИМ КЯЕГКАШ 

Изучение скорости окисления Т1АДН в основном произво

дится на иитохондрилх ( I ) или на других субклеточных части

цах, но известно, что и неразрушенлые клетки окисляют ШЛД. 
Нами было установлено, что дрогли, выращенные и высуиенные • 
различных услсзиях, после ре гидратации окисляют НАШ. Из ис

следований лейкоцптов известно, что их оболочки содержат НАДН 
и НАД* оксндази, которые при фагоцитозе оьразуют супероксид

рздцкап ( 2 ) . Не исключена также возможность, что НАДН и 
НАДЙ1 прсшнкиют через оболочку клетка. В таком случае НАДН 
может участвовать в ферментативных реакциях, протекающих в 
цитоплазм'? клетки или же проникать в митохондрии и служить там 
субстратен окисления. По исследовании Котельник а«й ( 3) дрож

жевые клетки как ИСТОЧНИК цитоплаз магического вес становления 
НАДН преимущественно попользуют алкогсяьдегидрогеназу, и цпто— 
плазматическая НАДН широко используется для окисления в мито

хондриях. 

материал а методика 

В работе использовались коммерческие сушввые дрожим 
UUltesarkora eorgor , A k t i e s e l l a k a M t a d a dAns'.ce  p i r e f n b r l k 

Ice, Ferolpto t o r g e r aade ĪD I tol land ( Дания ) . 

дрожжи заведэпекарного объединения "Друза" ШП Дата. 
(г.Рига). Вышеупомянутые дрожжи были охарактеризованы спект

ре», цитсхромов, которые были восстановлены при помощи дитис— 
нита, и скоростью пстреблешш глюкозы из среди, 199 при помощи 
гл^чозоокепдааы. 

Дроххевые клетки суспендировались в 0,1 М фосфатном 
буфере с рй 7,5, который содержал 10" 1 я чддц, „ концентра
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ции 2 иг/ил. Реакция проводилась при + 30°С. а овладение' 
оценивалось по снижению Е<ц0 ^ Окисление дрожжеьыми клет

ками ьроводилось с ингибитором КСЫ в концентрации 2.Icftl,« 
с ингибитором к одновременным продуванием кислорода, с инги

битором, кислородом п этанолом 1%, а также без ингибитора, 
только с продуванием кислорода и с кислородом и этанолои. 

5 

о Ч 

1 

« / О с / 

/ 
/ 

Л 

/ 

/ 
/ 

to но 60 во 

.6*< 
ffķft 

Глпноуы 

Рис.Х. Восстановление НАДН Кяс/мин M T" c ^ % a v o в а с з б в а 

стимуляции репофатироваклыма сушекыии дрожжевыми 
клетками разных культур в зависимости от скорости 
"выедания" глюкозы вз среды 199 в минутах. ( Выжи

ваемость культур увеличивается от 35? у культуры "5" 
до 831 у культуры "2"). 
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Результаты к их обсукцекие 

Добавленный к регляратарованяим cyiie.ua дрожкевыи 
клеткам НЛДИ окисляется. Но скорость окисления НАДН этими 
хлаткаш была н»»большой,' табл.1.) Из пгдыоле»:ннх реэугьт

тов также видно, .то у культур с васско.. внаиваеиостьв и боль

шой скоростью употребления глюкозы меньше скорость ОКИОЛБКЕЯ 
ШДН ( рпо.1 ) . Ыозно предпаагагь, что скорость и степень 
окисления добавленного НЛДН отр ааат окисленное состояв, е 
внутриклеточного НАДН. Б свою очередь, окисление внутриклеточ

ного ЧАДН зависит от уровня восстановленных зкьлталечт'.в. 
Источником восстановленных эквивалентов является гликолиз,про

текающий в цитозоле. окислительное ^ефосилирование в митохон

дриях, а одним из потребителей восотояовлеьлых эквивалентов 
являвтоя процессы при немитохондрлалы.эи окислении' проьсауточ

ногч продукта ацетальдегида. Передняя процесс очень вероятен 
в условиях нейтральных шп кислых значении рН, когда окксле

нне аце'зльДогида очаиь низка. 

Прл нгоыцешш суспанзшг регцдратаровшшых клеток кисло

родом значительно увеличивается окислеине НАДН ( абл.гле.н). 
Добавление к ыаоьпцбшюй кислородом суспензии клеток этанола 
не привело к уионьшешсй окисления HAiU. HOEHO было бы ожи

дать, что добавление этанола приводет к уианьшению оклслеши:, 
так как в процессе превращен! . этонода при поиопв алькоголь 

дегедрогеаазы происходит обрааоьаниз восстги овленного НАДН. 
Образование эндогенного НАДЧ1 должно было бы действовать про

TIIB окаслеидя зкзогенного НАДИ, ио этотго не ироисходАДо. 
a&&Oi..uuT,o.vitjj: щи ||ЯД !! т п.всутвва зтвиола уевлдваяовь 
Iта*»л.1 ..),зи4Ciaii..,iaai;feu i.jj.b.jjU> " I " . 

Г. дг.тературе имеются даннио о тем, что добавление к 
клэгкак печаки . ^х'.^тя не приводит к увеличены:; копцентрац>а 
лаитста внутри клоток. а наоборот,снижает, что,по яианию ивто

i«r,rujue.'0.4 роч.'ульаа.'о'уьалячьндя продул сования пирувага и 
на•.•енс.Дачаццей" г.сзкснесгексза ( 4 ) . Г) дио^геьых клетки 
ьяг/ого.'! hacra.j моит чтг^ть зталод л с.!г.."о.?ом .гакт.тгадро

геьози  .'.'ь:от^ьдуг.1дге!;иза, ^ tt:aio.\:: г.гногокоза tKjŗ'jo— 
ьгйао rperauiioaH. Псз.эгэ кнтгр.спо зезплко: г л ея с jtsw.a«u. 

http://cyiie.ua
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NADH 
Ē3W/min mg/mi 

NAOH 
^io/mir mg/m! 

20 min 
0, 0,.,, 

Рио.2. Изменешш скоростн окисления НАД11 %40/мии/кг/мл 

во и !.•: без стш4уляц.и со стимуляцией с й, в 
0о + зтаисл. 
А  без ингибитора. Б с ингибитором. 

25 
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т 
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\ 
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» 
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РНо.З. 

и го зо чо *о го i » 90 <««• 

Скислеие добавленного к клеточной сусцснзкд 
НАДИ в щлзутотвш KCI ( E^0/,ŗa ^ с у х о г о веоч>« 

31ви KuiocTu сг скорости потресления кислорода 
клсодш бэз ншаблтсра ar С^Ат сугогс ваоа u I час 



Скорость окисления НАЛfi ( ^ 1 5 2 1 1 ^  с ^ х о г о з в с а сушаныин 
рвгядре.?дз»Бая1П1^ "лвткаьи без ста ̂удядаи и ст;сдуллщ:ей а без 
знглбато;ла а с ангабаторсн 

бея Ш о ГСН 
.\уль тура 

без стацуляцал 
Ю" 4 

+ 0 2 
104 

+0о+ этанол без стлмуляцак 
ИР* 

+0п 
10-* 

+0 9+ этанол 
2 10"^ 

I 21 44 37,5 6.1 10,7 -0,п 
10 63 600 6,9 6,1  6 , 4 

15с 45 130 204 3,2 3,7 • 14,8 
Х5У 13 91 96 6,6 18,7  0,6 

. 17 11,6 SI 127 3,0 13.9 0,9 

Знак (  ) «с цифраи означает, что И'ЛК восстановился. 
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автора о изменении» равновесия продуктов в ] «акции ЛЯГ при 
инкубации клеток с лактатом и воздействием на .слетку агентами, 
влияющими на энергетический метаболизм. Автора обнаруятии, что 
разобщитель окислительного фосфора чироваапя  динитроТ«;!эл 
снизил уровень восстановленных нукчсотидов  митохондриях. 
Если штохондрниаюш НЛДН пул спязан с ш.тодгаэматкчеоким пу

лом, то можно было бы ожндггь сниже:гпе цгтошгазмат;»чег.кого 
лактата за счет уэбличения Ш1топлазматического шгрувата. Однако 
авто1Ы яайлвдали противоположную зависимость; что концентра

ция шгрувата уменьшилась а лактатауазлвчилась. Вцшеупомянутнв 
несоотЕетстаия ожидаемому можно сояешгть,только учптыоэя факт, 
что в митохондриях вообще соотношение редуцированного НЛДН к 
окисленному НАД имеет гораздо оолес высокие значении, чем в 
цитоплазме. Следоватрлъко, НАДН из цитоплазмы по упрощенным 
представлениям не должен бил проникать в митохондрии. Если ае 
это щюпсхсдат, то^пс ̂видимому,существует другой ме?.а.шзм,от

ветстзевный за транспорт. Ори температуре нужно учялшагь зна

чение мембранного потенциала штоховдрий. Нрч энергетическом 
метаболизме увеличивается мембтнвиЁ потенциал мптахондри;', а 
транспорт монет происходить в сторону более насыщенно!: ; НАДН 
среды. Возможно, что в нашем случае этанол служи источником 
увеличения мембранного потенциала штохокдтгь'. что привело к . 
транспорту цптопллзматического НАДН в митохондрии. 

Добавленный к свежий весу ценим дроклзвим клеткам HAfiii 
окисляется очень незначительно или яе окисляется совсем .Данный 
факт говорит в пользу предположеiшя, что НАДН могут окисляться 
только клетками с дэффектама в мембранах, которые,очевидно,воз

никаюг э процессе высушивания дрожжевых хдеточ. Добавление и 
суспекз.ш несушеных клеток цитохрома присело к успению окис

ления НАДН. »1Э литературных данных известно, что цитохрем о 
является селочнын протейной, с'хтаддхш».̂  лабплизщущвк воздей

ствием на иенбраквыв структуры l ō ) . Эти результати также 
свидетольствуют о значинил прочности моргай з оклелонш: П А Д  У . 

Добавление к суспензия сушеных регидлатировашпе клоток 
īCS оущзствсино умаиьшд скорость и стапонь екнелонля Н А Д  Й . 

Ь н.заых ООнтах сито установлено, что ужо ^випшии^вдде кокцепт

ранил КС!, подавллст окислзнне НЛЯП. Известно, что с ^ж.лт 
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кошденграциями полностью подавляется цитзхроиное дыхание, но 
пзроксчдааЕая активность снижается только частично. Следова

тельно, главная часть экзогенного НАДН окисляется цианидус

тойчивой оксздазой. 

Насыщенно луспеозпи клеток кислородш з некоторых куль

турах дрожжей увеличило окисление НАДН. Но данные изменения 
не оОТксняв.гя тем, что ь суспоизпи был иочорпаи кислород к 
насыщение кислородом создало те же условия, в которых клетки 
находились до истощения !сислорода. Насыщенно кислородом сус

понсин клеток имеет опредаченное стидулирующее Бездействие j a 
окисление НАДН. Окисление добавленного к клеточной суспензии 
•ЕАДН в присутствии кислорода и МЛ иыззт определенную зависи

мость от скорости потребления кислорода клетками без штибятора. 
Плеточные культуры с писогаш уровней потребления кислорода лед

лвано окисляет НАДН, а с шгахим уровней  пнтенсиэио ( рис.3 ) . 

Дооавление этанола к клеточной суспензии, насыщенной кис

лородом и с КОК привело к уменьшению окисления 1!АДН или даже 
восставовлешло НАД ( в опыте исподьзое.аннып НлдН иосстановлен 
не полностью, поэтому можно было и установить его восстановле

ние) . Данный факт свидетельствует о том, что в отличив от опита 
без ингибитора, в присутствии KL'H алкогачьделтидрогепаза прев

ращает этанол с образованием ЧЛДН, которая не уходит из цито

плазмы. 

Хлеоопекдрные дрояж.: обладают довольно интенсквнжга КСМ

резистентним лаянием (6 } . Последнее доходлт даже до полови

ны от общего кислерздноге дыхания. Зоэникаат вопрос, почему 
используч НАДН как "дгострат дцхааия, ого окисление било сгль

но додавлено С только около 10? от окисления без цианида) КСЧ. 
Очанадно^в дадноы случае необходимо учитьшить то обстоятельств'., 
что для потока НАДЧ! от цитослезуы в мптохондт/.з:,э которых кон

цзилрация ЧАДК выше,чип в цптоплаз:», необходимо наличие цо:.

браьного потеывтла митзхоидры. Но и клетках,оо;.тботан:шх '"С?:. 
эпургат,.:чсчаа«а истаОолиз... слышчев и бтсутстцуэт гоибраннш! 
шявч'.тгл. 

Гц ļtTSb'.ev i r изменении скороеН сч.:сло!Г/_» №Д»£ с ессткх. 
цигохроноЕ у ,из личных лини:? flVOEKj било у;т:_":0£лено, что от

ноодие ии.ох;от и к цитсхроц/ с в г:.у оя_е.',у :.тс.:г 
г."ji.ua этавхвд на окисдокга иевмо '. рис.4 ) . От.: 

http://ji.ua


 97 

4«4i с 

. 2 

ч 

2 » « 

^ я в и ^ л и » ИЩИ-Ц 

Рис. 4 . Реокисление 1ОДЛ в адвюутстаия этанола к KCS* в 
• зависллстн от отношения цитохроыа а я цитохрому с. 

Влитые этанола на peojuuieii.iu НАДU полсчитаио по 
разнице между о<с:слондш НАДП под Ь'ОДА П :тваеы у 
ишшби^ванню: с KUl культур я реокнелзниеи ЦАДП 
нос/а цобмалойид этанола. 
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зультаты СБидетолъсгкуют о том, что у дро<сюЛ с высотой уров

нем цн'охрока е выронен окислительный метаболизм, который 
кошонспруотся редуктавнык иетаболпзиом, во^ткящи В реауль

тг.тз действия аякогсивдепопрогеаазы. 

Таким образом, скорость окисления КАД—II оуШвньыв реги

дратированныьл клетками дрогшей без иатноиторе и с ингибито

ра.! зо кислородом л кисло родом н г та нал оы да?т определен!! ое 
лредстазлеялэ о ^нициональннх особенноотчх дрожжевых клеток. 
Низкая ективиоотъ НАДН оксндаза с 1Щ сиидетелъствует о том, 
что те дусжли, которые после реттдратации .эпенснвно употреб

ляет глакозу. НАДН оклеляэт медленно в присутствии :tCN, но 
эта дрожжи, в оуспзнз'я насыщенной кделороцои без КСН выявляют 
ьыиокуэ ачткьност'о окислен:» НЛЦН. 

Госсгеьаты тех же хулътур окисляют НЛЛ4/ в' 10 tas пьтвь

оклзнее, ном цедио сушеные регвдратировгвтше клетки без стнму

дяпдп. 
Следоваселько, свежие дрохгеьие клетки НАДЧ! 01Шсляют 

незначительно, интенсивнее ЧАДR оклолдат суспензии регидра

•тглхшнлыых клеток. Охислеяпе НАДН сушеными р8пЦфахированны

мд клетками сжулнруется насыщением с ^ и с ^2 + э т а н а л 

Го^тгонизггровакьше клагки окисляют НАДН еще интенсивнее. 

В ы в о д и . 

Т . Супеныо дрогзевне клетки после регндратации окисляют 
дезеелеввня НАДН . Свежие, несуакше плетки без стимуля

ции ЕАДН окисляют незначительно. 

2. Ленее'интенсивно окистяет IĪA4H культуры сушеные дрожжей 
с обльшеЬ выживаемостью п високой интенсивностью употреб

лении гчвкози после регидратацип. 

3. Насыщение суопенэкл .«леток кнслэрод'ом и добавлинле зтанола 
н насыщенным кислородом культурам повн^ает ивтонсив:<осгь 
окиолеяия ЕАДН. 

'i. Добавление '.ХМ :с суспензии клеток уменьшет 1»чтшоивность 
ок..слення KA.Vfi. Окяслоние А*ДН с"Э7.7ля;3'е? насыщенно 
сусгонг.Ю1 вди:г кислорода!., ?о ^сеньстает одчовреиегенес с 

насазеьиеи киачородои добшиекче ста;>". 

i 
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зздашмв ясгивных Р Ш Ш О Е КЛЗЛОРСША 

ал 8яев*еЯ ксьггснссти клеток ДРСОЕГБ; 

.acclaion, c':a пел /1я1ав 

1ч?зесгно, что кислород исцольэуется о штсхондрих дал 
п .(гуннАнид энергетических нугд, но попользуется ч'чике влякро

еона:: для разрушения ненужных органчзну от'луктур и в Нбкото

iuc клетках, как в лайксцитих, ал.: непосракстъешгаго окислении 
в ... •{., локализованных а, змилпеп поверхности клзток l I ) . 

ПрсдполаГс'е.ся, что целью этого окисления является сгодуцнсс

валве истилвя: рсадакалоь, которые способствует дегрэдави зе 

щеити, '•'ахопя.'Всся в окруааЕщец среде. В частное:и,для леРко

цитов сктиаааня сютеыы, которая 1ен.»рирует супер^юидлые се

дякаш, способствует цереЕ?.тл1ьшшг> ^агоиитируе.'лого объекта (2 } . 
Ним не удалось найти в литературн сведений о существовании та

кс: окотомц у хлебопекарни:; дл?01яя!1.Эго,повядо»сыу,сиязано с 
трудностями обкагувашя 1ад!шалоЕ каелсрода у дрожненах кле 

ток по .оду, «ко наиболее часто црцненязтея. индикатор  экзоген

Еыаферрнцитохиам CJJOHHJJ реактив малопригоден для обеюдоза

нкя храсавых клиток. так как тот ьосстаневливазте.ч не только 
сучерокс;1ДР'Дикалс«, не тдезе и ча счёт другсх фор»н нтатпвлаг 
cucou, .:?7.сл«вк:'.сл а кчегка. Мл для сагистсёцив ..>и*енсивност.1 
асодуцлрядалш ašviBmc радикалов шслояоЪа депельзоаалк ульт^а

сласую ?w.vui.jtuitM6uivBil которая^ кад известно, указывает на скс— 
i*wvb ракокшасдЬ) радшлсоа л в известных заделах пропорцпо 

.!."ька е.о уаогнк ( 3 ) . 

Давьи шшкзЗ padots явило/л изучензе ультгпсдг^Зрз жлашг

:чеоце:псь: фяаш кттыГъ процессе »!Ы\!ь;й7.ссы. 

&ЭДздлн ;: «ладч 

y.r„vj.;̂ JU4Cyj \.^'.x:.'..r..M"...i..' ļai 

.-'ii.. ..:»:i T 4.— I^^f -tti'ui*; ;.• , 

НрЛ ЦОМ-ХцИ 
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в режлие о откллчег.ной системой совпадения. Это птуссдат к 
увеличению фона. В наших опытах ̂ днако, фок составлял только 
небольшую часть от общего фототека, Опиты проводнлкоь при 
+ 18^ . 5 иг высушенных дрожиевих клеток с/сдецтпроэсди в 3 мл 
воды и немедленно попэщала. под счотчин. 

В опытах попользовали комаирииалькке C J ' U C H J O дроззх 
"Oetcer " ( t l " ) o Енжнваемротьь а* 8Sjb и сушение дрожки, вы:х> 
щеакые на средэ Ридара {йч) о лыживаомос,',ьд 35',$. 10\Д1.,ИАД5Н 
как субстраты дсбгшлллизь T..I0""4 М, ингибитор КСМ  2.10"3»?. 

Результаты и их обсуждение 

Пшещенный под счетчиком клеточный материал вызвал зна

чительное увеличение хемиламинесценгсш по срэваекню с фогом. 
Приведенные результаты показывают, что число фотонов зо вро 

мекем экспоненциально снижается.' Таким оо'раэом,наиболее иптен

сивиая хемилгыинрсценцня наблцдаатся сразу после псысщепия хяв

ток в воду ( рис.1 ) . Это свидетельствует с тог:, что при poiги

дратации сушеные клетки продуцируют свободные радикалы. Поп 
помещении большого количества клеток в тот ка ебьег. вода.про

. исходит очень быстрое сниженио хемшззминеоцеациз, что о б г о 

няется исчергашанием из среды кислорода. При ораьненпи дрои

жевых клеток, который были получены в различных условиях куль

тивирования обнаружилось, что дрожжевые клетки с больщзй выяг.

ваеооотью  "oeicer " обладавт бслзо сильно!! хемилдзпгос

ценциеа без экзогенного субстрата, чем клетки с меньшей выяа

ваемостьв ( рже. I ) . 

Далее было обнаружено, что клетки в процессе рагсдрата

ции дали значательвоэ уволвчзнве хвгвлд,;1пг=сцачцдн при добав

лении в среде НАДЭП. КАДН в качестве субстрата дала менее 
значительную хемллюцняеоценццю ( рпо. I ) . Таким об раз о?', как 
и у леикоцитов,НАД*Я является оояовяык субзтратсч для голз

рцрования своболднх радикалов С 4 ) . 

При использовании НАДН в качестЕб суботтгта го.ннчшпч ос

ценпля б олив увеличилась в культуре с оолькея чквиваемостьп при 
рьгидр?танки. ДаЕное ядлениэ LOSHO обьяснить том, что у дрож

жей с. ЕНССКОЗ гьшнваемостьв зызоксЗ А^мггнн^нвкцивЛ без 
экзогенного суэегрзла икается вне :кп_ уровень ЭЗУТрбИЗЗХ с у б 



 10L> _ 

Восстановление НАДН в присутствии КЯ1 сушеными 
1к:'ада'т/роьАднг;г.: клетками и интенсивность хемилши

нвсцешши в г всутзтвин НАДН 

Культура Восстановление НАДЪ'+КСН 

о40/ыШ1/мг/ил 

«X !— .., -v:a 
импульсы в мин. 

5000 
12000 

Рап.1 

• МОР-Н 

7 . щ . о  Н « * « « 

f 

JvM«DH 

о ю го & *<* 
Изменения ультразлаЗо?. хеиилшннвоценцдн (ампуль

ооз в мин) во вромэни у дрозжеа о aucoroli вымявоо

моогьп i. i ) и с впзЕоа зшв1вае:ясть«^ (2) с добав

лена»' к ЧАДН. 
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стратоэ, в то время 1 1к у культуŗti с вязкой ваазва*й6вт:1ьи 
имеется мало внутренних суботратов. 

Ингкбзтор  КЬН не влиял на пятаке такое, ь хеиялалшво

ценцаи, совпадает с известным фактом , что цзщор^ощ£&-

днкзл возникает а процессе цианидустойчнвог'О щщввя ( 5 ) • • 
Усиление хе'чланян}сценле,.• а присутствии iiCI и с ИАЗН как суб

страта з основном ад>т параллельно с ннтеаоягиюстьз оклелечхч 
НАД>1 (.табл. I ) . 

'функция свободных радикалов при оегздратгщнп не вполне 
ясна. Не исключено, что появление свосодннх радикалов при регп

дратации является реакцией, способствующей освоений экиргетг.

ческнх ресурсов окрувавдэН среда. 3 давно i расоуздеинц появле

ние свободных радикалов можно оцепить как рввВДГО, опоооботвую

щую жизнедеятельности клеток. Интоксикация пудзлеиая свобод

ных радикалов внутри клетки .является отрвдатачьним явлепиам, так 
как ведет к разруваниа внутриклеточных структур С 2 ). 

Выводы 

1. Методом ультраслабои хв.шдпла.;оце«ции у дрел^ей при 
репщратащгл судных клеток било виявлековыдооюние свооодних 
радикалов на внешен поверхности клеток. 

2. Дрояжевие клетки с более высокой выживаемостью дзкт 
более интенсивную >: емтдюмщисцеизо: без субстрата, чем ejjozs: 
с менее высокой зняявябгюстьа. 

3. С НАДН э качества субстрата аовьгиенпо интенсивности 
хзшшхикнесцецции вше у дрожжей с меньшей Бнаизаемостш. • 

4. Основный субстратом для генерирования свободных ради

калов у дроЕжеЙ является НАДМ1. 
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Известно, что ооотнотвнно цл roxporj ов свидетельствуем о 
типе клзточного ыотабйлазма ( I ) . Дрбдаюэвче клетки, язлкицие 
оя факулматнншк.'В анаэрос^ж,оолзд*а'р ом В̂йнянм 'ллайолизыом, 
которые иэтут ньмзняться в зависимости от условий кулытл со

вания. Однако мало сведений о том,как проноси вксу

кивакя влияет на иэиеаепе типа цетабадизиа дрогае.!. iloaaiv-'.-

мсыу. это саязано о там, что опредэлоние т.зт метлбомпы.а обыч

нэ саязано с какимто нол..чес глон в рг ио на, не «••бхо дамми дпд нес. 
дения енализод, за готороо готет сояерыитгея тип ьмтьсюлнз». 
Начи для определения тлда ьдоаболиздо нсордьаевачооь кепосрец

ствеанэе спектрофотоиетр/роваяие целых дротсьБцх клеток, т.е. 
не требовалось время для выделения цитсхроков; в некоторих 
случаях этот метод дает возмокнест! аспельзов^ть ь качестве изу

чаемою объекта дане сухие дуокдов^г клетка 1 2 ) . Для опгктро

фотометуировашя был использован баекгрофхпмгегр UWIS Спекеъд 
фчрцы Карл ЦеЛс Иена, у которою предвидена аоамонлость ста

зять изучае!,а^н объект непосредственно перед гстоупн'.д'..;лз.г.О:.!. 
что дает ЕОЗМОЕНСЮТЬ измерит! эбьвкти^уначлтельно райсехваадив 
саэт. Твдеасх. например, являются дроккеэаз клетка а коацеьтра

цаа 15 иг/их води с голп'иноа елся I си. При использовании мп

тодкки нами о-лло ольар,,*е.:о,что при быстрой ЕИвуяачбим ч про

точный сэзкухж.коздрыг coL?pLeeicr. г исохахъдо десч?крв 
икаут, « яе цреводаг к гк2.чптзльнс;4Г.да:!ененаь соотношо'аш 
опектрог цптохромсв а, ч и с. Сдклкс надданное а^зушванао a> i 

село к гючх?шаЕсму уьелпчеггдо состкоясн'я цятохроца а а .'ыто

хоэи? с, что сг'лле^адьстаует о парэхедо клеток к бодз« аа;ч;сно

1'У МОЛ̂ ОСЛИЗМ'/ ( > '  C . I ) . ЗХЩ JU VŠKUO уд&ДООГСЪ ПО (VCpC— 
си: пьтреблоинг; шонозь ip;. аддоч^иха ptcŗMi t стеку lOj . 



īūc. 1. Спектр цитохро'.юБ цэлых дрожжевых клеток, 
суодендировалних в воде в кокцеитрагсш 10 иг/Ьл. 

а  цатохрой ь 
е  цатохроы ъ 

восотаяовленный, 
окчолоньый. 

* 'СОС с 

«•«I 

•/ .i *• а а 
тОЖ С»" 

Ptc. Z. Дк^рвщральаый спокд'р дроижовкх нлзтск,в 
которых о^арумпзэется разница в количество 
востачовле?.! ого гштохрума о л . 



Последняя у дрсгаий, которые подвпргаоса ипдленкогу аыйпчВйг 
В'нкс, ōbili снижена. С другой стоооны^окорссть иссолъчозакия 
ккачорода без экзогенных субстратоь ( цра по:.;еисчии клеток" ь 
воду ) быдр. уЕЗЛичзиа. При этом обнаружилось, что катоиизнаа 
акт:нм:ость у stje: дрожжей была несколько сггкнона, а акттапость 
оуиерокспдгиеи./тзз:!  увеличена^ i. Увеличение активности супзр

окскддис'.утазы, но1^1ЫОцу,СЕвдеталъс1ву.т c l увглтюнии аероб

ного метаболизга, так как известно, что сулороко;:дреднх:1Л, ко

торый дискутирует супероксзддисмутаза, обрачуетсл э ^стюСннк 
условиях. Известно, что каталазная ехг/лность такие сгязаьа о 
азробным иетаболизыби, но она щвшдущестпенио подвляо'ти нрь; 
условии, когда ивтенс;1^щируптся альтернативные пути исчсль 

зования кнсчсрсда. В наших условии альтернативна.: цутем 
является автозюкгление пжтолромаъ.удроиган, полученных при 
медленной вчеуапвачииу она свиаена.чеи обясш.зте". некоторое сни

жение каталазной активности. 

Альтернативный путь использования ни ел с рода не способ

ствует сохраненчг жизнеспособности ьлетоп в условнлх дли тель

ного хранения. Это установлено путем определения кизнеспособ

ности клеток методом скрялЕзания клеток витально»! краской 

 примул шом. Следовательно, укеньзение интенсивности фукЕ 

ццонирования тих путей при помощи медленнохю !:нсущиьа.'вгк, мо

жет быть одной из причин, почему медленно сушен*» дрожжи сох

раняют жизчеспоообнэсть Солее длительное вреия 

Противоположное явление, т . е . снижение пдтохромол, псе

имущественно гдтохромоа а и о, наблюдается зри выдермихаяин 
обезвоженных дрожаювих клеток в воде с дпгтжонптом. 3 дхитыгь

ном эксперименте наблвдалось снииекие кзнцен,гр:ции дктиовата 
со скоростью от 0,5 до 2 0 , 0  8 вес дитаоягта на вес клэток в 
минуту С рис.2 ) . Низший предел соответствовал соотношениям, 
которые были получены в присутствен гуандда, верхний предел

боэ ингибитора. Несоходииэ отметить, что уже яратковрвыои.Н'ое 
хвсибирошипю в присутствии датиошта увеличило иеьест>ю ,хи 
кисло! одно го метэболив.й таким образом, "^о посев иочэззоие

чзд дитионита ЕЕТООКИСЛЯЭУСОТЛ. цигохосма ь оказалась значи

тельно увеличение.:. Таг"ч отугтзо.!, .тгтнонпт окал ад претив он з 

лоипое влияние ^едлеьво* в4чгувжввгдч ь ч&рпошх уицечке 
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Дитасчьт пгвнеикэтся кал средство дчя симОДая 'щаэгосчшх 
ууюпдй. 'да»им> н*хлща<ооь употребление кле'кача дппютпа 
о цоя&чедои оогоиодо; oa.i. тгоу^аэшйа.' на пикуютии: чоо

сЯхауйтельных процессов в кличкис. 

Хьаш образом, аь.м было cnMtfp' ;.'aci.!i.:i;*i4ecK.i:.t иетопои 
Гбкчгаяо як хм .телгнпо у.нушчш.ир ionох,» . и и длимых клич

ки:: Ч(.т, >.:дпле>;вои шсуши .IB>J клегок, "vr г i.mч•.,!.>.!•. i о 
r.e;k*c*. paiiKe 1Ютэоочйчеекото тяча в сторону аэробного дыхания. 
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Глдуеыне качествен:;: :х .••лобосвкаг'ик ^ро.::о''. е*£ кэ с« ' 
день .'Чьйяетс.'! ::е полпостьа po3FeJ~uio'L арйолеО::. Особенно ос

1ро недоокаоя кульлт'ггопа'пи .: низкое качество г.. . :оь: йщк 
шташса виявляогск в ексттх&аяьаах ус.:о»илх, к:.. ::.аглгьг, fljpii 
рогндразапил, при которо^ цаб.'таизтся сче ::> в«рОв?Й пресен* ги

'.'ела клегок. Но копкреч,нне атла"" гибели клеток . . v K u  A E C T U I : . 

В клетк.х огро:.гоо зэдчзвие чив*** ио:.аае:и:э. ДС • а:б соцсг:

сн ( I ) . В клеточных спс.ешх пё^атадаупвкЕЙ мотах, о.— ш яздя 

стоя лабааияатором глоте:;, так я?* пехй^йвйЛптеяРайй/ •нлаболаг

iiy могут подвергаться . С Л Е Д Ы Н Л У Г О Е ( 4 ) . ЛаЗнЕгзацта клеток 
утальшает нх Елзнесиоообаость а адгеттазлыух хслал*хх. 

1$аталазная гкпэность <5е^гяата иогсг njaapasasboa 2 с е ^ к 

слодгуп пра «ди$ика*гди голекуль. T.JS, ПОХЛJ ЭД&взвИ арс.е

ол*:за катзлгга, обработай! актаозатриэ^, гди>.;:е:.\де::, ;.ючвзч

но.: ала целочно;. деватурасаа аатзиаэнея способное.ь сн:п_дсгст. 
тогдакак перокпдазкая возрастает ( 2 ) . ,1з лзте;глут._! агвеогао, 
что коипононты катала ..ы , так ьа , как геи ( 6 ) , обгсда

цгвпигь з и^зкулу.Сд'Лемггааг: кзтадаза atiec: гз^кс.дга..:. ак

гвчос:ь ( 8 ) . 
Такай образом, н пврокс^дс.*актас ироиооси глотки, криа 

пе:о}:с^даз, нохут уиствовагь :: сосавн^е. acTicaiš; 

• Zo хеш Ви±а (7; синтез каталазч Е О Д Г Л Г Е !3 гееаед*.

кпх этапов: евнтеза плаииептада, вхгвчиггя vzii и •••jr.y.d.'ty.s:-

цка • гваесдератцгх пол:'псптад;пЕ с^бьедз.гщ. Йгужчазг: сйзиЙг • 
з л а про^гуточахас п^одугтоа а [:иаои.:еыие,очс^и.";:о..зогу'.' бат; 
сгиостве^чии Е егудчц;: л йфидафвккяц? luoeccV' лтет:..:. 

О.и.. ЗеЙЗхъ ВйЯЭ ЗДгкхь ciu.:: :в;о/."2: .:с:г,:.г 
::о:;ос^о_ г :о г э ; _ г : с г : О С 7 И <. ггио..отЕ т ::с:.г.оятзт.са 
•.."•аза В :::.ег:их. 
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Материал и итгодц 

В рыботе использованы хлебопекарные дрозгзч, впращеннчо 
зотк'дничсаии шестой лаборатории 'Рчстптута юисробполэгпа а», 
А. 1\ирхе'ал?.пга АН ДатССР. Состав оолеД срод

Г/л 

5504 0,70 
КеС1 о,50 
(ИН4 )304 3.90 

KHgĶiļj 1,00 

{каналовг зрада: соли ь сшгрт до коночной ко1щентраигг.: 1,5Г>. 
Нелассн.зд преда: соли + ноласса.доведаннан до Л* когтцвнт^опт 
сахара. 
й^шозная среда: соли + 2 г/л рофиноза + 3 г/л дрогзовоР авто

лиз tTl мя/л смесь микроолементоь. 

Культура выгодой1! з конических колбах на качалке 120 обр/ 
мин. Дроягс: в этагелозэр. среде ^лыивпропаны 48 часов, в . . П л а с 

тове." к р?£чнозниЯ —21 часа. 

К1»тка гемогенизирозаян мольнлтцон С применением кварцевого 
пеока. Прокерм тоответстгующих па;1аметров проредеин Щ спект!^

фотомотрп .'лрл Цо!!с йена UVV1&. 

Хатадазн'я активяооть определена а гсиогенатох клеток а.-л 
рН 7,2 и Ō,IM дофатдо*) буфере при +50°; 0 каталазно;! МвтявяостЕ 
судили по онпЕекнп экстк.нпкн добавленного Пл02 при 220 ни. 
Уровеп:. гема регистрирован пр.: длине волн 105 вы. 

Суиетюксндд^тутчзнал акт.'лность определен.*, методом )*щонэлек

трэфзреэа в vJ* веде полнакриламида при рН 83 путем окроыиваяки 
ГЗД? даанцзкдняоц п чн'ротетихрааолием синий (ПТС)( ) . ОЦярваЕ!

ьздее дтгнз"д;'.но:. происходило поело вы uavaat щ е л О ч й ^ ф ^ г а , 
п^аеадемого для .локтро'орезл, Что прев д ло"ь ёев*горя*а .гродо

л  O K M I : пт" " годя 0.05:.!, 7.5 т ŗoeifiTHiiJ вуvepc:: с йоедедуагпз 
прог'. .ко.: геле p'ārrioroH даунизидвша. Полгода 1 :гг"''°' озля»! 
рПотЕопениви 5мг дзанкэвдваа в!яэтанола з пргбгвлонием 0,05 М 
ч о ;...г:о1 о ^У.с^'ч 0. о д0р.ед'*аис: < дс ё£ к о;; : n : r p цп:' >та

!.i.a. С л ш:о.: крЕситоде гели с йвйк£ озДон РЛЭКТ О>езг инку
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'онроясли I чип. После шэсубнпсваяия галч освещались л течение 
IF. гч^тоР. лужо"» ПНС:1. ira упссто.опти 0,7 м и аналнзиро

валиоь на доне гтс детое при 4R5 нм. Дня вшшлеяия перокатдаз

HOii вктапяост'1 при окрш иванг.ш дчанизидшом к краске добавл*!

ютои Чг,С0. 
Шгтротеттдаоляем е.шим г^лп. 0!фапдтг,лнсь при рН 0,1 л 

ЯШДОЯДОВЗДП на дбкптоыет^о ри ООО кг 

Результат а ни оосуадишя 

Уповеп» гст.улеог.'дов п. г1; ; в. клетках imouaa'i. .Основные 
пик.: пог.тощчн'ш aj« чг зктроМтомоттлрованин каталаэн яатодяг 

c i при л тане БОЛ; 105 ĪDI и 625 пи. Гвм каталаэ'л уоганаа~пвяет, 
если лиегея гг'х только при дт.ше волн 405 нм. При изучении за

висимости уровня клач/тиого тома 'Е405/Е230) с уровнем нукле

оттщоъ в клетках ( p e l )• выявляется закономерность, что чем 
вчше уровень пуклеотздоп, той irate уровень гена. При росмотре

тя какоа&ея~к ге:и я зал :сгпюстп от возраста культуры, отот 
показатель уВолЦяявкетвЯ возрастом культури. В молодол куль

туре уровень гем н.зкн', но в с ipnx культурах он возрастает 
( рю.1 ) . . • 

На первой птад'.н роста на мелассе уронень геаа низкчЛ.ва 
третьей  висок Djļ. ' 

При провкепп'! вред caiaril чизюгв уровень тема имеет •гуль

тури на предо л pP «aoaoll, внсоямП' вг иелвосе в этаноле. 

В ОЛРЬ очэрэдо, известно, что чем молодо клетки, Те* Золь

ив цукчестцдов. Так'п образом, как уровень, гап, т"Л п куктоо

трдов кходтеп и зллисниостИ от возраста культури. 

Ухлоп:, нтгл эоггов, й активность CJi". отзедвлзи';?.! окр.

•атвъезм H3L л д • ттз'днпои. При оценке активности СОД по ре

зультатаи электрофореза,при онравивапк» гелеЛ'НТС видно ,чг> чем вше 
уроьенъ нуклеот!!дов, тем вмпе активность СОД ( рис.2 ) . 

Окр••лшаа ген даптгаядггяом при низком уровне отиоыепчя 
R230/F2G0, т.о. .'дхокоц уровне нуклестаюв, игттпзпесть СОД 
ссотиотстует тлтивности,тиЛчсапоГ при Окририивш reto 
При гдсоких О'ЩоиэЕаязс С'ЗО/Е'КО i илзк'..". уреяель нуклооглдор). 
ест <шаоать СОД saaisiom:, īrā оршниннн о С0Д,бпгредед«1Н0г^ зк

р^ллзапнгн: ЯГС С.: 9:3i. Очеладко, тлеется куЕоД'гО доим г о »  . 
ил" v гпто^уяа^чиазьаЛ ок:"мсл.:о длипнгид па п.:.: •'•ci;.. 
c;:ic.!o:r.jK З^О/ВЙО. 
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4гм 4 

Ai 

3 • / 

К / 

i » 

fšc. I . Уровень reim (К05/Б230.10~~) в загасимостл от . 
обратной величины уровня нуклг оаидов 1Е.30/Е260) при 
культтшлрованиа дрсйисеЬ цгзличгшл прок и ь различных 
средпх .Дроавм виглдени на ( I ) мелассепзрвая стадия, 
(2) отаноловой оредо (40 часов), 14) ыолассе, (5) среде 
с рафпшзоС, (6) иелассеттетач стздая. 

IKORfllTC 

10 

10 

\ 
i ' х 

ч *6 

N 

о L 

<2 ti к i/ /гзо' 
Уровень 'JC^03p.4!'.MeHiiHi! оклгаштмс.е i с НчХ',в ед. 
K C O J » ; по s&OMeŗau на депсн.'ог'с'.э а заълс:« ост от 

г.'чс.. эетггпа! нуклеотпдсв £ :• 3/ " Зи. («удьЗузы 



 113 

га 

П 
Л. 

£2*3/ 
/ег 

•U « VI (f li 17 
/£260 

Рпс.З. уровень С0Д,опраг.елянн1!Г1 юразвявеаяом фяядварг&ом 
а ед. нлсгеак но цронерам на деясагонетре в ва&тпзг 
ксста с? обратно?! величина нуалеогидов (SS3&/3SSS0). 
( .?.) дсонхш^аырааешяе на мелассе (вторая стадия). 
Оогальнне ооозпачяга те ае, чро на час. I . 
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Иа вашеязлокеивнх результатов было видно, (рис.1 ) , 
что с увелач знаем значена» Е2Я0/Е260 в клетках дрожжей уве

личивается уровень твил. !.*ожыо предположить, что геи дейст

вует как перокендаза (такая функция геш извеола дая зрктро

цц"'ов) к дополнительно окисляет дпанигаднн. При добавлении 
IloOj во ьгия окрашивания геля даашшпдииом установлено, что 
девсъвптельно подтвврЕдается пролдоложенне о пероксадаз

ной активности гоми, который при электрофорезе передвигается 
со сходной окероотьв.как Си Z i - с о Д (табл.1 ) . Следует от

метить, что р^нрту1 ирн оюхишзашгл дианизидиноы и '.'..-О.^ я без 
нигоу разик утамиов отличается. Так,у дрожжей Ферюшан (Дания) 
эти отношения незначительны, в то же время у других штанов 
эти отличия довольно большие. Очевидно,отсутствие отличий у 
дроккеК ермнша но этому показглелп свидетельствует о низкой 
пероксиддзаой акгтвяоетн птах дрожкей. 

У ввсувенных дрожжи! в гомогенате клеток уменьшен уровень 
гзма а уменьшается эффект пероксадавы ври окрашвании геля на 
ССД активность дияяизвданом. 

Для клетка' повышенная перокепдатпвкая активность неблаго

приятна, поэтому дая получения качественных дрожжей нужно стре

миться х создании условий, при которых оти процессы были бы 
сиыжены. 

О связи каталазной активности о пероксидативными процес

сами свидетельствует и динамика восстановления а реокнелення 
цитохроиа С в присутствии НАДН,и каталазиая актавность в ма

териале г'ёлках ыа:бран. У некоторых культур ( выращенных о 
рафинозои, .с рафииовой ж цаотеином) после добавления цитохро

иа в вначале идет быстрый подъем вооотановлеаая цитохроиа с,а 
потом начинается его окислена.: (рис.4). У других культур (куль

тура в первой стадии выращивания)восстаноаление цатохрош' о 
ждет иедленно,.! спад этого процесса начлиается поздно ИЛИ поч

та полностью отсутст ует. Есдг определить катадазную активносм 
3 культур,у которых вдет быстро восотавовлеве цит.с л иеллонно. 
то оказывается, что у первых имеется высокая катал аз нач ектав

аост . у вторых назван. У культур с высокой каталазной актив

ностью отношение Акпталазн к Ткаталазе  2,0} у культур S

s . BTSKUM урсвом' кателазной активности ото отношение 0 ,2. 
ДобавлеаЕ'в к изучаегоу материалу аманотрлгзоля св.аает аре— 
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Таблица I . 

Изменение площади, валвляемое окрашивание"* гпльй даанизидл-

ном цо н после добавления Ĥ Og 

шташ дроавей 11лощадь С0Д/Е230 Площадь С01УЕ230 
до добавления H.-.O.-, после добавлзния И. 

0805 1,37 2,7 
0806 суш. 5,87 6,93 
0506 • 1.87 2,96 
afrc? - 3,5 4,27 
9 afc 2,4 2.7 
0803 суп. 6,4 10,1 
0907 "фермипвн" 6,75 6,19 
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пезо восстановления цитсхрома С. Как известно,ашшогрчагзлъ 
овязыгаетс... с центром каталазы который отвечаэт за реакцию 
с IbjOj). Добавление катализы уталпвавт пр*чгесо восстановле

нвя лк50хрс:Е о.Однако реакция цптохрсмас набяздается ::ак в 
одном, так в друго". процессе. Следовательно, каталкза при не

больжх концентрациях не способна разлагат.. Il^Oo, который об

р е е т с я в реакции. Добавление Ио°2 вникает скорость ассотаиов

леаич цлтахрома с ,ч*.о свидетельствует о присутствии персчси

детивних процесоор в данных реакциях. 

При поиске взашюсвязи каталозноЗ аьтквноот». о качест

ъом дрсньвй необходимо стыетатъ, что у дрокиел хорошего качест

ва "Зорлсаи" ври нивхон каталазпой актиркости имеется оравни

телыю высокая активность глутатаонперокскдазы , в то время как 
у дрожжей низкого качества при высокой каталазной активности « 

низкая глутттиоаперокоидазная активность. Очевидно, высокая ак

тивность глутатасадеуокоЕдазы также способствует устойчивости 

так как глутатнокперокоцдаза защищает липиды от не 

рокскдацпн их другими Лброксндаэаш. 

• Выводы 

1 . Активность разделенной электрофорезом СОД определена окра

шиванием гелей дпашшидинсы к ЦТС. При скрашиванаи дианиаиди

ыом получены Золи шиошя активность СОД, чем при окрашивании 
с НТС. 
2. Повишевяую а>:тивность СОД отращиванием диатпидином дает 
перок ладааа, которая передвигается в геле с тоЛ же актввностьв. 
что и CuiftООД. 

3. иерсксидазпуы активность в данном случаз дает продукты ката 
лзэн вероятнее всего гем каталазы. 

4. У дрожжей хорошего качества ("Фегшпан") перожсидазная ак

тивность, выявляемая скрашиванном дианизиднном, ниже, чем у 
грожжеЯ низкого начвотва. 
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а гнгЕоздяог СШК&Г,ЧЯ?Шй*Л>. 7 РАЗНЫХ РДСС 
Х Л £ С Ж ' А И Ш Д Е Ш Д Й 

.С хлебоиекаргаи драйва; Зассо . o « . x « v i * i a e t как в прсмнш

лэнаоу гглаэведстве, так п в хозяйственном использовании, предъ

являю'', ся определенные требования, такие,как хорошие хлебопекар

ные сройотва, «шсоявя кианесаособноол щи храиенан,способность 
JurjbHj использовать дешеы'е нототнаал эле^гнл и т.д. 

Х'оСопачаране доовил аспод^зуотсн такте а для дошикал иукд. 
Дад aoij'eau'a полей саал:; ра14иональаымязляотся иачользование 
суссьнх" дрогжай. Ко, а сожалению, в оолкакнстяе случаев в нро

даае яаеэтся дрохял с очень атакой иизнэспособнооты) каг ьол

aooTtū |^к13не?поссбЕые. Это о:ачает, что 1пхшзводаше штамма 
дрогхзй как до своей неследстаэнной организации, так л по тзх

.колзгта производства и висуилааЕпя не соответствуют требования!!, 
кстолвэ чэадышяят' потребатела. 

ОчггздкэуЧра знэедекаа хорошие отстлов дроаьеГ: и созда

вал сплаедьках у олова" хулътлБиртвааая нужно страиаться к 
ŗ£uacn£J!b.-iQL3 энерл'еодеекод* itOTaftumsuŗ. У дудехаЛ s.cerevlslae 
изгч'-ieu anačpodiaii л а^роб.чаа меТаболтзи. Анаэробный путь прев-

psir.ei'aa ааорган — н904фекглЕЛь.;1 процесс. Исиользовапла аи'.--

лорола vļ* йэрооаш дыганна является городе гуафектлвемэ в 
8Гдрге?.(чесао;: отлосенли. 

д аукарг.отлчослнг. клетках кп-глорэд псЕсиазукся А>Ю окиз-

Двтекьиого .faeļoŗauiapoBShas Р интохоядрг!я:< в процоосах гидре— 
кочлапчйз::* з 1Ч*кхсооазл: а еще двух процессе?:. В некоторых из 
во. ц^г&сйкда» о.'рюоыагло суагрохсадрада=.ала (и~)  пероксадь 
впсро.тг. Щ.о-). СЛ n IlgO. яьлдькя олаеншя i*w;:oaioenoeoC

вшз кащ&аен?зд1, котораэпеблз^аптпятно важют .сетку ( 1 ) . 
C.J"3'cv^jtf*« суав.'сксад,т:сг'утлэд (ОСУ.),в уазуа. i его 
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воэпкаот R$ig ( I ) . 3 свою очередь,:!^ Д Г | ^ 0 „ а ^ 4 ļ i q ū , a . 

щае.' катаяаза и иароксидавн ( 1 ) . СОД не является .ди:ол 1ор

ментом, я в дрозвах рмэется ." о, содерваадч СОД о гхжсйсиця^ 
•_тьно:1 локализацией, к Си  Z a , содорЕгчая О ОД с иРтОзолькоЯ 
локалнзацнел ( 2 } . Кроме того, при олен'рсю'ккоэе Ъ ?.г«»ССД 
выявляется несколько >ак";Л ятогс &зрмен гя , <нуиа.,:п и актиз

ност!> которых поив нензвостни. "ахке деталг.знув акт:.йКоит1 
у дрохаой* ш ев? пэ крайний мере три (Твршэнта: твнггчнад ката

лаза (Т ) , атиннчнан (А ) а ге'шосодорггчяз?: кат:л>_.;.о ( 3 ) . 
Для всех этил катал'з суЗетг4Тоа слулкт Яьйгч кед но^скеая 
пухом днемутнрозгтпв! 00, так а другпа.: путлп: ( ; : ) . figĢjj к а к 

суоотрат цепагьтузт тиске глутатио:шэрчжс щнза .: другие поро

ксидааи клетка. Гяутатионпероксгдаза, кроме газлокзл": l b O , , 

монет деиствоваи з 'ia птдропорокелдлзы лгалдов S! лулэтне^то

пть тоясачносТВ больсого числа перокегдов С'.). Б нсслел.ова

яня:; { 5 ) установлено, что очень P O S H O I ' 1 причиной гибели клеток 
при высушивании з присутстнпи кислоро.ча ятлялеп с^ободнно 
радикала, Так как изучение ггрямым путем метаболизм ОТ к 
НоОо затруднено, то нам казалось интерееннг изучение анпл» 

костя СОД, катачазы и глутатио1гредук'.азь! • ("е.гелтов, участ

рущпх в метаболизме Со" и BļjCvj.K возмогсог связи пи актив

ностей с сохранением жизнеспособности гнеушенни:: клзтак. 

Целью нашей работы икалось изучение активное?:: суверок

еддцоьутаэы, каталазы и деутатиоцредукд.: зы у оуиекъг ri рязных 
реяиыах хлебопэкариых чрокг.сп. 

Натоиво.. л метсди 

В работе нсиользогачн коз»тх~«аЛ>!!рв еупедыа хлеСсно

кервиз дрсп». цяуи Яповгл " I " , £рллц "У', " талг : "P",iIS»c*

дарш "4", Лцтпайскоа ССР "С"л так » лдйсрйтерлга етамл; 
дровне i Б'осях.оцусс.и oereviei^o Института 'hKnc'J : а х о т 
иг*. Августа Тнухонгтзлна, аирадеа:::!е в различных ^сьолляг ' 
эвсумше лрн ^азмгх C A C B S B S : В .тик::: ергдах  гталоливоз 
ьречв  2.  ; : о " су?дЪ  ::, среда 8 ра'"„:лзл  в * . средя 
г/дэра  ЬЛ , .:;с';о...'Тл:?  >, суев&с 10?* чг:ст  А, ау

 . e H L  24 ч-.'i *А , ЯДе*«Й2 ч^тВРГ и *л.г :з.' ЯВиА?«ёЛ* . 

!• О Д О С Т Л О : . U '  и 1 с . 
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Xy.wyra вырацены в колбах на качалке ара температуре 

Клет'л гомэгечкэиповааы в мельнице,с кспользогавиен 
Еьаидевиго леска 

Оуперсзодддасяутазнал активность O L Ī злел ена методом дчок 
эдект/оГореэом в 7,Ь% поллакрллашднии реле при рНвЗ путем очрзи 
utHrifl гель нитротетроволдем с..н:а« {'."ĪG) л<> методлке., предложен

ной '.'ясрой к "радов гчем (&),а пч^нпзидшювнм методом, предло

желнга аудберие'' с соавтораш (7 ) . 
Оярааошанне гелей производилось при рН 8,1 и (чашзирс

валось па донелтотгре etionoscon  200, при длляе волн 
800 чм. Си  Za Сй"\ ;тнакт5т:»ровалась добгялоняем КО' (С) . 

Юлталазизл акетгвнозть определена опектройютодатричесла.' 
опоктрофотометром отта по ег.инвниа аиитьнкцни добайлса

..ого llļOo при 227 ни в гоногенатах клеток щп рП 7,2 в 0,111 
фоссатш буфере. В разделенном при поцошя электрофореза мате

риале :аталааная актагиость определена окрашиванием смеси 
трах ида жзлеза о красной кровяной оолыо ( 3 ) . Гели аналмзл

ровались на денситометре. Количество нанесенного на алектрс— 
форзз гатэрпдла хгректеряговал ось оптической плотностью, прн 
230. им Ī ил. ме*еувгла с оптической плотностью 6 содержал I мг 
белка. 

Активность иутатаорлерокоидаза оаредедааа ио увеличенаг 
ЭКСТ1ШКЦИК редушфОванЕогс глуталона птг "63 ни. Для этого 
в фосфатном буфере (0,1М рЯ 7,4 ) , содержащей 2G иг/ил реду

цированного глутатпона добавлялось 0,6 мг/ил выс/сентос дрож

иаакх клегок а регистрировалось: I ) спонтанное окаслен'е ре

дуцаровага'ого глутаг.юка, происходящее боз добавления оубстрв 
ТР.  hgOnu 2) скорость оклеленля г .̂тгуцаровашого глутатпона 
иод вопившей Н.0о ( 0 > ( ю е д j п ? 1 х о с _ 

Окорить оклелеш.'н редуцированного ПАД'?1 ( I иг/ил) в 
п;^тотва; окяслеаного глутатлона ( G S L H ) (0,03 г.'/ыл) в 
О,Г" ^сг."атс1 6yiprpe йтн рН 6,4 к + Зв°С, ц вкр:ль.1ась как 
ктаыдае K^g т л минуту к Е 2зо им гоно^еввта кввток 

Цктохроиные спектр» оцределллись бпекордом фирмы Карл ЦР 
1 з в евесе ej ьинзаа дрожжей в фосфатном буфере з птлеутот

внн диатисна.а. — / 
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'иЪзчосколоОаостг клеток определена олроираниог.! клеток 
•удалом  лросмлг.каином в хмтсчц6Л5Еос « . ./тавотя. 

(Чгякцлэ;^дапад .ктюнооть злоуь^аяых клегзг после г ' 

глц 'атлил осределок* по скорей : ynor.v/Jv..aai гл чезв лз o ie : 

дл ISS, что oūļ*y,uaut'JO- щи ао.кэда "латянта  гл.о:сзоааоит£

3".' tfefM» "Пах "л:"". 

Оп^азлеале .'Л'кро^лелелтов арс:*заод_чос;ь а лайороготйк 
лечвендлх мст^мйимтов йшйГЛута Йпочотш АН К ш . д?у

лучеэкст лто!.:чсМ)еорб:,.:ол:па: опэктро^гомс!':/*.! !лрш Лирклл

Ьтазр. Скорость JOгооблоп.оч к'.плог';д: Определьлызь ч/сааутп^ 

4: лески. 

Результата и ах обсухпеилл 

Обшл' У рье!'1. аДЕДИЙЗ; ' C0J. л " г ' г.'.гл СМ. ной г с  з л^ии . ! 
матепч/лв iao;.?*v утозом 

У р&элкычх в&амиа дзотами уровень актаааостд СОД г.е>

одчнасов.Уиа зависит как от услопал хуЛ%ИЕИроваяай .• пихя4 
раэшояенлн клеток, так и от генетически особенностей u : v a 
( 9 ) . lipa сравнении уровня лктиезостл СОД г к чычесчЕ. цлто

хромов шгявляется общая законогерьость, что пр« увеличена.; 
коллчестза цитохро**! а, уввллчлв'лтея уговэн'̂  адтлзнбзта ССД 
(рис.1). :й>л;:чествс и.".гохромов и оарадз^енно. кор 

радируют 'с количество:! .якрослемеитов в длавовах кло.;зл. 
По данный Котолни roroil А др. i У ) , ькдао. что бб^^Ва 'Ой 
отдельных иикрсзлА'ентоЕ гпачнтельно «•е&аЯсл с ло.с/одэм 
дропжеЯ от догар. 1С\ячеекс". фаон к ссапдоа^аог». «!—> Э^А" с.чл

жлотся как коацеитхацчя иая., тut и когдрнграаг'л ашлаза. Слна

ко кондектрацля гедеза окллаетоя болъло, чем кмн'ектрыдо 
юди, поэтолу сазгезлв егкоистия л* .' м ••о».ет б и с 1:гиильзо

ванс как покааатеть яодоода от лега;.?^ it!вске ' . •'агв " стаи/о

глрио::. По иаоли наалюдетхаа, она*1нае гтогс ссотнодегал соот

ветствует увеличена»! относгтальлоЧ колцентрайла илтохромл а :: 
активности ССл, обиаругстас.са дчал^злио^гл аотодом (рас . ; : ) . 

Спотнозенис Го/Са уохет tодучлрсга: ься и факторами, 
свяэанытгя с учелгчшпег; лХ'^чеотэа ^рлекгоа,соь,сацлх Си. 
Это :: пс'ятио, та.: К?Я задалгеллная ч^п'Ь Сц ..сцольл; Ī T ^ H не 
только для лгr •ТЕлл СО"., н: а юга iĻisczpoiiOito д,»з:, . алгеа

ача О П Г А aa.'.'i.ļv г.. ;:ХГ':.ч:;е Сг. Го чгобх^ла. г / » :•.•. -п: "л 
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Рис.I. Завис:'--.:;суровня активности СО," от количества 
цкгохро-ла 8 j клетках некоторых шташов дрожжей. Ее -

в этанолевзй среде, вусушоны медленно, aiL - в среде 
Рвдвра, аьсушапн медленно, ИГ. - Е целвесовоя среде, 
высушены модлепчо, МА - в мелассовой среде, вноушепы 
бистро, SĀ - в этаноловой сгзда, вшушекц бистро. 
Остальные обозначения как в материале и методах. 



 1 2 3 

иополоЗ. ivca тачка в фернзитах ашросицалвкэго окисле* 
ная.По йавив набл::денирц,иеаь~.е зсгтярвбние конктаства 
Со .: количеству цигохрои., является признаке;, хоровего 
Функционирования дроипй" после реГИЕ?атазк/.Слидо.зг:ткль

ко.микоосоиалькое окисление свиггет '̂н.чц>.зииро.;а:ли. 
дроккиГ. после /кггсритздик.Известно,что дрогни it стацио

нарное фазе рост* явднптся более устойчивым:: к различ

ны; неблагсириятниг воздиьствпни окруваюце,: ироднЛак 
как этв плвткп обладают повышенно», аитиннсстя» СОЛ,то 
не исключено,что та способствует уваг.иче чаю устойчивости. 

Однако,по ьвииа аабльденгяи,в тех случаях,ногда ;:он

цаатрси'н аеди в клетках с^цественно увеличена .глзнстло

собность дрозьевих клеток при рггадратацик инилется. 
Возможно.что медь участвует в оксигекрзах спешенного тн

, па .которые чвляютоя деградативныни Ферьентаги.'/.х де^ствкз 
сопровождается обрзааванилу еитивнгх радикалов,что, при

водит и скмкению ..:.):.• ;:.о':сбяостк при рсгидратан::к. 
При определении аит.лиости СОД цетода:*к ни*ротетрк1

золиевого синего и дканизилава корреляция с кдеточкыь ; 
циклои больше выявилась при жрааиьан,\/. галеГ. ^ибнпзадинсм. 

Проводи электрофорез клеточного иатериала в полиакрнл

аиидаои гзда при окрашивании гелей с НТО ,вия;'.ин: три по

лосы, опрашивающиеся с НТС,т.е.,быстрая полоса с Я; ^ . Ь а , 
средняя сЕт =0 ,W и иедлзнная cHf =0,3G,J некогсрьч гтан

мов дроккен !шблг>баась и четвертая полоса ССД с 2* =0,6ч 
(рис.З).Античность СОД каждо.1 фракдич определена по хьлкчп

ие плопади пика^ааперчанногэ денситонйтрси.Саиик згразсп

НЬ!И Н О Г ' ' ЯВ  " 'Р. ПИК C £ f =0,43,Г.ОТ01' 
в порядка убаканан одгдуи пик.' с а *^0 ,3* ,о И г =0,64 и 
о Вт=0,о*0.0твоаеите величин пгокдеь пиков неодинаково у 
разных итавиов дрогжей;у дро.'асии^йри'ЕП£а"ло •.•ралкезиг, 

• о ApjrauK штакиамв дрогке!' унекыып пиь^ооотге.'ствувци;! 
ыедленьоа рракциа СОД, и отсутитчу^т потертая,cf.uan 6t;

страя фракция.Про сравнении глолпдяЯ гкнаВ* =0,1£ к 
2  =0,47 у"гь;оо1'.охлЧ':стРон'хх.,,лро»ьеГ.я1ериИ'2:1.^п? р^ая ггдвааг,'. 
составляет только Jj» от гторес в i'curi^fcd'.'an .^ISTOK.K 
та нз.ьреия у -'e:,.cenr^чз^тзeн•o•^;l;,•.^p^лč."^:eнг:upaд:, зта 
тгпцлаь соотиглне'. Ī0f> от з;о.ю: ззегеда f ?обл.1)..т_;е 

солi.:*; пложадь гл^эо* фракции'И: j у.тинх* дьхьдлгаЗг 
а'^иататсчаость'.плрвеп :лоц«и?: сост%лг.ат li.,', от v.oJŪ.. , I 
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Г.р;: улел/ченлл соотлошециа колкентоацда Ув/Си. 
снлллатсл активность СОД. УА  в мелассчсП вреда,, 
в*Ъугеяа быстро, U ь  Б «жгассноц средч, висуиаии 
кедпонно, i i L  з ••танолслой среде, выоупсяы быстро. 

?л;:. 3. Г . ете^тотчо- о л - ŗ -генного !ПС ГвЖЯ без КСд ( 1 ) ' л с 
( I I ) , I I K i . 81 - 0 , 3 8 - u!Q - СОД лис : с jtf 

- G.-13, X - 0 ,54 Л Я Г - 0 .С4 - Gu/Za - 0 0 Ц . 
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1 адтзнгс радиационной чувесйктелънэоти ?.Oļ (тдСл.1).' 
лсвоо"хачеотве1:д1'х,,дроьжвд так» бсзьв'; плсцчдь ахании:: 
^Bf =0.5* по оравиовгю с бодзс,,клчос»Ееь;шк,1; ирривше? 
Так.днокзи^еркаван^извт 5,ч# зтсй слзвдди os ц^ов^дк 
Зракдпя о =0,43 .в то зе время ; дрокксй^огаиггедк.та 
величава 1С,5уь.Узоличеаие фрякцв:. сНх =0,5ч квйдеддезсв 
а з иуты'тов ( т а б д . ! ) . Таблица : 

ОтаоаеякЕ ве.шчкк глсщедьй ССД по овздодаод 
• двксйтокетрарозанаг. эра .шва геХвЗ с НТУ 

~ Стнсшенан 
\пдоцадеС Hf = 0,33 Ef = 0,5<J 

итаын^^. « г " о,<ч: . 

"Ферыиган'' 
"дсикк^рад" 

г.:.:.: К 
радчаикк мутны? 

Пра обработке материала с ЮТ ксчезавт оба :шка бь

схрих фрскцнй 30.; а уиеньиаетсд срсднай яьк.Бс&же уускь

вавтся левое «лечо пике ,:.с;.ь..  л ракэе Лаиччоы Беаодвотр 
кагиСирозанкя активности >:,.. фракции СОД не юзшотм 
азьестнь.Ьзроятьо, в райоие пика o*t =0,43 ихеетск саитор, 
ичаг:ткьарушяй КС К.Таким фактором кокет быть а£Ол,1:отодс.!] 
генерируется в рйч&не пика s A * = 0 . 4 3 при осьеаанка.КСВ 
не ингабкрует СОД самой кедленной йрзаздв.Еерэятаее icerc, 
ДОЬНЭР. фракция является цвакидустоЛчЕвоЛ Ц»0ОЛ..йри 
аваллза ингкбнэуюсого действия ЕСК на сред да фрокачи 
СОД,та болзие всего вырг.кйьа у дрогам!! av4:paanan? 

Необходимо сгнети»,4TG в эпктах.аоторье в sroS. русо

го ае •..•[ дсат ,::а 1'еяах Скал о а р у :s.y: резко эгсапЕЧЯкпык 

покосы СОД при изучении грвтроцитоь.Ий «лтературк нзве

зтно (1С},что геиэгдебяь .ч»>е? йзгэдыечес*:. разлагать

сн.обрезу" при зтоы зувеооксадридкаал к К ;,^,хс. ,ор»и,пс

гкдкьому .ксаауьит рьзтатпгв ОЕредалеаип СОД.Я'» ъ с и а ч а 

:IO,4TJ лопебкье авгъкал кичат te j  o л r.pi» зяэ.г^урезг 
дрокзда.&с штедан Чиптсочлаии!; ^агерьллн ^йп^ч*-

•:xtz хчгьр'.иата vjicoĶ пс&я пыг.рму-

10,4 
16 

40 

i 
10 
Vi 

20 
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таровасзя пе долпеп содергить цлтохрош. Такой ыазтоад юн 
пользуется для г.алосеаня на гать. Тагам образом, ми ке,как 
л о отлтроцлтачл, ыоьло предполагать, что раопределопнв "9 Ли 
чаннсНыоЯ СОЦ в одб1пакдиях лри ллэктуофорезе на геле спяза

по о наличии.: в сунерпатаяте i емсодетЕаиего материала. Деист— 
вкте.с.но, спектре "••отометргрование супврняталта, получэнпогс 
после £Стл гщутного центрой'гитованая д;гл гсССУ^гслогелага, 
под/чэнлэго после 5та алнутного гохгоаазнровангя д;«ахав'Л£ 
клеток с щеетмлесовнци рл.расл;ге вз лепоыогателъкои ус: родстве 
в цоатрк?угв ЦРЛ, полазало наличие полос поглощзгля в области 
Сорэ и т?дЙв ь областях еС л р . Это счздетельствует, что не

смотря ВЦ .чгкхч реазм гмогенчокрозааня л центраф/гарораалг 
аза всохо:.: 8 , в у'зучэеьюм цатеглале была обнаружены рлзлпч

вае гсиосодараееС'.е ингредиенты. Кроме того, оуперватан? не лв

лязтг.я'гпх,зу.гчЕкц, так лак содержит светорассенваюдлй ы?.тернал. 
В долотантельных оылгах, которые здесь не описали, обнаружено, 
что зьет секгехедо ватерлзлеи является ЛИПИДВЛДЛ совместно с 
убехиканса, .эрг ос перяном, пптохроиом л о другими цптохромамл. 
0каз.о!ось, что ы гсгогенате, при готовленном аз высушенных дрож

жей, ковдев'града.ч этих элегантоа была значительно выше, чем в 
голог^лате, ЩЕЛ^отовяеняо'.: аз сырых дроюкей. Такил образом, вы . 
сувшанае увеличивало переход .мембранных фрагментов в оуперна

такте гоаогааатов клеток. Это явление было особенно заметно при 
анализе клеток, обладащах НИЗКОЙ функцаональьо»: активность» 
после высцтаагаивя. Калвнсшей активность]» после высушивания об

ладала дроакп фары;: "Сермопан". Эта дрожжи обладали наиболее 
дрозрачгм суперяатантои центрифугированного гомогенага и у 
этих дроьне t разделеЕне Си  Zo  ССД в субполосах при электро

форезе э актяллмаднен геле было меньше вырааено. 

Е регадглтацаонной воде субподосы См  Za 30Д, аната

энроланкыо гелъзлектрофогезоы, оказались меньше БЦГЛЯОНЯЫШ. 
чел в с^лорнатаате гсасгевата. Пра сравнена:! результатов анали

за рг лтдтагапггонной воды наблюдались те se заваспиоста, чте я 
пра ачзллзе сусе^аатантов гоиохекатов клеток, т.е. дрожал, Г а в 

еле рнеакув виалваейсоть после рэгчдттацли не нгзли выраже:: 

ные аУлолосц. Гакаа образом, появление сузлолос при анализе 
Г*гл*гвтас;?он::з2 зоди, евлдо.ельстнуе с лас'лльнооти глеибрилшх 
oketSM клеток, аключал а кгтохоадгеа. 



 7.27 

При сравье.шл ахтчваостя СОД я регдд^тлгданясй вде,пе

ресчитанной на едпэтну бел:;и, вшедре2 аз КЕвтек ь /е •"фрггта 

ца'.цнув воду, с гктавность'о суперпатантл роиаруколо, что ? ре— 
гяьнвтгарояноЗ ВЮФ зта актгъкость была Оолеч высокой, «фе л 
сеногокн.'й. Псло'ЭуЫе .:о.'лгче:;о, ч*»о ге".огор:, с^чг.гс шкг* 
кк, ослугаиаяе болхлзй С0Д>ктиваос?5а,лэгсв тзрялд гху а.чт>а

aooTĀ Eit: рстадрьтсдт. Нбобходьло таатв.осмвтлть, «ко; кет\:от

ря на o&gee ybf.ūii'ie:ii6 актаааостх СОД, с увелпчсалвм урлитл. .ч:

гчх'рзт а клетки "Эормопа!."  дрстзе;*, облл '̂паднх |'апб»'ЛЬ,Т:е:; 
коедентрадней цнтохуома а, не счладали ичг.бол'ло'5 ССДахтявкэо

т ь в . Поэтому Еозмо:зс, гто активнее: С1Д. явж»Йн отзетноь ре

аяЕ'аи ка увэлнмение урозля своЛоднах 1адыг\яо:., и бвдьвэт fjm-

цлокальаоЛ акгнБИОсьи после рег^траталлп ооледот К Л Й Т Ы . п ме

нее витхи оштам »:ет кюлзгаыом спюбоднин ^^адакалпн. Текнмп кд д . л 

ноы примере являзтог дросва " л р ю и з Е " . 

У мутантов о ядерной дыхательно 3. седост'точнсс.т.ча радна' 
цяонночуаствнтельЕсго мутанта ахеотст сравнительно ьнсокч?. уро

вень актизаоог.: м а  СОД, а то время., кек у дрсхсЛ " .е.лошш" 
уровень И аСОД низкий. !1з литературы известно, чао ьово гьсовл"

пнй нами дкательяиа мутант пмает дофекч в цитсхро'..̂  * , Чк,йчк-. 
вкдно, усаливает ареврацекне каслорода по одно? то.'ттро.чно: .у rjv?n • 
митохондриях, что в свог о ч е г А д ь ^ п ' л п ч ц Е . е т актпа1.ос.ъ .! nCOjJ 
( I ) . 

Урохеяг игивноати У а  СОД ь CCHOIHOT. грчмо лргпорнлонл

лен концентратах Ця.»« ZaСОД с ДГ = 0,4.3 испорти::.:.^льна 
коздентрапиз Од а Рев клетках { Рис.4 ) . 

Акхизцооть каталазн п ррахпга катимы 

При электрофорезе в акрлламндио!.; тзлз кн^чхтси дне Фргк

njr.t катзлязы: бистро митргруквуя тлллчнэг: (Г) каталаз? с а* 

= 0,217 и неЛЕЗГЕО •ш-рл1угца11  атипичная С к ) катал?" а * 
ИТ • 0.123. 3 нпкоторкх стлал паивала:;» и бол:о <лог.яя 
'•ракцчя катала^и г ВХ =0,3; '.. 

При .л^пенаи завнси;:еоти к.:злг>знс£ октязкеети 'Т цнто 

хромов я гомогс.л;?л клеток бко у^та.'сг.сыс, -~г с у::5кгг*лг.

е:* ?.т..влосл! ..з:а.аэ: ;слг:чнгэтгч кол". :эз>о .унЕ^сн.:^!*

гс питаг^хл J , ол.да.1яемого по оспогг;зз Ц с 0 к 3.  ? . Ярд 



 123 

i.O 

Р.? j 

es, 

qi 

°M 

• 0,1 

o.l 

KĒL 

4 

*3 

*S 

* atc9 

3 f Си 

Rto, 1. Активность Cu/2u СОД увсл::чюзаотся пряно п^оцор

гаолальнс с увеллчачаои концентгад" Си я клетках 
ятанмав дрчяе'!. ТЪ  этанслово;. среде, высушены 
2:£*у»еино, В1ь  а сроде Радара, высушены «адлен

•лС, ЯЗ  а оредо в^далсн, ваоупэны быстро. 

'.•j. абсоропрлстсй В кеектлваге рдас*ооыа, которые часто 
И&йгууявлоя в но:.' :ссхоядз1алы?о:| пространстве пти первстро!:

gU швАы/кШфл. Тзкаа образа,, данное соогксгенае асаогьаует

ся каа sssaa&š&Ķi ^уиотдагравадая Ušvok^msob. Чеа вельшв 
зтс асотасдоннв, rcв (к»дайе аеаугаа^лс.прупи.: цг.?згрс:.дя. 
' iusr; одвнм, бадо уггикедезо, что катала*'» •.тяаыооть 
увелзиьазтся о уэавгчэаадем эеежюпп: штохго . (зконо

г;.:.о.'..т вохраязетов а Ьжокск očzm-. jr-care г. •. .хгоисв). 

.•csir-.Tōt ' гавадзкгвг «лаотхондг. ип<:.:: *.•.:.*•.•.• го? в су

afaavra;s ЬвгИтпУдт?. гекохйна:** ; ..::...'! ?. 
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Рас. 5. Увеличение катадаэноа актлЕНости находится в прямо» 
процорциокалъностп о увелкчеаиеи цеактлвлыл пятохромов. 
uSl  в иоласског среде, висушеяк бастре, I огядоя 
культуры, 2Ā  в этанодэией среде, вксуп&ни быстро, 
&SAIII  в ьелассозоа среде, гксушонн Йыотро, I I I лта

дня культуры, HiL  в среде Радара высушены ардеэ:

ао, UL  ь среде мелассы, висушонн иеддев.чо. 

Общая активность каталазы увелачлаается в дтоизах, у ис

торик в супернатеате гдаогевата «UTOVCK ссдертонок больпо авто

хромов. Это совпадаот с большей переокЕоленнэстьв лгаглдсв, о 
чем свидетельствуем увеличенное спонтанное окисление добавлен

ного родукцеровааного глутатпона ( ртс. в). Известно, <ПС поста 
эпределеплого орока культпвгронаяхл количество улстрлблеагсто 
клеткаш кислорода сяазаетоя. У ДПОХ^ЧЕЛХ клеток ьтс !\iano 
обнатуяпть по уменьшению общего количества цнтохро.\:оБ. Цн,о.тро

т разрушается при !«кросомальйои окнеденгл, а котором сОтазу

етоя IlņOo. Возмогло, что кара^тгнае каталаз::оЗ э1:п,а:каот:: » 
этой периоде вирауангкзл соответствует нбсбходгл'остл раэгулв

ЧЛЯ H-jŌļg. 

а;ет 
С дтуго*' стсрОЕ1!,сусес7Е?е? греготяалвнле, : r.evoo . : .--.:-

".г:с;:о1;а а до. ( 1Г;), о тс:., что кягЕ.тгэа :::;-лт с-Гла-гля 
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Рис. 6. У дрохжоЗ с ЕНСОКОЯ каталазной активностью ували 

чана способность окислять добавленного редуцпрозал

кого гдутагиока. М А Ш  в нелассной среде, внсупенн 
. бистро, I I I стадия культури, ЫА1  в иеласснол среде, 

внсуыевн биетро,.1 стадия культура, ЫА  в мелассяой 
% среде, висушэны бистро, ЕА  в этааоловсй среде, вы

сушепк" бистро, ни.  в среде Ридера, высушенн мед

ленно. 

разоваьлнхоя в «лтохоадриях л .чвлявдиск тозсцгчныш для них. 
Наш результаты не отрииаг>т к» ту, як другую концепцию, так 
как: I ) каталазная актизвооть следует потребление ппелорода, 
с определенный запав Данией, т.е. достигает ыаксишльного 
значэнля в то время, когда уровень цптохромов у ЕВ скипается. 
В с том .: ;  триптоданоивтетавная активность поддэргява

лясь на значительас.м уровне, что по литературным далгоэи ( 1 3 ) 
езлдетаоствует о деградатпвинх процессах в клетках; 
С) каталазнаа активность вгтшэ у культур, которые интенанвлео 
сп жтанно окисляют прнбавлеши*.' редусароБ^ш'Г г^утатион, 
свидетельствует о связи меуду гателаяной активное тьп и перох

сцдятнвпм явчением. 
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Изменение Ьбце.3 чатчьноети кагАдези в оркоааш i • ...стад ' 
но о из:.;к:о!:."л; уголкч актавиоото Лкагьлаэ:.. !īj.:i вкуздс&аав 
ддоззей cy:2.attL:>i активность катадазы У ' ^ ь  ' к ^ но ь;гл,т.-1шя 

с с в а р н о й акиааостьп СОД, опьздечеалая алг:??г.>>5\еигг^саа 
идем шпазвооть 

Я I 

о* , Со/ о* 

е.* 

ч» • « » j «V *г saugf-CļSUtfft 

Рас.7 Упаяачеаде катадазкол актцввоофВ оШЙедное с увеллченла;; 
отнопенал бнсетбЯ фргкцал СОД ( ftf- 0,53) к СРЕЙ̂ ОЙ 
( «X  0,46). ЫрПХ  е галаосноЗ срэле, зреосоааянай, 
I I I стадия культуры, У ь  в иадасдай стлде, вааувейн 
медленно, Lh'I  с иелассоаой среде,, п;еесоаааиие, I 
стадия культуры, И г.  в этаноловой cļjgjļs, высушена 
медленно, bai  в среде с раг1икозо:;, РЦССДАФ йлотго. 

. i 

0.1 
2 

« 20 уо to Л #0 » iO То foe cz "O^JAT 

Рис.8. Актчэностг упэж'реЛ'ечкя кислорода а мдгеяуэссн от 
каталазно** аггланоотп. 
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Лкзтатазы, но увела чиваетоя быстро дагтаущаяся фракция ката' • 
ДАЭА с и = 0,304 i табл 2 ) 

П Таблнпа 2 

Ладность катализы я активность ССД по результатам « 
эле.<тре1орез\ у р°чвтх культур дровней. 

Но'лоъ • Ц ч:'талг.зн Д СОЦ П кат. Д ЮТП,У1РЯН 
ку.тьг^ ЕСТ/иш. • Л ССД 

I . 707 '•• 7,44 80 IC.6 
> 10Ш 11.4 189 16,5 
3. €58 10,7 99 , 9,25 
4. 337 I2 . I 34,5 2,85 

427 20,6 95 4,6 

Увеличение отнезанва каталазы к СОД связано с увелнче

нкем отксцеяня быстрой фракции СОД ( O F = 0,56) к средней 
( ДГ=0.4С) ( рлс.7). 

Уволячение бнотрой фракции СОД (21=0,56) и увеличение 
активности Акаталазн связано о появлениеы мембранных фраг

ментов супернатанта гомогечата клеток и также в рвгидратацион

ной воде, что,очевидно,свидетельствует о большой лабильности 
ьтлх клеток и их ыейбрая. Из литературы известно, что Аката

даза евлзака с мембранами. 

9i рисунка ( рло.8 ) видно, что у дрогши "Оермопан" "2" 
л "3" каталазпая активность меньое, чем у менее "качоственниг" 
" 1 " и "5". Несмотря на большое употребление О 2 , т.е. при аытен

савном лихалги эти дрожим не обл°далн самым внеокли уровнем 
цл.охрсиов. Но нашпы наблвденияк.чрезвычайно puco.'arii уровень 
цатах.'ОЕОВ связан с иоракоигснсацней, т.е. нсадаказяннл увели

ченной . цатохролов яззз дефектов их ^ницпоптрозанпя. Такая 
порекс сенсация влечет за ссбой период догрчдзции цитохромов, 
что евлзсно с увзлачзлной кателйзной акттзностьв.г^впдлюыу, 
для получения дрозгеаых клеток, в ксторпх не будет перекомпон

« S t 3 цатсг.0!юч, необходимо создайте оптэглуох условий яуль

тивирсваьла, L t i K c i п оитшальнш. соста;. питательно!! средн. 
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Поэтому Ера ci вкенин качества дрозхэй д каталазлол 
активности  у белее "качествглшкх" диэтлай иевяие каталаз

ная актлэиость. 

Выяснить роль кателазы в обеих ваЕеупоЬвшутаг: прзцоссчх 
прямым ПУХОМ затзуднлтедлно. Поэтому для толкован»: данного 
феномена лсродьзоэалп досенвые метода, которые. MCiyT оать по— 
леэнюд цра характезт'.отлЕе цетаболазма дрокдеа. 

Б гомогенэтал ярояаевнх клеток бшю изучено окисление ре

дуцированного НАД'^Н Е прлзу^/гвнн окиелеаного глутатлоаа. По 
скорости восстановления, окисленного глутатлоаа судим об актав

носта глутатионредугтазн. Сравнивая актавйость глутатл^лреду.ч

тазы а с\уперокс1СДДлсмутазы, выявляется обцая залономерлость, 
что пра увеллчепла активности СОД уменьшатся активность гду

татконредуктази ( рас.9 ) . 

Гог.огеаатн дрспаеЕах клеток воссталавлагает добавленный 
экзогенный цьтохром с без коэазнш. В восстааовлеааи цятохрома 
с важную роль играет активные радикалы касдорода, вчастности 

iOO 
Г 

£ 

г 
ш . . 

ч 

э 

t 

1 

i" 6 7 i 9 40 н 

Рис.2. Увелгчеале активности СОД связадо с умакыненлел акло; 
поста глу'. лгаслредуатаз». £р  э эталолаьси среде, тгрес

еов'ллны, ЕЪ.  В :.ТЛКОЛОВОЛ среде, внсус-зш! мед'внпо, 
Bib  в среде ?адера,рнс;'лаан медлелно»  Б среде 
с ъЪтаз^, внгу.еш слотуо,  з стсасгоБ'?. схедз, 
кнеулс.п. Зкстрэ, i-.rpl  в медассо&оЗ ерод^,поео-озллкле. 
I уг.х'л «л. --Л2ЛГ.5?, ' Я - в 1*г.зссога2 с~^-г,г.л*улгги 
Скстро. 
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•щэдоксшфади&я ( 0.;). При сраЕнении скорости окисления 
дагохрода с бзв коэнвкш с РКТ.ТЕНОСТЬИ СОД выявляется законо

морюоть, 'гто при величешга скорости окисления цзтохроиа с 
увеличена' шгтнвисотг СОД (рае.10). Данная в жоноыернооть под

твврздовт прецполсагиие, юо в восстаковленин щ'.тохроиа с важ

ну» ]хт ртраот о. Г, т J ч?х и увеличение активности СОД свя

зано с увелич^шой антеисньнс^тъю ыетсЛэлиз'гг 0р~. 

У хАй<5сипкар.ас дрояией хорошего дачэства.как в резуль

тат ч «ультивирОваи»1я, так и генетЕЧ'лсгих осоСе.чностей .очень ра

пнораг*чо ^пихгоч тягот ьЛергетнчвсклД метаболизм, без вкяюче

7 
i'oO 

• г 

•£L 

•Ml 

'Hai 

I 2 3 7 I 10 
Essd 

10 •2 

Гн;Л0. С увслинекпел активности СОД ув&адчгваетоя скорость 
олнслоятя титагром. о . MAĪ  ыедзсеа, зисушнн быст

рс, I стадо, энрзцкваяхя, M A I I  моласса, ьыеушеян 
•систре, Ī I 1ПЙДИЯ внршчньанля, 'Д.  меласса, выоуие

г : иадаеяяхг, -U  з э .онолсвой орьдо, внеушени ыед

"внно. > 

хгд иоцс.а>г.\тг*;мик путай. Активность ^гнвдаояировкмя вспе*'о

гё.:г~уы путей овядетальствует о коосхеделоета юатвак ареэдо

длл.ть калах го л^б^дгоштоггих условий, что с ; э д » страде 

TfiV№o 1мяъ: ча качеству дрс&лей. Сходные результаты с более 
ртд»тти.шем "ет.сэдламэ прт wi.vr.ai re::epapoB.":n:" Og fiver uo

луичЬ' з JĻSRTŠC л; сд.'децтгЛ! л:'.элкч j* дг»»4мЬ%ея1ч1! а с '11). 

Р_к31 с'рлзск, для ткуучеагя дсовапыл рудь^р =нсо;огс 
ч.1'С.в? ' yx.oto%ax л > . аадгаамакл L рэгд_тл;;л яообкумя 

http://wi.vr.ai
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создавать условия культивиривания к высушивании,при 
которые инициально функционировали эльтервтивнье пу

ти преврс ценив кислорода. 

В Ы В О Д Ы 

1. При сравнении различных рас хлебопекарных 
дрожжей ЗвсоЬаюоуаве oerevletae установлено,что 
о увеличением количества цитохроиа а уведачкавется 
уровень активности супорокепддиснутаэы. 

2. При электрофорезе хлебопекарных дросхеи 
выявляется •> полосы активности СОЛ при окра плоении 
гелей с НТС и диьниэидинон: I я с » 0,3а  К п 

СОД, 2я с af= 0,43, Зья с Hf = 0,5* к 4я с *г 

= 0,64  с "  2 пС0Д полосы. 
3. У " а а ч е о т в е н 1 ш х п дрожжей "Феранпав" имветон 

низкий уровенЫшСОД •• отсутствует полоса с а * = 
«= 0 , 6 * 

* . Появление субполос активности СОД при ана

лиза регидратациониоЬ вбЯы свидетельствует о ио

б»;ИЗ(1ц::и неибрашшх систем клеток. 
5. Котапазная активность в дрожг.ах }вел1*чива

0ТСЯ1 с iлеличениск веактивкых цитохросов. 
6. !Ьиенон1»а обце>; активности каталазы в о с н о 

вной свизано о кзмвнекиеи уровня активности к ка

тализы. 
7. У "качественных" дрожжей п)И увеличенной 

активности СОЛ уиеньшена активность глутатионредук

тазы и каталазы. 
8'. На качество дрокЕей с устойчивость их при 

нам .. неблагоприятно влияет ин

тенсивный ыет&болизи свободных радикалов кислорода. 
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BL«ME ИН0Г0КРАТН0ГО Ц.«ЬЯЕСК0Г0 
Р А С Ш Ш . Я с ;ЮТ:{РЛН;ЕМ НА ПРОЧНОСТЬ п к ш 

Для проведения мероприятий по снижения обрывности нитей 
• ткячестве необходимо иметь метод, поэволяпщий с достаточ

ной точностью использовать его для оценки технологической 
пригодности пряжи и прогнозировать обрывность основных гапей 
в ткачестве. 

При анализе причин, вызывающих ослабление прочности* 
свойств пряжи в процессе переработки ее на ткацкой станке, 
rnri!'.!'!' • предположение, что определяющей птичиной ьвляется 
комплексное воздействие многократного циклического растяжения 
и истиранив. Для проверки «того предположения бил создай 
прибор, позволяющий определить выносливость прями к много

детному циклическому растяжению с одновременными истира

нием. 
Для определения роли многократного цикличпокого растя

жения и роли комплексного воздействия многократного цикли

ческого растяжения с истиранием в снижении прочности пряжи 
был проведен следующий чкеперимент. 

Исследовалась шерстяная пряжа линейной плотности Lb 
текс. и полушерстяная пряжа линейной плотности НОтекс.С 
одной ягjтаи прями были отобраны 50 образцов и определена 
их средняя разрывная наг|уэка. Затем по ЬО образцов с каждой 
партии были подвергнуты: в I eaj ианте  многократному цик

лическому растяжение в объеме I ООО циклев, с абсолютной 
циклической дерзр.**цией в м:, что соотЕетстгуст качл;.oiiiF 
ОТаЮСИЯ*ДЬНСЯ деформации  1.2*; во Т вэтиьнте  ыыовоират
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ному циклическому растяжению в той же объеме, но с одновре

менным исгл!анивм, со CKOJ оотьв истирания б циклов/мин, что 
соответствует фактическому объему истирания приблизительно 
е 40 циклах. После этого была определена средняя 'разрывная 
нагруека по каждому варианту. Гезультаты чкспер1иментальных 

исследований сведены в таблицу I . 
Таблица I 

Пгнюжсннме. Гаэрырная нагрузка Газрыьная нагрузкч 
нагрузки СН % 

полуашр— чисто полушер чисто
стяноп шзрстяной стеной шерстяной 
п; яти пряжи п;.,'жи пр сти 

Без предвари

тельной нагрузки 717.о 314.7 100 100 

многократное 
циклическое ' 
]«гтяже:<ие 693.0 300.9 96.2 95.6 

15>о го кратное 
циклическое 
растяжение с 
ОДНО временным 

«стиранием 652.2 200.7 Ь7.1 1,9.2 

Как покеэывавт жспертшентальние денные, то многокрпт

ное циклическое расточение мало влияет на снижение разрыв

ной нагрузки пряжи, а многократное циклическое растяжение , 
с одновременна! истиранием значительно снишает разрывную 
нагрузку пряжи. 

Для выделения степени влияния не кшоелнвэсть пряжи 
шюго Кратно го циклического растг*ен;\= и истирания, я также 
статического нятяженир нитей по плану второго порядка 
БоьсаЁепкииа гыл танке проведен rven:; ниент. исследовалась 
чисгсле;стгня) пряжа линейнол ПЛОТНОСТИ сс теко. Уровни 
ва; ыцэвьнил факторов показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Факторы Уровни варьирования 
факторов 

 I С +1 
 абсолютная циклическая 

деформация, им . 6 7 8 
 скорость истирания, 
. циклы/мин 4 Ь 

а 
 угол истирания,рад 0.1 0.2 0.3 
статическая нагрузка,Ci 40 50 60 

*4

Абсолютная циклическая деформация в 7 им при зажимной 
длине 600 мм соответствует начальной относительной дефор

мации I.4&. Ори скорости истирания б циклов/мин. скорости 
многократного растяжения 300 циклов/мин и числе циклов, 
которое пряжа выдерживает до обрыва, в несколько тысяч, 
объем истирания составляет несколько десятков циклов, что 
приблизительно соответствует фактическому объему истирания 
нитей о детали ткацкого станка. В качестве критерия оптими

зации изучалась выносливость пряжи к многократкому цикли

ческому растяжение с одновременным истиранием. Ло резуль

татам эксперимента было получено Адекватное уравьение 
регрессии: 

У  2509  1946 Xj  907 XV,  2157 Х 3  1752 Х 4 * 

+ 55э ОД + 1032 * 695 ХтХ4 + 616 Х ^ * 

+ 510 XgX4 t 920 ХзХ4 • 1396 х| + 1204 Х^ . ~ • 

Анализируя полученное уравнение, можно сделать вывод, 
что в выбранных 1 пределах истиракке пряжи а многократ

ное растяжение оказывает практически равное эхиякие на вы

носливость пряжи к приложенным нагрузкам, причем еув^еггвен

ное влияние оказывает их совместное воздействие. Натяжение 
оказывает меньшее злияниэ на снижение выносливости пряжи. 

Било также получено аналогичное адекватнее уравнение 
регрессии при исследовании по.т/терстяноЯ лряжи линейной 
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плотноста 110 текс. векторы X J , X G . Х 3 варьировались на тех 
не уровнях при фиксированной натяжении нитей, равноы 40 СН. 

у ш 4,521  ЗЗЕЕ X J  719 Х 2  2 4 4 1 ц + 2079 X J X + 

3 

• 703 ХЗХД + 969 Х § • 1257 Х § } ( 2 ) 

фиксируя фактор Х^ » - I , имеем 

У  4261  2841 X J  1417 X G  3077 Х 3  3077 Х 3 

 5S8 Х ^ • 1032 Х Х ХЗ + 616 Х ^ + 1396 Č + 

• 1204 Х § . ( 3 ) 

Сравнивал уравнения ( I ) и ( 2 ) , можно сделать следув

501Я вывод для денных линейных плотностей пряжи: 
1. :ta выносливость полушерстяной пряжи многократное 

циклическое растяжение оказывает бельше» влияние, чем исти

рание, в то время как для шерстяной пряжи истирание 
имеет большее значение. 

2. При прогнозировании обрывности основных нитей в 
ткачестве необходимо учитывать совместное влияние много

кратного циклического растяжения и истирания пряжи. 



Г.Э.Отразд 
госудэрстаегашЯ концерн 

"Латлегпром" 

З.Э.Ьриедис 
ЛУ 

ВЛШНИЁ АВНВАКЮЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ 
НА СБРЬШНОСТЬ Л КАЧЕСТВО СУРОВЫХ TKAHS! 

Авиважная обработка пряли основана ка покрытии ее 
веществами, которые придают ей болыпую гладкость и пластич

ность, а также склеивают волокна пряжи друг с другом. Все 
зто способствует снижению обрывности, механическому истирн

нию, а также снижению пуховыделени.«? в процессах переработки 
пряжи. Одними из авиважных препаратов являются воскусщие. 
Вощение можно применять для всех ачвов волокон, особенно 
для шерсти и синтетических волокон, а также для смесей воло

кон. Применяются синтетические воскн, которые полиостью 
растворимы в воде. 

Авиважнув обработку можно производить в процессах: 
прядения, трощения, кручения, перемотки. 

Устройства для авиаежной обработки различных £иры 
отличаются друг от друга главным образом способом нанесения 
я контрольнорегулирующими устройствами. 

Рассмотрим наиболее характерные устройства. 
Так, например, в ванне о расплавленный воском в полу

погруженном состоянии размещается ролик. К вертнеЯ части 
ролика прилегает войлочный фитиль, который одним концом 
погружен в ванну, а вторым подходит к точка прохождении 
обрабатываемой нити. fясадавлеиныЯ воск впитывается фитилем 
и выступает на верхнем конце а точка соприкосновения с 
нитью. Также имеется устройство для эамасяиьания нити, хо

торое ИОЖЙТ состоять из одного или двух последовательно 
установленных еллкхов. £то лозвсллтг по слсдо ь*т г льне нано

сить ка нить различные препарата. Стсдуюгке устройстве 
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содержит ролик на пористого полиэтилена. Ролик установлен 
на валу, приводимой во вращение червячной передачей. К роли

ку подходит сложенный петлей фитиль, концы которого размеще

ны э резервуаре с жидкостью. Нить касается цилиндрической 
поверхности ролика вдоль ее образующей. 

Каи следует ив вышеуказанного, общим для всех перечис

ленных механизмов является наличие вращавшегося вала или 
ролика и ваннн с раствором. 

Различают следующие способы приведения в движение 
валика: 

 от электродвигателя с бесступенчатой регулировкой 
скорости;. 

 от подвижных элементов машины; 
 за счет трения при соприкосновении движущейся нити 

с ьаликом. 
Кроме вышеуказанных устройств для нанесения а ви важно го 

препарата на нить, существуют и такие, у которых отсутст

вует вращающийся валик. 
Устройство представляет собой трубу, в которой нахо

дится раствор. На поверхности трубы закреплен ксронообра

эующий гонец, изготовленный из пористой керамики. От венца 
внутрь трубы отходят керамические патрубки, которые погру

жаются в раствор. Нить скользит пс поверхности керамическо

го венца к замасливается. Труба может поворачиваться 
еокруг своей оси. При этом меняется угол охвата поверхности 
венца нитью, что дает возможность наменять количестве 
авизажного препарата. 

К следующему типу авиважнше устройств относятся 
устройства форсуночные и соштовые. 

Замасливание r.t зигходмт при скорост». движения нитей 
2500 м/мин. Нить входит в устройство и .располагается о нем 
наеду двумя фарфорсвыыи направляющими элементами. Между 
направляющими элементами выполнен сопловой канал, ерео 
когортой на нить наносите* ааыаслпэагелв. Для соэд'нкя 
p.'.ōHO^eŗrtOro caoii гвиаслиьателл на нить перед сотовым 
канадоы раслэпочена емкость, в *С7ор ;2 устеноиа:» грзкги! 
ка ка юйлока, толччю. которой составляв"! Л*э мм. 
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Четвертая установка представляет есоой механизм. 
Общая схема установки приведена на p;ic.I. ЗосяующиЯ 

раствор эаливаетгя в специальную емкость у торна тростиль

ной машины. Из емкости раствор, при открывании крана пода

ется в трубу, установленную вдоль тростильной машины. Затем 
по гибким трубопроводам раствор1 подается в регулятор уров

ня жидкости. 1егуяятор уровня прецназкачаетев дтг поддер

жания определенного уровня воскующего препарат... Трубы 
устанавливаются по 12 штук на одну сторону матовы. Hs каж

дой трубе закрепляются при помощи стоек I по четыре валика 
2.Валики устанавливаются на подшипниках 3 (см.рнс.Х.), кото

рые закрываются крыпжами. Ьижной частью валик касается 
фитилей 4, которые установлены в трубе и смачивается тоску

ющим препаратом. Нить проходя по валику вращает его н 
таким образом смачивается. Количество наносимого препара

та регулируется уровнем в трубе, а также степенью контакта 
валика с фитилем. Для устранения разбрызгивания пргпзрата 

над каждым валиком установлен кожух 5,0,7. 
С целью изучения коскующе;ч) препарата на качество 

шерстяной пряжк 28 х 2 текс применялся один варинкт обра

ботки. Б иачестве яоскующего механизма использозапись раз

личные механизмы, смонтированные на тростильной машине. 
Использовался следующий состав эо с кующего пренатега: 

. пэг115 -ал 
ЮГ 35  36 
превоцел  Т% 
вода  74< 
Для сравнения свойств вощеной и неэсоеней пряжи 

определялись физикомеханические показатели пряжи после 
трощения, кручешш и перемотки, а также затеры пухсзаде

ления на крутильных .  зинах. 
После трощения существенных различия фяэикочщеки

чееких показателях вощеной эрккч нет. После кручения 
коэфрщиент вариации пр. разрызкоа нагрузке уменьшился у 
орщеной ••; .ж.: на 12. ōf. Остальные повдглтети существенно 
ке изменяются. 

После деремотки кседздэклш. проводились г.чедувгцм 
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образом: сравнивались физикомеханические показатели прячи 
парафинированной, вощеной, парафинироааннопощенэ? и необ

работанной. Коэффициент вариации по разрывной нагрузке 
уменьшается у вощеной пряжч по ервЕнянию с парафинирован

ной на ЗОЯ, а по сравнению с необработанной на ī&t. 
По остальным показателям существенных отклонений нет. 
Рассматривая все "ти переходи, иокао сделать гыьод, 

что,улучшение по физикомеханическим свойствам наблюдается 
только по коэффициенту вариации по разрывной нагрузке. 

Для авиважноП обработки нити применяются несколько 
видов продуктов: пасла, жиры и искусственный воск. Ь насто

ящее время масла широко применяются для замаслиьанля пряжи 
в процессе перемотки и кручения. Чаще применяются виды 
твердого масла, расплавляющегося при повышенной теш'еряту

ре, как наприыер эфиры жирных кислот, сульфопроизьодные 
жиров, парафин. Они используются с добавлением эыулъсаторов, 
что облегчает их дальнейшее удаление. Твердый воск наносит 
на пряжу в расплавленное виде, поэтому устройства должны 

быть оснащены нагревателями. Применение этих ьидов воска 
по сравнению с жидким воском требует большой трудоемкости 
и материальных затрат. Для повышения нитей все в большем 
количестве используются искусственные вески. Искусственный 
воск  это растворимое в воде неэаыаелнваюцее вещество из 
высокомолекулярного полимера. Его используют чаще всею в 
виде водного раствора. Это вещество содержит в своем 
составе различные добавки, вызывающие многостороннее воз

действие воска в процессе вощения. 
Влияние процесса вощения на эффективность работы 

осуществилось для пряжи чистошерстяной линейной плотностью 
28 х 2 текс. 

Вощение нитей производилось на установке, смонтиро

ванное не тростильной машине. 
В качестве воскующкх зешеста использовались: 
 полкэтиленгликоль  115, 
 полкэтиленгликоль  35; 
 чрево цел. 
Для чакесенкя ьо с куш;» го прегаркть ни ни'ь исполозо
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гались четыре вида установок, которые монтировались на 
тростильной малине. 

Первая установка представляет собой механизм с войлоч

ным фитилем. Данный механизм состоит на емкости, в которую 
запрессовывается войлочные фитиль. D емкость заливается 
раствор. Войлочный фитиль впитывает данный раствор и нить, 

проходя по фмгилю, смачивается. ( 

Вторая усчановка представляет собой механизм с четалло

кврамнческим фитилем. Устройство данного механизма анало

гично продыдуцеыу, только вместо войлочного фитиля применял

ся металлокерамический. 
Третья установка представляет собой механизм со свобод

новращающиыся валиком, погруженным в во с кую пи Я препарат. На 
двух подшипниках закрепляется валик, который погружен на 
одну треть своего диаметра в раствор. Нить проходя по валику 
вращает с го. 

Четвертая установка имеет наклонное расположение сопле 
(под углом не более 45°), благодаря чему замаеливатель 
наносится ровным слоем. Воскующее вещество подается к сопло

воиу каналу насосом. Скорость движения нити не менее 2 ООО 
н/мин. 

Авиважная обработка позволила снизить выделение пуха 
и подмети на 40? при одновременном снижении обрывности . 
пряжи на 20%. 

В ходе испытании во с кующих установок » 1,9 2, i 3, 9 4 
отмечено следующее: 

 установка i I  быстрый нанос 'войлочного фитиля; 
 установка У 2  малая капиллярность металлокерами

ческого фитиля; 
 установка 9 3  чрезмерное увлажнение нити, невоз

можность регулирования количества раствора на 
валике; 

 установка » 4  зарекомендовала себя с положитель

ной стороны. 
Ва основе установки» 4 разработана конструкция ави

вачого механизма. 
Еиияние е.вивахно! обработки на снижение обр.вности 
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уточной пряжи при переработке на ткацкой станке исследова

лось для пряжи шерстяной, линейной плотности 140 текс 
методически работа строилась следующим обрааоы: 

первонаиальнс на станке наматывался кусок ткачи с примене

нием необработанного утка. Проводились замерь' обрывности. 
Затем на том же станке нар абатысллся кусок с применением 
утка после авиважноЯ обработки и замерялись обрывность.D 
дальнейшем при разработке подсчитывалось количество псрокор 
в наработанных кусках. Всего в процессе таким обрааом срав

нивалось 5 партий. Проверка обрывности уточной пряжи прове

дена по стандартной методике. 
Авиважная обработка производилась на опытной установке 

У 4 смонтированной на мотальной машине. Б качестве аанзаи

нмх веществ использовался ZSt пользтиленгликолз 115. Оиэшсп

механические показатели обработанной пряжи определялись 
по методике ГОСТ 6611.173, ГОСТ 66П.273. 

Исследования показали, что авиважный препарат ПЭГ но 
оказывает существенного влияния на физикоуеханическио 
свойства пряжи. По результатам прти партий ири авиведноЯ 
обработке уточной пряжи, обрывность снижается в среднем на 
435S. Уменьшается количество пролетов в наработанных кусках, 
это снижает затраты на штопку. 

В ы в о д ы 

1. Исследование процессе, вощения шерстяной пряжи пока

зало, что вощение можно производить на авиважных установ

ках, смонтированных на тростильных и мотальных машинах. 
2. Уточная пряжа обработанная препаратом ПЭГ на ави

в&жном устройстве смонтированном на мотальной матине позво

лило СНИЗИТЬ обрывность по утку ьа 43£ в процессе ткачес^эа и 
снизить количество пролетов, что снижает затрате) на штопку. 

3. ГЬяжа, обработанная, препаратом ПЭГ на авиваяшм 
устройстве, с монтированном на тростильной долине, позволи

ло в процессе кручения снизить пухоавделение на 4056 и 
обрывность на 20!?. 
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g. B r i e d ē , S.Čaikovska, I .Benn ikova , A .Oo l d š t e i na 

PUTU POLIURBTABA K I F U R S 6TH DAŽU F I Z I K Ā L I 

ИКНАИГЗКО Ī F i i l b U r £ T Ī J U H I AR ULTRASKAŅAS 

MSTODI 

ZA Kokanes ķ lmi jsa instltCTtfl i z s t r ā d ā t a l a putu p o l i u -
ret&ca r i p o r e 6TH sastāva un pārklājumu uznešanas t ehno lc ļ j i -
Ja ļ au j r a d ī t Jaunus a i l t u m i z o l ā c i j a e un skanu i z o l ā c i j a s 
m a t e r i ā l o s , kurua pla? i izmanto dažādās t au t sa imn i e c ī ba » no-
zurēo , gūstot ievērojamu ekonomisku a f e k t u 1x1. 

Hiporu 6TH i e g ū s t , v i e n l a i c ī g i uzpOJot uz ob j ek ta divna 
komponentes - komponenti А6ТЫ un B. Komponontea A6TK saa tā 

vu i e i e t t a l l u o l a , /iramas a k t ī v a s v i e l a s , d i m e t i l e t a n o l a m l n s , 
bJadora, 30* k ā l i j a aoet f i ta Šķīduma e t i l e n g l i k o l ā , t r i h l o r e t i l -
i o s f e t s , o k s i f o s s . Otrā komponente В sas t ā v no l z o o i o n a t a , 
kura sastāda apmēram 1 - 1 , 4 d a ļ a s no komponentes A-6TM / I / . 
Uzputosanaa r e z u l t ā t a rodas an l z o t r ops po l imē ra , kuram i r 
v i rkne s p e c i f i s k u f i z i k ā l i mehānisku Ipaa lbu : 

- r o b e ž l z t u r l b a sp iede p e r p e n d i k u l ā r i uzputoSanaa v i r 
zienam pie temperatūras 20°G - 0 ,19 MPa', 

- r o o e ž i z t u r l b a sp iede p a r a l ē l i uzputoSanaa v i r z i enam 
p l a temperatūras 20°C - 0 ,25 aU.'a", 

- r e l a t l v a l a pagarinājuma a t i e p ē p i e 20°C - 3 , 8 * ; 
- Junga modulis s p i e d e p a r a l ē l i uzputoaanae v i r z i enam 

p i e 20°C - 5,6 
- Junga modulis s t i e p a p e r p e n d i k u l ā r i uzputoSanaa v i r 

zienam p la 20°C - 8,7 « P a ; 
- blīvuma - 35 kg/m 3 ; 

- a l l tuavadāmlba - no 0,u5 l ī d a 0 ,15 Ш/и 'К ; 
 ūdens tva iku n o r b c i j a 100» r e l a t ī v a ga i sa mitruna 

kJātļūtnā 125 d iennakt is - no 2,5 1X4» 4,6 g/m 2 ; 
- udensuseflcamlb» 7 d i ennak t i s - 200 cm 3 /m 2 ; 
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 edhf l t i j ae st iprums pro t A l sakaueē.jumu МГ-Ь  no 

0 , « * l l d s 0 , 9 5 И ? * ! 
 l a b a sdhez i j s . p r e t betonu, k o k s n i , ķ i e ģ e ļ i e m , a t l k -

l o p l a a t u u . o . ļ 

- nedegoša mate r i ā l a I 

- karatumlstur īb* . - no 1 5 0 l ī d z 2 0 0 ° c ; 
- s l ē g t o poru daudzums - no &G% l ī d z 90%. 

A tka r ī ba no l z o c t o n a t a indeksa diapacona no 2 0 0 l l d c 

ЬОО v i e aa S la r i p o r a 6TH I p a š i b t s v a r m f t rķ t i e c l g i r e g u l ē t . 

P a t e i o o t i s a S l a s p e c i f i s k a j a m ī p a š ī b a » , r i p o r u 6TB l zmcntc 

ka e f e k t ī g u a i l t u a i e o l ū c i j a d ma t e r i ā lu aukacuma i e k ā r t ā s , mi

ju būvn i ec ība , n e t t l a c i s t e r n u h e n a e t i z t j aua . 

Hipora kB jabkurS po l imērs i r pakļauta novecošana i un 

l ī d z a r t o f i z i k ā l i mehaniek&a ī paš ības e k s p l u a t ā c i j a i l a l 4 a 

var s t i p r i i z m a i n i t i e s . S tandar ta metodes ne ļau j k o n t r o l ē t 

r i p o r a novecošanas procesu eksp luat f lo i jaE l a i k a , j o i r n e p i e 

c i ešami pa raug i . Šos trūkumus i r i espē jams n o v ē r s t . Ja par 

k v a l i t ā t e * r a d ī t ā j u k o n t r o l e s metodi izmanto u l t raskaņu . 

Raksta mfirkia i r r i p o r a 6TB dažu f i z i k ā l i mehānisko 

I p a l l b u note ikšana ar u l t raskaņas me tod i . 

R ipo ra iegūSanai t i k a i zmantota i e k ā r t a ПНГ-5 , kur , 

i zma ino t p i s t o l e s diametru un p i e v a d ī t a g a ļ a s daudzumu, v a r ē 

j a i e g ū t r i p o r u ar dažādu blīvumu un daS&du a l P g t o poru dau

dzumu, ko 13 dažādiem ntater ia l l em t i k a i z g r i e z t i r i p o r a pa

raug i v i r z i e n a p a r a l ē l i puto5anas v i r z i enam ar i zmēr iem 

3 0 z 3 0 x 1 0 0 ma ( p ē d ē j a i s s k a i t l i s a t b i l s t putošanas v i r 

z i enam} . Paraugi t i k s n o s v ē r t i , n o t e i k t i t o b l l vuml un s l ē g 

t o poru daudzuma рбо f o rmulas : 

P
 k < R l  R o ) . % . 

V 

kur: X  i e k ā r t a s konstante i 
S j  o i l v c u d r e b » l l i  ^n lu , mci 

R Q  dz īvsudraba l l m c r l e , 

V  parauga t l l p u m j , ea?-

I rmanto jo t ultrutks^aH aparātu ļ j K - 1 0 ua v i r e n a a v l j -
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nu p j e z o p a r v e i d o t a j u a a r f r e k v e n c i 60 k H z , t i k * n o t e i k t i 

v i r s m a s T i ļ u a i z p l a t ī š a n a s e t r u m l ( C R ) r i p o r a 6TH p e r augos 

pēc f o r a u l a a i 

Ь m 

°я " ' • 1 • 
R t  4t " 

k u r 1  a t tā lumu n t a r p p j a z o p a r v e l d o t f t j i e n , m» 

t  uz i e k ā r t a s c i p a r u i n d i k a t o r a n o l n o l t ē s 

u l t r a s k a ņ a s I z p l a t ī š a n a s l a i k a v ē r t ī b a s , ŗ a \ 

* t - p j e z o p a r v e i d o t a j u kona t a i t e , jua . 

Junga m o d u l i s В t ike . n o t e i k t s p ē o f o r m u l a s : 

г • ( i . j . ) 3 ' 8 

i o C 2 : . ШГш . 
1 H ( 0 , 8 7 + 

k u r 0 - p a r a u g a b l ī v u m a , "^"A 

C R - v i r amss v i ļ ņ a i z p l a t ī š a n a s ā t rums p a r a u g a , Jļ> 

JW - P u a s a o n a k o e f i c i e n t s . 

Puasaona k o e f i c i e n t ā v ē r t ī b a r i p o r a m 61Ы t i k a n o t e i k 

t a , noaako t u l t r a s k a ņ a s v i r s m a s v i ļ ņ a i z p l a t ī š a n a s ā t ruma 
• t t l c o l b u p r e t g a r e n v i ļ ņ a i e p l a t ī š a n a s Ātrumu u n pec š i s a t 
t i e c ī b a s v ē r t ī b a s no k o r e l ā c i j a s s a k a r ī b a s n o l a s o t и v ē r t ī 

bu /2/. 

h i p o r a 6TB a n i z o t r o p i j a a n o v ē r t ē š a n a i i z m a n t o j a a n i 

E o t r o p l j a s k o e f i c i e n t u : 

kur cjļ 1 - u l t r a s k a ņ a s v i r s m a s v i ļ ņ a i z p l a t ī š a n a s 

ātrums r i p o r ā p a r a l ē l i u z p u t o š e n s e v i r z l e -

St 
- u l t r a s k a ņ a s v i r s m a s v i ļ ņ a i e p l a t ī š a n a s 

ātrums r i p o r a p e r p e n d i k u l e r i u s p u t o ā a n a s 
v i r s i s n a m , -щ . 

4 
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Eksper imentā l i a t r a s t i , ka viremaa Ti lpa l E  \ a t l Š a n ā a 

ātruma r i p o r a (ЛЛ uaputoaanaa v i r z i e n ā i r 1,5 r e i e e a l i e l ā k u 

neka p a r m l ā l i šim v i r a i enam. M o r f o l o ģ i s k ā s otruktui-aa a n a l ī z e 

darbā / I / parāda, ka p e r p e n d i k u l ā r i uzputoaunsa vi,-7ienaj r o -

daa aamirā mazaj poraa ar d iametr iem no 25 H d z 155J*n, be t 

p a r a l ē l i uBputoaanas v l r z U n a m - a r r e l a t ī v i l i e l i e : * d iamet

r i em no 50 l ī d z 260 И i n l ro t r o p i Ja r i p o r a i t rūkt urā rada 

a r i o i t u I pas l bu a n i z o t r o p i j u  a t i p r l b a a , e l a c t i b a a , u l t r a 

skaņai i z p l a t l ā a n a a ātruma u . c . 

P a l i e l i n o t i e s r i p o r a btM blīvumam ao 29 kg/m 3 H d z 

34 kg/m 3 , v iramas v i ļ ņ a . i z p l a t ī š a n a s ātruma p ieaug no 255 it/s 

l ī d z 430 m/a un šo sakar ību va r a p r a k a t ī t a r o t r āJ k ā r t a s 

vienādojumu ( I . z l m . ) , kuraa k o r e i ā o i j a a k o e f i c i e n t a К  0 , 3 0 . 

ūdensuzsūcamlbaa pēt ī jumos t i k a l zmantote r i p o r a pa

rauga, kura blīvuma ^  29 .6 k g / о и 3 , s l ē g t o poru daad»,uma 

 43 * . Рво 5 diecuakt īm r i p o r a udenkuzaācaalba pal ie i . ine.Jas 

l ī d z 2 2 0 » , parauga masa p ieauga 2 r e i z e s , bet viramae v i ļ ņ a 

i z p l a t ī š a n a s ātrums - 2 ,5 r e i z e a ( ? . z l u . ) . . 

Taa l zaka id . ro jaas a r t o , ka daudzkomponentu v i d e ( r l -

pors - g a l a * - ūcena) r e z u l t e j o a a i a u l t r askaņas i s p l a t l i i a n a a 

ātruma vidā i r a tka r ī ga no u l t raskaņas I z p l a t l a a u A s āt.-um* 

v ē r t ī b a s a t a e v i šķā komponentā, komponentes blīvuma un u t a e -

v i j ķ a s komponentes t i lpuma daudzuma, ša j ā gadījumā a t v ē r t ā s 

poraa (C » 330 m/a) t i e k pakāpenisk i a i z p i l d i t a a a r I d e n l , 

kurā С  1400 m/s, P a l l e l i n o t l e a s l ē g t o poru daudzuaaa r i p o 

ra 6TM no 40» l ī d a 7 8 * . vlramaa v i ļ ņ a i e p l a t ī š a n ā s ātruJia 
pieaug aptuven i 2 r e i z e s ( 3 - z I m . ) . d l a l e g t o poru dauazuna 

uotelkuanas metode r l p o r ā l r v i e g l i r e a l i z ē j a » , j a i e p - i e k i 

l r uzņemta k o r e l ā c i j a s sakarība, konkrētam r i p o r a sas tāvam. 

N e l i e l a * r i p o r a 6TH bl īvuma izmaina* no 29 kg/m 3 l ī d z 34 kg/a? 
b ū t i s k i p a l i e l i n a e l a s t ī b a s moduli no 4 I l d a 16 K?a ( 4 . e l m . ) . 

a e o i i f i j u k i 

I . eksper imentā l i a t r a r t s . ka a r ul traakar.ae v l r a s a a v i ļ ņ u 

1его«1паьвпая paņāmlenu v a r k o n t r o l S i r i p o r a GSM adenouz-

sūcealbu, e l » g t o pora йгмог-ат, e l a s t ī b a s a o c j ļ i l a m a t a s . 

http://paliei.ine.Jas


b i ru It tur a » an lво t rop iJu un bl īvumu, 
2. l i ē r k t l a a l g i l r So metodi Iemantot r i po ra , I p a j l b u I z 

mainu r o t e l k ā a n a l e k e p l u a t ā c l j a a l a i k a , kad r o t l e k 
izatrJJCjuma novecošanas daifidu a r ē j u f ak toru ( tomoe 
ra tu ru , UV atarojuma, r a d i ā c i j a , ķ lmiakc i e d a r b ī b a , 
m e h ā c a i a iedarbība, , mi-.rumu, a tmoafe :aa akabekl la 
u . c . ) i e d a r b ī b a . 
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2 . z l v e juma . Ultraskaņas viramsa v i ļ ņ a i e p l a t ī š a n a * 
Atruna atkarība, ro r i p o r a 6TN Qd?c*UEa(V-
oamlbaa. 
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e l ē g t a e рогав 

Э. zīmējuma. Ultraokonan viramca v i ļ ņ a i z p l a t ī š a n ā » ā t 
ruma a t k a r ī b a no r l j o r a 6т К o l e g t o poru 

(P %) daudzuma. 
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В . 
20 

16 

1 2 

4t л 

29 30 -ir 

4.zīmejuma. Kipora 6ТИ e l a s t l b a a moduļa izmaiņna p a r a l ē l i 

uzpūtoāanaj virzleuam a t k a r ī b a no materiāla 

blīvuma. 

L i z a  в а т и н л 

1 . У.Сппжа, У.аишо.Рцпор6Т.Ригв1 Зинатне, I988.I9» 
О. 

2 . l . S k ā r d a , A . G o l d S t e i n a . Metālu atrūktЛга, Ipaalbaa un 

parbaudea metodaa. Dīga: L D , I 9 6 9 .  I 2 3 l p p . 
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U.Br i edē , А. GoldSteina , I .G r i gu l e 

APSTAIlOTO ADI: PIŽ IKALI MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI AR 
ULTKAKKA1A3 MSTOni 

Scerīgu vietu Bierp pētīšanas metodēm ieņem nesagraujo
šas kontrolerj aetoc.ee, пав r i s i n a materiā lu defektoskopijaa 
un diagnostikas uzdevumus un parada izstrādājumu p l e l l e t oūa 

n&o i e spē jas un konctrukcijas k v a l i t ā t i . Neskatot ies uz t o , 
ka o 'ds jos gados radusies vese ls virkne jaunu nesagraujošās 
konirvles metožu, joprojām svarlRU vietu ieņem ultraskaņas 
impulsu metode. Šo metodi l i e t o meterl&lu ķlmlako sastāva , 
ntruktilras, molekulu kustīguma pēt ī šanā , ka a r i e l a s t ī go īpa
šību un iztur-IbuB pēt ī šana . Tas izmantošana nenoved p ie mate
r i ā l u BtruktOtas eegrauaanus. Akuutiska metode ļ au j veikt a t 
kārtotus mōglnājuibua a r vienu un to pasu paraugu, ļeuj novflr-
tSl dažādu tehnoloģisko faktoru Ietekmi (ve idošanas tempera
tūru, upiedienu u . c ! uz mate r i ā lu , kā a r i pētāmā paraugā no
ver iet dažādu piedevi vai p i l d v l e l u ietrkmi uz dažiem gatavāa 
prouukcijaa kva l i t ā tes r ad ī t ā j i em . Ultraskaņas izmantošana 
V ieg la rūpniecībā ļcuj i e v i e s t ekapreakontrolee aetodea pa
rasto ana l īžu v i e t ā , kas aizņem i l g a t o š u l a i k a per iodu, i r 
maz operat īvas un ar l i e l ām ražošanaa izmaksām, kā a r i nav 
pietiekami drošas . Mērīšana ar u l t raskaņu aizņem maz l a i ka , 
r.eprnaa b io loģ isku a i z sa rdz ī bu , nodrošina, augstu mezljiunu 
p r e c i z i t ā t i . Metodei i r ve l dažas c i t a s p r i ekš roc ī ba s , taču 
ir o r i daži trūkumi, ko a e i t neapskatām. 

Tāpeo ādas kva l i t ā t e s r ad ī t ā j u noteikšana t ika izmantots 
ultraskaņas p^rveldotāje a r punktveida kontaktu, kā a r i j o n i -
**Jo;iais starojuma. 

Apnturojct polime.ru uuiter ia lua ,nor ia dazAui p roces i . Как

" ' u r . g i . ka šo pārvērt ību i ze j aa l i e lumi i r s a l ī d z inoš i mszi . 
Tan uozlmā, :ь jonizē jošu Btarojuina lutekme poitmSru matcr lā 

http://aetoc.ee
http://polime.ru
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l o e no t i ek s e k o j o š i pamatprocesi : 
- ķ īmisko saišu rašanās s tarp molekulāram ķedem - вавЛаа-

nas procesa ; 

- d e a t r u k c i j a un makrouioIekuļu sada l ī š anas , kas i zpaužas 
ka molekula vara samazināšanas; 

- dubu l t sa iau rakstura un koncen t rāc i j as i zmaiņas ; 

- oks idēšanas ga i sa skābekļa ietekme un c i t a s r e a k c i j s s ; 

- gāzes I z d a l ī š a n a s . 
Dubul tsa iau rašanas s t a rp o g l e k ļ a atomiem noved p i e 

s t ruktūras sa iOšanas. Var būt d i vu veidu d u b u l t e a l t e e : e t a rp -
molekularāa un iekš mo leku lāras . 

Ķīmiskas pā r v ē r t ī bas noved p i e pol imēru f i z i k ā l i mahāniM-

ko Īpaš ību izmaiņām. N o t i e k k r i s t a l i z ā c i j a s , šk l našanas , 
ī p a t n ē j a av a r a , e l e k t r i s k o ī paš ī bu , e l a s t ī b a s moduļa, i z t u r ī 
bas, gāzea cau r l a i d ī bas un c i t u Īpaš ību izmaiņas / i , lpp .273/ 

Piemēram, koksne dubul tsa lšu rašanās r e z u l t ā t ā p i e s t a r o 
juma dozas 10 sl'-ed s t i p r ī b a pieaug par 10%, bet p i e dozas 20 
Hrad s t i p r ī b a samazinās. Po l imēr iem p i e doza » 10 Jlrad s t i p r i - , 
ba p a l i e l i n u * par 30%. V i e n l a i c ī g i ai- sašušanoa notiek a r t 
d ea t rukc i j a - dubul taa išu s a i r š a n a . 

P i e n e l i e l ā m starojuma dozām no t i ek ī paš ību uz labošanās, 
bet d e a t r u k c i j a neietekme ī p a š ī b a s . P i e l i e l ā m starojuma do
zām preva i e d e a t r u k c i j a , bet sašuaanāa i r minimāla. Ja sasil
šanas un d e s t r u k e l j a n o r i t a r vienādu i n t e n s i t ā t i , tad i zma i 
ņas a tka r ī bā no dozas nav novērojamas. 

La i n o t e i k t u j o n i z ē j o š ā starojuma i edarb ību uz ādas s t i p 
r ī b u , apstaro jam paraugus ar dažādam dozām. 

(Jalvenaiu mērķ i s , l a i i z s t r ā d ā t u jaunas nesagraujošas I z 
p ē t e s metodes , i r a t raut tadua adest rukt lvua parametrus, saa 
būtu j ū t ī g ā k i p re t s t ruk tūras izmaiņām dažādos m a t e r i ā l o s . 

Šajā jomā par ādām nav l i t e r ā r u datu , tāpēc r ī ko jamies 
•analogiaki mēģinājumiem a r koksni. Jo gan āda, gan koksne i r 
an i i t r o p i m a t e r i ā l i , un āilu īpaa lbas v i s o s v i r z i e n o s nav 
v i e n ā d a » . 

Mēģinājumus v e i c a s a r u l t raskaņas defektoakopu UCC-I U. 

izmantojam s p e c i ā l i i z g a t a v o t u s u l t rasnaņae s vā r s t ī bu koncen
t ra to rus kaa ļauj i e r o s i n ā t pētāma v i e i ā g a r e n v l ļ ņ u s , v idce 
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v i ļņus uu releiviļņus. 
U l t raskaņas sv f l ro t lbu ģ e n e r a t o r s i ent r f idā ī s l a i c ī g u s 

e l e k t r i s k u s impulsus, kurus p ā r r a i d o š a i s p j e z o e l e k t r l e k a l s 
v i f c ra to re pā r ve ido a t b i l s t o š a biežuma mehāniskajās s v ā r s t ī b ā s 
un caur akus t i sko kontaktu novada uz ādu. 

U l t raskaņas s v ā r s t ī b a s , i z e j o t caur ādu, i e d a r b o j a s uz 
u c k i ē j o ā o u z t v ē r f l j g a i v i ņ u , p ā r v e i d o j a s e l e k t r i s k a j ā s s v ā r s t ī 
bās un, i z e j o t caur p a s t i p r i n ā t ā j s mezg lu , t i e k nodotas uz 
e l ek t r onu s t a ru I n d i k a t o r u . 

St-irp i r a t e r i ā l e e l a s t ī guma īpašībām un s t i p r ī b a s r ā d ī t ā 
j iem pastāv p o z i t ī v a k o r e l ā c i j a . Tā ka u l t r askaņas impulsu 
ātruma un m a t e r i ā l s e l as t ī guma ī p a š ī b a s I r s a i s t ī t a s t i e š ā 
v e i d ā , tad gan gore r -v i ļņu , gan a r i š ķ ē r s v i ļ ņ u un virsmas v i ļ 
ņu ātrumua va r Izmantot , kā nesagrau jošās k o n t r o l e s , parametrus. 

Prakse šim nolū'can p a r a s t i l i e t o g o r e n v i ļ ņ u impulsu a t m 
inu, Jo t a s i r v l a v l e g l - i k izmērāma / 2 , l p p . 1 7 0 / . 

Ul t raskaņas я /ai s t i b u i e p l a t ī š a n ā s atrunai pētāmā mate r i ā 

l o va r n o t e i k t pēc f o rmulas 

c • i -XLĪ ' - I O 3 Ш? 
kur С  u l t raskaņas ji r p l u t l J o n ā s ātruins m a t e r i ā l ā , cje\ 

1 - uttulums s ; a rp p j ē z o p a r v e i d o t ā j i e m , mm-, 
T - u l t i e j k a ņ a e v i ļ ņ u i z p l a t ī š a n ā s l a i k s , « i \ 

дГ - kļūdu Jeb u l t raskaņas v i ļ ņ u i z p l a t ī š a n ā s l a i k a a i z t u 
re a t t i e c ī g a m a t e r i ā l ā , JAS . 

Kltidu cff j f l ap i eķ ina r . tsev i f iķ i katram m a t e r i ā l a m . Adai tā 
i r 97 MS. To ieguvām,mainot p j e z o p ā r v e i d o t ā j u b a s i . a*o i e g ū 
ta j iem dat iem uzzlmejam g r a f i k u ( I . a t t . ) . Но g r a f i k a nolasām 

дт. • 
Ul t raskaņas ga r env l ļ ņu i z p l a t ī š a n ā s l a i k a Izmēr īšanu v e i 

cam peo blokshēmas / 2 / . 

I d a s s ' . i epee i z t u r ī b a s robežu un pār rau tā parauga paga r i 
nājumu nosakām,izmantojot V a l s t s s tanūar tu 93» .11-69 / 3 / . 

f i z i k ā l i mehāniskos ādas r ā d ī t ā j u s i e s p a i d o &я1эя tempe

ratūra un mitruias, t « l 3 ļ a n a l ī z e i pa rodzā t o s ādas paraugus 
i z t u r l ī d z Irons tantēm s v a r a * e k s i k a t o r o s p i e a t andar t i »m np-
".t i l VJem: 6 n i e a r e l a t ī v a j a m mitrumam jābūt 6 5 * M .u temcera-
t D . i l 2 0 * 3 ° . 

http://tD.il
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I das IpašTbas dažādōc t opog rā f i ska j o s i e c i r kņos i r ļ o t i 

a t ' iĶ l rJgaa , tādē ļ paraugus a n a l ī z e i jāņem аввкапй ar stan- 'ar-

tB 93B.O-75 /4/ no te ik t i em i e c i r k ņ i e m . 

Tā ka ada l r an i zo t ropa m a t e r i ā l a , tad v e i c o t mēģinājumus, 

i evēro jam ga r env i r z i enu un š ķ ē r s v i r z i e n u . 

Aprēķinam an l z o t r op i Jas k o e f i c i e n t u K, kas i r v ienāds ar 

g a r e n v l r z i e n a un S ķ ē r s v i r z i e n a асаз paraugu u l t raskaņas ā t ru 

mu a t t l e o l b u t 

к - — ^ i - Л / , . 

X. a t t . Ul traskaņas i z p l a t ī š a n ā s l a i k a hodografa uaņem-
āanas l ī k n e ko r ekc i j a s д Т n o t e i k š a n a i . 

S t l e p e s pārbaudē l i e t o raušanas mašīnas ( d inemometrus ) . 
Veicamai pārbaudei ar o p e c i ē l u rokas p r e s i un nepārtrauktos 
kontūra? naz i i z ga tavo  Va l e t s e tandar ta 938.1149 /3/ pa

r e d z ē ' a e formas un i zmēru а4чв paraugus, ko sada la 5 i a e l r ~ , 
 , л 1 «я * га katra acpārnumure i e c i r k ņ a biezumu. 
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Paraugus pārbaudei s a g a t a v o . I e v ē r o j o t V a l s t s s tandar ta 

9}b.12-70 /5/ i z v i r z ī t u s p r a s ī b a s . 
S t i epeB i z t u r ī b a s robežu 6* aprēķ ina pēc f o rmulas » 

* r - - 2 - / з / . 
kur P  s l od z e paraugu pārraušanas momentu, N ļ 

7 - parauga s a p l ī s u š a I e c i r k ņ a s ā k o t n ē j a i s šķērsgr iezuma 

laukurae, mm . 

H e l a t l v a i s pagarinājuma S p i r p ā r r a u t i parauga aprēķ ina 

garuma pieauguma a t t i e o l b a p r ^ t t ā s ā k o t n ē j o aprēķina garumu. 

I z t e i k t a p r o c en t o s : 
l , -

k ? ™ 1
 1 q

 ь . 100 /4/ , 

kur 1 T - pār rau tā parauga aprēķ ina garums, mnr, 
l y - s ā k o t n ē j a i * aprēķ ina garumd, mm. 
Ida uzrdda p laot iskumu, t . i . , spē ju s t a t i s t i s k a s a lodzea 

i e d a r b ī b u i e g ū t pa l i ekošu d e f o r m ā c i j u , kas i r ļ o t i a v a r l g i 
apavu ve idošanos o p e r ā c i j ā s . P l as t i skumu ap rēķ ina no parauga 
mērīšanas r e z u l t ā t i e m pirms un pēc pārbaudes . 

P a l i e k o š a i s pagarinājuma E l r pā r rau ta parauga aprēķina 
geruma р1еьие>иш4 a t t i e c ī b a p r e t t£. s ā k o t n ē j o ap r ēķ ina garumu, 
l z t e l k t c p r e e n t o s : 

E - ^ * ° . 100 /5/, 

kur lg - pa .auga aprēķina garums, kus i z m ē r ī t s pusstundu pēc 

pārraušanas. unr.; 

I» - sāko tnē ja la ap r ēķ ina garums, сов. 
Adan i r t d a l l j a č e t r ā s da ļ a s : n e a p e t a r o t a s , aps ta ro tas a r 

dozām I o O , 200 un 300 kCym Ekspe r imen tā l i e d a t i p a r ī d ī t i a t 

t ē l o s 2 - 6 . Buļļ.ādas k a t r ā da ļā b i j a t i k a i pa d iv iem ŗnrauglem. 

P i e tam, vienam no tiem r o b e ž i z t u r l b a s t i e p ē p i e 20O kCj s t a 

rojuma dozas p ieaug sa l ī d z inā jumā a r n e a p s t a r o t ā un a p s t a r o t a 

(IOO k 3 j starojumu doza) parauga s t i p r ī b u . Paraugu a p s t a r o š u 

i » a r dozām ЗОО un ļOO kCy s t i p r ī b a s pieaugumi nedod , j o mļtfī-

Ju-Bl a t rodas v ids . ' a » k v a d r ā t i s k ā s kļQJas robežai" . ~ f tr-

d ē ļ nevarai* -t- . . : t nekādus ser-maju/nue par j o n i z ē t ā s ta roJu-

wa ia tekmi us buļ ļadae r o b e i l z t u r J b u a t l e p ē . P i e v isam s t a r o -
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juma dozām buļļādām r e l a t ī v a i s un p a l i e k o S a l s pagarinājuma i r 

daudz l i e l ā k a neka jttkadaa. Ar 200 kOy dozu a t a r o t l e a parau

giem p a l i e k o š a i s pagarinājuma s a s t ā d ī j a 20 un 32», r e l a t ī v a i » 

pagarinājuma 65 un 76». Cuk&daa r e l a t l v a i e pagarina Jum я 

v l d a j i eaatada 60» un p a l i e k o š a i s  i ! 2 » . Tālāk e t t e l o t i d a t i 

t i k a i par oūkādāa. 

Э 
2 .74 

100 200 300 Doza, kOy 

2 . a t t . Сūkādai r o b e ž l z t u r l b a atiepa a t k a r ī b a no j o n i s e 

Joāā atarojuma dozaa. 

Vidējā kvadrātiskā kļūda t ika n o t e i k t a trim kontrole* pa

raugiem, toa s a r a u j o t . Pienesam, ka a t k a r ī b a no dozas v i d e J ā 

kvadrātiskā kļūda nemainījās. Vidējā k v a d r ā t i s k i novirze b i j a 

0,22 H/nm 2. 

Pēc l ī k n e s rakatura varam k o n s t a t ē t , ka Jonizētā s t a r o j u 

ma ietekmē cflkadas pārsvara notiek deetrukcijaa p r o c e s i . T o 

mēr a p s t a r o j o t ar dozu 200 kGyf dominē saeusanās, kuras r e z u l 

tāta s t i p r ī b a nedaudz p a l i e l i n ā s s a l ī d z i n o t a r 100 kGy dozu, 

tomēr nesasniedz to s t i p r ī b u , kāda i r neapstarotiem paraugiem. 

Var s e c i n ā t , ka ādas apstaroiana ar Jonizējošu starojumu i r 

npperspektlva. Jo dt lprtbas r ā d ī t ā j i samaclnājāa. Ar ICO kCu 

dozu a p s t a r o t a s cūkādas r o b e ž l z t u r l b a atiepē ( n e a t k a r ī g i no 

tās biezuma) samazinājās par 4t» s a l ī d z i n o t ar neapstarotas 

ādas s t i p r ī b u , bet ar 200 kG» dozu apstarotas oūkfldas r o b e i l c -
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tu r ība a t i e p ē ;:iecugQ t i k a i par 29* s a l ī d z i n o t ar 100 kCj do 

zu aps ta ro to parauga s t i p r ī b u . 

Ber ter starojuma r e z u l t ā t ā ar dfezu Э00 kOir p a l i e l i n ā j ā s 

c i 'kā la j t rauslums. Jo r e l a t ī v a i s pagarinājums aamazlnajai; ap, 
ūerara 2 r e i z e s s a l ī d z i n o t a r neaps ta ro t i em paraugiem. Tee v ē l 

papi ldus norfirta uz l i e l i e m de3trukcijaB proces iem ēdas Jon i 

яй)оя6 starojuma i e t ekmē . 

At tē l a } parad ī ta u l t r askaņas v i ļ ņ a i z p l a t ī š a n a s ātruma 

cittSdō a t k o r l b c no . i o n i z ē j o i ā s taro juma d o z a s , ņemot vērf i > 

cukaaas biezumu. V i sos t r i j o s v a r i a n t o s i n t e r v ā l ā no 0 l l d e 

С , tr/s 

700 

J . e t t . U l t raskaņas v i ļ ^ i z p l a t ī š a n o s ātruiaa cOkudai no 

J o u i z e j o i ā d t a r i u l " b 4 2js.ee. 

104/ JUJ/ notiek u l t r b j k caes atruna г»апвzinasnrOo v l d b j i pr.r 4 4 * . 
Тэв 1^0Krjj.droJa»< ar dea t ru i c c i ju . I n t e r v ā l ā no Ю0 I t d c 200 KO» 

•ionliic" члй^1зп.'..'. tHdōļ u i t vankau i i atrum» pjcau,; v i d ē j i t i k a i 

par \tļT. 
T.iirlu i v r i - i 3u J Z galu ceBultati! <iUtuj artas l>ie>-j«e( b i e -

http://2js.ee
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6- A L . * / W 

100 2CŌ 30C Doza,kur 

4. a t t . CftkAda* r o b e z l z tur * ' i s s t i e p a un ultrnnkacen v i ļ 

ņa i r. JJ L a . ' i - , '.j Htrvima a tkar ība no j o n i z ē j o š a etei-ojume 

dozas. 

zSkā 648, s t r au j āk samazinās ul traskaņas ātrums. Š i e fakta j ā -
ņem vē rā ,nosako t cOkadea e l a s t ī g ā s l paā lbao . 

Itruma atkar ība uo parauga izmēriem p e t i t a daudzkārt /6, 
7/. A n a l i z ē j o t 3oa l i t e r ā r o s aarbue var s e c i n ā t , ka u l t r a s k a 
ņ u v i ļ ņ a ātrums porainos mate r i ā l o s i r a tkar ī ga no tā s ķ ē i s -
i z m ē r i e a , biezuma un no p i e l i e t o t o p j e z opā r v e l do t ā ju f r ekven 
c e s , j o caurokaņosonaa procesā ne t i ek s a r e ž ģ ī t a ultraskaņu*) 
v i ļ ņu d i f r a k c i j a un I n t e r f e r e n c e , kā r e z u l t ā t a novērojama ока

пав ātruma a tkar ība no ģeometr iskiem izmēriet.*. 
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1.ai n o t e i k t u v i d ē j o k vad rā t i sko kļūdu,ņemam 5 neaps t rā 
dātus paraugus, i zmēr i Jum u l t r a skaņas ātrumu, i z r a ķ i n ā j ā n v i 
de j o v ē r t ī b u un aprēķinājām v i d ē j o k v a d r ā t i s k o n o v i r z i . I e g u 
vām e k a i t i i 12 m/o. Pieņemam, ka a t k a r ī b ā no starojuma dozas 
v i d ē j ā kvadrā t i sku kļūda p r a k t i s k i n e m a i n ī j ā s . 

< . a t t e i c p a r a d ī t s cOkādas r o b ^ ž i z t u r ī b a s Btiepe un u l 
traskaņas v i ļ ņ a 12.platlūanāa Ātruma a t k a r ī b a no J o n i z ē j o š ā 
starojuma dozas . Skaļas ātruma izmaiņas l ī k n e s un s t i p r ī b a s 
i zmaiņas l ī k n e s pāc sava r a k s t u r a i r l ī d z ī g a s . Tas norāda, ka 

C, m/e 
700 . 

5- a t t . K o r e l ā c i j a s sakarlt/а s t a r p ul irar-kaņns ŗ l ļ ņ a i z 

p l ā t : ' r-f ātrumu un r o o c ' . : s t l e p e . . . . . 



- 165 -

s t a r p u l t r a s k a ņ a s ātrumu un cūkadas r o h e z l a t u r l b u e t i s p e 
p a s t ā v k o r e l ā c i j a s s a k a r ī b a s С "32,9+ lOg,9 

I n t e r v ā l a no 0 l ī d z 100 ЯСИ/ u l t r a s k a ņ a s ātrums s a m a z i n ā s 
p a r 5 7 * . s t i p r ī b a pa r 4 1 * . I n t e r v ā l a no 100 l ī d z 200 k'Jtf t i e 
p i e a u g a t t i e c ī g i pa r ) 8 un 1 8 * . I n t e r v a l A no 200 l l d r . 300 kGy 
t i e s a m a z i n ā s a t t i e c ī g i p a r 12 un 4 9 й . J o n i z ē j o š a ' s t a r oJuma 
i e t ekme pArsvar f t n a r l a d e s t r u k c i j a e p r o c e s i , b e t яаяOšanās 
p r o c e s i min imā lu p ā r s v a r u g ū s t t i k a i i n t e r v ā l a no 0 l l d s 100 
kOU. 

2 . a t t ē l a d a t i a p s t i p r i n a i e p r i e k š I z t e i k t o domu p a r k o 

r e l ā c i j a s s a k a r ī b u s t a r p u l t r a s k a ņ a s v i ļ ņ a i z p l a t ī š a n a s ā t r u 
mu un r o b e ž l e t u r l b u s t i e p e c ū k a d a l . Tas n o z ī m e , ka i z m a n t o j o t 
5. B t t S l a k o r e l ā c i j a s s a k a r ī b u i-ispēji-^e n o t e i k t ādu s t i p r ī b u 
n e s a r a u j o t t o , t ā t a d adu s t i p r ī b u a r ī g a t a v o s i z s t r ā d ā j u m o s 
( k u r p ā s , s o m a s , j o a t a a u . c ) . 

L i e t a s b O t l b a i r t ā d a , ke kat ram ādas ve idam i e p r i e k š j ā 
uzņem š ā d a k o r e l ā c i j a s s a k a r ī b a , t a d , i z m ē r o t u l t r a s k a ņ a s ā t 
ruma g a t a v ā i z s t r ā d ā j u m ā , рве uzņemtās k o r e l ā c i j a s s a k a r i t a o 
v a r n o t e i k t k o n k r ē t ā āda s I z s t r ā d ā j u m a a t i p i I t u . 

Š a i m e t o d e i i r l i e l a p r a k t i s k u noz īme . 
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l i n e ā r a , to v a r i z t e i k t a r f o r m u l u C-32,9*208 ,9 T . K o r e l ā c i 
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r ū p n i e c ī b ā nav pieņemama. 
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L.BraŽinska 

L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 

PROTBOLlZB ZIBDrUTEKŠBOS TO .'ZGLABĀŠA.CA3 . 
LAIKĀ 

Uz produktiem var i e d a r b o t i e s p r o t e o l l t i s k l e r e rment i . 

T i e k a t a l ī z ē pro te īnu un pep t idu h i d r o l l t l s k o ska l d l f anos . 

Endopept ldazes h l d r o l l z ē pep t idu ķēdes I e k š i e n ē nov i e t o tus 

savienojumus un v e i d o dažāda l i e luma ska ld īšanās produktu;). 

Tās I e d a l a skābās, n e i t r ā l ā s un a l k s l i s k ā e . Abas pēdējās 

savukārt I e d a l a s e r l np ro t e i nā zō s un t i o l p r o t e i n ā z ē s . Augu 

un bak t ē r i j u p ro t e ināzes i r - papalns, s u b t l l i z ī n s , brome-

l a l n s , raugu un sāgu p r o t e ā z e s . 

Eksopeptidas.es atskalda p o l l p e p t l d u ķēdes g a l o s oso fās 

aminoskābju a t l i e k a s . I z S ķ i r N- termlnālss aminopeptldāzes 

uu C-termlnālas karboks ipept idazes A,3 ,Y u . c . P a t e i c o t i e s 

proteāžu g a l v e n e i nuzlmel p ro te īnu uzbūves un pārbūves p r o 

c e sa , tās i r ļ o t i I z p l a t ī t a s . S e v i āķ l augstās koncen t rāc i 

j a s p ro t eā z es sastopamas gremošanas t raktā un l l z o s o j ā s , 

kur tās pārve ido pār t ikā v e l šūnā esošos pro te īnus par 

brīvam aminoskābē*!. Vairums proteāžu savā s t ruktūra i e 

t v e r l e t& lue ,p i emērās , c inku , 'лаг. darbo jas ,kā proteāžu ak

t i v a t o r s v a i s t a M l l z a t o r s . 

CaiKJzl dab i sk i e p r o t e ī n i l r r e s l s t e n t l n*wt r r o t e ū i l t i s 

ko fermentu i eda rb ību . Dabiskai s t ruk tūra i zūdot , n r o t e o l i 

t i skā a k t i v i t ā t e p a l i e l ī t a s . 

Darbi mērķis b i j a n o v ē r t ē t pro teo l l z r -n •/ • lņ z i o d 

outek£oos uze labāšpnis l a i k a . Kā p r o t e o l l ' s e * r ā d ī t ā j s t i l ta 

i zmantots c i tohrot »s a. I r z i n ā t s , ka p ro t e lnāžu A l euarb ioa 

http://Eksopeptidas.es
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r e z u l t ā t s citohromu daudzums samazl.nas. Žāvē tos z i e d p u -

tekšņos c l t ohromi t i ka n o t e i k t i , I zmanto j o t a t s t a r o t ā s 

gaismas i n t e n s i t ā t i , kuru n o t e i o a a r spek t r o f o t ome t ra 

SP-0 p a l ī d z ī b u . Uatsmas s t a r s a n a l ī z e s g a i t ā t i k a p e r i o 

d i s k i v i r z ī t s uz žāvētu z iedputekSpu paraugu, kas n o v i e t o t s 

v i enā no K l rho fa l odes vāc iņ i em ur. uz e t a l o n u , kas n o v i e 

t o t s o t r a j ā K l rho fa l o d e s v ā c i y f i . Šajā l a i k ā ma in ī j a k r ī 

tošās gaismas v i ļ ņ u garumu p lašā d iapazonā - no 400 l ī d z 

750 nm. Cltohroml -Mi l r v a i r ā k a s a b s o r b c i j a s J o s l a s , kas 

i z v i e t o t o s v i s ā ga i suas spek t ra d i apa zonā . I z d e v ī g i i zman

t o t tās j o v . , kur c i t a s z i edputekšou s t r u k t ū r a s absorbē 

gcismu min imā l i . Tāda, piemēram, l r a l t a a b s o r b c i j a s J03 la , 

kas i z v i e t o t a d iepazona sarkana jā g a l ā . 

A t s t a r o t i e ga i suas s p e k t r i t i k a i z v ē r t ē t i s v a i g i savāk

t i em, žāvē t i em un i l g ā k u l a i k u uzg l abā t i em z i edputekš i i l em. 

Z iedputeksau • j i o l o g l s k s i l z v ē r t ē S n n a l t i k a i zmanto tas 

pelēkai ; l " u h i p o l l t e s . Z ledputeksnus i e v i e t o j a d i v o s p e l ī 

t ēm v i e n ā d i v i e g l i p i ee jamos t r a u c i ņ o s . Pēc I ? stundām 

t r n u c i g i t i k a n o s v ē r t i , kas dara i e s p ē j u aprēķ inā t apēstu 

z iedputeksau daudzumu. Pēt ī jumu r e z u l t ā t i p i e r ā d ī j a , ka p » -

l l t e e i r I z v ē l ī g a s , Jo v i s v a i r ā k b i j ā p a t ē r ē t i s v a i g i ž ā 

v ē t i l i t i dpu t ekšņ i , mazāk t ā d i , kuriem uzg labāšanas l a i k a 

o l t o h r o m s a i e v ē r o j am i s a m a z i n ā j i e s . P r a k t i s k i n e a i z s k a r t i 

p p l i l c a t r m i c i ņ l a r i - lednutekšņlem, kuros c i t ohroms a v a i r s 

neb i j a kons ta tē jamr . I espē jams , ka p e l ī t ō m i z v ē l i no ta l ca 

j i ' - i n u t e y : ' : c u s m a r ž a , kas uzglabāšana!', l a i k ā b i j a i z m a i n ī 

j u s i e s . • 

Tzoantutā l i t e r a t ū r a 

I . BeVc.iimVi H.,Klnurn K..A<io Y. Uecont dovolopmcnt and f u l u r e 

о г г н г . И о н г r>r e n z y m a tochnolQKy l n 3".pan // Blochemte . 

V . f , ? . Р . Р29 Э15 . 

Lovlnna Л . , iiirp>T П . М . , К г е у A . L . S i n g l e C o l l P r o t e l n Г о г 

tltrnn V o o < !  A i^-rlcrt. L " b o n : : » / / W l F r . . u . T o r t m o l . ,19799 . 
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И.Krūze 

L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 

REZCZURINA SPEKTRA IZMAINĀS KALTĒTU MAIZES RAUGU 

ŠĶiDUMĀ 

I r z ināms, ka p r e s ā t l e maizes r e u g i uzglabāšanas per iodā 
zaudē funkcionēšanai; s p ē j u . Šo nevēlamo parādību a i zkavē 
žāvōšana. Funkcionēšanas zudumu sauc par raugu k v a l i t ā t e s 
pazemināšanos. Parastās raugu k v a l i t ā t e s note ikšanas meto
des b a l s t ā s uz t . s . c e l šanas spē jas izr.antošanu. Tās pamatā 
i r ССХ, i z d a l ī š a n ā s mērīšana, kas p a r a s t i raksturo anaeroCo 

L a t v i j a s Zinātņu akadēmijas m i k r o b i o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā 

noska id r o t s , ka anaeroba is metaoc l lsms, šūnai b o j ā j o t i e s , 

samazinās daudz mazākā mērā nekā a e r oba i s metabol lsms. Tā

pēc i r sagaidāms, ka metode, kas ļ a u s novē r t ē t aerobo meta-

bol ismu, būs i e v ē r o j am i Jūtīgāka nekā l ī d z š i n ē j ā s metodes. 

Parastās g rū t ī bas aerobā metabclisma note ikšanā s a i s t ī t a s 

a r 0 ? p a t ē r i ņa r e ģ i s t r ā c i j u . Skābekļa daudzumu p a r a s t i nēra 

v a i a r spec i ā l i em e l e k t r o d i e m , kas r e ģ i s t r ē 0 2 sp i ed i ena i z 

maiņas a tka r ī bā no rauga inkubāc i j as l a i k a , va i I zmanto jot 

Jūt īgas spektroskop iskas metodes, a r kurām konstatē raugu 

c i tohroou izmaiņas, t iem pā r e j o t no d a ļ ē j i oks idē tā uz redu

cētu s t ā v o k l i . 

Dotā pētī juma mērķis b i j a novē r t ē t skābekļa k o n c a n l r a c l -

Jas samazināšanos pāc o k s i - r c d o k s l p o t e n c i a l a Jū t ī gas k r ā s 

v i e l a s galsnu»r abso rbc i j a s spektra izmaiņām. 

Mūsu eksper inentos t i k a l znanto ta k r ā s v i e l a - r enozur ins , 

kura koncent rāc i j a 0,045 mg/sl ūdens, kas bu fe rē ts a r .0y05M 

T r i s / oksimct i lamlnometāns - C^H-jOjM/. Mēģinājumi t i k a J»z-
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d a r ī t i a r d i v i em žavēt lerc maizes raugu paraugiem -

v i e n s r i rmas . " O e t k e r " /dāņu/, o t r s - a p v i e n ī b a s "Druva" 

ražo jums. Rezozur lna gaismas a b s o r b c i j u n o t e i c a a tkar ībā 

no v i ļņu garuma dažādos l a i k a p e r i odos pēc raugu p i e v i e 

nošanas. 

T ike k o n s t a t ē t s , ka r e z o z u r i n s gaismu absorbē p lašā 

spek t ra d iapazonā , tomēr i z d e v ī g ā k i zamntot raugu minimā

l ā s abso rbc i j a s Jos lu , kas a t b i l s t sarkanās gaismas d i apa 

zonam. Rezozurinam i r i z t e i k t a s gaismas a b s o r b c i j a s J o s 

l a s 601 un 576 nra d iapazona. F i o v i e n o j o t p i e saga tavo ta 

r e z o zu r lna šķīduma maizes raugus " O e t k e r " 0,45 mg/ml,bi ja 

novērojama n e l i e l i , pakāpeniska e k s t l n k c i j a s /К/ 601/576 

a t t i e c ī b a s v ē r t ī b a s samazināšanas, kas s a s t ā d ī j a 0,1 % 

minūtē . F i o v i e n o j o t rezozur inam 3,75 mg/ml "Druvas " maizes 

raugus, novērojama E 6 0 I / E ^ g samazināšanās, kac sastāda 

0 ,9 % " I n O t ē . S p e k t r o f o t o n > 3 t r i s k 3 ci tohromu reducēšanās 

pakāpes k o n t r o l e p i e r ā d ī j a , ka ša jā l a i k ā ana l i zē jamā pa

raugā samazinās no g a i s a i z š ķ ī d u š ā skābekļa daudzums.Tika 

k o n s t a t ē t s , ka 3 ,75 mg/ml "Druvas" r a u g i p a t ē r ē v i su I z š ķ ī 

dušo s k ā b e k l i 20 minūšu l a i k ā , r e z o z u r l n a k rāsas Izmaiņa 

seko ja a r -okave-janos. B ^ j / E ^ g l a l k a u z rād ī j a v ē r t ī 

bu t i k s i 0 , 8 , кая l i e c i n a par d a ļ ē j u r e z o z u r l n a roducēāa-

noe . Turpmā/гз I nkubāc i j a s l a i k ā , kura n o r i t ē j a anaerobos 

a p s t ā k ļ o s , Е(.о1^ЯЪ7Ь e f t i n I J a s a r a t r v , f f l u 3 * minūtē , un a t  . 

t l e c l b e s v ē r t ī b a s 0,3 s a s n i e g š a n a i b i j a neo lec i ešamas 30mln. 

Jāatz īmē , ka r e zo zur lna bpektra I zmaiņas v a r dot z ināšu 

In f o rmāc i ju a r i tādos a p s t ā k ļ o s , kad skābekļa sp i ed i ens i r 

kons tan ts . Šo in f o rmāc i ju rada r e d u c ē t o v i e l u iznākšana no 

rauga šūnām šķiduafi . I e spē j ams , ka r educē tās v i e l a s uzkrā

j a s Sūnās žāvēšanas l a i k ā , Jo c i t o h r o n o k e i d e z e s , kas s a i s 

t ī t a s a r membrānām, žūšanas p rocesā ā t rāk I z b e i d z funkc i ju 

neka ar menbrānām n e s a i s t ī t ā s c e h l d r o g e n ā z e s . L i e l ā k s r edu 

c ē t o v i e l u daudzuma tomēr n e l i e c i n a par labāku Sūnu k v a l i 

t ā t i , m i jumi p i e r ā d ī j a , ka r s č o k s l n d l k a t o r u resozur inu 

v a r ' l znan to t maizes raugu r aks tu ro šana i r e h i t t r e t ā c i j e s 

l a i k ā . 
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H.Vid i iere , I . b e i o enko 

PRECES RAi0?ASAS UH РА1ЁЯ1ЯА KUIffttU 

S a i s t ī b a ar п а и paeaulee itoplbu parādēs mdau Ikd ienas 
sadz ī v es pr iekšmetos . Hūso at t i eksme p r e t v i su apkār tē j o atrod 
savu atspoguļojumu l l e t ē s un p r i ekšmetos . Grtoētoe pat t e i k t , 
ka masu d z ī v e no r i s inās apkār tē j i , pasau lē . Galvonala vaūmotTvn, 
pēo' kura j ā v a d ā s , v e i d o j o t l i e t u prnkt lbko sakār to t l t iu , l r g a r ī 
guma p - i n o l p a . Jo g a r ī g i p j ep i _ . t l t āka un ē t i s k i e s t ē t i a k i har 
moniskāka būs upi . , r t * j as v i d e s t ruktara , j o p lūstošākas būs tāa 
l ī n i j a s , Jc va i r āk mēs i ek ļaus imloa ša j ā 3truktCrfl. 

Protams, pā rag r i būtu runāt par apkār t ē j as vidna haimonlsko 
e t i jktftru masu a p s t ā k ļ o s . Tā i r jā rada no jauna. Varbūt иеч v a 

r ē tu sairt a r roku darbu, t ādē j ād i at jauno jo t un p i l n v e i d o j o t sa 
а43 preču ražošanas t r a d l o l j a s . Лее esan pārāk deuds zaudē juš i , 
l a i a t ļ a u t o s i z p o s t ī t v ē l a t l i k u š o tautas gara p o t e n c i ā l u , t u r 
k l ā t a t z ī m ē j o t , ka š i s garu p o t e n c i ā l s v isp i r r .s i r jnap šinās, 
tad pēo i e s p ē j a s d z i ļ ā k j ā i z z i n a , j āpārva lda ur. J K I I S te . - 1 ; . 
Nedr īks t p l e ļ au ' ; tā l zvazāšanu un pieBfircošanu kA mucu г е л е , tā 
a r i ārpus t ā s . Kā ga lveno jānosaka c i l v ē k a domu un tas v e i do t o 
s t ruk turā l o a t t ē l u j e b formu, kuras kapeakarlbaa ов uztveram 
caur prak t i sko p i e l i e t o j u š u . Jāa tce ras , ka c i l v ē k i , aavu domu i e 

saka ne t i k a i mu' l sk l v a i a r raks tu zīmēm, bet gan iekodS t o Jeb

kurā v e i d o l ā , ko spēj r a d ī t \lna D K A A . N e i g n o r ē j o t e ta lancarau

gu , g a r ī g a i s p o t e n c i ā l s p i e ļ au j būt ības aeatkārto jamlbt a s a g l a 
bāšanu s a d a l ī t a j ā ražošanas t e h n i s k i procesa a t kārto Jamlba. IAdz 
a r to i «spējama ra lošanas p reoesa au toma t i z ā c i j a . Tādējādi p r i ekš 
mats sag labā savu l i e t o šanas uzdevumu. U d z Slm nev iens s t a n 
da r t s a r ā r k ā r t ī g i daudzajiem k v a l i t ā t e s rad ī t a j i em vf i i nav n o -
d r o š i n ā j i s p r e c ī z u e ta l ona I z p i l d i . K v a i l t a t e a radīšanas p r e c e - -
sa r r e t r o l o g i s k i e parametr i sadrumstalo un I T s l ēd z ga lvenās p r e 
c e s l i e t o š a n a s Ī p a š ī b a s , t ā d ē j ā d i dodot g a r a n t i j u robū*isVaJiJ-, 
pakārtota jam. Varbūt t i e š i tāpēc p r e r \ ražošanas procesa i r t i k 
ļ o t i g r ū t i s a s n i e g t v a j i d z l c o k v a l i t ā t e s l.'meni d a r b o j o t l i n kon
v e i j e r a a i tē-.a, kuoperē jot i n s p e c i a l i z ē j o t n ' o š a n a s ргэсеьия 
at-.гг aa&btiea uzņēmumiem. Tādē jād i t i e k c o ņ c . t i att-.il паь no 
gs. le ja r e z u l t ā t a . Ki v i ena no r o t e i c o a a ļ i a m g a l ī g a nnduUta yvn-
l i t u t n s k r i t ē r i j i e m l r a t t i eksme p i e t šo procesu Jr.B JARBU.T?.? 
i r a tka r ī ga ne t i k a i no r a ž o t i j a p r ' e n ^ i - l a , t . i . , no Mzi.:",.!.-

un r.D RIGHJ la. "dpēj i r , BET ПО l eV ' I PTUJ a t b i l d ī b a s i r j " ^ . 
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, Diemžēl v i s a тйзи haot i ska s is tēma i r c e n t u s i e s Šo l ī d z s v a r u 

i z j a u k t , š i s g a l v e n a i s c i l v ē k a da rb ības vadrcot lve s o c i ā l a j ā 

s t ruk tūrā i r b i j i s i z s l ē g t s , t āde j ād i a r i r a ž o t ā j s i r zaudē j i s 

BUVJ i n d i v i d u a l i t ā t i , savu p i e e j u darbam. Runājot p a r c i l v ē k a 

l n d l v i d u u l l t ā t e e i z n u g s u l , tās dab i skas saknes , kuras b a l s t ā s 

s ā k o t n ē j i ģ imenē, t i ka i z s k a u s t a s un n o n i v e l ē t o s . N o l i e d z o t 

savu i n d i v i d u a l i t ā t i , mēs no l iedzam a r i savas a p k ā r t ē j ā s v i d e o 

v i e r r e i e ' u u . Ues esam t i k t r u l i savas Jutās un p r ā t ā , ka т а р — 

Jem pat seska i i t Sla v i d e s b o j ā e j u . T o . kas kopts un audzē.t3 
gadu s imt iem, тбв еяып s p ē j u š i i z n ī c i n ā t dažos gadu desmi t os . 

Piemēram, t i e k runāts p a r dabas a i z e a r d z ī b " , t i e k r a k s t ī t a s d i 

s e r t ā c i j a s par k r i m i n ā l a t b i l d ī b u dabas o b j e k t u a i z s a r d z ī b a , t o 

mēr l ī d z 9im nev i ena ekonomiska s v i r a še jB joms nav d a r b o j u s i e s . 

JOs pierad ī t i v i s u l i e t o t , n o l i e t o t un neko nedot no s e v i s . P i e 

mēram, o r : i'.ilau l i e l ā k ā s zemnieku s ē t a s netik*» i z p o s tas ne 

ugunsgrēkos, ne eagrautae ar ke.re bumbām, bet gan t i k a i z p o s t l 

aa ьг paraugvad l ta ju dāsnu a t b a l s t u un d a r b ī b u , l.ea essm zaudē

j u š i c i l v ē c i s k o sūt ību r a d ī t ur. d o f , un t ā mums būtu Jāntjauno 

v i s p i r m s . 

Lai с es spētu ražo t p r e c i , l a i mes spētu t o v a d ī t , t . i . , p a 

r e i z i l ŗ v i e t o i . , s a k ā r t o t , r a d ī t l ī d z e k ļ u s un i e d a r b i n ā t t o s , s v a 

r i ņ a i r pr iekšmetu sakoneentrešana ap s e v i , t ā r ado t sev s a k ā r 

t o t u v i d i . Lai a t t ī s t ī t u d s r b a c p ē j e s , o e nszāk bū t i ska i r p r i e k š 

metu l i e t o š a n a un p a t ē r i ņ u . Tas nesaka komfortas v i d e s pas t ā v ē 

šanas I e e c ē j u , d a r ī t ā j a f i z i s k o un g a r ī g o a t jaunošanos un p e r s o 

n ī bas Uare .onizāc i jaa p rocesu . I k v i e n s p r i e k š m e t s , kas atrodaз 

uueu r ' l z e e l o k ā , pēc savas bū t ī bas , ka mes to saprotam, i r māk

s l a s d a r b s . Un kā tādu t o spē j r a d ī t t i k a i p r  > f e s l o n a l l j va i 

c i l v ē k s « ī r ā i r māks l in i eks pēc sava a ic inā juma. Mūsu gaumi 

būt ībā io.ie.kft u.ūsu i n t e l i ģ e n c e s pektpe un t op gar īguma p o t e n c i 

ā l a , kaa Hirot is mūsos. TotnSr t a s n e n o l i e d z I e s p ē j u Jebkura b r i 

d i šo p o t e n c i ā l u p a l i e l i n ā t . Viena no i e spē jām, l a i t o panāktu, 

i r t rupo t ap s e v i pGc i e s p ē j a s va i r i ik p r i ekšme tu , k u r i nes šo 

v a j ad z ī g o еп^Гф-iJue l ā d i ņ u . S ā k o t n ē j i t ā l i e l u m s i r e k v i v a l e n t s 

kūda konkrēta c i l v ē k a , piemēram, m ā k s l i n i e k a , d i z a i n e r a , kon

s t r u k t o r a , r a d ī t a i dotr.ai a r t a i s eko j ošu f o r m l l o noformējušu. 

Jo rp ē c j ^āk i ūo.na, j o k v a l i t a t ī v ā k s un p r e c ī z ā k s i z t e l i a r . e s v a i d s , 

j o Sl gur cu^ā p o t e n c l A l s i r l i e l ā k s . L ī d z ī g s rada l ī d z ī g u , v a 

ru tu p'.t t e l k f , ka l ī d z ī g a i s , ; rup A j as n o t e i k t o s l īmeņos . Te i r 

http://-io.-ie.kft
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s k a i d r i r edzama v i d o s un o i l v C k a m i j i e d a r b ī b a . C i l v ē k s r a u a v i 

d i , l a v u k a r t ta o r g a n i z ē c i l v ē k u . ?1E p r i n c i p s i r u n i v e r s ā l s . 

Ja mēs n e g r i b a m " i z i r i e t " no p a s a u l e s k o p ē j u t i r g u s un v ē l a m i e s 

pēc i e s p ē j a s ā t r ē k t a j a i e k ļ a u t i e s , caks^m a r m a t e r i ā l a s puses 

r e k o n s t r u k c i j u . Jo k v a l i f i c ē t ā k a ua p r o f e s i o n ā l ā k a t a bu r , j o 

a t r t k būs g a i d ā m i p o z i t ī v i r e z u l t ā t i . D i emžē l mūsu m ā k s l i n i e k u 

p o t e n c i ā l s r a ž o š a n ā i r ļ o t i n i e c ī g s . Kā v i e n a no g a l v e n a j ā m a t 

runām l r b i j u s i r a ž o š a n a s i e r o o e ž o t ā e i e s p ē j a s , k ā a r i t a s , ka 

p r o f e s i o n ā l o m e t a l i n i e k a d a r b s a ekad nav b i j i s a k c e p t ē t s p i o g a 

l ē j a r e z u l t ā t a . S i s d a r b s ražošana , nav b i j i s p a k ļ a u t s k o n k u r e n 

c e i un m a t e r i ā l a i i e i n t e r e s ē t ī b a i . L ī d z š i n ē j ā t i r g u , , b ū t i s k ā k a 

I p i š i c a b i j a t a p l a šums , n e p i e p i l d ā r l b u , k a s l r ļ ā v u s i p ā r d o t 

j e b k u r u p r e c i n e i e r o b e ž o t ā d a u d z i n a . l a i mēs no ta a t r a u t o s un 

p a c e l t o s p r e č u r a ž o š a n a s uu p a t ē r i ņ a a t t i e c ī b u a cga t āķ f i l ī m e n i , 

mums j ā i z v ē l a s t i r g u s n o i e t s . I'usu ģ e o g r ā f i s k a i s s t ā v o k l i s un 

s o o i ā l ā s a t t T a t l b a s l ī m e n i s , kā a r i misu a t t ī s t ī b a s uz?arumi u z 

l i e k p a r p ienākumu c e l t d a r b a k u l t C r u un p a r e i z i i z m a n t o t t au 

t a s m e n t a l i t ā t i , v i e n l a i c ī g i n e n o d a r o t t a i p ū r i un n e i z v a z n j o t 

mūsu t a u t a s g a r a v ē r t ī b a s . Tāds J ē d z i e n s kā t a u t a s m e n t a l i t ā t e 

nes k o n k r ē t u gar īguma s l o d z i , r a k s t u r ī g u note ik ta - 1 , ļ a u ž u g r u p a i . 

P a r e i z i ш p r o f e s i o n ā l i i e k o d ē j o t t o p r i e k š m e t i s k a j ā v e i c o i a , 

t ā s e n e r ģ ē t i s k a i i l ā d i ņ š k ļ ū s p i e e j a m s j ebkuram c i l v ē k a m . Š a j ā 

z i ^ ā m ā k s l i n i e k u d a r b a b ū t u v ē l j o n o p i e t n ā k s . P a t r e i z ē j a ā r ē 

j ā t i r g ū mēs vēro jam v a r m ā c ī g u , n e k o n t r o l ē t u l a t v i e š u oras -nen-

t i k a s p i e l i e t o š a n u pat uz sīkām s a d z ī v e s p recēm, nenar. n e r u n ā 

j o t p a r p l a š a mēroga r a ž o š a n a s i e k ā r t ā m . Mēs esam t i k n e v a r ī g i , 

ka p a t nemākam e l z s a r g a t sa—i svētumu. 

A p t v e r o t pasākumu gammu, k u r a v e i c a m a , Ī s i u z l a b o t u s a d z ī 

v e s p r i e k š m e t u r a ž o š a n u r e p u b l i k ā , j ā s ā k a r g a l v e n a . V ē l r e i z v a 

j a d z ē t u padomāt ļ&r e s o š a j ā m i e s p ē j ā m un f i r . i a k o e k i p ^ j u n v . ku 

a r t p a i v a l s t s b u d ž e t a i e spē j a t - . . Ja m3a sākam j a u n u f i z i s ! : o e k i 

pējumu i e v i e š a n u , t s t n e d r ī k s t t o a t l ā t p i l s ē t a s I e t v a r o s . Tas 

r a d a r a ž o š a n a s p ā r s l o d z i p i l s ē t ā s , kb a r ī ao t ā c i z r i e t o š o no 

d a r b i n ā t o . o o i ā l ū n s t r u k t ū r a , nev ien . l ab lbu . P.ažoliaii>:s p r ^ r l a l l -

f . l č i j a p l e ļ u t i j a a a t i k a i p i o n o t e < ' c t r a p a r чос!Л1о sn'mVi "ori 

ataip dziinoile ' . 'i. i . s r k v e i d l g a p o l i t i k a nosaka ргозгеаа t ē r p u s pat 

v i e n a s r ū p n ī c a s арт.лгоз. Tāpat v a j a ' z ē t u padrmAt pir r i k s i iri i eku 

p o t e n c i ā l a i z ">antošunu . Visva i r  лк I tu n^piec!ЙЛНГ,1 i;pci5l£SJibti 

i M l t . k o n k r ē t ā Joc.A, v i o t ā , kā a r i Ī s t i sava o r d a p r a t ē j i , .a.nk 
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batu j ādoša par sicldlno.šo kar i l ī d z i n ā t i e s kaut kadlen abs t r ak 

t i ~л раваиЗе.8 star.dRrtiec', bet v a i r ā k va j adzē tu padomāt par i ek 

fio.Je t i r g u s i z v ē r šanu . I k v i ena s a l ī d z i n o š i neakcen tē t s s o l i s pa

5u tautas laba n e i z p a l i k a bez tālejoSftrn p o z i t ī v a m sekām. Vai rāk 
ekcenteJot t au t i sko k o l o r ī t u un i z e j v i e l a s , mes Vļueim in t e r e 
santāki a r i c i t t a u t i e š i e m . Te p a l ī d z ī b u v a r s n i e g t i k v i ana ra-
rioCo o i l v e k s . Proti- j is, n e i z t i k t a r ī bez rCpnleku god ī gas p r e d m -
пЛкянг.оз a r novatoriskam i de j f tn . Visp i rms š e i t bQtu jāparāda go 

d ī ga atti3ksi:e ar i p r e t rūpnieku, t . l . , i e v ē r o j o t vienādu nodok

ļ u , aizdevumu ka r t ī bu , ražošanas a t t ī s t ī b u gan v a l s t s , gan koope
r a t ī v a un privH.Tuzper.eJa d a r b ī b ā . - P i e t i k novecojušām re ...tnta 
ii- rad i is ins tāda s i t u ā c i j a , ка типе nav c i t a c e ļ a , ks bez sfipem 
n o f a i u l t . veoūs i e k ā r t a s a r -oderaākām un Jaudīgākam. Nedr īks t 
pteļsufc k ļūdas , kā a p z i n ā t a s , tā a r ī n e a p z i n ā t a s , uzska tos , ka 
mcc varam a t ļ a u t i e s W»ut koda procesa d a ļ ē j u a u t o m a t i z ā c i j u , n e 
i e v ē r o j o t S-opejfir s a k a r ī b a s . Ekonomējot l ī d z e k ļ u s uz v i s a p r o o e » 
яа nomaiņu, t i e k I e gū ta r.azāk3 e f e k t s , nekā to deva vecās i e k a r -
ta«" . l'ncteļ konondē Jumos bUtu Jāsa ta d a r b i n i e k i a r s p e c i a l i z ā c i j u 
ne t i k a i v i ena konkrētā ražošanas p r o c e s e , b e t t c a , kuri spētu 
a t b i l d ē t par kopējo ražošanas p rocesu . 

!:•»•• r ' кзх j auk t ražošanas māks l ī g o r ean imāc i j u a r v e s e l ī g u 
un d z i s i n o š u itonkurenrji, Je v i e n 8o konkurenci n e v e i c i n a " I z r e 

dzēt i ** dnrhoo i . So ekonotiickā v i e d o k ļ a J o t i nesaprotami i r p a t 
r e i z ē j a da iu koopera t ī vu a t t ī s t ī b a , kura bāzē j as n e v i s uz eava 
иагЬпьрака un i z e j v i e l u izmantošanu, bet gan, i zman to j o t , savus 
vačoūoe ron īeņus , eksp lua tē v a l o t s i z e j v i e l a s . Šejrt gadījumā 1*-
р а И г к rupec par Гю i z e j v i e l u sugud i . Jo par t o a t b i l d v a l s t s 
lTgu3ie.ttl<vclbafl.Culvciiui8 akcentc t i e k Li/.'.r uz t ād i em ražcšnnrs 
procer ie* ! ' , kuri btAaOjas uz p r o g r e s ī v u t e h n o l o ģ i j u , кй a r ī uz i e -

k ' . r t a t . Ixuraa pnr v a l ū t u i e p c rk v a l s t s игуСтитпа. Nepastāv a r i 
j r o b l a a . " par precu t i r g u . TSda v e i d a koope ra t ī v i em i r v i s s -

i z e j v i e l a s , га'.ойапчч un preču s a d a l e , a t s t ā j o t rūpn ī ca i paflos 
ner*intabl<"ikaa p u c t i t i , Panutdarb in i ek l en t i e k a t s t ā t a s v e c i s 
t e^no lo t ink i in i » kā r t f t o un roku d a r b s , be t pat*>r«tnjKn uzskrūvē
ju » !na:-.uritxrdziii'!Oibai» ocnaa un cpekulAc iJ~a l e spAJas . 

ļ/jtī l i e l u «lOKirr.e OHJU ргосеяа i r e 4or.ini о ka JJim sv i rām, ku

rae  . i tr^ot j j , nci.TU'ircjot v ē r t ī b a s l ikumu, ka tus I r b i j l c l ī d z 
*ur » Jiifi к>Л'.улп: Jzdotoe rnHi t konvertē ja .  и v o l  U a . I.* b l ^ i 
kft i,'.»n1.i rmfp i e i e t lr<i jn t i r ņ U . ? . f j.'.djjurm. v.ir . - i e t i e s 

• •• Имя аЦг1г/Л1«*| veoa jSe r.l.i«?ai:r.. ' . ' . i ldi^i bfihj JoaLt , ka 

http://privH.Tuzper.eJa
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tas l r v i enas dienas darbs , tomēr g r i b ē t o s uzsver*- - c i k a t b i l 
d ī g i m6s p i e i e s i m jautājuma r i s i n ā š a n a i , strādāsim kompleksi un 
r a i t i , tāds bOa a r i mdau zeeea p o t e n c i ā l s . r a t r e i z ē j ā ekonomika 
r a d ī j u s i tādu s i t u ā c i j u , ka ražošanā t i e k i z k r o p ļ o t a Sl p reces 
pamat ide ja - ka lpo t c i l v ēkam. Kāp'c nes esam t i k s a p r o t o š i , Ja 
i r runa par kādu atsev išķu g l e znu , skulptūru va i t am l ī d z ī gu māk
s l a s pr iekšmetu va i to ko l ekc i j ām. UC ta jā paša l a i k ā aizmirstam 
un negribam sapras t , ka I k v i e n a mēbe le , t rauks » a i j ebkurš sa
d z ī v e s pr iekšmeta a r ī i r mākslas da rbs . Jo b i e žāk un ak t ī vāk mēs 
t o a t c e r ē s i m i e s . Jo ā t rāka bOs mQau garīguma atmoda. Caur to mes 
varēsim p i e t e i k t s e r i p ā r ē j a i p a s a u l e i . 
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b .O ļhovko , M . V i d n e r e . I . L s i c e n k o 

AVKĀ.4T2JA3 VIDBS ?rj5SĀ.4*jOJ(№ LIJCVtDPŠANAS FAOBLfelAS 

Pā rag r i bc tu run£t par apkurtG 'āa v i d e s harmonisku atruk

tCru .nllsu aps tāk ļos^ Ta i r j ā r a d a no j auna . Jāa t z īmē , ka tā i r 

- i ep l e t i s problēma, kura i e t v e r e e v i v e s e l u kompleksu dai.ādu 

j au ta junu , icuri prasa pēo i e s p ē j a s d z l laku i z z i n ā š a n u un s i s t e -

M a i i z ā c l j j . Sāja sakarā nes piedāvājam savu p r o j e k t u apkā r t ē j ā s 

v i d e ? a t t ī r ī š a n a un a t v e s e ļ o š a n ā . 

•i'erjŗa a n a l ī z e 

Videa t ī r ī b a s a d z ī v e s l īmen ī 

/ \ 
Sscša p iesārņo juma novēršana Piesārņojuma p r o f i l a k s e 

1. Videu s t ā v o k ļ a uuall j .e nu X. Sadz ī v e s p iesārņojuma 

sadz ī v es p i e s K r a o j № S v i o - prognoze 

do'/ja 2 . S a d z ī v e s p iesārņojuma 

2. SadzīveA piesārņojuma l i k - p r o f i l a k s e 

v i r taa i j a 

H e a l i z ā a i j a 

1. Vides s tdvok ļ a a n a l ī z e no Badzlvea piesārņoju-r.a v i edok ļ a 

I . T. P iesārņojur .a t i p u no t e i k šana 

1.2. .P iceurņoj ine apjoma n o t e i k š a n a 

2 . Sadz īves iaaflrņojue-e l i k v i d ā c i j a 

2 . T . Sava) г.: \- . 
2 . T . I . Tenuisko l ī d z e k ļ a raSošana 

? . I . " . Оа.аквзпаэ t ī k l a organ i sēšana 

2 . 1 . 3 . " Za ļ ā " propaganda 

? . ? . 'j'zgl'i'.iušafian un pSrstrftdea nodroš ināšana , 

2 . 3 . Jurid . lPk . i te r.odroāii .ājune 

3. S a d z ī v e * p i e sā rņo Jura prognoze 

3 . 1 . P l S f ā rņo j A'.a t i p u no te ikšana 

3 . 2 . ī - i ī ua rņo j i a r . a apjoma prognoze 

-i . J edc l v cs pie«ārņoJue?a p r o f l l a k n e ( ska t . 2 . puttktu ) 

«Сгеиа.чЫг! 

I. EaočA «Ķvtffc'J* a n a l l i o 
1*1. P i e sā rņo j i * . * t i p u no t e i k šana 

JluiO&Bka. p ' . e r r . r j o j ' r h i №g9 еаг-Л»1н gail homopiina, gan J a u k 

'r.a aafttHvn a t i r i t v l    . И * p t r C a J i * » , p i e i ' ē r a r , v a r ē t u mln^t 
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p a p l r e , p o l i e t i l ē n a , gumi jas , d z e l z s , e l u n ī n i j a , v a r e , s l i 4 1 a 
un tml . pr i akžoe tu f i ; p i e o t r t j i e m  sadz ī v es t e h n i k a , e l e k t r o n i 

ka, iepakojuma r a t e r t ā l i . I z l i e t o t i barošanos, e l e r e n t i , akumu

l a t o r i , spu ldzes u t t . 
1.2. Г! ее a rroļ •:-a apjoma note ikšanu 

Piesārņojuma rrkapes note ikšanu apkār t ē j a v i d e С jebkura, 
apdz lvotp v i e t a , jebkurš r e ģ i o n s ) ur. l o k a l i z ē t a s atkritumu aa-
v a k t a v s ( i z g ā z t u v e s ) . A t t i e ? l b f l uz izgnttuvem - paga*idv,'n t a 
j ā s ac jauktā v e i d ā попьк kā Bedzfver a t k r i t u m i , tā a r i a t k r i t u 

mi no t'.ažādie.n rūpn iec ības игпвяигЛеп. 
2 . 3adz lvee piesārņojuma l i k v i d ā c i j a 
2 . 1 . Savākšanas organizēšana 
2 . Х . I . Tehnisko l ī d z e k ļ u гайобапа 

P t r n k c r t , p i e t ipu p i ede r dažāda ve ida k o n t e i n e r i , koetea 
un tm l . O t r k ā r t , s p e c i ā l i a p r ī k o t s a i ' to t racepor t t ) darbam ar a t 

kr i tunu sa\ 4 ; . anu. ' Tr e škā r t , rta.'.idaa demontāžas p a l ī g i e r ī c e s . 
2 . 1 . 2 . SavāhBanas t ī k l e organizēšana 

Lai gan e k s i s t ē s t i k l a , r..akulatЛге.ч, koku un lupatu sovāk

šana, šāda v e i d s t i k l s i r ļ o t i n e p i l n l g r . Jeunradūno t i k l u pa*, 
gaidām JAve ido uz v e i ka lu b i z e s , i t ī p a š i p r i v ā t o , jo. .vismaz 
v i d e s t ī r ī š a n a i : росл:, ša i atVritumu nodoSenai būtu Jirtor i ' t p a r 
maksu. Nevar b a l s t ī t i e s t i k a i iz padomijas r a d ī t o entuziasmu, 
l a i gen a r i ta,;od i r c i l v ē k i , kur i i o t u un v ā k t i s t i k l u s un pa

p ī r u s , par to neko nepreco t , ļa t i k a i z i r ā t u - kur savākto 1 i k t . 
Galvenais - šim t l k ' a n J.lbOt b l ī v a m , Jc a t t t l u r s , ko c i i v S k e i r 
ga tavs n o s t a i g ā t pre p l l i t as pude l e s , i r l i e l ā k s oar t o , kuru 
v i ņ š n.ole?u, l a i i o pude l i nodotu. 
2 . 1 . 3 . " Z a ļ ā " ,>ropagenda 

Тая i r baņdrta. vai v i e n ī g a i s , kas p i e %\щя ek^ i s t . l . VaJ-i-

d t u t i ' . T i pair.est pa/-aidām a'.ccentv no nepieeorņodanas uz sa
vākšanu, k o n k r e t i z ē j o t šo problēmu. Ja i r p a r ā d ī j i e j v a i a t r a s t s 
'-tāds l i e k s p r i ekaVe ta , сеЛ j ā z i n a , kur, kad un par c i k to var 
nodo'; . Taj v e r s t u būt p iepe ln iвопия a v o t s bērniem { b i j u VT>< 
plerddne ) . Vic i . l e īkus j ā g a t a v o a r i p o t e  u l A l o savācē ju un pār 

o t r& i ā t ā ju k o d r l . īkvieneri j ā z t n a , ka atkr i tuma savākšana ne t i 

k a i a t t ī r u v i d i , I e t va r ' o t a r i d e f i c ī t a s i z e j v i e l a i . 
2 . 2 . Uzglabatianne un p.irstr i ideo ncdroSinftŠPns 

At. ievl , ĶN •/«•irta atl:ri-t>r.il d a ļ ē j i j eu t i e k I z m a n t o t i , ;,i«-me-
ro." . ;гя1п .е 9 i » tā l l " *Sņ l - U .rp , I J : L T pl.-ei-.asaa - O l i l i . e ; rsaKulattV 
-a - •:• 1*,1i Šia'jpa ( l iM- ' f cā d n ļ a « aku lh tū ra j ^ап ачр ! s t ) . M ļ o j 
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atkr i tumu v a r ē t u p l o l a g o t Jai esošo  ексioniako b ā z i , p i e r ē r e r i , 

atikla.:  kS'iu no a t i k l a v a i būvra ' e r i ā l u rapn lo l i s , al i rn ln i jam

. krāsaino l o j u i u r?pnieu rtlgft u t t . Pro t t s . s , d a ļ a i a tkr i tumu šā 

da* p ā r a t r i d e * ra io t r .43 Jārada no Jauna ( ārzemes i r p i e r e d z e 

l i e t o t o fealvrnioko eleir.or.tu p ā r s t r ā d e i , v e c o r i e p u p ā r s t r ā d e i 

d e g v i e l u ) . D ' i ļ u e tkr i lumu v e r s t u v&kt un u zg l abā t l ī d z tam l a i -

кап, ке.т,*г kāds i e r ā c l t o s tos i zmanto t ka o t r r e i z ē j o i z e j v i e l u 

bP.si, piemēram, e l e k t r o t e h n i k a , e l ek t r on ika . , s a d z ī v e s apara tū 

ra u t t . P l a t ī t a s uzg iabS iana i pcc kāda I d i k a v a r ē s a t r ak t b i j u 

ša jos " ražošanas tlagpaņoa1*. Jo d a ļ a r.o t iem i zpu t ea va i a r ī 

k r i e t n i saruka apjomoe. P i e pa t i ' e i e e jam krāsa ino metā lu cenai», 

al im.nniju i t a k - i i t o t . to n o t e i k t i i r v ō r č s d a r ī t . Tāde jād i t i k a i 

t o , ko r.ovar k l a r j i f i c t t un eaS ļ c i r o t , i r ' v S r t e s ū t ī t uz a t k - i t u -

ini- parc 1 .redfto zirpnīcu.lranj p a t r e i z būvē R ī g ā , Š ķ i r o t a v a s s t a c i 

j a s ra j onā . 

2 . 3 . J u r i d l a V a i r nodrošinājums 

Viena no punktier. , a r kuru v a j a d z ē t u sāk t d a r b o t i e s , t . i . , 

p a r e d z o t : 

1) i zmaiņas nodokļu l ikumos. 

P e ļ ņ a i , ko £ ū 3 t , parstrrt 1.1 j->t a tkr i tumus , neva jadzē tu i e t i l p t 

s r : i c l o k l i ap l i ekamajā paraks tā . Ja Soda d a r b ī b a . p i e - ē ram, ne s 

tu zii 'dfejui'uo, tad ta t i e k f inB j . r ē tu no v a l s t a bu i l l e ta va i a r ī 

no uzņēr.irta p e ļ ņ a s eit: ' - n o z a r e . Tādu gad i j i r -ā a i p e ļ v a n e t i e k 

чрИкгч e: n o d o k l i . S k o l c g i a k i droS&s atkr i tumu g l a b ā t a v a s j ā 

a t b r ī v o no ap l ikšanas a r n o d o k l i p a r zmi ( r i s t . a z us l a i k u ) 

vū< a r r 110 1рзвита noaoicļe par a t t i e c ī g o t e r ' t o r t j a s d a ļ u . Š i e 

l ikuu i J i l i i t o ļ o t i epdomig i , t . i . , uz l a i k u . Jo t l r n e v e i c i n a 

esošo īpnriui.iu un p l a t ī b u e f e k t ī v u iemantošanu ( a t f tvok ļa konser

v ā c i j a ) . vari-ti i 1. iiamdr t i e k s a v ā k t i j au e s o š i * 

a t k r i t u m i . 

2) J O p n r e d k a L a t v i j a » r obe .As v i s s , kas Sftdā v e i d ā i e g ū t s , 

i r .:aj;-. Jomi da rbo j r š oa •iTjēr.unu un f i r r u lpaSuта. kurš va r t i k t 

i v . i a i i t o t s Jeiuiu mate r i ā lu t i ižci iauai. Vapi ldua bCtu Jādod garan

' i j a i i  .rzerju f irmuT., ka i a j u i e g ū t o i z e j v i e l u t i e , a t b i l s t o š i 

• a i vka ta » , , vara tu i z v e s t no T/U v i j a i . 

1. 0»Kļa"v*n p ies i ' rņo j ' j - 'и prognoz»

!, T i c . .i;:>JUP4 ^;pu r o t * i ! ; " . i i n 

i h j .  j ; sakr> t ar j. ,.mv ,tu I . I . , taču esAtīaJJK sarak:,1:.". papliiu.i 
m k v t . . t AFT;Mi ūii-.rtf. .it.-RHFIRF - e j ; . . s , RJPŽLHSTE.FLI fcnUaa 
ЦШ t r ; .Dai i.kct* v s r »t(.:iJ."iri t i k r pnyj id 1.un-. ,.' .ŗ4 

tci Я oep r*r"ukti ми pVrAĪi . i jumi n'it«Ti 11 . 
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3 . 2 . Piesārņojuma upjocia prognoze 

D a ļ ē j i v a r l i e t o t r ietumu p i e r e d z i , i zmanto jo t s o c i o l o 

ģ i skos pētī jumus par t o , kādi m a t e r i ā l i un pr iekšmet i caurmērā 

i r l i e t o š a n ā un kad aagaidaina t o nonākšana a tkr i tumos . J ā p i e 

b i l s t , ka r e i z e a r dz ī v es l imene c e l sn ro r no t i ek daudz s t r a u 

j āka sadz ī v es priekšmetu a p r i t e . Ar i š i s aspekts Jāparedz t ā 

lāka nākotne. 

Tehnoloģ iskā prognoze - Jaunu ma t e r i ā lu parād īšanās , to r e 

ģ e n e r ā c i j a s i e s p ē j a s , s ad z ī v e s priekšmetu ree taurāc i j e . s tenden

c e s . Jau esošo mate r i ā lu r e ģ e n e r ā c i j a s parspekthvas u t t . 

4. Sadz īves piesārņojuma p r o f i l a k s e 

Pap i ldus paredzetejam punktā 2. j ā i z v e i d o t rūkstošās r a ž o t 

nes to atkr i tumu pārs t rādāšana i , kuri uaraketā t i e k i e k ļ a u t i no 

Jauna, tāoat Jāp i l n v e i do savākšanas t i k l u un " l i e l o " audzināšanu. 

Pedejā i r ī p a š i s va r ī g a , j o š ķ i r o t un pārs t rādā t atkritumus i r 

daudz ne i zd e v l ^āk neica p ' i ra t radāt J«u sasVļroto. РчгаЛитал parū

p ē t i e s , l a i a tk r i tumi nonāktu tur , kur t o s pārs t rādās , t u r k l ā t 

v e l pifM .erot v e i d a , i r Jābūt У1врагр1епг.1ат kul tRros rād ī ta jam. 

Nepieciešams a t z īmē t , Va v i s s n i n e t a i e : 

T ) n e a t t i e c a s uz parasto V a n a l i z ā c i j u — tuu attTrI r >ann i r ouve— 

rena, v i e n ī g i Jāpasaudzē a t t ī r ī š a n a s i e k ā r t a s no tādu Violu no

kļūšanas t a j ā , k a r a s bojā k a n a l i z ā c i j a s t ī k l u ( e l l a s . c o t f i l i un t r l . ) 

2) t i kpa t kā n e a t t i e c a s uz p ā r t i k a s atkr i tumu sev '. • - л •.-

nepieciešama īpaša š f i r o šana , v a j o i i z l g l v i e n ī g i niemero t i k o n t e i 

n e r i p i e mājam un d i enes t s vai f l r n a , kura tos r e g u l ā r i savāktu. 

3) minimāl i a t t i e c a s uz rūpn i e c ī bas uzgv . nu atkr i tumic™, Jo p i r 

mo etapu  savākšanu un šķ i rošanu - v e i k t rūpnīcās v-гг p i e s p i e s t , 

kombinējot ekonomiskos un admin l s t r a t l v oS l ī d z e k ļ u s . P ā r s t r ā d e i 

va rē tu t i k t i z^ar . t o ' l v i e n i un t i e paš i uzremuri? jo p i e l i e l ā 

kiem pArotrades anjoniem r e n t a b i l i t ā t e neno l i edzami i r augstnVs. . 

РаэЛкилт plāns 

Tl "ZaļA , , propaganda >ш audzināšana ( e k o l o g i , s o c i o l o g i , ž i m ā 

U s t i u t t . ) . 

2) P i eaarņo jura t ip . i ил a p j ā t a note ikšana ( e k o l o g i , VAK ) . 

3) Tehni&ko l ī d z e k ļ u ražošana ( uznr-murni ) . 

•l) ?ā-sti-ade.s t ehno l o ģ i j a s l z3t radā - - eaa ( t ehno l og i ) tn u z g l a -
iāiur . .3 un pn.-Rtr.*des nodrošināšana ( P r i v ā t i e un va - lo ts iizTļ.Vnumiļ. 
3 ) J u r i d i s k a i з iiodrošir.HJums (АР,). Г , J u r i o t i ) v r . eko:)orr. lskai3 pa

ii i t o j u i a ( "knii  i l s t l ) , 
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С) SavāVSanaa t i k t a ? r gan i z ē *ana , eavAkaana f munic ipā l i tsVtee, 

t i r d r a l e c ī S B a uzņem'*".!, f i rmas ) . 

7) т<'.8Л;"пг.1цгв t i p u un apjomu prognoze ( s o o l o l o g i , t e h n o l o g i , 

i u t u r o i o i i ) . 

(.) p a r t i j a s a i к r i t a m i konte ineru proJckteSane un ražošana ( pro— 

j e k t ^ t . ' J I , uz.jer.iani ) . 

9) ?пЛ.:У.аз • i t i c ' i t t cu vAkfienaa r e a l i z ā c i j a . I z v e i d o j o t savakšn

пач *:Ik3u JO  lodroāi/ut pašu aav?«joj.es procesu ( muaic ip f t la ia 

vel privatu?.yCinuits } . 

5ко1р$1о'<ез a t a vok ļ a e.p-.inAsana, Ju r i d i sko l i k u š u i z s t r ā d ā 

šana, кй a r i atkr i tumu konte ine ru pro j ek t ē šana p r a s ī t u aptr.frur1 

pajgad'.. bXotoi :iS4 .aie naiietojucid. t e h n o l o ģ i j a s i sb t r f i dne , p n -

tnszčCano a r i p r a s ī t u 3-6 nšnešns . P r o j e k t a l e^ iaSans praks i 

a o r i a i na t ou 3-5 gadoe . 
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Репина Г.А..доцечт P 4 J 
Виднеръ М.А. .доцент ЛУ 

НЕКОТОРЫЕ В0П70СУ ®ШАКСОВ0КРСЦ1ШЫХ 

МЕТОДОВ СИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРО-

ДУКЦЙ; ЛЁГКОЙ ПРОМШЯЕКНОСТИ ЛАТВИИ 

Дальнейшее решение таких основных экономически* вопросов ~ 
республике в ее статусе независимого государства как формирова

ние потребительского и финансовокредитного рынка, рынка рабочей 
силы, и что самое веяное. определение реального оцениваемого 
эквивалента затраченного труда в производстве товаров  как базы 
расчете количестве национальной валюты в денехном обретении рес

публики, требуют принципиально новых фи;:ансе>вскредктных методов 
упр5вления сбытом, производством продукции легкой промнжленкости. 
Круг проблем, очерченный в рзмкях проведенного ретроспективногс 
анализа в статье, затрагивает исследование вопросов соответствия • 
изменившихся условий при ночых методах финансирования, кредитова

ния, реорганизации банковской системы выпуске качественной продук

ции легкой промышленности как основы конвертабельности введения 
в обрзцение себстэенных денежных знаков. 

Задачей первостепенной важности является удовлетворение воз

раставшего спроса неселения на высококачественные и разнообразные 
товары народного потребления. По предварительным, н&метхаы, рознич

ный товарооборот в 1990 году должен был достигнуть 4 3 5 млрд.рублей 
или увеличиться по сравнению с базовым периодом на 40 млрд. рублей 
или 10,1%. Такого крупного прироста производства и продали това

ров за год бывшие республики СССР еще ие планировали. (Для срав

нения: за период č 19*15-1988 годы товарооборот возрастал и среднем 
примерно на 15 млрд.рублей). Вместе по расчзтам быв&еп Госплана 
ССГР и Министерстве финансов СССР эмиссия денег в 1990 год;', хотя 
'/. должна быт»? в 2 раза меньше, чем в предшествующем году, однако 
составила 25 ылрд.руолеЯ. Главно!1 причиной инфляционны* процессог. 
являлась недостаточность товарных фондов, необходимых дли обеспе

чения раотуввос денежных доходов населения и наполняемости руоля, 
которая ягляетсн самой низкой за последние годы Деникине д< ходы 
населения в среднем за текущие 5 лет за год возрастали Л Б 6,9."., 
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что н 1,52 раза выше темпов национального дохода всего бывшего 
СССР. Как представляется, это связал.э было с появлением зон высо

кой доходности  кооперация, индивидуальный труд, аренднуй подряд, 
акционерные объединения, и с массовыми пересмотрами ставок и окча

Д Р В , и с Т"н;, что в условиях хозрасчета ликвидировались или по 
крайней мере о щ у т и м о повивались "потолки" заработной платы. Вып

лата денелнкми знаками существенно опережала растущие цены и 
объем розничного товарооборота. 

За длительнее время в экономике легкой промышленности сложи

лось кного нерешенных проблем. Значительная масса неудослзтворен

hoi'O платежеспособного спроса обеспечивала в условиях "полного 
хозрасчета л самофинансирования" спокойную жизнь предприятиям, 
никак не эаинтересоранным в достижении высоких потребительских 
саойств изделий к снижении цен. Медленно развивалась оптовая тор

говец средствами производстве, отсутствогтли радикальные сдвиги в 
материальнотехническом обеспечении. Проблемы развития легкой про

ы ь з Е л е н н о с т и осложнялись также отставанием уровня оплаты труда ра

ботников государственных предприятий в отрасли от уровня зарплаты 
в других отраслях народного хозяйства и в кооперативах. Не отлаже

ны были в з я ш з с в я з и между различными элементами хозяйственного 
механизме, рзгулирующего порядок формирования и использования до

ходов объединение и предприятий. 
Создавшееся положэкие с потребительскими товарами девало воз

можность предприятиям наращивать финансовые результаты и оплату 
труда в первую очередь не за счет реорганизации производства и 
экономии материальных затрат, выпуска высококачественной и необхо

димой потребителям продукции, а эа счет опережающего роста цен, 
наращивания объемор, изменений в ассортименте.' Заинтересованность 
предприятий в наращивании реализации с индексом "Н" продукции и 
"Д" по повышенным ценам неблагополучно отражалось на увеличении 
розничного товарооборота. 

Начиная с 1964 года, когда недовольство работой предприятий 
легкой промышленности достигло пика, бывший Госкомцен СССР в поряд

ке эксперимента утвердил список предприятий, которым разрешалось 
устанавливать временные цены ка товары улучшенного качества. Тог 
эксперимент стал широкой практикой. Любое предпоия"ие кинлегпрома 
имело нрнво признать(ао решению своего «удожественнотехннческого 
советь} иг:дег.?е "кэвинхоЗ" л установить к прейскурантной цене нэд
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бавку до 15%. Еше более высокую надбавку  до 30% гогля положить 
отраслевые художественнотехнические советы в республиках и облас

тях. И, наконец, надбавку свыше 30% кегли устанавливать республи

канские комитеты по ценам. 
Из выручки от индекса "Н" предприятия получали 55%: 

15%  на премирование своих работников и «JOfS в различные фенды. 
Поэтому план производства "новинок" постоянно перевыполняло». 
Надбавки за это именовались временными, но срок их действия  два 
года (на фарфорофаянсовые изделия  три года За такое время 
можно подготовить новую модель, которая тоже шла с индексом. 

Выгсдны для промышленников были договорные цены на товары, 
получавшие индекс "011я  особо модные. Здесь потолок надбавок во

обще не устанавливался  цена определялагь по соглашению между 
производителем и торговлей. Теоретически она могла превышать прейс

курантную и вдвое и втрое. И в атом случае предприятиепроизводи

тель получал 55.5 от дополнительной выручки, остальные 4ō,o шли п 
бюджет. 

Рентабельность изделий, реализуемых по договорным ценам особо 
отмечалась в статистической сводке, как правило, в 34 раза выше, 
чем рентабельность аналогичных товаров, не имеющих индексов "Н" И 
не относящихся к категории особо модных. В условиях хозрасчета и 
самофинансирования предприятия держались за такой уровень рента

бельности, любыми способами добиваясь индекса "Н" либо категории 
"особо модных". Средняя розничная цена особо модных тканей, обуви, 
чулочноносочных изделий почти в Z раза превышала средний уровень 
цен на аналогичные "простые" товары. Вовторых, индексы "Н" и 
"ОМ" при устойчивом и всеобщем дефиците прикрывалась лишь частич

но, чисто косметическое изменение изделий. И, втретьих, у пред

приятий пропадал интерес к производству дешевых изделий. Кризая 
роста выпуска изделий с индексами "h" и "ОМ" практически совпадала 
с кривой прденил производства дешевых товаров. В тот период в быв

шем СССР насчитывалось 46 миллионов человек старше трудоспособно

го возраста. Причем из общего числа пенсионеров почти у 4CŽ раз

мер пенсии не превиил 60 рублей. Однако подааляющая честь това

ров, предназначенных для лиц пожилого воараста, им просто уже тогда 

' Оарфорофаянсовая подотрасль включается в отраслевую систому 
легкой промышленности. 
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была не по карману. Например, в обх ме производства основных ви

дов швейных изделий деля недорогих товаров для этой группы насе

ления составляла лишь 0,44 процента. И если многие виды этих 
иэдьлиГ, стали всеобщими и устойчив»! дофчцитом, то для некоторых 
групп населения, чьи ЕОЗУОЖНОСТИ не учитывала легкая промышленность, 
мнсие товары сделались недоступныуи. 

Дефицит и ажиотажный спрос облегчали работникам торговли вы

полнять планы товарооборота. Только за 1990 год почти четверть 
прироста товарооборота достигну/а была за счет роста средних роз

ничных йен. Попытка определения темпов инфляции в потребительской 
сфере гь 1990 гсд показала, что она увеличилась на 20 процентов, 
при этом 15 процектоЕ и? них приходится прямее повышение цен, а 
5 процентов  это обесценение декег изза того, что прибавилось их 
ко;ипество не подкрепленное товарами. 

Рост доходов предприятий легкой промыаяенности. зарплаты их 
работников исклв жгельно за счет накрутки цен буыерекгом били по 
их же интересам, оборачивались через короткое время требованиями 
лсомеить заработную плату изза растущей повсеместно дороговизны, 
гокка цок подгоняла зарплату, а ее рост вел к еще большему увели

чению цек. В результате выпуск изделий в стоимостном измерении 
рис быстрее, чем в натуре,и мистическое перевыполнение плана 
прибыл;:, ее накопление при недостатке вырабатызаемой продукции 
через систему ^(«аироваиия, фонды прсивводственносоциального раз

вития попадали на официальный потребительский рынок, еще больие 
раскечиэья его разбаленсироэаннесть. Так, по обследуемому кругу 
предприятий легкой промышленности Латвии начисле*шые средства 
спецфондов в 1989 году превысили планируемые в среднем: 

а) по фонду материального поощрение ка 44 прсцента, 
• в т.ч. за счет выпуска с индексом "Н" 46 

 »  с индексом "Д" 10 i 
аа выполнение в срок поставок 3 

F) по фонду социального развития 32 * 
в) по фонду ряэяигкi производства науки и техники 12 
Неиспользованные остатки указанных фондов ня 1969 год о. лее 

чем в 2,5 раза превышали их фактически начисленные размеры. 
Над» признать, «то ч этом r',-ui& и изиеятнвя череиит«льн ;сть, 

половинчатость, присущи; отдельна.* эк он. швчесзхм роесниям .тследно

1*0 ьроцвнй. Pasveru дохода предприятий отстегали ст реалы:.» го ре

аультзть том даль.'о. чел боЛша ВЛИЯЛИ 'И. них размере р.де коо:е"
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ныв поощрения  эе выполнение в срок поставок, всевозможные 
доплаты га "особую модность", "молодежность", "новинку", то есть 
те самые "накрутки", которые не содержали в себе какоголибо до

полнительного материального накопления. Отменив их, сохранился 
некоторое время индекс "Н"  главный источник, позволяющий пред

приятиям легкой индустрии безосновательно приращивать доход, ве 
давая при этом ничего особенно нового • добротного,а торговле 

успешно г.еречыполнять товарооборот при том же количестве товаров. 
Доказательством этому является а то,что разрешалось в трикотажной, 
швейной и обувной подотрасли индекс "Н" присваивать изделиям, 
переведенном во второй сорт, й результате появлялись "тогары улуч

шенного качество второго сорта". Дело ведь на только в т^м, какие 
цены установлены на те или иные товары, а в том, соответствует 
ли цена его потребительским свойствам. 

Анализ, проведенный по легкой промышленности Латвии на ее 
объединениях и предприятиях,показал систематический рост сверхнор

мативных остатхоь товарноматериальных запасов, в числе которых 
находилась и готовая продукция. Так, сверхнормативные запасы гото

вой продукции составляли: на 1.01.1961 г.  0,7 млн.рублей или 
3,1 I норматива, на I.01.1982 г.  4,0 млн.рублей или 15,6 % нор

матива, на 1.01.1983 г.  5,0 млн.рублей или 19,4 % норматива, 
на 1.01.1984 г.  6,2 млн.рублей или 22,1 % норматива, 
на 1.01.1985 г.  5,2 млн.рублей или 16>,9 % норматива. С 1967 го

да начинается заметное нарушение равновесия в товарноденежной 
сбалансированности, которое отражается и на остатках готовой про

дукции не складах предприятий, их изготовляющих. Если сверхнорма

тивные запасы готевой продукции в целом по Ыинлегпрому республики 
НР 1.01.1987 года составили 9,3 млн.рублей или 30.2 % норматива,, 
на 1.01.1988 г.  4.9 млн.рублей или 15,6 % норматива, то уже в 
первом полугодии 1986 годе у 25 предприятий и объединений ка 29 
в Латвии остатки готовой продукции были ниже норматива. Наиболь

ший рэмер остатков готовой продукции за период с 1978 no 1989 
год приходится на начало I986I9t*7 годов или время результатов 
проведенного экономического эксперимента, новых методов хозяйство

вания. Экономический эксперимент, приз винный добиться максимально

го выпуск шеокскачественных товаров, более гибкой пеовстройки 
производства на гмиуссГ нивэго ассортимента товаров в соответствии 
со спрсегм к своевременным выполнением договорных обязательств 
л и н е э в л , что га первое полугодке 1965 г?да ОСТРТКИ готвой продух
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ции увеличились на 9,5 кто.рублей и достигли 51,5 млн.рублей 
при нормативе 30,b млн.рублей, в том числе сверхнормативные 
непрокредитпванные банком вчпвсы готовой продукции возросли в 
2,8 раза и на I июня 1965 г. составили 14,7 млн.рублей или 47 
норматива. К концу года сверхнормативные непрокредитованные ос

татки готовой продукции достигли уже 15,2 млн.рублей или 50 % нор

матива. 
Несмотря нз то, что огромные запасы продукции находились на 

складах предприятий, товаров наиболее нужных, с веданными евой

стЕами, параметрами, в необходимом ассортименте и поставленных 
в срок так и не хвртало. Причиной оседания готовой продукции на 
складах явилось невыполнение первого условия эксперимента 

формирование плана .производства на основе заказов торгующих ор

ганизаций. Данные обследования показали, что заключение догово

ров на поставку продукции в 1985 г. на большинстве предприятий 
завершено было только в I полугодии 1985 г. Несоответствие сроков 
формирования договоров на поставку продукции срокам составления 
производственного плана ка трех предприятиях обусловило несогла

сованность плана проивоодства товарной продукции суммарному объе

му подлежащей к поставке продукции. Производственный план выше 
заказов потребителей был на комбинате "Париэес комунв"  на 26.6", 
Лиепайском галантерейном комбинате  на 16,71, л/о "Латвия" 

на 0.7Ž. 
Условиями эксперимента предусматривалось выполнение обяза • 

тельства по поставкам по групповому ассортименту и целом по до

говору. Вместе с тем интересы удовлетворение покупательского 
спроса треоовали, чтобы в торговлю поступали товары ионкретного 
ассортимента (типов, размеров, расцветок, фасонов, моделей и т .п. ) , 
согласно выданным к дс говорам спецификациям. В первом полугодии 
1985 г. план по реализации продукции с учетом выполнения обязате

льств по поставкам не выполнил точько Лиепайский галантерейный 
комбинат на сумму 0,8 млн.рублей. Между тем по денным Уинторга 
республики по согласованному с торговлей ассортименту Нинлегпрома 
ЛССР. было недопоставлено товаров на сумму 5,9 млн.рублей, из них 
трикотажных изделий  на 2,3 млн.рублей, кожаной обуги  на 
2,С или. рублей, швейных изделий  на 1,1 млн.рублей и текстильных_ 
товарок на 0,5 млн.рублей.йз оотего оСъема недопоставленной в ас

оорт»мекте продукт».» с/о "Марр" недопоставило трикотажных изделий 
ка 2.0 млн.рублей.п/о "Плриайс Маис* ковано;! обуви на 1,1 млн.руО
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лей и п/о гЛвтвия"  швейных изделий на 1,0 илн.рублсГ. 
Какая же продукция находилась в сверхнораативннх остатках 

ка складах объединения и не поступила • розничную сеть в сс;тэет

ствии с заклеченными договорами и планами поставки ? Очевидно, 
та, что не нужна бита покупателям в тех условиях насыщения рынка. 

О выпуске ненужной продукции свидетольезовалс большое ко

личество отказов торгующих организацкГ. от выборки фондов и воз

враг продукции. Так, но состоянию на I ноля 1985 г. остатки обуви, 
возвращенной торгующими организациями по одному только обувному 
объединению "1:ирмайс ияйс", составили 650 тыс.рублей, е ранее воз

вращенная и исправленная продукция, не имеющая нарядов ка сбыт, 
числилась ня сумму 762 тыс.рублей. Ухудшилось качество обуви и 
на объединениях ""Даугава* и "Рекорде", где процент забракованной 
продукции достигал 20 £. Предчааначояная покупателю продукция таг 
и не ьашла его,и практически предприятия работали на склад. 

между гем вся забракованная обувь вошла в ресурсJ, исходя 
из которых рассчитывалось фактическое потребление в парах на 
душу населения. За сухими цифрами "валового подхода" стояли жи

вые люди, 200 тысяч ка которых, учитывая рациональную норму пот

ребителя (3,6 пары в год на человека), не смогли себе купить ь 
Латвии нужную обуаь. Следует с сожалением отметить, что оитуация 
с обувьг мало изменилась и в условиях работы на так называе

мом "полном хозрасчете h ссмофинамсировании". Например, на обув

ном обье.'Лнении "Пирмайс Мзйс" имелась уцененная обувь на сумму 
773 тыс.рублей,а на складах возврат подлежащего частично возмож

ной переделке составил 657 тыс.рублей. 

Сверхнормативные остатки незевервэнного производства по рас

сматриваемой отросли республики состояли на 54 % из изделий, 
подлежащих переделке. В результате некачественного изготовления 
такой продукции предприятия вынуждены оыли прилагать больяме уси

лия для устранения исправимого брака: производственные мощно:ти, 
используемые дла этих целей, а "ачжв для повторного контроля, 
проведения гарантийного ремонта, производстьо дополнительно! про

дукции для компенсации граней составляли 1012 % обшей величины 
производственных мощностей. Зарубежные специалисты от явление 
гозивавт "резервным предприятием*. 



 188 

Одним из важнейших направлений активизации ИСПОЛЬЭОВЕНИЯ 
кредитного механизма в целях усиления влияния но качество про

дукции 'ярляется более тесная увязка методов кредитованкл с за

д'лчзгя повышения качества продукции. В этой связи дальнейшее 
совершенствование отношений банка с предприятиями легкой про

кгатенноста состояло в том, чтобы усилить способы кредитного 
воздзйстЕия.стимуларувщегс повышение качества продукции,расши

рение и обногление ассортимента выпуска таких товарог легкой 
индустрии, как различные виды тканей,одежды,обуви,бельевого а 
верхнего трикотажа, чулочноносочных в многих лгу г их изделий. 

Воздействие банка на улучшение качества производимся про

дукции могло проявляться в стимулировании кредитом затрат ча 
улучшение технологии производства и материальнотехнической ба

зы, повьгиечие прочности и качестве изделий, обновление ассорти

мента товаров народного потребления в соответствии со спросом 
покупателеГ:. С участием банковского кредита мог осуществляться 
процесс проертировели* и конструктивней разработка новых изделий. 
В процессе освоения выпуска коьых изделий кредит авансирует зат

раты по планировке предприятий, переналадке оборудования и другие 
цели, связанные с организационной и технологической подготовкой 
пгоииводства. 

Таким образом, осуществление мероприятий, повышающих каче

ство продукции, предусматривало широкое применение банковского 
кредита. Однако следует отметить, что в легкой промышленности 
республики при кредитовании сверхнормативных ценностей, которые 
обррзовались в связи с изменением ассортимента выпускаемой про

дукции, срокор ео выпуска, прекращения выпуска устаревших изде

лий, не пользующихся спросом, и замена их новым, лучшего качества, 
участие кредита не получило должного распространения: ни одно 
иа обследуемых предприятий не использовало кредит как источник 
дополнительных средств, связанный с затратами в повышении качест

ве изделий. Причины этого были различны. Основными из них явля

лись отсутствие своевременной необходимой информация по расши

рения и обновлению ассортимента в финансовых службах не объеди

нениях, недостаточно четкая организация финансовой работы совме

стно с плановыми, производственнодиспетчерскими и сбытовыми от

делами при составлении кредитных эаяьок и прогнозировании пра

вильного и полного учета потребностей в кредите. 
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Кроме того, кредитное воздействие ни стадии коедитовония 
сырья и материалов, предназначенных для выпуска высококачествен

ных изделий, использовать эффективно трудно, поскольку неизвест

но, какого качества будет произведена гз них продукция. А ког

да продукция произведена, отгружена и уже оплачена, кредитный 
рычаг практически ничего сделать не может. Ответственность за 
оплату всех видов расходов в значительной мере возложена была 
тогда ка Жилсоцбанк, который в принципе выполнял роль платель

щика, ослабляя тем самым действенность интересов покупателей 
товара. 

К вышеперечисленному необходимо отнести и специфические 
условия производства и выпуска продукции легкой промышленности. 

. Дело в том, что внедрение в производство новых видов тканей, 
фасонов одежды, моделей обуви и т.д. через нобольшой ромежу

ток времени подвергается усиленному обновлению и широкой сме

не ассортимента. Ежегодное обновление ассортимента в системе 
легкой промышленности республики по видам продукции составля

ло: хлопчатобуь.ажну тканей до 50 £, шелковых тканей  i.u65 %, 
шерстяных тканей  4550 %, трикотажных изделий  4050 
швейных изделий  5060 %, обуви  6570 Л, а детская одежда и 
обувь обновлялась на 7560 %. 

Естественно, что при втом процесс яромаасаства тесмо свя

зан с разнообразием, обновлением и удуши»лем ассортимента г. ш 
тому же предполагает выпуск высок окмест•еымык товаров, что 
порой бывает сложно установить, какие именно аахроты и сверх

нормативные остатки производственных запасов, незев*рве*шг>го 
производства, готовой продукции непосредственно огыоевтеа к 
новым видам изделий. В свою очередь е этим связаны вопросы 
достоверности учета. При сувигствуащкх формах бухгалтерский и 
статистической отчетности правтичеока о предам т* *го невозмож

но. Это одна сторона. 
Другая, на наш взгляд,  главам, оакявчаетса » следую

щем вопросе. Все ли сверхнормативные оствтла готовой продукции 
являлисв качественными и их образование оцредедеио было допол

нительными затратами во времени на разработку образцов, освое

ние, утверждение цен и определение каналов сбыта ? Так ли это 
на самом деле ? Приведенные данные позволяли сделать вывод о 
том, что м гие виды продукции,находящиеся в избытке не складах, 
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изготовлены были с отступлениеы от стандартов, заказанного 
ассортимента, не польвовались покупательским спросом и тем 
самым определяли основную причину недопоставок и затоваривания 
складов предприятий как возвращенной готовой продукцией, так в 
сырьем и материалами, завезенными для их изготовления. Как по

казало исследование, накопление таких товаров никоим образом 
не связано с улучшением их свойств и обновлением ассортимента. 

Выработка бракованной продукции, ее залеживание на скла

дах служило примером того, когда стоимость общественного про

дукта находилась в противоречии с его потребительной стоимостью, 
хотя производством предусматривался выпуск конкретной, необхо

димой обществу продукции. 
Реализация товара должна обязательно сопровождаться приа

ньыием заложенной в ней потребительной стоимости. Если потреби

тельные стоимости не Moiyr быть реализованы, то не может быть 
реализована и меновая стоимость, что является потерей стоимости 
общественного продукта. Известный тезис  "продажа важнее куп

ли", предполагает, что если в течение известного времени потре

бительные стоимости не вступают в сферу производительности или 
индивидуального потребления, смотря по тому, каково их назна

чение ,еслв, другими словами,они не будут проданы в течение опре

деленного врегени, то они портятся и вместе со своей потребите

льной стоимостью утрачивают свойства быть носителями меновой 
стоимости. Неновая стоимость сохраняется лишь посредством этого 
постоянного обновления товарного тела. 

Дрсцслкаю'циеся факты нарушения договорной дисциплины в сис

тема Мямлеглрома Латвии привел* в уплате штрафных санкций, к 
прямым потерям « з прибыли. За 1987 год торгующими организация

ми прекращалась приемка продукции по 39 наименованиям от 12 
предприятия * объединений легкой прошышженности республики. До

говорная дисциплина я основной оценочный показатель объема реа

лизации с учетом обязательств вс поставкам выполнен был лишь на 
99,2 i и М предприятий недопоставили продукции на сумму 15,7 млн. 
рублей. Из 20 основы» ендов проружции план не выполнен был по 
4 позициям, не обеспечено ввполнение задания по выпуску товаров 
для детей, не удовлетворен спрос по DC арестным группам населе

ния. В 1988 году объем производства обуви для молодежи составил 
35 i потребности торгующих организаций, для пожилых людей произ



водство такой оСувн вообще не было налажено.Однако.несмотря на 
уменьшение количества выпускаемых для населения товаров, планы 
по объему производства, прибыли выполнялись и даже перевыполня

лись. В этом проявлялся диктат валовых показателей натуральны

ми, возможность получения прибыли за счет завышения цен произ

водимых товаров, т.е. вся несуразность социалистической экономи

ки. 
Все это наталкивало не поиск в рамках нового хозяйственно

го механизме, создавшегося в республике в то время на базе ее 
"экономической самостоятельности", возможности полнее удовлет

ворить покупательский спрос населения. Была сделана попытка ус

тановить стабильные на пятилетку республиканские обьемы постачок 
товаров легкой промышленности по ассортименту (тем более, что 
с 1989 года весь ассортимент дешевых изделий  д~я детей, моло

дежи, лиц пожилого возраста включался в государственный заказ).' 
А все, что выработано сверх объемов, полностью оставлять в рас

поряжении местного рынка, что соответствовало бы и принципам 
регионального гамсфинансированпя, и самоокупаемости . Кроме того, 
органично дополнилось предыдущее предложение гам, что разреша

лось оставлять для реализации на местах новые товары в течение 
первого года их выпуска. Это не только должно было стимулировать 
обновление ассортимента изделий в реесв/баяке, но и способство

вало бы обеспечению выполнения кассового плела, сдерживанию в 
иакойто степени эмиссии денег N сбадамемровекности территориа

льного кредитного планирования. 
Выбор партнер», борьба ае докувэгевя, ценообразование, от

ражающее всетаки общественно необходимые издержки производстве 
и реализации продукции.  важные составляющие того, что подразу

мевается под рынком. Рынком, ара «сторон спрос и предложение 
уравновешивают друг Друге, а рс—иди* условием приобретения про

дукции становится платежесвосоСноеть потребителя. Не могло Онть 
такого рынка и не состоялся мм полновесный хозрасчет, ни ради

кальная экономическая реформа в целом, базирующаяся на четком 
ра^ .раничении ферм собственности и их принадлежности и владении 
в республиках. 
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В целом по бывшм peorņ личам СНГ по сообщению Госкомстата 
СССР в 1989 году предприятиями легкой промышленности не обеспе

чено выполнение государственного заказа по тканям хлопчатобумаж

ным (недодано 57 млн. м̂  ) , шерстяным (8.2 млн. кв.м), льняным 
и пенькоджутовым (5,4 млн.кв.м), трикотажным (2С млн.шт.), обу

ви (15 млн.пар). 
Каждое шестое предпри'тие бывшего Минлегпрома СССР не спра

вилос! с договорными обязательствами. Ими не псставлено продук

ции и товаров на 0,6 млрд.рублей. 
Отрасль в тот период до конце не перешла на условие форми

рования плана производства в зависимости oi запросов торговли, 
в то время как рез и должно явиться сущее: венное усилие роли 
договора ьри сокращении не оправдавшего оебя директивного плани

рования: на ряде предприятий формирование планов производилось 
попрежнему, в зависимости от производственных и сырьевых воз

можностей, и поэтому спрос удовлетвориться и не мог. В соответ

ствии с Комплексной программой развития производства товаров на

родного потребления и сферы услу на 19662000 годы я легкой 
промышленности страны выпуск пс здужции в 1990 году предстояло 
повести до 103 млн.рублей и в 2000 году до 142 млн.рублей (в 
розничных ценах) против 85 млрд.рублей в 1985 году. Однако 
в эту программу в Латвии вносились существенные изменения в сто

рону ее уменьшения План, например, I9tf7 года по производству 
тов..ров народного потребления был установлен ниже первоначаль

ного задания этого периода ка 54 млн.рублей. Аналогичное поло

жение сохранялось в 1988 году, в котором сокращен! е выпуска то

мров народного потребления составило 45,3 млн.рублей. Такая же 
тенденция сохранилась и в 1969 году. 

Все это не могло не снизиться на npoLacce денежного обра

::'Нич республики, дисбалансе рынка товаров легкой промывленнос

,и. росте вынужденных сбережений трудящихся. Остатки вкладов 
населения республики в Сберегательном банке республики в 1989 го

ду составили свыше 3 млрд.рублей и в рнуть их а оборот Минлег

1грои Латвии не смог. 
Кроме того, крайне неудовлетворительно продолжали обстоять 

дела г качеством продукции. Например, в объединении "Ригас Т<жс

тилс", "Ригас мануфактура" оптовыми базами возвращались на исп

равление каждый десятый метр шерстяных и льняных тк. не1 при общей 
их недопоставке покупателям. 
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Ьепроизоодительные расходыштрафы за 1989 год составили 
18,7 млн.рубле! и по сравнению с 1968 годом возросли на 10,6 млн. 
рублей или более чем в 2 раза. Эту печальную динамику на воз

ристание можно проследить с начала этапа поиска самостоятельных 
решений в произ юдстве и реализации легкой промышленности рес

публики: за выпуск продукции низкого качества в первом полугодии 
1985 года объединениями и предлр ятиями уплачено штрафных санк

i й в сумме 1163,0 тыс.рублей, ч/о выше с. тватствующего перио• 
да 1984 года на 40 £. За нарушение договорных обязательствне

допос авку s заданном ассортименте штрафных сснкций уплачено 
2786 тыс.рублей, или на 22 ,ь больше, чем в первом полугодии 1984 
года. Невыолнение хозяйственных договоров, нарупенкэ ассорти

мента и выпуск продукции низкого качества приводят к значитель

ному "проеданию" прибыли в размере непроизводительных расходов, 
основную долю в которых кв среднем ди 75 %) занимали уплаченные 
штрафы. 

Справедливо отметить и тот факт, что невыполнение плана в 
ассортименте, недопоставки связаны в какойто мере с отсутстви

ем необходимого сырья и материалов, их недополучением у смежни

ков. При этом отрасль предъявляла за срыв поставок штрафы по оп

товым ценам, а пльтила торгующим организациям по розни >ным. В 
результате создались неравные условия стоимостной компенсации 
изза несоизмеримости цен. Так, например, за I кв. 1988 года 
экплаченные штрафные санкции составили 2,7 млн.рублей пр« полу

ченных 1,5 мяк.рублей, с за 1967 год компенсация в сальдо штраф

ных санкций составила 9,6 млн.рублей или половину уплаченнс . сум

мы торгующим организациям. 

Система мер кредитного воздействия на качество продукции 
включала в себя тапэ меры, как отказ в выдаче кредита под не

качественное сырье, гоступившее от поставщиков,и под готовую 
продукцию, изготовленную из этого сырья, а также под ценности, 
не обеспеченные надлежащими услпиями хранения. Кроме того, в 
состав мер кредитного воздействии на повышение качества продук

ции, кроме прекращения выдачи кредита под некачественную продук

цию, входило сокрашение кредита сод расчетные документы в пу

ти посредством увеляченяя размере скидки на 'некредитуемые 
элементы на величин!' отказов от акцента платежных требований, 
поступивших от покупателей в предыдущем квартале. 3 целях усиле

ния воздействия кредитного механизма на качество изготавливаемой 



продукции банку таю» предоставлено было право самостоятельно, 
бэа согласия покупателя, переводить поставщика, допускающего 
изделий, не соответствующих условиям договору, на оплату про

дукции лишь ее приемки "по качеству. Однако, изучение этого воп

роса показало, что ограничение действия этой санкции сроком до 
6 месяцев не гозволя; о доби.ься позитивных сдвигов. Кроме того! 
одна и та жь продукция , но отгруженная в разные регионы страны 
по целому ряду убъективных факторов, определяющих необходимом' 
ее приобретения в дачный момент ( е е онность, насыщенность р. нке 
местными изделиями, их качество относительно аналогичных това

ров других республик, национальные особенности и т.д ) мож« г 
пользоваться повышенным спросом у одних покупателей и в то же 
Bļ :мя инеть ограниченный сбыт у других. Поэтому непоследовате

льное применение данной санкциь, как свидетельствовала практика 
механизма кредитного стимулирования повычния качества, не дост 
гало ц>иш. Таким образом, имеющиеся в распоряжении банков мерк 
экономического воздействия, применяемые в процессе кредитования 
производств продукции легкой промышленности, предотвращению 
вьлуска некачественных, неходовых товаров не способствовали, 
что нельзя признать.исчерпывающим сущность дела. 

Перечисленные факты говорят о том, что ни организационно, 
ни методически как к проведению эксперимента, так и к работе ня 
"полном хозрасчете и самофинансировании* легкая промышленность 
республики не была подготовлена, особенно в области формировани 
плана производства. При всей вал .ости показателей р ста объема 
производства и соблюдения объемов поставок, сж для системы 
хозрасчетных отношений в отрасли не могли являться окончательны 
ми. 

Поставка товаров означает не только их доставку в торговую 
сеть. Она включает г такие необходимые предпосылки, K I K выясне

ние покупателем соответствия их объеме, потребительских caoRcfK 
условиям договора л их оплату. В акте реализации, s метаморфо

зах ДТ и ТД непосредственно скрещиваютя интересы двух 
сторон и осуществляется их взаимосвязь. На данной стадии восп? . 
изводстванного процесса происходит превращение еда ой формы сто

имости  товарной  в другую  денежную. Однако при этом прои/?' 
ходлт не тслько превращение формы стоимости в товарную или ге

нежную. на и передача продавцеы покупателю перебите/ьней с.ои

м:сти товара, г исбретая которую пенутатель проверлет вое ее" 
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потребительские свойства. Уме.чко при совершении итоге обмена, 
требующэго определенного времени по ряду организационных усло

вий, появляется возможность взаимной проверки обязательств и 
требований сторон: для покупателя  соответствие приобретае

мого .товара условиям договора, а для поставсиэса  готовности 
покупателя к оплате данного товара. 

Однако возможности, заложенные в рассматриваемом а&хноч 
узле экономических отношений, как показывает опыт организации 
расчотнокредигных отношений с хозорганами, не отвечают ноьым 
задачам повышения качества выпускаемой продукции. Движение от

груженной продукции и инкассирование счетов HJ ее оплату  два 
обособленных процесса. Как правило, передача поставщиками сче

тов покупателю опережает посту.иение продукции. Путем только 
визуального ознакомления предъявляемых к оплате счетсь постав

щиков, до поступления и разработка непосредственно саыого 
товара, покупатель практически лишен возможности дав*ть объек

тивную оценку его качества. В ВТом эвене экономических отношений 
важная воспроизводственная пропорция  между обмениваемой 
партией произведенных товаров и величиной денежных средств, 
направляемых на ее оплату, как представляется, лишена дилжного 
соответствия. 

Один из тагов попытки исправления создавшейся ситуации 

введение с I января 1987 года государственной приемки продук

ции. Практика последних лет подтвердила простую истин}': чем 
меньше команд следует сверху, тем активнее вводятся и действие 
экономические рычаги. И тем решительнее надо иабввллтьел от 
всего надуманного. Сложно отказаться от тех ведомственных 
структур, которые создавались многие годы действия адцимгетра

тивнокомандной системы, к, к сожалению, созданы уже в послед

ние годы. Госприеыка на оправдала себя и не ысгла оправдать. 
Э7*ечать за качество должны сами проивведктели  отв?тагь руб

лем. А оценивать качество необходимо мерками, принятыми * миро

вой практике посредством езртифшеацьн г.родухц/к, подтверждения 
ее соответствия требованиям определенных стандартов. 

Это требовало значительного усиления цейственности влия

ния хоаэргаиа  лог«:тэтеля на поставщика через кредитнерисчот

ное обслуживание, что позволит ДОСТИЧЬ бэльлей сомаксирэввк

ко^ги отвгльньк стеюн ctj xi .брэаенип, а точнее  посигходлкле 
в и./ п^.цессов обигь и релхааашш. Ки иредегаэгиется, ЭТОГО 
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можно было достичь путем перехода на ппедварительный акцепт по

купателем не счетов поставщиков, а самой продукции. Своевремен

ность предъявлении к оплате счетов моглс стимулироваться начис

ленном в пользу поставщика штрафа или пени. Но для предприятий 
легкой промьхпочиости, перерабатывающих сельскохозяйственное 
сырье (хлопчатобумажная и шерстяная отрасли), применение этой 
фермы расчетов чорло быть использовано лишь в виде санкции 
при необходимости, поскольку заготовительные организации опла

чивали сырье безлкмитно и независимо от состояния расчетов. 
Преимуществом предполагаемого порядка акцепта или так на

зываемого "акцента товаров" ДОЛЕНО было являться усиление дис

циплинированности не только поставщика, но и покупателя в части 
своевременной разбраковки и передачи в торговлю поступивших 
товарог. Таким образом, даьная форма расчетов призвана была 
стимулировать ускорение движения товаров, что не могло повлиять 
на увеличение кредитных ресурсов, а произошла лишь их трансфор

мация в сферу обращения. 
Тот период времени, когда легкая промышленность была пере

ведена после экономического эксперимента на новую систему плани

рования, а затем на полный хозрасчет и самофинансирование с са

мостоятельным иопольэованием возможностей товарноденежных 
отношений  грае*1 определять объем поставок, цены и надбавки по 
многим товарам, размер капитальных влоьенвй, давно закончился. 
Не все же реиение коренных вадач  резкого улучшения качества 
продукции, увеличения объема производства и его технического 
уровня не било достигнуто и потребовало принятия централизован

ных плановых мер.На начало 1990 г. выделялись значительные капи

тальные вложения  около 20 млрд.рублей, ив которых 6,56,9 млрд. 
рублей были государственные централизованные капитальные вложе

ния, а 13 млрд.рублей  долгосрочные кредиты банка и средства 
«РПНТ. 

Исследуя причины отмеченных негативных явлений, наряду с 
суоъективныу.и факторами (выявленные недостатки в использовании 
материальных и финансовых ресурсов), хотелось бы обратить внима

ние е.це на одну сторону вопроса, связанную с качеством продук

ции отрасли легкой промышленности республики, ее техническую 
отрасль: за последнее десятилетия до 1968 года иг новое строи

тельство средства отрасли не выделялись, а полученные средства 
на техническое перевооружение и поддержание действующих мощностей 
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предприятий, часть из которых строилась ещо в начале века, 
должным образом не использовались. За анализируемый период ос

воение объема капитальных вложений лить в 1984 году сосгавито 
94 %. 

Вместе с тем в тот период существенно были расширены воз

можности получения предприятиями кредита ча мероприятия по по

вышению технического уровня производства, внедрению автоматиза

ции и комплексной механизации, прогресс и внкх 'технических про

цессов и т.д.При этом к4тед!Т предоставлялоя сверх лимита госу

дарственных капитальных вложений. Ь течение X и ХУ пятилеток 
долгосрочный кредит в размере 0,7 млн. рублей был использован 
лишь в 1983 году ка одном предприятии республики по расширению 
производства таелковьх, корсетных тканей, которые в то время, 
как отмечалось, составляли основную массу нереализованной про

дукции. 
В условиях проводимого эксперимента практика использования 

долгосрочного кредита не изменилась. Преимущества нового меха

низма •• .льэ^пям.! t ресурсов в условиях хозрасчета появолили 
отрасли заработать средства для технического и социального раз

вития предприятий. Однако техническая реконструкция затруднена 
была отсутствием ня рынки совршенного высоиопроиэв^дьтэльного 
оборудования, в результате чего не обеспеченные материальными 
ресурсами заработанные средства спецфондов оседали я остатках, 
способствуя еще бэяее соэдввтейся раэбллага.ированн<'СТи в экочо

мике. Крзме того, в план подрядных работ Втстроя Латвии вклю

чалось лишь до 60 i программы, необходимой для легкой иромшв

ленности республики. План капвложений и строительномонтажных 
работ, например, в I98B году распоедален был по ква:телам 
неравномерно и годсчой лимит по капитальным вложениям в 
50 млн.рублей за полугодие бьч освоен лишь на II млрд.рублей, 
в том числе по строительномонтажным работам ка 3 млн.рублей 
при плане  11,9 или.рублей. Ввод • действие основных фондов 
при планируемом ряэиере 5,9 ыкм.руслей практически составил 
4 . 9 млн.рублей. 

lbэа неооеспеченности технической документацией не осваи

влчись эяпланкрег.ачкые объели долгосрочных кредитных вложений. 
Предприятия и объединения легкой мромытленн.чти республики не 
иепччьэовали пред.ставяенную с И*<7 годе воамолноеТо ге •ученик 
.1»го~ы использога'ич долгосрочных кредитов в региере до 75 $ 



 198 

стоимости строительства жилых домов., детских дошкольных учреж

дений, объектов соцкультбыта. Отрасль также не польэовал*сь дол

госрочными кредитами под мероприятия, связанные с расширением 
производства. На оснонании стого можно убедиться, что несмотря 
на пмсвт..есй недопустимые потери в использовании авансирован

ных в процессе выпуска и реализации продукции средств, объеди

нения л предприятия детой промышленности не испытывали особых 
сложностей с изысканием денежных ресурсов, горрздо острее стогла 
проблема с ВОЕМОЖК Г СГЯМИ ИХ "отоваривания". 

Нужен влиятельный спрос и внушьтельное предюжение на рын

ке средств производства, взаимно воздействующие друг на друга 
и оамонвотраэваюпие, в противном случае  трясина дефицита 
будет поглощать дополнительный спрос как на сжык средстве про

изводства, так м на предметы потребления. Это объективно усили

вает инфляцией.'не процессы и товарноденежную раэбалансировв!:

ноств экономики. При существующей кабинетной системе ценообразо

вания, отвергающей всякие рыночные отношения, при бесполезном 
контроле как за спросом, так к за предложением, сбалансированность 
экономических процессов остается туманной перспективой. 

Честая сменяемость ассортимента и постоянное изменение 
спроса в отраслях легкой промышленности являлись причиной обра

зования на складах ненужных и излишних материальных ценностей, 
чреднаэначвгшйхся на изготовление уже снятой с производства 
продукции. Такие запасы выделялись до 198В года в самостоятель

ный объект кредиточания на условиях заключения с ссудополучате

лем кредитных соглашений и уплатой повышенной (8 % годовых) пла

ты за кредит. В соглашениях фиксировались обязательства пред

приятий по использованию в производстве или по реализации него

дных запасов товарноматериальных ценностей и указывалось, 
какие именно меры обеспечивают использование таких видов товарно

материальных ценностей, • также сроки снижения запасов и погаше

ния ссуды, которая выдавалась сроком до одного года. С введением 
в действие новых правил кредитования по сочокутности материаль

ных ввпасов ч производственных затрат неликвидные запасы не 
выделяются в самостоятельный объект кредитования. Производимое 
ь нас:ояи;ее вреыл исключение из обеспечения кредита залежалых 
материальных ценностей не решает проблемы их сбра.'ованья на пред

приятиях и объединениях легкой промышленности. Поэтому этот вопрос 
сохраняет свою актуальность и сегодня. 
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Хояорганы порваному подходят к имеющимся критериям опре

деления таких запасов. Так, одни предприятия за основу оценки 
могут Зреть продолжительность пребывания запасов на складах 
(когда движение остаткоь не происходит, обычно в течекиэ č меся

цев), другие  состояние их качества и, наконец, третьи  нор

мальную длительность оборота запасов по группам. Как представ

ляется, »то объясняется тем, что вид кредитования объединял 
следующие объекты: сверхплановые или излишни* затесы, образо

вание которых связано с их сверхплановой или досрочной постав

кой; ненужные, эалежалнз или неходсвые материгльные запасы, 
созданные изза потери гмчестса или изменения их свойства, что 
исключает дальнейшее применение таких ценностей па их назначе

нию, но предполагает возможкбсть их переработки на других пред

приятиях. 
Следует отметить, что возможности использования этого кре

дита предприятиями легкой промышленности республики ь шлюй 
мере не реализоЕЫзаяись, г его отмена была вполне закономерна. 
Динамика остатков по данному виду кредита а общей ссудной задол

женности в оборотные средства за исследуемый период показывает 
устойчивое снижений удельного веса кредита лад сверхплановые 
и излиание ценности в объеме краткосрочных вложений с 5,1 w до 
полного его исчезновения, v i д. к«к фоктичэсьое наличие аеходо • , 
вых запасов составляло на менее 20 i воех сверхнормативных ос

татков. 
Проверка материального хозяйства, проведенная на обследуемы.", 

объединениях и предприятиях в тот период,позволила выявить не

нужных и излишних материальных ценностей в значительных коли

чествах, не показанных в форме I5CH "Отчета о наличии и реа

лизации сверхнорнатьвкых и используемых ценностей" или в дей

ствительности не соответствующих указанной в ней сунне. Например, 
ня объединении "Китае мануфактура" выявлено было на складах та

ких ценностей на сумму 1,2 или.рублей, а по форме J5CH числились 
93 ткс.рубтбй, на другом объединении "Рекорде* обнап;.«он: было 
ненужных материальных запасов не сунну 117 тмс.руСае*»/; наличие 
которых ни в одной форме статогчетности не укааизиось. Аналогич

ное положение дел характерно было и для ряда других предприятий 
системы Минлегпромь ЛССР. За перисд с начала Х967 года и до 
?9Ь9 года неходовые и залежалые товаономатернальчкз ценности 
остались на неизмечн'* уровне и составляли в целом по отрасли б.:
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л е е 2 млн.рублей  это з основном ча фирме "Латвия", обувном 
объединении "НирмаПс майе" и на кожевенном комбинате "Сомдарис" 
v т.п. 

Кач сюКьвмлб изучение итоге вопроса, создавшееся положение 
объяснилось тек обстоятельством, что запрашиваемые лимиты креди

тования были, как правило, ниже действительной потребности, так 
как зависели не от фактических размеров таких запасов, исчисляе

мых на осногэ карточек складского учете, а от показанных пс от

четности форм I5CH. В последней графе этой фJpмы указывались 
предъявляемые к перераспределении через систему Госснаба сверх

плановы» запасы,представлявшие собой лишь ту часть номенклатурных 
ценностей, которая совершенно ко пригодна к дальнейшему испольэс

вг.нин на данном производстве и поатоыу нуждалась в помощи по их 
реализации от отдела материальных фондов вышестоящей организации 
и территориального органе Госснаба. Такой подход к оценке состоя

ния излишних л ненужных зеплсов не мог давать объективную харак

теристику их фактического размера, что подтверждается приведенны

ми Фактами проверки материального хозяйства. 
Остальная же, но учтенная в статистической отчетности часть 

таких материальных запасов, затушевывалась в общей массе сверх

нормативных остатков , беспрепятственно принималась в обеспечекие 
ссудной задолженности материальных запасов и прриааодственчъгх 
аятрат или. покрыпалась вместо предусмотренного ранее целевого кре

дитования. Тут со стороны хозорганов преследовалась следующая 
цель и выгода. 

 вопервых, чем меньше указано неликвидных ценностей, не 
принимаемых ь обеспечение кредита, тем больше размер его исполь

зования; 
 вовторых, существенная разница в выплате ссудного процен

та делала альтернативу решенной; 
 и, наконец, втретьих, немаловажное влияние оказывал тот 

факт, что, если рассматриваемые запасы числились в "сверхнорматив

ных эа.шеах". то по ним взималась плата за фонда G а при их 
кредягомиил  В ,*. 

Ь данной случае е трактике хозяйствования создавалась ситуа

ция, пр;. и : рой связь кетду ч г , з"ика и1 :й ' иртребЯ'»етър в заочны» 
средствах и Ж(_:ниск ь ее уд влети*.рении юлкостьч закиоела от 
стйяепи миачк* хз«"ЛтP.IЧЫХ чнгтресоь tоудаполучателя. И. виды 
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Следовало бы устранить и такой недостаток, как отсутствие 
сведение об уценке товаров. Конечно, можно было использовать 
материалы органов Госарбитража, Госинспекции по торговле и ка

честв', Госинспекцих стандартов о ьапрещении выпуска отдельных 
видов изделий. Однвко данные о некачественно выпущенной продук

ции всегда были получены значительно позже, когда кредит ужа 
предоставлен. По&тоиу результативность проводимой учреждениями 
Госбанка работы но воздействия и стимулированию выпуска качест

венной продукции, экономии на этой осчове всех видов ресурсов во 
многой зависела от получения оперативней и достоверной информа

ции о наличии сверхнормативных остатков готовой продукции на 
складах, о поступлении возвращенных товаров от торговых органи

заций, о составе уцененных и неликвидных изделий. 
Нельзя,конечно, полностью утверждат, что приведенная коли

чественная характеристика по Латвийской республике целиком отра

жает анализируемые явления во всей легкой промышленности в усло

виях ее статусе  независимого государства. Она может не охва

тывать все ее стороны и особенности. Вместе с тем проведенный 
анализ, результаты к выводы из кгторого здесь изложены, могут 
сказать определенную пометь в дальнейшем воздействии финансово

кредитного механизма на качество выпускаемой продукции легкой 
промышленности в условиях, когда республика переходит на расчет 
по мировым ценам как за все виды потребляемого сырья, так и за 
сбыт своей продукции на Восток. 

Переход на рыночные отношения характеризуется широким про

це зон демонтажа государственной и появлением различных других 
фору собственности (табл. I ) , при которы.: основой чункционирова

ни ' являются минимальные издержки производства и реализации, 
получение достаточной прибыли для личного и проиэводстн"нного 
потребле! я . Эти параметры экок нического интереса служат осно

вой побудительно 'о стимула к производству и сбыту качественного 
товара, ч т.ч. и от производства легкой промышленности. 

' Легкая промышленность является одной из старейших отраслей 
промышленного производстве в Латвии. Первые предприятия ману

фактурного типа возникли в этой отрасли еще в конце ХУШ века. 
Это были кожевенные маиуфачтуры, которые располагались Под Ри

1'0Й и я Елгаве, а затем были организованы шерстоткацкие менуфак

туры. Особенно иного фабрик, выпускающих шерстяные, хаопчатсбу

мажные и льняные ткани, обувь и другие изделия легкой прсмышлен
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ности, появились в последней четверти XIX и в начале XX веков. 
В настоящее время легкая промышленность Латвии характеризуется 
многоотраслевой структурой производства,и все промышленные пред

приятия, входящие в ее с став, распределяются между 14 сакыми 
разнообразными отраслями, Повтому дальнейшее становление и раз

витие этой индустрии, исторически присущие республике, в услови

ях, принципиально отличных от централизованного управления и пе

рераспределения, представляет несомненную актуальность и интерес. 

Таблица I . 
Распределение регистрируемых в 1991 году 
предприятий по формам предпринимательской 

деятельности и капиталу , 
! ГЕоличество i основной капи

Форма предпринимательской деятельна предприятий I гад 

|число ļ i ?тыс,ру( Т Общество с ограниченной ответствен

ностью (0.0.0. ) 3061 

Государственное предприятие 1054 

Частное предприятие 453 

Совместное предприятие  0.0.0. 337 

Акционерное общество 117 

Филиал предприятия Н О 

Предприятие органов самоуправления 66 

Общественная организация 26 

Общество пайщиков 20 

Государственное арендное предприятие 14 

Командатное общество 13 
Представительство 6 
Договорное общество с полной ответствен. 4 
Совместное предприятиеакционерное обще ., 
С Г г ' (Э 

Общество с дополнительной ответственное. 3 
Кооперативный спортивный комплекс I 
Арендное предприятие I 
Религиозное общество I 
Кооперативное общество взаимного страхов.Ī 
БОЭД ходная °рг?Д^за11ия . . I 

57,67 

19,92 

8,56 

6,37 

2,21 

2,19 

1,25 

0,49 

0,38 

0,26 

0,25 
0,15 
0,08 

0,06 
0,06 
0.02, 
С.02 
0,02 
0,02 
О . ;2 

T O I ~TT 

646 

14678 

О 

2T>6 

94? 

1719 

130 

31 

59 

67 

40 
3 

34 

12 
3 
Т 
4 
О 
О 
О 
О 

3,46 

78,65 

0 

1,54 

5,08 

9,21 

0,70 

0,17 

0,32 

0,36 

0,22 
0,02 
0,18 

0,0? 
0,02 
0,01 
О 
О 
О 
О 

5 2 Ш 
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Распределение регистрируемых в 19Ы году 
предприятий по формам предпринимательской, 

деятельности и капиталу 

Форма предпринял, деятельност. I K  B O 
(числе 

предпо. 
I 

Основной кат» 
тыс nvn1 

• " 

Биржа  акционерное общество 2 28.57 21 82,16 
 0.0.0. б 71,43 4 17,84 

Банк  акционерное общество 8 80,00 266 99,06 
 филиал I 10,00 2 0.93 
 государственное предп. I 10,00 0 0,01 
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