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Э. К. Африкян

Групповое распределение спорообразующих 
бактерий почвы

Спррообразующие (аэробные) бактерии имеют большое распро- 
странени-.- в почве, в особенности в южных почвах. 11о валовому ко
личеству они являются одной из ведущих групп в составе микрона, 
селения почв Закавказья.

Обширными исследованиями Мишустина [4,5] были установлены 
определенные закономерности эколого-географического распростране
ния отдельных видов спорообразующих бактерии почвы и выявлена 
связь их видового состава с определенными почвообразовательны
ми процессами. Тем самым были опровергнуты теории буржуазных 
ученых, вульгарнзовавших понятие о космополитизме микробов, и 
ряда американских микробиологов (Conn), которые отрицают какую 
бы hi ни было роль спорообразующих бактерий в различного рода 
почвообразовательных процессах.

Спорообразующие бактерии являются одним из главных источ
ников в получении антибиотических агентов; в литературе есть опре
деленные указания о патогенности некоторых видов этих бактерий.

Несмотря на важное значение спорообразующих бактерий и их 
широкое распространение в почве, классификация данной системати
ческой категории является одной из слабо разработанных Подобное 
положение служит значительным препятствием проведению всякого 
рода рабо; с этой группой организмов, не позволяет с должной пол
нотой рассмотреть вопросы их эколого-географического распростране
ния, в рент путаницу в дифференциацию антибиотических агентов, 
выделенных из спороносных бактерий.

Описания видов спорообразующих бактерий в большинстве слу
чаев производились крайне бессистемно и ограничивались указаниями 
на незначительное числи отличительных признаков. В ряде случаев 
отдельные малозначимые физиологические и культуральные особен- 
пасти служили основанием для выделения спорообразующих бактерий 
в категорию новых видов и, наоборот, многие* авторы, игнорируя 
большие различия в свойствах значительного числа бацилл, объеди
няли их в один вид. В целях облегчения дифференциального диаг
ноза очень много сходных форм сближалось в качестве синонимов 
или систематических категорий, близко примыкающих к одному так 
называемому пневому представителю с более изученными морфо- 
физиологическими особенностями. Однако и это нововведение не устра
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нило затруднений в деле точного разграничения отдельных видовых 
категорий гпорообразующих бактерий, хотя и явилось известным 
шагом вперед.

Большим препятствием в успешной разработке систематики спо- 
рообразуюших бактерий служат условная трактовка понятия о виде 
и привлечение для целей его идентификации различных диагности
ческих критериев. Одни авторы для разграничения бацилл в само
стоятельные виды считаю! решающим ферментативные свойства орга
низмов, другие —некоторые культуральные признаки, третьи ряд ма
лозначимых цитологических особенностей бактериальной клетки и т. д.

История систематического разграничения Вас. mesentericus и 
Вас. subtilis может служить наглядным примером того, какое боль
шой вред приносит вольная и ч| езвычайно условная классификация 
микробов, основанная на различных методических принципах Ука
занные виды спорообразуюших бактерий имеют широкое распростра
нение в природе, однако, несмотря на большое число проведенных 
исследований, вопрос об их систематическом положении представ
ляется до настоящего времени спорным.

Сенная палочка была впервые описана Эренбергом как Vibrio 
subtilis, но в последующем была и юнгифицирована Коном (Cohn) 
как Вас. subtilis. Однако ни один из днффе| еицияльных диагнозов не 
был полным, так что в дальнейшее но.: -тим видовым названием 
описывались организмы, отличавшиеся от оригинальных штаммов 
рядом выраженных морфо-физиологических свойств. Большая пута
ница в этом вопросе началась со времени, когда американские иссле
дователи Лоуренс и Форд [9] описали под названием Вас. subtilis 
организм, значительно отличавшийся от оригинального штамма Вас. 
subtilis рядом цитологических, морфологических и физиологический 
свойств. Для наведения порядка в систематике данной группы бак
терий Конн (Сопи) выделил в 1930 г. два типа Вас. subtilis—мабург- 
ский и мичиганский: первый тип был принят на втором международ
ном конгрессе микробиологов в 1937 г. в качестве типового пред? 
ставшеля сенной палочки. Этот тип Вас. subtilis. по данным Ламанна 
[8], работавшего с аутентичными культурам»;, представляет разновид
ность Bae. vulgatus, которая, как известно, близко примыкает к Вас. 
mesentericus.

Взгляды на точное систематическое положение Вас. mesentericus 
также значительно расходятся. Большая разноголосица в этот вопрос 
вновь была внесена ям Эрик анскими микробиологами [6,91» которые, 
на основании изучения музейных штаммов Вас. subtilis и Вас. ше- 
sentericus, заключили об их идентичности. Но в последующем выяс
нилось, что европейские штаммы Вас mesentericus резко отличаются 
от американских, так как они гидролизуют крахмал и восстанавли
вают нитраты, тогда как американские культуры не обладают подоб
ными свойствами. Тем не менее эю не пом.шалр Джибсону [7] в своей 
классификации аэробных спороос, азующих бактерии на совершенно 
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необоснованных основаниях поместить Вас. mesentericus как синоним 
Вас. subtilis. С подобным мнением согласились и другие американ
ски֊ • микробиологи [11], не нашедшие предложить ничего лучшего 
как опустить вообще термин Вас. mesentericus как „nomen dubiunT. 
Указанные взгляды уже получили свое, законодательное оформление: 
и последнем 6-ом издании американского определителя Бёрджей наз- 
нэние Вас. mesentericus уже не приводится как отдельная видовая 
категория, а трактуется в качестве синонима Вас. subtilis. Более 
того, ֊ дифференциальный диагноз Вас. subtilis дается в описании ука
занного выше мичиганского (т. е. американского) типа, а не марбург 
• кого, который родственен Вас. mesentericus.

Мнение об идентичности Вас. subtilis *с Вас. mesentericus имеем 
и настоящее время значительное число приверженцев и пользуется 
юволыю большой популярностью.

В противовес укачанным авторам Красильников [I] рассматри
вает Вас. subtilis и Вас. mesentericus как два различных вида, объе
диняй их в одну общую группу спорообразующих бактерий в ка
честве близко примыкающих систематических категорий.

При видовой идентификации спорообразующих бактерий значи
тельным препятствием служит практика сближения бактериальных 
видов, описанных различными авторами, в один вид в качестве си
нонимов на основании сходства единичного числа признаков. Так, в 
последнем издании определителя Берджей для каждого вида аэроб
ных спорообразующпх бактерий в качестве синонимов приводятся 
несколько десятков названий видон бактерий, описанных другими 
исследователями, которые отличаются от „типового представителя“ 
целым рядом выраженных морфо-физиологических особенностей, тог- 
ta как в действител .пости некоторые из них должны быть выделены 
и отдельные систематические категории. В руководстве Топлен и 
Вильсона [12] аэробные спорообразующие бактерии представлены 
описанием всего 10 видов, в том числе Вас. mesentericus vulgatus и 
Вас. mesentericus, однако Вас. mesentericus vulgatus в то же время 
описывается как синоним Вас. mesentericus. несмотря на то, что пер- 
выг. судя по приводимому диагнозу, нитраты восстанавливает, а 
второй — нет По описаниям, приводимым в определителе Лемана и 
Неймана [Ю], указанные виды отличаются значительными культураль
ными особенностями. Подобная практика буржуазных микробиологов, 
асе более расширяющих трактовку понятия о виде и сводящих раз
вивающееся многообразие микробного мира в систему неизмепяющих- 
ся и несвязанных видов, преследует цель оправдания антиэволюцион- 
ного учения о мономорфизме бактерий и протаскивания в микробио
логию представлении и существовании внутривидовой борьбы. Ска
зани е можно хорошо проиллюстрировать тем фактом, что, если в опре- 
делителе Берджей, издания 11)30 г. группа аэробных спорообразу
ющих бактерий разграничивалась на Р отдельных вида, го в послед-

Известии IV, № 12—4 



2032 Э. К. Африкян

нем 6-ом издании этого определителя указанная группа бацилл под
разделена уже всего на 20 видов.

Исключительно важное значение для система гики микроорганиз
мов имеют развиваемые в последнее время 11. А Красильниковым 
положения о видовой специфичности антибиотических взаиморгноше! 
ний (2,31.

В результате изучения антибиотических взаимоотношений мик
роорганизмов различных групп грибковых и бактериальных органнз 
мои Красильников установил, что антагонизм микробов, осущест
вляемый при помощи антибиотических веществ, проявляется только 
между организмами разных видов и не отмечается у представителей 
одного и того же вида. Основываясь на положении о качественном 
отличии внутривидовых отношений от межвидовых, Красильников 
предложил для систематического разграничения близко родственных 
микроорганизмов метод перекрестного испытания антибиотических 
свойств. Специфика внутри- и межвидового антагонизма, являясь 
очень тонким видовым биологическим признаком, позволяет обнару 
жить систематическую разпбкачестценность микроорганизмов там 
где все другие методы не позволяют сделать это. Разумеется, ме
тод перекрестного испытания антибиотических свойств пригоден личи 
в отношении группы микроорганизмов, для которой достигнуты ус 
ловяя, обеспечивающие проявление антибиотической активности. Ис 
пользование в целях систематики указанного метода, основанного н; 
принципе специфики межвидовой борьбы, никоим образом не может 
исключить другн0 методы, применяемые для этой цели в микроба- 
логин; он дополняет и уточняет данные, полученные использование! 
других методов систематического разграничения микроорганизмов.

Принципиальная важность использования в целях систематики 
видовой специфичности антибиотических взаимоотношений заклю 
чается в том, что мы получаем возможность в проведении видово!' 
дифференциации на основе действительно существующих качествен 
ных отличий взаимоотношений микроорганизмов в местах их егтесг 
венного обитания, отвечающей требованиям мичуринской биологи
ческой науки.

Материалом настоящего исследования служили 117 почвенных 
образцов, собранных в различных районах Армении, Грузии и Азер 
байджана. При микробиологическом обследовании почвенных образ 
нов из числа около четырех тысяч культур спорообразующих байте 
рий 
для 
шие 
мых

были отобраны наиболее типичные в количестве 309 штаммов 
их более глубокого изучения. Указанные штаммы, представляв 
разные группы спорробразующих бактерий, были отвиты из сз 
различных типов почв, отражавших резкие контрасты эколого

географических условий Закавказья. Вместе с изучением морфо фи 
энологических и культуральных особенностей все эти штаммы подпер 
тлись перекрестному воздействию друг на друга на наличие и под 
верженность антибиотическому воздействию. В число исследованных 
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культур был включен ряд известных музейных штаммов снорообра- 
зующнх бактерий и некоторые культуры, выделенные из почв Запо
лярья, Подмосковья, Кубани и Таджикистана.

В результате подробного исследования морфо-физиологических. 
к\.п> уралы1ых и в особенности антибиотических свойств изученные 
нами 30') культур объединены в 13 сборных систематических групп 
'.•порообразующих бактерий; во многих группах ряд бактериальных 
штаммов выделялся в подгруппы. Как группы, так и подгруппы рас
сматриваются нами в качестве систем близко родственных видов и 
разновидностей. Разумеется, при обследовании большего материала 
количество групп спорообразующих бактерий увеличится.

При изучении выделенных нами спороносных бактерий во всех 
.случаях на исследование культуральных и биохимических свойств 

брались свежие культуры двухдневной давности инкубации на нит
ратном агаре при 27° С. Описание культуральных особенностей рос
та проводилось на различных питательных средах, что давало возмож
ность подмечать наиболее характерные отличительные признаки от
дельных видов спорообразующих бактерий. Были использованы как 
синтетические, гак и среды с естественными источниками питания.

В качестве синтетической питательной среды 1 (СР1) применя
лась среда следующего состава:

Водопроводная вода .............................. 1(ХХ) см3
Ка НРО4................................................... 3,0 г
М2С0а....................................................... 0,3 г
КйС1............................................................ 0,2 г
КМО3............................................................ 1,0 г
Ре$О4............................. 0,001 г
М е л............................................................ 0,5 г
Сахар....................................................... 20,0 г

.Указанная среда служила основой для испытания на целлюло
зоразлагающую способность исследованных бактерий (исключались 
илсродсодержащие элементы), а также и гидролиза крахмала /ис
ключался сахар, добавлялся агар и 0,3'‘/о крахмала). Испытание ами
лолитической способности изученных культур проводилось высевом 
бактериальных штрихов на пластинку агара в чашках Петри с пос
ледующим заливом их Люголевским раствором на 6-ой день культи
вирования при 27° С.

Синтетическая среда 11 (СРП) имела следующий состав:
Дистиллированная вода..................... 1000 си"
Глюкоза............................................... 10,0 г
КН-РО4............................................................. 2,4 г
КЬНРО4 ,........................................................ 5,7 г
,6\Н4)։8О4........................................................ 2,6 г
М§С1-................................................................. 1,2 г 
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ных гест-организмов доходило до 50—60 культур спорообразующих 
бактерия.

Данные проведенных исследований с большой очевидностью 
показали наличие тесной связи между характером антибиотической 
зкшвности спорообрззующих бактерий и их морфо-физиологически- 
ин и культуральными свойствами. Специфичность антибактериального 
действия может достаточно четко характеризовать как отдельные 
группы и подгруппы спороносных бактерий, так и различные виды, 
составляющие эти сборные систематические категории.

Различия в антибиотической активности ряда культур одной 
группы спороносных бактерий, выявляемые методом перекрестного 
испытания антибиотических свойств, позволяют вычленить их в от
дельные подгруппы и другие составные элементы группы в полном 
соответствии с характерными отличительными культуральными осо
бенностями роста. Так, например, культуры спороносных бактерий 
Ьой подгруппы 1-ой группы, образующие бурый, пигмент при рост»՛ 
из нитратном агаре, выделяются из числа изученных штаммов 1-ой 
группы своей выраженной антибиотической активностью. Бактериаль
ная культура 2-ой подгруппы 1-ой группы, буро пигментирующая 
ле.мтнк картофеля, резко выделяется из всей данной группы, как 
самый активный продуцент антибиотика.

Подобная зависимость очень четко выявляется во всех выде
ленных группах: бактериальные культуры, характеризующиеся на от
дельных питательных средах отличительными особенностями, соот
ветственно вычленяются из числа других представителей этой группы 
спецификой антагонистического действия на другие виды микроор
ганизмов.

Все эти факты доказывают полную возможность использования 
специфичности антибиотических взаимоотношений для целей систе
матики спорообразующих бактерий.

Имеется ряд отличительных культуральных особенностей на 
отдельных питательных средах, которые могут быть использованы 
для быстрого: дифференцирования выделенных групп спорообразую- 
щпх бактерий при микробиологическом обследовании различных почв.

В первую группу, широко распространенной во многих почвах, 
объединены спорообразующие бактерии Вас. mesentericus и Вас. subtiiis 
с близко родственными организмами. Бактерии данной группы образу
ют на МПА и в особенности на МПА с добавлением равного коли
чества сусла характерные складчато-морщинистые колонии с сухой 
мучнистой поверхностью. Метод перекрестного испытания антибио- 
:ических свойств является незаменимым средством видовой диффе
ренциации бактерий группы subtilis-mesentericus, так как выражен
ная антибиотическая активность представляет характерную отличи
тельную особенность бацилл данной систематической категории*.

• Видовой идентификации Вас. subtiiis и Вас. inc-.entencus будет иен вшцена 
дельна и работа.



Таблица 1

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУПП СПОРООБРЛЗУЮЩИХ Г»АКТЕРИ11
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Культуральные особенности

1

Пеню- 
низания 
на 4—6 
сутки, 

не сво
рачива

ют

Серо
ватая 
склад
на го- 

морщи- 
нистая 
пленка, 
разжи
жение 

на 5—9 
сутки

•1-
+■ +

-Ьт +
-Г-4--Г

1—Ч -1-

МПА+ сусло (1։ Ц—сухие мучнистые, скллдчпю-мортиниг । йе или плоские зерни- | 

стыс колонии, легко снимающиеся или вросшнеся в среду.
Лом।ик картофеля: складчато-морщинистые, сухие или слабо влажно-блестя

щие.
СР 1 -слабый рост в виде бесцветного полупрозрачного слегка зернистого налета.
СР II-склаячято- морщинистый обильный рост, слабо мучнистый.

1 Бурая пигментация на ни।ратном агаре.
2 Чернибуран пигмеи։.шин ломтика картофеля.
3

4
5

Обильный складчато-морщнннс1ыЙ рост на ломтике картофеля, желтовато-кре
мовый.

СР II—слабо буран пигментация; плоские, сильно мучнистые, несколько риэоидиые.
Ломтик картофеля: очень обильный рои «՛ грубыми компактными складками.

2

>>
Слабо- 
пепто- 
ннзи-
РУ 10 г, 

не՛ сво
рачи
вают

Серая 
гладкая 
блеет.

пленка, 
разжи
жение

на 10 — 
15 сут

ки

—՛ * ֊
2

Типичные культуры Вас. тусоЫе*.

МПА: резко выраженные тяжи, в виде прожилок, выдающихся на поверхности, 
беловатые.

МПА: тяжи не выражены, сравнительно плотно сросшиеся со средой, кремовые, |
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Жел*
Пенто* товатая.

визиру слегка 
склад

3
ют на

5-6 сут чатая 
пленка.ки, нс

сворачи разжи
жениевают пл 5—6 
сутки

0.2

1

Пепто 
низиру- 
юг на 

7-8 сут
ки, не 

сворачи
вают

Голова 
то-серая 
пленка, 
разжи
жение 

на <> сут
ки

1

Слабая
Серова-

таи
5 Без из

менений
гладкая 
плен ка, 
разжи
жение

на (•֊ 8

+ I- + о.

СУТКИ

МПА • сусло: плоские, гладкие зернистые, иногда слегка морщинистые колонии. 
мпГбво-серые

МПЛ глюкоза 2°„: беловато-матовые г резко выраженными толстыми прожилка* 
мп. неск. крупннчатые

СР I—слабый зернистый рост.
I Нитратный а др—рнзпидпые жириоблсстищис. бедова иле____________________

Нитратный згар-нерпзнодиые. в остальном такие же. как предыдущая подгруппа

Вас. сетей-*.
МПА сусло: беловато-серые. плоские, гладкие зернистые колонии, матовые, 
МПА глюкоза: гладкие, жирно-блестнщне. зернистые, риэондные.
МитраП1КН .пар: беловато-кремовые, плоские, зернистые, ризоиднке. иногда нс 

ризоидные
Ломтик картофеля: гладкие жирно-блестящие. слабо зернистые, розоватые или 

кремовые.
СР I -слабый бесцветный рост, иногда слегка молочиовагый.
СР II—и большинстве видимого роста нет, иногда слабый желтоватый зернистый 

напет.

МПЛ сусло: пленчатые, жирно блестящие. беловатые.
МПЛ ։• глюкоза: скллдча1о-.морщинистые, слегка илажно блестящие или матовые. 
Нитратный агар: гладкие, беловатые, жирно блестящие, иеризондные.
Лом।ик картофеля: складчато-морщинистые, маслообразные. кремовые.
СР I- довольно хороший рост блестящие, молочповатые. несколько мозаичные.
СП II обильный рост: жирно блестящие, гладкие, коричневатые.

Спорообразую
щ
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Продолжсвис таблицы I
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гр
уп

па

Кельтуральные особенное 1 н1
R 
х ь

к

(< Вез из
менений

Слабо 
морщи 
нисгая 
пленка, 
разжи
жение 

на 8—10
сут ки

•4X4. (1.1

МПА+ сусло: колонки снежно белые, непленчатыс. гладкие, зернистые, выпуклые 
ма 1озые.

МПА глюкоза: буроватые, слабо морщинист 1.1с < прожилками, зернистые; нес
колько влажно блестящие, нернзоидныс.

Нитратный агар: гладкие, жирно блестящие, беловато розовые.
Ломтик картофеля: неск. морщинистые, темнокоричневые, ломтик буро пигмен

тируется.
СР 1—обильный беловато-жёлтый налет, слегка буреющий.
СР II маслообразные, гладкие, коричневые.

7 Без из
менений

Слабая 
пленка, 
разжи
жение 

ла 6—7 
су г к и

֊4 •
-4 0 —

МПА сусло: пленчатые слабо морщинистые; кремовые, матовые
МПА + глюкоза: сероватые, нериз идныг, складчато-морщинистые с прожилками, 

тернистые.
Ломтик картофеля: скл. морщинистые, жирно блестящие.
Г.Р I, СР II обильный рост, жирио блестящие, беловато-розовые

«
Без из

менений

Сла'л» 
морщи* 
нйс га» 0.1 0.21

МПА ։ сусло: колонии пленчатые, неск. зернистые, кремовые. 
Питра тый агар: сероватые, маслообразные, неризонзныс.
СР 1—слабый молочноватын нт лет

пленка, 
не раз- 
жижа- 

юз

-4-Ц 1 МПА !■ глюкоза: бесцветные, блестящие, гладкие, несколько мозаичные.
Ломтик картофеля; жирно блестящий обильный рост, неск морщинистый, кре

мово-розовый.
2 МПА глюкоза: т адкис слегка морщинистые, коричневатые, матовые. 

Ломтик картофеля: слабый рост.
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»1

Слабо 
пей го- 

визиру
ют, не 
свора 
чниаки

Плен
ки нет, 
муть.
разжи
жение

ЯП 1—6 
сутки

■’ М ;

К)

Пен то- 
визиру
ют, ин
тенсив
но сво 
рачивл- 

и>1

Слабая 
пленка в 
виде па
утины.
разжи
жение 
на 5 6 
су тки

0,2 +

11
Без из

менений

Слабая 
пленка, 
разжи
жение 
ни 7-8 
сутки

-

12 Без из
менений

Плен
ка, раз
ЖИЖС- 

ннс па 
.’—7 см 

к и

4-+Ч-
-1 1 0,2 +

13 Без из
менений

Плен
ка, раз
жиже
ние на 

1 -5 су, 
КН

•

— ч-
•

МПА • сусло: колонии гладкие, жирно Счс< ।иинк-. пМиумлис, Лслонпго-позиоые.
Ломтик картофеля: обил 1.11 ый мислоб'брилнмП рос։, крсмомый или розовый.
Питра ։ нм Л л։ар: белона ю-ссрые, жирке блестящие, слабо черикг-тыс исризпилиы<-
СР 1 -слабил маслообразный рост, молочномтыЛ
СР II—Хороший роет, маслообразный, кремовый.

1 МПА глюкоза: жирно маслообразные, гладкие, меризоилиыс, бсловат«-крсу-оюыс.
2 МПА ։ .г-;кг>за: н: же kv.ii. I ՛■ {>.։.:•.вы»՛ признаки, йЬ рОэОВЫО ( й)рой ши М'-ипинен 

среды.________ ________________________________________________

МПА сусло: маслообразный. жирно блестящие колонии, водянисто-ослизненные, 
сильно тянущиеся в пить петлей. молочнопгпыс.

МПЛ-т глюкоза: маслообразные, ослизненные, прозрачные г беловатым оттенком 
Нит ратный агар: слабый бесцветный рост.
СР 1 слабый водпнисто-мо.и'чиоватый рос։.
СР II —видимого роста нет.
Лом । ик картофеля обильный жирно маслообразный, ослизненный (пенистый) рост

МПА сило; колонки напоминают несиироиосные—небольшие жирно блестящие* 
несколько водянистые, прозрачные, кремового оттенка.

МПА глюкоза: желтоватые жирно маслообразно-блестящие. стекающие, слабо 
— зернистые.

Нитратный агар: белые, маслообразные, блестящие.
Лом।ик картофеля: мелко морщинистые, влажно блестящие, кремово-желтые
СР I—слабый беловатый, несколько зернистый рост.
СР II-хороший рост, сероватые, гладкие, жирно маслообразные.
МПА сусло: »падкие колонии, слабо возвышающиеся над поверх костью среды, 

матовые, несколько зернистые.
МПА ՛ глюкоза: бесцветные, слабо морщинистые
Нитратный агар: обильный рост, сероватые, гладкие, иернзоизныс.
Ломтик картофеля: розоватые, жирно маслообразные, слабо морщинистые

I СР I очень слабый рот ।
СР II -обильный рост, жирно'блестящий. беловато-розовый.
МПА сусло: плоские сероватые, жирно, блестящие колонии нснлснчатые, 

мелко морщинистые.
МЧА глюкоза: гладкие, сероватые с невыраженными прожилками. неризоидныс.
Нитратный агар: плоские, гладкие, молочноватыё.
Ломтик картофеля: мелко морщинистые, влажно блестящие, евстлокоричневые.
СР I очень слабый бесцветный рост, мелко зернистый.
СР II-видимого роста нет.

С
порообра-зую

щ
ие бактерии почвы
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Ви вторую группу включены все типичные культуры Вас. ту 
des, легко распознаваемые по образованию характерных колон 
с переплетающимися тяжами и завитками. Бактерии этой груш 
оказались, в использованных условиях культивирования, лишенными ка
кой-либо антибиотической действенности в отношении всех испытан
ных микроорганизмов. В то же время бактерии типичного Вас. ту 
coides по чувствительности к антагонистическому действию други 
бактерий явились наиболее подверженной группой.

Бактерии третьей группы характеризуются образованием ни 
.411Л с 2-процентным добавлением глюкозы компактных матовы) 
колоний в виде прожилок.

Бактерии четвертой группы примыкают к Вас. cereus и такзй 
легко отличимы по ряду культуральных особенностей на питатель' 
пых средах.

В Пятую, седьмую и восьмую группы объединены бактерии с ка 
чественно одинаковыми физиологическими свойствами, своеобразным! 
пленчатыми колониями, но отличающиеся друг от друга некоторыми 
культуральными особенностями и главное, спецификой антагонист 
четкого действия.

В девятую группу включены бактериальные культуры, прим! 
кающие к Вас. megatherium.

Сектор микробиологии
Академии наук Армянской ССР По< ivim.io I X I95f
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•{‘1։р1,՝1,г1/ччу/г и, 1/,и,п1ир/։/41 уир&шяГ, ира\,у \,1/шиг^и,^ р I/ /, р ина,/ ,иЛ К՝!, и,՝։,- 

т/гр/ччп/г// ■гшиг//пл.рр/г //р и/г п/ч/иг՝!, и/игр/ иг՝и\,1, рр:

/,^РП'>Р,[1,'^‘/'!' ՝,,1,р~1> гГ/г)иг/,иш1/41 р/г“Ъ А ш р иг рЬ р п г р յ ,гг "։,՛!, I, р /, ии/1,- 
,'//’^Н 41 //г С/иггиу ггр//,Гиг'։, //гггр/, ириг.ру иг^/гр ,, и,I/иг/./,/чи՝։,/, р/, /// ги и /г !/,/г I/ ггг - 

у/чи//г г/ггрЬиггГ I/иг յ ,и‘1г и г ։Г 4 ^рги\гт гГ, ггр гГЬ\,р >"։чи риг г/4 р иг/I յ иг “1։ 1Л/г 

и иг иг'։, п г г/ /г ги 1ргг1, р/г и,՝!, I, р/, и/г ит I, г! ги иг/, 1/игХ 1/ичпигр/;/ /г р ,и//иг՝։, и г ,Г г/и յ и г р / ггг "1г 

иг'ЬКрпг/ Ъ/,р-/г г//г 9 иг I, и и, I/иг յ/>"։, г/г п/и\։и р иг р1, р ггг Р упг ЪЪ 1г р /, п р ги/ри/ри"!, гигир- 

рЬрв1Р/и/ЛЫ1р/г ^/,гГггг՝1, г/ ри,г

II, ииг1Лги։г։/гр,/ги^ и/чггп1,г/ичгг/, I/иг 1ри"Ь 1рииг1ч/ пр [г ,и\,Ь р/,у ', I. ,гчи ,ргчг г/ ггг/ 

•гггг/1,ргч гГ /Ш^г иг игр ги^ ,/и,Л и, р յu г ггг г//ии/1, ги гг ги9/г\, < I,/, I/р и/ч/ , » гг/г -

Р"Ч г ^/•^чЬрпрг/, /„р 1,рггр,/։ игр/грпрг/ /г /г\,"Ь/г р и р г/ /иг!/г I,/г/г՝։, и/гиги1/гиУчг г/ 

иггргригг/ир ри։1/игI,р/,аиЪ/./гра IГЪгиу иг[ггг!рI,р/г р ги 1/г,гI,/г/г ггг\,I,р/г А и< р/аЪ и,/г 1гр- 

г/։ч г! /аЪ иг՝1г'Ь* иг՝!, р։и^чг,1/г։г р/ич/р /а ~чи\ч/ /ггг/и, г/ /,\, I.р/гI, г/"։, ы, гг и«Ъ.1 /г՝։, ։,,/,- 

и//, {иг/!,ри, г!г
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