
TOPOGRAPHICAL PECULIARITIES OF RABBIT ORGANISM'S 
’.NUCLEUS* AND “CUTIS* ORGANS TEMPERATURE

R. A. HARUTL'NIAX

11 has been shown that the temperature set-point in anterior hypot
halamus is lower than in posterior hypothalamus. Of peritoneum organs 
the temperature of the liver and kidneys is higher than that of the kid
ney. Correlating coefficient between the “cutis" organs and hypothalamic 
temperature is negative and higher (r —— 0,95) than between the 
“nucleus- organs and peritoneum organs (r= —0,75).
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МОРФОЛОГИЯ и ИЗМЕНЧИВОСТЬ БАКТЕРИИ 
BACILLUS POPILLIAE LN VITRO

С H БАГДАСАРЯН, Э К WHKHH

Изучилнн. культуральные особенности н морфология свободных спор и вегетатив
ных клеток 1ИППМНОЙ культуры— возбудители молочных болезней японского жука бак
терий Bacillus popiilhic.

Электроииоршическое исследование ультратонких срезов спорангия выявило слож 
и’io структуру спор со зисидообра шоп конфигурацией многослойной оболочки Пара 
спор.иыюе включение выявляется внутри спорангия и окружено общим со спорой илот 
ним экаое пори умом В процессе неп-г.чниногч. роста на питательной среде Ср-п от
мечается массовое образование протопластов, хариктерштуюшихся высокой к габпльн՛»- 
ЕЯИ0
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Ключевые слоев: бактерии ВааПнк popilliae электронная микроскопия, прыть 
пласты.

Бактерии Bacillus popilliae. вызывающие молочные болеит япон- 
. кого жука, представляют большой научно-практический интерес для 
создания новых инсектицидных препаратов в борьбе с особо вредонос
ными вредителями с/х культур [2, 3]. Однако до настоящего времени 
не выявлены условия выращивания этих бактерий на искусственных 
питательных средах, обеспечивающих спорообразование и продуцирова 
ине энтомоиидных токсинов. Рядом авторов были предложены пита
тельные среды для культивирования вегетативных форм бактерий это
го вида [16. 17]. что позволило исследовать некоторые вопросы морфф 
логин, физиологий, изменчивости культур Вас. popilliae и выявить ряд 
отличительных особенностей этих бактерий от других энтомопатогенных 
спорообразующнх бактерий.

Нами предложена питательная среда, позволяющая эффективно вы
ращивать культуры Вас. popilliae в лабораторных условиях [I]. В дан- 
лой eraibe обобщены результаты изучения морфологии и физиологии 
культур Вас. popilliae.

Материал и методика Объектом нсслелоз.чпчй служили иия.ммоп В.к- popillkft 
юлученных из США (шт. 11Н5Н1Л 1883. 1884. 1885) :: Франции Он: IU1W11A—Ч&й 

и 1887). Культуры иыраши вались на разработанной нами среде Cp-ti следующего 
Устава (%Г гидролизат казеина на11кре:1111Чсский 1,5. К$НРО4 0.784. дрожжевой эч- 
сгракг֊ 0,5; глюкоза 0,2, pH 7,4 Ипкубышя при 30°

Одновременно изучалась морфологи г спор нз высушенных мзпд-.н гемолимфы ди
чинок японского жука, пораженных молочной болезнью.

В ..работе применялись микроскопия <■ фазоьым контрастом и элекировная микро
скопия ультра тонких срезов. В последнем случае материал фиксировался по Ригер с 

(>а։>г [15] с применением 2,5%-ного глутаральдегида и 1%-нон осмиевой кислоты.
Обработки протопластов проводилась по принятой методике [7] о модификации 

Константиновой [4] Протопласты 'рлкелроиалнеь 2.5%-ным глутаральдегидом на аие- 
татно нероналовом буфере Кедлснбергсря, содержащем 0.5 М сахарозы 0.01 М МдС|., 
в течение 3—5 мни. а затем дополнительно фиксировались 0.1%-ным OsO4. Обеззо- 
живание препаратов проводилось н спирте общепринятым способом. Заливку фикси- 
роваиного материала проводили в аральдит. Срезы готовились на шведском микро- 
гомо LKB. помешались на сеточки с коллодиевой пленкой и окрашивались но Рейнольд-
су [!4]. Препараты просматривались ни 
iipn напряжении 80 3.

чешском электронном м'.кроског.1- BS-՛

Результаты и обсуждение. По физиолого-биохимическим. культу
ральным признакам Все изученные нами штаммы Вас. рорпНас оказа
лись близкородственными, характеризующимися следующпми морфоло
гическими особенностями: на агаризованиой среде они образуют мелкие 
колонии (1 -2 мм в диаметре), в агар не врастают, бесцветные. со вре
менем слабо буреющие На этой же среде с добавлением яичного желт
ка культуры Вас. рорППас образуют сравнительно коупные колонии ■ 
волнистыми краями (в диаметре 3՜ 4 .мм); по мере инкубации в цент 
ре колонии замечается побурение На этой же жидкой среде культуры 
не образуют пленки, вызывают помутнение среды и образование хлопье
видного осадка.

Морфологию клеток н спор бактерий рассматриваемого вида изуча
ли немногие авторы, ввиду трудности их культивирований на яс-
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Таблица 1 Продольный ультратоякнй ере:։ споры ։ нарасиорпльлым валы- 
пением Вас рорНИае 11реиар:<։ мазка гемолимфы личинки японского жу
ка: 11В нараскорэлыюе сключеннг. ВОС ниутренняя оболочка споры. 
СС- серднгнинн с юры. Я—ндсрное вещество. Увел х38-101> (орнг । 
2. Электроннооинркчкая микрофотографии среза споры Увел ХМ’1Ч> 
(орнг.) 3 -)лсмрлнргр.Тмма поперечного гречи споры Вас nopiHi.tr 
мазка гемолимфы (обозначения те же, чю на рис 11 Спрааа срез чисти 
спорангия < иараспоралькым включением. Умел X52560 (орнг I 1 и 5 Про
топласты (С) клеток 1Ь-часозои культуры Ваг. рорНПае (ультрагонкмн 
срез). Видны > ключе и н я НЯ тельца Костнлоу у чслн.шровдвшнхся кле

ток У цел ,<26280 (орнг.) 



кусственных питательных средах. Обстоятельно этот вопрос на эитсмо- 
генном материале был изучен Блеког* с соавт. [5. 6].

На основании изучения имеющихся в нашем распоряжении 5 штам
мов Вас popilhae в препаратах из гемолимфы насекомых и в процессе 
вегетативного развития на среде Ср-п мы пришли к заключению, что 
вегетативные клетки при обычной микроскопии и в электроннооптиче
ских микрофотографиях ульгратонких срезов имеют структуру, род
ственную структуре клеток известных бактериальных форм, в особенне
сти аэробных спорообравующих бактерий. В молодых жизнеспособных 
клетках можно отметить лишь сравнительно высокую оптическую плот- 
носгь цитоплазмы и более выраженную оболочку клетки.

Морфология штста < явных клеток резко различна при наблюдении 
их in vivo и in vitro, особенно в старых культурах. В гемолимфе боль
ных насекомых обнаруживается сравнительно однородная картина 
одиночные, гомогенные клетки, слабоподвижные. величиной 0,9֊ 1,1 х 
4,6 мк. При развитии в гемолимфе на 10—15-е сутки начинается спо
руляция. и образующаяся в середине клетки спора резко раздувает спо
рангий, который принимает форму веретена, одновременно на конце 
клетки образуется кристаллически включение, преимущественно куби
ческой формы.

Свободные споры имеют удлиненно-овальную форму величиной 
1.6—2.3x1, |—1.4 мк. Как правило, в препаратах из гемолимфы личинок 
японского Жука, пораженных молочной болезнью, каждая спора имеет 
пфнкреплеянос к идиому концу параспоральноё кристалловидное тельце. 
Спора и параспоральвое включение окружены довольно плотным экзо- 
снориу мом. что является типичным для всех спор Вас. popilliac и может 
явиться диагностическим критерием их дифференциации от спор дру
гих видов. Как известно, среди энтомоватогенных бацилл группы Вас. 
hnringiensis описан вид Вас. flriitiniis (Вас. fowler։), также харак-t 
геризуюшийся прикреплением образовавшегося параспорального вклю
чения к споре [9- II |. В ультра гонких срезах отчетливо видны правиль
ные очертания параспорального включения, выявляющие его кристаллов 
видную < груктуру (рас. 1). Конфигурация оболочки спор не является 
гладкой (рис. 2). в поперечных срезах довольно четко выявляется ее не
регулярная звездчатая структура [3]

При вегетативном росте на лабораторных средах, по нашим наблю
дениям, очень скоро, спустя 6 8 ч. отмечается развитие инаолюцион- 
иых полиморфных форм. Обнаружив.к и я значительное количество 
раздутых, удлиненных 11 изогнутых форм i грубозернистым содержани
ем. При цитохимическом исследовании выявляются дегенеративные 
клетки и глубокие нарушения в структуре клеток, особенно нуклеотидов.

В препаратах, окрашенных методом Гимза-Ромайовского, отмена 
ется скопление хроматинового вещества, обнаруживаются разрывы в 
оболочке, колбовидные утолщения и т. п.

При росте Вас. popilliae на лабораторных средах, особенно на сре
де Ср-п, во многих клетках отмечается образование оптически плотных 
’елец, известных как тельца Костилоу [8]. В свое время эти образования 
были неправильно идентифицированы им как споры. По нашему мие- 
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||цю, их можно трактовать как формы проспор, начальные этапы фор
мирования спор, образование которых блокируется. Подобные включе
ния нс имеют характерных для спор оболочек и строения, их форма 
при большом увеличении неправильная, размеры нерегулярные (рис. 
4, 5). При окрашивании Суданом черным нам удалось установить а 
этих клетках наличие жира, что подтверждает указание о высоком со
держании и них полиф-гид'роксибутнрата [13]

В процессе развития культур Вас. рорНИае на лабораторных средах 
ряд авторов отмечали спонтанное образование протопластов [12, 1Й]. 
Какой-либо закономерной связи этого явления с определенными усло
виями выращивания или составом среды не было установлено.

Нами были исследованы также условия образования протопластов- 
Вас. рорПНае и проведено их электроннооптическое изучение (рис. 4,5). 
Установлено, что образующиеся протопласты характеризуются высокой 
стабильностью в условиях обычных питательных сред без стабилизато
ров и остаются жизнеспособными в течение продолжительного времени 
(1—2 недели). По-видимому. подобные протопласты не являются столь 
типичными для других форм бактерий, либо это указывает па сравни
тельно более высокую ригидность цитоплазматической мембраны кле
ток Вас. рорППае.
Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 27.1 1934 г.

BACILLUS POPILLIAE ՈԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՆ 
ԵՎ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ IN VITRO ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ս Ն. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ւ- Դ. ԱՖՐԻԿՏԱՆ

1)էսո:մնասիրվել են ճապոնական բզեւլի կաթնային հքւվանգոtթյոէններվր 
հարուցիչների տիպիկ կուլտուրայի վեգետատիվ բջիջների և աղատ սպորների 
մորֆոլոգիան և կոէրոուրալ առանձնահատկությունները:
BaC. popilljae-/» վեգետատիվ աճման ընթացքում որոշ սննդամ իքավայ- 
ըերի վրա նկատվում Լ պրոտոպլաստների մասսայական առաջացում, որոնք 
բնորոշվում են բարձր կայունոէթյամրէ

MORPHOLOGY AND VARIABILITY OF BACILLUS 
POPILLIAE IN VITRO

S. N. BAGDASARIAN. E. K. AFRIKIAN

Morphology of vegetative cells and spores, as well as cultural pecu
liarities of typical strains of Bacillus popilliae grown in vitro have 
been studied. A new nutritive medium and electron microscopy of ultra 
thin section of cells and spores have been used.

Mass production oi protoplasts has been observed under some 
conditions of cultivation.
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БИОСИНТЕЗ АМИНОКИСЛОТ О1-4-АЗАЛЕИЦИНУСТОПЧИВЫМИ 
МУТАНТАМИ 5ЕККЛТ1А МАКСЕЗСЕХБ

А О ЛРМАНДЖЯН, М. Г ОГАНЕСЯН

Получено 100 нитроз0гуаннлн1п1ндуинров8н>1ь>х ОЬА-азалейшшустоЙчпвых мутан
та §еггаВа тлгсе$сег$. Частота появлении таких мутантов составляла 10֊6. Боль
шинство ашьюгрезнстеятвых мутантов синтезировало более 6 г/л Ьвалнка. Прибли
зительно десятая часть мугантоп синтезировала валин и лейцин одновременно, при 
черно в равных количествах. Полученные мутанты могут стать исходным материалом 
для селекции промышленных продуцентои 1-валина и 1-лейципа.

К,иочевы< слепа: нитрозогуанпдин, В1.-1-аза.1ейцин. аналогрезистентные мутанты, 
лейцин, валин.

Сложность и дороговизна химических методов синтеза оптически 
активных форм некоторых аминокислот диктуют необходимость разра
ботки дешевых методов их биосинтеза с. использованием активных штам
мов-продуцентов. Наиболее эффективным способом селекции активных 
продуцентов является получение регуляторных мутантов с применением 
аналогов аминокислот [3, 6. 7].

В настоящей работе изучалась способность ОЕ-4-азалейцинустой֊ 
чнвых .мутантов Б. тагоевсепБ (АЗЛ-Р) синтезировать аминокислоты с 
разветвленной цепью биосинтеза.
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