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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ШТАММОВ BACILLUS THUPJNGJENS/S SUBSP. DENDROLIMUS

Г. В. БАРЛИ ЩУК. В. С КУЛАГИН. 3. К АФРИКИ Н

С использованием истощённых И-антисывороток изучены серологические свойства 
120 природных штаммов серотипа 4 В. thuringiensis. Среди культур данного серотипа 
впервые показано существование штаммов с антигенным строением 4а и 4п. а также 
возможность диффере։ширования культур var. (uviensia по высокому содержанию аи- 
тигёпнной фракция 4в и их выделению В самостоятельный биотип.

Ուսումնասիրված են BOCillllS t/luriflgifttSlS սւեւււսկի չորրորրք սերոտիս/ի 120 բնա
կան յսքամների էւհրուՈէ}իակւսն հատկանիյնԼբՀ օւ/տացործեյ քվ մարակային ՀակաքիՀակՆերւ Աո ill- 
քին անցամ հաստատված են (11 lldr()/Հ/ՈէէՏ եՆի ատեոlul/fi մեջ Հ.՜ւ ՀՆ ենքհսոերոտխւ/երի ши- 

/it/jUf/ui եաձ VUf. tUVlCn SlS ենք/mUI ե՚սակին U/Ш Արկանող կոր [U>m թաների 
աոանձին րխւաքւ-յ/ի խ;ենտ/ւ1իիկս<ցիա էի Հնարավորութ յՈ.նր Հհ անտիցենաւին ֆրակցիայով 
Հակեցված չիոուկի «հնուիյամր

Serological properties of 1?(> natural strains of ’■emtype 4 .'A thuringir՛;՛ : 
have been stud cd using the H-ant ֊serums. The presence of «uhsemtypes 4a ad 40 
Las. been revealed for the first time ս-itli՛n the studied cultures <՝ Bacillus thurin- 
girr.sis subsp. dead ra limns. The possibility of the iden.ilicatb ՛.; of var. tuvb'nsis 
strains as a separate biotypc by the use of high content of 4b anfigcnc fraction has 
beta staled.

Ключевые слова: злтдмопатменпые бациллы. л1ииробиаметсд. дендрорациллин.

Энтомопатогенньи՛ бациллы вида Bacillus iituringiensis широко 
распространены з 1рлроде, они выделяются из насекомых в различ
ных эколого-географических зонах, что говорит об их большой эко
логической пластичности. Выделено свыше 20 серел ипон В. ihtiringi- 
ensis, поражающих более 500 видов насекомых в лесных, декоративных, 
древесных насаждениях, в садах, на виноградниках и полях.

В Северном Прихубсугульс МНР, где эитомопатогенные бакгери-
>ныс препараты никогда не применялись. В. Ifttiringieirisis был выде

лен из эпифитной микрофлоры 7,3% образцов растений! Հ.8% образцов 
почий и 1,9% живых насекомых [7]. При обследовании стаций обита- 
иия насекомых патогенные кристаллофорные бациллы данного вида 
выделены из 50 видов насекомых и с 22 видон древесных, кустарнико
вых и травянистых растений [б].

При обследотзании 57 водяных мельниц з 22 районах области Косо
ва (Югославия) установлено широкое распространение- В. Hmriiigien- 
sis среди 5 видов чешуекрылых (Epheslia kuhniella, Е. plutella, Pio- 
Jia interpuncieUa, Plulella rnaculipennis, Piralis farinalis) |22J. 
Бактерии данного ви.да выделялись в пределах 2—72% обследованных
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личинок мельничной огневки во всех исследованных районах, причем 
была выявлена приуроченность их именно к мельничной огневке. Дру
гие виды чешуекрылых даже в одном месте были заражены в меньшей: 
степени.

Ромашовой с сотр. [10| была показана возможность переноса и 
распространения этих бацилл в различных районах земного шара с 
помощью перелетных птиц. Культуры В. thuringiensis выделялись в 
3,8% проанализированных образцов арагасовых. иксодовых, кошар- 
пых, куриных клещей, постельных клопов, пухоедов, внутренних ор
ганов и перьевого покрова домашних кур. фазанов, грачей, ворон се
рых. воробьев полевых и домашних.

По мере накопления данных природные штаммы, выделенные в раз
личных эколого-географических районах, по физиолого-биохимическим 
и серологическим свойствам внутри некоторых серотипов подразделя
лись на биотипы [4, 17 19]. В зависимости от частоты встречаемости 
того или иного серотипа Африкян [I. 2] предложил выделить эколого- 
географические зоны: sotto. aizawai Дальний Восток; dendrolituas— 
Сибирь; alesti—Европа; Caucasians Кавказ; kenyae — Африка; ento 
mocidus, finitimus — Северная Америка, а культуры серотипов berli- 
пег (thuringiensis) и galleriae как широко распространенные раз
новидности без определенной эколого-географической локализации 
10 21-

Изучение экологии разновидностей В. thuringiensis важно для по
нимания хозяиио паразитарных отношений в биоценозах, в особенности 
для вредных насекомых, дающих вспышки массового размножения на 
больших площадях. Эти исследования имеют существенное значение 
для целенаправленного поиска н природе штаммов, отличающихся высо
кой энто.моцидиой активностью, и разработки способов их более рацио
нального и эффективного использования. Выяснение закономерностей 
экологического распространения разновидностей В. thuringiensis позво
лит выявить условия выживаемости и репродукции этих бактерий а 
природе, что имеет основополагающее значение для рационального и 
эффективного применения инсектицидных препаратов из культур данно
го вида. Особый интерес представляет вопрос о приуроченности отдель
ных разновидностей к отдельным видам насекомых в плане выявления 
их ia.uaнтацирнной изменчивости.

Ромашова с сотр. [10] при изучении штаммов, выделенных из кле
щей и других насекомых в Киргизии, отмечает наличие следующих се
ротипов: I thuringiensis, \' — galleriae. IV dendrolimus. 1Ьнболее 
часто высевались культуры серотипа 5. При изучении микрофлоры по
стельных клопов из разных районов Киргизии было установлено рас
пространение пяти серотипов — thuringiensis, dendrolimus и galle
riae ,alesti, subtoxicus.

Японскими авторами [20] были проанализированы Н-анти гены 241 
штамма кристаллрфорпых бактерий, выделенных в основном и: испраж
нений гусениц тутового шелкопряда нескольких префектур. По их 
данным, в Японии преобладают серотипы alesti, aizawai, sotto, dead- 
rolimus, morrisoni. Сравнительно редко встречаются культуры серо’ 
276



типов 11и1ги1£1еп$1я, пигзЮМ, Ьепуае, 1оита.по//К Отмечено, что 
бактерии, принадлежащие к р-азным серотипам, иногда выделялись од
новременно из одной и тон же гусеницы.

Талалаева [1-1|, изучая 300 культур В. ։кипп£1еп51$, выделенных 
из различных видов насекомых, установила, что в Сибири наиболее рас
пространенными серотипами являются йеП(1го11ти8 (59"։.», Ишгт<*1вп֊ 

5/5 (33®ё), £аИег1ае-сапас1еп818 (6%), а1е$Н (2% от числа всех иден
тифицированных культу р).

Малоквасова и- Черышева [9] при -анализе микрофлоры денлро- 
фнльиых чешуекрылых Дальнего Востока отмечают преобладание се
ротипов (1е.п(!го1ипи.$.

Африкян и Чил-Акопян [3] из тутового шелкопряда, насекомых- 
вредителей, почвы и других природных субстратов различных географи
ческих зон Армении выявили 7 серотипов В. Чаше всего
высевались культуры серотипов саиамси.ч (дагпШсиНетшз) и %а11е- 
Пае\ реже — депдгоГипиз и тогг1$оп1, совсем мал՛՛ — ^игт&епмз, 
аГеМ'. Обнаружены районы очагового 'распространения 'культур от
дельных серотипов [16].

В данной работе нами обобщены результаты изучения штаммов 
В. [Ниг1П§}еп818. выделенных из различных источников в таииях оби
тания насекомых таежной зоны.

Матерна,] и методика Объектом исследовании служила коллекция из 132 кул..- 
пр В. 1Ниг1г^1епз1$, выделенных в разные голы в лаборатории экологии и микроб-.: >- 
логии насекомых НИИ биологии при Иркутском госуниверситете. Культуры бактерии 
выделены при исследовании микрофлоры почвы, растений и насекомых из лесных и 
степных биоценозов, где энтомопатогенные бактериальные препараты не применялись 
(табл. 1). Основная масса культур В. (11иг1пЕ1еп$1а была выделена в Иркутской об- 
ласгл.

Суспензии анализируемых образцов пастеризовались при 75® в течение 20 минут. 
Микробиологический анализ проводился рассевом суспензии на поверхность сухого пи
тательного агара или агарнзованяон л рожже-полисах а рядной среды.

Для изучения морфологических, культуральных и фнзнол>?го'биохимнчсскнх пока- 
зателей пользовались схемой, предложенной Де Баржах и Бонфуа [17—19]. Для 
и-.учення антигенного строения исследуемых культур были получены аитнжгутнковыс 
сыворотки серотипа 4 по схеме Де Баржах и Бонфуа [17]. Иммунизация кроликов 
проводилась комбинированным способом: полдозы внутривенно в хрзевуй ушную 
вену, 1ЮЛД01Ы—в бедро [ 12]. Истощение 11-антисывороток проводили по модифици
рованному нами методу Де Баржак и Бонфуа [17] и Кастеллани [8] С этан целью 
каждую сыворотку адсорбировали антигенами другой культуры для устранения гомо
логичных антител и выявления специфичности [8, 17, 18]. В качестве типовых куль
тур для получения Н-антижгутмковых сывороток R. 111:1Г1а§]'епЛ‘. использованы типич
ные для отдельных серотипов штаммы из коллекции Института микробиолог»:) АП 
АрмССР: шт. 1901 (деп<!гоНти$). шт. 1002 (зоНо), шт. 1006 
’ 1010 (кечуае). Биологическая активность проверялась на гусеницах непарного
шелкопряда по БК50 и коэффициенту активности штаммов (•<_, ), который предсгап- 
ляет собой отношение срсднелстальных копцентраций (БК5С) штамма* ганола н испы
туемого штамма. В качестве штамма-эталона использовали .продуцент дендробацил- 
лнна.

Результаты и обсуждение. Талалаевой и Покровской [13—15] 
было установлено, что по 11-антнгену серотипы $оИо и (1епдгоИти.ч 
разделить невозможно, что было подтверждено японскими учеными
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Табл и ца 1. Происхождение выделенных культур 3. :1тг1п^ :гп\15

Место 
выделения Источник выделении № штаммов Год вы

деления

Иркутская Растения 1. 2 1974
область 29.30.31.32 121 1980

34 1981
Почва 3. 4. 5 1978

25. 26 1979
33 1980
35. 36 1981
59 1982

Гусеницы сибирского 
шелкопоада (банил.то- 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 1978
носители) 37. 33. 39. 40 1981

1усеиииы сибирского 41. 42 1981
и елкопрядд (трупы) СО. 61. 62, 63. 61. 65, 1982

88. 89. 90. 91 1983

Насекомые, сопутст- 14. 15. 16, 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23,24 1978
нуюшке сибирском у 27. 28 1979
шелкопряду и бнопс- 
козс (бациллоносители)

43, 41. 45. 46. 47, 48. 49. 50. 51. 123 
>92. 93. 94. 95. 96. 97. 98, 99. 100.

1981

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 132 1983

Читинская Растения 108. 109. 119. 111. 112. 113. 114 1983
область Ночи а 117. 118. 119. 120 1984

Бурятская Гусеницы с и бирс кого 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72 73, 74. 75.
1982область шелкопряда (трупы) 76. 77. 7$. 126. 1'27

Монголь- Раст спил 52. 5’2. 54. 122 1981
скан Народ- 79. 129 1982
ная Респуб- Но я н л 55, 56. 57. 58 1981
лика (Хуб- «0 124. 125 1982
сугуяьскнй Вода 115 1983
аймак) Насекомые 81. 82. 83. 81. 85. 86, 87. 128 1982

(бацилдоносите, и) 116. 130, 131 1983

|20]. Одновременно ими было показано, что биотипы четвертого серотипа 
(1епс1гоИтиз. кепуаё отличаются дру! от друга свойствами 

О- антигенов: сыворотка В. Ишг1п£1еп$18 зиЬзр. (1еп<1гоЬти.з вызывает 
преципитацию антигена в низких титрах, а сыворотки зоКо и /ге- 
луае — в сравнительно высоких.

Результаты наших опытов по перекрестной реакции при применении 
а птяжгу тиковых сывороток к типовым культурам разновидностей <1еп- 
йгоИтиз, зона. (иъ1ел$£з, кеиуае приведены в табл. 2. Из пред
ставленных данных следует, что антисыворотка, полученная к куль
туре с!епс1гоНтиз, дает положительную реакцию агглютинации в раз
ведении 1:12800 с антигенами культур с1еп<1го1ипиз, зоНо, (иснензгз 
и в разведении 1:400 с антигеном кепуае. Антисыворотки, получен
ные к штаммам хогго и (и:чепз1з, агглютинировали с испытуемыми ан
тигенами точно каким же образом. Анти ж гут и ков а я сыворотка куль
туры кепуае вступает в реакцию агглютинации в разведении 1:800 с ан
тигеном йепс1гокп:из, в разведении 1;400 с антигенами зоио и 1иъ(епз1$ 
и 1:12800 с антигеном кепуе. Представленные данные свидетельствуют 
о принадлежности испытанных культур к четвертому серотипу и серо
логической идентичности культур йепйгоНтиз, $оИо, 1иъ1еп81з.
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Таблица 2. Перекрестная агглютинация при применении сывороток к культурам 
серотипа -1 li. thiirlngicnsls

Аитижгутиковые Антигены разновидностей
INBUjlUlhH 

к культурам dendralimus sotto tuviensis kenyae

dendroifintis 1 ։12800 1:12800 1 :12800 1:400
sotto I :12800 1:12800 J :12800 1 : 400
tuviensis I :12800 1:12800 1»12800 I : 400
/гепуае 1:800 1:400 1:400 1 :12800

Более детальное изучение антигенного строения культур четвер
того серотипа проводилось с помощью истощенных сывороток. Схема 
истощения и ее результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3. Перекрестная реакция агглютинации при применении истощенных сыво
роток к культурам серотипа 4 Я. {киПп^ен.^

Сыворотка 
к культурам

Насыщение 
CHBOpOJOK 
антигенами

Антигены разнонндностен

(lend rolimus sotto tuviensis kenyae

pendrotimus sotto 0 0 —
tuviensis 0 — 0 —
kenyae 1:3200 0

sotto dendroUmus 0 0 _ —
tuviensis 0 0 —
ken ya c — 1 :3200 — 0

tuviensis deridr oil nuts 0 ,— 0
sotto — 0 0 —
kenyae — 1:12800 V

kenyae dendrolimus 0 — 1 :6400
Sotto — 0 1 : Г40О
tuviensis — — 0 1 :6400

Условные обозначения: (0) — отсутствие реакции агглютинации; ( - )—реакциз
агглютинации le ставилась.

Показательно серологическое родство культур разновидностей 
de ad г о limits, sotto, tuviensis. ггис ы ворот ;«а, полученная к культу
рам dfindrolunus. при насыщении антигенами sotto полностью теряет 
свою агглютинабелыюсть, что свидетельствует о полной адсорбции ан
тигенами sotto антител сыворотки dendrolinius.

При насыщении к культуре .sotto антигенами den d го Нт и s происхо
дит также полное истощение последней. Из этого можно՛ сделать вы
вод об одинаковом антигенном составе культур dendrolinius и sotto.

В результате четырехкратного последовательного насыщения сы
вороток от к\ тьтур dendrolinius, sotto антигенами tuviensis про
исходит полная адсорбция антител указанных сывороток. Антисыво
ротка к штамму tuviensis полностью теряет а гглютина белья ость при 
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однократном насыщении антигенами dendrolimus. sotto. Известно, что 
полное истощение антисыворотки настукает тогда, когда набор антител 
беднее или соответствует набору антигенов в культуре, используемой 
для истощения. Результаты перекрестной реакции агглютинации с при
менением истощенных сывороток позволяют сделать вывод об идентич
ности антигенного состава культур dendrolimus. sotto. luuieitsis по 
формуле 4а4н.

При насыщении сывороток, полученных к культурам dendroli
mus, sotto, tuviensis, антигенами kenyae сохраняется их специфич
ность в титре 1 :320Э (dendrolimus, sotto) и 1:12800 (tuviensis) за 
счет антител 1в. Поскольку антигенная формула kenyae- laic, эти 
данные указывают на адсорбцию антитела 4а (табл. 4).
Таблица 4. Результаты перекрестной реакции агглюгннаиин при применении исто
щенных сывороток к культурам ссротнпа 4 'i. tfiuri.igiensis

Сыворотка к куль
турам разновид

ностей

i lacbuijeime 
cwaopordk 
антигенами

Резуль ՛. a r

dendrol (mus sotto
t и viens is 
kenyae

4з4з 4a4a = 0
4a ‘la — 4*14в — 0 
4Яа- 4а4с 4ч

sotto dendrolimus 
tuviensis 
kenyae

4,i la 4j4j = 0
4:-i4b — 4i4h = 0
4а4в — 4a4c == 4o

linden sis dendrolimus 
sotto 
kenyae

4а4з — 4а4н — (1
4’4н —4а4в 0
4a4n — 4а 4 с — 4 и

kenyae dendrott/nns 
sotto 
tuviensis

4з4с 4а 4 в = 4с
4с - 4а4в = 4с
4с — 4а֊»и — 4с

При насыщении антисыворотки к культуре кепуае антигенами </сп- 
(1гоИтиь, зоНо. (и-о1е/1313 была получена моноре цепторная сыворот
ка 4с.

Для дальнейших работ возникла необходимость проверить равно- 
качественность трех полученных сывороток с антителами 4в (табл. 5).
Та блица.5. Перекрестная реакция агглютинации истощенных сывороток 4в

Сыворотки, исто
щенные актиге- 
иои. к культурам

Антигены разновидностей

dendrolimus Sotto tuviensis

dendrolimus 1:3200 1 : 1600 1:12800
sotto 1: 1600 1 -.3200 I ։12800
t и v leasts 1 :3200 1 :3200 1 ։ 128' X)

Из данных табл. 5 видно, что имеется некоторая специфичность 
истощенных сывороток. Т.ак, сыворотка к культуре dendrolimus агглюти
нирует с антигеном dendrolimus в титре 1.3200, а с антигенами sotto- 
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1:1600 я, наоборот, сыворотка к sotto агглютинирует с антигенами den- 
drolimus в титре 1:1600, -а то время как с антигенами sotto реакция идет 
s повышенном титре- 1:3200. Реакция агглютинации истощённых сы
вороток к культурам dendrolimus, sotto, tuviensis с антигенами 

культуры tuviensis идет и высоком тигре 1 :12800. Эт > свидетель
ствует о высоком содержании антигенной фракции 4н в культуре 
tuviensis.

Полученные монорецепторные сыворотки использовались для я.чу- 
чеивя антигенного строения 120 природных штаммов четвертого серо 
типа (12 выделенных штаммов—представители других серотипов В. thu- 
ringiensis), Поскольку была выявлена разншьа в количественном со
держании антигенов 4 в, реакция агглютинации ставилась со всеми ис
тощенными сыворотками к культурам dendrolimus, sotto, tuviensis. 
Для изучения антигенного состава природных штаммов использо
валась также неистощенная сыворотка kenyae. Предварительно стави
лась реакция с моиорецепторной сывороткой 4с, и если результат был 
отрицательный, то природный штамм испытывался в реакции агглюти
нации с неистощенной сывороткой kenyae, гем самым определялось на
личие антигенной фракции 4а. С помощью истощенных сывороток бы 
до выявлено 8 культур разновидности kenyae (штаммы 59, 82, 104, 105, 
Юб, 107, 114, 119). Эти культуры с сыворотками 4в не агглютинирова
ли, а с моиорецепторной сывороткой 4с реакция агглютинации проте
кала в высоких титрах 1:12800, кроме штамма 82 (1:3200), который, по
водимому, беднее ио содержанию антигенов.

При помощи истощенных сывороток с набором антител 4в выявле
но четыре штамма, которые не агглютинировали ни с одной из трех 
испытуемых сывороток, тогда как с неистощенной сывороткой kenyae 
регистрировалась положительная реакция агглютинации. 11о-видимо- 
му, природные штаммы .\-?№ 15, 52. 75. 98 имею՛։ антигенную форму 
л у 4а.

Выявлена серологическая группа штаммов, имеющая антигенную 
формулу 4в- Штаммы 18, 40, 61, 69 агглютинируют со всеми моноре- 
венторнымн сыворотками 4в, а с истощенной сывороткой 4с и с неис
тощенной сывороткой kenyae дают отрицательную реакцию. 104 штам
ма агглютинировали с истощенными сыворотками 4з и неистощенной 
сывороткой kenyae 4а4с и не вступали в реакцию с моиорецепторной 
сывороткой 4с.

Поскольку была выявлена некоторая разнокачественпость исто
щенных сывороток с набором антител 4н. представилась возможность 
выявить серологические особенности в группе природных штаммов с ан
тигенным строением 4а4в. Шесть штаммов агглютинировали в высо
ких титрах (1:12800) со всеми тремя истощенными сыворотк-амн 4в. 
Сравнивая полученные данные с результатами перекрестной реакции 
■агглютинации истощенных сывороток 1в с. типовым штаммом tuviensis 
(табл. 5), можно предположить, что штаммы 26, 27, 73, 92, 94, 115 пред
ставляют собой биотип tuviensis.

Штамм 53 агглютинировал в титре 1:1600 с истощенной сыворот
кой sotto, в то время как с истощенными сыворотками dendrolimus и 
tuviensis, имеющими также набор антител 4в, реакция агглютинации 
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протекала в титре 1:200. Хотя исковые штаммы (табл. 5) ведут себя в 
перекрестной реакция агглютинации с истощенными сыворотками 4в 
несколько ншаче, подобная специфичность природного штамма 53 по 
отношению к истощенной сыворотке sotto дает основание условно отне
сти эту культуру к биотипу sotto.

Большинство изученных штаммов (97) нами отнесено к биотипу 
dendrolimus, Титр в реакции «агглютинации этих культур с истощенны
ми сыворотками dendrolimus и sotto (4в) варьировал в пределах 
1:200—1:6400, й с адсорбированной сывороткой ear. tuviensis—1:200 
1:3200, тогда как типовые штаммы агглютинировали с этими сыворот 
ками в титрах 1:1600—1:3200 (табл. 5). Истощенные сыворотки к 
культурам dendrolimus и sotto в реакции агглютинации с природными 
штаммами в Основном вели себя разнозначно. Только у шести культур 
(10, 54. 55, 56. 62. 63) «регистрированы более высокие титры в реакции 
агглютинации с сывороткой dendrolimus но сравнению с сывороткой 
sotto. Выявлено 3 штамма (8, 90. Ill), которые вступали в реакцию 
■аг.лютинапли с истощёнными сыворотками dendrolimus и sotto в вы
соких титрах 1:6400—1:12800, в то время как с адсорбированной сыво
роткой tuviensis реакция отмечалась в титре 1:800—1:1600. Проявле
ние такой специфичности, по всей вероятности, нужно рассматривать 
как особенность этих природных штаммов.

I Доведенные сравнительные исследования физиологи-биохимиче 
еккх свойств шгаммой в основном посверлили их распределение на се
рологические группы (табл. 6).
Таблица 6, Отличительные физиолого-биохимические свойства природных штаммов 
серотипа 4 В. thurlng tennis

Серологияескли 
группа №№ шиммов Отличительные i|՝hjhq.ioi о-биохнмхче- 

скиг* гкОйстяа

кепуае 59. 82. КМ. 105. 106. Уреазу o6txi.jv.oT. салицин усван*
107, 114. 119 UdlOI

sotto 53 Сахарозу усваиваки
4а 15. 52, 75, 9-8 Уреазу не образую:
4ч 18, 49. 61, 69 C.ix.ipoiy, салшин! tie усваиваю!

tuviensis 26, 27. 73. 92. 91. 115
dendrolimus 97 шиммов

Первая группа культур разновидности кепуае образует уреззу и 
ферментирует салицин, что является отличительными признаками этой 
ри шовидностн. Разновидность йоИо отличается от ЛепЛгоИтип только 
по усвоению сахарозы. Идентифицированный нами штамм ферменти
рует сахарозу. Однако физиолого-биохимических тестов, отличающих 
штаммы серотипа 1 с антигенным составом 4а и 4в. а также штаммы 
։ии1спмп от культур dendгolimust не выявлено. Все эти штаммы обра
зовывали ацстилметилкарбинол, не усваивали салицин, сахарозу, ман
нозу, обладали амилолитической, протеолитической, лецитиназной лк- 
тмвнретя.ми, не продуцировали уреазы. По данным Красильникова и 
Гукасяна, разновидность (ишепмп отличается от dendrolimu$ образо- 
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капнем сероводорода ՛ индола на белковых средах [5J. Но данным 
Африкяна, штамм tuulensis по своим особенностям соответствовал куль
туре dendrolimus, исключая образование [5-гемолизинов в противопо- 
ложность а-гсмолизинам, обнаруженным у типичных культур сёротниз 
dendroliinus [1]. Приведенные данные соответствуют выводу Де Бар- 
жак и Боифуа о совпадении серологических свойств с биохимическими 
[18]. В данном случае родство культур tuuiensis и dendroli/nus очевид
но. однако имеются серологические к биохимические особенности, по
зволяющие дифференцировать их как разные биотипы.

Изучение природных штаммов в пределах одного серотипа с помо
щью истощенных Н-антисывороток позволяет выявить их особенности, 
которые, очевидно, впоследствии сказываются на специфик՛? патогене
за. вызываемого этими бациллами. Работы Крявиенчик [21] подтвер- 
ждают это предположение. При исследовании 2-13 штаммов В. thu- 
ringien'sis ею было установлено, что ио жгутиковому антигену подвиды 
большей частью совпадают с группами, выделенными но серотипирова- 
иик> кристаллов и оценке спектра энтомоцндной активное! и.

В наших исследованиях штаммы испытывались только к непарному 
шелкопряду. Группа штаммов с антигенной формулой 1а сказа 
лзсь низковирулентной (Ки был меньше единицы), культуры, иденти 
фицированные но антигенному строению как 4в, высокое» рулеитны ми 
(К" выше единицы). Однако для достоверных выводов необходимы 
более детальные исследования, включающие широкий спектр насеко
мых.

Нашими исследованиями установлено, что из 132 штаммов, выде
ленных из различных природных источников в Иркутской. Читинской 
областях. Бурятии, ia также в МНР. 97 культур являются типичными 
представителями dendrotUnus но серологическим и биохимическим при
знакам. Приуроченное:ь распространения типичных штаммов dendro 
lituus к зоне Сибири подтверждается работой Талалаевой, Малаквэ- 
совой. Глуховской [15], посвященной изучению дальневосточных штам
мов, выделенных из различных видов насекомых в Амурской области. 
Хабаровском и Приморском краях.

Изучение антигенного строения природных штаммов четвертого 
серотипа с помощью истопи иных сывороток подтвердило наличие двух 
групп с антигенным составом: 4а4с и 4а4в [И, 19, 20]. Первую 
группу представляет биотип kenyue, вторую—разновидности dendro- 
Umus, sot to, luviensis. Однако на основании повышенного содержа
ния антигенной фракции -1в в культурах tuviensis впервые показ,аяз 
возможность выделения его в самостоятельный биотип. С помощью 
истощенных II-антиеывороток впервые выявлено существование при
родных штаммов с антигенным строением 4а и 4в. Таким образом, ис
пользование истощенных сывороток позволяет четко выяви?ь среди на
бора штаммов одного серотипа группы, отличающиеся по антигенному 
составу жгутиков, и наметить пути их дальнейшего изучения с целью 
разработки эффективных методов направленного отбора штаммов с вы 
сохой энтомоцндной активностью.
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УДК 575.24

ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА МУТАГЕНЕЗ 
И УФ-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ

М. .4 ТОП УЗЯ И. Э. Г. МУГПГ.ЦЯН. //. П. БЕГЛ АРИН

Показано снижение уровня спонтанных и индуцированных his՜ -ins'՜ реверсий 
у шести штаммов тест-системы Эймса под влиянием фкгегормона ГК. а также УФ-:;з- 
ст иитёлыюсти трех штамм .֊и Escherichia co’.i, иссуши:: мутвиин ;ю ферментам ре ;:՛)>.;• 

■it (Е. coll, ЛВ1885, ДМ49, Р3478, дефектные по и гВ, lex АЗ, polAl). Данная ги- 
• тема 1>екомендустся для выявления анти му га генного эффекта химических соединений.
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