
выделялись в чистую культуру. Идентификация культур серотипа 14 В. thuringi- 
<**:՝։■. проводилась на основании изучения комплекса морфофнзиологических свойств и 
wpoJTimiMJiiUi с гомологичной ан: псы воротной, полученной к II антигену данной рэз- 
II00U днисти

В результате выполненных работ, подытоженных в гзблнис, куль
туры серотипа 14 В. ?ймгп1£йщ$։х выявлены в 12 образцах из 103 оболе- 
дбналньгх. Число культур серотипа 14 .соетавляс! 39.

Характерно, что в образцах почв их число было незначительным и 
ь основном из местообитаний комаров (лесные и болотные почвы). Что 
касается эитомоиатоге.чной приуроченности культур серотипа 14, то 
ьпрсделе.шой закономерности в этом отношении :е обнаружено. Оли 
выявлены хак в личинках комаров, так и у различных насекомых—слеп
ней. пнлилыциког. др. Подобное явление отмечается и в целом и 

.отношении представителей других разновидностей В. {Ьиг{п§1еп^: 
Вместе с гем необходимо подчеркнуть, что преимущественная приуро
ченность культур данного вида к насекомым должна определить направ
ленный поиск новых штаммов именно энтомогенного происхождения.

На основании полученных данных можно заключить, что В. Ншгт- 
&еп$1$ V. 1$гае1еп$1$ имеют широкое эколого-географическое распро
странение и выявляются в основном у насекомых.
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАЗМИД ПАТОГЕННОСТИ 
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Наличие плазмид, детерминирующих патогенность, установлено у 
ряда представителен семейства кишечных бактерий [1. 2. 6. 8].

Однако до настоящего времени практически отсутствуют сведения 
о сметанном носительстве некоторых плэзмидных факторов патоген** 
шести у различных представителей семейства Епр'гоЬшЛегысеае.
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В настоящей работе приведены результаты изучения сочетанного 
носительства штаммами таких плазмидных факторов, как энтеротокси- 
геипость (Ent), антигены адгезии (К 88, К 99, Vir, CFAI. CFAII), гемо 
литическая активность (Шу) у ряда представите чей семейства Entero- 
bacteriaceac. выделенных из различных источников—от детей раннего 
возраста и домашних животных, страдавших диареями.

Мдгершм и методики. Было исследовано 192 культуры различных представителей 
семейства кишечных бактерии. Shigella sonnet (4 культуры». Salmonella typhimz: 
(16), Citrobac.ter spp. (12;. Arizona -pp. (3). Klebsiella pneumonia.' (56), IlafniaalvAl 
(’3), Lnierobucter cloacae (I). Serra! la sp. (I), Proteus vulgaris (17), P. mlrabili? 
(13). P. morganii (15), P. rettgerl (8), Yersinia enleracolnica (37 культур)

Плазмиды naTotvHHueni определял»? по их фенотипическому проявлению. Энте- 
ротоксигсшюсть определяли на лигированных отрезках тонкой кишки кролика [7], 
факторы колонизация типа (ТА—в реакциях П-маннозорознсгентной гоизгглютшгашш 
[4]. а антигены К 88, К99, Vir—в реакциях мнкроагглютянацнн на стекле с aiinicu- 
воротками к этим антигенам Данные о наличии у штаммов антигенов адгезии при- 
веден».» в работе суммарно н обозначены символом Adh. Гемолитическую дктиввбстъ 
проверяли на специально рззработзннон среде [3]

Считаем необходимым отметить, чти хотя в ряде случаев возможна хромосомна? 
детерминация этих факторов, данные мирово»*» литературы говорят о том, что в дан
ном случае, в первую очередь, речь идет о плазмпдном характере вышеуказанных фак
торов патогенности

Результаты и обсуждение. Из 192-х изученных культур у 130 
(67.7±3,4%) были выявлены плазмиды патогенности, а у 62-х культур 
(32,3±3,4%) ни одна из названных нлазмид не была обнаружена.

Из общего числа штаммов у 80 (41,7±36%) была одна из этит 
плазмид, а у 50 (2б,0±3,2%) о։ 2 до 5 плазмидных факторов патоген
ности (Ent, К88, К99, Vir, CFAI, CFAII. Hly) в самых различных со
четаниях: 5. sonnet Adh, Hly; .Ent, Adh; S. typhimuriiun Ent. Hly; Ent. 
Adh, Hly; Ent. Adh; CitrObucier spp. — FAA, Illy; Ent. Adh. Hly; Ent, Adh՜. 
A. pneumoniae -Ent. Adh; Adh. Hly; Ent. Hly; H. alvei— Ent. Adh; 
Adh, Hly: /А cloacae — Adh. Hly; Serraria sp. Adh. Hly; /< vulga
ris Ent, Adh; P. mirabilis — lint, Adh; Ent, Hly; P. morganii — Ent. 
Adh; Ent. Hly; P. reltgsfi Ent, Adh; Ent. Hly; Y. enterocolitica- 
Ent. Adh; Ent. Illy. У штаммов Arizona spp. сочетанного носитель
ства плазмидных факторов патогенности не было обнаружено.

Как видно из приведенных данных, у штаммов семейства Entero- 
bacteriaceae выявляются самые различные сочетания плазмидных фак
торов патогенности, т. е. у штаммов энтеробактерий, выделенных от 
детей и домашних животных с кишечными расстройствами, довольно 
широко распространено явление полиплазмидиости, г. е. носительство 
одной бактериальной клеткой нескольких плазмид, детермнннруюшял 
патогенность. Изляпая материал, мы неоднократно отождествляли 
каждый фактор патогенности с отдельной плазмидой, имея на то веские 
основания, так как литературные данные говорят о том, что за исклю
чением комплексной плазмиды Ent-R такие факторы патогенности, мак 
антигены К88, К99, Vir, CFAI. CFAII. -штеротоксигеипость (Ent), ко
дируются разными плазмидами [5].
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Таким образом, штаммов семейства кишечных бактерий, выделя
емых при инфекционном процессе, наблюдается явление полип.ъазмид- 
кости носительство одной клеткой нескольких плазмидкых факторов 
патогенности.
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ОБ ЭНТОМОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЕ 
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ЛЕ ТЬЕН ФЫОНГ
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Изучение микрофлоры составляет основу выяснения природы взаи
модействия микроорганизмов с насекомыми и их роли в жизнедеятельпо- 
сгн этих организмов. Оно в значительной мере определяет роль энто- 
йрцатогенных .микроорганизмов в становлении характерных биоцено
зов и в природных эпизоотиях. Знание особенноеген энтеронатог ел- 
кой микрофлоры применительно к специфическим эколого-географиче
ским условиям является основой направленных поисков различных ви
дон микроорганизмов для практического применения их з борьбе с вре
доносными насекомыми [Г|. Ряд авторов выявили закономерности в 
эколо. ‘о-географическом распространении некоторых разновидностей 
Bacillus (htmingiensis [2 4].

В настоящем сообщении представлены данные о микрофлоре раз
личных насекомых и почв и распространении в них энтомопатогенных 
бапилл.

Бколо: и (еский журнал Армении, т. 39. Аг? 4—5
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