
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 
НАСЕКОМЫХ И ПОЧВ

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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Материал и методика. Микробиологический анализ качественного и количествен֊ 
нон» состава микрофлоры проводился высевами разводок образцов исследуемых суб
стратов на разные агармзовашгые среды Учитывая возможно малое содержание то- 
мопатогеиных бацилл в организме насекомых, образцы последних рзссеяаяясь без раз- 
ведения. Использовались мясоиеппитым агар, рыбный агар, сусло-агар с добавлени
ем мясопептонного агара (1:1) н среда Эшби (для олнгонитрофнлов) Иденгифи;՛..։- 
ция культур В. 1Киг1^1еп&1$. В. ерЬаег1епк проводилась путем микроскопии пре- 
паратон всех выросших на средах колоний, схожих яо культуральным особенностям с 
указанными видами бактерии

Результаты и обсуждение. В таблице обобщены данные о преоб
ладающей микрофлоре и обнаружении отмеченных групп энтомопзт'о- 
генных бацилл в обследованных образцах насекомых и почв. Как пра-
Характеристика микрофлоры и энтомопатогенных бацилл насекомых и почп

Исследованные обра цы 
и их происхождение

Ко
л-

во
 

об
ра

зц
ов

-----— •՛ •֊- <кх.:т~.-------

Доминантная 
бациллярная 

флора

Кол-во пиан- 
моа

БТ БС

П О ч в ы
Тропические почвы. Центральная .Америка 3 БТ 7 0
Тропические почвы, Вьетнам 45 БТ, БС 8 6

насек О м ы с

Личинка комаров, Тюменская обл 9 БТ 11 0
Имаго комаров 1 БТ 3 0
Личинки слепне։!, Армения 48 БТ 13 0
1 ^идентифицированные насекомые 
Ясеневый жиловатый пилильщик.

12 БТ. кокки, грибы 3 0

Груз.ССР 1 БТ 4 0
Б. еловым дубоед, Груз.С.’.Р 1 БТ 1 0
Короед-типограф. Груз.(..СР о БТ, БС. грибы 1 1
Шссгизубчатый короед, Груз.ССР 
Рыжик СОСНОВЫЙ НН ИЛЬШНК, ГрУЗ.ССР,

1

АрмССР 2 БТ 6 0
Г.чя, Новосибирская об... 7 БТ, бактерии 16 0
Паук, АрмССР 1 БТ 10 0
Наук, Вьетнам
Има 1 у нимрок, В։.։: 1 им

7 0 0
3 бактерии 0 0

Условные сокращении: БТ — ВйеШиз 1/։нг1пк'։сп$1е, 
БС ВвсШие еркаепсит.

вило, природным очагом распространения энтомопатогенных бацилл яв
ляются насекомые, обнаружение их в почве, очевидно, является ре- 
: ультзтом попадания их из остатков погибших иск омых. Важно под
черкнуть, что источником выделения В. Ишги1£1еп$1$, 8. зркаепсиз 
могут быть здоровые насекомые, не подвер՜ дутые писек: илидлому дей
ствию этих бактерий. Сказанное особенно отчетл во проявляется на 
/пологи । культур /< 1 ՝пиг1п&епз1$ и. 1$гае1е։1$1з.

Штаммы этой разновидности, выделены из таких насекомых, как 
лубоед, пилильщики, слепни и т. п., которые полностью резистентны в 
отношении этих бактерий. Таким образом, насекомые—основной резер
вуар вы юления новых перспективных штаммов энтомопатогенных ба
цилл, независимо от видовой и родовой принадлежности и состояния на1 
сскомого.
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Особый интерес 5 нестоящее время представляют культуры Л. sphae- 
f.!Lus. обладающие высокой вирулентностью к особо опасным видам 
комаров. По нашим данным, культуры данного вида не столь редки в 
почве и микрофлоре насекомых. Среди выделенных 6 штаммов 3 обла- 
далн ларвицидной активностью против личинок Л. aegipti- Ниже при
водится описание штаммов В. sphaericus, идентифицированного как 
представитель серотипа 5 данного вида. Штамм ИНМИА-Ф183 на МИЛ 
образует колонии желтовато-кремового цвета, округлые, с гладкой бле
стящей поверхностью и ровными краями. Вегетативные клетки пллочко- 
бидныс, подвижные, размер 0,5—1,2X2—4 мк. Расположение споры 
терминальное или субтерминальное, клетку раздувает. Споры округ
лен формы с диаметром 0.6—1,5 мк. Рядом со спорой выявляется мел
кое кристалловидное включение. Штамм выделен из погибшего имаго 
короеда типографа, обладает вирулентностью к личинкам комаров ро- 
родрв Culex, Anopheles՝ Aedes. Величина ЛКмдля личинок Л. aegypti 
0,5—1,0X10* спор/мл.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ АММОНИЯ НА УСВОЕНИЕ D-ИЗОМЕРА 
ВАЛИНА ДРОЖЖАМИ CANDIDA GUH.IJERMONDH ВКМ-У-42

Е Г. БАГДАСАРЯН, М О. ГРИГОРЯН, М. .4. ДАВТЯН
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Ранее было показано, что аминокислоты с разветвленной углеродной 
цепью (DL-валин и DL-лейцин). в отличие от глутамата, аланина н ря
да других «аминокислот, плохо усваиваются и слабо стимулируют рост 
биомассы дрожжей рода Candida при их использовании в качестве един
ственного источника азота [3]. Усвоение этих аминокислот начиналось 
после длительной инкубации (22—24 ч), когда усвоение глутамата, ала
нина и др. аминокислот исчерпывалось, и заканчивалось на -11—42 ч ин
кубации.

Однако, как показали дальнейшие исследования, 1.-изомер этих 
аминокислот усваивается хорошо, вызывая заметный poci биомассы, и 
в этом отношении незначительно уступает сульфату -аммония, тогда
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