
тс. .'-'то обстоятельство и побудило нас провести исследования в этом 

направлении.

‘•штер!«7л и мсгооака. Онктк на растениях капусты сорта Номер Перкин были 
зал. лизиметрах ХрмНИИЗР :։ следующих вариантах: ■необработанные рзстс-

। ՛■• •,-։.՛ растеши. обработанные семероном (25-%-ный см.ччпнпюкип'։-
<я I из р.'1.счг74 0.4 кг/։; ио действующему веществу в фазе 3—I листьев
пот о-5-п ндч с сделкой трефлаком (2Г>%-нмн эмульсионный концентрат) и: 
рас՜-՜ | ’> лт/гл по .1. и. за .Ека дня до высадки рассады.

Пгнхдл листьев клиусты для анализа брали 1Я варианте с се мереном через 5, 30. 
■15. 7.5. •<> а ՛; трсфлннох։— через 10. 20. 45. 60. 73. 90 и 105 дней после обработки
Акт :с: д г.-утамат.нгчдроп'лазы определяли методом Сысоева и Крзонрн [2].

/'՛. зу.-ьгатм .՛.՛ обсуждение. Результаты исследовании показали, что 
ук .1 д՛ гербициды не вызывают изменении в активности глутамат
де ро. еиазы в начальный период 'развития капусты.

йимстная стимуляция активности фермента отмечается в вариан
те . трофлапом через полтора месяца (па 37.7%). а с семериком — 
си ֊ месяц после их применения (на 88,6%).

А концу контролируемого периода активность глутаматдегидроге
на:-и ; ՛5оих варпзнгзх фиксируется на уровне контроля. Следует от- 
ме: 171. что в перво։ наибольшей активации фермента в обрабо

танных листьях существенно повышается и содержание белкового азо
та.

’I аким образом, указанные гербициды не оказывают янгибируюшего 
Л1В..Т ия па активность глутаматдегпдрогепазы в листьях белокочан

ной капусты.
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Нрчпч :ис—стнфи.юкокк—инг։:м1^;)<>5на.ч активность.

Стафилококки являются одним из наиболее распространенных возбу- 

ттелей инфекций, причем среди них имеется много резистентных к 
инт б i-K.-jM форм. В связи с этим изыскание новых знтистафилокок- 
։՛ ...; । спаразов яв*тя$тся весь-։;: тлтноп -;адс’чей. Ввиду бо.ыс
высокой ч; пслштсл'.поет!! к прополису штаммов золотистого стафило
кокка i’, 4] антимикробную активность его изучали на ггой культуре 
(.$/. tiiircuA, шт. 209).
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,М«п-р(т?.1 и методика. Определяли чувствительность золотистого егафплоксм.л к. 
прополисам из различных районов методом диффузии в агаре с применением бу
мажных дисков.

На поверхность питательного агара и чашках Петри, заселенных пспыту. ֊։;м 
штаммом золоте: о го стафилококка, наносили бумажные лиски, пропианз^.е про
полисом. Чашки инкубировали при 37° в течение 2 5 чйсон. Пи наличию зоны задерж
ки рос։а микроорганизмом вокруг дисков гулили об их чувствительности к прег.-ра- 

у. Огсутсти։1с зон задержки рос:а указыиае։ на устойчивость стафилококке = -;>о- 
полису. При зоне задержки роста диаметром 10 мм штамм расценивали кек -.ало- 
чувствительный. Зона задержки роста микроорганизмов более 10 мм указывает яа 
высокую чувствительность к прополису.

Для количис» венного определения антимикробной акт ииностп пропел:։ полу
чениях՛ и разное время сезона, использовали метод последовательных рэззеде-.и-л на 
агаре Хоттипгера. мясопептонном агаре.

В стерильных шести колбах емкостью 100 мл начиная со второй колбу счссилн 
по 30 мл расплавленного агара. В первую колбу вносили 57 мл агара, добеЕлялп 
Змл 2%-нот<1 экстракта прополиса и быстро перемешивали. Затем 30 мл .-м^а пере
носили и; первой колбы но вторую и т. д. Для получения последовательна чух- 
кратных рзтнсдс.чий прополиса ։:о 15 мл содержимого каждой колбы ра .тхтчлн в 
две стерильные чашки Петри. На поверхность застывшего и подсушенного эгзра с 
помощью штампа-репликатора наносили сл;гчпую бульонную культуру гссгмор
ганизма После инкубации при 37е » гёченис 24 ч отменили наличие пли отсутствие 
роста микроорганизмов.

Коццеитрани'и пробы прополиса в последней пробирке, где отсугствовгл ՛ иди- 
мый рост шлотистого стафилококка, считали МБСК.

Рёзу^ьгинк а обсуждение. Результаты исследовании показа.:: что 

микробная культура чувствительна ко всем образцам прополиса из 
различных районов Армянской ССР Однако образны из Степан • чн- 

ского. К .читинского. Иджева некого. Лнлижанского районов облачают 
боле- выраженным антимикробным щпегвнем. чем образны и. районов 
С.е!<.-1п.:, Цахка тюра. Арзни. Зона т ;спжки в случае нси<».:։. .•ннл 
этих образцов составляла 10.2 :2.5мм. Поополис из Эчмиад.дч: кого, 
А рта шаге кого а Азизбсковского районов прояви.। слабую ак.-ивг .сть 

по отношению к золотистому стафилококку Зона задержки г:рк этом 
составляла 8,8—9.5 мм.

В мясопептонном агаре рост золотистого стафилококк;-. ՛ ра- 
щается после внесения на 100 мл средь: 0,05 0,23 мл 10%-ного тор
гового экстракта прополиса из районов Степанавана и Калинин: и 
0.3—1,5 мл экстракта фополиса из других районов. Установлен -то 
Образцы прополиса из Стспапаванекого и Калининского раноно- где 

главным растительным источником его является канадский т "оль, 
отличаются относительно высокой антимикробной активностью (МБСК 
0.5 1,0 мг.-'мл) по сравнению с образцами из других районов, гд . ас- 

гительиыми продуцентами являются гополь обыкновенный, осин । ;р. 
МБСК напитого прополиса составляет 1,0—2,5 мг.'мл. Бактерии՛, ное 
действие нативного прополиса нз Степанаваиского и Калининехого 
районов в отношении золотистого стафилококка проявляется поре 2 — 3 
часа. Приведенные значения МБСК являются убловйо приняв ш 

средними величинами, преобладающие не менее 70% от общего 1а

Сокращения МБСК—минимальная бактериостатическая конценграпля.
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данных, которые представляются усредненными результатами не ме
нее 6 экспериментов.

Определяли также антимикробную активность 75 проб прополиса, 

в зависимости от месяца получения по отношению к той же культуре, 
сравнивая с контролем—-спирт 70°, не содержащим прополиса. Все 
пробы прополиса проявляли антимикробную активность по отношению 
к золотистому стафилококку в разной степени. МБСК культуры к спир
товому экстракту прополиса из Калининского района колебалась в 
пределах 0.03-1.5 мг.мл. Наибольшую активность проявили сентя
брьские и майские пробы. МБСК. их составляла 0,03 0.1 мг/мл. Мень
шей активностью обладал прополис июль-ангустовского сбора, 0,25— 
1.0 мг.'мл. Культура бактерий проявила сравнительно слабую чувстви
тельность ио отношению к июльскому прополису (МБСК 0.8 1.5 мг/ 
мл). МБСК 50 проб из 75 составляла меньше 0.5 мг/мл.

Как видно, в зависимости от растительных продуцентов и сезона 
получения прополиса меняется его антимикробная активность. Это 

объясняется различием в качественном составе испытуемых образной. 
Качество прополиса оценивается по содержанию в нем биологически 
активных веществ, которые обладают антимикробными факторами. Из 
них ведущее значение имеют фенольные соединения и эфирные масла, 
максимальное количество которых отмечено в образцах, полученных 
соответственно в мае и сентябре.
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