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L����b��i��i ��� ��� d�min�n� b�����i� �f ������� w�m�n�’ v�gin�. T���� b�����i� ��n in-
�ibi� ��� g��w�� �f ����� ����n�i���� ���mf�� mi�����g�ni�m�. H�w�v��, d��ing b�����i�� v�gin��i�, 
�����b��i��i d������� f�� �nkn�wn �����n. P��g�� ��� ��� n������ in�ibi���� �f b�����i�. T��� ��n 
inf��� v�gin�� �����b��i��i, ���� ind��� ��� ��d���i�n �f �����b��i��i, ����g�, n� ����m��� �� d����� f��� 
b�����i����g�� in v�gin�� �w�b g�v� ���i�iv� �������. In����d �f ��i�, ��� ����g�ni� ����in� �f �����b�-
�i��i w��� f��nd in ��m�n v�gin�.
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Работа посвящена подбору и усовершенствованию технологических параметров вы-
деления бактериофагов анаэробных бактерий D����f�vib�i� d����f��i��n�.

Введение 
Исследование биотехнологических процессов с участием D. d����f��i��n� приобрета-

ет большое значение в связи с развитием и усовершенствованием методов регулирования их 
жизнедеятельности.

Материалы и методы исследований
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Штамм D����f�vib�i� d����f��i��n� ��b��. d����f��i��n� (B�ij��in�k 1895) K���v�� �� v�n 
Ni�� 1936 VKM B-1799 полученный из музея ИБФМ им. Г.К. Скрябина РАН Московская обл., 
г. Пущино, а также 9 штаммов бактерий, выделенных из объектов окружающей среды, типи-
рование которых позволило отнести их к роду D����f�vib�i�, бактериофаги Ddr 57 – УГСХА и 
Ddu 48 – УГСХА.

 Работа выполнена на базе научно-исследовательского инновационного центра микро-
биологии и биотехнологии УГСХА.

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты исследования температурных показателей культивирования бактериофа-

гов Ddr 57 – УГСХА и Ddu 48 – УГСХА показали, что диапазон оптимальных температур 
культивирования фага Ddr 57 – УГСХА составляет 30-3� º�. Наиболее оптимален режим инку-Ddr 57 – УГСХА составляет 30-3� º�. Наиболее оптимален режим инку- 57 – УГСХА составляет 30-3� º�. Наиболее оптимален режим инку-�. Наиболее оптимален режим инку-. Наиболее оптимален режим инку-
бирования системы фага Ddr 57 – УГСХА с D. d����f��i��n� VKM B – 1799 при температуре 30-
32 °С. Режим инкубирования системы фага Ddu 48 – УГСХА с D. d����f��i��n� VKM B –1799 
при температуре 30 ºС. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Температурные показатели культивирования бактериофагов Ddr 57 
– УГСХА и Ddu 48 – УГСХА

фаг Температура культивирования фага
22,0 ºC 22,2 ºC 22,4 ºC 22,� ºC 22,8 ºC 33,0 ºC 32,0 ºС 34,0 ºС 3�, ºС

Ddr 57--УГСХА – – – – – + + – –
Ddu 48 -УГСХА – – – – – + – – –

Примечание – «–» – отсутствие лизиса, «+»– наличие лизис.

При исследовании условий культивирования выделенного бактериофага Ddr 57 – УГ-Ddr 57 – УГ- 57 – УГ-
СХА D. d����f��i��n� VKM B – 1799 необходимо выяснить оптимальное количественное со-VKM B – 1799 необходимо выяснить оптимальное количественное со- B – 1799 необходимо выяснить оптимальное количественное со-B – 1799 необходимо выяснить оптимальное количественное со- – 1799 необходимо выяснить оптимальное количественное со-
отношение фага и индикаторной культуры D. d����f��i��n� VKM B – 1799 для производства 
диагностического препарата. В опытную пробирку, содержащую стерильную среду Постгейта 
«В» в объеме 4,5 мл (рН 7,2), вносили 0,2 мл фага Ddr 57 – УГСХА, затем в пробирку вносили 
24-х часовую культуру штамма D. d����f��i��n� VKM B – 1799 в количестве от 0,2 до 1 мл с 
шагом 0,2 мл. Параллельно ставился контроль. Для этого в пробирку, содержащую стерильную 
среду Постгейта «В» в объеме 4,5 мл (рН 7,2), вносили культуру штамма D. d����f��i��n� VKM 
B – 1799 по 0,2 мл. Пробирки помещали в термостат и культвировали при температуре 30 ºC. 
Затем подсчитывали количество активных корпускул фага в 1 мл по методу Грациа. Результаты 
исследований приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Зависимость титра бактериофага от соотношения с количеством су-
точной бактериальной культуры.

Объём культуры, мл на 0,2 мл фага 0,2 0,4 0,� 0,8 1,0
Количество активных корпускул фага Ddr 57- 
УГСХА в 1 мл

8х108 �х107 3х107 2х107 –

Количество активных корпускул фага Ddu 48- 
УГСХА в 1 мл

9х107 8х10� 4х10� 3х105 –

В результате проведенных исследований было установлено, что для бактериофага Ddr 
57 – УГСХА оптимальным соотношением бактериофага и культуры является 1:1, т.е. 0,2 мл 
фага х 0,2 мл индикаторной культуры.

Для выяснения оптимального соотношения между временем пассажа  
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и активностью фага в пробирку с 4,5 мл среды Постгейта «В» добавляли 0,2 мл индикаторной 
культуры штамма D. d����f��i��n� VKM B – 1799 и 0,2 мл фага Ddr 57 – УГСХА. Параллельно 
ставили контроль: среда Постгейта «В», засеянная индикаторной культурой без фага. Посевы 
инкубировали при температуре 30 оС в течение 12, 24, 3�, 48 часов. После культивирования 
пробирки с фагом обрабатывали хлороформом в соотношении 1:10. Литическую активность 
полученных фаголизатов исследовали методами Аппельмана и Грациа (Таблица 3).

Таблица 3 – Зависимость титра фага от времени пассажа

Название фага
Вариант 

эксперимента с 
фагом

Время пассажа, 
часы

Литическая активность
по методу 

Аппельмана
по методу 

Грациа

Ddr 
57-УГСХА

1 12 0 0
2 24 10-8 8 х 10-7

3 3� 10-8 5 х 10-7

4 48 10-8 3 х 10-7

Ddu 
48-УГСХА

1 12 0 0
2 24 10-9 7 х 10-8

3 3� 10-9 4 х 10-8

4 48 10-9 1 х 10-8

Установлено, что оптимальное время пассажа при температуре 30 оС для фага Ddr 57 
– УГСХА составляет 24 часа. Литическая активность фага составляет 10-8 по методу Аппель-
мана и 8х10-7 по методу Грациа. оптимальное время пассажа при температуре 30оС для фага 
Ddu 48 – УГСХА составляет 24 часа. Литическая активность фага составляет 10-9 по методу 
Аппельмана и 7х10-8 по методу Грациа. 

Заключение
1. Проведённые исследования подбора оптимальных параметров показали, что диа-

пазон оптимальных температур культивирования бактериофагов Ddr 57 – УГСХА и Ddu 48 
– УГСХА составляет 30-3� ºC.

2. Наиболее оптимальным соотношением бактериофага и культуры является 1:1, т.е. 
0,2 мл фага х 0,2 мл индикаторной культуры.

3. Оптимальное время пассажа при температуре 30 оС для фага Ddr 57 – УГСХА и Ddu 
48 – УГСХА составляет 24 часа. Литическая активность фагов составляет 10-8 и 10-9 по методу 
Аппельмана; 8х10-7 и 7х10-8 по методу Грациа. 
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В обзоре рассмотрено применение лектин-гликокон�югатных принципов организации 
и функционирования систем «Бактериофаги – Бактерии», что расширяет возможности кон-
струирования и контроля таких макросистем.

Введение. Исследование бактериофагов (БФ) открывает широкие перспективы [1-3]. 
Узнавание бактерий бактериофагами, их первые этапы взаимоотношений являются ключевы-
ми - инициирующими последующие реакции. Нами сформулированы основные принципы ор-
ганизации и функционирования лектинов (Л), лектиновых систем и лектин-гликоконъюгатных 
(Л-ГК) отношений, вовлекающих организм человека и его биотопную микрофлору [4-10]. Це-
лью является применить принципы взаимосвязей Л-ГК в системе «БФ - Бактерии». 

Структурно-функциональные взаимоотношения типа Л-ГК, наблюдаемые и в 
системе «БФ - Бактерии». К Л относятся пептид/белок-содержащие структуры и комплексы, 
связывающие, чувствующие, распознающие углеводы и ГК. Л имеют пространственные участ-
ки узнавания ГК, часто являются олигомерами, не относятся к иммуноглобулинам (Ig) (могут 
иметь Ig-подобные домены) и ферментам углеводного обмена (есть исключения), участвуют в 


