
%, т. пл., °С, найдено, %, С, Н., ф орм ула, вычислено, %, С ,Н . ;  И К  
спектр см-1 ; П М Р  спектр, б м. д., (Н ) .  IV. 24, I I I —112, 72,68, 7,00, 
С 19Н 22 0 4, 72,61, 7,00; 1740 ( C 0 2E t) ,  1670 (С =  0 ) ,  1610 (С =  С ) ;  1,19
(З Н ) ,  1,22 (З Н ) ,  1,37 (З Н ) ,  3,64 (2Н ) ,  6,72 (1 Н ) ,  7,16 (5 Н ) .  V. 56, 77,
72.44, 7,07, С 1ЧН 220 4, 72,61, 7,00; 1740 ( C 0 2E t) ,  1675 (С =  0 ) ,  1615 (С =  
=  С ) ; 1,17 (З Н ) ,  1,27 (З Н ) ,  1,34 (З Н ) ,  3,60 (2Н ) ,  6,90 (1 Н ) ,  7,15 (5Н ). 
VI. 39, 9 6 - 9 7 ,  72,37, 7,00, С 19Н 220 4, 72,61, 7,00; 1730 ( C 0 2E t) ,  1680 (С =  
=  0 ) ,  1620 (С =  С ) ;  1,25 (З Н ) ,  1,31 (ЗН ) ,  1,45 (ЗН ) ,  3,54 (2 Н ) ,  6,80 (1Н ), 
7,22 (5 Н ) .
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У Д К  576.858.9
С. П. ЧЕРНОВ

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  ФАГОВ ERWINIA HERB1COLA  
С К ЛЕ ТКА МИ-ХОЗ ЯЕВ АМ И

П ри биологической х арактери сти ке  и класси ф и к ац и и  б актери альны х  
вирусов использую т их разли чн ы е  признаки  (свойства) ,  в том числе и 
этапы  взаимоотнош ений м еж д у  ф агам и  и клеткам и -хозяевам и . Д л я  к а ж 
дой п ары  ф аг-кл етк а  такие  характеристики , к а к  скорость адсорбции, п р о 
долж и тельн ость  латентного  периода и средний «урож ай »  —  величины д о 
вольно постоянные в стан дар тн ы х  условиях опы та и могут быть исп оль
зованы  при класси ф и кац и и  бак тери оф агов  [1,2]. В связи  с этим целью 
представляем ой  работы  явилось изучение процесса адсорбции и р еп р о 
дукции бактериофагов.

Материал и методика
Бактерии и фаги. В работе  и сп ользовался  ш там м  Erw . herb ico la  

ЕН 103 из Н аци ональной  коллекции ф итопатогенны х бактери й (СШ А ) и 
39 бак тери оф агов  Erw . herb ico la ,  обозначенны х порядковы м и номерами 
от 1 до 39, вы деленны е из р азли ч н ы х  природных источников [3].

Питательные среды. Э ксперименты  проводились с использованием  
ж и дк и х  и плотных питательны х сред, состав и техника приготовления к о 
торы х описаны ранее  [3].

Титрование бактериофагов. Титр ф агов  оп ределялся  методом а г а р о 
вых слоев [4].

Определение скорости адсорбции. Скорость адсорбции изучалась  пу
тем определения количества свободного (неадсорбированного) ф ага  [1]. 
Б ак тер и ал ьн ы е  клетки  о са ж д а л и с ь  цен трифугированием  в течение 5 мин 
при 5000 g. Константа скорости адсорбции опр ед ел ял ась  из уравнения:

Ро
^  2,31 g  Р
К  В ■ t

где Ро —  исходный титр ф ага ;  Р  — титр неадсорбирован ного  ф а га  через 
время t; В  ■— количество ж и знеспособны х бактери й в 1 мл, которое во 
всех эксперим ентах  составляло  5 • 108 клеток/м л .

И сследовани е  одиночного ц и кла  репродукции проводили по методу
[5]. Во всех эксперим ентах  адсорбц и он н ая  смесь готови лась  с м н ож ест
венностью инфицирования  не более  0,1, тем п ер ату р а  инкубации со став 
л я л а  28 °С.

Результаты и их обсуждение

К ак  следует из результатов  экспериментов (см. т а б л и ц у ) ,  все изучен
ные ф аги  Сравнительно м едленно адсорбирую тся  на кл етк ах -х о зяевах  и
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Характеристика этапов взаимодействия 
фагов Erw. herbicola с клетками-хозяевами

Группа Фаги
Константа
скорости

адсорбции,
1 О10 мл/мин

Латент
ный

период,
мин

Средний
«урожай»

Количе
ство 

фагов 
Е группе

1 1—3 6 ,2 —6,9 22—23 46—49 3
2 4—6 2 ,6 —2,7 46—49 20—27 3
3 7— 12 2 ,2 —2,7 72—76 34—40 6
4 13— 14 3 ,2 —3,5 31—33 66—71 2

С
15—25 3 ,8 —5,0 65—70 46—68 24

О
27—39

6 26 1,9 80 61 1

им ею т константу  скорости адсорбции, варьирую щ ую  в пределах  от 1,9 
до 6 ,9 - 10-10 мл/мин, что соответствует д ан ны м , полученным H a rr is so n ,  
G ibb in s  [6].

И сследован н ы е  ф аги  х ар ак тер и зу ю тся  т а к ж е  различной  п р о д о л ж и 
тельностью  латен тн ого  периода  и различной  величиной среднего «уро
ж а я »  (см. рисунок),  и по этим п р и зн акам  могут быть распределен ы  на

Кривые одиночных циклов репродукции фагов 1, 5 ,8 , 13, 26,28

ш есть групп. И з т а б л и ц ы  видно, что ф аги  4— 6 и 7— 12, х ар ак тер и зу ю 
щ иеся  одинаковой кон стантой  скорости адсорбции, значительно  о тли ча
ются по п род олж ительности  латен тн ого  периода  и средн ему «урожаю », 

- что и позволило их вы дели ть  в две  сам остоятельн ы е  группы. Все опи сан
ные в л и тературе  ф аги  E rw in ia  отли чаю тся  п родолж и тельн ы м  л а те н т 
ным периодом от 45 до  100 мин и более [7— 9], в то вр ем я  к а к  изученные 
нам и ф аги 1— 3 и 13— 14 х ар ак тер и зу ю тся  л атен тн ы м  периодом п родол
ж и тельностью  22— 23 и 31— 33 мин соответственно. А н ал и зи р у я  получен
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ные дан ны е м ож н о  отметить, что ф аги 1— 3, 13— 14, 15— 39 по среднему 
« урож аю » сущ ественно не разли чаю тся  м еж д у  собой, но по п р о д о л ж и 
тельности  латен тн ого  периода достаточно четко р азд ел яю тся  на четыре 
группы, т а к  к а к  п родолж ительность  латентного периода в дан ном  случае  
м о ж ет  р ассм атр и в ать ся  в качестве  таксономического критерия  с б оль
шим основанием, чем скорость адсорбции и средний «урож ай».

П ри  сопоставлении морфологии негативных колоний, спектров лити- 
ческого дей стви я  и чувствительности к нагреванию  39 ф агов  Erw . herbi- 
cola  [3, 10] с х ар ак тер и сти кам и  этих ж е  фагов, приведенными в данной 
работе , вы явл яется  достаточно ч етк ая  корреляци я, ко то р ая  м ож ет  быть 
п о л о ж ен а  в основу к л асси ф и кац и и  бактери оф агов  Erw . herb ico la .
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СТРУКТУРА И Э Л Е К Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е  СВОЙСТ ВА
Э Л Е К Т Р О Д О В  НА ОСНО ВЕ  У Г Л Е Р О Д Н Ы Х  МАТЕР ИА ЛО В

Р ан ее  [1— 3] бы ла п о к азан а  возм ож ность  использования  в качестве 
хлорного эл ектр о д а  углеродны х карбони зированн ы х тканей  типа ТВШ - 
90, граф и ти зированн ы х УУТ-2/4, ТГН-2М , а т а к ж е  ТВ Ш а-90, акти ви ро
ванной в атм осф ере углекислого  газа ,  УУТа-2/4 в атм осф ере  водяного 
п ар а  и углекислого газа  при тем п ературе  1273 К. Сведения, касаю щ и еся  
адсорбционно-структурны х свойств указан н ы х  м атер и ало в  и их связи 
с электрокаталитической  активностью , крайне  ограничены. Н аиболее  
надеж н ы м  и ин ф орм ативны м  при исследовании структуры  микропори
стых, в частности, углеродны х м атери алов  является  адсорбционный м е
тод [4— 6].

В настоящ ей работе  удельную  поверхность оп ределяли  х р о м ато гр а 
фическим методом по тепловой десорбции аргона [4— 6]. Д л я  изучения 
структуры и адсорбционны х свойств углеродисты х ткан ей  пользовались  
сорбционным методом, основой которого явл яется  к а п и л я р н а я  конден
сация паров бензола в переходны х порах [4— 6]. Все расчеты  адсорбци
онно-структурных х а р актер и сти к  по известным ф о р м у лам  [4— 6] вы п ол
нены с помощью Э В М  Минск-22. К ром е того, д л я  используем ы х о б р а з 
цов углеродистых тканей  и гр аф и та  м арки  ПГ-50 пористая  структура 
и удельная  поверхность о п ределяли сь  с помощью статического о б ъ ем 
ного метода низкотем пературной адсорбции азота  при тем п ературе  77 К 
[4, 6]. Т ем пература  и п родолж ительность  откачки  д л я  к аж до го  образц а  
устан авли вались  индивидуально.

А нализ эк сп ерим ентальны х изотерм адсорбции — десорбции п о к азы 
вает, что для  тканей  ТВШ -90, Т В Ш а-90  хар ак тер  изотерм с крутым 
подъемом в области  м ал ы х  P / P s отвечает  первому структурном у типу, 
характерном у д ля  микропористы х адсорбентов. Э тому типу изотерм
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