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Результаты исследований. Оба микроорганизма показали характерный для них рост на диф-

ференциально-диагностических питательных средах и быстрое накопление биомассы при культи-

вировании на элективных натуральных питательных средах, при этом наилучшие показатели про-

демонстрированы на КГА и КСС. 

При окраске по Грамму бактерий Azotobacter chroococcum – граммотрицательные кокки или 

палочки и цисты. В молодой культуре клетки имеют форму крупных, коротких палочек с закруг-

ленными концами. С возрастом клетки азотобактера принимают округлую форму, становятся 

крупными кокками. Кокки соединены по две или четыре клетки и покрыты общей толстой слизи-

стой капсулой, но встречаются и одиночные. Rhodococcus erythropolis – грамм-вариабельные кок-

ки или палочки в молодой культуре, образуют более сложные морфологические структуры завер-

шающие жизненный цикл. Кокки переходят в короткие палочки по бокам которых располагаются 

гифы.  

Что касается ферментативной активности, то было выявлено наличие протеолитической актив-

ности и у Аzotobacter chroococcum и Rhodococcus erythropolis. Так, у Аzotobacter chroococcum через 

20 часов инкубирования площадь лизиса составила 34,2±3,0 мм
2
, а у Rhodococcus erythropolis — 

28,6±2,8 мм
2
.  

Способности разрушать карбоксиметицеллюлозу в наших экспериментах не было выявлено ни 

у Аzotobacter chroococcum ни у Rhodococcus erythropolis. Этот факт требуют дальнейших исследо-

ваний на других углеводных субстратах. 

Заключение и вывод. Таким образом, Аzotobacter chroococcum и Rhodococcus erythropolis 

имеют очень похожие культуральные и морфологические признаки, схожим образом проявляют 

функциональную активность, в том числе и ферментативную. Ранее показано [5, с. 79], что бакте-

рии Rhodococcus erythropolis обладают высокой амидазной активностью – их зкзоферменты 

ассоциированы с метаболизмом нитрилов, они активно используют амиды и нитрилы в качестве 

ростового субстрата. Энзиматические свойства данных бактерий вызывают особый интерес в свя-

зи с активным их использованием в качестве биологических препаратов, направленных на улуч-

шение питания растений и ремедиацию почвы. Введение Rhodococcus erythropolis в препараты та-

кого рода позволит повысить их эффективность. 
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Дуб черешчатый (обыкновенный) – лиственное дерево, достигающее до 40 м в высоту. Растет 

до 200 лет, затем рост прекращается. Крона густая, широкопирамидальная, раскидистая с крепки-
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ми ветвями и широким стволом. Корневая система состоит из длинного стержневого корня. Ли-

стья кожистые темно-зеленого цвета до пятнадцати сантиметров, осенью становятся жёлто-бурые. 

Дуб черешчатый теплолюбив и часто страдает от весенних заморозков. Предпочитает хорошо 

освещенные места. Лучше всего дубы растут на плодородных, свежих суглинках и супесях. Расте-

ние не переносит переувлажнения и кислых почв. Молодые дубки тенелюбивы и к почве нетребо-

вательны [1].  

Дуб отлично приспособлен к городским условиям, загазованности и задымленности. Культура 

имеет высокое декоративное значение и часто встречается в парках и садах [2]. 

Благодаря наличию дубильных веществ к клеточном соке, дуб считается одной из устойчивых 

видов древесно-кустарниковых растений [6]. Однако специфическая городская среда ослабляет 

защитные механизмы растений, и процент заселения растений вредителями может быть достаточ-

но высоким и требовать применения специальных защитных мер. Поэтому в качестве профилак-

тических мероприятий большое значение имеет мониторинг заселенности растений насекомыми-

филофагами и уровень повреждения листвы и стволов [3].  

Санитарное состояние растений дуба черешчатого в насаждениях пригородной зоны г. Пинска 

по показателю заселенности вредителями проводилось нами в августе – сентябре 2019 г. Листья 

собирались на 5 временных пробных площадях, в нескольких точках по 10 – 20 листьев. Всего бы-

ло учтено по 100 листьев с каждой пробной площади. На листьях определялись типы поврежде-

ний, вызываемые насекомыми и растительноядными клещами [5].  

Наносимые насекомыми и клещами повреждения подразделялись на следующие группы: по-

грызы, скелетирование, мины, галлы [4]. 

Основное количество повреждений, вызываемое насекомыми-филофагами, приходится на по-

грызы, составляющие в среднем 8,34 %. Погрызы образуют гусеницы бабочек (о. Lepidoptera), ли-

чинки пилильщиков (о. Hymenoptera), жуки и личинки листоедов (сем. Chrysomelidae) и некото-

рые другие представители отряда жуков (Coleoptera).  

Скелетирование образуют мелкие виды листоедов, личинки пилильщиков и гусеницы бабочек 

младших возрастов.  

Мины на листьях образуют гусеницы мелких видов бабочек (Microlepidoptera), личинки мелких 

пилильщиков, долгоносиков, мушек и пр.  

Галлы часто также образуют мухи галлицы (сем. Cecidomyidae), орехотворки (сем. Cynipidae), 

тли (сем. Aphididae и сем. Phylloxerridae) и другие сосущие и грызущие насекомые.  

Во время учёта листьев определялся суммарный показатель, характеризующий уровень потреб-

ление листа филофагами с учётом характера и степени повреждения листьев, а также определя-

лась доля освоенной листовой поверхности в %. 

В таблице приводится видовой состав филофагов по типам повреждений и доля освоенной ими 

листовой поверхности на 5-и пробных площадях в октябре 2019 г. 

 

Таблица – Степень освоения листвы дуба филофагами на пробных площадях 

 

Тип  

повреждения 
Виды филлофагов 

Доля освоенной листовой поверхности, % 

№ пробной площади 
В среднем 

1 2 3 4 5 

Погрызы Комплекс насекомых 9,6 5,9 8,6 8,9 8,7 8,34 

Скелетирование Комплекс насекомых 0,4 0,3 0,49 0,63 0,6 0,48 

Мины Дубовая минирующая моль  0,27 0,07 0,1 0,15 0,07 0,13 

Галлы Устрицевидная орехотворка 0,1  0,09  0,05 0,08 

Итого  10,4 6,27 9,28 9,68 9,42 9,0 

 

Выявленный уровень потребления листовой поверхности с учётом частоты и характера повре-

ждений ниже, чем их общая повреждённость. Так, суммарная доля освоенной листовой поверхно-

сти филофагами в среднем в конце вегетационного периода составила 9% (от 8,27 до10,4 %). 

Считается, что при отсутствии массовых размножений насекомых филофагов потребление 

листвы древесных растений отдельными видами или их комплексом не превышает 5–10 %. Пре-

вышение этого порога свидетельствует о повышенной численности отдельных видов или их ком-

плексов [5]. 
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Основная доля повреждений, вызываемых насекомыми-филофагами, приходилась на погрызы, 

и составила в среднем 8,34 % (от 5,9 до 9,6 %). Погрызы листьев образуют в основном гусеницы 

бабочек разных семейств, определить отдельные виды которых не представлялось возможным. 

Поэтому в таблице они представлены комплексом видов. 

Минёры и галлообразователи занимали очень маленькую долю листовой поверхности, которая 

в среднем составила соответственно 0,132 и 0,8 %. 

Таким образом, численность насекомых филофагов на дубе в 2019 году соответствовала низко-

му уровню заселенности. При таком уровне не требуется применение инсектицидов, но необходи-

мо осуществлять мониторинговые мероприятия по срокам, включающим периоды массового лета 

насекомых и критические периоды развития растений [6]. 
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Одна из распространенных протококковых водорослей в водоемах, в прудах, в частности в ры-

боводных прудах, отстойниках сахарных заводов – это Scenedesmus ecornis [3, с. 274].  

В практическом отношении класс протококковых очень важен: среди его представителей име-

ются виды, характеризующиеся высокими показателями кормовой ценности и фотосинтетической 

деятельности и которые используются в сельском хозяйстве. Биомасса протококковых водорослей 

содержит богатый набор витаминов, количество которых превосходит таковое у большинства рас-

тительных культур. Привлекает внимание также высокое содержание белка в культуре сцене-

десмуса. В настоящее время зеленые микроводоросли широко используются для получения цен-

ных метаболитов для биотехнологии, белка, витаминов для сельского хозяйства [2, с. 15], [3, с. 

369].  

Целью настоящей работы являлось выявление влияния разных по химическому составу пита-

тельных сред на рост культуры Sc. еcornis. 

Объектом исследования являлась культура клеток Scenedesmus ecornis, выделенная ранее из 

природных источников ст. преподавателем И.А. Ильючик.  

Sc. ecornis выращивали в условиях периодической культуры на четырех питательных средах 

для зеленых микроводорослей: Тамия, Бейеринка, Чу-10 и Ягужинского [1, с. 11]. Каждую пита-

тельную среду засевали клетками Sc. ecornis до достижения величины оптической плотности пи-

тательной среды 0,5. Культивирование вели в сосудах объемом 0,1 л; при температуре окружаю-

щей среды – 24-25 °С, рН 7,0, непрерывном барботаже суспензии воздухом – 6 л/ч, освещенности 

на поверхности сосуда – 4000 Лк, фотопериоде (свет/темнота) – 12ч/12ч.  

На через каждые сутки определяли концентрацию клеток, используя камеру Горяева. [1, с. 31].  
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