
идентификации протея с помощью энтерострипа удалось установить, 
что совпадающие результаты с классическим методом получены в 
98% случаев, снижены затраты на проведение анализа до 3-х часов и 
экономия дорогостоящих реактивов и бактериологической посуды. 
Причем подобные системы при соблюдении условий хранения не ут
рачивают своей специфической активности в течение до двух лет.
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ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОТЕОЗА ТЕЛЯТ

Одним из значимых и результативных разделов диагностики ин
фекционных заболеваний является идентификация изолируемых куль
тур. В полной мере это можно отнести и к исследованию протейной 
инфекции, которая на протяжении длительной истории как медицин
ской, так и ветеринарной бактериологии была объектом пристального 
изучения микробиологов. Проведение идентификации протея как изо
лируемой культуры по их ферментативной активности представляет
ся наиболее приемлемым и перспективным.

Среди биохимических реакций особенно характерной для протеев, 
отличающих их от энтеробактерий, является дезаминирование фени
лаланина. Наличие у протеев фенилаланиндезаминазы выступает су
щественным дифференциально-диагностическим признаком [1]. Дру
гим диагностическим признаком, послужившим критерием, согласно 
которому выделенные штаммы могут быть отнесены к протеям -  это 
положительная реакция с метилротом и отрицательная реакция Фоге- 
са-Проскауэра. Третьим диагностическим признаком, отличающим 
протеев от бактерий рода Providencia и Morganella, являлось покрас
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нение скоса лизино-железного агара, что обусловлено дезаминирова
нием лизина и образованием кетокислот, дающих оранжево-красное 
окрашивание в присутствии хлорида железа. Последним подтвержде
нием о том, что выделенные 52 культуры относятся к роду Proteus, 
явилась и их способность расти в присутствии KCN (цианид калия) 
[2].

При проведении бактериологического исследования патологиче
ского материала полученного от телят, павших по причине энтеритов, 
было изолировано 127 изолятов, из которых, следует отметить, наибо
лее часто выделялись бактерии рода Proteus (52 (40,9%).

Так, из 52 исследуемых изолятов 14 (27 %) ферментировали маль
тозу и образовывали индол, а 38 (73 %) культур не образовывали ин
дол и не ферментировали мальтозу, но декарбоксилировали орнитин. 
Полученные результаты и послужили достаточным основанием, что
бы 14 (27 %) изолятов отнести к Р. vulgaris, а 38 (73 %) -  к Р. mirabilis.
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ОСМИЯ РОГАТАЯ (OSMIA CORNUTA LATR.)

В эволюции живой природы медоносные и дикие пчелы и шмели 
занимают важное место в опылении энтомофильных культурных и 
дикоростущих растений. Много видов одиночных диких пчелиных 
представляют научный и познавательный интерес как ценные опыли
тели энтомофильных культур. Одним из интересных в практическом 
отношении видов пчелиных в наших условиях являются осмии.

Объектом исследований были насекомые диких пчел вида osmia 
comuta Latr., как самцы, так и самки. Для этого на пасеке были ис
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