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В процессе пересева и хранения гриба трихофитона на сусло-агаре отмечается снижение накопления мицелия и спор.  

В производстве вакцинных препаратов важным является процесс выращивания мицелия гриба с выраженным спорогенезом. 
В настоящей работе приведены данные, которые доказывают значение оптимизации состава сусло-агара для  

повышения спорогенеза трихофитона. 
Цель работы – определить влияние дрожжевых компонентов полисахаридов из сальмонелл и фузарий в составе сусло-

агара на рост мицелия и спорогенез трихофитона. 
Материал и методы. Объектом исследований явились штаммы гриба  Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и 

Tr. mentаgrоphytes № 135. В работе использовали ПулСал, Флоравит, сухой экстракт дрожжей и автолизат пивных 
дрожжей в различных концентрациях. Об эффективности их применения судили по уровню мицеле- и спорообразования 
гриба трихофитон. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований установлено, что мицеле- и спорообразование у разных ви-
дов грибов трихофитона в присутствии в сусло-агаре 5% ПулСала повышалось соответственно на 88,2–98,1% и  
88,2–126,0%. 

В присутствии 2,0% Флоравита в сусло-агаре отмечалось максимальное повышение продуктивности дерматофитов. 
При этом индекс споро- и мицелеобразования у разных видов трихофитона повышался соответственно на 49,3–50,3% и 
22,4–112,0%. 

Наиболее высокая продуктивность у разных видов трихофитона установлена на сусло-агаре, содержащем 0,2% СЭД и 2,0% 
АПД, при этом спорогенез у исследуемых видов гриба трихофитон повышался соответственно на 63,5–67,1% и 77,7–86,4%. 

Заключение. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что включение в состав сусло-
агара в оптимальных концентрациях испытуемых компонентов позволяет повысить продуктивность разных видов гриба 
трихофитон по мицеле- и спорообразованию. 

Ключевые слова: грибы, спорогенез, ПулСал, Флоравит, сухой экстракт дрожжей, автолизат пивных дрожжей,  
сусло-агар. 
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In the process of reseeding and storing of the mushroom of Trichophyton on must-agar reduction of accumulation of mycelium 

and spores is noted. In the production of vaccine preparations the process of growing mushroom mycelium with pronounced  
sporogenes is important.  

In the paper data, which prove the significance of the optimization of must-agar composition for the increase of Trichophyton 
sporogenes, are presented. 

The purpose of the work is to identify the impact of yeast components of polysaccharides from Salmonella and fusan within must-
agar on the growth of mycelium and sporogenes of Trichophyton.  

Material and methods. The object of the research was strains of Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 and  
Tr. mentаgrоphytes № 135. PulSal, Floravit, dry extract of yeast and autolysate of brewer’s yeast in different concentrations were 
used in the work. The efficiency of their application was considered according to the level of mycelium and spore building  
of Trichophyton.  

Findings and their discussion. It was found out that mycelium and spore building of different types of mushrooms  
of Trichophyton with 5% of PulSal in must-agar increased correspondingly by 88,2–98,1% and 88,2–126,0%. 

With 2,0% of Floravit in must-agar maximal increase in the productivity of dermatophytes was identified.  The index  
of mycelium and spore building of different types of mushrooms of Trichophyton increased correspondingly by 49,3–50,3% and 
22,4–112,0%. 
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The highest productivity of different types of Trichophyton was found on must-agar which contained 0,2% of SED and 2,0% of 
APD, sporogenes of the studied types of the mushroom of Trichophyton increasing correspondingly by 63,5–67,1%  
and 77,7–86,4%. 

Conclusion. The findings of the research indicate that inclusion into must-agar composition the tested components in optimal 
concentrations makes it possible to increase productivity of different types of Trichophyton mushroom concerning mycelium and 
spores building.  

Key words: mushrooms, sporogenes, PulSal, Floravit, dry yeast extract, autolysate of brewer’s yeast, must-agar. 
 
спешное развитие животноводства нераз-
рывно связано с повышением качества из-

вестных и уже выпускаемых и созданием новых 
стабильных, надежно сохраняющих свои основ-
ные свойства в процессе длительного хранения, 
биопрепаратов [1]. 

Особое место занимают исследования по соз-
данию лекарственных средств и технологий их 
применения при болезнях, вызываемых микро-
скопическими грибами, фактически освоившими 
самые различные среды в биосфере. Одни виды 
грибов стали нормальными обитателями орга-
низма человека и животных, другие, при опреде-
ленных обстоятельствах, вызывают соответст-
вующие патологии. Из почти 80 000 видов гри-
бов, изученных к настоящему времени, около 
150 являются первично патогенами и около  
350 видов – условно патогенами для человека и 
животных [2–3].  

Грибы отличаются рядом особенностей от 
других групп патогенных микроорганизмов, сре-
ди которых следует отметить, что скорость раз-
множения их в большинстве случаев меньше 
скорости размножения бактерий [2]. 

Инфекционные болезни грибной этиологии 
имеют широкое распространение среди самых 
разнообразных видов животных. Одним из наи-
более распространенных заболеваний, безуслов-
но, является  дерматомикоз – трихофития [4–5]. 

Согласно имеющимся литературным данным, 
в настоящее время нет страны, в которой ни бы-
ли бы зарегистрированы случаи заболевания 
крупного рогатого скота трихофитией [6–7]. 

Углубленное изучение проблемы по изучению 
дерматомикозов было начато в период 1960–1991 
годов. Результаты этих исследований изложены в 
многочисленных работах [4; 6; 8 и др.]. 

Анализируя изложенную информацию о со-
временном состоянии проблемы трихофитии жи-
вотных можно утверждать, что многие вопросы, 
касающиеся данной проблемы, до конца не ре-
шены. Болезнь имеет социальное значение, т.к. в 
отдельных случаях заражаются и люди. Хотя при 
этой инфекции, как правило, не отмечаются слу-
чаи летального исхода, экономический ущерб 
значителен и складывается из снижения приве-
сов молочной продуктивности животных. Значи-
тельные средства затрачиваются на лечение 

больных животных, проведение мероприятий по 
ликвидации болезни. 

Наложение ограничений при трихофитии 
приводит к срыву запланированных сроков реа-
лизации племенных животных, неоправданным 
перерасходом кормов и труда обслуживающего 
персонала. В ряде стран Европы трихофитию 
относят к профессиональному заболеванию.  
Это положение распространяется на ветеринар-
ных врачей и персонал, ухаживающий за живот-
ными [9]. 

При дерматомикозах, как и при других ин-
фекционных болезнях, наилучших результатов 
можно добиться, только используя средства спе-
цифической профилактики. Для крупного рога-
того скота в начале 1967 года был освоен выпуск 
жидкой вакцины ТФ-130, а с 1971 года – сухой 
вакцины ЛТФ-130. Высокая профилактическая 
эффективность вакцины позволила за годы вне-
дрения резко сократить заболеваемость крупного 
рогатого скота трихофитией. 

В настоящее время известны также и другие 
аналогичные вакцины, содержащие отдельные 
антигены или их сочетания. Эти препараты ус-
пешно используются с целью профилактики от-
дельных микозов. Другие препараты, содержа-
щие комбинацию различных антигенов, приме-
няются для защиты животных от болезней, вы-
званных разными возбудителями [8; 10]. 

Общей характерной особенностью вакцинных 
препаратов, созданных во многих странах и при-
меняемых для борьбы с микозами, является то, 
что производятся они по однотипной технологии 
путем накопления грибной массы на сусло-агаре. 
В процессе пересева и хранения трихофитона на 
сусло-агаре отмечается снижение накопления 
мицелия и спор. Поэтому в производстве вак-
цинных препаратов важным является процесс 
выращивания мицелия гриба с выраженным спо-
рогенезом. 

Цель работы – определить влияние дрожже-
вых компонентов полисахаридов из сальмонелл 
и фузарий в составе сусло-агара на рост мицелия 
и спорогенез трихофитона. 

Материал и методы. Работа выполнялась на 
ОАО «БелВитунифарм» и РУП «Институт экс-
периментальной ветеринарии имени С.Н. Выше-
лесского». 
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Объектом исследований явились штаммы гриба 
Trichophyton verrucosum № 130 (Tr. verrucosum  
№ 130), Trichophyton verrucosum № 11183 (Tr. 
verrucosum № 11183) и Trichophyton mentаgrоphytes  
№ 135 (Tr. mentаgrоphytes № 135). 

В ходе исследований изучили влияние разных 
концентраций препарата ПулСал на рост и спо-
рогенез гриба трихофитон. Для этого использо-
вали коммерческий препарат ПулСал, изготов-
ленный на ОАО «БелВитунифарм» в феврале 
2013 года. Препарат ПулСал изготавливается на 
основе полисахаридов сальмонелл. Перед стери-
лизацией в сусло-агар вносили препарат ПулСал 
до 1,0; 3,0; 5,0 и 8,0%. В контрольную среду пре-
парат не вносили. 

Далее анализировали влияние разных концен-
траций Флоравита на продуктивность дермато-
фитов. В опыте использовали Флоравит, изго-
товленный на ОАО «БелВитунифарм». Препарат 
Флоравит получали из мицелиального гриба 
Fusarium sambucinum. Флоравит вносили в сус-
ло-агар в концентрации 1,0; 2,0 и 5,0%. Контро-
лем служила питательная среда сусло-агар. 

В ходе исследования определено влияние су-
хого экстракта дрожжей на продуктивность гри-
бов. При этом использовали сухой экстракт 
дрожжей (СЭД). СЭД вносили в сусло-агар до 
0,1; 0,2 и 0,4%. Контролем служила питательная 
среда сусло-агар. 

В заключительном опыте нами было изучено 
влияние автолизата пивных дрожжей на продук-
тивность дерматофитов. Автолизат пивных 
дрожжей (АПД) готовили в филиале РУП «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии имени 
С.Н. Вышелесского». Приготовленный АПД 
стандартизировали путем разбавления очищен-
ной водой до содержания 10,0% сухих веществ. 
10%-ный раствор АПД вносили в опытные среды 
до содержания 1,0; 2,0 и 4,0% по объему.  

Исследования проводили на агаризованных 
питательных средах, разработанных нами и при-
готовленных на основе известных прописей. Оп-
тимизацию компонентного состава питательной 
среды, объема вносимого посевного материала и 
режимов культивирования осуществляли тради-
ционными микробиологическими и биохимиче-
скими методами, основанными на законах, опи-
сывающих протекание фундаментальных процес-
сов микробиосинтеза (процесс размножения несо-
вершенного гриба Trichophyton, накопления био-
массы и микроконидий, изменение содержания 
компонентов питательной среды).  

Процесс спорообразования гриба контроли-
ровали методом подсчета клеток в камере Горяе-
ва. Накопление биомассы гриба в динамике раз-

вития контролировали методом доведения до 
постоянного веса в сушильном шкафу при 105ºС. 
С этой целью грибную массу снимали с поверх-
ности среды в разные часы культивирования. 

Утилизацию углеводов в процессе развития 
гриба контролировали с помощью антронового 
метода. Антроновый реактив готовили следую-
щим образом: в мерную колбу через воронку до-
бавляли 0,2 г антрона, а затем серную кислоту до 
метки (объем колбы 1,0 дм3). Далее определяли 
количество сахаров: в химически чистые про-
бирки вносили антроновый реактив в количестве 
2,0 см3 и 1,0 см3 среды до засева и после смыва 
грибной массы. После этого пробы ставили на 
водяную баню на 15–20 минут. Пробы охлажда-
ли и определяли оптическую плотность при  
620–625 нм на спектрофотометре РД-303 UV. 

Важным элементом оптимизации технологи-
ческого процесса является выбор критерия эф-
фективности. В качестве последнего использова-
ли такие показатели, как количество мицелия и 
микроконидий в единице среды, жизнеспособ-
ность микроконидий, индекс мицеле- и спорооб-
разования, содержание микроконидий в единице 
биомассы сухого мицелия. Количество живых 
клеток подсчитывали с помощью высева разных 
разведений исследуемой культуры гриба на 
твердые питательные среды. 

Результаты и их обсуждение. В результате 
проведенных исследований по изучению влияния 
разных концентраций препарата ПулСал на рост и 
спорогенез гриба трихофитон установили, что наи-
более высокая продуктивность грибов проявлялась 
при содержании в среде 5,0 и 8,0% препарата. 

Мицеле- и спорообразование культур Tr. 
verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и  
Tr. mentаgrоphytes № 135 на средах с 5,0% пре-
парата ПулСал повышалось соответственно на 
88,2–98,1% и 88,2–126,0%. При внесении препа-
рата в более высокой концентрации, т.е. 8,0%, 
мицеле- и спорообразование у грибов повышалось 
соответственно на 72,5–74,7% и 55,4–91,0%. При 
внесении в среду 3,0% препарата ПулСал мицеле-
образование у культур Tr. verrucosum № 130,  
Tr. verrucosum № 11183 и Tr. mentаgrоphytes № 135 
повышалось соответственно на 11,8; 11,8 и 8,0%. 

Уровень спорообразования у культур Tr. 
verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и  
Tr. mentаgrоphytes № 135 при добавлении в сус-
ло-агар 3,0% ПулСала повышался относительно 
контроля соответственно на 53,7; 52,0 и 22,2%. 
При содержании в среде 1,0% ПулСала индекс 
мицелеобразования у грибов составил 3,9–4,7%. 

Наиболее высокое содержание микроконидий 
в мицелии у дерматофитов установлено  
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при внесении в среду 1,0 и 3,0% ПулСала. Так, со-
держание спор в мицелии гриба Tr. verrucosum  
№ 130, выращенном в присутствии 1,0 и 3,0% 
ПулСала, повышалось относительно контроля со-
ответственно на 25,4 и 37,9%. Содержание спор в 
мицелии гриба Tr. verrucosum № 11183, получен-
ном в присутствии 1,0; 3,0; 5,0 и 8,0%, повышалось 
соответственно на 27,5; 33,3; 16,4 и 8,8%.  
У культур Tr. mentаgrоphytes № 135, полученных 
на средах, содержащих 1,0; 3,0; 5,0 и 8,0%  
ПулСала, количество микроконидий в мицелии 
повышалось соответственно на 19,7; 30,6; 14,5  
и 3,5%. 

Из анализа полученных данных следует, что у 
всех штаммов дерматофитов процесс спорообра-
зования более выражен в присутствии 5,0% 
ПулСала. Жизнеспособность спор повышалась 
на 2,5–3,1% у всех штаммов грибов в присутст-
вии 3,0 и 5,0% ПулСала. Результаты исследова-
ний представлены в табл. 1. 

По результатам исследований по изучению 
влияния разных концентраций препарата Флора-
вит на продуктивность дерматофитов выявлено, 
что наиболее выраженное влияние на продук-
тивность грибов оказывает Флоравит в концен-
трации 1,0 и 2,0%. Мицеле- и спорообразование 
культур Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum  
№ 11183 и Tr. mentаgrоphytes № 135 на среде, 
содержащей 1,0% Флоравита, повышалось соот-
ветственно на 26,0–28,6% и 21,3–22,5%. У этих  
же культур грибов, выращенных на среде, со-
держащей 2,0% Флоравита, индекс споро- и ми-
целеобразования повышался соответственно на  
49,3–50,3% и 22,4–112,0%. Менее выраженное 
влияние на продуктивность грибов установлено 
на среде, содержащей 5,0% Флоравита. 

Жизнеспособность микроконидий повыша-
лась у культур грибов, выращенных в присутст-
вии 1,0; 2,0 и 5,0%, соответственно на 2,1–3,2%, 
3,7–4,2% и 2,5–3,1%. Отметим, что уровень мик-
роконидий в мицелии Tr. verrucosum № 130,  
Tr. verrucosum № 11183 и Tr. mentаgrоphytes  
№ 135 повышался при их выращивании на среде 
в присутствии 2,0% Флоравита соответственно 
на 33,9; 28,1 и 23,0% (табл. 2). 

Анализ результатов по изучению влияния су-
хого экстракта дрожжей  на продуктивность гри-
бов показал, что внесение в среду 0,1–0,4% СЭД 
повышало продуктивность у дерматофитов. Ин-
дексы споро- и мицелеобразования у культур  
Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и 
Tr. mentаgrophytes № 135, выращенных на сусло-

агаре в присутствии 0,1% СЭД, повышались со-
ответственно на 31,6–35,5% и 38,0–42,0%. 

На среде с 0,4% СЭД мицеле- и спорообразо-
вание у культур Tr. verrucosum № 130,  
Tr. verrucosum № 11183 и Tr. mentаgrophytes  
№ 135 повышались соответственно на  
16,0–18,0% и 34,2–37,5%. Наиболее высокая 
продуктивность отмечалась у этих же дермато-
фитов на среде, содержащей 0,2% СЭД. Так, ми-
целеобразование у дерматофитов повышалось на 
46,0–54,0%, а спорогенез – 63,5–67,1%. 

Содержание микроконидий в мицелии повы-
шалось у грибов только в присутствии 0,2–0,4% 
СЭД. У культур грибов Tr. verrucosum № 130,  
Tr. verrucosum № 11183 и Tr. mentаgrophytes  
№ 135, выращенных в среде, содержащей  
0,2–0,4% СЭД, содержание микроконидий  
в мицелии повышалось соответственно на  
11,8–18,3%; 14,0–14,6% и 5,7–15,4%. 

Жизнеспособность микроконидий повыша-
лась на среде с 0,2% СЭД у Tr. verrucosum № 130 
и Tr. mentаgrophytes № 135 соответственно на 
8,7% и 1,4%. В то же время у грибов Tr. 
verrucosum № 11183, выращенных на среде с 0,1 
и 0,2% СЭД, жизнеспособность микроконидий 
повышалась соответственно на 1,0 и 1,5%. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 3. 

В ходе проведения заключительного опыта по 
изучению влияния автолизата пивных дрожжей 
на продуктивность дерматофитов нами установ-
лено, что АПД стимулирует продуктивность 
грибов, при этом эффект стимуляции зависит от 
концентрации АПД в среде. 

Мицелеобразование у грибов, выращенных на 
сусло-агаре, содержащем 1,0% АПД, повышалось 
на 40,0%. Среда, содержащая 4,0% АПД, повыша-
ла мицелеобразование у исследуемых культур гри-
бов на 12,0–14,0%. Наиболее высокий индекс ми-
целеобразования у дерматофитов установлен на 
сусло-агаре с 2,0% АПД – 154,0–156,0%. 

Присутствие в среде 1,0–4,0% АПД активизи-
ровало процесс спорообразования. Так, у культур 
грибов, выращенных на сусло-агаре, содержа-
щем 1,0 и 4,0% АПД, индекс спорообразования 
составил 39,6–43,5%. Спорогенез наиболее ин-
тенсивно повышался на среде с 2,0% АПД у 
культур грибов Tr. verrucosum № 130, Tr. 
verrucosum № 11183 и Tr. mentаgrophytes № 135 
соответственно на 82,4; 86,4 и 77,7%. 

Содержание микроконидий в мицелии грибов 
Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и  
Tr. mentаgrophytes № 135, выращенных на сусло-
агаре с 2,0 и 4,0% АПД, повышалось соответственно 
на 16,9–28,1%; 19,7–24,7% и 14,9–24,6% (табл. 4). 
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Таблица 1 
 

Влияние разных концентраций препарата ПулСал на рост и спорогенез гриба трихофитон  

 
Таблица 2 

 
Влияние разных концентраций Флоравита на рост и спорообразование дерматофитов 

Штамм 

Концен-
трация 

препарата 
в среде, % 

Концен- 
трация 
микроко- 
нидий, 
млн/см3 
среды 

Индекс 
споро-
образо-
вания, % 

Жизне-
способ- 
ность 
спор, % 

Концен-
трация 
сухого 
мицелия, 
мг/см3 
среды 

Индекс 
образо- 
вания 

мицелия, 
% 

Содержание 
микрокони-
дий, млн/мг 
сухого 
мицелия 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

1,0 112,5 130,5 81,0 5,3±0,05 103,9 21,2 
3,0 132,5 153,7 83,4 5,7±0,1 111,8 23,3 
5,0 191,6 222,3 83,3 9,6±0,1 188,2 19,9 
8,0 164,5 190,8 81,4 8,8±0,15 172,5 18,7 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

  
ve

rr
uc

os
um

  
№

 1
30

 

сусло-агар 86,2 100,0 80,8 5,1±0,1 100,0 16,9 
1,0 115,3 134,7 81,3 5,3±0,1 103,9 21,8 
3,0 130,1 152,0 83,2 5,7±0,1 111,8 22,8 
5,0 193,5 226,0 83,6 9,7±0,1 190,2 19,9 
8,0 163,5 191,0 81,2 8,8±0,1 172,5 18,6 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

 
ve

rr
uc

os
um

  
№

 1
11

83
 

сусло-агар 87,4 100,0 81,2 5,1±0,1 100,0 17,1 
1,0 108,1 124,8 81,4 5,2±0,05 104,7 20,7 
3,0 122,2 141,1 82,9 5,4±0,05 108,0 22,6 
5,0 188,2 217,3 82,9 9,5±0,1 198,1 19,8 
8,0 155,4 179,4 81,1 8,7±0,1 174,7 17,9 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

  
m

en
ta

gr
op

hy
te

s  
№

 1
35

 

сусло-агар 86,6 100,0 80,8 5,0±0,1 100,0 17,3 

Штамм 

Концен-
трация 
компо- 
нента, % 

Концен- 
трация 
микроко- 
нидий, 
млн/см3 
среды 

Индекс 
споро-
образо-
вания,  % 

Жизне-
способ- 
ность, % 

Концен-
трация 
сухого 
мицелия, 
мг/см3 
среды 

Индекс 
образо- 
вания 

мицелия, 
% 

Содержание 
микрокони- 
дий, млн/мг 
сухого 
мицелия 

1,0 108,3 122,5 82,9 6,3±0,05 126,0 17,2 
2,0 132,5 149,9 83,7 5,6±0,1 112,0 23,7 
5,0 96,2 108,8 82,6 5,2±0,1 104,0 18,5 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

  
ve

rr
uc

os
um

  
№

 1
30

 

сусло-агар 88,4 100,0 80,3 5,0±0,1 100,0 17,7 

1,0 109,9 121,3 82,8 6,3±0,05 128,6 17,4 
2,0 135,3 149,3 83,4 5,7±0,05 116,3 23,7 
5,0 102,2 112,8 82,4 5,0±0,1 102,0 20,0 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

 
ve

rr
uc

os
um

  
№

 1
11

83
 

сусло-агар 90,6 100,0 80,4 4,9±0,05 100,0 18,5 

1,0 106,2 121,8 81,9 6,3±0,1 128,6 19,3 
2,0 131,1 150,3 83,2 6,0±0,05 122,4 21,9 

5,0 94,8 108,7 82,7 5,2±0,1 106,1 18,2 

Tr
ich

op
hy

to
n 

m
en

tag
rp

hy
tes

  
№

 1
35

 

сусло-агар 87,2 100,0 80,2 4,9±0,05 100,0 17,8 
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Таблица 3  
 

Влияние разных концентраций сухого экстракта дрожжей  
на рост и спорообразование дерматофитов 

 
Таблица 4 

 
Влияние разных концентраций автолизата пивных дрожжей  

на рост и спорообразование дерматофитов 

Штамм 

Концен-
трация 
компо-
нента, % 

Концен- 
трация 
микроко- 
нидий, 
млн/см3 
среды 

Индекс 
споро-
образо-
вания,  

% 

Жизне-
способ- 
ность, % 

Концен-
трация 
сухого 
мицелия, 
мг/см3 
среды 

Индекс 
образо- 
вания 

мицелия, 
% 

Содержание 
микрокони-
дий, млн/мг 
сухого 
мицелия 

0,1 118,9 133,9 80,6 6,9±0,05 138,0 17,2 
0,2 147,1 165,7 81,3 7,4±0,05 148,0 19,9 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ0,4 122,1 137,5 80,5 5,8±0,1 116,0 21,05 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

   
ve

rr
uc

os
um

  
№

 1
30

 

сусло-агар 88,8 100,0 80,6 5,0±0,05 100,0 17,8 

0,1 120,7 135,5 81,2 7,0±0,05 140,0 17,2 
0,2 148,9 167,1 81,6 7,3±0,05 146,0 20,4 
0,4 119,7 134,3 80,9 5,9±0,05 118,0 20,3 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

  
ve

rr
uc

os
um

   
№

 1
11

83
 

сусло-агар 89,1 100,0 80,4 5,0±0,05 100,0 17,8 

0,1 114,9 131,6 80,5 7,1±0,05 142,0 16,1 
0,2 142,7 163,5 81,4 7,7±0,1 154,0 18,5 
0,4 117,2 134,2 80,7 5,8±0,05 116,0 20,2 

Tr
ich

op
hy

to
n 

 
m

en
tag

ro
ph

yt
es

  
№

 1
35

 

сусло-агар 87,3 100,0 80,3 5,0±0,1 100,0 17,5 

Штамм 

Концен-
трация 

автолизата 
дрожжей, 

% 

Концен- 
трация 
микроко- 
нидий, 
млн/см3 
среды 

Индекс 
споро-
образо-
вания,  

% 

Жизне-
способ- 
ность, % 

Концен-
трация 
сухого 
мицелия, 
мг/см3 
среды 

Индекс 
образо- 
вания 

мицелия, 
% 

Содержание 
микрокони-
дий, млн/мг 
сухого 
мицелия 

1,0 125,3 141,0 80,8 7,0±0,1 140,0 17,9 
2,0 162,0 182,4 81,6 7,8±0,05 156,0 20,8 
4,0 127,4 143,5 80,5 5,6±0,1 112,0 22,8 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

   
  

ve
rr

uc
os

um
  

№
 1

30
 

сусло-агар 88,8 100,0 80,6 5,0±0,05 100,0 17,8 

1,0 126,2 141,6 81,3 7,0±0,1 140,0 18,0 
2,0 166,1 186,4 81,7 7,8±0,05 156,0 21,3 
4,0 126,7 142,2 80,8 5,7±0,1 114,0 22,2 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

 
ve

rr
uc

os
um

  
№

 1
11

83
 

сусло-агар 89,1 100,0 80,4 5,0±0,05 100,0 17,8 

1,0 122,6 140,4 81,1 7,0 ±0,1 140,0 17,5 
2,0 155,1 177,7 80,3 7,7±0,05 154,0 20,1 
4,0 121,9 139,6 79,3 5,6±0,1 112,0 21,8 

Tr
ic

ho
ph

yt
on

 
m

en
ta

gr
op

hy
te

s №
 1

35
 

сусло-агар 87,3 100,0 80,3 5,0±0,1 100,0 17,5 
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Заключение. По результатам проведенных ис-

следований можно сделать вывод о том, что вклю-
чение в состав сусло-агара в оптимальных концен-
трациях ПулСала, Флоравита, сухого экстракта 
дрожжей и автолизата пивных дрожжей позволяет 
повысить продуктивность разных видов гриба три-
хофитон по мицеле- и спорообразованию. 
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