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П Р Е Д И С Л О В И Е

И доле вы полнения решений партии и правительства по дальней
шему развитию  ж и вотн овод ства , а такж е задач, поставленны х П род о- 
iw t'iu 'iвенной програм м ой страны , ветеринарной сл уж бе  бол ьш ую  
помощ ь оказы ваю т ветеринарны е лаборатории .

В етеринарны е лаборатории  осущ ествл я ю т диагн ости ку инфек
ционны х и паразитарны х болезней  ж ивотн ы х, вы являю т наруш ения 
опмепл вещ еств в их организм е, п роводя т исследования, направленные 
н I предупреж дение отравлений, пом огая тем самым специалистам сов - 
s11 к>п, к ол хозов  и д р у ги х  хозя й ств  успеш но осущ ествл ять  л ечебно- 
нрофнл,литические мероприятия. О т того , н аскол ько своеврем енно 
I м нится  диагн оз, разработаны  и рекомендованы , проф илактические и 
лечебные меры, зависит успех ликвидации болезн ей , сохран н ость  
uni одон ья  ж ивотн ы х и повыш ение их продукти вн ости .

I Ьследн ее время в л абор атор и я х  появилось м н ого п ри боров  и 
приспособлений, облегчаю щ их труд специалистов и п озволяю щ и х про
водим* исследования на более соврем енном  и качественном уровн е, с 
Полы пой достоверн остью . В связи с этим многие ранее действовавш ие 
методические указания переработаны .

К роме того , еж егодн о для лабораторн ой  практики предлагаю тся 
н оти с методы диагностики. В отечественной и зар убеж н ой  ли тературе 
м огш инпо п убл икуется  бол ьш ое количество м атериалов о новы х мето
дах исследований, предлагаю тся различные модификации су щ ествую 
щих методик, ввод я тся  дополнительны е диагностические тесты .

В етеринарны е л аборатории  в своей  работе не м огу т  и спол ьзовать  
m e m  м н огообразия  им ею щ ихся в л итературе м етодов исследования или 
и I а а того, что они недостаточно апроби рован ы , или из-за слож ности  
применяемого обор уд ован и я . И ногда м етоды , предлагаемые различны
ми пито рами, при определении одних и тех ж е показателей даю т несов
падающ ие результаты .

В связи с  этим в справочник вклю чены  м етоды  л абораторн ы х 
исследований п атол огического материала, п ол учаем ого от  бол ьн ы х, 
у ги I п »1 х и л 11 па вши х сел ьс к охозя  йственны х ж ивотн  ы х , ап р обн ров  а и ны е 
11,( ч | т  р а л ь н off в ете р и и арп ой л абор атор лей и утв-ер ждем и ые Г л я вным 
у-правлением ветеринарии М инистерства сел ь ск ого  хозя й ства  СССР, 
К мига содерж и т методич ески е указами я п о  ди агностике и: кфекцн сш-ных 
полезней бактериальной  эти ол оги и , а такж е м етодические указания по 
применению к ул ьтур  кл еток  в диагностических исследованиях.

М етодики излож ены  по единой схем е: взятие и пересы лка п атологи- 
чм -кого материала, методы его обработки  и обогащ ения; бак тери оск о- 
нпческие и ссл едован ия, вклю чая световую  и лю м инесцентную  м и кро
ск оп и ю ; выделение кул ьтур  возбудителей  инфекционных болезней на 
ни г,-мольных средах ; зараж ение лабораторн ы х ж и вотн ы х как с  целью  
выделения чистой культуры  возбуди тел я , так  и определения степени ее 
ивШ 1ХЧ1 ности ; ги стол оги ческие исследования; идентификация и диффе
ренциация возбудителей  с  использованием различных м етодов; сер ол о - 
ш ч сск и е  исследования для определения вида возбудителя .
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Приведенные в справочнике методы лабораторных исследований 
унифицированы и стандартизированы. В ши роком смысле слова унифи
кация и стандартизация подразумевают применение для различных 
исследований одних и тех же аппаратов, приборов, инструментов, по
суды, реактивов, исключая, конечно, специальные методы исследова
ния; применение стандартных (унифицированных) питательных сред и 
диагностикумов; разработку методических указаний по единой форме. 
Все это позволяет лабораторным работникам с меньшей затратой сил и 
средств, на высоком методическом и техническом уровне, качественно и 
в срок проводить диагностические исследования. Таким образом, стан
дартизация методов исследования явится способом наведения строгого 
порядка в работе ветеринарных лабораторий.

Книга предназначена для ветеринарных врачей, фельдшеров, а 
та к же л абора нтов в era р шз а р т  к дм я г и остич еск их л або рато р и н *

В справочник не вошли материалы по диагностике туберкулеза, 
так как они пересматриваются и дополняются, поэтому их публикация 
будет осуществлена в последующих изданиях.



САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

Методические указания 
по бактериологической диагностике 

сальмонеллезов животных
(Рекомендованы Глааным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР 30 декабря 1971 г.)

1. Общие положения.
Сальмонеллезом болеют все видьг животных, в том числе птица.
Возбудители сальмонеллезов относятся к роду Salmonella семей

ства Enterobacteriaceae. По культурально-морфологическим свойствам 
сальмонеллы являются грамотрицательными палочками, хорошо кра
сятся всеми анилиновыми красками, не образуют спор и капсул, обла
дают, как правило,, выраженной подвижностью, за исключением неко
торых серологических типов и их вариантов (5. gallium rum и др-), хо
рошо растут на обычных питательных средах при pH 7,0— 7,4, опти
мальная температура роста — 37'",'С=

И а I ] л эсш  i-i ч атом ага р е с ад ьм омел л ы об раз уют се р о о а то - б ел ы с 
с голубоватым оттенком колонии диаметром 1—3 мм S-, R и промеж у* 
точной О (SR)-формы, Колонии 3 -формы гладкие, блестящие, куполооб
разные, с ровными краями, Колонии R -формы матовые, с неровными фе
стончатым я краями и плоской неровной' поверхностью-. Культуры в 
R -форме могут отличаться от культуры и 3 -форме также по биохимиче
ским'и серологическим свойствам.

Сальмонеллы характеризуются в целом следующими ферментатив
ными свойствами: не ферментируют сахарозу, не разлагают адонит, по
давляющее большинство не расщепляют салицин и не разлагают лакто
зу, не образуют индола, не расщепляют мочевину, не дают реакцию Фо- 
геса —  Проскауера, дают положительную реакцию с метиловым красным, 
большинство продуцируют сероводород. Глюкозу быстро ферментируют 
все типы сальмонелл с образованием газа, однако встречаются штаммы 
S. typhimurium, S. typhisuis, S. derby, S. abortus-equi, S. thompson, 
S. dubiin, S. anatum, S. gall inarum, разлагающие глюкозу без образова
ния газа. Подавляющее большинство сальмонелл ферментирует маннит.

Антигенная структура бактерий рода Salmonella очень разнообраз
на. У сальмонелл различают два основных антигенных комплекса; О-ан-
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 ̂сома i vi чес ки is, термоег абильп и ft и Н - антиген — жгути новый t 
терА1Ш1 аб11ЛЫ1мн. .Последний имеет две фазы: первую и вторую.

В основу классификации сальмонелл положена их антигенная 
структура, представленная в. схеме Кауфмана — Уайта, по которой 
определяют группу и серотип возбудят едя. 1 Jo данной схеме в настоя
щее время насчитывают более 1200' серотипов сальмонелл.

Возбудители сальмонеллезов у животных и птиц принадлежат пре
имуществе Him ес серологическим- группам В. Clf Q t Ь ь В 1:.

Среди к ру иного р огатог о скота т  ибод с с рас п ростр а йены 5. dub Пп, 
S P typhi'iTuirium н др.

Сенны-i, япдщотон резервуаром большого числи различных серо- 
логических тип on сал ьм oi i ел. л > ср еди ш. r:rci| i ье х \ \ а и 6< ,?.л с е р а с 11 р ост ранены 
S. choJeraesuis, $. typliibtiis, S, ikibJI.nP S. пшспсЬсл н др..

У овец главным образом обнаруживают S. abortusovis, S, typiumun- 
um, у лошадей— S. aborttibeqni, у птиц — S. pul Jorum, S. gallinm im , 

typhimurium, S. anatunr S. londoii n др., у пушных зверей — S. iy- 
pbimurimn, S, cholcraesuis, S. dubliri,

У собак о кошек обнаруживают весьма разнообразные типы саль
монелл, но наиболее часто ceptm-гпы, встречающиеся у сельскохозяй
ственных животных.

У животных сальмонеллезы могу г проявляться в виде, трех осиое- 
п ы х. фо р м: перш гч j j и е с ал ь тп  t елл ез ы, вто р я ч 11 ье ** и Cm к то р i з он ос з t тел l - 
стт.ю. которое протекает без к идя мух клинических и pi пианов.

Лсрвн иные сад ьм оиелл е-чы ха растеризуются или ни ч ш *5ши п риз и а - 
коми, сн о кет веяными определенному виду животных, и вызываются 
оп р ед ед е н ны м к в ид амп с ал ьм он ел л

Вто р нчные с ал ьмоп ел лез ы. , н ас л а и в шотся н а осп овиое забо л ева й и с 
я осложняют его (чума свиней, пас тер ел лез н др.,), при этом характер
ны е д л н с а л ь м он е л л ез он к л л i з \ i! i сс к и е п ри а и аки об г л ч н о с.л а б о вы р а жен г j  
или отсутствуют.

Бактерионосители сальмонелл' — жгшякые, которые, будучи внеш
не зл о р < ш ЕЯ м и. вы дел я ют б а кте р и з i с фе к ил 11 я. м и, м оч Ы\. В о в  ну трен и и х 
органах таких жшютных возбудителя обнаруживают главным образом! 
в печиш (.в желчи, слизистой желчного пузыря, в. лимфатических узлах 
печени), в мезе]гтернальша1х лимфатических узлах, а также в содержимом 
слепой кишки.

Б а ктери оиоентеяи являютс я оси овиым резерву а р ом езл ьмоне д л езн ой 
инфекции и представляют особую опасность как источник зшфёкции не 
'J о л I: кг? д.л 'Л м о л од н я ка сел ь с к ох с з я иста ен ны х ж и ттны  х, но та кже и к ак 
источил к токсиколнфекцли для людей при употреблении в пищу про
дуктов от таких животных.

2. Материал для исследования.
Для посмертной диагностики, сальмонеллезов в лабораторию на

правляют свежие трупы мелких животных и птиц, от трупов крупных 
животных — паренхиматозные органы дли части их (печень с желчным 
пузырем и лимфатическими узлами, селезенку, почку),, мезентериаль
ные ли,мф;-лкческне утлы, трубчатую кость; при подозрении ещ хрояи- 
ччекую форму от свиной, кроме того, направляют слепую кишку с со
держимым, и от телят— измененные участки легких; в случае аборта — 
свежий плод.

Материал для исследования следует брать в возможно более ранние 
сроки после гибели животного (не позднее 12 ч), Не рекомендуется брать 
материал от животных, подвергавшихся лечению антибиотиками.

Трупы направляют в лабораторию в водонепроницаемой таре. Пробы
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n jii: 11 г о 11 доставляют в чистой, по возможности стерильной посуде (ки
шечник отдельно от других органов) в свежем виде; при невозможности 
пымцон доставки материал консервируют 30% -ным водным раствором 
глицерина.

Дли прижизненной диагностики в лабораторию направляют фе- 
lt.uiini, кровь, истечения из матки при абортах, а для серологического 
тгледонппия по РА —  сыворотку крови.

Период бактериемии при: сальмонеллезах очень короткий, поэтому 
кровь для прижизненной диагностики необходимо брать в Iran более 
ранние сроки заболевания (из I — 4--Й день). Кровь берут стерильным 
шприцем нэ яремной вены больного животного (теленка} в количестве 
Г> -1 0  мл, Посев на среды целесообразно проводить сразу же после пая*
1 / / я крови.

Для обнаружения сальмонелл пробы фекалий отбирают после де
фекации из последней порции. При наличии в фекалиях крови, слизи,
1 ноя, пленок их необходимо включить в пробу. М ожно брать фекалии 
непосредственно из прямой кишки с помощью стерильной стеклянной 
ректальной трубки (трубки Цимана) или деревянной палочки с ватным 
пли марлевым тампоном на конце. Отобранные пробы помещают в сте- 
|ч1 д ын у но посуду.

При невозможности посева в течение _3— 4 ч фекалии помещают в 
пробирку с консервирующим раствором. В качестве кон сер в ант а при
меняют глицериновую смесь о ли буферный раствор фосфорнокислых 
голей (pH 8 ,0). В пробирку наливают 5 мл консерванта, количество же 
ш ош ценных фекалий долж но составлять Чш объема консерванта (при- 
\ отопление консервирующ их растворов см- в приложении),

Исследование фекалий следует начинать в возможно более ранние 
сроки. Лишь в исключительных случаях допускается хранение материа
ла не более суток в холодильнике при 2— 6°С.

3. Ход исследования материала.
Посмертная диагностика.
Первый день исследования. Посевы на питательные среды делают из 

кропи сердца, печени, желчного пузыря, селезенки, почки, измененных 
лимфатических узлов и костного мозга; при подозрении на хроническое 
течение болезни делают дополнительные посевы из легких —  от телят, 
слепой кишки —  от свиней, измененных желтков яичника —  от кур. 
Патологический материал засевают па МПБ, чашки Петри с МПА и од
ной из дифференциальных сред (Эндо, Плоски рев а, Левина, висмут- 
сульфитный агар). При подозрении на хроническое течение сальмонел
леза посевы обязательно проводят и на одну из сред накопления (се
ленитовая, Мюллера, Кауфмана, К илли ан а).

Посев на чашки делают кусочком исследуемого органа. Для этого 
поверхность органа прижигают шпателем, а затем отрезают стерильными 
ножницами. На каж дую чашку берут новую  порцию лю бого посевного 
материала. На МПБ посев производят пастеровской пипеткой.

Посевы также можно делать из суспензии, для чего кусочки орга
нов тщательно растирают в стерильной ступке (кишечник отдельно от 
других органов), заливают физиологическим раствором хлорида натрия 
в соотношении 1 : 4— 1 : 5, полученную взвесь отстаивают 20— 30 мин 
и из верхней части надосадочной жидкости делают посевы пастеровской 
пипеткой.

Засеянные пробирки и чашки помещают в термостат при температуре 
37°С на 18— 20 ч.
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Н аряду с вы севом  на питательные среды п роводят м и к роск оп и ч е
ск ое  и сследование методами световой  и люминесцентной м икроскопии .

Д л я световой  м и кроскоп ия  мазки готов я т  из тр уп н ого  материала и 
орган ов абортированны х плодов и окраш иваю т по Грам у.

Д л я  исследования методом  ф л уоресц и рую щ и х антител готовя т  
мазки-отпечатки из п атол оги ческого  материала и обрабаты ваю т их с о 
гласно «Н аставлению  по л абораторн ой  диагн ости ке рож и свиней, листе- 
ри оза , вибри оза  и сальм онеллезов сел ьскохозя й ствен н ы х ж и вотн ы х  с  
пом ощ ью  ф л уоресц ирую щ и х сы вороток ».

Второй день исследования. Ч ерез 18— 24 ч п росм атриваю т посевы  
на плотны х средах в чаш ках П етри и отби раю т подозрительны е кол он ии , 
а такж е делаю т высевы из ж идки х питательных сред на плотные диф ф е
ренциальные среды..

Д ли отбора  подозрительны х колоний посевы  на чаш ках со  средами 
Э ндо, П лоски рев а и Л евина п росм атри ваю т невооруж енны м  глазом  с 
пом ощ ью  л упы  в п роходящ ем  дневном  или и скусствен н ом  свете; посевы  
на чаш ках с висм ут-сульф итны м агаром п росм атриваю т в падающ ем 
свете.

Сальмонеллы на среде Эндо растут в виде прозрачн ы х, слегка г о л у 
боваты х неж ны х колоний , иногда слегка розоваты х . Н а среде П лоски- 
рева они такж е бесцветны , но вы глядят н еск ол ьк о  бол ее  плотными и 
м огут бы ть слегка мутноватыми. На среде Л евина они прозрачны е, и н ог
да с небольш им ф иолетовы м оттенком . На висм ут-сульф итном  агаре п оч
ти все сальмонеллы растут и виде черных колоний с характерны м метал
лическим блеском , при этом  наблю дается п рокраш иванием  черный цвет 
участка среды: под колонией. И склю чение соста вл я ю т сальмонеллы  из 
группы  С, которы е при росте на висм ут-сульф итном  агаре обр азую т 
светлые нежные зеленоваты е колонии. П росм отр  чашек с- ви см ут-сул ь
фитным агаром п роводят через 24 и 4.8 ч после посева.

Р ост  па М ПБ и М П А  некоторы х возбудителей  сальм онеллезов ж и 
вотны х имеет различия.

В озбудители  сальм онеллезов телят, свиней и птиц на М П А  в первые 
сутки  роста обр а зую т округл ы е колонии средней величины сероватого  
цвета с  гол убы м  оттенком  в тонком  сл ое  среды . При длительном хран е
нии культуры  колонии стан овятся  м утноваты м и, отдельны е обр азую т  
слизисты е валы.. М П Б мутнеет, впоследствии на дне п робирки  обр азуется  
осадок , а на п оверхности  —  часто пленка и пристеночное кольцо.

В озбудитель сальмонеллеза овец в отличие от  д р у ги х  сальмонелл 
растет на питательны х средах  д овол ьн о  ск уд н о  в виде п росвечи ваю щ и х
ся  мелких колоний с  приподняты м центром и радиальной исчерченно- 
стью  без валика. Н а М П Б вызы вает равном ерное пом утнение с незначи
тельным осадком  без пленки и пристен очн ого кольца. П ри добавлении 
к средам сы воротки  крови (5— 1 0 % ) или гл ю к озы  (0 ,2 % ) р ост  ул уч ш а
ется,

В озбуди тел ь садьм он ел л езн ого аборта кобы л в М П Б обр а зу ет  рав 
ном ерн ую  м уть ш  слизистым осадком , на М П А  —  серовато-бел ы е к о 
лонии, л ег к о  с.з-ш ад а юш неся \ \ ст л ей с  повер х и ости аг а р а , т а кж е м огут  об - 
разовы ваться  и ш ероховаты е, сухи е , врастаю щ ие в сред у  колонии.

При обнаруж ении  роста типичных или п одозрительны х колоний  их 
исследование начинают с изучения морф ологии в мазке, окраш енном  по 
Грам у. В се отобранны е культуры  пересеваю т на диетной ряд, состоящ ий  
из п ол уж и дки х или ж идких с поплавками сред Гисса е гл ю к озой , л а к т о 
зой , са х а р озой , маннитом,, а т а к ж е  на М ПБ или 1 % -и ую  не пта-ш ую  воду 
для определения образования им до л а и сер овод ор од а , С  этом целью  под 
п р обк у  в п роби рку с  бул ьон ом  или пептон ной водой  помещ ают две ил-
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цп кагор шлс бум аж ки . При наличии индола соотвегстзую ш рш  бум а ж к а  
крап ! ear , п р и. выдел енпи се  р о  ао до р ода  —  д р у г а я бум аж к а чер i user 
(п ри :'! >Ti t вл т  и. е и иди к атор ны х бума ж ек  см  - в п р и л ож ени и )... О п редел ен не 
и идола м ож н о проводить и с пом ощ ью  реакции Эрлихи, Д ли этого  к Б мл 
бул ьон н ой  культуры  приливаю т 2 мл эф ира, встрнхиЕШ Я и дают отсто - 
ипься. Затем под слеш эфира п астеровской  пипеткой подслаивают 0 .5—
I мл реактива (парадим егилам идибензальдегида- -  1*0 г, спирта 96°-ш > 
г= ’ 100 мл, сол я н ой  кислоты  'к, ч .—  20 мл). Образование; к расн ого
кольца на границе эфира и бул ьон а указы вает на наличие индола.

П одви ж н ость  сальмонелл определяю т при посеве культуры  уколом  в 
полуж идкий агар (0 ,2 %  агар-агара) или при посеве в полуж идкие среды 
Гпсса. Н еподвиж ны е м икробы  растут тол ьк о  по х од у  укола, подвиж ны е 
да (от диффузный рост и помутнение всей среды.

О дноврем енно н еобходим о проводить реакцию  агглютинации с  м о
но рецепторными сальмонеллезными сы вороткам и.

' В сл учае выявления типичных серол огически х  свойств  даю т пред
варительный ответ на сальмонеллез.

Третий день исследования. П роводят идентификацию выделенных 
к ул ьтур  по биохим ическим  свойствам  на цветном ряду, изучение анти
генной структуры  в реакции агглютинации на стекле с  м он о рецепторными 
сальмонеллезными сы вороткам и , просм отр  чаш ек П етри с  посевами из 
ж идки х питательны х сред.

Если на цветном ряду обн аруж ен ы  бактерии, не ферм ентирую щ ие 
л ак тозу  и са х а р озу , ф ерментирую щ ие гл ю к озу , не образую щ и е индола, 
то  так ую  к ул ьтур у  подвергаю т испы танию  в реакции агглютинации на 
стекле с сальмонеллезными агглю тинирую щ ими поливалентными Q- 
сы вороткам и групп  В, C lf С2 D b  Е 1( а в сл учае необходим ости  и д руги х  
(редких) групп.

Р еакцию  агглютинации ставят следую щ им  образом : на обезж ирен
ное предметное стекл о наносят каплю  сы воротк и , затем петлей вносят 
20-ч асовую  агаровую  к ул ьтуру  и тщ ательно расти раю т ее. О -агглю ти - 
нация наступает немедленно, и агглютинат имеет вид плотны х, с  трудом  
разбивающихся комочков и зернышек,.

При подученин i:одоЖ 11тельнoil реакции с  од iёой из полпам е н п iык 
О с ы  во роток ставят реакцию  агглютинации раздельно с  каж дой из 
О -сы вориТок, входящ и х в пллмвдле1ггнуго, для определения, к какой  
m  групп  по схем е Кауфмана —  Уайта принадлеж ит культура.

П осл е установления О -группы  та к ую  к ул ьтур у  испы ты ваю т с  м о
но рецепторными сы вороткам и , сначала первой фазы, а затем —  вто
рой. П ри этом  Н -сы воротк и  применяют" в порядке, соответствую щ ем  
распространению  типов сальмонелл в данной м естности. Н -аггл ю ти н а
ция наступает быстро,, и агглю тинат имеет вид круп н ы х, ры хл ы х, л егк о  
разбиваю щ ихся  хлопьев.

Д л я  агглютинации с  О -сы вороткам и  к у л ь ту р у  следует брать с в ер х 
ней части скош ен н ого  агара, для агглютинации с Н -сы вороткам и  —  с 
ниж ней части агара, где располож ены  наиболее подвиж ны е особи .

В  л аборатории  нельзя готови ть  смеси из отдельны х монорептор- 
ных О - и Н -сы в ор оток , так как они не подлеж ат разведению.

Е сли выделенная кул ьтура  обладает типичными м орф ол оги чески 
ми, культуральны м и и биохим ическим и свойствами и дает четкие ре
зультаты  в реакции агглю тинации с  определенными м оно рецепторными 
сы вороткам и , даю т ответ о  выделении сальмонелл устан овл ен ного се р о 
л оги ческ ого  типа (характери сти ку  биохим ических и серол огически х  
свой ств  сальм он ел л  см. в  п ри л ож ен и и  3).

Если в первичны х посевах на тверды х питательны х средах роста
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характерных колоний т  получено,, то при просмотре чашек с посевами 
из жидких питательных сред проводят отбор подозрительных колоний 
и исследуют в указанном выше порядке.

Если характерных и подозрительных колоний нет ни в чашках с 
прямыми посевами, ни в чашках с высевом из жидких питательных сред, 
дают ответ об отрицательном результате исследования.

Четтртьш день исследования. Проводят учет ферментативной актив
ности культур, пересеянных накануне на цветной ряд, и серологиче
ское исследование их,

Прижи з нс иная дна гнести кв,
L И с с л е д о в а н  и е ф е .к. а л и ft.
Первый день исследования (посев материала па питательные среды). 

Фекалии засевают в чатни Петри с плотными дифференциальными сре
дами (Эндо.. П л ос к крека, Левина, внсмуг-сульфнтный агар).

Так как не все серологические типы сальмонелл одинаково хорошо 
растут на упомянутых средах, посев следует проводить на. две чаш км 
с двумя различными средами, Щ  каждую чашку следует брать новую 
порцию посев наго материала в таком, количестве, чтобы получить изо
лированный рост колоний.

Если фекалии доставлены в консерванте, то капли взвеси наносят 
пастеровской пипеткой на поверхность дифференциальных питательных 
сред у края чашки, тщательно растирают стеклянным шпателем на не
большой площади, а зятем, оторвав шпатель от питательной среды, не 
прожигая его, дел а еот посев ни остальной поверхности среды.

Фекал и и, д ост ав л ен и ы е без ко нс ер в aura, су с п т  * д и р у ют в фи а мол о- 
гнческам раствор.е в соотношении J. : К), отстаивают в течение 20—30 мин 
и сеют т  верхнего слоя: лядосадочисш жидкости, как указа и о выше..

Учитывая, что такие элективные среды, как среда Плоски рева и 
висмут*сул ьфятный агар, подавляют роет кишечных сапрофитов, целе
сообразно увеличить количество посевного материала т  этих средах 
в 2 -3  раза, по сравнению со средами Эндо и Левина,

Необходимым уел о ни ем для ш > л у ч ш з и я и зол и р cm а и и ы х кол ои ш й 
является отсутствие конденсата на поверхности питательной среды., что 
достигается разливом среды, охлажденной до температуры 50сС, и ее 
подсушиванием. Готовить среду лучше накануне.

Одновременно проводят посев фекалий в'среды обогащения (селе
нитовая, Кауфмана или Мюллера), при этом соблюдают соотношение по
севного материала к среде 1 : 5.

Засеянные чашки и пробирки помещают в термостат при температу
ре 37°С на 18—20 ч.

Учитывая возможность неудачи цервичного посева (отсутствие 
роста или сплошной рост), материал хранят в холодильнике, пока не 
будут просмотрены чашки с посевами.

Второй день исследования. Через 18—24 ч просматривают посевы 
на чашках Петри и отбирают подозрительные колонии, а также делают 
высев из сред обогащения на чашки Петри с плотными дифференциаль
ными средами.

При обнаружении на чашках росса типичных колоний изучают 
2—3 кол о ли и.'.я при i галвч ли подозрительных колоний изучают 3—5 
колоний с каждой чашки. Изучаемые колонии, снимают и пересевают 
в пробирки па трех углеводную среду с мочевиной {рецепт среды см. 
в приложении) или короткий цветной рад. (среды Тисса с глюкозой, лак
тозой, сахарозой, маннитом) и МПА. На трьхуглеводиуюсреду с мочеви
ной посев делают сначала штрихом по скошенной поверхности, ш затем 
уколом в глубину столбика.
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О дноврем енно м ож ет бы ть проведена предварительная реакция аг- 
I 'л юти нации с  сальм он ел лез ным \ г а ггл юти н и р у ющими сыв ор отк  ами.

Третий день исследования. И зучаю т выделенные культуры  по био
химическим свойствам , просм атриваю т чашки Петри с посевами из 
сред обогащ ения и отби раю т подозрительны е колонии, которы е пересе- 
n.tioT на трех угл еводн ую  сред у  с  мочевиной.

Сели характерны х и подозрительны х колоний нет в чаш ках с пря
мыми посевами, а такж е в чаш ках с высевом из сред обогащ ения, даю т 
*»I нет об  отрицательном  результате исследования.

И зучение выделенных культур начинают с учета их ферментатив- 
к ,,с , н е т  ни ости на трех углеводной  среде с  мочевиной (предварительно 
Li'j'iyeT убедиться в чистоте культуры ),

Н а этой среде при ферментации глю козы  изменяется цвет среды в 
столбике, при ферментации лактозы  и сахарозы —  в  скош енной части 
агара. Если при ферментации сахаров , помимо к и сл оты ,обр азуется  газ—  
и среде появл яю тся  пузырьки. При расщеплении мочевины изменяется 
цвет всей среды.

Е сли к ул ьтуры , засеянны е ля трех угл еводн ую  среду с мочевиной, 
сбраж и ваю т л а к тозу , са х а р о зу , гл ю к озу  с образованием газа (столбик 
и к ося к  —  синие при применении среды с  реактивом В Р ), они принадле
ж ат к: разновидностям кишечной палочки. Если кул ьтура  расщ епляет 
•мочевину (среда оран ж евого  цвета), она относи тся  к роду протея.

К ул ъту р ы , не р веще п л я югци е л актоз у , са х а розу и м оч еви и у , но фор - 
.чей тл рук «ц i w г л юкт у (столби к яеяенпва то-гол у Нов а т о го  Ц вета к ося  к —  
I > о зовы н ]. п I) доз | ] и. w  з и а г ы гг н с я л ь м о  и ел л и . Т  а к и е к у л ьту р ы п е р есе в а ют 
ini 1.1 ас I пип р яд.. а д л я о п р №  д ет I и п сер пш ни ц i о; L а и 11 N дол л —  па М П Б 
или 1 % -и ую  ш ш тш ш ую  виду.

Чт  щ  ms ы и От t * и w.u ’dm must. II р о  в идя т учет ферм ей т а тн ш i ой a к п  i в- 
ностн кул ьтур , пересеянны х с трехугл еводн ой  среды с мочевиной* п се 
рол оги ческое  исследование их* Таким образом , на четвертый день за 
капчиваю т исследование к ул ьтур , выделе]:ных из первичного посева.

В тех  сл уч ая х , когда сальмонелл из первичных посевов не выделено, 
п роводят идентификацию культур.,, высеянных накануне на трехугле- 
водп ую  среду с мочевиной, по ферментации л актозы , сахарозы , гл ю 
козы и мочевины, Прц подозрении на наличие сальмонелл делаю т пере
сев иа Цветной ряд, а такж е М ПБ или ! % -иую  пептонную  воду  для оп ре
делении. сероводорода  и индола.

Пятый день исследования. П роводят учет биохим ических и серол о
гических свойств  к ул ьтур , пересеянны х накануне с трехуглеводнрй ср е 
ды с мочевиной.

2. И  с с л е д  о в а н и е  к р о в  и.
Первый день исследования. К ровь засеваю т в 0— 7 пробирок, или 2— 3 

ф лакона М П Б с 10—=20% бычьей желчи в соотнош ении посевн ого мате
риала к среде I : 10. При отсутствии желчи кровь м ож ет бы ть засеяна 
ц обычный М П Б,

П осев крови следует проводить сразу  ж е после взятия. Д ля посева 
такж е м ож н о испол ьзовать сгустки  крови  (после измельчения).

Засеянны е пробирки  или флаконы помещ ают в терм остат при тем
пературе 37gG на J8— 21 ч*

Второй день исследования. Ч ерез ! 8 — 24 я дел аю т высев из бул ьон а 
с ж елчью  пли обы чн ого  М П Б па чашки Петри с плотными дифференци
альными средами. Засек иные ж идкие среды продолж аю т инкубировать.

Третий день исследования. П росм атриваю т посевы на дифферен
циальных средах и отби раю т подозрительны е колонии , дальнейш ее и зу 
чение к оторы х  п роводят, как описано выш е.
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При отсутствии роста подозрительных колоний делают- повторный 
высев из жидких сред на 2-, 5- и 7-е сут.

Дополнительные исследования. В случае выделения культур саль
монелл с отклонениями от типичных свойств для их окончательной иден
тификации проводят дополнительные исследования.

Эти отклонения могут быть следующими:
а) культура дает четкую реакцию агглютинации с О- и Н-сыворот

ками, но нетипична по ферментативным свойствам;
б) культура типична по ферментативным свойствам, но не агглю

тинирует или слабо реагирует с О- и Н-сальмонеллезиыми сыворотками.
В первом случае прежде всего необходимо убедиться в чистоте 

культуры, для чего проводят рассев ее на чашки Петри с МПА и одной 
из дифференциальных сред, затем отбирают 5—6 наиболее типичных ко
лоний и изучают их биохимические свойства и серологическую харак
теристику.

Во втором случае необходимо проверит, не является ли культура 
одной ms разновидностей бактерий из рода эшерихий с замедленной фер
ментативной активностью. Для этого проводят посев культуры в среды 
Гнсса с лактозой н сахароняй, которые инкубируют в термостате при 
37°С до 21 сут с ежедневным учетом результатов. Для более быстрого 
выявления ферментативной активности культур рекомендуется засе
вать нх в среды Г леса с 4% лактозы и с 4 % сахарозы. Необходимо тан же 
проверить отношение таких культур к салицину (сальмонеллы не фер
ментируют салицин). Следует иметь в виду, что S. typhisuis не фермен
тирует маннит.

В случае, когда культура типична по своим ферментативным свой
ствам, но ве дает четкой агглютинации, рекомендуются повторные пас
сажи культуры (4—5) на Ш % тый желчный бульон и скошенный агар, 
после чего проводят рассев на чашку Петри с МПА с последующим от
бором типичных колоний.

Если культура не агглютинируется О- и Н- с ыно роткам и, ее следует 
испытать в отношении к сальмонеллезиому О-фагу согласно инструкции 
по его применению (см. приложение). Чувствительность культуры к 
бактериофагу указы каст на. принадлежность ее к роду Salmonella,

При .серологической идентификации сальмонелл иногда возникает 
трудность в определении жгутикового антигена или одной из его фаз, 
что может быть связано с угнетением или утратой Н-антиген а (потери 
подвижности) либо с преобладанием в популяции какой-либо одной 
фазы. При этом следует помнить, что для некоторых сальмонелл харак
тернее отсутствие подвижности (S. pnllorum, S, gallinarum) или первой 
фазы (S, choleraesuis var. kunzendorf, S. typliimurium var. binus).

Для выявления специфической фазы >к гута нового Н-антигена мож
но использовать феномен роения в ташках Петри по Свену — Гарду. 
Для ч его  исследуемую культуру в штде бляшки засевают в центр чашки 
с 0,8— 1%-тшм питательным агаром (см. приложение); К остуженному 
до 50°С агару (перед тем как заливают чашку) добавляют 2—3 капли аг
глютинирующей Н-сыворотки той фазы жгутикового антигена, которая 
была выявлена у данной культуры и которую желательно подавить. 
Через 24 ч инкубации при 37°С бактерии с искомой фазой Н-антигека 
оказываются на периферии макроколонии.

Если подозрительная на сальмонеллы культура имеющимися моно- 
рецепторными сыворотками не типируется, ее необходимо направить в 
вышестоящую лабораторию.

Следует отметить, ч т о б  идентификации культур, подозрительных на 
принадлежность к сальмонеллам, наиболее важное значение имеет под-
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pofMioe изучение биохимических свойств (ферментация дульцита, ара- 
омпозы, рамнозы, раффинозы, салицина, адонита, инозита; расщепление 
мочевины, рост на бульоне Штерна, реакция Фогеса — Проскауэра и с 
мпиловым красным). Использование в целях идентификации культур 
только метода агглютинации подозрительных колоний на стекле прямо 

1- чашки первичного посева или даже со среды Ресселя может явиться 
ип очником серьезных диагностических ошибок, так как ряд бактерий 
других родов семейства Enterobacteriaceae (например, родов Escheri
chia и др.) могут иметь общие антигены с сальмонеллами.

В необходимых случаях проводят биологическое исследование. На
иболее восприимчивыми лабораторными животными являются белые 
мьшш (массой 15— Ш г). Культуру вводят подкожно белым мышам в 
Д'ам.' 0,2—0,3 мл при концентр в щш 50—100 млн. микробных тел в 1 мл. 
Животные гибнут в сроки от 3 до Ю сут.

Диагноз на сальмонеллез основывается на зпгшоотологических, кли
ше ч ес к и х , п атол ого a r атомц ч ес кн х д а ш гы х , а та кже рез у л ьтат а х б а ктер и - 
ологических и серологических исследований.

П р и л о ж е н и е  1

Рецепты рекомендуемых консервирующих смесей, питательных сред
и индикаторов

1. Консервирующие смеси.
Глицериновая смесь. К 1 л физиологического раствора добавляют 

0,5 л х. ч. нейтрального глицерина и устанавливают рн 8,0, добавляя 
20% раствора фосфорнокислого натрия (Na2HP04).

Смесь стерилизуют в течение 15 мин при температуре 112°С. После 
стерилизации pH должен быть равен 7,6—7,8.

Фосфатная буферная смесь. На 1 л дистиллированной воды добав
ляют фосфорнокислого однозамещенного калия (КН2Р04) 0,45 г и фос
форнокислого двузамещенного (выветренного) натрия (Na2HP04) 5,34 г. 
Смесь разливают и стерилизуют в автоклаве при 1 атм в течение 30 мин.

2. Среды обогащения.
Селенитовая среда. Состав среды (г): натрий кислый селенисто

кислый (без примеси теллура) (NaHSe03)—4, пептон — 5, натрий фос
форнокислый двузамещенный безводный (Na2HP04) — 7, Патрий фосфор
нокислый однозамещенный (NaH2P04)—3, лактоза (химически чистая) — 
4, дистиллированная вода — 1000.

П р и г о т о в л е н и е  с р е д ы .  Среду готовят из двух основных 
растворов. Сначала экспериментально определяют точную пропорцию 
Na2HP04 и NaH2P 04, которая с используемыми образцами пептона и 
кислого селенистокислого натрия давала бы pH не выше 7,0, что регу
лируется изменением соотношения фосфатов. Такую предваритель
ную подтитровку необходимо делать всякий раз, когда меняется серия 
любого из входящих в среду основных ингредиентов (пептон, кислый 
ссленистокислый натрий, фосфаты). Когда такое соотношение установле
но, к приготовленному раствору фосфатов добавляют пептон и лактозу.

Разливают во флаконы по 50 мл и стерилизуют текучим паром в те
чение 2 дн. По 30 Мин или при температуре 112°С в течение 30 мин.

Отдельно на стерильной дистиллированной воде готовят 10%-ный 
раствор кислого селенистокислого натрия. Перед началом работы на 
каждый флакон с 50 мл основного раствора добавляют 2 мл раствора ки
слого селенистокислого натрия. Приготовленную среду разливают в сте-
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рильные пробирки по 5— 7 мл и закры ваю т плотно пригнанными п р об 
ками. Стерилизация готовой  среды не доп ускается .

О сновной  раствор среды м ож ет храниться  в холодильнике в течение 
1— 2 мес. Раствор  ки сл ого  сел ен истокисл ого натрия готов я т  ex tem pore.

При использовании селенитовой среды для исследования мочи и 
м олока среду следует готовить с удвоенным количеством  входящ и х в 
нее ингредиентов, и исследуемы й материал засеваю т в соотнош ении к 
среде 1 : 1 .

П р и м е ч а н и е .  При использовании фосфатов с кристаллизационной 
водой количество их соответствен н о д ол ж н о быть из
менено.

Среда Мюллера. В стерильны е флаконы отвеш иваю т по 4 ,5  г мела, 
стерилизую т сухим  ж аром . Н аливаю т в каждый флакон по 90 мл б у л ь 
она и стерилизую т при 1 атм в течение 30 мин. В каж дый флакон в асеп
тических услови ях ex tem pore добавл яю т по 2 мл раствора Л ю гол я  и 
10 мл раствора гипосульф ита (серн овати стоки сл ого натрия —  П а25.20 э ) .

Д ля приготовления среды М юллера и сп ол ьзую т бул ьон  из перевара 
Х отти нгера , содерж ащ ий 130— 150 м г%  аминного азота. Очень важ ное 
значение имеет pH среды. В связи с тем что некоторы е сорта мела вы зы 
ваю т довол ьн о значительные изменения pH бульона после автоклави
рования, следует обязательно проверить реакцию  каж дой новой партии 
среды после стерилизации для установления pH  7 ,2 — 7,4.

С этой  целью достаточн о провести п роверку  в одном  из ф лаконов и 
определить необходим ы й для подтитровки  дан н ого количества среды 
объем кислоты (или щ елочи).

Раствор  Л ю гол я : 100 мл дистиллированной  воды , 20 г й оди стого 
калия и 25 г йода.

Раствор  гипосульф ита: в измерительный цилиндр насы паю т 50 г 
серн овати стоки сл ого  натрия и добавл яю т дистиллированной  воды до 
100 мл, переливаю т в буты л ь, стери ли зую т текучим паром.

Среда Кауфмана. К 500 мл стерильной  среды М юллера д обавл яю т 
25 мл стерильной бычьей желчи и 5 мл 0 ,1 %  -н ого  водн ого  раствора бр и л 
лиантового зеленого. Разливаю т в стерильны е п робирки  с  соблю дением 
правил асептики. С терилизовать не н уж н о.

Среда Киллиана. К 100 мл стери льн ого М П Б (pH  6 ,7 — 6,9, не выше 
7,3) прибавляю т 1 мл 0 ,1 % -н о г о  водн ого  раствора брил л и ан тового зел е
ного и разливаю т по пробиркам .

Желчный бульон. К  800 мл М П Б добавл яю т 200 мл нативной желчи 
к р уп н ого  р огатого  скота , разливаю т, стери ли зую т текучим паром 2 раза 
по 30 мин, pH  готов ого  бул ьон а  7 ,5 — 7,6.

3. Дифференциальные питательны е среды.
Среды Плоскирева, Эндо, Левина, висмут-су льфшп-аеар, а такж е 

среды с индикатором ВР и сахарами (гл ю козой , лактозой , сахарозой  
или маннитом) вы п ускаю тся  сухи м и , и их готовя т по прописи, указан 
ной на этикетке.

7 рехуглвводная среда с мочевиной. С ух ого  препарата с л актозой  и 
индикатором В Р  берут 45 г, глю козы  х. ч ,—  1,1, сахарозы  х. ч .—  10, 
мочевины —  10 г, воды дистиллированной  —  1 л. Смесь растворя ю т при 
нагревании до кипения и разливаю т в стерильны е пробирки  по 5— 6 мл. 
С терилизую т при 0 ,5  атм в течение 20 мин (загруж ать  в горячий авто
клав). Среду скаш иваю т так , чтобы  остался  небольш ой стол би к  (не ме
нее 3 см вы сотой).
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Л .  Дополнительные питательны е среды.
Среда с . повышенным содержанием лактозы. С остав среды : воды 

ши I иллиропанпбй —  100 мл, пептона —  0 ,5 % , хл ори стого  натрия —  
0.5 , реактива А ндрадэ —  I, лактозы  —  4 % .

Смесь растворяю т, разливаю т в пробирки и стери ли зую т при 
0 ,5  .11 Vi и течение 20 мин или текучим паром 3  дня подряд по 20 мни,.

Среду с шизы тленным содерж анием сахарозы  готовят аналогично.
t'fwhf для пасет по Свену —  Гарду: бульона м ясо-пептон  и ото или 

ш :[!«.:■ на[Iя X ott.iiв гера -— 100 м л . агар-агара —  0.5—  Ой8 % .
Отмытый и отж аты й агар-агар д обавл я ю т в бул ьон , кипятит д о  

рас плавления агар-агара, п роверя ю т pH  (7 ,2— 7,4 ). Ф и л ьтрую т через 
бумаж ны й фильтр, разливаю т в стерильны е больш ие пробирки  по 20 мл. 
С терилизую т при 1 атм в течение 30 мин.

Среда Штерна (гл и ц ери н -ф укси н-бул ьон ). К  100 мл М П Б (pH  
7,2 7 ,4) добавл яю т 5 — 6 капель насы щ енного сп и р тового  раствора 
ос ионного ф уксина, 2 мл свеж еп ри готовл ен н ого  1 0 % -н ого  водн ого  
рас т о р а  н сн ы н сф ивш его сульф ита натрия и 1 мл глицерина. Б ул ьон  
р.млмпают и пробирки и д р обн о  стери ли зую т. Средд имеет зол оти сто - 
жг./ц|,и"[ цист, ее хранят в темноте не более 10— 12 дн.

Cpedti Питтера с римттн. В 3 л дистиллированной яоды раство- 
ряю т 0 ,5  г тр ех осн ов н ого  л и м он н окисл ого натрия, 5 г хл ори стого  нат
рии, 0 ,05  г -пептона н 5 г рамноэы (изодульцит). Ж и дкость  кипятят, 
ф ильтрую т, разливаю т в пробирки тг д р обн о  стери л и зую т текучим паром 
3 дня подряд по мни.

Жтггплюг среды с  итш ощыо пдотеромскон пипетки одной каплей 
смыва (фиаиоло! ическим раствором ) суточной  агаровой культуры . При 
добавлении к суточной  к ультуре бактерий па среде Биттсра с рампозой 
2 капель 0 ,5 % -ш и о  сниртошич* р a m iu p  и метилрота она немедленно 
приобретает ок р а ск у : красн ую  —  мри м аксим ально возм ож ной ки сл от
ности, розовую  или оран ж евую  —  при меньш ей кисл отн ости , ж ел тую  —  
мри рИ , близкой  к 7.

Среду Бнттера с арабинозой  готовя т аналогично с добавлением соот - 
пг гет пую щ его сахара .

5. Приготовление индикаторных бумажек.
На tnnht.i. ( ’мсиш на ют иарадммстиламидобемзальдегид (3— 5 г), 

'митппый спирт 0Г»Г* шли (!>() мл), ф осф орную  ки сл оту  (очищ енную  кон- 
IH и I рмропаппую ) (10 мл),

. t;11<■ м даю г рас I норм м.ся п орош ку. П олученной тепловатой ж ид- 
ык )ы о смачиваю т полоски ф ильтровальной бумаги, вы суш и ваю т и 
нарезают' узкими полосками.

Ц ист бумаж ки — ж елтый. При наличии индола цвет бум аж ки  м е
няется от  си р ен ево-р озового  д о  интенсивно м алинового. П оявление 
д р у ги х  цистой на ш 1ДИК;т»рной бум аге не учиты ваю т.

На сгрттЩт). Д иет ф ильтровальной  бумаги смачиваю т в сл ед ую 
щем растворе: дистиллированной  воды —  100 мл, ук су сн ок и сл ого  свин 
ца —  20 ил, д вуугл ек и сл ой  сады — 1 г.

Бумагу вы суш иваю т, нарезаю т полоскам и . П осле обработки  бумага 
остается белой , при наличии серовод ород а  —  чернеет.

П р и л о ж е н и е  2
М етодика испытании культур на чувстви тел ьн ость  к О -бактериоф агу

Дне капли -1 или 18-члсоьоп бул ьон н ой  культуры  испы туем ого 
штамма (м ож н о испол ьзовать взвесь  суточной  агаровой культуры  на 
ф изиологическом  растворе) наносят топко оттян утой  п астеровской  пи-
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неткан im хорошо подсушенный МПА (pH. 7,2—7,4} в чашке Петри. 
После подсыхании нд одну из купель, петлей или пастеровской пипеткой 
мен моего диаметра наносят О-бактериофаг, а на другую в качестве 
контроля — каплю бульона.

Фаг наносят н срази еденный или в разведенки |, ; 5 {в завис и мости 
от указания на этикетке), На одной чашке» таким образом, можно испы
тать одновременно 8— J0 культур- Чашку с ндиссеимымн культурами 
н G-бактериофагом помещают па IS—20 ч. п термостат при 37°С, после 
([ е го у читье в жте я р ел у л ьта т. Пол ож и те л ьи ы\\ рез у л w \ ат реа к ци и и р и 
ния алея и и на месте, нанесения фага четко очерчен тяг зоны сливного 
дкзнса оценивают на + - | - + + ,  при наличии отдельных негативных 
колоний, отчетливо видимых глазом, в зависимости от их количества 
реакцию оценивают на Н—|—hi Ч—К + *

При отсутствии лизиса в местах нанесения фага будет сплошной 
рост культуры., как в контроле.

О-фаг может также бьпь непользован для предварительного испы
тания культуры. Для этого подозрительные колонии. выросшие на. 
ч аш ке с д иффереиш-i ал ьн ой ср едой I, I Тл ос ки р сел, Эндо , и исм у т - сульфи
тным агарам и дрц, снимают и .пересевают па о дни из секторов чашки 
Петри с МПА (pH 7,2—7,4), В центре каждого засеянного сектора ток., 
кой пастеровской шшептой или петлей наносят каплю О-фяга, чашки 
помещают в терм остат и па следующий день проводят учет результатов. 
На одной часике одновременно может быть испытано 5—6 колоний.

Культура, лизировавшаяся фагом, является подозрительной на 
сальмонвдлсзную и может быть прямо с чашки испытана в реакции 
агглютинации с. поли валентной оальмонеллезной сывороткой. В случае 
положительного результата реакций агглютинации культуру -засевают 
на скошенный агар и на пестрый ряд для изучения биохимических 
свойств и антигенной структуры (с помощью сальмдаеллезных моно- 
рсцепторных сывороток), без чего не представляется возможным дать 
око и ч яте л ы г ы й отв ет о гари и ад л еж и ост и . к  у л ьту р ы к ал р ед ел е е i i. i ому 
сер о л: о ги ч ее ком у ti j. п у р ода с ал ьм ш \ ел ла. К. у л ьт у р ы , н е ’ t у пет в и т ел i . и ы е 
к О- б а. ктер з t офа г у , п i w  е еж а1 г та к же д а л ьн е и з i :i ем у м з у ч е н и ю (б и о х и м и' г е- 
скому ы серологическому). Большую помощь О-фаг может оказать при 
н зу ч ей и и ати п и ч з i ы к f г р у дно д и а ги ости р у еды х к у л ьту р. Ати п и я и ыс 
сальмонеллезиые культуры в 'большинстве случаев чувствительны к 
О-фагу, в то время как культуры, лишь сходные с. сальмонеллезиьшн по 
Gfliox.it шгчеекым. свойствам {например, л а ктозо негативные Е. col Г), как 
правило, не лизируются этим фатом.

С ал ш о  цел л ё,з тг ы й 0-ба.ктериафаг в качестве экспериментального 
препарата готовится в отделе эпидемиологии кишечных инфекций Цент
рального научно-исследовательского института эпидемиологии Мини
стерства здравоохранения СССР (Всесоюзный сальмонеллезный центр).
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рицательный результат; (± ) — положительный, но встречаются отдельные штаммы, дающие отрицательный результат; (Т) —отрицатель
ный, но встречаются отдельные штаммы, дающие положительный результат; (х) —поздний положительный или отрицательный ре
зультат; (d )—различные биохимические типы.
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Агар глюкозо-кровяной 227
— дрожжевой 27
— картофельный 82
— кровяной 230
— молочно-солевой 228
— мясо-пептон ный печеночно-

глюкозо - глицериновый 
(МПП1ТА) 82

— печеночно-аминопептидмый 
85

— пс ченочно-глюк озо-глицери
новый (ГИТА) 82

— плотный печеночно-сыворо
точный 85

— полужидкий печеночно-сы
вороточный 85

— полужидкий с дефибрипиро
вал ной кроьыо 248

— сывороточгю-декстроз»ый 85
— шоколадный 239

Бу Л ЬОП Г Л КЖ030-СЫ Б ор ОТОЧ11 ы й 
227

— дрожжевой 27
— мнео-пептоииый печеночный 

(МППБ) 82
— печеночпо-глкжоэо-глицери- 

новый 82
— с желчью 10%-ный 186, 227
— 40% -н ын 230

Вода мясная 82
— печеночная 82
Выбор питательных сред 271
Гель агаровый 1%-ный 31

Дезагрегация ткани 314

Жидкость Карлу а 309

Индикатор для определения ана
эробных условий 39

Консервирующая смесь глице
риновая 185

------ фосфатная буферная 185

Лизис желчью 225

Метод выявления калсулообра- 
зования 13, 14

— определения вирулентности 
сибиреязвенных культур 14

— флуоресцирующих антител 
(МФА) 18 Э

Молоко с метиленовым синим 
228

— с 0 ,02% -ны t метиленовым 
сипим 230

Обнаружение индола 217 
Окраска мазков гематоксилин- 

эозином 309
— — по Козловскому 81
— — по методу Гипса 239 
 по Романовскому — Гнм-

зе 309
-------по Стампу 81
------ по Фельгену 309
------ по Шуляку — Шину 82
Определение гемолитической ак

тивности 8
— концентрации углекислого 

газа 85

Получение и подготовка эри
троцитов барана для постанов
ки РСК и РДСК 86 

Приготовление индикаторных 
бумажек 187

Раствор антибиотиков 272
— верой ал-мединаловый буфер

ный 329
— версена 282
— г ид р оли за га лактовльбу мин а 

0 ,5% -ный 283
— гидролизата мышечных бел

ков 0 ,3% -ный 282
— глицерина 216
— двууглекислого натрия 282
— дву хромовокислого калия 279
— поли этиленгликоля 326
— Тироде 281
— трипсина 283
— уксусной кислоты 282
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— физи ол оги чсеки и хлорид а 
натрия с добавлением ионов 
магния и кальция (для поста
новки РСК и РДСК) 86

—  Х е н к е  а 281
— хлорида натрия фенолезиро- 

ванпые для РА 86
Реактив биуретовып 328
— йодистый калий 3.28
Реакция диффузной преципита

ции в геле 333
— с мстил ротом 218
— нейтрализации с целью вы

явления антител к вирусу ин
фекционного ринотрахеитя и 
шj р усно й диареи 332

— непрямой гем агглютинации 
(РИГА) 332

— преципитации 8
— связывания комплемента 

(РСК) 334
— торможения гемагглютина- 

щш (РТГ'А) 332
— Фогеса — Проскауэра 218
— Эрлиха 181
— метиленового синего 226

Среда Бигтера с рамнозой 187
— водно-сывороточная 145
— д и ффе р ен ци а л ьн а я вис м у т- 

сульфат-агар 186
------ Левина 186
— — Плоски рева 186
— — трехуглеводная с моче

виной 186
— — Эндо 186
— для обнаружения сероводо

рода 216
— для определения способности 

бактерии расщеплять мочеви
ну 218

— для посева по Свену — Гар
ду 187

— Дюбуа — Смита 90
— Заксе- 243
— Игла 282, 324

— из гидролизата мышцы серд
ца крупного рогатого скота 
252

— из куриного мяса 260
— Кларка 218
— Клнглера 217
— комбинированная Олькепиц- 

кого 216
— Мартена 251, 260
— плотная ВИЭВ для изоля

ции ка.мпплобактерий 125, 126
— с афр а нмпо- же л ез о - я ов оби о т  i - 

новая 123, 124
— Симмонса 216
— с лактозой 252
— с повышенным содержанием 

лактозы 187
— с теллуритом калия 228
— 1 риптический перевар бычье

го сердца 337
— Ферворта — Вольфа в моди

фикации С, И. Тарасова 146
— Флетчера 146
— 6,5%-ного хлорида натрия 

228
— Хоттннгера 259
— Эдварда 258
— эитерококковая дифферен- 

ц и ал ь н о - д м ап г ости ч еск а я 228
Среды индикаторные с амидо

черным 168
------ с конгоротом 168
— — с лакмусом 167
------ с метил ротом 167
— — с иейтральротом и метиле

новой синью 167
— — обогащения Кауфмана 186
— — Киллиана 186
— — Мюллера 186
— — селенитовая 185
— плотные питательные 252
Тест «жемчужного ожерелья» 6,7
Фаготапирование 17—28
Экстракт дрожжевой 252
Эритрит-агар 85



С О  Д Е Р  Ж  /V Н И Е

Предисловие . - ...............................................................
Методы диагностики бактериальных инфекций.........................
Сибирская язва ..........................................................................................

Методические указания по лабораторной д лаг пост икс си
бирской язвы ................................. « .............................................
Методические указания по обнаружению возбудителя сибир
ской язвы в сырье животного происхождения и объектах
внешней среды ........................................................... * ....................
Временное наставление по применению сибиреязвенного 
бактериофага «К» ВИЗВ для определения возбудителя си
бирской я з в ы .....................................................................................
Временное наставление по применению сибиреязвенного фи
га «Гамма-МВА» для определения возбудителя сибирской
я з в ы .........................................................................................................
Временные методические указания по постановке реакции 
диск-преципитацип при диагностике сибирской язвы и иден
тификации ее возбудителя ...............................................................
Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья
на сибирскую язву реакцией преципитации .........................

Эмфизематозный карбункул...................................................................
Методические указании по лабораторной диагностике эмфи
зематозного карбункула.................................. ' ..............................

Злокачественный отек . . , . * ..........................................................
Методические указании но лабораторным исследованиям
на злокачественный отек ж и в о т н ы х ......................................

Брадзот о в е ц .................................................................................... * . .
Методические указания по лабораторной диагностике брад-
зота о в е ц .............................................................................................

Инфекционная энтеротоксемия животных и анаэробная дизен
терия ягнят ...................................................................................................

Методические указания по лабораторной диагностике инфек
ционной энтсротоксемнн животных и анаэробной дизенте
рии я г н я т ............................................................... ............................

Столбняк ........................................................................................................
Методические указания но лабораторной диагностике столб
няка .........................................................................................................

Ботулизм ........................................................................................................
Методические указания по лабораторной диагностике боту
лизма .....................................................

М скробакчсрноз...........................................................................................
Методические указания по лабораторной диагностике некро-
бактормозл ............................................................................................

Копытная гниль овец и к о з ...............................................................
Приложение к «Инструкции но профилактике и ликвидации 
копытном гнили овец и коз» ......................................................

3
5
5

5

9

37

28

29

31
37

37
40

40
44

44

48

48
52.

52
53

53
56

5 6
58

58

349



Временные методические указания по обнаружению возбуди
теля копытной гнили в патологическом материале от боль
ных овец с помощью непрямого метода иммунофлуорссцен-
ц и и ..........................................................................................................  59

Б р у ц е л л е з .....................................................................................................  00
Наставление по диагностике бруцеллеза животных . . .  00

П аратуб еркул ез..........................................................................................  89
Наставление по диагностике паратуберкулезного энтерита
(паратуберкулеза) крупного рогатого скота ' .........................  89
Методика обнаружения в патологическом материале возбу
дителей туберкулеза и паратуберкулеза методом люминес
центной микроскопии........................................................................ 92
Временное наставление по постановке реакции связывания 
комплемента для диагностики паратуберкулеза крупного 
рогатого скота и овец с антигеном Сибирского научно-иссле
довательского ветеринарного института ............................. 94

С а п ......................................................................................................................  104
Методические указания по лабораторной диагностике сапа 104

Кампилобэктерпоз (вибрпоз).....................................................................  112
Извлечение из временной инструкции по диагностике, про
филактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого ско
та к о в е ц ................................................................................................... 112
Наставление по применению вибриозных агглютинирующих 
моноспецифическнх сывороток........................................................... 116
Наставление по применению кампилобактериозных (вибриоз
ных) люминесцирующих сывороток при лабораторной диаг
ностике кампилобактериоза (вибриоза) животных . . . .  120
Рекомендации Центральной ветеринарной лаборатории по 
приготовлению и применению сафранино-желсзо-новобиоци-
новой среды (СЖН) при лабораторной диагностике вибриоза 123 
Временные рекомендации Центральной ветеринарной лабора
тории по приготовлению и применению плотной среды ВИЗВ
для изоляции кампилобактсрий...................................................  125
Наставление по применению кампилобактериозного (вибри- 
озпого) антигена для реакции агглютинации с вагинальной
слизыо (РА В С ) ....................................................................................  126

Лепгоснпроз..................................................................................................  123
Методические указания но лабораторной диагностике леп-
тоспироза ж и вотн ы х........................................................................  128
Методические указания по применению групповых агглюти
нирующих лептоспирозных сы вороток....................................... 14G
Методические указа}! и я по применению флуоресцирующего
глобулина для диагностики л ептоспи роза ............................. 148

Л и стср и оз...................................................................................................... 151
Наставление по лабораторной диагностике л истер и оз а жи
вотных ....................................................................................................  151
Методические указания по применению набора л и офи лизи
рованных бактериофагов для идентификации возбудителя
л истер и оз а .............................................................................................  169

Рожа сии н е й ................................................................................................. 170
Методические указания по лабораторным исследованиям на
рожу свиней....................................................................................... 170
Наставление по применению сухих рожистых люминесци
рующих сывороток (для прямого метода иммунофлуоресцен
ции) ......................................................................................................... 173

3 50



Пастереллез , „ , ............................... ........................................................  175
Наставление по лабораторной диагностике пастереллеза пищ 1 7 5

С а л ьм о нсл л с з ы .................................................................................................  177
Методические указания по бактериологической диагностике
сальмонеллезов ж и во тн ы х ................................................................  177
Наставление по применению наборов сывороток сальмонел- 
лезнмх О-комплексных и монорецепторных О- и Н-агглютн- 
ннрующих для экспресс-идентификации сальмонелл в РА на
с т е к л е .......................................................................................................... 192
Наставление по применению комплексной и групповых саль- 
монеллезлых флуоресцирующих сывороток (для прямого ме
тода иммунофлусресценции).............................................................  195
Временная методика серологической диагностики сальмо
неллеза овец в реакции непрямой (пассивной) гемагглютина-
ции ( Р И Г А ) .................. ........................................................ . . . . 205
Наставление по применению серогрупповых антигенов и 
сывороток В , Ci и Dj дли диагностики сальмонеллеза в про
бирочной реакции агглютинации (РА) .............................  207

Колнбактерноз .................................................................................................  209
Методические указания по бактериологической диагности
ке колибактсриоза (эшерихмоза) ж ивотных..................... 209
Наставление по применению агглютинирующих О коли- 
с ы в о р о т о к ..........................................................................................  218

Диплококковые за б о л е в а н и я ...................................................................  221
Методические указания по лабораторным исследованиям па 
пневмококковую (диплокок ковую) инфекцию животных 221

Стрептококкозы сельскохозяйственных ж и в о т н ы х ....................... 224
Методические указания по лабораторной диагностике стрел- '
тонок коза ж и в о т н ы х ...........................................................................  224
Методические указания по лабораторной диагностике стреп
тококковой септицемии п т и ц .....................................................  228
Методические указания по лабораторной диагностике стрепто
коккового полиартрита ягнят .........................................................  230
Методические указания по лабораторной диагностике мыта 233

П севдом ои оз...............................................................................................  235
Временное наставление по применению набора О-агглюти пи
рующих сывороток для диагностики псевдомоноза . . * . 235

Гем оф илезы ........................................................................................................  237
Временные методические указания по лабораторном диаг
ностике гемофилезного полисерозита с в и н е й ................. ....  237
Временные методические указания по лабораторной диаг
ностике гемофилсамой плевропневмонии свиной ....................  240
Методические указания по лабораторной диагностике конта
гиозного метрита л о ш ад е й .................. ....  . ...................... * * . 243

М и коп лазм озы .................................................................................................  248
Методические указания по лабораторной диагностике ин
фекционной агадактин овец и коз . . . . . . .  t , 248
Методические указания по лабораторной диагностике ин
фекционной плевропневмонии к о з ............................... .... . . . 253
Наставлен не по диагностике респираторного мнкоплаэмозя
п т и ц .............................................................................................................  257
Реакция штд ю т  нации для диагностики респираторного 
микоплаз мол а нищ с цельной кровью (ККРА) н сы короткой 
крови (С К Р А )...............................   2G4



Наставление по постановке РСК при псрнпневмошги круп
ного рогатого скота * . * ................................ ...............................  265

Дизентерия с в и н е й .........................................................................................  268
Методические указания по лабораторным исследованиям на
дизентерию свинен, вызываемую треп он ем о й ............................  268

Методические указания по определению чувствителыюсти к ан
тибиотикам возбудителен инфекционных болезнен! сельско
хозяйственны х животных . . .  .................................................. ....  270

Методические указания по применению культур клеток в диагно
стических и с сл ед о ван и я х .............................................................................. 279
Методические рекомендации по получению, культивированию и 
использованию в научных и производственных ветеринарных 
лабораториях первичных, перевиваемых и диплоидных культур
клеток животного прои схож ден и я...........................................................  279
Наставление по приме]гению гидролизата мышечных белков 
ферментативного сухого (ФГМ-С) для питательных сред тканевых
к у л ь т у р .............................* ............................................ .... .......................... ....  298
Рекомендации по профилактике, диагностике коитаминнрования 
культур клеток микроорганизмами и меры по их деконтаминации 299
Методические указания по получению и применению в вирусо
логической практике перевиваемых линий клеток из лимфоидных
органов крупного рогатого скота и почек т е л е н к а ........................  314
Методические рекомендации по очистке сыворотки крови крупного 
рогатого скота, используемой для культивирования клеточных
к у л ь т у р .................................................................................................................. 326
Временное наставление по получению, контролю и использова
нию сыворотки крови животных для культивирования клеток и
вирусологических исследовании ...............................................................  337
Предметный у к а з а т е л ь ..................................................................................  347

Л А БО РАТО РН Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕТЕРИ Н А РИ И : 
Бактериальные инфекции

С о с т а в и т е л и :  Борис Иванович Антонов,
Валерия Валентиновна Борисова, Г алана Михаиловна Волкова и др*

Заведующий редакцией В , Г . Федотов. Редактор В. Н. Сайтаниди. 
Художник А. И. Бершачежкая. Художественный редактор /VI. Д. Севе- 
рина. Технический редактор Е. В. Соломович. Корректоры / / .  Д. Ту

манова, Т. И. Бобрикова, М, В . Писарева
ИБ &  4308
Сдано в набор 1 3 .0 0 ,8 5 , Подписано к печати O o .I2 .S5 . Т -2 2 1 5$. Ф ормат 
8т X 1 Оя1 гзе. Бумага тип. Л'в 3 . Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. 
иеч. л. 18-18. Уел. кр.-отт. 1 8 ,1S. Уч -над. л. ’ ’2 7 .2 7 . Изд. № 300. Тираж  

29000  экз. Заказ ,У? 4 И) . Цена 1 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного З н а т ч т  НО « Агройромиздат», 107807, ГСП, Мос

ина, Б-53, ул. Садовая-Спасская, 13
Набрано п ордена Октябрьской Резолюции и ордена Трудопого Красного З н а
мени M i'10 «П ервая О бразцовая типография имени Л. Л. Ж данова » Союз поли г- 
рзфмрт.ма при Государственном комитете СССР по делам издательств, полигра

фии и книжной то pro ил и: 113034.  М осква, Валовая, 28

Отпечатано с матриц во Владимирском типографии Союзпслмграфпрома при 
Государственном комитете СССР по долам издательств, полиграфии й книжной 

торговли, 600000 ,  г. Владимир, Октябрьский проспект, д . 7.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293733/4293733629.htm

