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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. А. ФРАНГУЛЯНКОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ СРОКОВ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДИЗЕНТЕРИЙНЫХ ПАЛОЧЕК В ВОДЕВ работах подавляющего большинства исследователей. занимающихся изучением вопроса о длительности сохранения жизнеспособности дизентерийных бактерии! в воде, не оттенена количественная сторона анализа вопроса о выживаемости микробов.В настоящей работе приведены результаты исследований, посвященных изучению: I) скорости отмирания (в количественном отношении) дизентерийных бактерий типа флекснер в водопроводной воде г. Еревана; 2) сравнительных данных, касающихся вопроса о выживаемости в воде мрейных, лекарственно-чувствительных и лекарственно-устойчивых штаммов флекснеровской палочки; 3) вопроса изменчивости дизентерий пых микробов за время пребывания их в воде, в условиях эксперимента.С целью разрешения этих вопросов было отобрано 25 дизентерийных штаммов типа флекснер, причем 10 из указанного числа штаммов являлись устойчивыми к норсульфазолу и синтомицину, 10 чувствительными к указанным препаратам; эти 20 штаммов были выделены нами от дизентерийных больных. Пять остальных штаммов, наделенные высокой чувствительностью к указанным лекарственным препаратам, являлись музейными (с 1945 г.).Каждый из 25 штаммов применялся для заражения 100 мл водопроводной воды, находящейся в стерильных флаконах, с таким расчетом, чтобы I мд воды содержал 10 000 микробных особей. Флаконы выдержива лись при комнатной температуре (17,7 19,5). Ежедневно из всех флаконов производился высев 0,1 мл воды на шоверхность чашки Петри, со средой Плоскирева, причем на каждую «пробу воды бралось три чашки среды. После 24-часовон инкубации при 37°С производился подсчет колонии на трех чашках; выводилось среднее арифметическое, котором՝ отображало число микробов в 1 мл воды, в данной пробе и в данный день.Результаты этой серин экспериментов приведены в таблице I.Из данных таблицы 1 видно, что в первый день исследования п։ра- женной воды количество микробных особей в 1 мл колебалось о г 10511 Яо 10980, что может быть объяснено погрешностью метода оптической стандартизации. Из той же таблицы видно, что устойчивые штаммы в ко- лч'кчтвенном отношении։, более жизнеспособны по сравнению с чувегвн- |('ЛЫ1ыми, а они, в оною очередь, превосходят музейные штаммы.1ак, например, к третьему дню заражения количество музейных и։та.ммов составляло 24,1% от исходного числа микробных особей; к пя- 11։нс‘ ։‘Ы X, № 3-7
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Таблица 1
Длительность выживания штаммов дизентерийного микроба в 

водопроводной воде при 17,7—19,5'С.

Количесгно микробов в 1 мл

Лсш. 
волы, 

ее

исследования 
считан со дня 
заражения

Музейные штаммы

аб. ол.

I ■ 1.1 й

5 ый
<8 ой
1(>ый
12-ый

19-ы й
25 ый

0 ый

10980 
2640 
1176
571 

99 
1'»
0 
о 
о 
о

100,0
24.1
10,7

0,9
0,1

Лекарстнеппо-чув- 
ствительные 

штаммы

абсол.

1080)
3486
1535
546
246

95
9

•/о

100,0
32,3
14,2

0.9 
0.08 

0,001

Лекарственно-ус
тойчивые штаммы

эбсол.

10511 
5473
1951

2790 
|ЬОЧ 
1074
521
183
25 

I

11

100,0 
51,9 
37,5 
26.5

10,2

0,2
0,04

%

0 
О

II ри м с ч а и и с к 1 а 6 л и и е 1: 1. Приведенные в таблице процентные показателя 
выведены из числа колоний, зарегистрированных в первый день исследовании 
воды. 2. Приведенные в таблице числа отражают среднее арифметическое из 10 
штаммов лекарственно-устойчивых. 10 штаммов лекарственно-чувствительных 
и Ь музейных штаммов.юму дню 10,7% ; к пягнадцатому же дню шражеиИ(Я микробы новее отсутствовали. Чувстнительные шгаммы к третьему дню заражения сос- •анляли» 32,3% о1 исходного числа микробных особей; к пятому дню 14,27» Ц| к 19 му дню 0,009%. Устойчивые шгаммы ж претьему шю заражения составляли 51.9%; к пятому 37,5%, к 19-му дню 1,7’/о и к 30-му дню 0,04%.От первого дня исследования воды к 3-1-му шменяется юн до шин к на- рж 1.1111110 р<1 ишцы между количествами жп шсспособпых особей музейных, 

Чув< ГВИТСЛЫ1ЫХ 1' \ 11'11131,IX ШТАММОВ. Г.1К. ec.ni к<> 1Лорому ДНЮ 'ПН ՝>мыкробных особей устойчивых штаммов лишь в 2 раза превалирует пат количеством музейных штаммов, ю -на разница, постепенно увеличиваясь, к восьмому дню достигает 5, а к 12-му дню количество устойчивых микробов (10,2%) в 102 раза больше числа музейных штаммов (0.1%).Таким обраюм, помимо болыней длительности сроков выживания » в։ 1՛ устойчивых и։ юн। рнпных штаммов, нами» было отмечепю, ни» и < Ш1.1ММЫ отирают сравните, шно медленно и колшич то их убынас! не 1як быстро, ки<к ю имеет место у чувствительных. и особенно музейных штаммов. .1л-3Во шорой часы несен топаний нами было иредпринян> изучение вопроса об Ц| 1ХЦЧ1ЧН ВОС I И ДИ НМ1 н-рийных микробов, при пребывании ИХ II 1ю допроводпой воде г, 1'.рснана. Для выяснения ион шдачп проводи.ьчч. 1вукраг11(м‘ изучение ряда сдюйсгв (ферментативной акгивн<х’гп. .нт лм» »ннабилынкчи. (|)аич>чувс1вителы1ости, ни рулен гное гн и лекаре гвешюн ус।О11ЧНВОС।и) пя।и лекарепве1111о-устх>йчивых штаммов цпдетернйного микроба до и после пребывания их в ноте.
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Соответствующие данные отображены в таблице 2.

Сопостаиленне биологических свойств пяти лекарственно-устойчивых 
дизен)ерийных штаммов до заражения и после пребывания их в

водопроводной воде

Агглютинабнль- 
ность н максим, 

титрах

• Отношение 
к дизенте
рийному 
полифат у

Вирулентность: 
I мин. смерть, 

доза = (в млн.)

Лекарственная устойчивость

к норсульфа
золу (в М|/МЛ|

до после до после до | после до

1/3200

1,3200
1,1(0.)
I 3200

1/1600 
1,1600 
I *оо 
1-1600 
1/К00

500

500
500
250

750
750
750
500 
.500

1.0
2.0
8.0
2.0
2.0

после ] до | после

к синтомицину 
(в гамм.՝/мл)

1.0 6.0 6.0
2.0 10.0 •0.0
8.0 15.0 15.0
2.0 6.0 6,0
2.0 8.0 8.0

О м

Примечание: Дли выяснения ферментативной активности приведенных в таб
лице 2 пяти штаммов был произведен их посев на глюкозу, лактозу, манннг- 
мальтозу, сахарозу, лакмусовое молоко, бульон — с целью определения индо- 
лообразовлния. В результате было установлено, что испытанные штаммы в ука
занных свойствах нс претерпели никаких изменений. Поэтому результаты ис
пытания ферментативной активности штаммов не приведены в таблице 2.При ana.ni и՝ данных таблицы 2 выясняетг.я следуют^՝. ферме՝ чат г пая активность и отношение к поливалентному днзеи перинному бак тер ио- фагу у испытанных пяти дизентерийных штаммов типа флекснер га гремя их пребывания в воде (водопроводной), не подверглись уловимым изменениям; у четырех штаммов из пяти было отмочено снижение труден г - пости и апг.’погпчабильчхх'гн. Что же касается вопроса о лекарственной устойчивости штаммов, то щк в'.дняя как к норсульфа залу, так и к синтомицину осталась неизменной.

В ы в о д ыI. Наибольшей д. I иге. п^кх'тью сох ранен и я жизнес.1юсоб!юстн в подопроводной ваде наделены лека|к՝гвенно-устойчивые лекснсровскне палочки; чувств»!тельные штаммы в указанном отношении занимают второе место, а музейные штаммы выживают в всаде в течение наибоенч՝ короткого (Промежутка времени.2. Лска|н՝гве|111о-ус1ойчнвые штаммы отмирают с.рацнп1\՝.1Ы1о медленно и количественная убыль их в зараженной воде, в условиях содержания при комнатной пемноратурс, происходит не так интенсивно, как го замечается у чувегвительных и том более у музейных штаммов.3. При пребывании дизентерийных бактерий в воде отмечается снижение а1тлюгннаб։1ЛЫ1остн и вирулентности микроба; ферментативная ап\1 ШШОС1 в, лекаре! венная устойчивость и отношение ֊к ди генп'рийпому фагу остаются без изменений.



100 4. Длительные сроки выживания и сохранение ряда биологических свойств (в том числе и лекарственной устойчивости) у современных возбудителей бактериальной дизентерии, при пребывании их в воде, говори! о большом значении водного фактора в ишдемно юти и указанной инфекции.
Кафедра микробиологии
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