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1. ОТБОР ПРОБ И СОСТАВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ОБРАЗЦА

1Д, Настоящие отравила регламентируют единые мето
ды ба ктериол о гич еско го исследование кор мои животно
го и растительного происхождения» комбикормов рыб
ной муки.
1,2, Отбор проб для бактериолотеческого исследования
при наличии затаренной продукции проводят согласно 
следующей таблицы.

Щът, парпя Ш рМ М Ш Ияж  %piШт проб

Д о 10 O r  н а ш а !: упа«с01модоЫ1 « д г а т ш
О т  !0  до 100 О ?  №  угш.ов§адш«. единил;
О ?  101 н ш ш е . Of „Е и ’ углкоммиих щтшт. и ® № 1 -  
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П р ц н. с ч а к к е, 1 мешок т, I >чз8К£«юч кой единице,

1J. При наличии неэатаренной продукции пробы берут 
не менее чт т 20 мест однородной партии со всей 
площади насыпи. Пробы можно отбирать' в том же ко
личестве с периодическими интервалами при погрузке 
и выгрузке и  транспортных средств, и бункеров.
1.4. Однородной. карти«1 считается количество корма, 
которое изготовляется но единой мжиштогии в одну 
смену, затаренное в .мешки или в незатаренном виде 
(насыпью) i  доставленное одним видом транспорта.
1.5. Отбор проб проводят сухим, стерильным пробным 
щупом. После взятия проб от каждой партии пробный 
щуп очищают я дезинфицируют. Вес первичной пробы 
должен быть не менее 100 г,
1J. Для бакте раологнческого исследования от каждой 
партия корма составляют две средних образина весов: 
не мшее 500' г. Один из них направляют в лаборато
рию, а другой сохраняют на предприятии (хозяйстве) 
до окончании исследования,
За* 4» I



1.7. Для упаковки средних образцов применяют сте
рильную пластмассовую или стеклянную тару..
1.8. Об отборе проб составляют акты в двух, экземпля
рах, Акты должны содержать следующие данные: па* 
звание предприятия (хозяйства). вид продукции, объем 
(вес} партии, вид упаковки (тары), дату изготовления, 
дату отбора проб.

2 ,  МЕТОДЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Определение общего количества микробных клеток
2J.1. В стерильную пробирку помещают 1 г корма» взя
того из среднего образца (взятие корма для навески 
одноразовое), добавляют 9 мл физиологического раство
ра и тщательно встряхивают (получают разведение
I : 10). И» полученной взвеси готовят последующие раз
ведения (1:100, 1: 1900, 1:10000. 1:100000.
I I I 000000). После оседания взвешенных частиц «а
верхнего слоя жидкости- делают посевы.

'Для количественного учета микробного обсеменения 
в стерильные бактериологические чашки вносят по 
I мл каждого разведения и? заливают 10—15 мл сте
рильного, расплавленного и охлажденного ДО темпера
туры 44—45 С мясо-пептон и г го агара, Осторожно пока
чивая чашки, засеянный материал равномерно распре
деляют в агаре, После застывания среды чашки поме
щают (вверх диом) » термостат при температуре 37®С.

После 24—48-часового термосгатировамня проводят 
подсчет выросших колоний тодыю в чашках, где содер
жатся не более 300 колоний. Результаты, полученные 
при подсчете колоний, умножают на разведении, сумми
руют к определяют количество микробов в 1 г корма.

Например, в одной чашке оказалось 200 колод и#, в 
другой — 21 и третьей — 1. В эти чашки посев прово
дили из пробирок с разведениями соотзетстаеиво 
1 :10000, 1 ; 1*00000. I : I 000 000, Следовательно, ! г кор
ма содержит

20Q х 100004 £1 У 100000 4-1 ж  10СО000;
3

"1,7 млн. микробных клеток.



2J. Исследовали» на сальмонеллы

2.2,1. Метод яослшиателмюго обогащен». Навеску 
исследуемого материала 5G—200 г (50 г от 10 в 
менее, 100 г от- Ш до 100 к 200 г от 101 и выше 
у наколотых единив) измельчают а стерильной фарфсн 
раной стулке и помещают и колбу, содержащую среду 
|фс/м>арнгелы!Ого обогащения (мешенная вода, МГШ 
с содержанием 5% ма мнит*) яри соотношении материа
ла а среды 1:5.

Содержимое колбы тщательно перемешивают и по
мещают в термостат при температуре 37s С. Через
16 11 а производят посевы на бактериолог инее кие чаш
ки е твердыми дифферсисшально-ди агностическими сре
дами: вн омут-сульфит агар, средой I ! л иски рева или Ле
пина (по дне- чашки) н ма дм  (по выбору) основные 
среды обогащения (селенитовый бульон, магниевую 
среду, среди Киллиана, Мюглера, Кауфмана) и coop* 
аошекии 1:5. Лучшими являются селенитовый бульон 
н магниевая среда.

_После 16—18 ч выдерживания э термостате При 
37еС из обогатительных, сред бактериологической пет
лей производят вторично посевы на чашки с твердыми 
дифф<'ре>ипк|.1ьн-о-дйатост»ческик:и средами, которые 
помещают в термостат ирн 37®С.

Засеянные чашки просматривают через 16—-24—48 т.
На висмут-сульфит ’агаре S, typhf и S. paratyphi А 

растут и виде мелких, нежных, серовато-зеленых коло
ний: с черным центром; S. choleraesuta — а виде зеле
ных колоний. Колонии почти всех других сальмонелл' 
значительно крупнее, темно-коричневого цвета с метал
лическим блеском, окруженные светлым ореолом, цмп 
участка среди яад колонией черный.

На среде Пдосккреаа сальмонеллы растут в виде 
прозрачных или нежно-розовых колоний, на" среде Ле
вина —- прозрачные, бледные, межио-розовые или реао- 
вато-фиолетоаые колонии.

В случае обнаружения колоний, подозрительных ма 
сальмонеллы, 3—5 из них засевают на комбинирован
ную среду Ресселя или на двусахарный (лактоза, глю
коза) агар, а лучше на трехсэхартый (лактоза, глюко
за, сахароза), «скошенный столб»» с мочевиной.

Высев колоний из чашек также, желают на короткий 
пестрый ряд, включающий скошенный агар и среды Гис-

»



еа с лактозой, глюкозой и сахарозой, а также на бульон 
Хоттннгера для определения индола и сероводорода {в 
этих целях под пробку пробирки с бульоном вкладыва
ют специальные- индикаторные бумажки), Для опреде
ления подвижности культуры- производят посев уколом 
в полужидкий агар (6 j—4S%),

На среду Рееселя и «скошенный столбик* посевы 
делают сначала штрихом на скошенной поверхности, а 
затек уколом а глубину столбика.. При разложении лак
тозы косая поверхность окрашивается в синий цвет 
(при индикаторе ВР). При разложении одной глюкозы 
окрашивается только столбик среды и происходит раз
рыв агара со скоплением в нем пузырьков газа. При 
разложении мочевины в «скошенном столбике» окраска 
среды меняется на оранжевую при индикаторе ВР и на 
коричнево-фиолетовую при ' индикаторе тимоловый си
ний а сочетании с индикатором Андраде. Посевы 
выдерживают в термостате при температуре ЗГС
,16—1:8 Ч.

Культуры, ферментирующие лактозу, глюкозу и са
харозу с образованием, газа я расщепляющие мочевину, 
отбрасывают. Культуры, не ферментирующие лактозу и 
сахарозу и не расщепляющие мочевину,подлежат даль
нейшему исследованию. Изучают морфологию культу
ры в мазке, окрашенном во Граму, и подвижность (в 
висячей или раздавленной капле или в полужидком
агаре),

Культуры, представляющие грвмотркцателыше по
движные *палочки, ферментирующие глюкозу с образо
ванием г§м, ас* ферментирующие лактозу и сахарозу, 
не разлагающие мочевину и не образующие индол,'под
вергаются серологическому исел слоями к» <•— испыта
нию в реакции агглютинации, на предметном стекле с 
набором а ГГ4ЮТН ннруюиш х ск и о рото к.

Для реакции агглютинации используют культуры, 
выращенные и а среде Рееселя или на дзусаха рвОМ или 
трсхсахзриом егерях, При этом дл-s реакции Агглюти
нации с О-сывороткамя культуру следует брать из верх
ней чести, скошенного агара, а для зг,гЛ1этивв,цяи с 
Н-сыюротками — ш з  семой нижней части (кондеисаии- 
оняой воды), где микробы наиболее подвижны.

Исследование культуры начинают реакцией агглю
тинации с поливалентной адсорбированной О-сыворот- 
кой основных серологически групп А, В, С,, D, 1.
4



На предметное стекло накосят катаю сыворотки. * 
культуры, тщательно смешивают и в течение 2_мшь на
блюдают склеивание (агмютшЕгщню) частиц,. Культуры,
l*i©uiie псмЮ'Жительную реакцию агглютинации С ШШИ» 
валентной сывороткой, также проверяют с моиорецеп- 
т о р т е  агглшйимрующяий сыворотками, Сначала § 
помощью моморедепториш  О-сывороток устанавлива
ют принадлежность культур к той или иной серологи
ческой группе. Установив серологическую группу, к ко
торой отнесена данная куаь-тура, последнюю проверяют 
монорецелторн ыми Н-сыворотиами сначала первой фа
зы» в потом второй» определяя таким образом сероло
гический п и  бактерий и ттжттт  се схемой К»уф- 
мане-Уайта.

2.3. Метод «двойного центрифугирования»
2,3.1, Первый день исследования. К 100 г исследуемого
корма, помешенного в стерильную колбу» добавляют 
500 мл физиологического раствора, энергично взбалты
вают в течение Г» мни и помешают в термостат при. тем
пературе 37;'С  Через б—-8 ч колбу вшцшдют иэ термо- 
стьта, встряхивают, затем содержимое отстаивают в те» 
ленке б- -10 мин. Набирают 20—25 мл палосадочной 
жидкости, вносит в 4 иеитрифужные пробирки и. цент- 
тряфугаруют в течение 20 мня яра 4000 оборотах я 
I «ИЯ.

Над осадочную жидкость из центрифужных пробирок 
удаляют и к осадку добавляют среды обогащения: Км-
лиана, Мюллера» жидкую среду Плоскирева (во не ме
нее двух} . После тщательного перемешивания пробирки 
помещают в термостат при температуре 37° С. на S—6 щ  
для подращивания микрофлоры осадка. После этого 
пробирки вновь центрифугируют яри. тех же режимах.

Из центрифужных пробирок производит посевы, на 
плотные дифференциадьио-диагкоетцчюс1Ше среды.: вис
мут-сульфит агар  п  среду Плосхиреаа, два чего на каж
дой пробирки материал отбирают пастеровскими гашет
ками к вносят из £ —3 чашки по 1—3 капли и равно
мерно распределяют его шпателем по всей поверхно
сти среды. Засеянные чашки помещают * термостат.

К оставшемуся и центрифуж 14«X пробирках осадку 
добавляют ту же обогитителшую среду, которая была 
удалена мосле центрифугировали, я продолжают иику-

8



бацию до следующего дня. Колби с кормом после от
бора необходимого количеств* материала оставляют а 
термостате также до ««дующего дня.
2.3.2. Второй день исследования. Из верхнею слоя обо
гатительных сред центрифужных Пробтрот (Лез встря
хивания) п  колб после 18—24-часшшг® выдерживания 
В термОСТате при 87* €> производят ткшм Ив плотные 
среды. Затем просатривдет посевы, дрошведелные в 
первый день исслгяиямнда. С вкрос шимм на плоте ых 
среда* колониями. подозрительными на сальмонелл ч* 
проводят реакцию агглюшкацви да предметен* стек
лах с 1 0 Дгшалентг1.# | «лшшпщдвмюп О-гыворотедй, 
Культур*, давил-ie похож ягельную реакцию згг.иетина- 
ции, ярозершот с мокорецептораымн О-шаорэткнми и 
УСТаИПВЯТ'ВйЮТ принадлежность культур К топ ИЛп  циой 
серологический группе.

’ Определение биохимических свойств культур прово
дят ускорен ним методом, для чего применяют пастеров
ские' юшетки, а которые насасывают каплю тает но- 
следуемой культуры, а затем небольшое количество те* 
или иных углеводов. Результаты учитывают но фермен- 
ташш углеводов после выдерживания пинеток в тер-мо
ста те sin и 37'1 С » течение 2 - 4  ч,
2J.3, Третий- день исследования. Производят просмотр 
чашек с твердым» средами, засеянными во второй день 
исследования, » проверяют биохишческие и серологи
чески* свойства выделенных культур для определения 
серологического типа бактерий в соответствии со схемой 
Кяуфм&ка-Уайта.

2.4. Люминесцентный метод обнаружении сальмонелл
2.4.1, Из средней пробы берут 100 г корма, разводят 
стерильным' физиологическим раствором в соотношение 
1:5 ш выдержвнают в термостате i —I  ч при темпера* 
type 37е С. Из получен чей швеи готовят Й мажа "на 
обезжиренных стеклах нанесением суспензии бактерио
логической петлей на площадь 1 см* обозначенную нос
ковых карандашом на обратно! стороне. Мазки высу
шивают н> воздухе при комнатной температуре или в 
термостате, фиксируют этиловым спиртом 15 мин и опо
ласкивают дистиллированной водой в течение 5—10 с.
2.4.2, На высушенные мазкн, помещенные к» мостик 
бактериологических чашек с влажным тампоном (для
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предогаращемя высыхания сыворотки), наносят I—2 
капли рабочего разведения люмииесшфуюшей полива*
левтной сальмоне л л езкой сыворотки. При необходимо* 
ста определения групповой, принадлежности сальмонелл 
припевают групповые л юм инесциру ющне сальмонеллез*
пт  сыворотки. Маши выдерживают во влажной камере 
в течение 30 мни при комиатиой температуре или 15 мин 
в термостате при 37* С. Затем мазки дважды по 10 мт 
проиыэакгг 0,)5 М раствором хлористого натрия, опо
ласкивают дистиллированной водой и вновь ’ высуши* 
вают.
2.4.3. Окрашенные мазки заключают в смесь, состоящую 
и» 9 частей глицерина и I части 9,15 М раствора хло
ристого натрия, накрывают покровным стеклом, и» ко
торое накосят каплю не флюоресцирующего км мереж* 
ониого масла или дяметдофталата» и просматривают 
под люминесцентным микроскопом.
2.4.4, За положительный результат обнаружения саль
монелл считается наличие 'цветок соответствующей мор* 
фологяи, у которых отмечается сияющая или. яркая 
флюоресценция зеленого цвета периферии клеток с чет
ко контрас тируемой зоной по центру,

В качестве' контроля берут сальмонеллезвую культу
ру, наносит ее на предметное стекло и к  ней добав
ляют люмииесцирующую сыворотку.

2.5. Исследования на зитервиатогениые типы 
кишечной палочки

2.5,1. 50 г корма помещают в колбу, содержащую 500 мл 
стерильного физиологического раствора, встряхивают и» 
шртель-аяпврате: » течение 30' мин и из" полученной 
взвеси стерильными пн летками готовят разведения 
1:100, 1 :1004, 1: 14000. 1 : 100400, 1: 1000404. По I шя 
каждого разведения вносят в пробирки (по выбору) с® 
средами; Эйкмаяа, Кесслера идя Кода. Посевы поме
щают в термостат при температуре 43еС для первых 
двух срез и при 8ГС дда последней.

Через 24 ч  учитывают рост -.. на среде Эйкман» по
иомуткенних среды и образованию газа, на средах Кесс* 
лера и Кадя по изменению цвета сред. Титр кишечной 
палочки устанавливаю? то наибольшему р«ведению, в. 
котором cute наблюдался ее рост.

Из пробирок,, где наблюдается рост микробов, пр®- 
кзяодят носе» на плотные дифференциально-диагности*
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mmшш среды: Эндо, Левина » ба«териологических 
чашках* разделенных на секторы для каждого разве
дения.

Типичные колонии В. coll характеризуются круглой 
формой, гладкой, выпуклой или слегка приподнятой а 
центре поверхностью, ровными краями, розового, крас
ного или малинового цвет с металлическим блеском
или без него на среде Эндо ши черного цвета на среде
Левина.
2Д.2, Выросшие изолированные колонии S-формн (не 
менее 4) пересевают на МПБ, выдерживают в терко- 
ствте при температуре ЗГ'С в течение 16 -24 ч, После 
этого одну часть пробирок используют для приготовле
ния мазков, посева п  днфферендаальио-диагностнче- 
схие среды, заражения мышей; вторую -.- для приготов
ления аотоклевнрованного антигена, если кипяченый, 
антиген ;«? будет агглютинироваться поливалентными 
(комплексными) кол исы воротка «я.

У выделенных культур определяют морфологические 
и культурально-биохимические свойства с целью прове
дения их родовой дифференциации, как указано в при
ложении !'.

Морфологию бактерий изучают в мазках, окрашен
ных по Граму, подвижность определяют по характеру 
рост» ® 0,3%-ном полужидком МПА,
2.5.3,. Для определения культураяьпо-бвохпмкчееккх
свойств бактерий использую г набор питательных сред, 
куда входят среды с углеводами; и индикатором Андра
де (лактоза, глюкоза, сахарная, маннит, дульинт. адо- 
НИ, Ияоянт), сред* Кдаркл, ЦИТратно-аммоняЙнйя сре
да,, МПЖ, среда с мочевиной. МПБ или бульон Хоттнн- 
гера и агар с глюкозой к сернокислым железом.
2.1.4, Патогенные свойства кишечной палочки опреде
ляют путем. постановки биологической пробы на белых 
мышат, С этой целью ккутрнбрюшккно заражают трех 
мышей весом 14—16 г смывом с суточных агаровых 
культур i  деде §00 или микробных тел. Ко*Ще»Т[»8* 
паю бактерий; устанавливают по бактерийному стандар
ту. Культуру признают патогенной в случае гибели од
ной или более мышей в первые 4 суток после зара
жения..
2.5*5. Одновременно в определением морфологических, 
культу р ал ьно-б ио химических н патогенных свойст» бак
терий; проводах серологическую типизацию культур хн-
8



щечкой лйланки no Q-тттму с целыо устшшйшшиш 
•пзоотическях типм.

Да я щтттмтшш антигена каждую предиазвачен-
кую для типизации суточную агаровую культуру (про
бирка со стащенным: агаром) смывают стерильным фи
зиологическим раствором хлористого натрия,, доводят 
суспензию бактерий до концентрации 5—6 млрд/мл и 
кипятят' в. водяной бане в течение 1 ч, Вода должна пол
ностью' закрывать уровень культуры в пробирках.

На чистое обезжиренное стекло наносят пастеров
ской пипеткой во капле каждой комплексной О-сыво
ротки, разведенной физиологическим раствором 1:5, 
и по капле исследуемого антигена. Затем хорошо пере
мешивают стеклянной палочкой или: петлей, Реакция 
протекает при комнатной температуре в течение 3 мин 
при покачивании стекла.

В том случае, негде антиген агглютннируется всеми 
комплексными сыворотками, его проверяют с физиоло
гическим раствором для исключения самоапглютиыдцвм, 
Самоагглютиннрующне антигены для серотипизаиии 
непригодны,

Антигены, давшие четко выраженную агглютинацию 
на стекле с комплексной коли сывороткой, исследуют в 
капельной реакции агглютинации с отдельными разве
денными J ; 10 типоспецифическнин сыворотками, вхо
дящими в состав комплексной сыворотки..
2.5.6. Если антиген из исследуемой культуры агглюти
нируется в капелькой РА с одной иля двумя-тремя *ю- 
косыворотками, то его проверяют' с этими же сыворот
ками в пробирочной РА, так как реакция на стекле 
имеет лишь ориентировочное значение.

Для постановки пробирочной РА типо специфически с 
О-сыворотки. агглютинирующие антител из исследуемой 
культуры в РА на стекле, разводят физиологическим 
раствором, начиная с 1 : 100 до предельного титра сыво
ротки, указанного иа этикетке, п во все пробирки до
бавляют по 2 капли антигена (концентрация 5—б млрд, 
бактериальных тел по бактерийному стандарту), при
готовленного из убитой нагреванием агаровой культуры 
обнаруженных бактерий,

Одновременно ставят контроля: I. Антиген +  физио
логический раствор (дли исключения самоагглютика- 
цзш) н 2. Сыворотка, разведенная I : 100, без антигена 
(ц а  исключения явления флоккуляции).



Штатив с пробирками встряхивают и ставят в тер
мостат при 37еС на 32..16 ч, аатш выдерживают при
комнатной температур® 1.8—24 ч. Реакция учитываете* 
при пзкощи л¥|яи ми агглютикоскопа» Принадлежность 
к О-грунте определяют по наиаысшеху разведению ти- 
пеетецифтескай агглютинирующей шюрош, аизшмк 
ющей агглютинацию антигена исследуемой культуры» 
которое должно быть ке ниже половины предельного 
титр* тнаосяекифичеекой сыворотки. Сыворотка я анти* 
ген в контроле не должны образовывать'хлопьев,
2.5.7. Если все комплексные О-колнсывороткн в- кашель* 
ной ртжапш ш агглютинируют антиген из убитой на
греванием культуры, то готовят из этого: штамма сус
пензию бактерий и автоклавируют ее при давления па
ра 1 am  (120°) в течение 2 ч для разрушения термо- 
стабильного A-антигена. Автоклавированный антиген 
исследуют с сыворотками 08, 09, 0101 как указано • 
пункте 2.5.5.

2.6. Исследоваиия и* анаэробы
2.6.1. 50 г корма растирают в стерильной ступке с фи
зиологическим раствором и засевают в. несколько -про
бирок со средой Китт-Тарой.ш, молоком и по две чаш
ки ад средами Вильсон-Егере я кровяным агаром по 
Цейелеру. Для уничтожения вегетативных, форм по од
ной пробирке с жидкими средами прогревают- при тем
пературе 80s € в течение Ш мин. Посевы помещают в 
термостат при темпер а туре 37е С. Чашки, должны нахо
диться а сяшммытх ami аратах для анаэробных куль
тур или в эксикаторе, куда заранее вносят тот или ивой 
поглотитель кислород*,
2J.2. Результаты посевов регистрируют в первый ж© 
день. Почернение среды Вильсон-Елем в течение 1—3 ч 
после посева, свертывание молока с образованием ноад- 
ревято-губчатош -сгустка и прозрачной сыворотки в- те
чение 6 к, 1 также быстрое начало роста т  среде 
Китт-Тарощм (через 4—5 ч) яри обильном газообра
зовании является характерным для клострндмун перф- 
ртгеж.

Рост клоетридиум ботулинум, наблюдаемый обычно 
на 2—3-Й день, характеризуется помутнением- среды 
Китт-Тарснщш, образованием осадка и запахом прогорк
лого масла.
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При обнаружении роста ив среде Китт-Тарош» про- 
изводят микроскопическое исследование и выделение
чистой; культуры; посевом на 2—3 чашки с кровяным 
агаром по Цёйслеру, которые выдерживают в анаэроб
ных условиях жри температуре 37е С в течение М—■ 
(8 ч, после чегсГ просматривают рост в чашках в отби
рают культуры, которые классифицируют во морфодо 
гяческнм и биохимическим: свойствам,, указанным в при
ложении 2 и. 3.,

Биологическую пробу проводят на морских свинках 
или. белых мышах путем внутрибрюшннного заражения 
бульонной культурой, При пмоЖ1тльяом результате 
подопытные животные гибнут через 12—48 ч.
2,§,3, Для идентификации отдельных возбудителей или 
типов одного вида ставят опыт шйтрадязааии токсина 
специфической сывороткой. Для этого имшшадъную 
смертельную дозу культуры в смеси с 0.2—0.5 мл соот
ветствующей типоспенифичесхой сыворотки выдержива
ют в термостате 45 мин и вводят мышам вмутрибрю» 
шикно. Для контроля испытуемую культуру ши филь
трат «водят мышам, без сыворотки. Вид и' тип микроба 
определяют по выживаемости мышей, получивших соот
ветствующую сыворотку.
2J.4. При исследованин кормов на ботулизм (наличие 
токсияов) в качестве подопытных животных используют
белы* мышей. При этом могут быть применены два спо
соба:
а) нейтрализация токсина п р оти воботул и н ов о й сыворот
кой (антитоксином). Корм предварительно растирают 
в ступке со стерильным физиологическим раствором 
(1 :4) и настаивают в течение 1—2 часов яри комнат
ной температуре. Настой центрифугируют' и фильтруют 
через ватно-марлевый фильтр. К 0,5 мл фильтрата'до
бавляют 0,2 мл поливалентной протявоботулнковой сы
воротки Смесь выдерживают I ч при комнатной темпе
ратуре, затем одному животному вводят подкожно 0,5 мл 
фильтрата, другому — смесь фильтрата с сывороткой в 
той же дезе.

Аналогичное испытание может быть проведено с 
в~7*суточной культурой, выращенной на печеночном 
бульоне. В этом случае пастеровской пипеткой отсасы
вают верхний слой культуры, который фильтруют через 
ватно-марлевый фильтр. Далее поступают как указано 
выше;
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6) разрушение токсина, кипячением фнжират®, Фил* 
трат готовят как указано и подпункте м® пункта 2,6,4. 
Одну половину фильтрата кипятят 6 течение 30 м.зд, 
Затем одному животному внутрнбрюшияно вводят 0,8— 
1,® мл не мзшяченато фильтрата, другому—в этой же 
дозе прокипяченного,
5М5Л. Положительным результатом биологической про* 
бы: по первому и второму способа», считают гибель мы
шей. «вступившую как от фильтрата не обработанного 
горотишботулиновой сывороткой, тш и от фильтрата не
подвергнутого' кипячению.

3. ОЦЕНКА КОРМОВ

3.1. Комбикорма используют сельскохозяйственным жи
вотным при отрицательны! результатах исследования 
на сальмонеллы, эитеропатогеииые типы кишечной па
лочки и токсшюобразуюпше анаэробы при условии его 
соответствия другим показателям действующи* стан
дартов,
3.2. Мясо-костную и рыбную муку используют селъсда- 
хозяйствекпым животным при общей бактериальной об
семененное™ не более 500 тыс. микробных тел в 1 г 
и отрицательных результатах исследования на сальмо
неллы, эктеропатогенные типы кишечной палочки и 
протея, а также токсинообразующие анаэробы при усло
вии соотоетствия другим показателям действующих стан
дартов,

‘При обнаружении сальмонелл, эитеропатогеи пых ти
пов- кишечной кал очки и протея корм запрещается ис
пользовать животным, без дополнительной обработки. 
Вторичную стерилизацию проводят в соответствии с 
технологическими режимами производства этих кормов 
или же этот корм подвергается проварке при темпера
туре не ниже 100й* С -в течение 1 ч: н дальнейшей обра
ботке согласно установленному технологическому ре
жиму приготовления кормов к скармливанию.
3-3, При установлении в- термах анаэробных микроор
ганизмов м юе токсинов такие дарма 'запрещаете* ис
пользовать животным без доволиительяой термической 
обработки, которую проводят при: температуре 120—
13ГС в течение 2 ч. После стерилизации корма подвер
гают бактериологическому исследованию с постановкой 
бнопробм на наличие анаэробов и и* токсинов, я при
12



получении отрицательных результатов они могут был 
исяодьзоаяш* на кормовые цели. При пшаджитеяышх
§е*улиатях исследования эта корма "уничтожают.
Л. Корма, пронзводстео которых связано с «вдовой 

обработкой, имеющие бактериальную обсемевсяиость 
свыше 800 тыс. микробных клеток в I г при отсутствии 
гатогжииюс микрооргаяизиов, падлежат гаиггоряой ете* 
рядкзяцяк согласно технологическим инструкциям или 
метут быть направлены для производства гранулиро
ванных кормов е термической обработкой, ш также про
верке, как указано в а. 3.2. настоящих правил.

РЩШТЫ ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ сред 
I. Смшттшя среза

О диване [шины! кислый сежтоетоквелыД натрий (без
темуртв) НаНМЗ» 4,0 гШитое { ч е ш с к и ! ,  венгерский ми Г Д Р ) 1 1 .  . . . . . . .  5,0 г

,туз»»«Ш1и»й (бпммкмк) ? ^
Натрий атшттттЛ (безводны#}

ИаЩЩ,. . . . . . . .  . . , . . . 3,0 г
Лшсмим! 4,0 г
Воза тепштртття ............... ..  1000 ил

К дистиллированной воде добавляют фосфаты, лея*
той и лактозу, растворяют их и стерилизуют при 11.2® С 
в. течение 30 мая. Отдельно- на стерильной днетнллиро-
8 0 М1ТОЙ ««да готопят 10% - лый раствор кислого седеки» 
стокислого натрия, который добавляют к среде перед, 
употреблением аз. расчета 0,4 мл Па !0 МЛ среды, Гото* 
Bit qpcaa должна иметь pH 6,1' -7,1.

I. Мапнвш среда
ш} Лепим . , . » . , . . , . 4 J  г
Хя^яетыП (атрий 7,в г
Км*;| фосфорнокислый оди<йаиадеШ1Ь!Й (безводный)ШшРО,.......... ....................................... ..  I.fp
Дршндевой экстракт............ ............................. ..  , 20,§ гЕЙМ. Ж1ГГВЛЛИра1Я!НШЯ gf§ МЛ
Растворяют вр» кипения, ш т  й Л и ш  растворы: б) и а).
б) Хлористый магний кристалличеашй . . . . . . . . .  36,0 г

Вода джтилякрошниа*: . . . . . . . . . . . . . .  90 0 мд
«I 0,1%-НЫЙ ВОДНЫЙ раетшр брШИН»ТО№ГО ШШОГО 6,0 ил

Среду разливают в колбы я стерилизуют при 112е С 
20 мик.

Дрожжевой экстракт, 1 кг прессованных пекарских 
дрожжей распределяют равномерно в 2 л днетилляро-
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ванной води, прогревают а  автоклаве вря 100®С 30 мин 
м оставляют отстаиваться » чолодияы»ш-;с при + 4 —-59С 
я течение 4—-6 суток. Н&доеадочну» 'кпдьость разли
вают во флаконы я«' §0—Н)0 мл, l i t  каждые 1QQ м  
экстракт з добавляют 1,23 мл 0,01 %-ног о водного рас
твора криталлнчоскогв фиолетового, вновь прогревают 
при 10СГС 30 мня в a-at о клаве.

Примечание .  Эхагр.мге можко того pis ть из сухих ароянке#. 
ир t r im  и» I иг сухи* дрожим6 ш?< бходамо fllpm § д д̂ галлитю. 
ванной воды. Гатовый »шракт должен храниться в шдщшлшке,

3 . Т р е х с л ж а р н ы й  а м р  с м а ч е м и н А  

Hi 1Q0 ия внтялрярр агара р  7,2—?,*) берут;
Лактозы 1,9 г
Сажарозы .............I ,0 г
Г т к а ж  ...................... .. ...............* . » . » « . .  0,1 г
Мсеевшш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 г
Соль Мора 0,02 г
Гшюсудьфнта 0,63 г
Фвнолояпю щ р ж т г п  (фенодрота) 0,1—0,6 мл

Все ингредиенты, кроме фемокрота, растворяют в 
небольшом количестве дистиллированной йоды 110 мд) 
на водяной бане и вносят в расплавленный агар, филь
труют через марлю и доводит pH до 7*2—7,4. Затем, до
бавляют фенол рот и разливают в пробирки по 5—6 мл. 
Стерилизуют в прогретом автоклаве при 0,5 атм. 20 мин,

4. Среда КОДА
Пейтон 10,0 г
Лахтшя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,0 г
Хлориетий натрий . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,0  Г
Алкилбен*а.1сульфон*т 12,0 г
броыкрезшювый пуряуршй (1:100) 1:1) 2,0- т
Метиленовая сит (1:1090) . . . . . . . . . . . . .  . 2,6 мл
Вода дистидщрмашая . . . . . .  . . . . . . . . .  . 1090' мл

Компоненты, за нешноченаем красителей,, растворя
ют и 1000 мд дистиллированной воды, доводят pH ’до 
7,8—7,9 к кипятят IS—20 мин, после чего фильтруют че
рез ватный фильтр и вносит растворы красителей. Раз
ливают в пробирки и стерилизуют при 0,5 *тм а точе
ние 15—20 мин. '

Д С р«* Китт-Тараили

Печень быка» теленка» лошади», кролика иля морской' 
свинки режут на кусочки по !—8 г, смешивают их с
14



тройным количеством обыкновенного нейтрального ыя- 
со-пентоииого или хотишггрояекого (1:1| бульона и
кипятят 30 шш. Бульон фильтруют, кусочки печени на 
сите промывают водой, яодсушншнот' фильтровальной 
бумагой пли полотенцем, В пробирки помешают 3—4 г 
печени н 7—8 мл бульона, залазают 0,5 мл вазелина* 
вого масля и стерилизуют ирп 115° С в течение 30 мин. 
Печень можно заменить кусочками мяса.

6, Крав*т& агар ли Цейсдеру

К 3% МПЛ прибавляют ]% глюкозы, устанавливают 
pH 7,2 щ различают ш? флаконы по 100 мл. стерилизуют 
при 0,5 атм в течение 30 мм. Перед употреблением к 
расплавленной .ч охлажденной до 15s* С среде прибав
ляют 20% евежпазятой двфнйршированиой крови. Сре
ду разливают# чашки Петри,

7. Срам Вммян1мера

100 мл 3% МПА с 1% глюкозы растапливают в во
дяной бане и добавляют Ш мл 20%-него раствор* суль
фита натрия и 1 мл раствора 8%-ного хлорного же
леза. Оба раствора готовят на стерильной дистиллиро
ванной вод®. Среду после изготовления не стерилизуют.
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