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В последнее время, наряду с понятиями литосферы, гид-
росферы и атмосферы, вводится понятие криосферы – 

как сфера с низкими температурами, где вода находится 
в основном в виде льда [1]. В настоящее время криосфера 
представляет собой 1/5 поверхности планеты Земля, учиты-
вая сезонные вариации и довольно длительный тренд умень-
шения своей поверхности [2]. Парадигма криосферы от «без-
жизненных континентов» [3] сдвигается в сторону специфиче-
ских экосистем [4] и идеального места для возникновения 
жизни [1]. Считается, что лед как особая форма воды присут-
ствовал во Вселенной гораздо раньше воды и останется в ней 

навсегда. Благодаря своим физико-химическим свойствам 
лед является хорошей защитой биологического объекта от 
физических облучений, химических контаминаций и биологи-
ческих инвазий. Поэтому криосфера Земли считается основ-
ным хранилищем биологического разнообразия [5].

Район Мамонтовой горы является уникальным участком 
выхода вечной мерзлоты на поверхность Земли с летними 
температурами до + 16°С.

Целью работы являлись выделение микроорганизмов и 
бактериофагов из мерзлых толщ Мамонтовой горы (Якутия) 
и их характеристика.
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Краткое описание объекта исследований
Объект изучения – образцы мерзлых грунтов, полученные 

из Мамонтовой горы. Мамонтова гора (Республика Саха, 
Якутия) приурочена к левому берегу реки Алдан, в его ниж-
нем течении, и представляет собой один из наиболее инте-
ресных и полных разрезов неоген-плейстоценового времени 
осадконакопления Восточной Сибири.

Климат района резко континентальный и суровый, с хо-
лодной зимой, теплым летом, очень малым количеством 
осадков и высокой годовой амплитудой температур. 

Геологические характеристики Мамонтовой горы
Район Мамонтовой горы представляет собой левобереж-

ный участок долины р. Алдана, примыкающий непосред-
ственно к руслу реки. Рельеф верхнего уровня Мамонтовой 
горы – самый древний в данном районе. Однако значитель-
ные изменения его происходили и происходят в настоящее 
время за счет деятельности современных тектонических, 
эрозионных и в особенности мерзлотных процессов. 

Оттаивание вечномерзлых грунтов в обрыве террасы 
созда ет чрезвычайно благоприятные условия для массово-
го сползания и оплывания рыхлого материала и быстрого 
(1–1,5 м в год) отступания склона. Местами можно наблю-
дать целые гребни (серии блоков пород) длиной 50–70 м, 
переместившиеся вниз по склону на 5–6 м. Верхняя часть 
склона, сложенная лессовидными суглинками, образует 
почти отвесные обрывы (склон отседания). Ниже тянутся 
оползневые склоны. Таким образом, склоны этой террасы 
в целом очень подвижны. Перемещение по ним больших 
масс рыхлого материала создает большие трудности для 
вскрытия ненарушенных слоев и отбора в них образцов.

Среднегодовые температуры на поверхности пород в пре-
делах описываемой территории изменяются от –4 до –6°С.

 Методика отбора образцов, исследования их свойств 
и выделения микроорганизмов
Для исследования были отобраны образцы песка в райо-

не отложения Мамонтовой горы. 
В полевых условиях из многолетнемерзлых толщ с помо-

щью стерилизованных спиртом и обожженных в пламени 
инструментов отбирались образцы мерзлых пород ненару-
шенной структуры весом 4–6 кг, преимущественно песчано-
го состава с редкими прослоями мелкодисперсных грунтов и 
включениями органических остатков. Пробы мерзлых пород 
на микробиологические исследования отбирались в зонах 
максимальной интенсивности речной эрозии из свежеоб-
рушенных вертикальных стенок обнажения в средней и ниж-
ней его части в интервалах 5–10 м выше уреза реки и 
20–30 м ниже уровня земной поверхности. Скорость термо-
эрозионного разрушения обнажения в местах отбора, по 
данным выполняемых режимных наблюдений, превышает 
4–5 м в год в верхней части и достигает 1–1,5 м в средней. 
Отбор производился с глубин, превышающих мощность 
сезон ноталого слоя на 1–1,5 м, что исключало попадание 
в зону отбора ранее оттаивавших пород. Отобранные моно-
литы хранились в мерзлом состоянии при температуре, 
близкой к естественной (–5°C). Транспортировка проб в ла-
бораторию также осуществлялась без их оттаивания в тер-
моконтейнерах с хладагентами.

Визуальное обследование отобранных образцов показа-
ло, что они представлены слоистыми тонкодисперсными от-
ложениями с чередованием более светлых слоев алеврита 
толщиной от 0,5–1 мм с более темными и мощными (3–5 мм) 
слоями близкого гранулометрического состава. 

В специально оборудованной лаборатории были опреде-
лены физические свойства песка и проведено выделение 
микроорганизмов. Полученные образцы изучались с помо-
щью оптического микроскопа.

В лабораторных стерильных условиях из центра образца 
извлекали пробу размером приблизительно 3 × 4 см, поме-
щали в спирт на 2–3 с, после чего обжигали в пламени спир-
товки. Обработанный таким образом материал переносили 
в пустую колбу со стерильной питательной средой и культи-
вировали при 37°С в течение суток. Далее образцы высева-
ли на твердую питательную среду для выделения бактерий 
или проводили специальные микробиологические исследо-
вания для выделения фагов.

Анализ микроорганизмов из мерзлых грунтов
В образцах древних отложений Мамонтовой горы обнару-

жена культивируемая бактерия, способная к аэробному и 
анаэробному росту. Микроорганизм является психротоле-
рантным, т.к. способен к метаболической активности при 
–5°C. Бактерии представляли собой сравнительно большие 
(1–1,5 × 3–6 микрон) палочки, которые образовывали цепи 
при культивировании и были способны образовывать споры 
круглой формы. Данные грамположительные бактерии были 
неподвижны и обладали гемолитической активностью. 
Полученные микроорганизмы принадлежат роду Bacillus. 
Наибольшее видовое подобие выделенной бациллы отмече-
но с Bacillus cereus и B. pumilus. 

Известно, что основной мишенью воздействия низких тем-
ператур является цитоплазматическая мембрана. Данные 
нарушения репарируются и приводят к выживанию бактерий 
при длительном культивировании [1].

Можно предположить, что бактерии, сохранившие жизне-
способность в многолетнемерзлых породах, находятся там в 
покоящихся формах, а для перехода в вегетативное состоя-
ние им требуется около 3 сут пребывания при положитель-
ных температурах.

 Поиск бактериофагов, обладающих литической  
активностью в отношении культуры  
микроорганизмов, выделенных из образца  
мерзлотного грунта
Бактериофаги (фаги) являются вирусными паразитами 

фагов. Это самые мелкие формы жизни, которые находятся 
в активном состоянии только внутри бактериальных клеток. 
В последнее время фаги привлекают внимание как инстру-
менты борьбы с патогенными микроорганизмами, организо-
ванными в устойчивые к лекарственным препаратам био-
пленки [6].

Для выделения бактериофагов использовали четыре  
подхода.

1. Ночную культуру, выращенную на чашке со средой NA 
(Nutrientagar производства HiMedia Laboratories) петлей 
внесли в качалочную колбу с 200 мл бульонной среды LB 
(Luria Bertani Broth, Miller производства HiMedia Laboratories). 
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Колбу помещали на качалку на 1 ч при температуре 37°С. 
К подращенной культуре добавляли небольшое количество 
грунта, 100 мкл образца канализационных стоков, а также 
петлей внесли культуры Bacillus subtilis 168, B. thuringien
sis 1373, B. cereus 504, B. megaterium 1435. Далее колбу 
снова помещали на качалку на 4 часа при температуре 37°С, 
а затем в термостат при температуре 37°С на сутки. На сле-
дующий день в колбу добавляли 20 мл хлороформа, поме-
щали на качалку при комнатной температуре на 30 мин. 
После этого содержимое колбы центрифугировали в режи-
ме 10 000 об/мин в течение 10 мин при комнатной темпера-
туре. Аккуратно отбирали надосадочную жидкость и пере-
несли в стерильную колбу.

2. Ночную культуру, выращенную на чашке со средой NA 
(Nutrientagar производства HiMedia Laboratories) петлей внес-
ли в качалочную колбу с 300 мл бульонной среды LB (Luria 
Bertani Broth, Miller производства HiMedia Laboratories). Колбу 
помещали на качалку на 2 ч при температуре 37°С. Далее 
подращенную культуру разливали в неглубокие стерильные 
емкости и подвергали воздействию ультрафиолетового об-
лучения от лампы в ламинарном шкафу в течение 1 мин. 
Затем культуру переносили в качалочную колбу и помес тили 
на качалку на 4 ч при температуре 37°С, а затем в термостат 
при температуре 37°С на сутки. На следующий день в колбу 
добавляли 30 мл хлороформа и помещали на качалку при 
комнатной температуре на 30 мин. После этого содержимое 
колбы центрифугировали в режиме 10 000 об/мин в течение 
10 мин при комнатной температуре. Аккуратно отбирали на-
досадочную жидкость и переносили в стерильную колбу.

Далее обе пробы центрифугировали на ультрацентрифуге 
«OPTIMA L-100XP» в режиме 26 000 об/мин в течение 2 ч 
при комнатной температуре. Аккуратно удалили надосадоч-
ную жидкость из центрифужных стаканов и высушили на 
фильтровальной бумаге. Далее к осадкам от пробы 1 добав-
ляли по 3 мл фагового буфера SM (в шести центрифужных 
стаканах), а к осадкам пробы 2 – по 1 мл (в шести центри-
фужных стаканах). Затем стаканы хранили в холодильнике 
в течение суток. На следующий день осадки в стаканах ак-
куратно ресуспендировали и перенесли в две стерильные 
полипропиленовые пробирки, получив таким образом кон-
центрированные препараты, обозначенные «препарат 1» и 
«препарат 2» соответственно.

Препарат 1 для дополнительной очистки центрифугиро-
вали в режиме 10 000 об/мин в течение 10 мин при комнат-
ной температуре. Аккуратно отобрали надосадочную жид-
кость и перенесли в стерильную полипропиленовую пробир-
ку, обозначив ее как «препарат 1».

Проверили наличие литической активности в препаратах 
методом спот-тест

На чашку со средой наслоили 4,5 мл полужидкого агара на 
основе бульона LB (0,6 г агарозы на 100 мл бульона), смешан-
ного с 0,5 мл суспензии исследуемой культуры. После того, 
как верхний агар застыл, на него наносили кап лей по 10 мкл 
препарат 1 и препарат 2, дождались полного впитывания пре-
паратов в верхний слой агара и поместили чашку в термостат 
на 24 ч при температуре 37°С. На следующий день проанали-
зировали результат теста: газон культуры на чашке получил-
ся сплошной ровный, в местах нанесения капель препарата 1 
и препарата 2 не наблюдалось разрыва культурального газо-

на, что свидетельствует об отсутствии литической активности 
этих препаратов по отношению к культуре.

3. Индукция бактериофага с помощью различных доз 
ультрафиолета.

В ночь до начала эксперимента культуру, выделенную из 
мерзлотной породы, с чашечной среды ГРМ посеяли петлей 
в пробирку с 5 мл бульонной среды LB, оставили на ночь 
в термостате при 37°С. 

На следующий день приготовили чашки с двуслойным 
агаром и газоном суточной культуры. Для этого в стериль-
ную пробирку внесли 0,5 мл суточной культуры, добавили 
4,5 мл полужидкого агара на основе бульонной среды LB 
(0,6 г агарозы на 100 мл LB), хорошо перемешали и наслои-
ли на поверхность чашечной среды ГРМ. Таким образом 
приготовили 5 чашек. Далее чашки инкубировали в термо-
стате при 37°С в течение 2 ч. Чашки подвергли облучению 
с помощью ультрафиолетового облучателя с мощностью – 
4кВт по следующей схеме.

1) Опыт 1 – 5 мин.
2) Опыт 2 – 10 мин.
3) Опыт 3 – 15 мин.
4) Опыт 4 – 20 мин.
5) Контроль – 30 мин при комнатной температуре без об-

лучения.
Чашки инкубировали в термостате при температуре 37°С 

в течение 24 ч. Для обнаружения литической активности 
осуществляли поиск характерных бляшек на газоне иссле-
дуемой культуры.

4. Культивирование при пониженной температуре.
В ночь до начала эксперимента культуру, выделенную из 

мерзлотной породы, с чашечной среды ГРМ посеяли петлей 
в пробирку с 5 мл бульонной среды LB, оставили на ночь в 
термостате при 37°С. На следующий день полученную суточ-
ную бульонную культуру перенесли в колбу со свежеприго-
товленной бульонной средой LB в объеме 250 мл. Колбу по-
местили в термостат при температуре 20°С.

Продолжительность инкубации – 2 нед. Каждый день про-
изводили визуальный контроль мутности и размешивание 
культуральной взвеси вручную. 

В конце каждой недели осуществляли отбор образца 
культуральной взвеси объемом 0,5 мл. В образец добавляли 
50 мкл хлороформа, выдерживали в термостате при 37°С 
в течение часа. Далее образец центрифугировали в режиме 
10 000 об/мин при комнатной температуре в течение 10 мин. 
Отбирали надосадочную жидкость и проверяли наличие 
лити ческой активности с помощью спот-теста на газоне 
культуры, выделенной из мерзлотной породы.

К сожалению, в ходе этих разнообразных и длительных 
экспериментов нам не удалось выделить бактериофаг, лизи-
рующий культуру, выделенную из мерзлотных пород.

 Поиск бактериофагов, обладающих литической  
активностью в отношении других микроорганизмов
На примере клеток S. enteritidis, S. infantis, S. choleraesuis, 

E. coli, P. aeruginosa была предпринята попытка выделения 
бактериофагов, обладающих литической активностью в от-
ношении других микроорганизмов.

Наличие бактериофагов в препаратах определяли мето-
дом спот-теста (нанесение капли препарата на газон бакте-
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риальной культуры). При наличии стерильного пятна лизиса 
на газоне бактериальной культуры его собирали в 1 мл SM 
буфера, добавляли 20 мкл хлороформа и использовали для 
дальнейшего анализа методом двухслойного агара. Нали-
чие бляшек (негативных колоний) в верхнем слое агара 
указывало на фаговую природу лизиса. 

Если таким способом обнаружить фаг не удавалось, ис-
пользовали метод обогащения. Для этого смесь равных объ-
емов стерильного супернатанта и 2-кратного LB бульона ин-
фицировали суспензией бактерий одного вида и инкубирова-
ли в течение ночи при 37°С при 100 об/мин. Наличие бакте-
риофагов в препарате искали по схеме, описанной выше. 

Обсуждение и выводы
При анализе мерзлотных грунтов района Мамонтовой 

горы в республике Саха, Якутия, были выделены микроорга-
низмы, принадлежащие роду Bacillus. Выявленные биологи-
ческие свойства бактерий, наряду с самим фактом сохране-
ния ими жизнеспособности на протяжении значительного 
промежутка времени, позволяют говорить о необходимости 
более детального их изучения и перспективности использо-
вания выделенных штаммов в биотехнологиях. Полученные 
недавно результаты показывают, что микроорганизмы, вы-
деленные из вечномерзлых грунтов, обладают протектив-
ным действием для мышей, предохраняя их от патогенных 
бактерий [7]. Вопрос выделения и идентификации микроор-
ганизмов из различных сред обитания актуален не только с 
точки зрения физиолого-биохимических свойств древних 
бактерий, но и возможности обнаружения патогенов. В на-
стоящее время существуют разнообразные подходы к вы-
делению и идентификации микроорганизмов [8–11]. Наряду 
с известными иммунологическими подходами [12], разраба-
тываются бесконтактные методы на основе анализа газовой 
компоненты продуктов жизнедеятельности микроорганиз-
мов [13]. Совре менные достижения в области физики и 
химии успешно применяются для идентификации микро-
организмов [14–18]. Понимание тонких механизмов взаимо-
действия древних бактерий и их фрагментов и иммунной 
системы позволит разработать новую стратегию эффектив-
ной терапии хронических инфекций. Предварительные 
резуль таты показали возможность такой терапии [7].

Известно, что недавно были выделены вирусы из мерз-
лотных пород [19]. Попытки выделения бактериофага, спец-
ифического к микроорганизму Bacillus F, не увенчались 
успехом. Более того, не удалось обнаружить других бакте-
риофагов, обладающих литической активностью. По-види-
мому, это связано с тем, что микроорганизмы с интеркали-
рованным геномом бактериофагов элиминировались в ходе 
длительного хранения (около 100 млн лет) в криосфере в ре-
зультате спорадического аутолизиса бактерий.
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Эффективность применения  
молекулярно-биологических методов 
исследования при вспышках 
норовирусной инфекции в г. Ярославле
Аверкиева Т.В.1, Кузьмина Г.В.2, Саляхутдинова Н.В.2, 
Барановская Т.Н.2, Деменчук М.Ю.2

1Управление Роспотребнадзора по Ярославской области, 
Ярославль;
2ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области», Ярославль

Проведена оценка эффективности применения методов 
ПЦР-диагностики в расшифровке вспышек острых кишеч-
ных инфекций, имевших место в Ярославле в 2015–2017 гг.

Материалом для исследования служили фекалии от боль-
ных и контактных в очагах острых кишечных инфекций 
с целью установления этиологии заболевания, выявления 
источника инфекции. Исследования были проведены мето-
дом ПЦР с использованием тест-системы «Ампли-Сенс-
Rota vi rus (группаА)/Norovirus (геногруппаII)/Astrovirus-FL» 
(ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора). Ампли-
фикатор – «Rotor-Gene 6000».

С 2011 по 2016 гг. на базе бактериологической лаборато-
рии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области» были проведено 9650 исследований на рота-, 
норо- и астровирусную инфекции с выделением РНК виру-
сов – 435 исследований, из них 341 исследование (78%) – 
с определением норовирусов (геногруппа II). В декабре 
2016 г. наше внимание привлекла вспышка в СОШ №1. 
В лабораторию были доставлены фекалии от 62 человек. 
Ввиду недостатка диагностикумов, чтобы расшифровать 
вспышку биоматериал (43 образца) был направлен 
в референс-центр по мониторингу за ОКИ ФБУН ЦНИИ эпи-
демиологии (г. Москва), где в 34 образцах (81%) была вы-
явлена РНК норовирусов I геногруппы. Проведено генотипи-

рование норовирусов. Результат типирования: NoV гено-
группа I, генотип-4. Результаты субвидового типирования 
норовирусов позволили расценить случаи заболевания как 
потенциально связанные между собой. Тест-система для 
ПЦР, применяемая в практике, предусматривает определе-
ние норовирусов только второй геногруппы. 

В марте 2017 г. в МОУ СОШ №33 произошла еще одна 
крупная вспышка острого гастроэнтерита. Исследован био-
материал (фекалии) от 41 человека. У 22 человек выявле-
на РНК Norovirus II геногруппы. Образцы клинического ма-
териала были направлены в референс-центр, где было 
подтверждено присутствие РНК Norovirus II геногруппы и 
проведено генотипирование норовирусов. Результат типи-
рования: NoV геногруппа II, генотип-16. Эти исследования 
подтверждают данные международной сети надзора за 
норовирусами NoroNet о том, что в зимний сезон 2016–
2017 гг. на территории Германии, Австралии, Финляндии, 
Нидерландов, Франции, России, Китая и Японии отмечены 
случаи выявления рекомбинантного генотипа норовирусов 
NoV GII.Р16. По данным из Германии и Японии, данный ге-
нотип NoV GII.Р16 к февралю 2017 г. практически вытеснил 
доминировавший ранее эпидемический генотип NoV GII.Р17. 
Заре гистри рованная вспышка норовирусной инфекции 
в МОУ СОШ №33 г. Ярославля подтверждает высокий эпи-
демический потенциал рекомбинантного варианта норови-
руса NoV GII.Р16. 

Выводы.
1. Метод полимеразной цепной реакции является эффек-

тивным методом диагностики острых гастроэнтеритов. 
2. Основными этиологическими агентами при вспышках 

острого гастроэнтерита в Ярославле за анализируемый пе-
риод являются норовирусы. Ведущая роль принадлежит но-
ровирусам второй геногруппы. Внутри геногруппы II норови-
русы различных генотипов могут циркулировать одновре-
менно или вытеснять друг друга, вызывая как спорадиче-
скую, так и вспышечную заболеваемость. 

Тезисы докладов  
III Национального конгресса 
бактериологов (дополнение).

В рамках XI съезда Всероссийского 
научно-практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов 
(ВНОЭМП)

Москва, 16–17 ноября 2017 г. 



Тезисы докладов III Национального конгресса бактериологов

61

3. Для обеспечения проведения эффективной этиологи-
ческой диагностики диарейных заболеваний необходимо 
внедрение в практику новых тест-систем для выявления но-
ровирусов первой геногруппы.

Современные аспекты организации 
деятельности бактериологических 
лабораторий Роспотребнадзора 
на территориальном уровне
Молдованов В.В.1, Кобышева Е.В.1, Подкорытов Ю.И.2

1Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» в Юго-Восточном административном округе 
города Москвы;
2Управление Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, Москва

Результаты бактериологического лабораторного контроля 
являются одним из ведущих элементов в разработке программ 
деятельности по обеспечению санитарно-эпиде миологического 
благополучия населения и санитарно-эпи де миологического 
надзора. При составлении планов лабораторных исследова-
ний необходимо осуществлять углуб ленный анализ санитарно-
эпидемиологического состояния объектов с учетом специфики 
функционирования учреж дений, подлежащих обследованию. 
Объемы и частота лабо раторных анализов должны обеспечи-
вать получение статистически достоверных данных о состоя-
нии сани тарно-эпи демиологического благополучия объектов 
надзора. При организации бактериологических исследований 
важным моментом является организация обеспечения каче-
ства проб, доставляемых в лабораторию. Методы и время от-
бора проб для исследования зачастую остаются вне контроля 
лаборатории, однако быстрое начало исследования образца в 
лаборатории даст возможность достижения наиболее досто-
верного результата. По имеющимся данным (Шепелин А.П., 
Домотенко Л.В., 2015), использование специальных транспорт-
ных сред позволяет обеспечить сохранение жизнеспособности 
микроорганизмов в течение 48–72 ч, без резкого изменения 
концентрации микроорганизмов в пробах, что крайне важно 
при исследовании материала из объектов окружающей среды 
на отдаленных территориях обслу живания. При организации 
лабораторных исследований важным моментом является 
также определение чувствительности бактериальных культур к 
антибиотикам и другим антимикробным средствам, особенно 
обнаруженных в пробах атмосферного воздуха из детских до-
школьных учреждений. 

В микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологи в г. Москве» в ЮВАО 
г. Москвы работа ежегодно проводится в соответствии с го-
довыми, полугодовыми, квартальными планами. В лабора-
тории ежегодно проводится около 80 тысяч бактериологиче-
ских исследований. Уделяется серьезное внимание вопро-
сам повышения готовности лаборатории и специалистов 
к выполнению качественных исследований, в соответствии 
с действующими нормативными документами. С целью про-
ведения внутреннего контроля качества работ ежегодно про-
водятся исследования зашифрованных образцов (по сани-
тарной бактериологии, паразитологии и другим видам воз-

будителей, в том числе и по холере), подготовленных 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в г. Москве». Все 
зашифрованные задачи были решены правильно. Под дер-
жание готовности лаборатории и специалистов к качествен-
ному выполнению анализов остается актуальной задачей.

Проблемы диагностики особо опасных 
инфекций в муниципальных 
бактериологических лабораториях
Подкорытов Ю.И.

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, Москва

Заболеваемость особо опасными инфекциями среди на-
селения Российской Федерации находится чаще на споради-
ческом уровне. Однако как с позиций санитарной охраны 
территории, так и профилактики заболеваний вопросы лабо-
раторной диагностики особо опасных инфекций на террито-
риальном уровне остаются актуальными. Известно, что в 
отдельных регионах Российской Федерации неоднократно 
наблюдался завоз больных холерой различными видами 
транспорта. В связи с этим от готовности территориальных 
бактериологических лабораторий к проведению первичной 
лабораторной диагностики холеры (как материала от боль-
ных, так и из объектов окружающей среды) во многом за-
висит своевременность начала проведения противоэпиде-
мических мероприятий по предупреждению распростране-
ния холеры. Качество проведения исследований на холеру 
во многом определяется пригодностью питательных сред, 
которые должны быть под контролем лабораторий особо 
опасных инфекций, а также укомплектованностью лабо-
раторий диагностическими холерными сыворотками (О1-, 
Инаба-, Огава- и О139-). При этом, следует учитывать, 
что в пробах из водных источников нередко выявляются 
холер ные вибрионы серологических вариантов, отличных от 
О1-группы, Окончательный анализ исследований на холеру 
и идентификация выделенных культур должны осущест-
вляться в специализированных лабораториях противочум-
ных учреждений, курирующих конкретные регионы. 

От готовности территориальных бактериологических ла-
бораторий к принятию мер по организации диагностики 
других особо опасных инфекций также зависит своевремен-
ность осуществления лабораторного анализа, локализации 
и ликвидации очагов заболевания. В связи с этим, в лабора-
ториях желательно иметь адреса и телефоны референс-
центров по диагностике особо опасных инфекций.

В территориальных бактериологических лабораториях 
в некоторых случаях приходится проводить серологические 
исследования на особо опасные инфекции. Характерен слу-
чай заражения 42-летнего охотника туляремией на Дальнем 
Востоке, когда соболь укусил охотника за палец. После по-
явления симптомов туляремии при лабораторном иссле-
довании сыворотки крови у него были выявлены антитела к 
туляремийному микробу в титре 1:640.

Таким образом, вопросы готовности территориальных 
бактериологических лабораторий по диагностике некоторых 
особо опасных инфекций остаются актуальной задачей.




