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				Эта страница не была вычитана

со стерилизованными средами, защищенные ватными пробками от зародышей извне, удается получить чистые культуры. Вместе с тем легко сосчитать количество колоний и т. о. получить представление о содержании микробов в исследуемом образце. Разливка плотных сред первоначально производилась Кохом на стеклянных пластинках, которые помещались в несколько рядов на горизонтально установленной стеклянной доске, покрытой колоколом. В настоящее время разливку чаще производят в двойных чашках Рис. з. колонии микробов Петри, помещенна плотной питательной НЫХ В такие же среде. чашки бблыпих размеров (влажная камера). Можно также, по способу Эсмарха, заразив в пробирке расплавленную желатину, распределить ее затем тонким слоем на внутренних стенках пробирки, быстро вращаемой в горизонтальном положении в охладительной смеси. На тонком слое застывшей желатины колонии располагаются изол и ров анно одна от другой. Для счета колоний применяются Аппарат Волльфюгеля различные Рис. 4. для счета колоний. аппараты (рис. 4). Принцип их заключается в том, что чашку Цетри с колониями помещают над доской, разграфленной на равные участки, и сосчитывают число колоний в нескольких участках. Умножая полученное

Рис. 5. Посев в жидкую среду.

для каждого участка число на количество участков, находящихся под пластинкой, определяют число колоний на ней, а следовательно и в посевном материале. Способы засева питательных сред и применяющиеся для этого платиновые иглы изображены на рис. 5 и 6.

При комнатной температуре (ок. 15°) большинство микробов растет довольно скудно,в особенности болезнетворные бактерии, приспособившиеся к жизни в теле теплокровных животных (т. — е., в среднем, при 37°).

Для облегчения роста микробов разводки их помещают в особые шкафы (термостаты, см.), в которых автоматически поддерживается постоянная температура, наиболее благоприятная для выращиваемых видов. Имеется несколько моделей термостатов: одни нагреваются теплым, воздухом («воздушные термостаты»), другие — теплой водой («водяные термостаты»).

Лит.: Подробный пере чень руководств и пособий по бактериологической методике на русском и иностранном языках можно найти в книге Омел янского, В. Л., Основы микробиологии, 6-е изд., Рис. 6. Посев уколом ГИЗ, М. — Л., 1926 (стр. в плотную среду. 421—42). Важнейшие руководства по бактериологической методике: Абрамов, Бактер.’методика, М., 1917; его же, Атлас патогенных микроорганизмов, М., 1917; Биргер, Практические занятия по медицинской микробиологии, 1925; Златогоров, Учение, о микроорганизмах, ч. II, П., 1916 («Основные методы бактериологических и биологических исследований»); Н икитинский, Я., Практические занятия по об*щей микробиологии, ГИЗ, М., 1922; Омеля ноский, В., Практическое руководство по микробиологии, П., 1923; Политова, Руководство к производству химико-бактериологических исследований отделений й выделений человеческого организма, 2-е изд., M., 1913; Kisskalt u. Hartmann, Praktikum der Bakteriologie и. Protistenkunde, Jena, 1923 (русский перевод только второй части — Гартман, Патогенные Protozoa, ГИЗ, М., 1923); Lehmann u. Neumann, Atlas, и.

Grundriss der Bakteriologie, Munch., 1920 (рус. пер., «Атлас бактериологии», изд. Эттингера); Ab el, Bakteriologisches Taschenbuch, Lpz., 1920 (рус. пер., Абель, Бактериология, Киев, 1923).


 В. ОмвЛЯНСКий.

БАКТЕРИОПУРПУРИН, пурпурный пиг мент, содержащийся в теле некоторых бактерий, напр., серобактерий, находящихся в лиманах, прудах и т. п. См. Пигментные бактерии.

БАКТЕРИОФАГИЯ (от греч. bakteria и fagein — пожирать), процесс растворения живых бактерий под влиянием еще не выясненного агента — б актериофага. Это явление первый наблюдал Туод (Tword), изучая флору оспенной вакцины. Однако, это явление Туодом не было изучено.

В янв. 1917 французский ученый д ’Эрелль опубликовал свой первые наблюдения над аналогичным явлением растворения живых бактерий при дизентерии, изучил его и дал ему Объяснение.; Феномен д ’Эрелля состоит в следующем. Если получить фильтрат стула дизентерийных больных в период их выздоровления, пропустив разведенные бульоном и выдержанные в термостате при 37® в течение суток испражнения через мелкопористые фильтры, то оказывается, что этот фильтрат обладает растворяющим действием на молодые дизентерийные бактерии, делая среду прозрачной.

Контрольный бульон, зараженный только
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