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				Эта страница не была вычитана

дизентерийными бациллами без бактериофага, дает пышный рост, выражающийся в помутнении питат. среды. Путем перенесения все в новые и новые пробирки с бульоном при одновременном засеве дизентерийных бактерий этот бактериофаг можно, т. о., перевивать неопределенно долгое время, при чем растворяющая сила его не только не ослабевает, но еще значительно увеличивается. Изучая это явление на твердых питательных средах при большом разведении фильтрата, д’Эрелль наблюдал среди сильного роста культуры стерильные пятна, или т. н. «негативные колонии» совершенно правильной округлой формы, подобно колониям микробов. Отсевая на твердые питательные среды бульонные культуры, в к-рых идет процесс Б., в различные периоды получаем все возрастающее количество «негативных колоний». На основании приведенных и нек-рых других наблюдений, д’Эрелль создал довольно стройную теорию о живом паразите, обитателе кишечника, к-рый внедряется внутрь бактерий и убивает их посредством своего растворяющего (литического) фермента. В силу этого бактериофаг играет большую роль в деле освобождения организма человека и животных от бактерий, возбудителей болезней — дизентерии, брюшного тифа, холеры, куриной холеры, септицемии буйволов и т. д«1 Бактериофаг находится повсюду; его присутствие обнаружено в воде, в почве. Французскими авторами ему приписывается роль стерилизатора природы. Так, в Индии, где холера постоянна, в водах Ганга имеется холерный бактериофаг. В водах Сены, Рейна найден активный дизентерийный бактериофаг. Число бактерий, для к-рых найдены бактериофаги, все увеличивается. За исследованиями д’Эрелля последовало большое число работ, к-рые подтвердили его наблюдения, изучили свойства бактериофага, пытаются определить его природу и применить его для практических целей, — для распознавания болезней и их лечения.

Некоторые свойства бактериофага, как, найр., устойчивость по отношению к высокой темп, и к нек-рым веществам, вредно действующим на живую клетку, возможность возродить его вновь после сильного нагревания, заставляют, однако, искать иных объяснений для явления Б. и относить фактор, растворяющий живых бактерий, к ферментоподобным веществам.

Последнюю теорию выдвигают нем. ученые во главе с Отто и Мунтером. Эти ученые получили бактериофаг не только из организма больных людей и животных, но и из старых лабораторных культур бактерий. На основании этого они и считают, что бактериофаг происходит из самих тел микробов в процессе их автолиза (см.). Байль (Bail) также полагает, что причины растворения бактерий кроются в самих же бактериях. По его мнению, центрозомы бактерийных клеток, обладающие как созидательными, так и разрушительными функциями, в силу каких-то еще невыясненных причин, теряют созидательную способность, и разрушительные процессы в них начинают превалировать. Кабешима (Kabeschima) полагает, что бактериофаг представляет собой катализатор (см.). В последнее время Зейферт выдвинул еще новую гипотезу происхождения бактериофага. Он считает, что под влиянием жизнедеятельности и питания бактерий расщепляется среда, и при этом получается какое-то вещество, обладающее свойствами бактериофага.Но ни одна из этих гипотез не объясняет полностью всех фактов, наблюдаемых при феномене д’Эрелля.

Весьма замечательна специфичность бактериофага.

Свеже-выделенный из организма бактериофаг действует, обычно, на ряд различных микробов, — бациллы брюшного тифа, дизентерии, Шига, Флекснера, кишечную палочку, стафилококк и др. Реже он обладает с самого начала моновалентным действием.

Но, по мере «пассажей» его с одним каким-либо видом микроорганизмов, этот бактериофаг перестает растворять другие виды и усиливает свою активность в отношении данного вида. Такой бактериофаг и является строго специфичным, и д’Эрелль предлагает его в качестве специфического распознавателя вида микробов наряду с реакцией агглютинации (см.). Для того же, чтобы он начал растворять другие виды, нужны пассажи его в присутствии этих последних. Другой особенностью этого растворителя является действие его только на живые, молодые и размножающиеся бактерии.

Произведено много наблюдений у постели больных над применением бактериофага для лечения различных заболеваний. Большинство авторов наблюдало быстрое исчезновение возбудителей болезни под влиянием бактериофага и улучшение в состоянии болезни. Однако, другие исследователи не получали от бактериофага терапевтического успеха и не верят в возможность действия его на бактерии в организме животного, считая этот феномен искусственным, чисто лабораторным. К числу болезней, при которых применяли бактериофаг, принадлежат: дизентерия, брюшной тиф, паратиф, фурункулез, заболевания мочевого пузыря и заболевания почечных лоханок, вызванные кишечной палочкой. Явление Б. представляет известный интерес и для с. х-ва: недавно появившиеся работы голл. ученых (Герретсен и его сотрудники) устанавливают существование бактериофагов и у высших растений. Оказалось, что растворение клубеньковых бактерий в корнях бобовых вызывается не самим растением, а бактериофагами, развивающимися в клетках бобов, растения.

Прошло девять лет со времени опубликования открытия д’Эрелля. Несмотря на то, что это явление привлекло к себе внимание всего ученого мира и ему посвящено очень много работ, сущность его остается все еще неясной. До сих пор исследователи не пришли к соглашению, является ли бактериофаг живым вирусом или своеобразным растворяющим фактором: он обладает свойствами того и другого. Т. о., явление Б. бросает, быть может, мост между органическим и неорганическим миром.

Лит.: Д’Эрелль, Бактериофаг, Москва, гиз, 1926. в. Крестовникова.

БАКТЕРИОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ, самосвечение бактерий; такие бактерии (т. н. ф от обактерии) встречаются в морской воде, обусловливая фосфорический свет ее; изредка попадаются в рыбных и мясных продуктах. Для человека безвредны. См.


 Светящиеся бактерии.

БАКТЕРИУРИЯ, выделение бактерий с мочей; они попадают в мочу или через мочеиспускательный канал или через почки при заболевании последних.

БАКТЕРИЦИДНОСТЬ, свойство свежих кровяных сывороток убивать микробов.

Б. обычно приписывается наличию особых предполагаемых веществ, названных Бухнером алексинами (см. Иммунитет). С точки зрения новейших физико-химич. теорий Б. приписывается особому физико-химическому состоянию сыворотки крови.

БАКТЕРИЭМИЯ, временное пребывание микробов в крови, иногда связанное с тяжелым заболеванием (см. Сепсис).

БАКТЕРОИДЫ, или клубеньковые бактерии, см. Азот, гл. IV, Бактерии.

БАКТРИЯ, Бактриана, область древней Персии, на С. современного Афганистана,
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