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предприятий

ВВЕДЕНИЕ

XXVI съезд КПСС одобрил планомерную политику пар
тии и правительства по дальнейшему развитию специали
зации и концентрации сельскохозяйственного производства. 
В специальных постановлениях ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР нашла свое отражение программа строитель
ства птицеводческих комплексов. Концентрация, укрупнение 
и перевод птицеводства на промышленную основу выдвину
ли перед гигиенистами новые задачи, связанные с изучением 
и разработкой рекомендаций по предупреждению загрязне
ния окружающей среды.

Проведенные исследования показали, что птицеводческие 
комплексы являются мощными источниками бактериального 
загрязнения окружающей среды в том числе патогенными и 
условно патогенными микроорганизмами.

В связи с высоким уровнем бактериального загрязнения 
на птицефабриках (ПТФ) и на территориях, прилегающих 
к ним, является необходимым разработка методических 
приемов санитарно-микробиологического исследования объек
тов окружающей среды.

Большое значение приобретает и изучение вопросов 
интенсивности и дальности распространения микрофлоры 
как на территории птицефабрик, так и в районах их разме
щения, с учетом основных климатических факторов. Д аль
нейшего уточнения требует вопрос определения видового 
состава микроорганизмов как санитарно-показательных для 
объектов окружающей среды в районах размещения птице
фабрик.

При оценке уровня и характера неблагоприятного воз
действия ПТФ на человека следует учитывать широкие воз-
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можности непосредственного бытового, хозяйственного и 
профессионального контакта людей с большими количества
ми птиц на малых пространствах птицефабрик.

Только комплексные мероприятия сельскохозяйственного, 
инженерного, технического, планировочного характера, вклю
чающие санитарно-защитное зонирование, очистку сточных 
иод и вредных выбросов птицефабрик, обработку помета с 
целью его обеззараживания, обезвреживания и дезодорации, 
позволят резко снизить микробное загрязнение объектов 
окружающей среды в районах размещения крупных птице
водческих комплексов.

Предлагаемые «Методические рекомендации...» являются 
первым методическим документом по вопросам изучения 
загрязнения окружающей среды от птицеводческих комплек
сов и позволяют оценить влияние птицеводческих предприя
тий на окружающую среду и могут быть использованы при 
проведении санитарно-микробиологических исследований 
НИИ гигиенического профиля, а также в процессе санитар
ного надзора органами и учреждениями санитарно-эпидемио
логической службы.

I. САНИТАРНО-МНКРОБИОЛОГИЧЕСКИП АНАЛИЗ 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

1.1. Формирование бактериальных загрязнений воздуш
ной среды производственных помещений и атмосферного 
воздуха в районах птицеводческих предприятий.

1.1.1. Поступление микроорганизмов в воздушную среду 
производственных помещений птицефабрик, т. е. в состояние 
аэрозоля, происходит следующими путями:

— через содержащие бактерии пылевые частицы. Основ
ная часть пыли — это мелкие частицы помета, остатки 
корма, обломки пера и эпителия. Пыль является естествен
ным резервуаром и основным путем миграции микроорга
низмов. Между количеством пыли и бактерий в воздухе 
наблюдается параллелизм;

— через органы дыхания птиц, в слизистой оболочке 
которых постоянно находятся микроорганизмы.

Количество микроорганизмов в воздухе птичников зави
сит от вида, возраста, количества и концентрации птиц в 
птичниках, способов содержания и кормления, планировоч
ных решений ПТФ, вентиляции, температуры и влажности 
воздуха, сезона года и других факторов.
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1.1.2. Воздух выполняет роль фактора, постоянно дей
ствующего на рассеивание и временное пребывание в нем 
микрофлоры.

Воздух из производственных помещений, загрязненный 
продуктами жизнедеятельности птиц, вредными газами и 
микроорганизмами, поступает в атмосферный воздух и рас
пространяется в виде бактериальных аэрозолей. Распростра
нение загрязнений в атмосферном воздухе зависит о т  ме
теорологических условий, времени суток, планировки и 
застройки, мощности предприятия и системы вентиляции.

Споровые формы микробов в состоянии аэрозоля могут 
распространяться на десятки километров, однако с удале
нием биологического аэрозоля от очага его образования 
концентрация микроорганизмов уменьшается и тем самым 
вероятность загрязнения снижается.

1.2, Методы изучения бактериального загрязнения атмо
сферного воздуха.

1.2.1. Изучение состояния атмосферного воздуха в 
районах размещения птицеводческих комплексов проводится 
в двух основных направлениях:

а) путем натурного наблюдения за бактериальным 
загрязнением воздуха в ближайшем населенном пункте;

б) путем изучения зонального распространения бакте
риального загрязнения воздуха от комплекса.

1.2.2. В атмосферном воздухе определяются: 
общая микробная обсемененность, 
бактерии группы кишечных палочек (БГКП), 
энтерококки.
стафилококки,
сальмонеллы.
1.2.3. Определение ведется по методам, изложенным в 

руководстве «Методы санитарно микробиологического иссле
дования объектов окружающей среды» под редакцией 
Г. И. Сидоренко, М., 1978 г.

1.2.4. Самым старым и простейшим способом выделения 
микроорганизмов из воздуха является метод седиментации 
или осаждении {метод Коха). Открытую чашку Петри с 
питательной средой выставляют на 5—10 минут, после чего 
се закрывают крышкой и переносят в термостат для выра
щивания и их последующего изучения. Получить точное ко
личественное выражение таким способом невозможно, т. к. 
нельзя установить, из какою объема воздуха выделяются 
соответствующие микроорганизмы. Методом осаждения 
определяются преимущественно крупные частицы. Но благо

даря единому времени экспозиции можно получить ориенти-
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ровочную характеристику микрофлоры на различных участ
ках.

1.2.5. Принудительное осаждение бактерий с помощью 
ударного действия струи воздуха (щелевой прибор Ю. А. 
Кротова) — позволяет определить, учитывая количество вы
росших колоний и количество исследованного воздуха, со
держание микроорганизмов в 1 м3 воздуха*.

1.2.6. Метод электроосаждения при помощи пробоотбор
ника аэрозоля бактериологического ПАБ-1 позволяет улав
ливать биологический аэрозоль с целью дальнейшего иссле
дования проб на общую бактериальную обсемененность и 
наличие патогенных и условно патогенных бактерий. Прин
цип действия его основан на осаждении электрически заря
женных частиц в поле высокого напряжения. Осаждение 
частиц может производиться как на плотную, так и на 
жидкую питательную среду, что дает возможность улавли
вать из исследуемого объема воздуха практически все виды 
аэромнкрофлоры.

1.2.7. При проведении исследований бактериального за 
грязнения атмосферного воздуха в районах размещения пти
цеводческих комплексов (изучении зонального распростране
ния загрязнения) отбор проб воздуха следует проводить с 
'подветренной стороны от комплексов (в факеле загрязне
ния) и контрольной точке с наветренной стороны вне зоны 
его влияния.

1 2.8. Точку отбора проб следует располагать на различ
ных расстояниях от комплексов (через каждые 100, 200, 
500 метров и т. л. в зависимости от мощности объекта) *.

1.2.9. Отбор проб рекомендуется проводить на высоте не 
менее 40—50 см от земли и, желательно, одновременно на 
различных расстояниях в 2—3 точках с подветренной сто
роны и в контрольной точке. Во время отбора проб иссле
дователь постоянно наблюдает за направлением факела 
загрязнения.

1.2.10. Отбор аспирационных проб проводится посезонно. 
В период исследований пробы отбираются ежедневно I — 
2 раза в сутки с тем, чтобы охватить периоды наиболее 
интенсивного загрязнения атмосферного воздуха.

* Отбор проб воздуха на агар возможен при температуре воздуха 
выше (Р С.

* При отборе проб воздуха вдали от источников электропитания 
(220 В) рекомендуется применение переоборудованных (под 12 В по
стоянного тока) аппаратов Кротова и ПОВ-1.
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1.2.11. Время отбора проб и количество Исследуемого 
воздуха зависит от точки отбора и прибора, с помощью ко
торого производится отбор. При отборе проб воздуха с вы
соким содержанием микрофлоры (например, внутри птич
ника) количество пропущенного воздуха должно быть по
рядка 25 л, т. е. при отборе прибором Кротова экспозиция 
яс должна превышать 1 минуты, с прибором ПАБ-1 не бо
лее 10 секунд с последующим пересчетом на 1 ма. Если 
количество воздуха превысит 25 л, то на чашке наблюдя- 
стся сплошной рост микроорганизмов, не позволяющих 
произвести количественный подсчет колоний.

1.2.12. При изучении общей микробной обсемененности 
атмосферного воздуха следует отобрать 100 л воздуха с 
последующим пересчетом количества микробов в 1 м3. По
сев воздуха производится на 2% мясопептонный агар 
(МПА).

1.2.13. Для изучения патогенной и условно патогенной 
микрофлоры (БГКП, энтерококки, стафилококки, сальмонел
лы) необходимо увеличить экспозицию и пропустить через 
прибор не менее 500—600 л воздуха.

1.2.14. Для выявления в атмосферном воздухе стафило
кокков можно применять молочно-желточпо-солевой агар 
или 5% кровяной агар. При проведении исследований возду
ха на энтерококки, БГКП, сальмонеллы используются элек
тивные среды: молочно-ингибиторная (МИС), ЭНДО, висмут- 
сульфит агар.

1.2.15. Подсчет колоний и изучение качественного соста
ва микрофлоры атмосферного воздуха производится после 
24-часовой инкубации при температуре +37° С с дополни
тельным выращиванием при комнатной температуре в те
чение 24 часов.

1.2.16. Для оценки состояния атмосферного воздуха в 
данной точке необходим отбор в течение нескольких дней 
не менее 8 -10 проб на каждый вид микроорганизмов. Если 
при этом в 2-х пробах и более будут найдены микроорганиз
мы в количествах, превышающих контрольные, то загряз
ненность воздуха п данной точке следует считать не соответ
ствующей гигиеническим требованиям. Сопоставление ре
зультатов с полученными в контрольной точке, т. е. вне 
зоны влияния ПТФ, является обязательным.

1.2.17. При обработке результатов исследования загряз
нения атмосферного воздуха от птицеводческих комплексов 
необходимо выявить следующие данные:
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максимально разовые, средние и минимальные коли
чества микроорганизмов на различных расстояниях от ком
плекса;

— процент положительных проб по отношению к общему 
числу проб (и отдельно но расстояниямJ по каждому виду 
микрофлоры;

— влияние метеорологических факторов на степень з а 
грязнения атмосферного воздуха:

— влияние различных режимов работы предприятий на 
степень загрязненности атмосферного воздуха;

— влияние загрязнения атмосферного воздуха на сапи- 
тарно-бытовыс условия н здоровье населения (инфекцион
ные заболевания, аллергозы и др.);

— величину санитарно-защитной зоны (проектную н 
фактическую).

На основании этих данных разрабатываются мероприя
тия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха.

1.2.18. Определение границ ожидаемого распространения 
загрязнения.

В качестве, ориентировочного метода (перед проведением 
натурных исследований или при невозможности их осу
ществления) может быть рекомендован расчетный метод 
определения границ распространения загрязнения атмосфер
ного воздуха от птицеводческих комплексов различной мощ
ности.

Д ля определения границ ожидаемого распространения 
загрязнений от птицеводческих комплексов могут быть при
менены расчетные формулы:

1) ХЯ||., = 3 2 3  +  4,781 -М  -— для яичного направления.
Х„,|Ч — распространение загрязнений атмосферного воз

духа (в метрах).
М — мощность птицефабрики (в тыс. кур).

2) Xgp- =  0,431 4  0,782 • — для ПТФ бройлерного на
правления.

Хер. - -  распространение загрязнений атмосферного воз
духа (в километрах).

М — мощность птицефабрики (в млн. бройлеров).

323; 4.781; 0,431; 0,782 — вычисленные при помощи
ЭВМ параметры формул.
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II. САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА

В зимний период производятся санитарно-микробиологи
ческие исследования снежного покрова в районах размеще
ния ПТФ.

2.Е Отбор, хранение и транспортировка снега.
2.1.1. Отбор проб снега осуществляется санитарным вра

чом, бактериологом или специально инструктированным ли
цом по методике отбора проб.

2.1.2. Пробы снега отбирают на территории самой ПТФ 
и до границ ожидаемого распространения загрязнений 
(и. 1.2.18) с подветренной стороны, количество проб зави
сит от цели исследования.

2.1.3. Пробу снега отбирают с соблюдением правил сте
рильности в стерильную посуду стерильной ложкой. Отбор 
проб осуществляется методом «конверта», т. е. в пяти точ
ках, на глубине от 0 до 5 см., на площади 1 м2. Посуду с 
пробами доставляют в сумках холодильниках или в ящиках 
с термоизолирующей прокладкой.

2.1.4. Объем пробы снега должен быть не менее 0,5 л.
2.1.5. Каждая проба должна сопровождаться докумен

том, где должны быть четко отражены положения, изложен
ные в п. 4.1.5. настоящих рекомендаций.

2.1.6. Время отбора проб до начала исследований не 
должно превышать 6 часов.

2.2. Определение общего микробного числа.
2.2.1. Доставленные пробы оставляют при комнатной 

температуре до полного таяния снега.
2.2.2. Из каждой пробы берется не менее 2-х разведений 

для посева. Каждое разведение в отдельности засевают па
раллельно на 2-х чашках Петри с мясопептонным агаром. 
В стерильные чашки заранее, наливают но 1 мл растаяв
шего снега, а затем в каждую чашку наливают 15 мл рас
плавленного и остуженного до 45° С МПА, хорошо переме
шивают, дают агару застыть и ставят в термостат при 
37° С на 48 часов. По истечении срока инкубации подсчи
тывают общее число выросших на 2-х чашках одного раз
ведения колоний, выводят среднеарифметическое число и 
затем подсчитывают количество колоний, приходящихся на 
1 г снега.

2.3. Определение титра бактерий группы кишечных па
лочек.

2.3.1. Проводится по методикам, приведенным в пункте
4.2. настоящих рекомендаций.

9



2 .4 . Дополнительные исследования.
2.4.1. Определение числа энтерококков.
2.4.2. Определение сальмонелл.
Определение энтерококком и сальмонелл проводятся по 

методикам, изложенным н п.п. 4.3. и 4.6. настоящих мето
дических рекомендаций.

III. СА Н И ТА РН О -М И К РО БИ О Л О ГИ ЧЕС К И !! КО НТРО ЛЬ
ПОЧВЫ

3.1. Изучение интенсивности загрязнения почвы проводят 
на основании показателей исследованных проб с опытных 
п контрольных земельных участков. Контролем могут слу
жить земельные участки, на которые ранее не вносились 
отходы животноводческих комплексов, не проводился выпас 
скота и имеющие одинаковый природный, по отношению к 
опытным, состав почвы. Выбор опытного участка для изу
чения интенсивности загрязнения почвы проводится в зави 
симости от характера и свойств загрязнений и почвенно
климатических условий. При этом, основными требования
ми являются:

— отсутствие на территории опытного участка дополни
тельных посторонних источников загрязнения;

— образцовое санитарное состояние участка; 
соответствующая высота строения «зеркала» грунто

вых вод (не менее 1,5) dt поверхности земли (требование 
ОНТП-17-81).

3.2. При гигиенической оценке степени загрязнения поч
вы больших площадей территорий отбор проб проводят 
согласно следующим рекомендациям: па каждые 100 га 
поля намечают к отбору проб 6—7 земельных участков 
площадью 25 м2. При выраженном пересеченном рельефе 
количество намеченных участков увеличивается до 8— 10. 
При небольшой площади полей (до 0,3 га) отбор опытных 
и контрольных проб почвы проводят на участках по 25 м2. 
В каждой из намеченных точек пробы почвы отбирают но 
«конверту» или «диагонали», из которых и составляется 
средняя проба.

3.3. Отбор почвы с пахотного гюля (0—30 см) проводят 
в каждой из намеченных точек участка. Предварительно 
профламбированным (обожженным огнем) инструментом 
(лопата, ножи и пр.) выкапывают приямок (шурф) сече
нием 0,3X0,3 м и глубиной 0.3 м. На поверхности одной из 
стенок вырезают образец, размер которого обусловлен за 
данной навеской. Так, если необходимо отобрать 200 г
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цочвы, р азм ер  образц а д олж ен  бы ть равны м  30X 30X 3 см 
и т. п.

О тбор поверхностны х проб почвы осущ ествляется в к а ж 
дой вы бранной  точке, с помощ ью  небольш ой прикопки р а з 
мером 0,2Х 0,ЗХ 0,2  м; в среднем с глубины  5 - 25 см з а б и 
рается проба почвы в количестве 200 г.

П робы  почвы для бактериологических  исследований  п о
м ещ аю т в банки с притерты м и пробкам и , м атерчаты е или 
брезентовы е стерильны е меш ки. К аж дой  пробе присваиваю т 
номер согласно схем атическом у чертеж у изучаем ой тер р и то 
рии объекта,

3.4. П робы  почвы с глубины  более 0,5 м отбираю т е по
мощ ью  бура Н екр асо ва . П ри бурении скваж и н  глубиной 
более 2 м ш тангу бура н ар ащ и ваю т на глубину задан н ой  
отм етки. Д л я  отбора проб на участках  с суглинисты м и поч
вам и использую т винтовой бур. П еред  каж ды м  спусканием  
бура в скваж и н у  проводят ф лам б и р о ван и е  наконечника и 
ш танги бура, а та к ж е  устья скваж ины .

3.5. П риготовление среднего обр азц а  проб почвы для  
бактериологического  исследования проводят на стерильном  
плотном листе бум аги. П робы  почвы тщ ательн о  перем еш и
ваю т стерильны м  ш пателем , при этом отбрасы ваю т посто
ронние предм еты  (кам ни, стекл а  и пр.). Если проба почвы 
однородна по составу, допускается тщ ател ьн о е  се перем е
ш ивание в доставленны х в лаб о р ато р и ю  б ан ках .

П еред  посевом почву диспергирую т. С этой  целью  ее 
просеиваю т через стерильное сито д и ам етром  3 мм . П ри 
просеивании почвы сито покры ваю т сверху стерильной бу
магой. Торф яную  почву, содерж ащ ую  зн ачительное коли 
чество органических вещ еств, предвари тельн о  расти раю т в 
ступке. Н еперегнивш ую  растительную  м ассу отбрасы ваю т.

И з средней пробы  берут навеску почвы в 10 г, которую  
использую т д л я  бактериологического исследования.

3.6. Загрязн ен н ость  почвы определяю т с помощ ью  п р я 
мых и косвенных санитарны х п оказателей .

К  прям ы м  сан и тарны м  п о казателям  относятся: коли-ин- 
декс (коли -ти тр ), микробное число (титр анаэробов, протей, 
патогенны е серотипы кишечной палочки, сал ьм о н ел л ы ),

К  косвенным санитарны м  п оказателям  следует отнести 
общ ую  численность почвенной м икроф лоры , количество акти- 
номнцетов и грибов.

3.7. О пределение прям ы х и косвенных п оказателей  з а 
грязненности почвы проводят в соответствии с м етодикам и, 
излож енны м и в «М етодических у к азан и я х  по санитарно- 
м икробиологнческом у исследованию  почвы», М., 1977 г.
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3.8. Определение общей численности почвенной микрофло
ры проводят методом: прямой микроскопии почвы (метод 
капилляроскопии iso Перфильеву и Габбе с последующей 
люминесцентной или электронной микроскопией), или по 
методу С. М. Виноградской в модификации О. П. Шульги
ной. Приведенные методы определения общего количества 
почвенной микрофлоры учитывают использование как спе
циальной сложной аппаратуры (электронный микроскоп), 
так и общепринятых методов в зависимости от оснащенности 
лабораторий.

При невозможности использования метода прямой мик
роскопии проводит посев почвы и учет микроорганизмов на 
средах, в состав которых входят почвенные экстракты или 
вытяжки.

3.9. Для учета почвенных актиномицетов и грибов ис
пользуют те же методы посева (крахмально-аммиачный 
агар, агар Вексмана, при учете грибов — сусло-агар или 
минеральная среда Чапека).

3.10. Аммонифицирующие микроорганизмы определяют 
путем посева материала на МГ1Л, а при необходимости — 
на жидкие пептонные среды (мясопептонный бульон, пептон- 
паи вода с индикаторными бумажками).

На МПА результаты выражаются в количестве бакте
рий на 1 г почвы. Титр аммонифицирующих микроорганиз
мов определяют по последней пробирке, в которой еще 
обнаруживается аммиак (на 10-е сутки) после инкубации в 
термостате при температуре 25—30° С.

IV. САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СТОЧНЫХ ВОД

4.1. Отбор, хранение и транспортировка проб сточной 
воды.

4.1.1. Отбор проб сточной волы проводится санитарным 
врачом, осуществляющим надзор за эксплуатацией птицевод
ческих комплексов, его помощниками или специально 
инструктированным по методике отбора проб лицом.

4.1.2. При текущем санитарном надзоре пробы отбирают 
в точках после механической очистки на очистных сооруже
ниях и при спуске воды в водоем. В последней точке ка
чество воды должно соответствовать требованиям, предъяв
ляемым ГОСТ 17.1.502-80 «Гигиенические требования к зо
нам рекреации водных объектов» по данному водоему.

При выборочном контроле для оценки эффективности 
очистных сооружений в целом, пробы отбирают на каждом
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этапе очистки сточных жидкостей (например, до поступле
ния в аэротенки, после каждого аэротенка, после биопру
дов, на выходе в водоем и после полного смешения с во
дой водоприемника) и их количество зависит от цели иссле
дования.

4.1.3. Пробу жидкости отбирают с соблюдением правил 
стерильности: в стерильную посуду, которая прикрепляется 
к батометру. Посуду открывают непосредственно перед от
бором, снимая пробку вместе со стерильным колпачком, во 
время отбора пробка- и горлышко не должны с чем-либо 
соприкасаться. После наполнения емкость закрывают сте
рильной пробкой, обеспечивающей герметичность (корковой, 
притертой, резиновой и т. п.). Загрязненная часть бато
метра и наружная часть флакона обрабатываются ватным 
тампоном, смоченным 70—96° спиртом; если флаконы тер
мостойкие — то над пламенем горелки, и закрывают сте
рильным колпачком. Посуду с пробами доставляют в сум
ках-холодильниках или в ящиках с теплоизолирующей 
прокладкой.

4.1.4. Объем пробы зависит от цели исследования.
4.1.5., Каждая проба должна сопровождаться докумен

том, где четким почерком должно быть отражено:
— название птицефабрики, фермы или хозяйства;
— точное наименование точки отбора проб;
— подчеркнуть особые обстоятельства при отборе проб, 

такие как: убой птицы, на прудах утки, пруды покрыты 
льдом и т. п.;

— время отбора;
— дата отбора;
— фамилия, имя, отчество лица, отобравшего пробу.
4.1.6. Время отбора проб до начала их анализа не

должно превышать 6 часов. Оптимальным временем явля^ 
ются 2 часа. Если срок доставки увеличивается, чтобы со
хранять при температуре от +1 до +5° С в резиновых меш
ках или в специальных аккумуляторах холода, выпускаемых 
промышленностью с сумкой-термосом ТСП-2.

4.2. Определение числа бактерий группы кишечных па
лочек (БГКП).

К бактериям группы кишечных палочек относят грам- 
отрииательныо, не образующие спор палочки, ферментирую
щие лактозу с образованием кислоты и газа при +37° С в 
течение 24 часов.

БГПК — показатели степени фекального загрязнения. 
Число БГКП в сточных жидкостях определяют титрацион- 
ным методом. Метод мембранных фильтров при большом
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количестве взвешенных веществ требует применения допол
нительного фильтра.

4.2.1. Титрационный метод.
4.2.1.1. Объем воды для посева.
Объем воды для посева выбирается с таким расчетом, 

чтобы в минимальных объемах или в наиболее высоком 
разбавлении получить один или несколько отрицательных 
результатов. М ожно ориентироваться на результаты преды
дущих исследований в этих же точках очистных сооружений 
и на рекомендации таблицы в приложении 1. Учитывая, что 
степень точности получаемых результатов тем выше, чем 
больше повторностей, выбирают схему посева в 2-х или 3-х 
параллельных рядах.

4.2.1.2. Выполнение анализа.
Посевы 100,0 и 10,0 мл воды производятся во флаконы 

и пробирки соответственно с 10,0 и 1,0 мл концентрирован
ной лактозо-пептонной среды, посев 1,0 мл десятикратных 
разведений вносят в пробирки с 10,0 мл среды нормальной 
концентрации. Посевы инкубируют при температуре + 3 7 ±  
0,5° С в течение 24 часов.

4.2.1.3. Учет результатов.
Отрицательный результат — полное отсутствие измене

ния среды или помутнения без образования газа.
Положительный результат — наличие газа в поплавках 

и «образование кислоты» (желтый цвет).
Из каждой положительной пробирки высев делаю т на 

модифицированную среду Эндо (ГОСТ 18963-73 «Вода питье
вая»). Посевной материал следует брать с таким расчетом, 
чтобы получить изолированные колонии. Чашки инкубируют 
в термостате при +37=ь5° С, в течение 18 часов.

При наличии в среде накопления помутнения и газа, на 
среде Эндо характерных колоний для БГКП  (темно-красных 
с металлическим блеском или без него) дают положитель
ный ответ.

В случае, когда на модифицированной среде Эндо вырос
ли нетипичные колонии, подтверждают принадлежность вы
росших колоний к БГКП. По 2 колонии каждого вида з а 
севают в среду В Р  с лактозой (или полужидкую среду с 
лактозой) и инкубируют посевы при температуре +37° С. 
Через 18 часов инкубации посевов производят учет. При 
образовании кислоты и газа, хотя бы в одной пробирке, 
дают положительный ответ на наличие БГКП в исследуемом 
объеме. При отсутствии изменений среды дают отрицатель
ный ответ.
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4.2.1.4. Учет результатов наиболее вероятного числа 
БГКП на 1 литр производят по таблицам приложения 2 
и 3.

4.3. Определение числа энтерококков.
В группу энтерококков входят 2 основных вида: Str. 

faecalis с биоварами Liquefaciens et b. Zymogenes, имеющие 
основное индикаторное значение и Str. faecium с биоваром 
Durans.

Энтерококки — граммположительные, полиморфные, 
круглые или слегка вытянутые с заостренными концами 
клетки, располагающиеся попарно или в короткие цепочки.

В практике санитарно-бактериологических исследований 
определяют всю группу энтерококков «энтерококки» и «фе
кальные стрептококки» — Str. faecalis с его вариантами.

Содержание энтерококков в стопной воде в месте выпус
ка ее в водоем должно соответствовать требованиям, предъ
являемым в «Методических указаниях по санитарно-микро
биологическому анализу воды поверхностных водоемов», 
М„ 1981 г.

4.3.1. Титрационный метод.
Объем воды для исследований выбирают с расчетом, что

бы в минимальных объемах получить один или несколько 
отрицательных результатов (приложения 1).

4.3.2. Выполнение анализа.
Объем воды по 100,0 и 10,0 мл засевают в равные объе

мы щелочно-полимиксиновой среды двойной концентрации. 
Посевы производят в параллельных рядах и инкубируют 
при температуре + 37±5°С .

4.3.3. Учет результатов.
Через 48 часов отмечают положительный результат — 

помутнение или изменение среды в желтый цвет. Нередко в 
последних положительных пробирках наблюдается изменение 
цвета в их нижней части, верхняя часть остается без изме
нения цвета среды.

Из всех положительных пробирок высевают на 4—6 сек
торов плотной молочно-ингибиторной среды. Через 24— 
48 часов инкубации посевов на молочно-ингибиторной среде 
при температуре +37±0,5°С положительных результатов 
отмечают виды энтерококков: Str. faecalis — аспидно-чер
ные выпуклые колонии с металлическим блеском, биовар 
Uquefaeciens — такие же колонии, окруженные зоной про
светления с выпадением по перкфирии осадка параказеина 
повышенной мутности. Str. faecium и биовар Durans — се
рые, мелкие, плоские колонии,

16



Число энтерококков в исследуемой воде определяют по 
таблицам в приложении 2 и 3.

В качестве плотной среды можно использовать цитрат- 
азиднуго среду. При посеве из щелочно-полимиксиновой сре
ды на цитрат-язидной среде через 48 часов отмечается рост 
крупных темно-красны.ч с узким розовым ободком, круглые 
колонии — Str. faecalis и его биовары. Розовые и бесцвет
ные колонии с небольшим темно-красным центром — Str. 
faecinm, Str. faecium b. Durans — мелкие темно-красные 
колонии.

4.4. Определение числа клебеиелл.
В сточной воде определяют род клебеиелл (К.1. pneumo

nia, Ю- oxitoca, Kl. aerogenes, исключая Kl. ozaenae et 
KI- rhinoscleromatis). Клебсисллы-—короткие, граммотрица- 
тсльные полиморфные палочки, способные образовывать 
ясно выраженную капсулу.

4.4.1. Титрационный метод.
4.4.1.1. Объем воды выбирают для исследования с рас

четом, чтобы в минимальных объемах получить один или 
несколько отрицательных результатов (приложение 1).

4.4.1.2. Объем сточной воды 10,0 мл засевают в равные 
объемы двойной концентрации среды К-1.1 мл и разведения 
сточной воды засевают в 5 мл среды обычной концентра
ции. Посевы производят в 2—3 параллельных рядах. Посе
вы инкубируют при +37° С в течение 24 часов.

4.4.1.3. Полное отсутствие роста и изменения среды К-1 
дает отрицательный ответ. Помутнение среды и изменение 
цвета в синий, а в дальнейшем в желтый, дает положи
тельный результат. Предварительное определение числа 
клебеиелл в среде К-1 приводят по таблицам (в приложе
нии 2—3). Из каждой пробирки, где отмечено изменение 
цвета и помутнение среды и из последующего разведения, 
в котором не обнаружен рост, делают высев на Уа чашки 
с дифференциальной средой К-2. Посевы со средой К-2 ин
кубируют при +37° С 24 часа. Окончательный результат 
производят на среде К-2, где отмечается рост крупных блед
но-желтых слизистых колоний с ровными краями. Иногда 
наблюдается рост мелких зеленоватых и бесцветных коло
ний, которые не учитываются. В сомнительных случаях 
идентификацию колоний производят по тестам: определение 
подвижности и орнитии-декарбоксилазы. Клебсиеллы непод
вижны, не декарбоксилируют орнитин.

В среду с орнитином засевают исследуемые колонии и 
сверху заливают стерильным вазелиновым маслом. Посевы 
инкубируют в термостате при температуре +37° С в течение
16



24 часов. Изменение цвета сред в желтый как и в контроле 
дает отрицательный результат (орнитин не декарбокешш- 
руется), фиолетовый цвет среды — положительный результат.

4.5. Определение числа протеев.
В род Proteus включают четыре основных пи да: Pr. vul

garis, Рг. mirabilis, Pr. morgana, Pr. rettgeri.
Наибольшее индикаторное значение имеют: Pr. mirabilis 

et Pr. morganii.
4.5.1. Титрациониый метод.
4.5.1.1. Объем воды для исследования выбирают с рас

четом, чтобы в минимальных объемах подучить один или 
несколько отрицательных результатов (приложение 1).

4.5.1.2. Выполнение анализа.
Объемы воды 100,0 и 10,0 мл засевают в равные 

объемы среды II—I двойной концентрации, а 1 мл разведе
ния сточной воды засевают в 5 мл среды II—I обычной 
концентрации в 2-х или 3-х параллельных рядах. Посевы 
инкубируют при температуре +37“ С 24 часа.

4.5.1.3. Учет результатов.
Полное отсутствие роста и изменения цвета среды 

И—I дает отрицательный ответ. Помутнение среды или из
менение цвета в синий (в присутствии сопутствующей мик
рофлоры — в желтый) дает положительный ответ.

Из каждой пробирки, где отмечены признаки роста, и 
из одной пары последующего разведения, делают высев на 
'/г чашки с дифференциальной средой П-2. Посевы инкуби
руют при +37° С 24 часа.
На среде П-2 Pr. vulgaris образует крупные, желтые с чер
ным центром колонии, Pr. mirabilis — малиновые с черным 
центром колонии, Pr. morganii et Providencia — малиновые 
колонии без центра, Pr. rettgeri — желтые без центра ко
лонии.

Определение Pr. vulgaris и Pr. mirabilis по характеру 
колонии на П-2, в 96—98% совпадают с последующей иден
тификацией и поэтому в дальнейшем подтверждении не 
нуждаются. В тех случаях, когда необходимо определить 
вид Pr, morganii, Pr. rettgeri — колонии без черного 
центра, проводят идентификацию по тестам: определение 
диаминазной активности, инозита, адонита, наличие орни- 
тин-дскарбокилазы.

Определение числа протеев проводят согласно таблицам 
расчета числа бактерий в 1 л воды (приложения 2 и 3).

4.6. Определение сальмонелл.
На птицеводческих предприятиях из патогенных бакте

рий представляют интерес только сальмонеллы. Шигеллеза-
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ми куры не болеют. Обнаружение в сточной воде птицефаб
рики новых сероваров сальмонелл может служить предвест
ником эпидемической опасности дли птиц.

4.6.1. Количественное определение.
4.6.1.1. Ход исследования.
В качестве накопительной среды применяется магниевая 

среда. Посевы производят в 3-х параллельных рядах: 
с объемами воды 100,0 мл, 10,0 мл, 1,0 мл. Объемы воды 
100,0 и 10,0 мл засевают в равные объемы магниевой сре
ды двойкой концентрации, объемы 1,0 и 0,1 мл в среду 
обычной концентрации. Посевы инкубируют при Т°С 37±0,5 
в течение 24 часов. Из всех объемов накопительной среды 
делают посев на висмут-сульфитнын агар. Чашки инкуби
руют в термостате при +37'J С н течение 24 часов. Колонии 
сальмонелл на висмут-сульфитном агаре круглые, черные с 
сероватым металлическим ободком, вызывающие потемнение 
среды под колонией. При отсутствии роста через 24 часа 
чашки с посевами оставляют в термостате еще на 24 часа. 
Д ля идентификации сальмонелл с каждой чашки снимают 
по 4—5 колоний на среду Росселя иль Олькеницкого с 
целью подтверждения принадлежности выделенных бакте
рий к роду сальмонелл (I этап). Окончательное определение 
сероваров проводится согласно требованиям, предъявляе
мым в «Методических указаниях по санитарно-микробиоло- 
гическому анализу поверхностных водоемов», М., 1981
(II этап идентификации).

4.6.2. Учет сальмонелл.
Наиболее вероятное число сальмонелл рассчитывается 

по таблице в приложении 4.
4.7. Определение числа БГКП, энтерококков, клебсиелл 

и протеев методом мембранных фильтров.
Сущность метода заключается в концентрировании бакте

рий из определенного объема анализируемой сточной воды 
на мембранные фильтры, выращивании их на соответствую
щих селективных средах, дифференцировании выросших ко
лоний и подсчета количества бактерий в 1 л воды.

4.7.1. Объем сточной воды выбирают в зависимости от 
степени предполагаемого загрязнения с таким расчетом, 
чтобы не менее чем на 2-х фильтрах выросли изолирован
ные колонии в количестве от 30 до 50, но не менее 3—4-х 
десятикратных ее объема. При этом можно ориентироваться 
на результаты предыдущих исследований и на рекоменда
ции таблицы в приложении 5.
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4.7.2. Выполнение анализа.
Для фильтрования используют мембранные фильтры со 

средним диаметром пор 0,5 ммк. При наличии взвешенных 
веществ следует дополнительно использовать фильтр № 6 
(4 ммк). Подготовку мембранных фильтров к анализу осу
ществляют в соответствии с инструкцией завода изготовите
ля. Фильтрование воды выполняют с помощью специальных 
приборов с соблюдением правил стерильности. Фильтруют 
сначала меньшие, а затем большие объемы воды через 
1 фильтровальный аппарат, меняя фильтры. После оконча
ния фильтрования мембранный фильтр снимают при сохра
нении вакуума для удаления излишка влаги на нижней сто
роне фильтра. Фильтр переносят на соответствующие селек
тивные среды ' (Эндо, молочно-ингибиторную среду или сре
ду Сланеца-Бертли, К2, П-2) и добиваются полного приле
гания его к среде без пузырьков воздуха. На одну чашку 
можно поместить несколько фильтров. Если для фильтрова
ния используются 2 фильтра, то после окончания фильтрова
ния фильтры переносят на среды раздельно и при выведе
нии результатов анализа учитывают колонии, выросшие на 
обоих фильтрах.

Чашки с посевом помещают в термостат при температу
ре +37° С в течение 18—24 часов.

4.7.3. Учет результатов.
Для учета выбирают фильтры, на которых выросли изо

лированные колонии и число колоний не более 30—50. На 
среде Эндо учитывают все темнокрасные с металлическим 
блеском колонии и без него, а также розовые слизистые 
крупные выпуклые, розовые с темнокрасным центром окси- 
дазоотрицательные колонии.

На молочно-ингибиторной среде считают все аспидно
черные и серые колонии или на среде Сланеца-Бертли все 
красные и розовые колонии. На среде К-2 учитывают все 
крупные слизистые желтые колонии. На среде П-2 все виды 
протеев: малиновые с черным центром, желтые с темным 
центром, малиновые без центра, желтые без центра. Для 
дальнейшей идентификации снимают 2—3 колонии каждого 
подсчитанного типа.

Результаты анализа выражают в виде числа БГКП, 
энтерококков, клебсиелл, протеев в 1 л воды. Суммируют 
количество подсчитанных колоний и делят на объем воды, 
профильтрованный через эти фильтры, выраженный в лит
рах.
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Приложение 1.

Схема посева сточной воды на этапах очистки 
при работе титрацнонным методом

Точки отбора 
проб

Объемы засеваемой сточной водьт( мл) 
при определении

кишечной
палочки

( энтерокок- 
■ ков протеев клебсиелл

До очистки и на 
этапах очистки

2 или 3 
повтор
ности 
1,0 до 
1(М

1,0 до 10 8 1,0 до 
1 0 *

1,0 до
ю - я

В месте (точке) 
выпуска в водоем

2 или 3 
повтор
ности 
10Д 1,0 
До Ю -в

2 или 3 лов* 
ториости 100,0, 
10,0. 1,0 до 
10~в

2 или с 
повтор 
ностн 
100,0.
10,0 до 
Ю-*

S 2 или 3 
повтор
ности 
10,0. 1,0 
до 1 0 6

20



Приложение 2

Таблица расчета числа бактерий в 1 литре воды 
(определение индекса)

Число положительных объемов
из 2-х объемов Число бактерий б 1 л

по 0,01 мл по 0,1 мл по 1 мл

0 0 0 Менее 500
0 0 1 500
0 0 2 500
0 1 0 500
0 i 1 900
0 ] 2 1400
0 2 0 900
0 2 1 1400
0 2 2 1900
1 0 0 600
1 0 1 1200
1 0 2 1900
1 1 0 1300
1 1 1 2000
1 1 2 2600
1 2 0 2100
1 2 i 2900
I 2 2 3700
2 0 0 2300
2 0 t 5000
2 0 2 9500
2 1 0 6200
2 1 1 13000
2 1 2 21000
2 2 0 24000
2 2 l 70000
2 2 2 Более 240000
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Приложение 3

Таблица расчета бактерий в 1 литре воды 
(определение индекса)

исло положительных 
бъектов из 3 объемов Число 

бактерий 
в 1 л 

(индекс)

Число положительных 
объектов из 3 объемов Число 

бактерий 
в 1 л 

(индекс)ПО
мл

по 1 
0,1 мл

по
0,01 мл

по 
1 мл

по
0Л мл

! по 
0,01 мл

0 0 0 Менее 300 2 0 0 910
0 0 1 300 2 0 1 1400
0 0 2 600 2 0 2 2000
0 0 3 900 2 0 3 2600
0 1 0 300 2 1 0 1500
0 1 1 610 2 1 1 2000
0 1 2 920 2 1 2 2700
0 I 3 1200 2 1 3 3400
0 2 0 620 2 2 0 2100
0 2 1 930 2 2 ] 2800
0 2 2 1200 2 2 2 3500
0 2 3 1600 2 2 3 4200
0 3 0 940 2 2 0 2900
0 3 1 1300 2 3 1 3600
0 3 2 1600 2 3 2 4400
0 3 3 1900 2 3 3 5300
1 0 0 360 3 3 0 2300
I 0 1 720 3 0 1 3900
1 0 2 1100 3 0 2 6400
1 0 3 1500 3 0 3 9500
] 1 0 730 3 0 0 4300
1 1 1 1100 3 1 1 7500
1 1 2 1500 3 1 2 12000
1 1 3 1900 3 1 3 16000
3 2 0 1100 3 3 0 9300
1 2 1 1500 3 2 1 15000
1 2 2 2000 3 2 2 21000
I 2 3 2400 3 2 3 29000
1 3 0 1600 3 2 0 24000
1 3 1 2000 3 3 1 46000
I 3 2 2400 3 3 2 310000
] 3 3 2900 3 3 3 Более 110000
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Приложение 4

Определение наиболее вероятного числа (НВЧ) 
сальмонелл в сточной жидкости

Количество положительных 
пробирок из: НВЧ иа 

100 мл

Пределы НВЧ

3 пробир. 
по 10 мл

3 пробир. I 
по 1 мл 1

3 пробир. 
по 0,1 мл иижннй верхний

I 2 i 3 4 I 5 6

0 0 0 0
0 0 1 3 9
0 0 2 6
0 0 3 9
0 1 0 3 0,085 13
0 1 1 6Л
0 1 2 9,2
0 1 3 12
0 2 0 6,2
0 2 1 9,3
0 2 2 12
0 2 3 16
0 3 0 9,4
0 3 1 13
0 3 12 16
0 3 3 19
1 0 0 3,6 0,085 20
1 0 I 7,2 0,87 21
} 0 2 И
1 0 3 15
] 1 0 7,3 0,88 23
1 1 I 11
1 1 2 15
1 1 3 19
1 2 0 11 2,7 36
1 2 I 15
1 2 2 20
1 2 3 24
I 3 0 16
i 3 1 20
1 3 2 24
1 3 3 29
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I f 2 I 3 | 4 [ 5  I 6

2 0 0 9,1 1 36
2 0 1 14 2,7 37
2 0 2 20
2 0 3 26
2 1 0 15 2,8 44
2 1 i 20
2 1 2 27
2 1 3 34
2 2 0 21 3,5 47
2 2 J 28
2 2 2 35
2 2 3 42
2 3 0 29
2 3 1 36
2 3 2 44
2 3 3 53
3 0 0 23 3,5 120
3 0 I 39 6,9 130
3 0 2 64
3 0 3 95
3 1 0 43 7.1 210
3 1 1 75 14 230
3 J 2 120 30 380
3 1 3 160
3 2 0 93 15 380
3 2 1 150 30 440
3 2 2 210 35 470
3 2 3 290
3 3 0 240 36 1300
3 3 1 460 71 2400
3 3 2 1100 150 4800
3 3 3 460
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Приложение 5

Схема посева сточной воды на этапах очистки при работе 
мембранном методом

Объемы засеваемой сточной воды в мл

Точки отбора проб
БГКП энтерокок

ков клебсиелл протеев

1. До очистки 0,01 0,1 0,01 0,1
0,001 0,01 0.001 0,01
0,000! 0,001 0,001
0,00001 0,0001 0,0001 0,0001

2. После биологической 0,01 0,1 0,01 0,1
ОЧИСТКИ 0,001 0,01 0,001 0,001

0ДХЮ1 0.001 0,0001 0.001
3. После Биопрудов 0,1 10,0 0.1 1,0

0,01 5,0 0,01 0,1
0,001 1.0 0.001 0,01
0,0001 0,1

4. При выходе в водо 5,0 50,0 1.0 5.0
ем в зависимости от 1.0 10,0 0,1 1,0разбавления в водо 0J 5.0 0,01 0,5
токе 0,01 1,0 0,001 о д
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