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цель работы заключалась в проведении испытаний дезинфицирующих средств в отношении возбудителей 
мелиоидоза и сапа. материалы и методы. изучены 10 штаммов возбудителя мелиоидоза, 4 штамма возбудителя 
сапа и 5 штаммов B. thailandensis. все они обладали типичными для соответствующих видов биохимическими, 
морфологическими, тинкториальными, культуральными и ферментативными свойствами. использованы сле-
дующие дезинфицирующие средства: алкилдиметилбензиламмония хлорид (Sigma-Aldrich, сШа), глутаровый 
альдегид, хлорамин б, водорода перекись медицинская, «мд-1» (ооо «медицинская дезинфекция», россия), 
«сат-18» (ооо «сателлит», россия), «сат-19» (ооо «сателлит», россия), «одс-15» (ооо «сателлит», 
россия), «экотаб-актив» (ао нпо «новодез», россия), «септодез-Форте» (ао нпо «новодез», россия). в каче-
стве тест-объектов использованы кафель, керамика, линолеум, окрашенное дерево, подкладочная клеенка, белье 
с выделениями больного и без, посуда с остатками пищи и без, изделия медицинского назначения из стекла, пла-
стика, резины, силикона и металла. критерием активности дезинфекционного средства служило отсутствие роста 
микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. для достижения статистической достоверности все 
испытания проводились трехкратно. результаты и обсуждение. проведенные исследования позволяют рекомен-
довать B. pseudomallei 97 и B. thailandensis 264 в качестве тест-штаммов для оценки бактерицидной активности 
новых дезинфицирующих средств в лабораторных условиях в отношении сапной и мелиоидозной инфекций. все 
изученные дезинфицирующие средства обладают выраженной активностью в отношении возбудителей сапа и 
мелиоидоза и могут быть использованы в концентрациях от 0,1 до 2,5 % и экспозиции 60 мин.
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Abstract. Objective of the work was to conduct tests of disinfectants against pathogens of melioidosis and glanders. 
Materials and methods. 10 strains of the causative agent of melioidosis, 4 strains of the glanders pathogen, and 5 strains 
of B. thailandensis were studied. All of them possessed biochemical, morphological, tinctorial, cultural and enzymatic 
properties typical of the respective species. The following disinfectants were used in the study: alkyldimethylbenzylam-
monium chloride (Sigma-Aldrich, USA), glutaraldehyde, chloramine B, hydrogen peroxide medical, MD-1 (Medical 
Disinfection LLC, Russia), CAT-18 (LLC Satellite, Russia), SAT-19 (Satellite LLC, Russia), ODS-15 (Satellite LLC, 
Russia), Ecotab-Active (Novodez JSC, Russia), Septodez-Forte (Novodez, JSC Russia). As test objects, tiles, ceramics, 
linoleum, painted wood, lining oilcloth, linen with and without sick discharge, dishes with and without food residues, 
medical products made of glass, plastic, rubber, silicone and metal were used. The criterion for the activity of the disin-
fectant was the lack of growth of microorganisms on solid and liquid nutrient media. To achieve statistical reliability, all 
tests were performed three times. Results and discussion. The conducted studies allow us to recommend B. pseudomal-
lei 97 and B. thailandensis 264 as test strains for evaluating the bactericidal activity of new disinfectants in the laboratory 
against glanders and melioidosis infections. All studied disinfectants have a pronounced activity against glanders and 
melioidosis pathogens and can be used in concentrations from 0.1 to 2.5 %, for 60 minutes exposure.
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тории северной австралии и стран Юго-восточной 
азии [1, 2]. B. mallei эндемичен для ряда стран азии, 
северной африки, Южной америки и ближнего 
востока [3–5].

Burkholderia mallei и Burkholderia pseudomal-
lei – возбудители сапа и мелиоидоза, которые явля-
ются особо опасными инфекционными заболевания-
ми. B. pseudomallei широко распространен на терри-
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за историю российской Федерации не зареги-
стрировано ни одного случая заболевания сапом и 
мелиоидозом на ее территории. однако, в связи со 
значительно возросшими грузопотоками, увеличени-
ем туристического трафика и торгово-экономических 
связей со странами, эндемичными по данным ин-
фекциям, существует реальная угроза завоза дан-
ных возбудителей на территорию нашей страны [6]. 
более того, B. mallei и B. pseudomallei рассматрива-
ются как потенциальные агенты для применения их 
в качестве биологического оружия [7, 8].

все вышесказанное обусловливает необходи-
мость развития и совершенствования профилактичес-
ких и противоэпидемических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение биологической безопасности 
населения, неотъемлемой частью которых является 
дезинфекция [9].

согласно сп 1.3.3118-13 «безопасность работы 
с микроорганизмами I–II групп патогенности (опас-
ности)» основными средствами химический дезин-
фекции возбудителей сапа и мелиоидоза являются 
хлор- и кислородактивные соединения (хлорамин, 
перекись водорода, хлорная известь, гипохлорит 
нат рия и т.д.). несмотря на эффективность, они об-
ладают рядом существенных недостатков: высокая 
тканевая токсичность, сильное раздражающее дей-
ствие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния, высокая коррозионная активность, отсутствие 
моющих свойств и т.д. [10]. однако возможность 
использования более современных препаратов, на-
пример, дезсредств, действующим веществом кото-
рых являются четвертично-аммонийные соединения 
(час) и глутаровый альдегид (га), в данном доку-
менте отражена в недостаточной мере. 

в россии ежегодно регистрируются десятки 
новых дезинфицирующих средств (дс) на основе 
час и га, при этом лишь малая доля этих препара-
тов прошла испытания эффективности в отношении 
патогенных биологических агентов (пба) I–II групп 
патогенности. в связи с этим представляется важ-
ным поиск новых высокоэффективных, полифунк-
циональных и экологически малоопасных дезинфи-
цирующих средств, активных в отношении B. mallei 
и B. pseudomallei.

таким образом, целью работы явилось прове-
дение оценки эффективности новых дезинфицирую-
щих средств в отношении возбудителей мелиоидоза 
и сапа.

материалы и методы

в исследовании изучены 10 штаммов возбудите-
ля мелиоидоза: B. pseudomallei 1, B. pseudomallei 97, 
B. pseudomallei 100, B. pseudomallei 101, B. pseudo-
mallei 114, B. pseudomallei 116, B. pseudomallei 117, 
B. pseudomallei 128, B. pseudomallei 134, B. pseudo-
mallei 60806; 4 штамма возбудителя сапа: B. mal-
lei 8, B. mallei 10230, B. mallei богор-37, B. mallei 
будапешт; 5 штаммов B. thailandensis: B. thailanden-

sis 251, B. thailandensis 264, B. thailandensis 265, 
B. thailandensis 295, B. thailandensis 299. все штам-
мы обладали типичными для соответствующих ви-
дов биохимическими, морфологическими, тинкто-
риальными, культуральными и ферментативными 
свойствами.

микроорганизмы культивировали на пита-
тельных средах: питательный агар с 1 % пептона 
(Himedia, индия), питательный бульон с 1 % пепто-
на (Himedia, индия).

в исследовании использованы следующие де-
зинфицирующие средства: алкилдиметилбензи-
ламмония хлорид (адбах, катамин аб) (Sigma-
Aldrich, сШа), глутаровый альдегид (га) (Carl Roth, 
германия), хлорамин б (хб) (Bochimie, чехия), водо-
рода перекись медицинская (пв) (ооо «инновация», 
россия), «мд-1» (ооо «медицинская дезинфек-
ция», россия), «сат-18» (ооо «сателлит», россия), 
«сат-19» (ооо «сателлит», россия), «одс-15» 
(ооо «сателлит», россия), «экотаб-актив» (ао 
нпо «новодез», россия), «септодез-Форте» (ао 
нпо «новодез», россия). состав изученных дезин-
фектантов представлен в табл. 1.

устойчивость микроорганизмов к эталонным 
дезинфицирующим средствам определяли методом 
батистовых тест-объектов. разработку режимов при-
менения дс для обеззараживания объектов, кон-
таминированных возбудителями сапа и мелиоидо-
за, проводили согласно руководству р 4.2.2643-10 
«методы лабораторных исследований и испытаний 
дезинфекционных средств для оценки их эффектив-
ности и безопасности». для инактивации действую-
щего вещества дс применяли универсальный ней-
трализатор, содержащий в своем составе 3 % твин-
80, 2 % сапонина, 0,1 % гистидина, 0,1 % цистеина и 
0,5 % тиосульфата натрия.

критерием активности дезинфекционного сред-
ства служило отсутствие роста микроорганизмов на 
плотных и жидких питательных средах. для дости-
жения статистической достоверности все испытания 
проводились трехкратно.

все работы с микроорганизмами проводили в 
соответствии с сп 1.3.3118-13 «безопасность ра-
боты с микроорганизмами I–II групп патогенности 
(опасности)».

результаты и обсуждение

согласно руководству р 4.2.2643-10 при изуче-
нии бактерицидной активности дезинфицирующих 
средств и их субстанций используются следующие 
микроорганизмы: Escherichia coli 1257, Pseudomonas 
aeruginosa атсс 27853, Salmonella typhimurium и 
Staphylococcus aureus штамм 906. при этом тест-
микроорганизмы для оценки активности дс в отно-
шении возбудителей сапа и мелиодоза не предусмо-
трены данным нормативно-правовым документом. 
в связи с этим на первом этапе исследования для 
определения штаммов патогенных буркхольдерий, 
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которые могут быть использованы в качестве тесто-
вых, необходимо проведение исследования их устой-
чивости к эталонным дезинфицирующим агентам.

как известно, к грамотрицательным микроор-
ганизмам, предназначенным для оценки эффектив-

ности дезинфектантов, предъявляются определен-
ные требования по резистентности к эталонным дс: 
хлорамин б – 0,02 % (по препарату), катамин аб – 
0,025 % (по активному веществу), глутаровый аль-
дегид – 0,03 % (по активному веществу), перекись 

Таблица 1 / Table 1
состав исследованных дезинфицирующих средств

The composition of the investigated disinfectants

название препарата
Product name

состав препарата (по данным производителей)
Product composition (According to manufacturer’s description)

мд-1

содержит в качестве действующих веществ 9 % комплекса четвертичных аммонийных соединений  
(алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдметиламмоний хлорид), N,N-бис(3-аминопропил)  

додециламин – 3 %, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 7 %
Contains 9 % complex of quaternary ammonia compounds as active ingredients (alkyldimethylbenzylammonium chloride  
and didecyldimethylammonium chloride), N,N-bis(3-aminopropyl) dodecylamine – 3 %, polyhexamethylene guanidine  

hydrochloride – 7 %

сат-18

содержит в качестве действующих веществ 9 % комплекса четвертичных аммонийных соединений  
(алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид), N,N-бис(3-аминопропил)  

додециламин – 3 %
Contains 9 % complex of quaternary ammonia compounds as active ingredients (alkyldimethylbenzylammonium chloride  

and alkyldimethylethylbenzylammonium chloride), N,N-bis(3-aminopropyl) dodecylamine – 3 %

сат-19

содержит в качестве действующих веществ 11 % комплекса четвертичных аммонийных соединений  
(алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид), 5 % полигексаметиленгуанидин гидрохлорида

Contains 11 % complex of quaternary ammonia compounds as active ingredients (alkyldimethylbenzylammonium chloride  
and didecyldimethylammonium chloride), 5 % polyhexamethylene guanidine hydrochloride

одс-15

содержит в своем составе в качестве действующих веществ 10 % комплекса четвертичных аммонийных соединений  
(4 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 3 % октилдидецил-метиламмоний хлорида, 1,8 % дидецилдиметиламмоний хлорида,  

1,2 % диоктилдимети-ламмоний хлорида,), 4,0 % N,N-бис(3-аминопропил) додециламина
Contains 10 % complex of quaternary ammonia compounds as active ingredients (4 % alkyldimethylbenzylammonium chloride, 3 % 
octyldidecyldimethylammonium chloride, 1.8 % didecyldimethylammonium chloride), 4.0 % N,N-bis(3-aminopropyl) dodecylamine 

экотаб-актив
Ecotab-Active

содержит в своем составе в качестве действующих веществ 50 % комплекса четвертичных аммонийных соединений  
(25 % алкилдиметилбензиламмония хлорида и 25 % алкилдиметилэтилбензиламмония хлорида), 3 % глутарового альдегида

Contains 50 % complex of quaternary ammonia compounds as active ingredients (25 % alkyldimethylbenzylammonium chloride  
and 25 % alkyldimethylethylbenzylammonium chloride), 3 % glutaric aldehyde

септодез-Форте
Septodes-Forte

содержит в своем составе в качестве действующих веществ (дв) 45 % алкилдиметилбензиламмония хлорида, 3 % глутарового  
альдегида

Contains 45 % alkyldimethylbenzylammonium chloride, 3 % glutaric aldehyde as active ingredients 

Таблица 2 / Table 2
Устойчивость изучаемых буркхольдерий к действию 0,03 % раствора глутарового альдегида

The stability of the studied Burkholderia to the action of a 0.03 % solution of glutaric aldehyde

вид и штамм микроорганизма
Species and strain of microorganism

время устойчивости к действию 0,03 % раствора глутарового альдегида (мин)
Time of tolerance to 0.03 % solution of glutaric aldehyde (min)

5 10 15 20 25 30
B. pseudomallei 1 + + + + - -
B. pseudomallei 97 + + + + + -
B. pseudomallei 100 + - - - - -
B. pseudomallei 101 + + + + - -
B. pseudomallei 114 + + - - - -
B. pseudomallei 116 + + + - - -
B. pseudomallei 117 + + - - - -
B. pseudomallei 128 + + + - - -
B. pseudomallei 134 + + + + - -
B. pseudomallei 60806 + + - - - -
B. mallei 8 + + - - - -
B. mallei 10230 + + + - - -
B. mallei богор-37 + - - - - -
B. mallei будапешт + + - - - -
B. thailandensis 251 + - - - - -
B. thailandensis 264 + + + + + -
B. thailandensis 265 + + + - - -
B. thailandensis 295 + + + + + -
B. thailandensis 299 + + + + - -

примечание :  «-» – отсутствие роста, «+» – наличие роста.
No te :  “-” – lack of growth, “+” – occurrence of growth.
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водорода – 2 % (по активному веществу). при этом 
длительность воздействия, после которого возбуди-
тель должен сохранять жизнеспособность, варьиру-
ет в зависимости от дезинфицирующего агента. для 
пв она составляет 10 мин, для адбах, га и хб – 
20, 10 и 5 мин соответственно.

все тестируемые штаммы были устойчивыми 
к действию хлорамина б, алкилдиметилбензинам-
мония хлориду и глутаровому альдегиду. при этом 
наиболее устойчивыми ко всем трем дезинфектан-
там оказались B. pseudomallei 97 и B. thailandensis 
264. однако ни один из исследуемых микроорганиз-

Таблица 3 / Table 3
Устойчивость изучаемых буркхольдерий к действию 0,025 % раствора  алкилдиметилбензиламмония хлорида (адбах)

The resistance of the studied Burkholderia to the action of a 0.025 % solution of  alkyldimethylbenzylammonium chloride (ADBAC)

вид и штамм микроорганизма
Species and strain of microorganism

время устойчивости к действию 0,025 % раствора адбах (мин)
Time of tolerance to 0.025 % solution of ADBAC (min)

60 90 120 150 180 210
B. pseudomallei 1 + - - - - -
B. pseudomallei 97 + + + + + -
B. pseudomallei 100 + + - - - -
B. pseudomallei 101 + + - - - -
B. pseudomallei 114 + + + - - -
B. pseudomallei 116 + + - - - -
B. pseudomallei 117 + + + + - -
B. pseudomallei 128 + + - - - -
B. pseudomallei 134 + + + + + -
B. pseudomallei 60806 + + - - - -
B. thailandensis 251 + + + + - -
B. thailandensis 264 + + + + + -
B. thailandensis 265 + + + - - -
B. thailandensis 295 + + + + - -
B. thailandensis 299 + + + - - -
B. mallei 8 - - - - - -
B. mallei 10230 + - - - - -
B. mallei богор-37 - - - - - -
B. mallei будапешт - - - - - -

примечание :  «-» – отсутствие роста, «+» – наличие роста.
No te :  “-” – lack of growth, “+” – occurrence of growth.

Таблица 4 / Table 4
Устойчивость изучаемых буркхольдерий к действию 0,4 % раствора перекиси водорода
The stability of the studied Burkholderia to the action of 0.4 % solution of hydrogen peroxide

вид и штамм микроорганизма
Species and strain of microorganism

время устойчивости к действию 0,4 % раствора пв (мин)
Time of tolerance to 0.4 % solution of hydrogen peroxide (min)

5 10 15
B. pseudomallei 1 - - -
B. pseudomallei 97 + - -
B. pseudomallei 100 - - -
B. pseudomallei 101 - - -
B. pseudomallei 114 - - -
B. pseudomallei 116 - - -
B. pseudomallei 117 - - -
B. pseudomallei 128 - - -
B. pseudomallei 134 - - -
B. pseudomallei 60806 + - -
B. mallei 8 - - -
B. mallei 10230 - - -
B. mallei Bogor-37 - - -
B. mallei Budapest - - -
B. thailandensis 251 - - -
B. thailandensis 264 + - -
B. thailandensis 265 - - -
B. thailandensis 295 - - -
B. thailandensis 299 - - -

примечание :  «-» – отсутствие роста, «+» – наличие роста.
No te :  “-” – lack of growth, “+” – occurrence of growth.
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мов не проявил необходимой степени резистентно-
сти к воздействию пероксида водорода. так, только 3 
штамма из 18 сохраняли жизнеспособность в 0,4 % 
растворе пв в течение 5 мин. при дальнейшем по-
вышении концентрации кислородактивного дезин-
фектанта гибель патогенов наступала практически 
моментально (табл. 2–4).

исходя из полученных данных, в качестве тест-
штаммов для оценки эффективности и безопасности 
дезинфекционных средств в отношении возбудите-
лей мелиоидоза и сапа выбраны B. pseudomallei 97 и 
B. thailandensis 264. 

на втором этапе исследования проведено ис-
пытание эффективности дезинфекционных средств 
в отношении возбудителей сапной и мелиоидозной 
инфекций с использованием вышеуказанных тест-
штаммов. учитывая тот факт, что возбудитель ме-
лиоидоза относится к микроорганизмам II группы 
патогенности (опасности) и работа с ним требует 
использования противочумного костюма I типа и 
бокса микробиологической безопасности III класса, 
предварительная отработка методик обеззаражива-
ния проводилась на микроорганизме B. thailandensis 
264, так как B. thailandensis относится к III группе 
патогенности и является менее вирулентным, но при 
этом обладает сопоставимой степенью устойчивости 
к эталонным дезинфицирующим средствам.

в работе использованы два средства, содержа-
щие в своем составе глутаровый альдегид: «экотаб-
актив» и «септодез-Форте», и четыре дезинфек-
танта, в составе которых га отсутствовал: «мд-1», 
«сат-18», «сат-19» и «одс-15».

эффективные режимы использования испытан-
ных дезинфектантов в отношении возбудителей ме-
лиоидоза и сапа представлены в табл. 5.

сначала определялись режимы обеззаражи-
вания препаратом «сат-18» различных видов по-
верхностей. исследование проводили методом аэро-
зольного орошения дезинфектанта в концентраци-
ях 0,3–5 % (по препарату) с экспозицией 60 мин. 
установлено, что возбудитель погибал только при 

2 % концентрации рабочего раствора препарата. 
далее отработаны режимы обеззараживания  

белья и изделий медицинского назначения (имн). 
при замачивании «чистого» белья полная деконтами-
нация происходила через 60 мин при концентрации 
0,5 %. данный режим дезинфекции также оказался 
эффективным для обработки имн. для обеззаражи-
вания белья, загрязненного белковыми выделения, 
понадобились более жесткие условия дезинфекции 
(1,0 % при экспозиции 60 мин). при дезинфекции 
посуды и предметов ухода за больными полная ги-
бель микроорганизма обеспечивалась обработкой 
1,5 % раствором препарата в течение одного часа. 
эффективность остальных препаратов изучали ана-
логично алгоритму исследований, проводимым для 
«сат-18».

полученные нами результаты согласуются с 
данными аналогичных исследований [11, 12], в кото-
рых также показано наличие у час активности в от-
ношении патогенных буркхольдерий. при этом авто-
рами отмечается более высокая выживаемость пато-
генов при использовании четвертично-аммонийных 
соединений, нежели при обработке дезинфектанта-
ми, относящимися к другим химическим классам. 
стоит отметить, что в наших исследованиях пре-
параты «экотаб-актив» и «септодез-Форте» про-
являли свою активность в намного меньших кон-
центрациях, нежели композиции, в составе которых 
отсутствовал глутаровый альдегид. по всей видимо-
сти, оба этих факта можно объяснить наличием эф-
флюксных систем RND/MFP/OMF типов у бактерий 
рода Burkholderia [13–15], которые обуславливают 
устойчивость к четвертично-аммонийным соедине-
ниям [16].

таким образом, полученные в ходе исследо-
вания результаты свидетельствуют о том, что все 
изученные дезинфицирующие средства обладают 
выраженной активностью в отношении возбудите-
лей сапа и мелиоидоза и могут быть использованы в 
концентрациях от 0,1 до 2,5 % и экспозиции 60 мин. 
данный факт говорит о возможности расширения 

Таблица 5 / Table 5
активность дезинфицирующих средств при обеззараживании объектов, контаминированных возбудителями сапа и мелиоидоза

Activity of sanitizers during disinfection of objects contaminated with agents of glanders and melioidosis

наименование  
дезинфицирующего 

средства
Product name

эффективный режим обеззараживания (% по препарату/мин)
Effective mode of disinfection (% by preparation/ min)

поверхности  
в помещениях, 
жесткая мебель

Surfaces in rooms, 
hard furniture

белье, не загрязненное 
белковыми  

выделениями
Linens non-contaminated 

by protein secretion

белье, загрязненное 
белковыми  

выделениями
Linens contaminated 
by protein secretion

изделия  
медицинского 

назначения
Medical  

products/devices

предметы ухода  
за больными

Patient-care items

посуда с остатками 
пищи/лабораторная

Dishware with  
remnants of food/  
laboratory utensils

мд-1/MD-1 2,5/60 1,0/60 1,0/60 1,5/60 1,5/60 2,0/60
сат-18/SAT-18 2,0/60 0,5/60 1,0/60 0,5/60 1,5/60 1,5/60
сат-19/SAT-19 2,0/60 1,0/60 1,5/60 1,5/60 1,5/60 1,5/60
одс-15/ODS-15 2,5/60 1,5/60 2,0/60 2,0/60 2,0/60 2,0/60
экотаб-актив
Ecotab-Active

0,5/60 0,5/60 1,0/60 0,5/60 0,5/60 0,5/60

септодез-Форте
Septodes-Forte

0,5/60 0,1/60 0,3/60 0,3/60 0,5/60 0,3/60
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перечня средств, предназначенных для обеззара-
живания объектов, контаминированных B. mallei 
и B. pseudomallei, препаратами «мд-1» «сат-18», 
«сат-19» «одс-15», «экотаб-актив» и «септодез-
Форте».

проведенные исследования также позволяют ре-
комендовать B. pseudomallei 97 и B. thailandensis 264 
в качестве тест-штаммов для оценки бактерицидной 
активности новых дезинфицирующих средств в ла-
бораторных условиях.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
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