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С. А. Гевондян

Изменения патогенных свойств личинок мюллериуса 
в зависимости от условий развития в промежуточном 

хозяине

Изучение условий, при которых патогенные свойства гельмин
тов могут изменяться—усиливаться или ослабевать,—имеет важное 
практическое значение не только для правильного понимания вопро
са эпизоотологии патогенеза гельминтозов. но и для целей искусствен
ной иммунизации при помощи маловирулентных штаммов личинок. 
Одна к j этот вопрос в гельминтологии едва затронут, в особен
ности в отношении легочных гельминтов овец и коз.

В отечественной литературе имеется лишь сообщение В. И. Пу
хова [5] о том, что воздействие на личинок диктиокаулюса , (Dictyo- 
caulus filaria) различных неблагоприятных факторов внешней сре
ды (солнечный свет и гниение) снижает их инвазионность в пато
генность.

Работая по изучению иммунитета при мюллериозе овец и коз, 
мы одновременно поставили себе целью выяснить влияние физиоло
гического состояния одного из промежуточных хозяев моллюска 
Helix hicorum на патогенность личинок MQIlerius capillaris.

Настоящее сообщение посвящается изложению результатов на
ших опытов.

Методика работы

Инвазионные личинки нами получались путем искуственного 
заражения моллюска Н. lucorum личинками М. capillaris. Заражение- 
моллюсков производилось в течение двух сезонов года: в летние меся
цы (июнь—сентябрь), когда моллюски находились в активном состоя
нии и нормально питались, и в осенне-зимние месяцы (ноябрь—декас5рь), 
когда моллюски впадали в состояние зимнего покоя, закрывая отвер
стие раковины обызвествленной пленкой.

Зараженные моллюски в обоих случаях содержались при одной 
и той же комнатной температуре (в пределах 20—23°С). Личинки, 
полученные летом и зимой, мы условно будем называть „летними1* 
н «зимними*1.

Патогенность летних и зимних личинок нами изучалась на ягня
тах в возрасте от 4 до 16 месяцев. Ягнята подвергались искусствен
ному заражению различными дозами обоих типов личинок; 7 голов 
было подвергнуто заражению зимними и 18 голов летними личинками.
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Заражение ягнят производилось путем скармливания им инва
зионных личинок мюллериуса, добытых из ноги моллюсков при по
мощи соскобов. Личинки подсчитывались на предметном стекле и 
задавались натощак, после шестнадцатичасового голодания.

В процессе опыта над экспериментальными ягнятами проводи
лись наблюдения над колебаниями живого веса, путем взвеши
вания через каждые две недели. В течение 15—20 дней до зараже
ния ягнята неоднократно проверялись на их зараженность гельмин
тами, а после заражения проводилось ежедневное исследование на 
обнаружение личинок мюллериуса. Изучалась также динамика на
копления антител путем постановки реакции преципитации с жи
выми инвазионными личинками мюллериуса.

Результаты опытов заражения ягнят зимними инвазионными личинками 
мюллериуса

В этой серин опытов для заражения было взято 7 ягнят вось
мимесячного возраста. Эксперименты проводились на ягнятах, полу
ченных из благополучного по мюллериозу хозяйства (Алагезский 
овцеводческий совхоз), и содержались в условиях, исключающих 
возможность естественного заражения гельминтами. До начала опыта, 
в течение 20 дней наблюдений, клиническими и лабораторными ме
тодами исследования никаких отклонений от нормы не было обна
ружено. Реакция преципитации с живыми инвазионными личинками 
мюллериуса неизменно оставалась отрицательной.

Осенью, 6 ноября 1949 года, было произведено искусствен
ное заражение моллюсков личинками мюллериуса. Зараженные мол
люски Helix lucorum содержались в комнате при температуре 20— 
23°С, не подкармливались и все время находились в неактивное 
состоянии. В этих условиях личинки достигли инвазионной стадии 
через 45 дней.

Подопытные ягнята были разбиты на три группы, из которых 
первая (ягнята №№ 16 и 17) получила per os по 1000 экз. зимних 
инвазионных личинок мюллериуса, второй группе (ягната №№ 21 и 22) 
было скормлено по 2000 экз. и, наконец, животным за №№ 18, 19, 
20 было дано по 10000 экз. таких же личинок.

Как известно, личинки мюллериуса, достигнув кишечника ягнен
ка, проникают в слизистую оболочку, попадают в мезентериальные 
лимфатические узлы и уже через 24 часа частично достигают лег
ких. Преодолевая препятствия на пути миграции (слизистая кишеч
ника, лимфатические узлы, легочная ткань), личинки травматизи- 
руют их и, выделяя продукты жизнедеятельности, вызывают целый 
ряд патологических процессов. Начальная стадия мюллериоза кли
нически почти не улавливается, но, по мере того, как в легких раз
вивается эксудативнсе очаговое или диффузное воспаление, симп
томы заболевания проявляются более ярко. Чаще же течение мюл
лериоза принимает хроническую форму без ясно выраженных внеш
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них клинических признаков, при этом в случаях интенсивной инва
зии значительная часть животных погибает, а выжившие резко сни
жают хозяйственную ценность.

В наших опытах при заражении зимними личинками, незави
симо от количества скормленных личинок, у всех подопытных ягнят 
за все время эксперимента мюллериоз протекал без ясно выражен
ных внешних клинических признаков, и в большинстве случаев 
инвазия протекала в хроническом форме. В процессе опыта ягнята 
были забиты в различные сроки и подвергнуты патолого-анатомиче
скому вскрытию (таблица 1).

Из приведенной таблицы видно, что у трех ягнят, заражен
ных дозой 10 000, выделение личинок с фекалями в течение всего 
периода наблюдений не было отмечено, а при вскрытии были 
обнаружены в легких только личинки третьей стадии, заключенные 
в узелках даже на 215-й день после заражения. У двух ягнят, ко
торым было скормлено по 2000 личинок, точно также личинки не 
выделялись в фекалиях в течение 101 дня наблюдении. Однако при 
вскрытии одного ягненка на 101-й день после заражения в легких, 
наряду с неразвившнмися личинками третьей стадии, заключёнными 
в узелки, были обнаружены также уплотненные участки с полово
зрелыми мюллериусами и личинками первой стадии. Эти факты мо
гут быть объяснены следующим образом: при заражении большими 
дозами (10 000 личинок на 1 голову), по Давтяну и Шульцу [I и 2], 
должна была наступить более сильная иммунологическая напряжен
ность, ограничивающая развитие мюллериуса, что в наших опытах 
и выразилось инцистированием личинок третьей стадии в легких. 
При заражении 2000 личинками это явление проявилось в более сла
бой степени, чем и объясняется наличие у одного ягненка на 101-й день 
наряду с инцистированными личинками третьей стадии инцистирован- 
ных половозрелых мюллериусов и некоторого количества личинок 
первой стадии. И, наконец, у обоих ягнят, зараженных И’ОО зимних 
личинок, мюллериусы достигли половозрелости и лишь на 109— 
132-й день начали выделять с фекалиями личинки первой стадии.

Из работ Э. А. Давтяна (1937), изучавшего биологию .мюлле
риуса, известно, .что инвазионные личинки в легких у овец дости
гают половозрелости и начинают выделять личинки с фекалиями 
в среднем на 50-й день.

Следовательно, если считать этот период после заражения сро
ком начала выделения летних личинок, то при заражении ягнят зим
ними инвазионными личинками наблюдается замедление темпов 
развития паразита примерно в 2—2,5 раза. Выделение лнчи- 

I ник с фекалиями у ягнят, зараженных в дозе 1000 экз., было 
кратковременным (58—63 дня), и количество их в 1 г фекалий не
значительным (2—15 экз.). Следовательно, в наших опытах зимние 
личинки, не достигшие полного развития при сильных дозах (10 000), 
при более слабых дозах все же развивались и оказались способными 
Известия VI. № 8 -5



Р
ез

ул
ьт

ат
ы
 О

пы
то

в 
за

ра
ж

ен
ия
 я

гн
ят
 з

иМ
пи

м
п 

ин
ва

зи
он

ны
м

и 
л

ич
ин

ка
м

и 
м

ю
лл

ер
иу

са

Т
аб

ли
ца
 

1

м 3 я

X Я и
Л

и
чи

н
ки

 в
 ф

е
ка

ли
ях

• •э 
»

о
 

о

Р
еа

кц
ия

 п
ре

ц
и

пи
та

ци
и

ПИЛ

П
р

। 
вс

кр
ы

ти
и

об
на

ру
ж

ен
ы

и 
О 

**

лень вскры 
тля

из и ж

Доза зара

Возраст

Время зар, 
женин

день обна
ружения

день пре- 
кпашения

продолжи 
ноет։. выд| 
НИЯ (В дня

день появ
ления

День искр 
ягнят

живые ЛИ
ЧИНКИ
3-й стадии

неполово
зрелые 
гельминты

половозре
лые гель
минты

личинки 
1-й стадии

18
10

00
0

8 
м

ое
.

Д
ек

аб
рь

19
49
 г

.
0

0
—

10
+

57
л*

0
0

0

19
10

00
О

■
•

О
0

—
5

+
50

13
0

0

2(
1

10
00

0
•

и
0

0
—

•
10

+
 +

21
5

0
0

0

21
20

00
•

•<
0

0
—

28
+

 +
 +

10
1

3
0

75
+

22
20

00
■

•
0

О
—
 

.
28

+
68

0
0

0
0

16
10

00
•

•
10

9
•6

7
58

18
*—

—
—

—
—

—

17
10

00
м

в*
13

2
II

19
5

63
25

—
—

—
—



Изменения патогенных свойств лкчявок мюллериуса 67

к яйцекладке. Однако их инвазионные свойства оказались иными, 
чем у летних личинок. Эта разнила выразилась в растянутых сро
ках развития, в ограничении половой продукции (выделение еди
ничных личинок) и в укоренении продолжительности выделения ли
чинок (т с. яйцекладки паразита).

Таким образом, здесь, несмотря на малое количество опытных 
животных, можно отметить определенную закономерность в разви
тии зимних личинок в зависимости от дозы заражения. Чем выше 
доза заражения, тем сильнее проявляется напряженность иммуните
та, выражающегося в ограничении развития мюллериуса. Такая за
кономерность была установлена н при других легочных гельминто- 
зах: при цистокаулезе (Э. Л. Давтян и Р. С. Шульц (1|) и при дик* 
тнокаулезе (Э. А. Давтян, (4|).

Зимние личинки не только обладают ослабленной инвазионной 
способностью (способностью внедряться в организм хозяина и разви* 
ватьег в нем), но и значительно слабой патогенностью (нс вызывают 
падежа и задержки в приросте веса). Опыты показали, что патоген
ность и инвазионное г», личинок мюллериуса зависят от условий их 
рпзвнгяя в организме промежуточного хозяина. Именно при разви
тии мюллериуса в моллюсках, находившихся в состоянии длитель
ного покоя и голодания, инвазионные личинки резко снижали свои 
патогенные свойства и развивались в окончательном хозяине в зна
чительно более растянутые сроки и часто не достигали половой 
зрелости.

Результаты опытов заражения ягнят летними инвазионными личинками 
мюллериуса

Летом 1950 года нами было проведено заражение моллюсков 
Helix lucorum личинками мюллериуса. Они содержались в светлой 
комнате при температуре 20—23 С, время от времени кормились 
морковью и травой и находились в активном состоянии. Спустя 
40- 15 дней личинки мюллериуса в теле промежуточного хозяина 
достигли инвазионной стадии. По ранее описанной методике они 
скармливались в различных дозах подопытным ягнятам, полученным 
из того же Алагезского овцеводческого совхоза. В этих опытах 
ягнята также были разбиты на три группы и подвергнуты зараже
нию дозами 10 00), 2000 и 1000летних инвазионных личинок, кроме 
того, два ягненка были заражены дозой 500 личинок (таблица 2).

Как видно из приведенной таблицы, у всех ягнят в возрасте 
•1 —6 месяцев, зараженных летними личинками в дозе 10 000 эка., 
выделение личинок с фекалиями началось на 53-59-й день. Харак
терно, что большинство ягнят этой групры (8О’/<>) пало через 28— 
65 дней после начала выделения личинок с резко выраженными 
признаками истощения, что видно из сравнения данных живого веса. 
3.1 .1 -4 месяца наблюдений эти ягнята не только не прибавили 
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в весе, но. наоборот, потерял» от 32 до 48",,, своего первоначаль
ного неса.

Результаты опытов заражении ягнят летними инвазионными личинками 
м юллериуса

Таблица 2'
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41 10000 4 август 
19г0 г. 59 65 124 _ г> 26,8 18,2

43 10000 4 август 
19֊:о г. — — 51 — 6 27,5 14,5

45 100С-0 4 август
1950 г. 57 42 88 — 6 18,5 17,9

46 10000 6 сентябрь
1950 г- 55 28 83 — 6 28,3 16.2

48 юооо 6 сентябрь 
1950 г. 53 90 — 506 6 33,3 58,0

29 2000 4 август
1950 г. 53 536 — 536 8 25,8 39,0'

31 2000 4 август 
1956 г. 46 536 — 536 8 17,9 37,0

34 2000 4 август 
1950 г. 51 —• 80 — 8 16,1 16,0

35 2000 4 август
19.՜0 г. 56 536 — 536 8 13,5 30,0*

24 2000 16 август
1950 г. 55 536 — 536 5 42,3 57,0'

25 2000 16 август 
1950 г. 38 536 — 536 5 46,0 64,7

38 • 1000 4 август
1950 г. 53 — 131 — 8 26,6 21,9

39 1000 4 август
1950 г. 52 — 125 — 8 28,4 20,1

40 1000 4 август
1950 г. 49 — 217 — 5 20,3 17,8

36 1000 4 август
1950 г. 51 348 — 515 8 27,1 ■12,1

37 1000 4 август
1950 г. 53 353 — 515 5 26,8 38,5

57 500 II февраль 
1951 г. 45 157 — 452 К» 23,5 31.6

58 500 11 февраль 
19а1 г. 48 210 — 452 10 22,8 30,.3-
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У всех животных данной серин опытов, зараженных в дозе 
2000—1000 летними личинками, независимо от возраста и сезона за
ражения, выделение личинок с фекалиями началось с 46 по 57-й день. 
У обеих групп выделение продолжалось до убоя (т. е. 348— 536 дней), 
н количество личинок в 1 г фекалий насчитывалось сотнями. Дозы 
2000—1000 летних личинок в большинстве случаев вызывали хрони
ческий процесс. У ягнят (возраста четырех месяцев) заболевание 
привело к падежу 44° 0, причем отход, за единичным исключением, 
имел место через 125—217 дней после заражения. Эти же дозы у 
ягнят шестнадцатимесячного возраста не дали падежа.

Нлблюдемия по выяснению резистентности овен, перенесших мЮллсриозную 
ннвлзию. вызванную зимними личинками.к повторному заражению летними 

личинками

Средн ягнят старшей группы две головы (№№ 16 и 17) были 
подвергнуты заражению зимними инвазионными личинками мюлле- 
риуса. В результате заражения выделение личинок отмечалось в те
чение 58—63 дней, после чего таковое не наблюдалось н течение 
150 дней. По истечении этого срока указанные ягнята были под
вергнуты повторному заражению в ноябре и декабре (в возрасте 
19—20 месяцев) .летними* инвазионными личинками и дали иные 
показатели .мюллериозной инвазии (таблица 3).
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Интересно отметить, что при заражении ягнят летними личин
ками выделение личинок у них началось нормально, на 43—48-й день, 
тогда как при заражении зимними у этих же животных личинки в 
фекалиях появились на 109—132-й день. Продолжительность выделе
ния личинок длилась 343—412 дней (до дня убоя), тогда как при 



70 С. А. Ге венд ян

зимних личинках, как уже было сказано, продолжительность выде
ления исчислялась 58—63 днями.

Обсуждение материала

Как вытекает из результатов наших опытов, пп доза летних 
инвазионных личинок (500—10 000), ни возраст животных (4 —20 мес.), 
ни сезон года (август—февраль) (таблица 2) в наших опытах не 
оказали влияния на продолжительность препатентиого периода. Мы 
полагаем, что растянутые сроки развития гельминта в организме 
окончательного хозяина зависели от физиологических свойств зим
них личинок. Если при заражении ягнят в возрасте 4—6 месяцев 
в дозе 10 000 летних личинок пало 80% ягнят этой группы через 
28—65 дней после выделения личинок с резко выраженными при
знаками истощения, то при скармливании восьмимесячным ягнята։։ 
этой же дозы зимних личинок все животные выжили, и выделение 
личинок у них не наблюдалось даже в течение 215 дней. Кроме того 
эти ягнята не потеряли в весе, а, наоборот, прибавили по 4 16,5 кг 
каждый. Хотя группа ягнят, зараженных зимними личинками, была 
восьмимесячного возрасти, т. е. на 2—4 месяца старше ягнят груп
пы, зараженной летними личинками, однако такая небольшая раз
ница в возрасте не могла оказать существенного влияния на инва
зионные свойства и патогенность личинок, поскольку опыты пока
зали полное развитие летних личинок мюллериуса с торможением 
привеса у ягнят даже шестнадцатимесячного возраста. Поэтому 
разницу в инвазионкости и патогенности обоих типов личинок мюл- 
лери/са следует приписать условиям их развития в моллюсках, 
находившихся в различном физиологическом состоянии (покой к 
отсутствие питания у одних, деятельное состояние и наличие пита
ния у других).

Сравнивая характер заболевания у ягнят при заражении нх 
дозой 2000—1000 летних личинок, отметим еще следующее разли
чие. В течение первых шести-семи декад при заражении летними 
личинками всегда наблюдалось заметное снижение живого веса до 
30% первоначального; ягнята же, зараженные зимними личинками, 
за этот же период, наоборот, значительно прибавляли в весе на 
56—61%, а это свидетельствует о резких различиях в патогенных 
свойствах летних и зимних личинок; у зимних патогенность, судя 
по изменениям живого веса, совершенно не выражена.

Сравнивая также сроки обнаружения антител в сыворотке жи- 
вэтных. зараженных летними и зимними личинками с помощью реак
ции преципитации, мы и здесь имеем запаздывание сроков появле
ния преципитатов. При заражении зимними личинками в дозе 1000-
2000 положительный результат реакции преципитации был получен 
лишь на 18 -28-й день, тогда как при заражении летними личинками 
в тех же дозах во всех случаях положительная реакция получалась, 
как правило, на 5—8 й день. Большие же дозы (10 000) зимних личи- 
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»ок вызывали реакцию преципитации скорее, почти в те же сроки, 
что и при летних личинках, на 6—Ю-й день.

Отставание в сроках появления реакции преципитации при за
ражении животных зимними личинками, невидимому, объясняется 
пониженной активностью личинок. При даче больших доз зимних 
личинок раздражение, вызванное в организме окончательного хо
зяина, оказывается достаточным для того, чтобы антитела появились 
почти в сроки, характерные для летних личинок.

В свете приведенных данных при постановке опытов по изуче
нию патогенеза, клиники и иммунитета при гельминтозах необходи
мо. очевидно, учитывать изменения свойств инвазионных личинок, 
возникшие в связи с условиями их развития до инвазионной стадии.

Выводы

1. Нашими опытами установлено, что патогенность и ипвазион- 
ность личинок мюллериуса зависят от условий их развития в орга
низме промежуточного хозяина. А именно: при развитии мюллериу
са в моллюсках, находившихся в состоянии длительного покоя и 
голодания, инвазионные личинки резко снижают свои патогенные 
свойства и замедляют развитие в окончательном хозяине, часто не 
достигая половой зрелости. Отсюда возникла необходимость разли
чать „летние1* личинки, т. е. проходившие развитие в активных и 
питавшихся моллюсках, и „зимние**, развитие которых протекало 
в моллюсках, голодавших и находившихся в состоянии покоя.

2. Длительность препатентного периода при .мюллериозе в на
ших опытах не зависела от доз заражения; в большинстве случаев 
при применении летних личинок она лежала в пределах 46 —59 дней. 
При применении зимних личинок она равнялась 109—13*2 дням. Сле
довательно, продолжительность препатентного периода меняется 
главным образом от условий развития инвазионных личинок в про
межуточном хозяине. Половая продукция у гельминтов, развившихся 
из летних личинок, намного выше, чем у гельминтов, развившихся 
из зимних личинок.

3. При заражении ягнят восьмимесячного возраста зимними ли
чинками в дозе 10 000, 2000 и 1000 нам не удалось вызвать \ них 
смерть, равно как и наблюдать клинические явления заболевания и 
снижение веса, тогда как заражение летними личинками в дозе 
10030 у ягнят в возрасте 4—6 месяцев вызвало80% отхода с ясно 
выраженными клиническими признаками и резким снижением живо
го веса от 32 до 48°.о. Дозы же 1000 - 2000 летних личинок в боль
шинстве случаев вызывали хронический процесс. Среди заболевших 
пало 44°;0 ягнят через 125—217 дней после заражения.

4. Перенесенный овцами мюллериоз, вызванный зимними личин- 
нами, не предохраняет их от заражения летними личинками.
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5. Изучение реакции преципитации живыми инвазионными ли
чинками мюллериуса на искусственно зараженных ягнятах показало, 
что, независимо от доз заражения, у всех зараженных летними ли
чинками животных она появляется на 5—8-й день после заражения.

У животных, зараженных зимними личинками в дозах 1000 и 
2000, реакция преципитации, как правило, появляется позднее—® ! 
18—28-й день. При применении больших доз(10 000) зимних инвазион
ных личинок раздражение, вызванное в организме окончательного! 
хозяина, оказывается достаточным для того, чтобы антитела могли 
быть обнаружены в сроки, нормальные для летних личинок -5—104 
день после заражения.

Кафелра на рази голо։ ни Ереванского
Зооветеринарного институт Поступило 9 V 1953 г.
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թյան ազդեցՈւթ յոլնր 51ս116րաՏ ՉՋ|}111ՏրյՏ-/' թրթուրների ախտածնության 
վրա'

Մե ր ւիորձերից ւդ ա ր ղվ I, / կ, ււր մ յ ո ւ լ [ ե ր ի ուս ի թ ր թ ո ւ րներ ի ախտա- 
ծնոլթյրլնր և վտրակված ու թ յռւնը կախված կ միջնորդ տիրոջ օրգանիզ
մում նրանց ղուրղտց մ ա՛հ պայմաններից'

երկար ժամանակ սովի և հանդսւո ի պայմաններում ցանված 
խ իա է.ն ? ի օրդան ի էք մ Ո ւ.մ մյ ու լլերի ու սի էյա ր դ ան ու / ո ւ դեւդքում, ին վ ա ղ ի ոն 
թ րթռւրնե՚րը ուժեղ կերռլով թու լացնում են իրենց ախտածին հտտկություն- 
նևրը I։ դանդաղեցնում ղտրդացումր վերջնական տիրոջ օ ր ղ ան ի ղ մ ու մ, 
հաճախ չհասնելով սեռ ական հասունոէ թյան է Այդ պատճառով կ/ մենք տար
րերում ենք <ք ա մւռռ ա յին յ> թրթուրներ, այսինքն այնպիսիք, որոնք անց 
են կացնում իրենց ղարդսւցումր ակտիվ և սնվող իւիւու.նջների օրգանիզ
մում ե է ձմե ս ա յ ին» , որոնց ղա րղ աց ումե րնթացել կ հանգստի և սովի 
պայմաններում գտնված իւ խո ւ Ն 9նե ր ի օրգանիզմում:

Մեր վարձերում սեո ական հասունացման Ժ ա ման սւկաշր Հ տն ի տևոդոէ - 
թյունր վարակման դոզայից կախված »Հ ր, մեծ մաոամր ամաոային թ րր- 
թռւրներր գործադրելիս այղ "՚ ե ո ղ ո ւ իք յ ո ւն ր հավասար կր 47— 59 օրվա, 
իւ՚կ ձւ) եռային թ րթ ա րնե րի գործադրման դեպքում՝ ա յն հավասար կր 
109—133 Օրվա:

Ութամսյա դառներին 10000, 3000 ե 1000 հատ ձմեռ ային թրիհւլր- 
ներււվ վարակե՛լու ղ եպքոււք մեղ չհա^սղվ՝ե ց անկւրււէ աո ահացնել, ինչւղեէւ 
նսւե նկաւոեւ հիվանդ ության կլինիկական երեռւ յթներ և կենդ անի քաշի 
պակասեցաւ1՝, մինշղեո 4 — 6 ամսական դառներին 10000 հատ ամաոային 
թրթուրներով վւււրակ1պր առաջուց րեց ՏՕ տոկոս անկում, կլինիկական 
նշանների պարդ ու ր տ ահ ա յա ութ յ ա մ ր ե կենդան ի քաշի ուժեղ իջեցում 32-ից 
մինչև 48 ա ո կ ո ս:

Այն ոչիսարներր, որոնք հիւիանդ ացել են ժ'յույլերիոդով, ձմեռային 
թրթուրներով, ամառային թրթուրներով վարակվելուց ղերծ չեն 311 ումւ

0'յւււլլե ր ի ողի կենդանի ինվաղիսն թրթուրներով ա ր հ ե ս ու ա կ ան ո ր են 
վ տ րւււկվւէւծ դառներ ի ւդրե ց իսլ ի ւււսւց ի ա յ ի ռե ակց իա յ ի ուս ռւմե ուս ի րռւ թյունր 
ցույց I. տվել, որ անկախ վարակման դոցայից, րոլոր ամաոային թրթուր֊ 
ներով վարակված կենդանիների մոտ այդ ոեակցիս/ն երևան 1, դալիս վա
րակումից հետո 5 — Յ֊րւլ ռրր:

1000 և 2000 հատ ձ մե ո ային թրթ ու րն ե ր ո վ վ տ ր ա կ վ տ ձ կ ենդ ա նի ն ե ր ի 
մրւո, պրեց իպիսէ ա ց ի ա յ ի ռեակցիան ու.շան ա մ I, և առաջ կ դալիս որպես 
կանոն 18—2Տ֊րդ Օրրէ

1' աց աս ութ յ ուն՚հե ր նկասւվե/ /.Ն ձմեռային ինվաղիոն թրթուրների 
մեծ քանակու թյան (10000) ղործադրևլու դեպքռւժ', արյան մեհ հակամար֊ 
միններ հ այ տն արե՝ր վե/ ե^ւ ամառ ային թրթուրների Կամար նորմալ ժամ
կետում, այն կ' վարակումից 5—1Օ-րդ օրրէ
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