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Ряд исследователей занимался инфицированием лабораторных жи
вотных различными видами трихомоиад, однако описания вполне при
годной экспериментальной модели грпхомонадной инфекции человека на 
животных, на которой можно было бы надежно и в то же время просто 
изучить новые трихомонадоцидные соединения, не имеется.

Для получения экспериментальной трихомонадной инфекции (Tricho
monas vaginalis) мы пользовались преимущественно белыми мышами 
ввиду их большей доступности и пригодности для массовых опытов.

Для заражения мышей применялась 72-часовая культура Т. vagina
lis (штамм № 34), свободная от сопутствующих бактерий и выращенная 
на приготовленной нами среде № 2.

В опыт брались мыши весом в 20—22 г, которые были разделены 
на шесть групп, соответственно путям введения инфекционного материала 
в организм животного՛. В каждой группе было по 30 мышей. Мышам 
первой группы трихомонады вводились в нос пастеровской пипеткой, в 
каждую ноздрю но 2 капли, содержащие 250 000 особей. Мышам второй 
группы простейшие вводились в рот. Животным третьей группы — в пря
мую кишку. Мышам четвертой группы — подкожно в область живота. 
Пятой группе — в мышцу задней ноги. Мыши шестой группы заражались 
внутрибрюшинно. Всем мышам второй, третьей, четвертой и пятой групп 
инфекционный материал вводился в объеме 0,5 мл среды на мышь, со
держащей по 500 000 особей. Мышам же последней группы культура 
вводилась в объеме 1,0 мл, т. е. по I 000 000 особей. Контрольной группе 
мышей вводилась только чистая среда. Одновременно делался посев ин
фекционного материала на свежую среду для определения жизнеспособ
ности трихомоиад н отсутствия бактерий в культуре.

Зараженные мыши наблюдались в течение полутора месяцев. Один 
раз в неделю в стерильных условиях вскрывались 5 мышей из каждой 
группы. Исследовались легкие, печень, селезенка, кишечник и содержи-
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мое абсцесса, образовавшегося на месте введения трихомонад, путем 
посева на среду № 2. Изучались свежие п окрашенные мазки.

Мыши, которым культура вводилась через нос, рот и прямую кишку, 
после 6-неделыюго периода наблюдения оказались не инфицирован
ными.

Мыши, которым материал был введен подкожно, внутримышечно и 
внутрибрюшинно, инфицировались. Так, при подкожном введении мате
риала в течение первой недели после заражения появлялись небольшие 
абсцессы, содержащие в большом количестве активные и погибшие три
хомонады. При внутримышечном заражении через 2—3 недели появля
лись глубокие абсцессы с большим количеством гноя, в котором также 
были найдены как активные, так и погибшие трихомонады. При внутри
брюшинном заражении, при вскрытии через 3—6 недель, в брюшине бы
ли обнаружены многочисленные мелкие абсцессы, содержащие много 
подвижных трихомонад (табл. 1).

Данные инфицирования белых мышей
Таблица I

Путь введения 
культуры

Наличие подвижных трихомонад у инфицированных 
мышей по дням*

7 14 21 28 35 42

Подкожное................... + — — — — —

Внутримышечное . . . — + + “1՜ —

Внутрибрюшинное . . . — — 4՜ + + 4՜

* Условные обозначения: + трихомонады найдены, 
— трихомонады не найдены.

Установив, что подкожный путь заражения и получения трихомо- 
надного абсцесса на месте введения чистой культуры флягеллят является 
наиболее доступным, быстрым и наглядным по сравнению с другими пу
тями введения инфекционного материала, мы решили взять его в основу 
разрабатываемой нами модели, которая оказалась пригодной и для ис
пытания химиотерапевтических соединений.

На основании многочисленных опытов была выработана следующая 
методика получения этой модели на белых мышах. У отобранных для 
опыта мышей область живота, примерно по средней линии, несколько 
выше лобка, площадью около 3X4 см освобождается от шерсти. По 0,5 мл 
чистой культуры, содержащей 125 000 активных трихомонад, вводится 
им под кожу. Для того, чтобы культура не просачивалась наружу через 
отверстие в коже, место укола заклеивается коллодием. Одновременно 
для контроля мышам другой группы вводится под кожу чистая среда.
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Образовавшийся под кожей абсцесс (рис. 1) увеличивается до раз
меров фасоли, осумковывается и на 8—10 день вскрывается, гной выде
ляется, образовывается корка, которая вскоре отпадает.

Содержимое трихомонадного 
абсцесса — гной — состоит, главным 
образом, из активных и погибших 
трихомонад и большого числа лей
коцитов (рис. 2). Присутствие или 
отсутствие трихомонад и бактерий 
в абсцессе определялось бакгерпо- 
скопически и путем посева.

Следующий опыт был постав
лен для выяснения вопроса —про
исходит ли в трихомонадном абс
цессе размножение или простое вы
живание трихомонад?.

В опыт было взято три груп
пы белых мышей. Мышам первой 
группы вводилось под кожу по 
0,5 мл. чистой культуры Т. vagina
lis, содержащей 125000 флягеллят, 
мышам второй группы вводилось 
по 250000 флягеллят, третьей груп
пе по 500000 флягеллят. Количество 
трихомонад в абсцессе подсчиты

Рис. 1. Экспериментальная модель три
хомонадной инфекции. Абсцесс на вы

соте развития инфекции.

Рис. 2. Экспериментальная трихомонадная инфекция. Чистая культура 
Т. vaginalis в содержимом абсцесса. Увеличение 450 х.
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валось ежедневно в течение 10 дней путем микроскопирования све
жих препаратов. Трихомоиады подсчитывались в 25 полях зрения и 
выводилось среднее число на 1 поле зрения (рис. 3).

Результаты подсчета показывают,

ДНИ ШЬТШШАШ

Рис. 3. Динамика роста трихомо
над в абсцессах, вызванных тре
мя различными дозами культуры 

(1—125000; И—250000;
111—500000).

что в абсцессах первой группы мышей 
размножение трихомопад шло сравни
тельно медленно и на 6—7 день дости-
гало максимума, когда в поле зрения 
микроскопа обнаруживалось до 70 ак
тивных флягеллят. В абсцессах следую
щей группы мышей, которым вводилось 
в два раза больше трихомонад, размно
жение флягеллят происходит быстрее и 
на 5 день достигает максимума. У мы
шей третьей группы размножение три
хомонад идет еще быстрее и уже на 
4 день доходит до 150 флягеллят в по
ле зрения.

Таким образом в образовавшемся 
локализованном абсцессе трихомоиады 
размножаются и число их увеличивается 
более чем в 10 раз. При этом чем боль
ше доза инфекционного материала, тем 
быстрее идет размножение трихомонад. 

Необходимую дозу инфекционного 
материала, для воспроизведения трихо-
монадного абсцесса, мы устанавливали в

результате введения животным различного количества трихомонад 
(31250; 62500; 125000; 250000; 500000 и 1000000 особей). Было найдено, 
что начало образования абсцесса, величина и время его вскрытия на
ходятся в прямой зависимости от дозы инфекционного материала, вве
денного мышам под кожу и, что доза культуры трихомонад —в 125000 
особей в 0,5 мл среды, является наиболее подходящей для получе
ния экспериментальной инфекции.

Процент заражаемости белых мышей Т. vaginalis в наших экспери
ментах (на основании изучения свыше 2 000 случаев) составлял 98—100.

Разработка модели в основном была проведена при помощи чистой 
культуры Т. vaginalis. Но наряду с этим проводились также многочис
ленные параллельные опыты с другими штаммами трихомонад (штамм 
№№ 23, 26, 28, 30), культивировавшихся вместе с сопутствующими бак
териями.

Следует, однако, отметить, что абсцессы, вызванные смешанппой 
культурой трихомонад, вскрываются раньше (воспалительный процесс 
при этом заметно усилен), часто появляются обширные некрозы приле
гающих тканей, что, по всей вероятности, объясняется наличием в абс
цессах бактериальной флоры.
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Проводилось также гистологическое изучение трихомонадпого абс
цесса. Для этой цели отбирались хорошо оформившиеся 8-дневныс абс
цессы с хорошим ростом флягеллят. Абсцессы вырезывались в целом ви
де вместе с прилегающими тканями и фиксировались в течение 8 дней 
в 12% растворе формалина (рис. 4).

Рис. 4. Гистологический срез трихомонадпого абсцесса на 8 день инфек
ции. Увеличение 150 х.

Гистологические исследования срезов трихомонадпого абсцесса по
казали, что чистая культура Т. vaginalis при введении мышам под кожу 
вызывает гнойный воспалительный процесс, т. е. проявляет патогенные 
свойства в отношении белых мышей.

Опыты на морских свинках и кроликах. Из литературы известно, 
что заражение морских свинок и кроликов Т. vaginalis различ
ными путями не приводят к успешным результатам. По этой причине мы 
пытались воспроизвести экспериментальную трихомонадную инфекцию 
на морских свинках и кроликах по аналогии с белыми мышами только 
путем введения им под кожу инфекционного материала. Опыты прово
дились нами по следующей методике.

В опыт были взяты 14 молодых кроликов весом 1,5—2 кг и столько 
же морских свинок весом 150—200 г. 6 кроликам и 6 морским свинкам 
вводилась под кожу в области живота чистая культура Т. vaginalis по 
1 000 000 активных особей в 1 мл среды. Шести другим кроликам и мор
ским свинкам вводилось в том же объеме по 500 000 особей. Контрольным 
животным вводилась только питательная среда.

Результаты этих исследований показали, что спустя 7 дней после за
ражения у животных обнаруживаются единичные погибшие трихомонады 
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и много лейкоцитов. Через две недели были найдены только лейкоциты, 
причем у тех животных, которым было введено под кожу 1 000 000 три- 
хомонад, число лейкоцитов было заметно больше. Животные, обследован
ные через 4 недели, также оказались не инфицированными. У контроль
ных животных были также обнаружены в небольшом количестве только 
лейкоциты. Таким образом, в течение четырехнедельного периода наблю
дений ни у морских свинок, ни у кроликов трихомонадная инфекция не 
появилась.

Выводы

Полученные нами экспериментальные данные дают основание сде
лать следующие вь!воды:

1. Воспроизвести экспериментальную трихомоиадную инфекцию на 
белых мышах путем введения им чистой культуры Т. vaginalis в пос, в 
рот и в прямую кишку не удается.

2. Экспериментальную трихомоиадную инфекцию на белых мышах 
можно получить путем введения чистой культуры Т. vaginalis подкожно, 
внутримышечно и внутрибрюшинно.

3. Нами разработана экспериментальная модель трихомонадной ин
фекции на белых мышах путем подкожного введения чистой культуры 
Т. vaginalis, которая пригодна и для проведения химиотерапевтических 
исследований.

4. На основании данных гистологического изучения трихомонадиого 
абсцесса и его содержимого, мы находим возможным считать Т. vaginalis 
патогенным для мышей.

5. На основании большого экспериментального материала мы уста
новили, что заражаемость белых мышей влагалищной трихомонадой 
при подкожном введении равняется 98—100%.

6. Экспериментальная модель трихомонадной инфекции белых мы
шей, полученная культурой трихомоиад вместе с бактериальной флорой, 
является н е п ол и о це и н о й.

7. Воспроизвести экспериментальную трихомоиадную инфекцию на 
морских свинках и кроликах путем введения им под кожу чистой куль
туры Trichomonas vaginalis нам не удалось.
Институт тонкой органической химии

Академии наук Армянской ССР Поступило 11 XII 1954
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Գ Մ. ՊԱՐՈՆԻԿ ՅԱՆ

ՏՐԻԽՈՄՈՆԱԴԱՅԻՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՅԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՍՏԱՑՈԻՄԸ

Ա if փ n ւի 11 ն մ՜

Մեր ստացած փո րձնտկան սւվ լալները մեղ հիմք են տալիս անելու. հե- 
տերս լ ե ղր ա կա ց ո լթ լո ւնն ե րը։

1. Մեղ չհաջողվեց փորձնական տր[էխոմոնադալին ինֆեկցիան վերըս- 
տեղծե լ սպիտակ մկների վրտ' նրանց քթի, բերանի ե նախաղիքի մ եջ T. V3՜ 
gilialiS՜/' մաքուր կուլտուրա մտցնելու միջոցով:

2. Փորձնական արիխոմոնտդալին ինֆեկցիա սպիտակ մկների վր,ս կա
րելի I; ստանալ T. VaginaliS-/» մաքուր կուլտուրա մտցնելով մաշկի տակ և 
մկանների ու արովա լնամաշկի մեջ։

3. Մենք մշակել ենք ա րիխոմոնադա լին ինֆեկցի ալի փորձնական մոդել 
սպիտակ մկների վրա' մաշկի տակ մտցնելով T. Vaginalis՜/» մաքուր կուլ
տուրա, "['Ը պիտանի է նաե քիմ իա թ ե րա պևտ իկ մ ի ա ցո ւթ լո ւնն ե ր ի փո րձար- 
կում կատարելու համ ար։

4. Տրիխոմ ոնադա լին արսցեսի և նրա պարունակութլան հլուովածաբա - 
նական ո ւս ո ււքէէ ա ս ի ր ո ւթ լան հիման վրա մենք հնարավոր ենք համարում T. va
ginalis-/' մկների համար, մաշկի տակ մացնելու դեպքում , համարել ախտա
ծին։

5» Փորձնական բավականին fun շոր ն լութ ft Կիմ ան վրԱ1 մենք պարղել 
ենք, որ սպիտակ մկների վարակված ութլո ւնը հեշւոոցա լին տ ր ի fun մ ոն ադո վ, 
մաշկի տակ մտցվելու դեպքում, հավասար է 98-100^^-ի։

6. V պիտակ մկների տ ր ի խ ոմոն ա դա լին ինֆե կց ի ա լի փո րձնական մոդելը, 
որբ ստացվում է տրիխոմոնադների կուլտուրալով բակտերիալ ֆլորալի հետ 
համատեղ, լիարժեք չէ ։

7. Մեղ չհաջողվեց փորձնական տրիխոմոնադալին ինֆեկցիան վերստեղ
ծել ծո վա խո ղո ւկնե ր ի և ճաղարների վրտ' նրանց մաշկի տակ T. vaginalis-/» 
մաքուր կուլտուրա մտցնելու մ իջոցով։
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