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В II. ХАЧОЯН

возрастной фактор иммунитета 
ПРИ КРЫСИНОМ трипаносомозе

Как при инфекциях вообще [4], так и при протозойных заболеваниях 
возраст является важным фактором, определяющим напряженность отно
сительной невосприимчивости [2, 6]. Наблюдения показывают, что моло
дые животные чаще болеют и тяжелее переносят многие инфекции. В 
частности, это явление наблюдается и при трппаносомозах. Так, напри
мер, Т. lewisi почти всегда встречается у молодых крыс [7].

В настоящем сообщении приводятся результаты экспериментального 
изучения этого явления при помощи штамма Т. lewisi [5]. Для выявления 
штамма в разных местах Еревана жпволовкамп были выловлены серые 
крысы-ласюк, которые,то данным Даля [I], относятся к Ratus norvegicus 
Berk.

Для выявления носительства трипаносом у выловленных 33 крыс и։ надреза кон
чика хвоста брали каплю крови и покрывали покровным стеклом. Приготовленные та
ким образом нативные препараты подвергали микроскопированию как сухой системой 
(окуляр 7Х объектив 20х пли 40Х), так и в гемном поле зрения. В отрицательных слу
чаях крыс 1абивали, и трипаносомы отыскивались во внутренних органах и в крови ме
тодом флотации [8].

В пяти случаях из упомянутых были найдены трипаносомы, что говорит о значи
тельной распространенности последних у крыс (15,1%). Из крови крыс носителей три
паносом готовили топкие мазки и фиксировали их в смеси Никифорова обычным спосо
бом, после чего мазки сушили и окрашивали по способу Романовского-Гимза.

В этих препаратах были хорошо видны органоиды трипаносомной 
клетки: овальное крупное ядро, окрашенное в красный цвет, зернистая 
бледно-голубая протоплазма, блефаробласт и свободный жгут розового 
цвета. В нативных препаратах тело трипаносом представляется сужен
ным с обоих концов с четко выделенными ядрами, киистопластом. уидс- 
лирующей мембраной и свободным жгутом. Благодаря активной подвиж
ности трипаносомы свободно передвигаются среди форменных элементов 
крови и легко различаются средн них.

На основании трипаносомомстрпп двухсот особей штамма 11 было 
найдено, что длина трипаносом колеблется от 24 до 29 и, а ширина—от



92 В И. Хачоян

2,1 до 2,2 р. В среднем длина свободного жгута֊ 6.7 м, расстояние от на
чала тела до ядра—5,3 н, диаметр ядра—1,8 р, расстояние от ядра до ки- 
иетоиласта—10,5 ”, расстояние от кинетопласта до копна тела—2,4 р. 
Средняя длина тела (6,7 + 5,3+1,8+10,5 + 2,4)” = 26,7 р. Эта формула 
дает возможность отнести данный паразит к группе Т. 1е\\+1՜.

Из пяти спонтанно зараженных серых крыс четыре были молодыми, 
весом меньше 100 г, что может служить доказательством большей вос
приимчивости молодых особей пли возможности выздоровления взрос
лых особей от трипаносомоза.

Для экспериментальной проверки этого вопроса группа в'.рослых белых крыс была 
заражена каплей крови, полученной из надреза кончика хвоста крыс носителей трипа
носом. Капля предварительно смешивалась с I мл фи мюлогического раствора (pH 7,2— 
7.41 и вводилась крысам внутрибрюшинно. Взрослые дрысы. как правило, не заража
лись, и при многочисленных контрольных исследованиях паразиты в их крови не были 
обнаружены. Дальнейшие попытки заразить их введением материала подкожно и вну
трисердечно также оказались неэффективными.

При таком же заражении сосунков и молодых особей, независимо от 
способа заражения, у последних развивался трипаносомоз. Единичные 
паразиты обнаруживались в конце первой недели, в дальнейшем коли
чество их быстро возрастало, и к 10 15 дню доходило до сотни в каждом 
ноле зрения микроскопа. При подсчете число паразитов доходит до 
400000—500000 в 1 мм3 крови [9]. Они обнаруживались также во внутрен
них органах при вскрытии, особенно много в печени и селезенке.

Количество паразитов в дальнейшем несколько уменьшается и к кон- 
цу месяца доходит до десятка в поле зрения микроскопа. В редких слу
чаях трипаносомоз у молодых крыс кончался гибелью животных. Боль
ные крысы заметно отстают в росте, а иногда у них вокруг ноздрей появ
ляются бородавчатые наросты. К 7—8 месяцам крысы освобождались от 
паразитов, и многократные исследования их крови не выявляли трипа
носом.

По мнению Кульберсона [3], возрастная невосприимчивость является 
частью врожденной и объясняется отсутствием у молодых особей защит
ных механизмов, что создает благоприятные условия для развития пара
зитов. Возможно также, что организм молодых животных благодаря 
г<>рмопальным, питательным и другим особенностям является более бла- 
। он ри я т ной средой для трипаносом.

Таким образом, белая крыса является показательной и удобной мо
делью для выявления значения возрастного фактора относительного им
мунитета, так как она менее восприимчива к имеющемуся штамму 
Т. 1емияр чем серая крыса.

Инстптуг экспериментальной биологии 
АН АрмССР Поступило 26.XI 1970 г.
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Ա մ փ ո փ ո ։ if

Տ ր ի պ ան ո ս ո մն ե ր ի և ընդհանրապես ինֆեկցիաների մամանակ հարաբե

րական իմունիտետի լարված ուի! յան ոթոշ/էձ գործոն / օրգանիզմի հա սակր։ 
Օգտագործել են բ I. |ք\\Աէ»յ-/ւ տեղական, գորշ առնետների ա ր յունի ց անջա
տած շտումր և տարրեր հասակի լաբորատոր սւղիսւակ առնետներ։

I' տարբերության ձագերի, > ասուն առնետներին փորձառական ճանա
պարհով ս։ րի պ ան ո ս ո մ ո զո վ վարակել չհաջողվեց։ Այս փաստը կարելի է բա-

ց ա տ ր ե լ կամ ձագերի մ ո տ պաշտպանական մ ե ի/ ան ի գ մն ե ր ի բացակայությամբ.

ւղ ա յմ ան^ ե ր ի ա ո կ ա լ ո: թ յ ա մ բ, ււլւ/ր պա տ Լ\ա ռով ստեղծվում
կամ էլ հորմոնալ, սննղային և тц գործոնների հետևանքով նրանց օրգանիզ

մում բարենպաստ 
է հարմար միջավայր տ ր ի ոլ ան и и ո մն ե ր ի գար գաղման հաւք ար։
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