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Ранее нами было показано, что многократная сепсибп.чизанпя взрослых 
белых крыс специфическим балантндпальным |2] и нс специфическим 
тканевым антигеном [3] создает благоприятные условия pi я размноже 
ния и последующего внедрения в стенку толстого кишечника трофозои
тов Balantidium coli Однако при ознакомлении с литературным-: ис
точниками выяснилось, что существуют и другие способы повышения 
вирулентности простейших. Так, например, некоторые биологически 
активные вещества, в частности холестерин и тестостерон, оказывают 
положительное влияние на восприимчивость лабораторных животных 
к Entamoeba hystolitica [5—7, 9]. Подобных сведений в отношении 
В. coli в доступной литературе мы не нашли.

Б настоящей работе приводятся результат;-: изучения влияния хо
лестерина и ленко-массы на вирулентность В. coli.

Материал и методика. Перед заражением Ь1 co/i в гечеине 13 недель культ; паро
вали раздельно в присутствии холестерина и лсйкомэссы, а лкже при их совместном 
введении в питательную среду. Культуры поддерживали на реде Шнлово:. пересевы 
производили через 72 часа. При каждом пересеве в лробнрх\ с 5 мл ши ягельной ср«- 
ды вносили 1 каплю 0.1%-ной лсйкояассы, ■.՝, дру:ч:•֊•--։>.ч"> М xo.it-стерни;:. -՛ В |n i.-.-i- - 
оба эти вещества в указанных концентрациях Опыты были поставлены на 118 осе- 
породных белых крысах обоего пола массой 120—150 г., 80 из которых были опытными, 
а 38 составляли контрольную группу. Вес сенсибилизированные животные были под
разделены на 1 группы. Каждая группа крыс заряжалась культурой, выращенной в 
присутствии определенного биологически активного вещества Для изменения имму
нологического статуса организма перед заражением поданы лые крысы 1нухкраг;;о с 
недельным интервалом сенсибилизировались тканевым антигеном. Хнтиген, ириго.од- 
ленныв по ранее описанной методике [I]. содержащий 3.8-10 мг белка, вводили п по
дошвенные подушечки задних лап .крыс в объеме 0.2 мл. Для объективной опенки ги- 
нечувствительности замедленного типа у крыс были поставлены лавочные .е-глы по 
Гаублеру [81. Спустя 7 дней после второго введения антигена животных заражмлн 
Культурами В coli, содержащими 12000 ։рофозоя гов в мл инокулята Через иг телю 
после заражения опытных и контрольных крыс забивали п подвергали прото нм.тогч- 
ческому и морфологическому обследованию. Животные считались зараженными пр 
обнаружении паразитов в содержимом кишечнике или и Соскобах со слизнетон. О сте
пени пораженности кишечника судили но наличию экссудата, отечности н язн [I].

Результаты и обсуждение. Как видно из приведенных цапных 
(табл.), из 80 крыс, подвергнутых двухкратной сенсибилизации исспс-
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Заражаемость белых хрыс культурами д. соН выращенными в присутствии биологически 
активных веществ
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Необходимо отмстить, что культивирование в присутствии лейка-

а

о

2 о
2

2

2

с

2 =

*5 2

7

н 7

1
7

массы, а также холестерина с лейкомассой заметного влияния иа пато
генные свойства В. соН не оказывает. Как в контрольных, гак и в опыт
ных группах степень заражаемости практически одинакова. При куль
тивировании же В. соП с холестерином инфузории теряли .способность 
к размножению н кишечнике хозяина и заражению. Из представленных 
данных видно, что ни одна крыса контрольной группы без предвари
тельной сенсибилизации не заразилась. Положительные результаты 
были получены также при сенсибилизации крыс с последующим зара
жением обычной культурой. У сенсибилизированных животных спустя 
24 ч после второго введения антигена наблюдалось достоверное утолще
ние лапок (4.93±0.72) по сравнению с интактными <3,54 —0,25).

Полученные данные позволяют заключить, что основную роль в за
ражении животных инфузориями играет степень сенсибилизации орга
низма. а культивирование паразитов в присутствии холестерина может 
даже лишить их вирулентных свойств.
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ПОКАЗАТЕЛИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
КРЫС И ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ПИЩЕВЫХ ФАКТОРОВ
ПРИ 3,4-Д И ХЛОРБУТЕНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
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Задачей настоящей работы явилось исследование влияния дополнитель
ного применения некоторых защитных пищевых факторов на состояние 
азотистого обмена при экспериментальной хронической интоксикации 
3,4?дихлорбутеном-1 на фоне обогащенного белком питания с целью ис
пользования полученных данных при лечении и профилактике развития 
профессиональной па гологии.

В качестве защитных пищевых факторов испытывались биологиче
ски активные веществ: аминокислоты метионин, цистеин, глутаминовая 
кислота, витамин Е и облепиховое масло.

Применение важного липотропного фактора метионина и глутами
новой кислоты продиктовано тем, что при хронической 3,4-дихлорбуте- 
новой интоксикации развивается жировая инфильтрация печени [8], 
Нарушается процесс обезвреживания аммиака, и в частности, синтеза 
мочевины [3]. Цистеин, и частично метионин, являются источниками SH 
групп, содержание которых снижается в организме под токсическим 
воздействием 3,4-дихлорбутена-1 [ I j, что может привести к снижению 
активности тиоловых ферментов, участвующих в белковом обмене [5]. 
Витамин Е, являясь природным антиоксидантом, участвует во многих 
Метаболических процессах, в том числе и в обмене белков (синтезе нук
леопротеидов. обмене креатина, креатинина) [6]. Облепиховое масло 
применено памп как природный источник каротина, каротиноидов, токо
феролов и других биологически активных веществ [6J.

Материал и методика. Опыты были проведены на -10 белых крысах-самках с ис
ходной массой 140—150 г.

Для определения фона азотистого обмена были взяты 10 интактных животных, 
содержащихся на стандартном рационе вивария, в котором белки, жиры и углеводы 
составляли соответственно 18. 26 н 56% общей калорийности. Остальные животные
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