
Լ IL В ’I 1>. >1 Ա Ն I) II (I- Դ I' 8 (I I- и- 3 ո I' Ն Ն I) Ր Ի Ա »1 Ա Դ b Մ I' Ա
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Լր՞օպեր. V
pW- RmGijLu II, № 4, 1962

֊ .лиг,.» » .

Ж Ури УЛОИф. Հ 

клинит и*длил»ы

В. Н. ЗИЛЬФЯН, А. В. НОРАМИРЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КУРИНОГО ЖЕЛТКА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЕЛЫХ МЫШЕИ 

И МОРСКИХ СВИНОК К ЧУМНОМУ МИКРОБУ

Чумная инфекция на территории Армении имеет древнюю историю 
<В. Н. Зильфян [6]). Еще Д. К. Заболотный [5] и С. И. Златогоров [7] 
называли, что Армения является одним из древнейших эндемических 

очагов чумы. Однако тщательные бактериологические исследования 
грызунов и их эктопаразитов, вплоть до последнего времени, не давали 
положительных результатов в смысле выделения возбудителя чумы в 
природе. Чумная культура на территории Армении от грызунов и их блох 
выделена впервые только в 1958 г., а затем и в 1959 г. Выделенные куль
туры были слабо вирулентными. Среди грызунов разлитая эпизоотия не 
наблюдалась.

В течение двух последних лет (1960—1961) проводимое обследование 
чумных очагов при обычных методах лабораторной диагностики не да- 
зало возможности выявить чумную инфекцию на территории Армении.

Известно, что в противочумных лабораториях для более углублен
ного исследования, направленного на выявление остаточной инфекциоз- 
ности чумных очагов, использованы кортизон (М. П. Покровская [9], 
С. Л. Бляхер [3], В. П. Козакевич, Г. Б. Минков, Н. К. Сидорова [8], А. И. 
Штельман [10]), дезоксикортикостерон, адренокортикотропный гормон и 
Другие препараты (В. В. Акимович, Г. Я. Доброцветова [2]), которые 
повышают чувствительность организма лабораторных животных к чум
ному микробу. Для повышения вирулентности чумного микроба в ор
ганизме морских свинок Л. А. Аванян и Н. Е. Губина [1] применяли 
сернокислое закисное железо.

С целью понижения защитных сил организма белых мышей к чум
ному микробу нами в предыдущих опытах был использован отечествен
ный препарат новоэмбихин.

Целью настоящей работы является испытание действия куриного 
Желтка на организм лабораторных животных для повышения их чувстви
тельности к малым дозам слабовирулентных и авирулентного штаммов 
возбудителя чумы.

По этому вопросу в литературе нам удалось найти только данные 
М. И. Братковой, опубликованные в виде тезисов доклада [4]. На ос
новании своих опытов автор приходит к выводу, что куриный желток яв
ляется по сравнению с кортизоном «С» авитаминозом, охлаждением
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10000 м. кл. Оставшихся в живых свинок вскрыли на 15-й день зараже
ния. Из них у 6 выделена чумная культура.

В контрольной группе (18) пала от чумы тоже I свинка, заражен
ная 10 млн. м. кл., при вскрытии па 15-й день чумная культура выделе
на только от одной свинки.
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Рис. 1. Результаты заражения белых мышей чумным штам
мом 107.

Вторая серия. Заражение производилось штаммом чумного микро
ба 110. В опыт было взято 90 белых мышеи, половина мышей получили 
культуру и желток, вторая половина только культуру. В опытной группе 
пали от чумы 32, что касается контрольных, то из того же количества 
пали от чумы 12 белых мышей (рис. 2).

Морские свинки в количестве 30, зараженные тем же штаммом, ос
тались живыми. При хлороформировании и вскрытии на 15-й день, от 
15 свинок, получивших культуру и желток, выделена чумная культура 
У 5, тогда как пи от одной контрольной свинки чумная культура не бы
ла выделена.

Третья серия. Авирулентным чумным штаммом EV подвергнуто за
ражению 60 белых мышей, из них 30 — с желтком. От этой группы до 11 
Дня пали с выделением культуры 5 мышей, контрольные мыши оста 
лись живыми, при вскрытии и исследовании не была выделена чумная 
культура (рис. 3).

Четвертая серия. Эта серия опытов ставилась с целью выявления 
латентно протекающей инфекции у морских свинок, зараженных шт. 
107. Из внутренних органов контрольных морских свинок, вскрытых на 
15-й день, была приготовлена густая эмульсия (соответственно для 
каждой группы заражения), которая подкожно в объеме 0,3 мл (по 3)
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г'շ каждую группу пассировалась па 18 мышах в комбинации с кури՝ 
яым желтком, и 18 мышам без желтка. Из белых мышей, получивших
эмульсию с желтком, от чумы до 7 дня пали 
пали от чумы 4 мыши.

12, в контрольной группе
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Рис. 2, Результаты заражения белых мышей штаммом НО.
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Рис. 3. Результаты заражения белых мышей авирулент 
ным штаммом EV.

Определенный интерес, представляет патологоанатомическая карти- 
па чХы"ХБслыУМЫ ЖИВ0ТН“Х’ КОТОрь1м были вв«‘"ы желток и культу- 
ск ытии *еЛиЫейМЫШИ П°ГИбаЛИ °Т ЧУМ“ "а 3֊9 день заражения, при 

вскрытии их наблюдалась следующая патологоанатомическая карена:
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гиперемия подкожной клечаткм, ткань на месте введения желтка вос
палена, спаяна с окружающими тканями, в некоторых случаях наблю
дался распад ткани и гной. В месте введения культуры гиперемия, уве
личение лимфатических узлов, гиперемия и воспаление наблюдались 
редко.
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Рис. 4. Результаты заражения белых мышей эмульсией 
органов морских свинок, латентно перенесших чумную 

инфекцию.
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особых изменений нс наблюдалось. У забитых морских свинок на 15-й 
День после заражения особых патологоанатомических изменений не об
наружено; иногда отмечались гнойное воспаление на месте введения 
желтка, незначительное увеличение регионарного лимфатического узла 
в области введения чумной культуры. У одной свинки, получившей 
10000 м. кл. и павшей на 7-й день заражения, наблюдалось гнойное вос
паление и спаянность тканей па месте введения желтка, воспаление в ме
сте введения культуры, гиперемия подкожной клетчатки, воспаление в 
легких (опеченение) на поверхности печени и селезенки маленькие некро
тические очаги серовато-белого цвета. При посеве отдельных органов 
павших подопытных животных на агаровую пластинку через 1 2 суток 
выросло обильное количество колоний чумных микробов, чю является 
Доказательством о генерализации чумного процесса в opi анизме жи
вотных.



Обсуждение результатов

Результаты первой серии опытов показывают, что при одновремен
ном введения белым мышам культуры чумы и желтка пали от чумы в 
среднем на 5-й день заражения 86,6% опытных животных. Контрольные 
животные в среднем пали на 6-й день заражения и составляли всего

Таким образом, под действием желтка мыши от чумной септице
мии пали более чем в 2 раза льше, в сравнении с контрольными. Дей
ствие желтка на организм мышей более ярко выражено при малых до
зах заражения 1, 5, 10, 100 м. кл. Из 25 мышей от чумы пали 22 (88,0%),
при применении тех же доз заражения в конт ле от 25 пали 6 мышей —
24,0% т. е, в 4 раза меньше. Продолжительность жизни мышей инфици
рованных малыми дозами возбудителя чумы (от 1 —100 м. кл.) в со
четании с желтком в 2 раза меньше чем контрольных (4,9—8,3).

При заражении большими дозами сроки средней продолжительно
сти жизни у подопытных и контрольных животных почти одинаковые. 
Из органов морских свинок, получивших желток, при вскрытии на 15-й 
день заражения, несмотря на отсутствие видимых патологоанатомиче- 
ских изменений, выделено 6 культур, что в 6 раз превышает контроль 
ные. Однако опыты на морских свинках показывают, что действие желт
ка на организм морских свинок выражена более слабо, чем на белых 
мышей. Свинки, не получившие желтка, при введении культуры или не 
заражаются чумой или очень быстро освобождаются от нее, поэтому 
из внутренних органов 17 морских свинок выделена 1 культура. Таким 
образом, под действием желтка морские свинки становятся восприим
чивыми к слабовирулентным штаммам чумы; инфекция у них приобре
тает хроническое течение при локализации возбудителей на месте вве
дения и в лимфатических узлах. . ,

Вторая серия опытов, как было отмечено, поставлена с чумным 
штаммом 110. Белые мыши, получившие желток и культуру, пали от 
чумы в 71,1%, контрольные мыши пали 26,6%, т. е. в 2,7 раза меньше. 
Средняя продолжительность жизни в первом случае равняется 5,4, а в 
контрольных — 7 дням.

При инфицировании малыми дозами (от 1 до 100 м. кл.) из 25 мы
шей пали с выделением культуры 19, а в контрольных пали 2, т. е. в 
8,5 paia меньше. Это указывает на явное преимущество применения 
желтка для повышения чувствительности белых мышей к чумному 
штамму ПО. "

Инфекция, вызванная чумным штаммом 110, как у подопытных, так 
и у контрольных морских свинок оказалась не смертельной. При хлоро- 
формировании на 15-й день заражения от 5 морских свинок, получив- 
шик желток с культурой, были выделены возбудители чумы с места вве
дения культуры и лимфатических узлов, при отрицательных результа
тах контрольных. Я
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Материалы, полученные в третьей серии опытов, показывают, что 
при подкожном введении авирулентных чумных микробов EV у мышей, 
получивших желток, развивается смертельная чумная септицемия в 
16,6%» а у контрольных мышей септицемия не развивается, мыши ос
таются живыми до 15 суток; после забоя от их органов возбудитель 
чумы не выделяется.

На основании этого можно отметить, что под действием желтка ор
ганизм белых мышей подвергается резкому изменению, в результате ко
торого происходит быстрое размножение микробов и инвазнрование ор
ганизма, что приводит животных к гибели.

Результаты четвертой серии опытов показали, что с помощью желт
ка латентную чумную инфекцию, протекавшую в организме морских сви
нок при пассировании их органов на белых мышах, можно выявить в 
3 раза больше. Ւ

Выводы

1. Однократное введение куриного желтка в организм белых мы
шей резко повышает восприимчивость организма к слабовирулентным 
п авирулентным чумным штаммам. При малых заражающих дозах чум
ного микроба (1, 5, 10, 50, 100 м. кл.) введение желтка вызывает гибель 
белых мышей в 82,8%. При обычном методе исследования, при тех же 
заражающих дозах чумная септицемия у белых мышей вызывала ги
бель в 5 раз меньше 16,0%.

2. Под влиянием желтка в 2 раза уменьшается продолжительность 
жизни животных, инфицированных малыми дозами бактерий чумы, одна
ко сроки гибели мышей, получивших большие дозы микроба, остаются 
примерно такими же, как и у животных контрольной группы.

3. У белых мышей, обработанных желтком, защитные функции
организма в отношении слабовирулентных чумных штаммов угнетаются 
гораздо больше, чем у морских свинок. Поэтому у белых мышей инфек
ция протекает остро, которая за короткий срок приводит их к гибели, 
а морские свинки, зараженные культурой и желтком, индекцию перено
сят хронически, вследствие чего возбудитель выделяется только после 
забоя биопробы, притом из места введения и лимфоузлов.

4. С целью понижения защитных» функции организма животных к
чумной инфекции и ускорения диагностики чумы использование про
стого метода обработки лабораторных животных куриным желтком 
дает положительные результаты. Этот метод обработки с успехом мож
но применять в целях более углубленного исследования очага, выявле
ния остаточной инфекциозности и выделения слабовирулентных штам
мов чумной инфекции в природе.

Армянская противочумная 
станция Постунило 10. XII 1961 г.
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Ժան տ ախ տ ի հ արուց ի չի հանդեպ լա բ որա աո ր կենդանիների զգայնությունը 
ր ա րձրա ցն ե լո ւ նպատակով մեր կողմից օգտագործված է հավի ծվի դե ղն ո ւց ը ։

ՁւԼի դեղնուցի միանվագ ներմուծումը ուժեղ կերպով գցում է սպիտակ 
մկների օրգանիզմի դիմադրողականությունը դեպի ժանտ ախտի թույլ և ավի
րուլենտ միկրոբներր։ Ժան տախտի միկրո բների 107 և 110 ջտամներով և ծվի 
դե ղն ուց ո վ վարակման դեպքում ժանտախտից համապատասխանորեն ընկնում 
են վարակված կենդանիների 86,6 և 71,1 % Առանց ձ։Լի դեղնուցի կիրառ
ման, համապատասխանորեն ընկել են վարակված սպիտակ մկների 42,2 և 
26,6 % -ր: Աւէի րուլեն տ EV շտամով և դեղնուց ով վարակման դեպքում րնկել են 
սպիտակ մկների 16,6 % ա յն ժամանակ, երբ միայն մի1յրոբներ ստացած
կենդանիները մնացել են առողջ։ ’

Ջ-//- դեղնուցի ա ղդե ցության հետևանքով սպիտակ մկները ժանտախտից
ընկնում են 2 անդամ կարճ ժաման ակ ամիջո ց ում։ Դեղնուցի կիրառման շնոր- 

»իվ հնարավոր Ւ նաև ավելի Տաճախ հայտնաբերել ժանտախտի լատենտ ըն
թացքը։ Դեղնուցի ազդեցությունը արտահայտվում է մկների վրա ավելի ուժեղ, 
քան ծովախոզուկների։

Այսպիսով, այս հասարակ և դյուրին միջոցի լայն օգտագործման շնորհիվ 
.Նարավոր է ար ադա ցն ե լ և բարելավել ժանտախտի ր ա կ տ ե ր իո լո գի ակ ան հե
տազոտությունը։
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