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X. А ЧУБАРЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ КЛЕЩЕВЫМ 
ВОЗВРАТНЫМ ТИФОМ МОРСКИХ СВИНОК И БЕЛЫХ 

МЫШЕЙ КОРМЛЕНИЕМ НА НИХ КЛЕЩЕЙ ИЗ
РОДА ORNITHODOROS

В предыдущих наших работах [10, 11] мы сообщали о наличии кле
щевого возвратного тифа в Эчмпадзинском (бывший Вагаршапатский) 
и Егегнадзорском (бывший Микоянский) районах АрмССР, где нами 
были обнаружены больные клещевых։ возвратных։ тифом в 1933, 1934 
и 1937 гг. Как в этих, так и в некоторых других районах АрмССР был
установлен переносчик клещевого возвратного тифа—клещ из родз 
Ornithodoros, без указания вида. В дальнейшем, нашими работами и 
работами других авторов были определены два вида средн этих кле
щей—О. verrucosus и О. alactasfalis. О

Экспериментально на лабораторных животных и на людях была 
доказана роль этих клещей как переносчиков клещевого возвратного 
тифа. Выяснены были также некоторые биологические свойства клещей 
и распространенность их по Армении. Выявлены чувствительные к забо
леванию животные, а также носители спирохет в природе среди грызу
нов— тушканчик и малоазиатская песчанка.

В настоящей работе мы хотели выяснить следующее:
1. Анализ и уточнение некоторых спорных и неясных вопросов эпи

демиологии клещевого возвратного тифа в Армении.
2. Выявление новых эндемических очагов этой болезни с одновремен

ным определением видовой принадлежности переносчика—клещей.
3. Подбор восприимчивых к клещевому возвратному тифу живот

ных и определение естественной зараженности клещей спирохетами.
4. Определение вида возбудителя клещевого возвратного тифа— 

спирохет в АрмССР.
Известно, что переносчиками клещевого возвратного тифа во 

всех странах являются разные виды клещей из рода Ornithodoros. В 
Армении они впервые были обнаружены недалеко от Эчмиадзина в 
1933 г. П. П. Перфильевым в норах мелких грызунов. В дальнейшем 
такие клещи нами были найдены во многих местностях Эчмиадзин- 
ского и некоторых других районов Армении. Видовая принадлежность 
найденных нами клещей вначале не определялась и они обозначались 
нами как клещи рода Ornithodoros из нор тушканчиков по месту их 
обитания, хотя в процессе работы было установлено наличие таких кле-
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шей также в норах птиц, ежей, жаб, лисиц, песчанок и некоторых 
других мелких грызунов.

А. И, Исаакяном [2] эти клещи были названы О. alactagalis 
исходя из того, что они обитают в норах тушканчиков. Однако он 
не приводит морфологических признаков, по которым можно было бы 
идентифицировать вид клеща. Как известно, такими признаками яв
ляются: форма и размеры тела, структура и внешний вид покрова, 
направление пост-преанальных н аномаргинальных бороздок с обра- 
зованием ими креста, форма и особенности лапок первых и четвертых 
пар ног у разных видов клещей, отсутствие или наличие щек и осо
бенности их строения. Հ*:

А. И. Исаакян отмечает наличие двух разновидностей тушкан
чика Alactaga elater ֊- крупной и мелкой, указывая при этом, что ему 
не \ далось выяснить местонахождение мелкой разновидности, а следова
тельно и наличие в их норах клешей. Он указывает также на различ
ную чувствительность к инфекции двух' этих разновидностей. По его 
мнению, мелкая разновидность более чувствительна к спирохетам.

М. В. Поспелова - Шгром [8] отмечает, что в работе А. И. 
Исаакяна отсутствует связь клеща с норами тушканчика, откуда 
берется название клеща, данное автором, и что определение его нуж
дается в проверке. Она считает данный вид клеща самостоятельным 
видом, называя его Alectorobius alactagalis и отделяя его от О. пе- 
reensis. ’ J

Академик Е. Н. Павловский |6| трактует этих клещей как раз
новидность и близкую форму О. nereensis. М. В. Поспелова-111 гром в 
указанной выше работе сообщает о наличии в Армении другого вида 
клеща из рода Ornithodoros под названием Alectorobius asperus Ser- 
nievi (новая классификация) или О. verrucosus (по старой классифи
кации). А. И. Чубкова и М. С. Мнацаканян [12], изучив клещей, 
собранных ими у селения Аршалуйс, Эчмиадзинского района, согла
шаются с мнением Поспеловой-Штром о наличии в Армении клеща 
Alectorobius asperus Sergievi. О существовании двух видов клещей О. 
verrucosus и О. alactagalis пишет /1. К. Шустров (1956). Приводя ре
зультаты опытов кормления обоих видов клещей на морских свинках, 
он приходит к выводу, что роль О. а 1 actaga 1 is как переносчика кле
щевого возвратного тифа подлежит уточнению, так как он не зара
жает морских свинок.

Изучая клещевой возвратный тиф в Армении с 1933 г. на осно
вании полученных нами данных, мы считаем возможным отметить 
следующее в отношении высказываний указанных выше авторов.

I ^следованиями зоологов установлено распространение в Арме
нии нс двух разновидностей тушканчика Allactaga elater, мелкой и 
Kpyiuioij, а двух самостоятельных видов: малый тушканчик AHactaga 
-later Licht и малоазиатский тушканчик (крупнее) A. Williams! Tho
mas [1]. Оба вила тушканчика одинаково восприимчивы к клетевому 
- трат пому тифу как при кормлении на них клещей, так и при вводе-
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нии им крови, содержащей спирохеты. Оба вида тушканчика нами об
наружены в норах, где собирали клещей.

Тушканчик, будучи ночным животным, днем спит, предваритель
но засыпав за собой отверстие норки. Местонахождение нор с нали
чием в них тушканчика мы определяли по свежим насыпям земли. В 
открытых норах тушканчики бывают в исключительных случаях. 
Из 150 тушканчиков, исследованных нами, только 5 были выявлены 
в открытых норках (обследованы сотни нор). В подавляющей части 
этих нор были выявлены клещи.

Рис. 1. Ornilhodoros verrucosus (самец) Рис. 2. Ornithodoros verrucosus (самка)

В своей работе по клещевому возвратному тифу в Армении 
А. И. Исаакян говорит о специфической резистентности морских сви
нок к заражению через укус норовых клещей рода Ornithodoros из 
нор тушканчиков. Не зная еще видов клещей, с которыми мы рабо
тали в 1933 — 1936 гг., мы также склонны были думать, что морские 
свинки не заражаются от кормления на них норовых клещей этого 
рода.

Но последующими нашими работами было установлено, чго в 
Армении норовых клещей имеется по крайней мере два вида: О. ver
rucosus и О. alactagalis, причем первый вид при помощи кормления 
на свинках заражает их спирохетозом, а второй —нет.

Наши экспериментальные данные показывают, что незаражае 
мость морских свинок при кормлении на них какого-либо вида клеща 
не исключает роли последних как переносчиков клещевого возвра։- 
ного тифа. Отрицательный результат зависит от вида подопытного жи
вотного, на котором кормили клещей, поэтому как О. verrucosus, гак
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и О. alactagalis в равной мере являются переносчиками клещевого 
возвратного тифа в Армении. Это было подтверждено нами опытами 
на белых мышах.

Для определения вида клешей рода Ornithodoros мы с 1956 г. 
стали собирать клещей и изучать их видовой состав в тех местностях, 
где обнаруживали их в 1934—1938 гг. Однако некоторые из этих 
участков были освоены под сельскохозяйственные культуры или за
няты новостройками, в результате чего биотопы клещей частично были 
уничтожены, что не дало нам возмозможности определить видовой 
состав клещей с этих мест. Для определения видового состава норо
вых клещей мы обследовали и собирали клещей в следующих пунк
тах: Эчмиадзин (село и монастырь), Звартноц, развалины с. Чобан- 
Кара, с. Аргаванд (бывший Джафарабад), ст. Араздаян, с. Авшар, Бе
линского района. Н. Чарбах, ст. Саганлуг Грузинской ССР и мест
ность в 14 км от Казаха в сторону Тбилиси по шоссе. Сборы прово
дили в норах тушканчиков, песчанок, ежей, черепах, жаб, барсука, а 
также других мелких грызунов. Для сбора клещей было сделано 30 
выездов, в течение которых была охвачена 51 норка, причем в 18 
норах обнаружены О. verrucosus, а в остальных О. alactagalis (табл. 1)

Таблица 1

Пункты, i де обнаружены клещи рода Ornithodoros и видовая 
их принадлежность

Местность Вид клеща

А. Армянская ССР
I. Эчмиадзинский район
1. Эчмиадзин...........................................
2. с. Звартноц........................................
3. Монастырь Звартноц.......................
4. Аргаванд (бывши;։ Джафарабад) •
5 Развалины с. Чобан-Кяра • • • • 
II. Вединскии район
1. ст. Араздаян, с. Авшар.................
III. Шаумянскии район
1. с. Н. Чарбах.......................................

Б. Грузинская ССР
1. ст. Саганлуг.......................................

В. Азербайджанская ССР
1. Казахский район

По шоссе Казах—Тбилиси на 14 
км от Казаха, в овраге . . . .

О. alactagalis
. , и О. verrucosus

О. alactagalis
. . и О. verrucosus

О. verrucosus

О. alactagalis

О. verrucosus

О. verrucosus • ձ /v

О. verrucosus

Морфологическое изучение собранного материала выявило два 
вида клещей. 1. Клещи крупные, широкоовальной формы. Длина сам- 
ки_ мм» ширина—֊3 — 4 мм; длина самца—3,75—5 мм, ширина* 

мм. Ьугорки покрова к заднему концу тела крупные, щеки 
цельные, пре- и постанальные и аномаргинальные борозды ясно выра
жены. Постанальная поперечная бороздка пересекает аномаргинальную 
посередине pact гояния от ануса до заднего конца тела, образуя на 
месте пересечения острый угол. Лапы первых пар ног по верхнему 
краю имеют 1 выраженных бугорка, а лапы четвертых пар ног к коню 
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имеют надвершинный концевой заостренный бугорок. Эти признаки 
свойственны клещам О. verrucosus.

2. Эти клещи мельче, форма тела у них продолговатая. Длина 
самки—3 4,5 мм, ширина—2,5—3 мм, у самца длина 3,5 мм, ширина 
1,75 2,5 мм. Структура покрова крупнозернистая и к заднему концу 
гела зернистость крупнее, щеки дольчатые. Положение пост-преаналь- 
ных и аномаргинальных бороздок сходно с таковыми у клеща-О. ver
rucosus. Верхний край лап первой пары ног без поверхностного бу
горка, а лапы четвертой пары ног тонкие, без бугорков и выступов. 
Признаки эти свойственны клещу вида О. alactagalis.

Таким образом, нами выяснено существование в Армении по 
крайней мере двух видов переносчиков клещевого возвратного тифа 
О. verrucosus и О. alactagalis. Было установлено также, что клеши 
О. verrucosus более стойки и долговечны, чем О. alactagalis. В оди
наковых условиях внешней среды (в природе и лаборатории) О. ver
rucosus живет 6֊֊7 лет (предел наших наблюдений), тогда как О. alac
tagalis живет 1—3 года. Оба вида клеща в пределах нашего наблю
дения (7 лет и более) сохраняли способность передавать возбудитель 
спирохету клещевого возвратного тифа, заражая подопытных живот
ных.

После уточнения видовой принадлежности клещей мы перешли к 
опытам кормления их на животных. Клещей О. alactagalis мы перво
начально кормили на морских свинках. При отрицательных результа
тах на тех же свинок сажали клещей О. verrucosus, чтобы проверить 
чувствительность морских свинок к спирохетам этих клещей (табл. 2).

Из серии клещей О. alactagalis, оказавшихся не способными за
разить морских свинок, часть была пересажена на белых мышей, что
бы проверить чувствительность последних к заболеванию. При этом 
проверялся вопрос спонтанной инфицированности клещей спирохета
ми и их роль в переносе возбудителя — спирохеты клещевого воз
вратного тифа. Из 10 белых мышей заболели все (табл. 3).

Наблюдение за опытными животными длилось в течение одного 
месяца от начала вскармливания на них клещей. Исследование крови 
животных проводили ежедневно, спустя 4—5 дней от начала опытов. 
Кровь (толстая капля) брали у морских свинок из уха, а у белых мы
шей из хвоста. Окраску крови производили по способу Романовского.

Клещи О. alactagalis разных сроков сбора и из разных мест бы
ли посажены на 16 морских свинок, давших отрицательный резуль
тат. Повторно на 11 особях этих свинок были насажены О. verrucosus. 
В результате заболело 9 свинок, из коих от кормления клещей О. 
verrucosus из Армении заболело 5 (не заболела одна), а от кормле
ния клещей того же вида из Казахского района—4 (не заболела одна, 
табл. 2).

Клещи О. alactagalis были накормлены на 24 белых мышах, из 
коих заболело 17, а клещи О. verrucosus были посажены на 10 мы
шах. На 6 -мышах посажены О. verrucosus сбора из Армении, причем



Таблица '2

Результаты опытов кормления клещей на морских свинках

Ornithodoro> alacl avails Orniihodorofc verrucosus

№ мор՝ 
скнх свинок

места сбора 
клещей

колич. со- 
дата опыта савшн.х кле

щей
резуль।а г место сбора 

клещей дата опыта
колич. со
сав hi. кле

щей
результаi дата забо

левания
инкубацион 
ный период

9

10

12

13

Звартноц

Эчмиад тин

Зваргноц

Эч ми I 13нн

Лраздавн

Эчмиадзин

Звартноц

Эчмиалэин

6 9 1958

13 3 1959

Յ.Դ

45

17

28

не заболела Казахский 
район 
АтССР

Казахский 
район

Н. Чарбах

21 9

9 10

5 11

19’ О

100

50

40

20

10 3 50

13.3 1959

s 6 1959

17/5

17/7

8

21

38

заболела

не заболела

19/6

23 5

1959

Ո

8 дней

6

Аргаванд

Чобан-Кара

Зваргноц

Казахский 
район

Аргаванд

Казахский 
район

15 10

2 12

1960

40

27

15

I

не

24 6 6

заболела

заболела

заболела՛

20 10 1959 5 дней

7 12

12 11

7,12

11/3

30/4

•»

1960 6

1960 6
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заболели 3. а на 4 мышах посажены О. verrucosus, сбора из Казах
ского района. Из этих мышей ни одна не заболела (табл. 4, 5).

Таблица 3
Результаты кормления клещей на белых мышах

4 
5
/ 
к
9

1о
15
16 
18 
20

30
10
45
21

5
19
31
15
15
15

12/6 1959
16/7 „

я •

2/12 .
я я

5/4 1960
14/4 .
18/5 .
18/5 .

заболела 19 6 1959 
22/7 .
23/7 .
7/12 .

11/4 1960
21/4 .
26/5 .
24 5 .

7 дней

8 .
6 .

Таблица 4
Лабораторное заражение морских свинок и белых мышей кормлением на ни\ 

клещей О. verrucosus и О. alactagaHs

11азвание опытных 
животных

Морская свинка
W

••

Белая мышь • • •

И

Заражение морских

Вид сосавших клешей

iO. verrucosus из АрмССР 
О verrucosus из /ХзССР 
О. alactagalis из АрмССР

W
О. verrucosus из АрмССР 
О. verrucosus из АзССР!

свинок и белых мышей

Кол. под
опытных 
животных

16
12
16
24

6
4

введением

Заболе
ло

13 !
9

17
3

Не за
болело

во внутрь

Пало

3
3

16
7
3
4

Таблица 5 
брюшины крови

содержащей спирохет ы

Название животных, 
которым введена 

кровь

Морская свинка

Белая мышь

От какого животного 
взята кровь и с каким 

штаммом

от

от

морской свин.

бе л он

го

штамм 5 
штамм б 
м ыши

armenica 
же

Колич.
опытных Заболело 
животных

Не за
болело 1ало

6
от

И

морском СВИНК.
штамм 5

то же штамм 6 6

Инкубационный период белых мышей в среднем 5 > диен i од
ним или двумя приступами, продолжительность спирохетемии 2—3 
дня, реже до 5 дней. Гибель белых мышей наблюдается в редких 
случаях.



Клещи О. verrucosus были посажены на 28 морских свинках, из 
которых заболели спирохетозом 22 свинки. О. verrucosus из Армении 
были посажены на 16 свинках, из коих заболело 13. Из заболевших 
пало 6 свинок. На 12 свинках посажены О. verrucosus сбора из Ка
захского района Азербайджанской ССР, причем заболело 8. пала одна.

Инкубационный период у морских свинок в среднем такой же, 
как и у белых мышей (5 8 дней, максимум 11 дней). Продолжитель
ность болезни у морских свинок обыкновенно 2—3 недели, в редких 
случаях 10 дней или один месяц и более. Спирохетемия проявляется 
двумя или тремя приступами, а иногда и непрерывно. Промежуток 
между приступами 2—3 дня. Из 26 заболевших свинок как после 
вскармливания на них клещей, так и от введения внутрибрюшинно 
крови, содержащей спирохеты, пало 9 свинок от штамма 5 и 8 и од
на- от штамма 6. При этом от штамма 5 и 8 был отмечен паралич 
конечностей у 6 свинок, исчезнувший через 2—3 дня. Однако пара՝ 
лич часто повторялся и в таких случаях свинки погибали. Из шести 
парализованных свинок четыре пали. Особенно вирулентным оказался, 
штам 8, выделенный из клещей О. verrucosus, собранных у селения 
И. Чарбах. Штамм 5 выделен тоже от клеща О. verrucosus из других 
местностей Армении —Звартноц, Чобан-Кара и Аргаванд, а штамм 6 
от О. verrucosus Казахского района. Հ֊՜|.

Приведенные выше опыты показывают, что морские свинки бо
леют от вскармливания на них клещей О. verrucosus на 80° 0 и боль
ше и совсем не болеют от укуса клещей О. alactagalis. Белые мыши, 
наоборот, мало болеют от укуса клещей О. verrucosus —в ЗО°/о слу
чаев, в то время как о г укуса клещей О. alactagalis болеют до 7Оо'о 
и более. • ’•<'.՛՛

У переболевших животных вырабатывается иммунитет не только 
к данному штамму, но и к другим штаммам, выделенным от одного и 
того же вида клеща О. verrucosus из разных местностей (табл. 6). 
(.винки под А» 4, 7, 8, 9, 11, заболевшие первый раз от заражения 
штаммом 5, через 3—9 мес. после выздоровления от первой инфек
ции, вновь были заражены штаммом 5. Ни одна из свинок не заболе
ла, чго говорит о вырабатывании стойкого иммунитета к данному 
штамму. После этого опыта свинкам № 4 и 7 через 2 и 8 мес. 10 дней 
вводили штамм 6, давший также отрицательный результат, а свинке 
А9 21, заоолевшей в первый раз от штамма 5, через 2 мес. вводили 
Ш1амм 6. Эта свинка также не заболела, (шинке № 10, заболевшей в 
первый раз штаммом 6, повторно, через 2 мес. после выздоровления, 
вводили штамм 5 и получили также отрицательный результат. Конт
рольные < виики № 14 и 27 заболели от штаммов 5 и 6.

Опыты со свинками показывают, что спирохеты разных штаммов, 
но выделенные от клеща О. verrucosus, вырабатывают стойкий имму
нитет 11Ժ отношению друг к другу (табл. 6). Поскольку в Армянской 
ССЛ существую! два вида клещей-переносчиков возбудителя клете
вого возвратного лифа, то нужно говорить о существовании соответ-
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ственно двух видов спирохет -возбудителей болезни. Мы в своей ра
боте стремились выяснить и этот вопрос. При определении вида воз
будителя мы руководствовались следующим:

1. Восприимчивостью и чувствительностью к этим возбудителям 
морских свинок и белых мы hi ей.

2. Характером и течением болезни животных и вызванного иму- 
нитета к данному штамму.

3. Результатами перекрестного заражения животных 'разными 
штаммами (5,6) возбудителей, выделенных от клещей О. verrucosus, 
собранных в Армении и в Казахском районе.

Таблица 6
Опыты повторного заражения морских свинок гомологичным и гетероло
гичным штаммами, введением внутрибрюшинно крови морской свинки, 

содержащей спирохеты.
I

I
I -Г

Повторное заражение

(Ն 
П 
О

на какой 
день после 
первого за
болевания

какими 
штаммами 
заражены

I! раз

дата опыта результат

9
10
10
14

270 дней
372 .
140 .
366 „
90 .
90 .
94 .

350 .
контрольная

21
27

285
60

10/3 19(50
17/5 „
12/з .
22/11 .
17/3 w
12/3 .
12/3 ,
22/11 .
12/3 „
22/11 .
23/11 ,

не заболела

заболела
не заболела

контрольная заболела

I

О

6

6

В наших опытах оба клеща О. verrucosus и О. alactagalis являлись
переносчиками клещевого возвратного тифа, но по-разному заражали 
лабораторных животных. Чувствительной к возбудителю, передаваемому 
клещами О. verrucosus, является морская свинка. Болеют и белые 
мыши, но в меньшей степени. К возбудителю, передаваемому клещами 
О. alactagalis, чувствительным животным является белая мышь (таол. 3).

Болезнь у морских свинок протекает тяжелее, иногда со смер
тельным исходом; падеж белых мышей, наблюдается в редких слу
чаях. На основании данных опытов мы предполагаем идентичность 
спирохет, передаваемых штаммами 5 и 6, по следующим соображе 
пням: а) оба штамма возбудителя имеют общего переносчика-клеща 
О. verrucosus; б) болезнь морских свинок, вызванная этими штаммами, 
протекает однообразно; в) оба штамма вызывают у животых i юйкии 
взаимный иммунитет.

Возбудитель, передаваемый клещами О. plactagalis, не заражае։ 
морских свинок; чувствительными к нему являются оелые мыши, при
чем болезнь переносят легко. (

Вышеизложенные данные дают нам основание предполагать 
наличие в Армении двух видов возбудителей —спирохет клещевою
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возвратного тифа. За спирохетой, передаваемой клещами О. verruco
sus следует оставить название Sp. caucasica Kandelakyi, а за возбу- 
жителем—спирохетой, передаваемой клещами О. alactagalis, до выяс
нения его точных иммунологических свойств оставить название Sp. 
armenica. данное А. И. Исаакяном. УՀ

Необходимо дальнейшее изучение распространенности клещей 
рода Ornithodoros в Армении с определением их вида, а также выяс
нение роли клещей в передаче других инфекций. ' 4ЯВ

Выводы

1. К настоящему времени нами установлено наличие в АрмССР 
двух видов клещей, спирохетоносителей —О. verrucosus и О. alactaga
lis. которые одинаково распространены по республике и встречаются 
даже на одних и тех же территориях.

2. Оба вида клещей являются передатчиками возбудителей кле
щевого возвратного тифа, причем О. verrucosus передает Sp. caucasica, 
а О. alactagalis—Sp. armenica.

3. Чувствительной к заражению от укуса клещей О. verrucosus 
является морская свинка, а от укуса клещей О. alactagalis—белая 
мышь. Морские свинки от укуса О. alactagalis совсем не болеют.

4. Для определения спонтанной зараженности клещей О. verruco
sus нужно их кормить на морских свинках, а клещей О. alactagalis— 
на белых мышах.

5. Клещи О. verrucosus более стойки и долговечны; живут до 7 
и более лет, а О. alactagalis в тех же условиях живут от 1 до 3 лет. 
Клещи за все время нахождения в лаборатории (7 и более лет) 
беспрерывно заражали морских свинок и белых мышей.

Ереванская городская
тезинфекционная станция Поступило 25.VI 1963 г.

Խ. :. ՉՈւՓԱՐՑԱՆ

ORNITHODOROS ՑԵՎԻ ՏԻԶԵՐԻՆ ԾՈՎԱՅԻՆ ԽՈԶՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ 
ՄԿՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԵՐԱԿՐԵԷՈՎ՝ ՏԻՊԱՅԻՆ 2ԵՏԱԴԱՐԶ ՏԻՖՈՎ ՎԱՐԱԿԵԼՈՒ 

ԼԱՐՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

։Տ >7 ա ւին ւհւոաքքարձ սէիֆի փ Ո քս ա ff ր քւ ՝ ր Հ Ш / ա н tn ահ ա մ » որ IL9 /*• /‘//KJ* 
հակ/անը կռչամ լ Օ. alactagalis, ե. ե. ՊtuifIոifulflihi համարում Հ մերձավոր 
О. пегее П տլ Տ*՜/'^» •’ հ եր // մի քանի արիշ >երյինակն ե ր/t ւս շ խ tu tn ւսն վ*նե ր ր ifttt Աք 
տ որ Լա )Ш и տան ում կա նաև \եաադա րձ тիֆի փ ո իէսւէԱւի չ մի »>րի' 
սակ verrucosus.

Л ի tj ալին էեէոաւլարձ
*քևրր պա րղե յա

աիէիի փոխադրման է1հշ ա լդ երկու. տեսակ տիդերի 
րեակաԼէարար и պ ի ր и իէ ե տնե ր ո վ էքա րակէիսծ քինեքր
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>и/ и տ tn տ և I ու *ամար րնրոթ/ան 
դրվեցին ծովային իւ ո զ ու կն Л րի, 
նեոհ է!ոա:

մեջ հավաքված ալդ երկու տեսակի տիզերր 
սպիտակ մկների ե սե տ զորշադուլն առնետ֊

Փորձերը ցույց ւովին, որ Q . fl ] aCt 3g3 11 S տիզը ծ ծ ել ով վարակում /, սպի֊ 
տակ մկներին ե առնետներին, բայց չի վարակում ծովային խոզակներին: 
Հնդհակաոակբ' 0. VerrUCOSUS "փղը տմեն դեպքում վարակում է ծովային 
խոզուկներին, բայց հազվազյուտ զեպքծւմ է վարակում սպիտակ մկներին. 
Ուրեմն' տիզերի բնական վարակվածս/ թ յունր и ut ուզելու ե հւսստատելոլ հա֊ 
մար պետք է 0. VCrrUCOSUS տիզերին կերակրել ծովային խոդուէխերի վրա, 
իսկ Օ. alaCta^allS տիզերին— սպիտակ մկների և առնետների վրա:

0. verrucosus տիզը ավելի դիմացկուն ու երկարակյաց է, լաբորաւոո֊
րիայում արտաքին միջավայրի միատեսակ պա լմաններում ( շե րմ ութ յուն, խո֊ 
նավոլթ յան, օդ) ալդ տեսակը ապրած' է 6—7 ե ավելի տարիներ, իսկ 0.
a 1 ас է a g3 11Տ * Ը— միայն 1— 3 տարի:

Թե Հայաստանում ե թե Ադրբեջանի ‘կտդախ ի շրջանում հավաքված 
( ). VerrUCOSUS տիզերի փոխադրած и պ ի ր ո իւ ե տն ե րի շտամները սաստիկ վի' 
րուլենթ դուրս եկան ծովային խոդուկնե րի վերարերմտմբ' պատճառե յով վա֊
րա1րք ած կենդանիների 50 ե ավելի տոկոսների ոչնչացում' 
ծտհսւրու թ յան նշաններով, մինչդեռ Օ. aldCtagallS տիզերի

հաէհա խ կաթվ ա ֊ 
հազորդած սպի֊

րոիւ ե տնևրի շտ ամնե րր 
վ ա րակվ ած սպիտակ d կ'

եկան ավելի պակաս վիրուլենթ, և նրանէյով

Հենվելով •իշլալ մևնջ Л7/թաղրա մ ենf քժե Հա լասաա֊
նա մ 
/յան

ւրւլա թ(ուն ունեն ւոիղալին հև տա դարձ տիֆ
eտե սակի սպիրոիէե տնե ր, որոնք սւարրե րվում' են

ւոաջացնոդ երկու դանա֊ 
իրարից թե իրենդ իմտ֊

նոլոդիակքսն '•ա տկա թ լուններով ե թե նրանց փ ոխադրո դ տիզերի տեոտկներով, 
մի տեսակի սպի րո իւե tnների փոխադրիչն է О. VCTrilCOSUՏ֊ՀՕ իսկ մ/ուսինը'' 
0, alactagalis֊£»/

Թոդնելով Ա. Ւ. Ւսսւհակյանի տված SpirOChaeta аГШСГЛСа անունը 
միայն alactagalis տեսակի տ ի դե րի փոխադրած սպիրոխետների համար, 
d են ք առա ջա րկտւ) 
տանում 0. verrucosus Spirochaeta caucasica (Kandelakyi).-

Պետք Է շարունակեք ու սուէքե սւ и ի րե լ От Jth OClOTOS "փդեըի թե

պի րո իւեւո ը, ա յաս֊

ւոևսակալին կազմը Հայաստան ա դրական տարսւծված nt՝ ~
թ/ունը ռեսպուբլիկայում, ե թե նրանց դերը բացի տիդային հետադարձ ա 
՝իիզ, նաե ուրիշ է^արակիչ փվանդութ լունների էի ո իւ ա էյրու թ լան d եջ:
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