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МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
КЛЕЩЕВОГО ВОЗВРАТНОГО ТИФА У ЛАБОРАТОРНЫХ 

И ДИКИХ животных

В 1933—1934 гг. в Эчмиадзинском (Вагаршапатском) районе были 
выявлены больные со спирохетами в периферической крови. По клини
ческому течению болезнь походила на клещевой возвратный тиф. Это 
было подтверждено экспериментально.

Чтобы сохранить штамм спирохеты от человека, мы пассировали 
его на морских свинках.

В начале нашей работы пассаж штамма на свинках производился 
ка 5— 10-й день их болезни. Когда же выяснилось, что спирохетемия 
длится 2—3 недели, пассаж спирохет от свинки к свинке стали произ
водить не раньше, чем с 15-го дня болезни.

Имея спирохету на морских свинках, мы приступили к выяснению 
вопроса о переносчике возбудителя.

По литературным данным, переносчиками возбудителя клещевого 
возвратного тифа являются различные виды клещей рода Ornithodorus.

В то время (1934 г.) из рода Ornithodorus в Армении был известен 
только один вид клеща—О. lahorensis, обнаруженный еще в 1913 г. [6]. 
Однако в результате наших работ, проведенных в 1930 г-, было установ
лено, что клещ данного вида не является переносчиком возбудителя кле
щевого возвратного тифа.

Мы обратили свое внимание на клещей, обнаруженных в 1933 г. 
П. П. Перфильевым в норах тушканчиков вблизи Эчмиадзина.

Поскольку клещ еще не был известен как переносчик клещевого воз
вратного тифа, как и не была известна его спонтанная зараженность 
(|1Ирохетами, то мы партию таких клещей (более 2000) для дальнейших 
экспериментальных работ инфицировали спирохетами человеческого 
Щтамма на больных морских свинках.

Для выяснения роли клещей как переносчиков возбудителей забо- 
,1еваний лабораторно инфицированных, а также диких клещей, мы пер- 
°<М|<|чально кормили их на морских свинках. Свинки не заболели or 
кормления на них как тех, так и других клещей.

20 клещей серии № 16, собранных из нор тушканчиков в виноград- 
который сторожили заболевшие А. С. и М. С., были инфициро- 

lil>| lo/VlII на спирохетозной свинке № 6. После 17/IX мы кормили ик 
1УШканчике № 8, который в результате заболел спирохетозом.
Этот опыт доказал передачу клещами О. alactagalis спирохеты гуш- 

ан ։икам путем кормления на них. Однако не было еще ясно, был ли
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՝ лабораторного инфицирования кле-
вызван спирохетоз тушканчика от - инфицированы спиро-
шей или они до заражения в лаборатории клешей L

՜ >шения этого вопроса 70 диких клещей се-летами в природе. Для разре., — л. ,1 /V пя tv։iii<4нчнка Я° 16. Последний заболелрии № / были посажены 1/л на тушканчика jn.

санрохетозом 6/Х, а 10/Х пал от болезни.
Приведенный выше и

опыт подтвердил во-первых, спонтанную ин-
во-вторых, что их кормление на тушканчикахфнцированность клешей,

может вызвать спирохетоз и, в-третьих, что клещ данного вида является 
переносчиком возбудителя клещевого возвратного тифа в Армении.

После того, как была установлена спонтанная зараженность кле-
шей О. alactagalis и их способность в диком виде передавать спирохету
тушканчикам, мы прекратили лабораторное заражение клещей и пас
саж штамма на морских свинках для сохранения возбудителя клещево- 
го возвратного тифа, а также опыты на морских свинках с клещами 
О. alactagalis, ибо по отношению к последним свинки оказались нечув
ствительными. В период с 1934 по 1938 г. мы работали только над ука
занным видом клещей. В дальнейшем, с 1955 по 1965 г., мы стали изучать 
морфологию норовых орнитодорин, определять их вид.

Итоги наших экспериментов по изучению клещевого возвратного ти
фа за 1934—1938 гг. и 1955—1965 гг. приведены в табл. 1, 2.

Степень заболевания животных от кормления на них клещей О. ala
ctagalis и О. verrucosus была различной. В частности, лисица, баран, ку
рица, полевка, хомячок, еж и домашняя мышь не заболели ни от корм
ления на них клещей, ни от введения спирохетсодержащей крови.

Течение болезни, вызванной у животных от кормления на них кле
щей и от введения спирохетсодержащей крови, было одинаковое.

Опыт с кормлением клещей оыл поставлен на 292 животных, из ко
торых заболели 124.

Кдещсй О. alactagalis было 10375, из них инфицированных нами 
1976 а О. verrucosus 2317, из них 421 клещ собран в Казахском районе 
Азербайджанской ССР. р

Спирохетсодержащая кровь была введена 108 животным из них 
'^шейЛИ26 .Гт ЧИСЛе: И3 60 М°РСКИХ СВИИ0К ЗЭб0ЛеЛИ 40- 38 белых
мышеи—из 10 тушканчиков— 4.

Скармливание клещей О. lahorensis, инфицированных нами от
CZKO OSPirOChaeta аГтеПка)’ Н3 0ДН0Й б-°Й

И трех свинках дало отрицательный результат
Клещи обоих видов (О. alactagalis г>™'“։ ։о ке։ ф։м։ Լ™օբՓ±„°„Հ
t,icex *՛“ cB°=r°-p'»»
c 1934 no 1938 г. мы работали с двумя штаммами֊«Ч» полученным

•к.. - —В Советском CniriQ - « £ S К0Рмлением их на животных.

пости течения данного заболевания [1—4, 5, 7]. и некоторые особен-



Таблица 1
Заражение лабораторных и других животных кормлением на них клещей Ornithodorus alactagalls, О. verrucosus

I

00

Наименование животных

Морская свинка

Белая мыш

Вид клеща

alactagalls 
verrucosus 
verrucosus

„А“ 
„К“

<Խ

52
56
15

26

Инкубационный период в днях

10 11 12 19 23

alactagalls 
verrucosus 
verrucosus

„А- 
„К“

80
12

39
9

10 17

8 9

Крыса серая и черная alactagalls 
verrucosus 
verrucosus

ЯА“ 
»А“

Крыса белая 
К рол и к 
Кролик

alactagalls 
alactagalls 
verrucosus »A“

Тушканчик a lac tagalls 49 25
Итого 124 34 42 16

2

Примечай и е. „А“ — из Армении, „К ՛ — Казахский район.



Таблица 2
Заражение лабораторных и других животных введением внутрибрюшинно или подкожно спнрохетсодержащей крови

Названия подопытных 
животных

*
От кого вводили сии-

рохетозную кровь

.Морская Свика

Ттжкзячик

кровь человека
. свинки
. тушканчика 

белой мыши
кровь кролика

кровь свинки
. тушканчика

мышь вь свинки
тушканчика 
белой мыши
человека

108

Инкубационный период в дняхКоличество
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По нашим наблюдениям, случаев заболевания у лабораторных жи
вотных при кормлении клещей О. alactagalis на морских свинках не 
установлено. Они зафиксированы нами при посадке на них клещей 
О. verrucosus переносчика Sp. caucasica. 100%-ное заболевание свинок 
отмечено от внутрибрюшинного введения 0,1 мл спирохетсодержащей 
крови человека или морской свинки независимо от того, болели они от 
штамма Sp. armenica или от Sp. caucasica.

При пассаже свинок спирохетозной кровью тушканчика и белой мы- 
ши заболевание составляет не более 20% (табл. 2).

Инкубационный период у морских свинок, заболевших от кормления 
клешей О. verrucosus, составлял 4—12 дней (в среднем 5—10 дней), а 
при пассажах—2—10 дней (в среднем 3—4 дня). Только в одногМ случае 
при пассаже спирохет от тушканчика инкубационный период достиг 
22 дней.

Продолжительность болезни у животных исчисляется соответствен
но времени нахождения спирохет в крови; у свинки она колебалась от 
8 до 30 дней (в среднем 15—21 день). Часто болезнь протекает с непре
рывной спирохетемией, а иногда с волнообразными приступами. Так, из 
38 больных свинок у 15 спирохетемия проходила непрерывно, у 21 свин
ки по 2 приступа, а у двух—по три.

Инкубационный период и продолжительность болезни, по нашим 
данным, не зависят ни от того, в какой день болезни взята кровь для 
пассажа, ни от количества введенных спирохет. Так, при малых коли
чествах вводимых спирохет инкубационный период может быть корот
ким, и, наоборот, при большом количестве спирохет он может быть дли
тельным, что, по нашему мнению, зависит от иммунно-биологических осо
бенностей подопытных животных и штаммов спирохет.

Нами не установлены также связи температурной реакции с количе
ством спирохет в периферической крови.

Спирохетемия начинается с появления единичных спирохет, в по
следующие 2—3 дня количество их в поле зрения достигает максимума 
11|,() и оолее). Иногда бывает так, что количество спирохет уменьшается 
или они исчезают вовсе, а спустя еще 3—5 дней появляются вновь, и по
степенно количество их нарастает.

При заражении штаммом Sp. armenica течение болезни у морских 
-винок легкое, гибели не наблюдается.

Очень вирулентным для свинок оказался штамм № 8, выделенный 
°1 клещей О. verrucosus, собранных вблизи Н. Чарбаха. Морские свин* 
К|1 от кормления на них этих клещей болели в 80% случаев, причем у 
п')։|()вины животных наблюдался паралич конечностей, а многие погиб- 
'1И‘ Паралич наступал на 2—3-й день болезни, через сутки проходил, а 

в некоторых случаях снова повторялся, и свинки погибали.
О 1963 г. клещи частично потеряли инфицирующую способность, а за՜ 

леваемость животных от кормления на них клещей резко снизилась. 
Переболевших свинок вырабатывался иммунитет не только к том} 
'лму спирохет, от которого они заболели, но и х другим штаммам,
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Крысы, черные и серые крысы (Ratus ratus. R. norvegicus), кролики. 
Каждое из этих животных по-разному реагирует на болезнь.

2. Наиболее чувствительными к клещевому спирохетозу животными 
являются тушканчики. Болезнь, вызванная у них кормлением О. alacta
galis, проходит бурно, с большим количеством спирохет в крови. До 60% 
заболевших тушканчиков погибает. Гибель животных наблюдается пре
имущественно в первые 10 дней. Продолжительность болезни от 1 до 30 
диен с 2 3 приступами. Часть тушканчиков не болеет ни от кормления 
на них клещей О. alactagalis, ни от введения им внутрибрюшинно спи- 
рохетсодержащей крови, что указывает на наличие у них приобретен
ного иммунитета от заболевания в природе.

3- Морские свинки не болеют от кормления на них клещей О. alac
tagalis, но заболевают в 100% случаев при введении им крови больного 
человека, заболевшего от укуса О. alactagalis или при пассировании 
кровью больных свинок штамма «Ч» (человеческий). Продолжитель
ность болезни—2—3 недели, а иногда до 30 дней, с 2—3 приступами. 
Нередко болезнь протекает при постоянной спирохетемии. Заболевание, 
вызванное у морских свинок штаммом Sp. armenica, проходит легко, и 
гибель животных наблюдается редко. При заражении же штаммом 
Sp. caucasica болезнь протекает тяжелее, с явлениями паралича и ги
белью свинок в 45—50% случаев.

4. Картина болезни у белых мышей и кроликов одинаковая: продол
жительность—15—40 дней с 2—6 приступами спирохетемии и гибелью 
животных в пределах 15—20% (1934—1938 гг.). Нашими дальнейшими 
работами (1955—1965 гг.) было установлено, что продолжительность 
болезни у белых мышей и кроликов—2—3 дня с малым количеством 
спирохет в крови.

Ереванская городская 
дезинфекционная станция Поступило 17/1II 1966 г.

Խ. Հ. ՉՈԻՐՍՐՅԱՆ

նյութեր լաբորատոր եվ վայրի կենդանիների մոտ տզային 
""'’'•'ՈԽԵՏՈԶԻ էքսպերիմենտալ ուսումնասիրության արդյունքների

ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ n փ n ւ մ

1/7

Riant և տ 
հ,սն1Ւսան, 
Al Winla

դալին տիֆի հարուցիչներ Տ. ЗППеШСа 1ՏՁՅ֊
caucasica Kandelakyi-Д նկատմամբ դդալուն կենդանիներ են
1 Փոքբ փոքրասիական Սագա րասկնհրր (AlBCtagB elater և
ատյ), ժՈէիսխոդուկր, սպիտակ մկներր և աոնե տները, սև և դորշա֊

ր ԱՈ'',1"ո"՚,երը (Ratus ratus և Ratus norvegica), ինչպես նաև ճացարնե֊ 
''ենԳաներից լուրաքանչլուրը հիվանդոլթլան հանդեպ դրսևորում է
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, , , , նևատմամբ ամենազդայոլն կենդանին ճադա.
0. a'|7da"gal,7'-է^-’՛ ^-ւն^

ն մեջ սպիրոխետների մեծՀիվանդությունը ընթանում է փոթորկահույզ, արյա
'ГЧШ 7 րյ I I > մեն՝և 60 տոկոսր մահանում ե,

քանակով։ Հիվանդացած ճազարամկների ի 1 ' է'աՀՀսՀ t ՀՕ.ա։հ ■>» Հ՛ 27 . Г?"',՛ ,7’"՜՞...,1,սԲքյք մա.ր -ք <Ц.Л,М. . , 0. alactagalis֊^ Կւ-Կ կլրտ. 
լ.„,տն յ«.յ..է»4 ւ «■; էլ .պհ»Ւէ- ■wi-'W «-ռ"֊0ր

ընդերքը մտ ընելիս։ Мв
Տվյալ փաստը վկայում է այն մասին, որ ճադարամկները բնական պայ- 

մաններում հիվանդանալով ձեոք են բերում իմունիտետ։
3. 0. alactagalis տիզը կերակրեւիս ծովախոզուկների վրա, վերջիններս 

չեն հիվանդանում, բայց տալիս են 100 տոկոս հիվանդություն, եթե մտցվի 
նրանց օրդանիզմր 0. alactagalis կմելուց հիվանդացած մարդու արյունը կամ 
նրանը պասսւսժ կատարվի «9)) շտամով հիվանդ խոզուկների արյունը։

Հիվանգութ/ունր տևում է 2 — 3 շաբաթ, իսկ երբեմն մինչև 30 օրք 2 — 3
նոպայով: Տ. 3 Г ГП СП i С 3 * իը առաջացած հիվանդությունը ծովախոզուկների
մոտ ընթանում է թեթև և կենդանիների անկում չի նկատվում։ Սակայն 
Տ- caucasica֊jn// վարակվելիս հիվանդությունը ընթանում է ավելի ծանր, 
կաթվածահարոլթյան երևոլլթներով և խոզուկների 45— 59 տոկոսի անկումով։

4. Հիվանդության պատկերը նույնանման է սպիտակ մկների և ճաղարներ 
մոտ, տևողությունը 15-40 օր, и պիրո խե տե մի այի 2 նոպայով, ըստ որում 
կենդանիների 15—20 տոկոսր սատկում է (1334 — 1938 թթ.)։ Հետադայում 

է 19.,.,-1965 թթ.) տարված մեր աշխատանքներից պարզվեց, որ հիշլայ կեն֊ 
դանիների Հիվանդությունը տևում 1, 3-5 օր և արյան մեջ հա լտնաբերվում 
են քիչ քանակությամբ и սլ իրո խ ե տն ե ր։
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