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ВЫДЕЛЕНИЕ ВИРУСА БХАНДЖА ИЗ КЛЕЩЕЙ DERMACENTOR 
MARGINATUS НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Сообщается о выделении вируса Бханджа впервые на территории СССР. Изучены 
некоторые биологические свойства и получены серологические данные о циркуляции 
вируса Бханджа в Армянской ССР.

Вирус Бханджа был впервые нэолщрован в 1954 г. .в Нидии из кле
щей Hyalomma intermedia [7]. В последующие годы 120 штаммов это
го вируса было выделено в Нигерии—105 штаммов из клещей Boophy- 
lus decoloratus и 15 штаммов из крови коров и коз [8], 9 штаммов из 
клещей Haemaphysalis punctata в Италии [9] и один штамм из кле
щей Amblyomma variegatum в Сенегале [5].

Пэ данным Верони [9], .в Италии найдены антитела к вирусу 
Бханджа: у 5,3% коров, 21% овец и 72% коз, у 5,5% диких грызунов. 
В республиках Средней Азии антитела к этому вирусу обнаружены: у 
3,7—8,7% овец, 18,2—19% корон, у 2,9—17,1% грызунов, 16,7—60% 
ежей и не найдены у птиц [3—4].

Данные серологических исследований представляют вирус Бхан
джа как вирус млекопитающих, однако патогенность этого вируса для: 
людей и сельскохозяйственных животных пока не выяснена.

В сентябре 1972 г. нами проводилось обследование клещей Derma- 
centor marginatus из 4 районов Севанского бассейна и района Раздан. 
Все эти районы входят в горно-степную ландшафтную зону и располо
жены на высоте 1200—2500 м над уровнем моря. Климат данной зоны 
характеризуется холодной зимой, длящейся 4—5 месяцев, и коротким 
теплым летом. Годовое количество осадков составляет 500—600 .н.н.

Клещ D. marginatus, по данным М. М. Мамиконяна [•!], распро
странен в горных степях и является доминирующим клещом районов 
Севанского бассейна. Хозяевами для полозозрелых форм служат круп
ный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, населяющие данный био
топ. Пик активности клеща D. marginatus приходится на май-июнь и 
сентябрь-октябрь.

Нами собрано и обследовано 1356 экземпляров D. marginatus, раз
битых на 144 партии (табл. 1). Вз։ру.с удадрсь выделить из клещей, 
собранных от овец, доставленных из района Камо, с. Сарухан. Голодные 
клещи (в количестве 413) были сгруппированы в 47 партий. Каждую- 
партию обрабатывали раствором мертиол'ята. .в разведении 1:10000 и дву
кратно отмывали в физиологическом растворе. Суспензию готовили из
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Таблица 1
Распро хранение клеща D. niarginatus

Район Колич. 
партий

Колич. 
клещей

Кам >
Мартуни

51 496
47 413

Раздан 29 287
Варденис 8 69
Севан 9 91

Всего 144 1356

расчета 0,1—0,15 мл физиологического раствора на каждого клеща. По
лученную суспензию центр.(фугировали при 5000 об [мин в течение 15 
м.инуг in 0,01 мл надооадочноой жидкости вводили интрацеребрально 
одно-двудневным белым мышам. Зараженных мышей наблюдали в те
чение 14 суток. Мозг заболевших .или подозрительных на заболевание 
животных использовали каж пассажный материал и для приготовления 
антигенов.

С целью изучения патогенности вируса Бханджа для животных за
ражали интрацеребрально новорожденных белых мышей, 10-дневных, 
5—6-г.раммовых белых мышей, взрослых белых мышей, а также мор
ских свинок.

Для определения размеров выделенного штамма применяли филь
тровальные пластины «Миллипор» с диаметром пор 100 и 220 ммк. Для 
изучения чувствительности клеточных культур к выделенному штамму 
заражали: перевиваемые линии клеток почки эмбриона свиньи (СПЭВ) 
:н первично трипсинизированные клетки куриных эмбрионов (ККЭ). 
Для заражения использовал!!' 10%-ную суспензию из мозга зараженных 
новорожденных белых .мышей.

Бляшкообразующую способность определяли на клетках ККЭ и 
СПЭВ под агаровым покрытием.

Из мозга заболевших новорожденных белых мышей готовили бо
ратные .и сахарозоацетоновые антигены по общепринятой методике.

Штамм вируса Бхааджа «536» был изолирован из группы самок 
(6 экземпляров), святых с мелкого рогатого скота (баранов) с. Сару- 
хан района Камю в октябре 1972 г. У мышеи-сосунков первые признаки 
заболевания появились на 10—14-й день ломе заражения. В последую
щих пассажах инкубационный период сократился до 4—6 дней (рис. 1). 
У больных мышей наблюдали парезы, тремор конечностей, общую вя
лость и гибель большинства новорожденных белых мышей. Идентифика
цию выделенного штамма проводили с помощью РСК.

Антигены, приготовленные на уровне 4—6 пассажей, положительно 
реагировали в РСК только с сывороткой морской свинки, содержащей 
антитела против вируса Бханджа и с иммунной асцитической жидкостью 
белых мышей, иммунизированных штаммом «536». При испытании вы
деленного штамма >с иммунными -сыворотками против арбовирусов А-2, 
S-7 Sindbis, Кв^ранфил, |Нья։манини, Данге-групповая, Ченуда, Запад
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ный Нил, Восточный и Западный энцефаломлелиты лошадей, Кемерово, 
Уукуниеми—были получены отрицательные результаты.

Штамм «536» вируса Бханджа проходит через пластаны «Милли- 
пор» с диаметром пор 220 ммк. без потери в титре и не проходит через 
поры в 100 ммк. Выделенный штамм вызывал заболеваниея табель 1—2- 
10-дневных, 5,0—6,0-граммовых белых мышей, зараженных интрацере-

I пассаж

2 пассаж

3 пассаж

4 пассаж

5 пассаж

Первичное 
заражение

10

Мыль погибла на’ 2^-й день 

после заражения

к Мышь заболела на 2-й день

после заражения
Рис. 1. Схема выделения вируса Бханджа из клещей 

Dermacentor marginatus.

брально. На уровне 5—6 пассажей титр вируса достигал в мозгу ново
рожденных белых мышей 6,5—7,0 1g ЬД5о (0,01 мл). Взрослые белые 
мыши были резистентны после 3—5-кратного введения им вируса интра
перитонеально; не наблюдалось признаков заболевания после внутри
сердечного введения вируса морским свинкам. Культуры клеток СПЭВ 
и ККЭ оказались чувствительными при заражении их штаммом «536». 
В культуре СПЭВ цитопатогенное действие (ЦПД) наблюдали на 2— 
3-и сутки после заражения 10 %-ной суспензией инфицированных ново
рожденных белых мышей. Титры вируса достигали 6,5 1g ЬДзо- ЦПД 
в культурах клеток ККЭ наблюдали нерегулярно. В культуре клеток 
СПЭВ штамм «536» образует четкие округлые бляшки размером 2— 
3 мм на 2—Зчи сутки после заражения. На ККЭ не удалось наблюдать 
бляшкообразования.
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В мезгу белых мышей, зараженных штаммом «536», образуются 
гемагглютинины, агглютинирующие гусиные эритроциты в зоие .pH фос
фатного буфера до 6,6—6Д

Впервые сообщается о выделении штамма «536» вируса Бханджа 
на территории СССР. В истории изучения этого вируса впервые он изо
лирован из иксодовыл клещей Dermacentor marginatus.

В работе изучался ряд с во и ста 1выделанного штаМ'Ма: фильтруе
мость. спектр патогенности для разных видов животных и для тканевых 
культур. Удалось наблюдать ЦГ1Д в клетках ККЭ и СПЭВ.

Ранее предпринятые попытки вызвать образование бляшек под ага- 
розым покрытием с 'Клетками ВНК-21 (9] оказались неудачными, одна
ко, нам удалось наблюдать образование бляшек под агаровым покры
тием в культуре СПЭВ.

Серологически выделенный штамм был идентичен с вирусом Бхан
джа. Этот факт, наряду с обнаружением антител к вирусу Бханджа в 
сыворотках жителей и сельскохозяйственных животных на территории 
Армянской 'ССР, указывает, «а существование >в республике очага арбо- 
вирусной инфекции Бханджа [2].

Республиканская санэпидстанция Арм. ССР, 
Институт 'полиомиелита и 'вирусных энцефа

литов АМН СССР Поступила 5/iX 1973 г.

Կ. Շ. 1րՍՅ»-ԷՎՈՍՅԱՆ, Ի. Վ. ՍևՄԱՇԿՈ, 1Г. <4. Ց111՚1րԱԿՈՎ

ԴԵՌՄԱՏՈՆՏՈՈ ՄԱՐԳԻՆԱՏՈԻՍ ՏՋԵՐԻՑ ՐԽԱՆՋԱ ՎԽՐՈԽ11Ի ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ամփոփում

JJUZir• ում առաջին անգամ անջատվել է Բխանջա վիրուսի "536* շտամ> 
այն Հ ՀՍՍՀ-ի Կամոյի շրջանի Սարուիյան գյուղի մանր եղջերավոր անասուն֊ 
ների հավաքած Դեռմա ցենտսր մարգինատուս տղերից։

Ուսումնասիրվել են անջատված շտամի մի շարք հատկություններ' մոր֊ 
ֆոլողիան (ֆիլտրվելու ընդունակության հիման վրա), պաթ ոդենոլթյան 
սպեկտորը կենդանիների և ՞ յուսվածքա յին կուլտուրաների նկատմամբ, 
ագարի ծածկույթի տակ վահանակների առաջացումը։

Վերոհիշյա լ, ինչպես .և բնակչության ու ^կենդանիների արյան շիճուկ
ներում համապատասխան Հակամարմինների հայտնաբերումը, թույլ է տալիս 
հա՚յտատեվ К խ անջա արբովիրոլսի օջախի առկա յությունը Հայաստանում։
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