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Приводятся результаты серологического исследования различных объектов—блох, 
субстратов гнезд и погадок хищных птиц—с целью выявления специфического чумного 
антигена на территории Закавказского высокогорною природного очага чумы.

Метод наиболее результативен при исследовании погадок хищных птиц, затем 
субстрата гнезд грызунов. Серологическое исследование блох малоэффективно
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В последние годы серологические методы исследования полевого 
материала нашли широкое применение в эпизоотологическом обследо
вании ряда природных очагов чумы нашей страны: Среднеазиатского 
пустынного, Среднеазиатского горного, северо-западного Прикаспня, 
Забайкальского. Горно-Алтайского и других. Ежегодно увеличивается 
объел։ серологических исследований, касающихся также Закавказского 
высокогорного очага.

Серологическому исследованию может подвергаться любой биоло
гический материал, нс пригодный для исследования бактериологическим 
методом,—погадки*, субстраты гнезд грызунов, испражнения наземных 
хищников, кости, мумифицированные трупы и т. д. В этом заманчи
вость метода

Преимущество его состоит еще и в простоте и безопасности лабо
раторных манипуляций. »|| В№|

Серологические методы исследования позволяют выявить больных 
и переболевших зверьков, а также установить наличие специфического 
антигена в различных объектах.

Рядом исследователей серологические методы были использованы 
для выявления капсульного антигена чумного микроба в трупах гры
зунов [10], в костных остатках и экскрементах животных и погадках 
хищных птиц [4, II], а также в субстрате гнезд и в организме блох 
[8, II, 17, 18]. Инфицирование субстрата гнезд происходит как сами՝’ 
болеющим зверьком, так и паразитирующими на нем кровососущими 
насекомыми.

Погадка—комок непереиарнваемых частей пищи (шерсть, кости, перья и т. п1. 
формирующийся н зобу хищной птицы и выбрасываемый через рот по окончании ШПН 
варения.
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Возможность применения реакции нейтрализации антител (РНАт)
1֊1Я этих целей не только подтверждена 
обнаружение специфического антигена, 
выделению возбудителя, так как РНАт 
финна [Н].

Установлено, что возбудитель чумы 

[6, 9, 15]. но и установлено, что 
в известной мере, равносильно 
чувствительна и строго спспи-

может сохраняться в почве дли-
тельное время—до 1700 дней [5, 7, 16, 19].

В связи с тем, что основная масса культур чумного микроба в За
кавказском высокогорном очаге выделяется из гнездовых блох, ссроло- 
пшеское исследование субстрата гнезд обыкновенных полевок привле
кает внимание специалистов. Целесообразность исследования гнезд 
полевок состоит еще и в том, чго добыча их в определенных условиях, 
особенно летом, не представляет больших трудностей, и зообригада нз 
3֊ | человек за один рабочий день может собрать и доставить н лабора
торию большое число гнезд обыкновенных полевок.

Первое исследование субстрата гнезд в Закавказском высокогор
ном очаге было проведено в 1969 г. И Черченко и Е. Оганян совмест
но с сотрудниками Кафанского отделения в Сисианском и Горисском 
районах Зангезуро-Карабахского мезоочага. Из 50 проб, составляю
щих 133 гнезда полевок, в 9 пробах был получен положительный ре
зультат. На этих же территориях в этот период протекала эпизоотия 
чумы. В том же году И. И Черченко и Е. Оганян предприняли первые 
попытки серологического исследования блох в Зангезуро-Карабахском 
мезоочаге. Из 85 проб суспензии блох (куда вошло 1928 экз. блох) в 57 
пробах был обнаружен чумной антиген. Бактериологически возбуди
тель чумы был обнаружен лишь в 21 пробе.

Благодаря обнаружению Ф1 чумного микроба в субстрате гнезд ма
лого суслика в горах Предкавказья в апреле 1976 г. при тщательном
ян тоотологическом обследовании через 
ждалось обнаружить возбудителя чумы, 
Интел иное время.

В настоящем сообщении обобщен и

месяц на этой же территории 
который здесь не выделялся

проанализнрован материал по
урологическому исследованию различных объектов внешней среды на 
наличие Ф1 чумного микроба за период с 1976 1979 гг.

За это время на станции, в отделениях и эпидогрядах обследованию было под- 
«ргнуто 13002 объекта, из них 759 трупов грызунов в основном обыкновенных поле- 

7529 субстратов гнезд, 4656 погадок хищных пгнц. 32 пробы суспензии нерастер- 
жх блох, 25 суспензий нз органов павших биопробных животных.

И. Присеванского и Ленннаканского мезоочагов было обследовано 6859 субстра
те пн-зд и получено 37 положительных реакций, что составляет 0,54% При этом 35 
положительных было из материала /Хбовянского района (Прнсеванскнй мезоочаг), где 
•** ян годы протекала довольно острап эпизоотия чумы, и 2 положительные нз Ле- 
։к|< а канского мезоочага. Следует отметить, что положительные находки в субстрате 
И՝'М но существу отмечались только в местах, где в момент обследования или в неда- 

прошлом протекала эпизоотия чумы В то же время при обследовании 1670 суб- 
■Рзтов гнезд Зангезуро-Карабахского мезоочага, находящегося на протяжении 2 лет 

1 гояннн эпнзоот инион депрессии, положительных результатов не зарегистрировано.
Нам думается, чо процент положительных находок при исследовании субстрата
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гигэд будет гораздо выше при более тщательном и педантичном отборе для серодОГи. 
ческого анализа стары» гнезд, которые, согласно данным литературы последних Лег 
[в], более результативны Поэтому в дальнейшем мы должны пересмотреть тактику 

сбора гнезд обыкновенны» полевок.

Серологическое исследование блох в 1970—1975 гг. не давало обна
деживающих результатов, они били отрицательными. Появление н 
периодической литературе сведении об утрате чумным .микробом спо
собности синтезировать антиген Ф1 в организме блохи [20] несколько 
ослабили наш интерес к этому вопросу. *

Известно [3, 21]. что, адаптируясь к организму переносчика, мик
роб претерпевает ряд поэтапных изменений, в ходе которых меняется 
ею фенотип, что выражается, в частности, в появлении клеток с раз
ным содержанием специфического антигена. Фенотипическая изменчи
вость чумного микроба в блохе, как оказалось, зависит не только от осо
бенностей экологии данного вида блох, но и от физиологического состоя
ния конкретных особен, а также от условий среды обитания, темпера
туры, влажности [I. 2]

Между тем. серологическому исследованию мы подвергли большие 
партии блох, в основном используя суспензии нерастертых блох, на ко
торых неизменно получали отрицательные результаты Небольшое чис
ло реакций было поставлено с использованием поверхностноактивного 
вещества ОП-7, но и это нс увенчалось успехом.

Надо сказать, что в наших условиях совершенно не апробирован 
метод исследования смывов микробного урожая посевов блох после вы
ращивания их при 373, когда в микробной клетке происходит накопле
ние капсульного антигена.

Так как «одержание Ф1 в блохах обусловлено рядом перечислен
ных выше факторов, и антиген чумного микроба [14] в организме блох 
полевок в условиях эксперимента сохраняется в общем-то недолго 
13—35 дней, серологическое исследование их вряд ли можно считать 
перспективным и целесообразным, если к тому же учесть, что выделение 
культур от блох не составляет труда Достаточно сказать, что из всех 
культур возбудителя чумы, выделенных со времени установления при
родной очаговости в Закавказском высокогорном очаге (1958 г.) и по 
настоящее время, от блох выделено 75,3% штаммов.

Особое внимание уделяется нами серологическому исследованию 
погадок хищных птиц. • '

Следует признать, что в связи с трудоемкостью методов выявления
։ПИЗ тин нриродноочаговых инфекций, и в частности чумы и туляре
мии, начиная от с ра полевого материала до его лабораторного иссле
дования, нередко приходится ограничивать размеры обследуемой тер
ритории Кроме того, показано, что отлов даже значительного числа 
зверьков далеко не всегда позволяет выявить эпизоотию чумы [12. Ь1] 
В связи с этим тщательное обследование территории можно проводит1’ 
лишь после ориентировочного предположения наличия инфекции на том 
или ином участке
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В качестве такого рекогносцировочного метола рядом авторов при
менялось серологическое исследование погадок хищных птиц. Идея ис
пользования хищных птиц как индикаторов эпизоотии в природе 
;зманчива и том од ношении, чго они, поедая преимущественно ослаб
ленных зверьков или их трупы, по-существу производят отбор материа
ла, желательного для бактериологических исследований. Преимущест
во этого метода заключается н малой трудоемкости процесса сбора и 
исследования погадок, а также в возможности за короткий срок обсле
довать .значительную территорию н получить более или менее достовер
ный ответ о наличии или отсутствии инфекции. Метод этот можно при
менять для раннего и ретроспективного выявления эпизоотии.

Результаты серологического исследования погадок характеризуют 
именно ту территорию, на которой они собраны, так как установлено, 
что птицы сбрасывают погадки через 10—20 ч после поедания пищи, в 
пределах 2 -3 км от места ее добычи.

Бактериологическое исследование погадок нецелесообразно ввиду 
того, что в их кислой среде чумной микроб очень быстро отмирает [ I]. 
А выявление антигена в них может служить индикатором наличия эпи
зоотии в настоящее время или в недавнем прошлом.

Исследование погадок в Закавказском высокогорном очаге вполне 
целесообразно. За последние 4 года исследовано 4656 погадок и заре
гистрировано 128 положительных результатов, что составляет 2.7%.

При наличии эпизоотии процент положительных находок в погад
ках достигал в отдельных местах 8 10% (Абовянский район), при се 
депрессии он уменьшался в 10 20 раз (Лснннаканский мезоочаг). Так, 
при обследовании 70 погадок в Абовянском районе в 1976—77 гг. по
лучено 8 положительных реакций в системе РПГЛ (17 лунок). РНАт 
(2—10 лунок). На данной территории в эти годы протекала довольно 
интенсивная эпизоотия чумы. В 1977 г. на территории Севанского рай
она была зарегистрирована эпизоотия чумы Серологическое исследо
вание 36 погадок из этих мест завершилось обнаружением гаптена в 
6 пробах. В 1979 г. с территории Севанского района исследовано 203 
погадки и лишь на одной пробе получен положительный результат, 
0.4%. Эпизоогия чумы здесь не была выявлена

Полноценный антиген получен в погадках района им. Камо При 
исследовании 679 погадок отмечено 8 положительных результатов одно
временно в РПГА и РПЛт в высоких титрах. На данной территории воз
будитель чумы не был выделен вообще. Аналогичные результаты по
лучены и при исследовании погадок из высокогорной зоны Кафанского 
района в 1978 г., в 5 пробах серологически обнаружен гаптен.

В Пенина канском мезоочаге исследована 521 погадка и в 7 пробах 
'ыл обнаружен гаптен в РНАт (2—5 лунок).

Примечательна история изучения погадок из Арагапкого района. 
1е чумная инфекция в последний раз была зарегистрирована в 1969 г.

За 2 года (1976—1977) исследовано 763 погадки и получено 52 по- 
*итслы1ых результата в реакции РНАт (от I до 5 лунок). 6,2%. Од-
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на ко эпизоотию на этой территории в эти голы установить не удалось, 
она была выявлена осенью 1979 года. На этой территории в это время 
было собрано 600 погадок, в 39 из них был обнаружен гаптен. 6.5%.

Ретроспективно можно предположить, что высокий процент [2, (jj 
положительных результатов при исследовании погадок Арагацкого рай
она в 1976—77 гг. также был обусловлен наличном инфекции на дан
ной территории.

Подытоживая результаты проведенной работы и давая оценку срав
нительной эффективности серологического исследования различных 
объектов внешней среды с целью выявления антигена, можно заклю
чить. что наибольшую ценность в этом отношении представляют прежде 
всего погадки хищных птиц, затем субстрат гнезд грызунов. Серологи
ческое исследование блох, по нашим предварительным данным, мало
эффективно. Этот вопрос будет предметом дальнейшего изучения.

Армянская противочумная станция Поступило 13.Х 1980г.

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ԻԱՐՈՐԱԴԻՐ ՕՋԱԽԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԱՆՏԻԳԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
2. 1|. ԽԱԺԱԿՏԱՆ, 1Г Տ. ՇԵՆԻԿ9ԱՆ. Ա. Ա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. է. Կ. հԱՆԴՈՒԼՅԱՆ

Հոդվածում բերվում 
դիր օշաիյի տ արածքում,

են տվյալներ Անդրկովկասի մանտախտի րարձրա֊

1976—1979 թվականների րնթացբում, 4անտաիյտի
սպեցիֆիկ անտիդեն հայտնաբերելու նպատակով տարբեր օրյեկտների ([վեր, 
կրծողների բների պարունակություն, դիշատիչ թռչունների կողմից արտադա-
տած սննդի չմ սւրսվսւծ մնացորդներ) и երո յո դի ա կ ան 
արդյունքների մասին։

Պ արդվեյ է, որ հայտնաբերման ամ ենաբարձր

հ ետ ա դո տ ո է թ յ անների

արդ յունավետ ութ յունր

ստացվում է դիշատիչ թռչունների կողմից արտադատված սննդի չմ արսված 
մն ացորդների, ասյա կրծողների բների պ ա ր ո լն ա կ ութ յուն ր հետաղոտելիսւ

Լվերի սերոլո դիական հ ե т ա դո տ ու թ յո ւնն ե րն այս օջախում արդյունավետ 
չենէ

SEROLOGICAL INVESTIGATIONS FOR REVEALING SPECIFIC 
PLAQUE ANTIGEN IN DIFFERENT OBJECTS IN TRANSCAUCASUS 

HIGHLAND REGION

H. K. KHAIAKIAN, M. T. SHEKHIK1AN, A. A. VARTANIAN. 
E. K. KHANOOULIAN

The results of the serological Investigations for finding the specific 
plaque antigen on the Transcaucasus highland plaque region have been 
presented.
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It WoS found out that the most effective results gave the storage 
pastes of the ferocious birds and the excretae of rodents. Serological 
investigation of the fleas ; re less effective.
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