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Почитаю своимъ нравственнымъ долгомъ принести 
чувства признательности и благодарности вс/Ьмъ моимъ 
Пачалышкамъ, давшимъ своими представлешями и хода
тайствами мн'Ь возможность быть прикомандированнымъ къ 
Юрьевскому Ветеринарному Институту, для усовершенство-
вашя въ изучеши сапа и другихъ иовальныхъ болезней. 

Искренне приношу сердечную благодарность Много
уважаемому Профессору Юрьевскаго Ветеринарнаго Инсти. 
тута Карлу Карловичу Г а п п и х у за его сердечное отноше-
1Йе и просвященное руководительство во все время при вы-
полненш мною этой работы, а также благодарю Профессора 
за данныя имъ мнт> свтэдт>шя по бактерюлогш. 

Многоуважаемаго Профессора и Директора Института 
К. К. Р а у и а х а благодарю за разрЪшеше заниматься спе-
ц]алышмъ изслЪдовашемъ на бактертлогической станщи 
Института. 

Также приношу благодарность Профессору В. Г. Г у т 
м а н у за преподанный имъ практически! курсъ изслЪдо-
ванш здоровыхъ и больныхъ глазъ у дом. животныхъ. 





Каждому современному образованному человеку, даже 
неспещалисту известно, какую громадную услугу оказало 
человечеству разностороннее изучеше бюлогическихъ осо
бенностей, такъ называемыхъ, болезнетворныхъ — патоген-
цыхъ — микроорганизмовъ. Особенно ценные результаты 
какъ В7> чисто-научномъ смысле, такъ и вт> практическому 
получились отъ изучеш'я вл1яшй па ;-»тн организмы вообще 
условШ, при которыхъ чти страшные враги человечества 
могутъ жить, размножаться и оказывать то или иное пагубное 
возд гЬйств1е на организмы людей и животныхъ. 

Первое место среди ятихъ условШ занимаетъ почва, 
гезр. питательная среда, на которой болезнетворные микробы 
произрастаютъ. Великимъ множествомъ фактовъ доказано, 
что достаточно самыхъ нанмалЬйшихъ тЪхъ или иныхъ 
изм гЬнешй въ химическомъ составе питательной среды, на 
которой выращивается известный патогенный микробъ, чтобы 
изменить его способность къ проростанпо и къ выработке 
нмъ т е х ъ ядовитыхъ веществъ, которыя играютъ сущест
веннейшую роль въ патогенезе заразныхъ, инфекщонныхъ 
болезней. 

Эти свойства возбуждающихъ заразныя болезни микро
организмовъ, т. е. способность къ проростанпо — вегета
тивная способность — и способность къ выработке ядовитыхъ, 
патогенныхъ веществъ — вирулентная способность, нодъ 
влзяшемъ химическаго состава среды, могутъ или усилиться, 
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пли ослабеть и даже совершенно уничтожиться. Въ под-
тверждсшс только что высказапнаго укажсмъ на некоторые 
болъе характерные нримъры изъ литературы, относянцеся 
къ вопросу о значеши почвы, ге8р. питательной среды 
вообще для жизни микрофитовъ. 

Проф. Сгеиое181 нзъ работы М. Е а и П п ' а „Ейн1е« 
сЫншщез зиг 1а уё^ёШшн. ЕесЬегсЬез зиг 1е (1ё>е]оррете])1 
(Типе тисесПпее аапз ип тШеи агйпиеГ," Апн. с1о8 8с. п а ! 
1870., приводить слт>дующш, весьма поучителышя указашя: 
„М. Е а и П п ' у поел* кропотливыхъ изелт.довашй удалось 
подыскать среду для плесневого грибка — А8рег§'Шн8 пщог. 
Эта среда имт>етъ слЪдующш составъ: воды 1600 $гт . , 
кристаллическаго сахара 70, виннокаменной кислоты 4, 
азотнокислаго аммиака 4., фосфорнокислаго аммгака 0,6, 
углекислаго калгя 0,6, углекислой магнезш 0,4, еврнокислаго 
аммошя 0,25, еврнокислаго цинка 0,07, сЬрнокислаго желт>за 
0,07, сЬрнокислаго кал1я 0,07. Такимъ образомъ соста
вленная жидкость даетъ наиболее обильный сборъ названной 
плъсени. Къ концу шести дней роста въ чашкт,, имеющей 
площадь около 40 кв. сант., собранная культура въ высу-
шенном7> состоянш въеила 25 §тт . Слегка изменяя составъ 
своей жидкости, М. Е а и П п получилъ крайне интересные 
результаты, указывающее на вл1яше различныхъ составныхъ 
частей, даже при минимальныхъ ихъ количествахъ. Такъ, 
при отнятш отъ этой среды 0,6 §тт . углекислаго кал1я 
сборъ уменьшился до 1/2Ь части первоначальнаго. Если, 
оставляя всЬ проч1я составныя части, лишить жидкость 
фосфорнокислаго амм1ака, то въеъ сбора уменьшится до 
'/гоо ч. Устранение сЬрнокислаго цинка, который входитъ 
въ составъ жидкости въ количестве лишь 7 центигр., со-
держаищхъ 0,032 чистаго цинка, уменьшаетъ сборъ до 
2,5 %гт. вместо 25 §гт . ' ' „Съ другой стороны, прибавлеше 
извъетпыхъ веществъ даже въ крайне минимальныхъ дозахъ 
моягетъ совершенно остановить всякое развийе этой плъсени. 
Такъ, наприм'ьръ, Е а и П п опредълилъ, что прибавлешемъ 
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'Лвооооо азотнокислаго серебра можно прюстановить ироиз-
росташс, и даже если только влить культурную жидкость 
въ серебрянную чашку, то этого уже достаточно, чтобы не 
получить никакого произросташя; а между тЪмъ самый 
тщательный химическН'1 анализъ не въ состояши обнаружить 
въ жидкости даже слЪдовъ серебра и самое точное взвъчип-
ваше чашки до и после опыта не паказываетъ никакой 
разницы. Эти факты достаточно характеризуютъ чувстви
тельность микроорганизмовъ къ известнымъ веществамъ, а 
следовательно и вл]ян1е на нихъ различнаго состава среды." 

По словамъ проф. Ю М ' а 2 ) , нельзя получить куль
туры палочекъ сибирской язвы ни въ цельной, ни въ раз
веденной моче рогатаго скота, овецъ и лошадей, при ще
лочной или средней реакцш, между темъ какъ въ чело
веческой моче эта культура легко вырастаетъ. 

Р г о з к а и е г и В е е к 3 ) выращивали туберкулезныхъ 
бациллъ на средахъ определеннаго химическаго состава и 
меяеду нрочимъ на питательной жидкости К и Ь п е *), при
бавляя еще къ ней 1,2 к. см. яшдкости, составленной изъ 
минеральныхъ веществъ, сообразно составу продажнаго Ли-
биховскаго экстракта (или его золы). Исключая изъ такой 
питательной среды то или другое вещество, авторы нашли, 
что наиболее пригодными для питашя туберкулезныхъ ба
циллъ являются лейцинъ и аспарагинъ, а тауринъ задер-
живаетъ ростъ культуръ; прибавлеше же къ среде 0,2 
декстрозы значительно усиливаетъ ростъ бациллъ. 

А. М а г т о г е к 4 ) нашелъ, что культура стрептококка 
на смеси человеческой кровяной сыворотки съ обыкновен-
нымъ питательнымъ бульономъ — въ отношенш 2 : 1 — 
долгое время сохраняется вполне деятельною, тогда какъ 
культура того же микроба въ обыкновенномъ бульоне очень 
быстро теряетъ свою смертоносную силу. 

*) Жидкость К и пи е.- воды 100,0, лейцина 0,4, тирозина 0,1, аспар-
гина 0,2, слизево-кислаго аммошя 0,2. таурина 0,05, хлористаго натра 0,5 
и глицерина 4,0. 
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Изъ этого совершенно ясно видно, какъ ваяшо для 
науки и для практическихъ целей изучать вл1яше состава 
питательной среды на вегетативныя и вирулентныя свойства 
микробовъ. 

Микробы, какъ и всягая друпя живыя организованныя 
существа, поселившись въ той или другой благопргятной 
для нихъ питательной среде и при прочихъ благопр1ят-
ныхъ для ихъ жизни услов]яхъ, живутъ, ростутъ и раз
множаются. Это означаетъ, что они, съ одной стороны, 
отнимаютъ отъ среды все, что имъ необходимо для ихъ 
яшзни, т. е. ассимилируютъ имеющаяся въ среде нужныя 
для нихъ питательныя вещества, съ другой — они въ 
эту среду отдаютъ, выд'Ьляютъ все продукты своей яшзне-
деятельности, или, какъ говорятъ. продукты дезассими-
ляцш. Такимъ образомъ первоначальный химичесюй со-
ставъ питательной среды весьма существенно видоизме
няется. Видоизмененная въ своемъ составе среда неминуемо 
должна повл1ять на жизненныя свойства самого микроба, 
обитающаго въ ней. Действительно, наступаетъ моментъ, 
когда данный микробъ совершенно пршстанавливается въ 
дальнейшемъ своемъ развитш; нритомъ, если онъ не 
будетъ своевременно неренесенъ въ свея^ую питательную 
среду, то онъ въ конце концовъ совершенно погибаетъ. 
„ Р а з ! ; ей г 5 ) нашелъ, что бульонъ, въ которомъ онъ куль-
тивировалъ бациллу куриной холеры, делался мало по 
малу непригоднымъ для новой культуры въ зависимости 
отъ продолжительности первой вегетацш. Когда произ-
росташе прекратилось, то бульонъ оказался непригоднымъ 
служить для ниташя новаго поколешя того же самаго 
микроба " 

С Ь а и у е а и 6 ) объясняетъ подобные факты темъ, что 
микробы делаютъ среды непригодными для дальнейшей 
культуры ихъ вследств1е накоплешя вредныхъ веществъ, 
представляющихъ продукты дезассимиляцш. 

Эти, такъ сказать, конечные факты въ бюлогш микро-
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бовъ установлены точно. Но вообще всв друпя явле
ния въ жизни микроорганизмовъ, находящаяся въ связи 
съ вл1яшемъ на нихъ ихъ же продуктовъ жизнедеятель
ности, обследованы весьма и весьма еще мало. Между 
темъ более обстоятельное ознакомлеше съ этими явлениями 
становится крайне необходимымъ и вызывается чисто прак
тическими соображешями. 

Въ последнее десятшгЬйе среди различныхъ способовъ 
борьбы съ инфекцюнными болезнями, вызываемыми раз
личными микробами, начинаетъ занимать довольно выдаю
щееся место способъ, такъ называемой „химической вак-
цинащи". При этомъ способе, чтобъ застраховать ягивотное 
отъ известной заразной болезни, вводятъ въ еще здоровый 
организмъ известнымъ образомъ полученные продукты 
жизнедеятельности или того же микроорганизма, которымъ 
вызывается данная болезнь, или даже иного. 

Кроме того, этимъ способомъ пользуются и для лечешя 
уже начавшей развиваться въ теле животнаго или человека 
известной инфекцюнной болезни. Наконец!», продукты 
жизнедеятельности микробовъ употребляют!» для д1агно-
стическихъ целей. 

Приведенныхъ фактов!» вполне достаточно для того, 
чтобы видеть, какъ важно всестороннее изучение вл1яшя 
продуктовъ жизнедеятельности микробов!, на нихъ же 
самихъ. 

Въ предлагаемой работе мы и попытались приподнять 
'еще хотя бы самый маленькШ краешекъ той завесы, за 
которой скрывается жизнь болезнетворныхъ микроорганиз
мовъ, находящаяся въ зависимости отъ нихъ же самихъ. 
По своей специальности военнаго ветеринарнаго врача мы, 
съ одобрешя проф. К. К. Г а п и и х а, въ заведываемой имъ 
бактерюлогической станцш Юрьевскаго Ветеринарнаго Ин
ститута, решились, по мере нашихъ силъ и средствъ, 
сколько-нибудь выяснить „вл1яше маллеина на вегетатив-
ныя и вирулентныя свойства сапнаго бацилла — ЬасШиз 
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таНш Ь о о Г П е г ' я , этого страшилища конскаго состава, а 
особенно всехтэ людей, которые такъ или иначе вынуждены 
приходить въ более или менее близкое общеше вообще 
ст> лошадьми, въ частности же съ больными сапомъ. При 
этомъ, какъ мы увидимъ ниже, на маллеинъ можно смо
треть по его существу, какъ на комплексъ нродуктовъ 
жизнедеятельности сапныхъ бациллъ, хотя, благодаря пре
паровке, видоизмененныхъ до и1>которой степени. 

Въ далыгЬйшемъ изложенш мы будемъ держаться 
такаго порядка: 

I. Литература вопроса*). 
П. Задачи, методъ и способы нашего наследования 

III. Наши опыты. 

') Иностранная литература нами могла быть собрана только по 
русским/, источникам!. переводы и рефераты. 



I. 

Сапные бациллы, развиваясь на питателышхъ средахъ 
въ кулътуры, какъ и все проч1е микрофиты, видоизмъняютъ 
первоначальный химичесюй составъ среды и между прочими 
продуктами обмина, свойственными вообще микрофитамъ, 
даютъ вещества, более или менее специфичесшя только для 
ЪасШпв та11е1; вещества эти въ чистомъ виде еще не вы
делены. Различные изследователи сделали попытку ути
лизировать хотя бы часть ихъ, результатомъ чего и появился 
„малленнъ", къ оиисант котораго мы и переходимъ. 

М-тръ X. И. Г е л ь м а н ъ 7 ) 17-го апреля 1890 года 
сообщилъ въ С.-Петербургскомъ обществе ветеринарныхъ 
врачей, что имъ сделаны успешные опыты д1агносцироватя 
скрытыхъ формъ сапа при помощи особенно изготовленной 
имъ жидкости. Въ феврале 1891 года авторъ опубликовалъ, 
что эта жидкость есть не что иное какъ глицериново-водная 
стерилизованная вытяжка изъ чистыхъ разводокъ сапа, вы-
рощенныхъ на Кф., и названная имъ „маллеиномъ". 

Въ это же самое время появилось посмертное сообщеше 
вет. врача 0. К а л ь н и н г а 8 ) , что въ бактер1ологической лабо-
раторш Юрьевскаго Ветеринарнаго Института въ 1890 году 
имъ приготовлена изъ чистыхъ сапныхъ разводокъ, снятыхъ 
съ Кф., жидкость, заслуживающая, по словамъ автора, пол-
наго вниматя , какъ диагностическое средство въ сомнитель-
ныхъ случаяхъ сапа, подобно кохину 8. туберкулину при 
туберкулезе круинаго рогатаго скота. 
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Но „отцомъ" маллеина должно считать М-тра Г е л ь 
м а н а , а отнюдь не К а л ь н и н г а * ) . 

Заграницей маллеинъ былъ приготовленъ почти одно
временно съ Г е л ь м а н о м ъ и независимо отъ него 
Р г е и 8 з е' омъ 9 ) и былъ имъ названъ „ сапной лимфой ". 

Бол-Ье или менее удачные опыты съ этимъ новымъ 
Д1агностическимъ средствомъ для сапа, особенно при скры-
тыхъ его формахъ, произведенные только что названными 
авторами, возбудили у спещальной публики громадный 
интересъ. Отовсюду начали появляться сообщешя о т е х ъ 
или иныхъ результатахъ, полученныхъ отъ применешя 
маллеина для д1агностики сапа. Некоторые изследователи**) 
по т е м ъ или инымъ соображешямъ не ограничились при-
м е н е т е м ъ предложенныхъ препаратовъ маллеина, а начали, 
различно модифицируя способы приготовлешя его, предла
гать свои сорта маллеина; такимъ образомъ въ обращеши 
появилось много сортовъ этого средства. 

*) Во первыхъ, Г е л ь м а н ъ сдвлалъ первое свое публичное 
сообщеше о маллеинв раньше К а л ь н и н г а ; во вторыхъ, онъ бо
лее широко изсл'вдовалъ нвкоторыя свойства открытаго имъ д1агности-
ческаго на сапъ средства. Хотя сдЬлать последнее Кальнингу помешала 
преждевременная его смерть отъ слпа, какъ роковая дань своему откры-
тш. X. И. Гельманъ, работая совместно съ В а г н е р о м ъ и Б о р т у -
ш е м ъ , еще въ 1888 году выдвлилъ алколоидоподобное кристаллическое 
вещество изъ вытяжки сапныхъ бациллъ, названное имъ первоначально 
„Ма11е1охш". Первое публичное испытание маллеина, какъ реактива на 
сапъ, было начато 28 января 1891 года. 

**) Р е а г в о п , В а Ь е я , К о и х , 8 с п л у в 1 п Н 2 и К П Ъ о г п е , 
Р о 1Ь., Н о Г Ш с Ь , 8 о п п е , О и 4; 2 е 11;, М а л ь ц е в ъ , З а х а р о в ъ 
и др. Посл'ЬднШ авторъ, на ряду съ другими, наглядно доказалъ, на 
сколько было велико вообще увлечете маллеиномъ, и въ частности — 
какъ каждый изсл'Ьдователь этого средства считалъ только свои препа
раты отвечающими вполне предназначен!*) для целей быстраго и вврнаго 
д]агноза сапа. Это кабинетное увлечеше изготовлетями различныхъ сор
товъ маллеина внесло въ практическую жизнь такую путаницу въ пред-
ставлешя о действительной ценности маллеина, какъ диагностическая 
на сапъ средства, что даже и въ настоящее время нътъ никакой возмож
ности сделать какую-нибудь ВПОЛНЕ научную оценку этому средству, не 
смотря на кажущдйся громадный статистический матер1алъ. Интересую
щихся этимъ матер1аломъ отсылаемъ къ статье М-стра П о т а п е н к о : 
А. В. Н. 1898 г. отд. 3. 
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Все предложенные различными авторами препараты 
маллеина имтзютъ два общихъ основныхъ свойства. 1) Все О Н И 
приготовляются изъ продуктовъ яшзнедъятельности сап-
ныхъ бациллъ. 2) Будучи впрыснутыми въ изв-встныхъ 
количествахъ подъ кожу саннымъ лошадямъ, они должны 
вызывать, такъ называемую, „маллеинную реакцш на с а п ъ " : 
у инъецированныхъ лошадей появляется более или менее 
высокое лихорадочное повышеше температуры тела , обра
зовать более или менее значительной опухоли на м е с т е 
инокуляцш, хотя не все сорта маллеина вызываютъ по
явление этой местной опухоли; кроме того, подъ ВЛ1ЯН1еМЪ 

маллеина у нт>которыхъ сапныхъ лощадей обнаруживаются 
и различные друпе симптомы общаго недомогашя. Наобо-
ротъ, у здоровыхъ лошадей или у больныхъ другими бо
лезнями, но не сапомъ, те же самыя дозы маллеина или 
даже бблышя не должны вызывать ровно никакой реакцш, 
какъ ни местной, такъ ни общей. 

Кроме только что указанныхъ свойствъ, некоторыми 
авторами были подмечены въ маллеине еще и терапевти-
чесюя и вакцинирующш свойства противъ сапа. 

Разнятся же между собою сорта маллеиновъ, во пер-
выхъ, темъ, что каждый авторъ для приготовлешя своего 
сорта этого вещества пользовался различными сапными 
культурами какъ но ихъ возрасту, такъ и по питательной 
среде, на которой оне выращивались, и по температуре, 
при которой оне произростали. Во вторыхъ, каждый авторъ, 
по своему соображение, более или менее широко варшро-
валъ основные принципы техники самого приготовлешя 
маллеина. 

Понятно само собою, что въ силу только что сказан-
ныхъ обстоятельствъ и химичесшй составъ у разныхъ сор-
товъ маллеина не вполне одинаковъ, тождественъ; а от
сюда, конечно, и действ1е различныхъ маллеиновъ въ фи-
зюлогическомъ, фармакологическому бактерюлогическомъ 
смысле не можетъ быть вполне идентичнымъ. 
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Въ нашу задачу не входитъ сравнительное изучеше 
в л 1 я т я на сапнаго бацилла различныхъ сортовъ маллеина, 
поэтому мы не будемъ останавливаться на способахъ его 
приготовлешя, а лишь опишемъ только маллеинъ, изго
товляемый въ Императорскомъ Институте эксперименталь
ной медицины К. К р е с л и н г о м ъ первоначально по прин-
ципамъ X. И. Г е л ь м а н а , а въ последнее время по ука-
зашямъ Проф. 3 е м м е р а. 

До 1893 года К. К р е с л и н г ъ 1 0 ) приготовлялъ мал
леинъ изъ 1 0 — 14-дневныхъ чистыхъ санныхъ культуръ, 
засъянныхъ на КФ. съ кислой реакщей. Эти културы 
снимались съ КФ. и экстрагировались смъсью въ равныхъ 
частяхъ воды съ глицериномъ, зат-вмъ экстракта, стерили
зовался при 110°С. ифильтровался чрезъ фильтръ Шамберлана. 

Начиная съ 1893 года, способъ приготовлешя мал
леина былъ К. К р е с л и н г о м ъ совершенно измтэненъ. 
Согласно указанШ Проф. Е. З е м м е р а , маллеинъ стали 
приготовлять изъ санныхъ культуръ, выращиваемыхъ на 
глицерино-пептонъ-бульонъ- съ слабо-кислой реакщей. Въ 
основу новаго метода ириготовлетя маллеина былъ поло-
женъ принципъ „повторнаго истощешя микробами питатель
ной среды". Этотъ методъ употребляется и по настоя
щее время*). 

Къ сожалъшю, въ литератур* не имъется указанШ, 
почему былъ оставленъ способъ приготовлешя маллеина по 
методу X. И. Г е л ь м а н а и замт>ненъ новымъ, только что 
упомянутымъ методомъ**). Точно также до сихъ поръ 
К. К р е с л и н г ъ еще нигдъ не описалъ, какъ онъ гото
вить теперештй свой маллеинъ. Въ виду этого мы мо-
жемъ дать здъсь лишь только то описаше приготовлешя 
маллеина по новому методу, которое сдълано еще въ 

*) Частное сообщеше г. К. К р е с л и н г а. 
**) По нашему предположен^, этотъ методъ далеко продуктивнее 

при массовыхъ заготовлешяхъ м-на, а самая техника этого способа не
сравненно болЬе гарантируетъ отъ заражсшя сапомъ препараторов!.. 
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1883 г. В. В о р о н ц о в ы м ъ , Н. Э к к е р т о м ъ , А. Р у -
д е н к о и К. А р е ф и н ы м ъ п ) . 

„Методъ приготовлешя маллеина К р е с л и н г а за
ключается въ сл-Ьдующемъ: вирулентные бациллы сапа, 
выросцпе на картофель, засеваютъ въ глицерино - пеитонъ 
бульонъ, слабокислой реакцш, разлитый въ эрленмейеровсюя 
колбочки, который иомещаютъ въ термостатъ на 14—20 дней 
при температуре 36—36 ,5° С. Полученный такимъ образомъ 
культуры стерилизуютъ при 1 1 0 ° С. и загвмъ фильтруютъ 
черезъ свечу Шамберлана при давленш шести атмосферъ. 
Совершенно прозрачную жидкость после фильтрацш раз
ливаюсь снова въ эрленмейеровсюя колбочки и стерели-
зуютъ въ течеше 15 минутъ при 110° С. два раза (съ 
иромеясуткомъ 24 часовъ). Въ этотъ фильтратъ снова за-
севаютъ вирулентные бациллы сапа, выросцпе на картофеле, 
номещаютъ жидкость въ термостатъ при 3 6 — 3 6 , 5 ° С. въ 
течеше 1 4 — 2 0 дней, стерилизуютъ ее при 1 1 0 ° С. и филь
труютъ черезъ свечу Шамберлана. Все эти манипуляцш, 
начиная съ разлива въ колбочки и посева такихъ же ба
циллъ, проделываютъ еще въ третШ разъ. Въ результате 
получается прозрачная жидкость темножелтаго цвета, — 
вполне готовый маллеинъ . . ., вызывающие ясную реакцш 
у сапныхъ лошадей после впрыскивашя одного куб. см., 
у здоровыхъ же, — при употребленш даже 2 — 3 куб. см., 
повышете температуры не превышаетъ одного градуса". 

Что касается химическаго состава теперешняго глице
рино - пептонъ - бульоннаго маллеина, то онъ пока еще не 
обнародованъ. Маллеину же, приготовлявшемуся изъ карто-
фельныхъ культуръ, былъ сделанъ обстоятельный химически 
анализъ самимъ изготовителемъ К. К р е с л и н г о м ъ . 

Маллеинъ изъ картофельныхъ сапныхъ культуръ, благо
даря способу его приготовлешя, состоялъ почти исключи
тельно изъ чистыхъ продуктовъ обмена сапныхъ бациллъ; 
вещества же, входяпце въ составъ самой питательной среды, 
если и были къ нему примешаны, то въ еамыхъ мини-
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мальныхъ количествах!!, по сравнешю съ таковыми въ 
маллеинъ, изготовляемомъ изъ глицерино-пептонъ бульопныхъ 
культуръ; а поэтому, намъ думается, будетъ не безынте
ресно, если мы укажемъ здесь вкратце на химически! со
ставъ маллеина, приготовляемаго изъ картофелышхъ сан
ныхъ культуръ. 

К. К р е с л и н г ъ 1 2 ) такъ изложилъ результаты своихъ 
изслъдовашй о химическомъ состав* ранее приготовляемаго 
имъ маллеина. Маллеинъ содержитъ органическихъ веществъ 
0 , 2 9 7 ^ — 0 , 2 3 8 ^ , или въ 1 куб. см. маллеина 0 ,003 § ш . 
(т. е. 3 т . §гт . ) . Изъ этихъ веществъ авторъ выд'Ьлилъ 
лейцинъ (главная масса) со следами тирозина, пептонъ, 
небольшое количество албумозы, глобулинъ, белки, раство
римые въ спирт*, следы основашй ксантиноваго ряда, гуа
нина и летучихъ жирныхъ кислотъ. Действующее же на
чало маллеина, въ смысле вызывающего, такъ называемую, 
маллеинную реакцш у саппыхъ лошадей, не удалось вы
делить. Авторъ заключаетъ о химическомъ составе мал
леина т а к ъ : „вопросъ о действующемъ начале маллеина 
остается открытымъ. Вышеприведенныя данныя указываютъ 
однако на весьма сложный составъ этой жидкости, причемъ 
большая часть веществъ, входящихъ въ ея составъ, обла-
даютъ ядовитымъ действ1емъ на животный организмъ. Весьма 
возможно поэтому, что специфическая реакщя маллеина 
производится не однимъ, а несколькими веществами". 

Приводимъ мнешя и другихъ авторовъ о специфиче-
скомъ начале въ сапныхъ культурахъ или въ приготовлен-
номъ изъ нихъ маллеине. 

По Б р о м б е р г у 1 3 ) „въ культурахъ сапа образуется 
токсическое вещество, ядовитыя свойства котораго не раз
рушаются даже при нагреванш культуръ въ течеше полу
часа при 1 2 0 ° С. въ папиновомъ котле . . . ." „Въ очень 
молодыхъ культурахъ (4-хъ дневныхъ), повидимому, меньше 
этого токсическаго вещества, ч*мъ въ более старыхъ." 

X. И. Г е л ь м а н ъ 1 4 ) , считавшей за действующее на-
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2* 

чало маллеина кристаллическШ осадокъ, выделяемый изъ 
водныхъ растворовъ его вытяжки реактивами алколоидовъ, 
говоритъ о немъ т а к ъ : „къ такъ называемымъ птомаинамъ 
(это вещество) не можетъ быть причислено. Птомаины, какъ 
известно, представляются продуктами разлоя^ешя белковъ 
въ присутствш микробовъ въ живомъ организме или въ 
другой среде, г д е они размножаются, а здесь идетъ речь 
о веществе, выделенномъ изъ сапныхъ микробовъ. Но съ 
другой стороны, нельзя отрицать также, что въ смеси 
микробовъ съ разложившимися въ питательной среде бел
ками можетъ быть тотъ же продуктъ самихъ микробовъ и, 
по всей вероятности, вместе съ разными токсальбуминами." 

Мысль Г е л ь м а н а , что токсинъ маллеина не есть 
нтомаинъ, подтверждаетъ В а Ь е в 1 5 ) темъ, что по его способу 
приготовлешя маллеина 8. морвина птомаины удаляются изъ 
последняго д^ализомъ, отъ чего маллеинъ ничуть не теряетъ 
присущихъ ему специфическихъ свойствъ. 

Въ противоположность этимъ авторамъ, Вт. А. СгпШЪЬк 1 6) 
иолагаетъ, что сапные бациллы, развивинеся въ чистыхъ 
культурахъ, образуютъ птомаинъ, который можетъ быть 
извлеченъ и изъ мочи сапныхъ животныхъ и нолученъ въ 
виде белыхъ кристалловъ, растворимыхъ въ воде. Отъ 
впрыскивашя раствора этихъ кристалловъ кроликамъ у нихъ 
развивается абсцессъ въ м е с т е инокуляцш, мелше спещаль-
ные узелки въ легкихъ и селезенке и метаетатичееюе 
абсцессы въ другихъ органахъ, и яшвотное ногибаетъ. 
Авторъ 1 7 ) даетъ и формулу этого птомаина: С15 Ню N2 Оз. 

8 с Ь « г е 1 п Н 2 и К П Ь о г п е 1 8 ) считаютъ это начало за 
албумозу. 

Сгилпаг(1 1 9 ) , впрыскивая маллеинъ ш1га уепат, наб-
людалъ. что его токсическое действ1е обнаруживается не 
тотъ-часъ после инъекщи, а лишь но истечеши несколькихъ 
часовъ. Поэтому авторъ иолагаетъ, что действующее начало 
маллеина есть д1астазъ, вызывающе образование токсиновъ 
изъ молекулъ самого организма. 
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Къ этому же мнънш (х и I п а г <Га о действующемъ 
начал* маллеина можетъ быть отнесено и м н и т е Е Ь е г ' а г о ) . 
На основати своихъ опытовъ надъ различными токсинами, 
вырабатываемыми микрофитами, авторъ относитъ маллеинъ 
къ веществамъ, способнымъ развивать ядовитые продукты 
лишь при соприкосновенш съ организмомъ, а особенно 
съ больнымъ сапомъ. Этимъ онъ и объясняетъ маллеинную 
температурную реакцш у сапныхъ лашадей и отсутств1е ея 
у здоровыхъ. 

А. 8 с Ь а й е п г г о Ь 2 1 ) на основати своихъ опытовъ, 
сдЪланныхъ надъ протеинами различныхъ бактерШ, отно
сительно маллеина приходитъ къ следующему выводу: 
„3 . Маллеинъ Е о I Ь'а не им-ветъ специфическаго д*йств1я 
на больныхъ сапомъ морскихъ свинокъ; онъ у больныхъ 
животныхъ вызываетъ лишь въ общемъ более сильную 
реакцш." Т. е. авторъ отрицаетъ, что въ маллеин* имеется 
какое-либо специфически-действующее начало: такимъ же 
образом!), какъ маллеинъ, на сапныхъ морск. свинокъ дей-
ствуютъ протеины и другихъ бактерШ. 

Ознакомившись съ маллеиномъ, какъ съ типомъ, по 
крайней мере для нашего времени, продуктовъ жизне
деятельности сапныхъ бациллъ, перейдемъ къ изложенш 
литературныхъ данныхъ, относящихся къ вопросу о вл1янш 
этихъ продуктовъ вообще и въ частности маллеина на 
самого ЬасШи.8 таПеь 

Прежде ч е м ъ приступить къ изложенш этихъ данныхъ, 
считаемъ необходимымъ оговориться, что мы, указывая ниже 
то или иное вл!яше продуктовъ обмена сапныхъ бациллъ 
или маллеина въ живомъ организме на различное т е ч е т е 
вызываемой ими болезни, вовсе не хотимъ этимъ сказать, 
что названные продукты действуютъ только сами по себе 
непосредственно на самихъ микробовъ. 

Сущность действ1я продуктовъ жизнедеятельности ми
кробовъ на ихъ же патогенность для живого организма 
пока остается для насъ еще въ области предположешй и 



21 

гипотезъ; какихъ либо точныхъ, научно - обоснованных!», 
вполне доказанныхъ положешй по этому вопросу не 
имеется. 

Но такъ какъ въ нашу задачу не входитъ выяснеше 
сущности въ механизме действ1я продуктовъ дезассимиля-
цш микробовъ на нихъ же самихъ въ живомъ организме, 
то мы и оставляемъ въ стороне различныя гипотезы и 
предположешя по этому вопросу и нереходимъ къ изложение 
только фактовъ. 

Бг. Е г п е 8 ь Р I п ^ е г 2 2 ) въ 1889 г. первый занялся 
въ лабораторга проф. \ У в ] с Ь в е 1 Ь а и т ' а въ Вене из-
у ч е т е м ъ в л 1 я т я продуктовъ жизнедеятельности сапнаго 
бацилла на ходъ сапнаго процесса у привитыхъ животныхъ. 
На основание своихъ опытовъ инъецировашя кроликамъ 
стерилизованныхъ бульонныхъ сапныхъ культуръ онъ при-
шелъ къ заключенш, что некоторые индивидуумы, благо
даря такимъ инъекщямъ, могутъ получить иммунитетъ, 
хотя и кратковременный, противъ вирулентныхъ сапныхъ 
культуръ. Иммунитетъ иногда также можетъ быть достиг
нуть и одновременнымъ введешемъ въ организмъ кроли-
ковъ вирулентнаго сапнаго контапя и стерилизованныхъ 
культуръ сапа. 

Б р о м б е р г ъ 2 3 ) въ 1890 году также высказываетъ 
предположеше, на основанш обширныхъ своихъ опытовъ 
со стерилизованными культурами, что въ стерилизованныхъ 
сапныхъ бульонныхъ культурахъ имеются вещества, обла
дающая хотя слабымъ, но иммунизирующимъ противъ сана 
ВЛ1ЯН1еМЪ. 

X. И. Г е л ь м а н ъ 2 4 ) , обнародывая въ статье ,,Д1а-
гнозъ сапа посредствомъ подкояшаго впрыскиватя вытяжки 
изъ сапныхъ бациллъ" объ открытомъ имъ маллеине, вы
сказываетъ мысль, что применеше этого средства для полу
чение полнаго иммунитета противъ сапа затрудняется только 
способностью маллеина вызывать весьма сильную местную 
реакцш и значительное повышеше температуры. 
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Въ 1891 году Р г е и з з е и Н е у п е 2 5 ) , впрыскивая при
готовленную „сапную лимфу" зараженнымъ сапомъ мор-
скимъ свинкамъ, спустя двъ недели после заражешя, на
блюдали у зараженныхъ свинокъ сильную задержку въ 
развитш саннаго процесса и даже временное улучшеше въ 
болезни. 

Въ томъ же году Проф. В а Ь е з ' у 2 6 ) уже удалось при 
помощи маллеина вызвать у морскихъ свинокъ иммунитетъ 
нротивъ сапа, а равно излечить двухъ больныхъ сапомъ 
лошадей. Эту же мысль авторъ подтверждаетъ и въ 
1894 году. По его млънш, лошадямъ, реагировавшимъ 
на маллеинъ и подвергнутымъ повторнымъ инъекщямъ его 
до тъхъ поръ, пока онъ не перестанутъ реагировать, можно 
сообщить известную устойчивость и содействовать скорей
шему выздоровленш больныхъ сапомъ животныхъ. 

8 с п № е 1 п й и и К П о о г п е 2 7 ) считаютъ возможнымъ 
лечеше сапа у лошадей албумозой, которая можетъ быть 
получена изъ сапныхъ культуръ иутемъ о с а ж д е т я алко-
големъ или сернокислым!, аммошемъ. 

Проф. Р И а У 1 0 8 2 8 ) наблюдалъ въ Аеинахъ 8 слу-
чаевъ излечешя больныхъ въ начальныхъ стадгяхъ сапа 
лошадей, впрыскивая больнымъ повторно черезъ каждые 
8 дней маллеинъ. Напротивъ, авторъ полагаетъ, что при 
генерализированномъ же сапе маллеинъ можетъ ускорять 
смерть пащентовъ. 

Проф. К. З е м м е р ъ 2 9 ) говорить, что творцу маллеина, 
X. И. Гельману, удалось при повторныхъ внрыскивашяхъ 
этого средства тремъ лошадямъ и одному ослу получить 
у одной лошади невосприимчивость къ сапу, что было до
казано многочисленными прививками вирулентныхъ сап
ныхъ продуктовъ и бациллъ. 

Самъ же проф. К. З е м м е р ъ наблюдалъ, что сапная 
лошадь после повторныхъ впрыскиванШ маллеина, а за-
темъ 4 0 куб. см. бычачьей кровяной сыворотки, обнаружи
вала ясные признаки улучшетя здоровья и даже прюста-
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новлеше у нея сапнаго процесса; между темъ какъ по
пытка предохранить отъ сапа шесть кошекъ и шесть 
морскихъ свинокъ впрыскивашями маллеина осталась без
результатна. 

Этотъ же авторъ 3 0 ) въ 1894 г. высказалъ на VIII между-
народномъ гшлсническомъ конгрессе въ Будапеште, что онъ, 
на основаши изучешя многочисленнаго матер1ала, иолучен-
наго Императорскимъ Институтомъ Эксперим. Медицины за 
1893 годъ, о применении въ Россш приготовленнаго этимъ 
Институтомъ маллеина, пришелъ къ заключенш, что ц е 
лебное и иммунизирующее действ1е маллеина очень незна
чительно и непостоянно. 

О косвенномъ вл1яюи маллеина на сапный процессъ 
въ связи съ бычачьей кровяной сывороткой сделано сооб
щ и т е и М-тромъ Ё в с е е н к о 3 1 ) . „Въ 1894 г. взятъ былъ 
3-месячный бычекъ, которому черезъ день впрыскивался мал
леинъ въ количестве 2,0 грм.; при этомъ местной реакцш 
не замечалось, термическая - - была самая незначительная ; 
всего введено подъ кожу 20 грм. Затемъ , изъ V. , |и§;и-

1ап8 добыто непосредственно въ стклянку 3 ф. крови, сы
воротка которой простерилизована въ аутоклаве. Лошади, 
страдавшей носовымъ и легочнымъ сапомъ (истечете, же
лезы, язвы), что было определено при помощи бакте-
ршюгическаго метода, каясдый день впрыскивалось по 
2,0 грм. этой кровяной сыворотки. Уже черезъ 10 дней 
заметно было поразительное улучшеше въ состояния здо
ровья л о ш а д и " . . . . „Изследоваше этой лошади, спустя 
2 месяца (при помощи бактерюлогическаго метода) дало 
отрицательный результатъ на сапъ" . 

Магистръ Н о н е в и ч ъ 3 2 ) лечилъ трехъ сапныхъ живот-
ныхъ (кошку, старую кобылицу и жеребенка) также „пред-
цолояштелыю целительною сывороткою". (Авторъ раньше 
говорить, ссылаясь на С Ь е п е а и е1 П е к изъ Ье ВиНеПп 
теа . 1892 г., о бычачьей сыворотке и, цитируя у Е. З е м -
м е р а изъ Бешвсп. 2еи.8сш\ Г. Тщегшес!. 1893, Вй. 20 , Н. 1, 
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о сыворотка лошадей, выздоровевшихъ отъ сапа; но кото
рая изъ этихъ двухъ сыворотокъ или еще иная какая-ни
будь употреблена для опытовъ, авторомъ не указано). На 
ряду съ лечетемъ повторными впрыскивашями сыворотки, 
онъ для д1агностики сапа впрыскивалъ имъ маллеинъ. На 
основанш этихъ опытовъ можно пр!йти къ предположенш, 
что сыворотка и маллеинъ весьма значительно задержи-
ваютъ сапный процессъ, даже доводятъ его почти до пол-
наго излечешя. 

Въ 1894 году Итальянсюй врачъ , Ргоь Во п о т е 3 3 ) 
изъ Падуа сообщаетъ о своемъ опытв вполне благопр1ят-
наго лечешя сапа у человека съ помощью подкожныхъ 
повторныхъ инъекщй маллеина. Онъ говорить, что еще 
более благопраятныхъ результатовъ можно ожидать отъ ле
чешя этимъ средствомъ сапныхъ лошадей. По его мненш, 
бациллъ сапа даетъ продукты, обладающее, смотря по усло-
в1ямъ, при которыхъ они образуются, и животнымъ, кото-
рымъ они инъекцируются, несомненною дееспособностью не 
только въ направленш д1агностики, но и тераши. 

М-тръ Е в с е е н к о 3 4 ) прививалъ 4 раза подрядъ мал
леинъ у 14 сапныхъ лошадей. После каждой инъекщй 
лошади реагировали слабее, а после 4 инъекцш некоторыя 
лошади уже вовсе не реагировали. У лошадей одновременно 
и изчезало носовое истечете , а у двухъ лошадей изчезло 
и опухате подчелюстныхъ железъ. Произведенное по исте-
ченш одного месяца бактерюлогическое изследоваше у по
сле днихъ двухъ лошадей дало отрицательные на сапъ ре
зультаты. Эти две лошади были убиты и въ ихъ трупахъ 
найдены были лишь обезизвестленные узелки въ легкихъ. 

Р г е и з в е 3 5 ) 12 мая 1896 года инъецировалъ 6 лоша
дямъ по 0,7 к. см. маллеина каждой. Все лошади реаги
ровали на сапъ. 21 августа все 6 лошадей и еще жере-
бенокъ были вторично маллеинизированы: лошадямъ впрыс
нуто по 0,6 к. см. маллеина, жеребенку 0,3 к. см. Типичная 
на сапъ реакщя получилась только у одной лошади, 4 ло-
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шади реагировали слабо, а у одной лошади и у жеребенка 
вовсе не получилось реакцш. Кром* жеребенка всъ лошади 
были убиты. При вскрытш у лошади, давшей типичную 
маллеинную на сапъ реакцш, были найдены старые сапные 
очаги и свъж1е узелки. У прочихъ найдены только ста
рый сапныя и з м ъ н е т я . Авторъ полагаетъ, что сапный про-
цессъ у последней группы лошадей подъ вл1яшемъ маллеина 
излечился. 

Д-ръ В л а д и м х р о в ъ 3 6 ) въ 1896 г. между прочимъ 
сообщилъ: „Опыты, произведенные К. И. К р е с л и н г о м ъ 
въ эпизоотологическомъ отдйленш Императорскаго Инсти
тута Экспериментальной Медицины на мелкихъ животныхъ 
и на лошадяхъ показываютъ, что послъдовательныя впрыс-
кивашя возростающихъ количествъ маллеина сообщаютъ 
животнымъ нъкоторыхъ видовъ и меньшую чувствитель
ность относительно этого токсина и извъстную устойчивость 
противъ заражешя сапными бациллами". 

Ветеринарный врачъ П р у ш к о в с к ^ й 3 7 ) , инъецируя ту-
беркулинъ и маллеинъ значительному количеству лошадей, 
пришелъ къ заключенно, что „излечеше уже развившагося 
сапа, не говоря о скрытой формъ, возможно отъ неодно-
кратныхъ примънешй маллеина". При этомъ авторъ при
водить въ прим^ръ слъдуюш,1й случай: „лошадь казака 
Ковругина, дававшая на основати всъхъ симптомовъ бо
лезни полное право на постановку дгагноза на сапъ, въ 
непродолжительное время совершенно поправилась отъ при-
мЪнешя маллеина". Кромъ того, авторъ наблюдалъ, что 
маллеинъ очень часто способствуетъ быстрому излеченш 
мыта, и даже въ тъхъ случаяхъ, когда болъзнь перешла 
уже въ хронически фазизъ. 

М-трантъ Ветеринарный врачъ С. А. О с и к о в с к 1 й 3 8 ) , 
д^агносцируя при посредствъ маллеина у 36 подозритель-
ныхъ на сапъ лошадей, нашелъ, что это — хорошее дга-
гностическое средство. Кромъ того, у одной лошади, стра
давшей начальнымъ сапомъ, что было доказано при жизни 
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ея и по смерти, зам гЬтилъ излечеше опухшихъ плотныхъ 
подчелюстныхъ лимфатическихъ железъ после впрыскива-
шя маллеина. Изучая этотъ случай подробнее, авторъ 
пришелъ къ заключенно, что целебное действ1е маллеина, 
проявившееся въ видимомъ разрешенш опухоли подчелюст
ныхъ железъ въ первичной стадщ сапнаго поражетя , 
вероятно, обусловливалось ослабленной яшзнеспособностью 
сапныхъ бациллъ, видимымъ замирашемъ ихъ, что, въ 
свою очередь, наводитъ на мысль о возможности изцеле-
шя некоторыхъ начальныхъ формъ сапнаго процесса". 

Этотъ авторъ такясе наблюдалъ случай излечешя чрезъ 
инъекцш маллеина оплотневшихъ подчелюстныхъ лимфати
ческихъ железъ у лошади, причемъ, это оиухаше железъ, 
по заявление автора, не зависело отъ сапнаго процесса, а 
отъ какихъ-то иныхъ причинъ, оставшихся для автора не
выясненными. 

М-тръ В. Т а т а р с к 1 й 3 9 ) также сообщаетъ объ еди-
ничномъ случае излечешя отъ сапа лошади, подвергшейся 
многочисленнымъ инъекщямъ маллеина. 

Ветеринарный врачъ В. С у л и н ъ 4 0 ) наблюдалъ на 
Кавказе лошадь, которая по клиническимъ признакамъ, 
по бактер1ологическому изследованно и по маллеинной реак
цш несомненно страдала носовымъ сапомъ. Ей былъ 
2 раза инъецированъ маллеинъ. Почти черезъ годъ ло
шадь оказалась здоровой. Авторъ еще два раза впрыски-
валъ ей маллеинъ, причемъ характерной маллеинной 
реакцш не получилось. Еще черезъ годъ она была най
дена такяге здоровой. 

Ветеринарный врачъ А. С к у р и д и н ъ 4 1 ) ссылается 
на случаи изъ его практики, что кошки, привитыя носо
вымъ истечетемъ отъ лошадей, предварительно маллеини-
зированныхъ, погибали отъ сапа позднее, ч е м ъ это бы-
ваетъ обычно, а именно черезъ 2 — 3 даяге 4 недели. 
Говоря иначе, въ этихъ случаяхъ прививной матер1алъ 
заключалъ въ себе ослабленныхъ сапныхъ бациллъ. 
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На основании только что привеленныхъ литературныхъ 
данныхъ мы можемъ заключить, что еще до открыла мал
леина въ томъ виде , въ какомъ онъ былъ предложенъ 
X. И. Г е л ь м а н о м ъ и многими другими позднейшими 
авторами для д1агностическихъ целей, были сделаны по
пытки воспользоваться продуктами жизнедеятельности сап
ныхъ бациллъ, съ ц*лью, чтобы или вызвать у воспршм-
чивыхъ къ сапу животныхъ иммунитетъ противъ этой болезни, 
или даже излечивать больныхъ сапомъ животныхъ, вводя 
названные продукты въ организмъ. 

После яге того какъ былъ предложенъ маллеинъ, 
опыты въ сказанномъ направление были продолжены съ 
этимъ средствомъ. Изъ этихъ опытовъ явствуетъ, что мал
леинъ, будучи введенъ въ организмъ здоровыхъ, но вос-
пршмчивыхъ къ сапу животныхъ, можетъ сообщить имъ до 
некоторой степени иммунитетъ противъ этой болезни. У 
животныхъ уже больныхъ сапомъ, легкой, начальной формой 
или же более или менее развившейся, маллеинъ можетъ 
не только задержать болезненный процессъ въ его даль-
нейшемъ развитш, но даже совершенно его нршстановить 
и привести животное къ выздоровлению. Говоря другими 
словами, продукты жизнедеятельности сапныхъ бациллъ 
или, по крайней мере, те изъ этихъ продуктовъ, которые 
имеются въ маллеине, такъ или иначе могутъ оказывать 
ослабляющее влхяше на иатогенныя свойства сапнаго укив'а. 

Въ противоположность приведеннымъ даннымъ имеются 
указашя, что, наоборотъ, подъ вл1ятемъ маллеина, вве-
деннаго въ организмъ больныхъ сапомъ животныхъ, ЬасШив 
та11е1 по неизвестнымъ причинамъ усиливается въ своихъ 
губительныхъ патогенныхъ свойствахъ. 

Въ 1892 году Н е п й п с к х 4 2 ) высказываетъ, что впры
скиваю е маллеина лошадямъ, страдающимъ хроническимъ 
сапомъ, можетъ быстро обострить процессъ и вызвать полную 
картину остраго сапа. Подобный случай и былъ наблюдаемъ 
авторомъ. 
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Эту же мысль поздние подтверждаете проф. Е. З е м -
м е р ъ 4 3 ) : онъ полагаетъ, что маллеинъ, какъ и туберкулинъ 
при туберкулоз-в, скорее способствуетъ обострит!) болйз-
неннаго процесса. Такъ-же , какъ уже было упомянуто 
выше, высказывается и Ргоь Р И а У 1 0 8 4 4 ) для некоторыхъ 
случаевъ. 

М а к о Ы у 4 5 ) впрыскивалъ маллеинъ Р г е и з з е 4 8 
лошадямъ, подозр-вваемымь въ страданш сапомъ, и, между 
прочимъ, пришелъ къ заключенш, что первая инъекщя 
маллеина не вызвала реакцш лишь потому, что заключен
ный въ узелкахъ бактерш частью утратили уже долю своей 
жизнеспособности, частью же были защищены (?) отъ д М -
ств1Я маллеина, но жизнеспособность ихъ была пробуждена 
вторичною инъекщею. 

Въ 1893 году М-тръ З а х а р о в ъ 4 6 ) , изучая вл1яше 
продуктовъ обмана бактерШ сапа на организмъ животныхъ, 
высказалъ: ,,действ1е униз'а, гезр. живыхъ бактерШ сапа, 
усиливается после предварительной инъекцш токсиновъ 
сапа, причемъ последше какъ бы подготовляютъ более 
благопр1ятную почву для гибельнаго вл1яшя живыхъ бак
терШ на организмъ ясивотнаго". 

Ни1;уга и Р г е й г 4 7 ) при произведенныхъ ими много-
численныхъ маллеинизащяхъ лошадей наблюдали, что, при 
существованш местнаго сапнаго процесса въ носовой по
лости, нередко замечается обостреше этого процесса после 
инъекцш маллеина. 

Приведенныя нами до сихъ поръ данныя о вл1янш 
маллеина на ходъ сапнаго процесса у животныхъ какъ бы 
противоречатъ одни другимъ: одни авторы наблюдаютъ, 
что маллеинъ вл1яетъ вообще ослабляющимъ образомъ на 
патогенность сапныхъ бациллъ и даже иммунизирующимъ 
— противъ нихъ; д р у и е , въ противоположность пер-
вымъ, на основаши своихъ опытовъ и наблюдетй прихо-
дятъ къ заключению, что маллеинъ, напротивъ, действуетъ 
благонрхятствующе патогенной работе сапныхъ бациллъ. 
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Но было-бы страннымъ предположение, что въ мал
леинъ, какъ въ продукт* жизнедеятельности сапныхъ 
бациллъ, вызывающихъ специфическое страдаше у нъ-
которыхъ животныхъ, не имеется веществъ, благопр1ят-
ствующихъ микробамъ. 

Наоборотъ, можетъ показаться на первый взглядъ бо
л е е непонятнымъ, какимъ образомъ въ маллеине имеются 
вещества, способствующая ослабление патогенной деятель
ности сапныхъ бациллъ, даже больше того, — вещества, 
иммунизирунлщя воспршмчивыхъ къ сапу животныхъ про
тивъ этой болезни, на ряду съ веществами, пагубными 
для организма. 

Но доказано многими точно установленными въ науке 
и проверенными фактами, что въ продуктахъ жизнедея
тельности вообще патогенныхъ микробовъ, на ряду съ токси
ческими для организма веществами или веществами по
лезными для микробовъ, имеются вещества, действующая на 
организмъ въ противоположномъ направленш и являюшДяся по
лезными для животныхъ, какъ вакцины противъ микробовъ. 

Въ 1886 г. два американскихъ изследователя — 8 а 1 -
т о п и 8 т й Ь 4 8 ) — первые открыли въ стерилизованныхъ 
н а г р е в а т е м ъ культурахъ вакцинируюпця вещества. Они 
иммунизировали голубей противъ свиной холеры (Спо1ега 
Ьо§.) нагретыми при 5 6 — 6 0 ° С. культурами микроба этой 
болезни. 

Открыпе этихъ ученыхъ дало толчекъ къ производству 
многими изследователями *) аналогичныхъ опытовъ по отно
шение и къ другимъ болезнетворнымъ микробамъ. Эти 
опыты подтвердили открыпе 8 а 1 т о п ' а и 8 ш Ш Г » и про-

*) С п а г г 1 п иммунизировалъ этимъ путемъ кроликовъ противъ 
Ъас. руосуапеиз, В е й т е г — мышей противъ брюшно-тифозныхъ бациллъ, 
^ о о Ы г Ы д е — кроликовъ противъ сибирской язвы, К о и х — морскихъ 
свинокъ противъ сЬагЬоп зутр^огпа^ие, — С Ъ а п Ъ е т е з з е и ЛУ" 1 <1 а 1 — 
бълыхъ мышей противъ тифа, К о и х и С п а т Ь е г 1 а п а — морскихъ 
свинокъ противъ уЦшоп зерМцие РазЪеиг'а и т. д., и т. д. 
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должаются по настоящее время съ более или менее хо-
рошимъ успехомъ. 

На основанш только что изложенныхъ указаний, мы 
имёемъ некоторое право предполояшть, что и продукты 
жизнедеятельности сапныхъ бациллъ, гезр. маллеинъ, со
держать вещества, если и не вполне иммунизируюпц'я про
тивъ сапа, то, по кртйней мере, действующая ослабляю-
щимъ образомъ на патогенность сапныхъ бациллъ. 

Но принимая во внимаше всемъ известную страшную 
патогенность сапныхъ бациллъ, приводящую организмъ 
почти всегда къ смертельному исходу, есть полное осно-
ваше допустить, что въ продуктахъ жизнедеятельности 
сапныхъ бациллъ, а следовательно и въ маллеине, благо-
пр1ятствую1щя этимъ микробамъ вещества превалируютъ 
надъ всеми другими. 

И действительно въ литературе имеются указашя на 
то, что известны случаи и даже опыты, при которыхъ въ 
маллеине совсемъ не наблюдали ни иммунизирующе, ни 
терапевтически-действующихъ противъ сапа веществъ. 

На это указываютъ : М-тръ З а х а р о в ъ 4 9 ) относительно 
кошекъ, М-тръ М о л ь к е н т и н ъ 5 0 ) — относительно лошади, 
А. 8 с Ь а й е п 1го Ь 5 1 ) — относительно морскихъ свинокъ. 

Сюда же можетъ быть отнесено и следующее сообще
ние Ргог. Е л И ' а 5 2 ) . Онъ впрыснулъ лошади т1га уепат 
мязгу, приготовленную изъ сапнаго легочнаго узелка. Че
резъ 16 дней лошади инъецированъ маллеинъ и получена 
маллеинная реакщя. Спустя же еще 14 дней, лошадь уже 
не реагировала на маллеинъ. Доказать у этой лошади 
присутств1е сапа нельзя было ни клинически, ни при 
вскрыли ея трупа. Между темъ контрольная морская 
свинка, привитая темъ же сапнымъ матер1аломъ, пала отъ 
сапа. Авторъ объясняетъ этотъ случай незаболевашя ло
шади сапомъ только ея индивидуальною невоспршмчи-
востью, а отнюдь не вл1яшемъ маллеина. 

Что же касается вопроса о непосредственномъ изуче-
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ши, 1п х'йго, ВЛ1ЯН1Я продуктовъ жизнедеятельности сап
ныхъ бациллъ, или маллеина, на нихъ же самихъ или на 
другихъ микробовъ, то онъ до сихъ поръ былъ обслъдо-
ванъ весьма мало. Мы, по крайней мъръ, не нашли ни 
одной работы, которая была бы сколько-нибудь специально 
посвящена этому вопросу; найденныя яге нами въ литератур* 
сюда относящаяся данныяносятъ характеръ только случайныхъ, 
понутныхъ наблюдетй. Да и эти сообщетя немногочисленны, 
кратки и отчасти противоречивы. Вотъ ихъ содержаше. 

Проф. К. З е м м е р ъ 5 3 ) въ 1893 году утверждаетъ, 
что кровяная сыворотка лошади, выздоровевшей отъ сана, 
ослабляетъ сапную палочку въ культуре. 

Эту мысль иодтверясдаетъ и РгоГ. В о п о т о г ' 4). По 
его мнешю, на кровяной сыворотке сапныхъ лошадей 
ЪасШпБ та11е1 развивается плохо, но сохраняетъ свои формы 
въ т е ч е т е 30 дней. Точно также кровяная сыворотка со
баки, подвергнутой продолжительному, разрушительному 
действш маллеина, не представляетъ субстрата, удобнаго 
для вегетащи сапныхъ бациллъ. Кроме того авторъ въ 
докладе на международномъ медицинскомъ конгрессе въ 
Риме въ 1894 году говорить, что санные бациллы не раз
виваются въ сыворотке маллеинизированнаго кролика. 

Ветеринарный врачъ 0 с и к о в с к 1 й 5 5 ) сделалъ изъ 
молодыхъ легочныхъ сапныхъ узелковъ маллеинизированной 
лошади засевы на 8 пробиркахъ съ Кф.; изъ нихъ только 
2 дали скудныя, медленно-развивавппяся колоши сапныхъ 
палочекъ, даже прекратившая на 4 день посева свой даль
нейшей ростъ. Кошка, привитая мязгой, приготовленной 
изъ подчелюстныхъ железъ маллеинизированной лошади, 
пала только на 17 день; сапный процессъ у нея развивался 
и протекалъ слабо. Изъ 10 пробирокъ Кф., засеянныхъ 
той же мязгой, ни одна не дала сапной культуры. 

По мненш же «ГоЪапп'а Р г и з ' а 5 6 ) , обоснованному на 
весьма обстоятельномъ изследованш, маллеинъ не им*етъ 
сиецифическаго действ1я на сапныхъ бациллъ. 



II. 

Изъ вопроса „О вл1яти маллеина на вегетативныя и 
вирулентныя свойства сапныхъ бациллъ" мы намътили себъ 
въ предлагаемой работе разрешить слъдуюшдя задачи. 

Вл1яше маллеина на вегетативныя и вирулентныя 
свойства т VIко : 

1-ая задача : Вл1яше чистаго маллеина и нъкоторыхъ 
его водныхъ растворовъ. 

П-ая задача : Вл1яше искусственной питательной среды, 
содержащей известный % маллеина: 

1) въ первой генеращи. 
2) при посл'Ьдовательныхъ пересъвахъ отъ 

генеращи къ генеращи. 

Вл1яте маллеина на верулентныя и вегетативныя 
свойства ш согроге (кошекъ): 

П1-я задача : 1) имеются ли въ маллеинъ иммунизи
рующая противъ сапа вещества или, по крайней 
м ъ р ъ , ослабляющ1я патогенность сапныхъ 
бациллъ. 

2) имеются ли въ маллеин* вещества, благо-
пр1ятствуюшдя усилешю вирулентности у сапнаго 
микроба. 

3) содержитъ ли въ себъ маллеинъ терапев
тически противъ сапна действующая вещества. 
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Изъ обзора литературы мы видели, что еще никто 
болъе или менее специально не занимался разръшешемъ 
первыхъ двухъ намъченныхъ нами з а д а ч ъ ; а следова
тельно, изъ существующихъ методовъ изслъдовашя ни 
одинъ не былъ испытанъ въ этомъ направление; такимъ 
образомъ намъ предоставлялось самимъ избрать изъ нихъ 
подходящи къ нашимъ задачамъ. Мы положили въ основу 
работы, такъ называемый „пластинный методъ", введенный 
въ бактеръологпо РгоГ. К. Кос1Гомъ, воспользовавшись спо-
собомъ Р е 1Г1 на агаровыхъ пластинкахъ. Этотъ методъ 
между прочими своими достоинствами им'ветъ еще и то, 
что при помощи его можетъ быть наблюдаемо и изучаемо 
развипе, ростъ и т. д., почти у каждаго отдъльнаго ми-
кробнаго зародыша. 

Для опытовъ мы избрали маллеинъ, притотовляемый 
г. К р е с л и н г о м ъ въ Имнераторскомъ Институте Экспе
риментальной Медицины. Мы остановились въ выборъ 
именно на этомъ препарате потому, что его легко было 
получать во всякое время и въ любомъ количестве; а 
кромъ того, въ Россш рекомендовано разными правитель
ственными учреждетями, особенно военнымъ въдомствомъ, 
пользоваться для Д)агностики сапа только этимъ сортомъ 
маллеина. 

Употребленный нами для опытовъ маллеинъ, по со
общению эпизоотологическаго отдълешя Императорскаго Ин
ститута Экспериментальной Медицины, былъ обозначенъ 
по времени заготовлешя и испыташя т а к ъ : „Сер^я 1898. П. 
Испытанъ на сапныхъ и здоровыхъ лошадяхъ въ августъ, 
сентябрь и октябрь 1898 г." 

Маллеинъ былъ получаемъ разлитымъ по 1 к. см. 
въ запаянныхъ ампулахъ. Онъ представлялъ совершенно 
прозрачную жидкость, безъ запаха, буровато - ягелтоватаго 
цвьта и сладкаго вкуса (глицеринъ ?). При испытанш реак
цш лакмусовой бумажкой, синяя оставалась безъ измьне-
шя, красная едва заметно синьла. При микроскопическомъ 

з 
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изслъдованш найденъ чистымъ въ бактершлогическомъ 
смысл*. Картофельныя пластинки, зас*ваемыя каплею 
маллеина и поставленныя въ термостатъ, оставались сте
рильными. 

Для приготовлешя маллеинныхъ растворовъ и такого 
же мясо-пептонъ-глицеринъ-агара маллеинъ изъ ампулъ 
добывался такъ : на шейк* ампулы д*лался легюй над-
р * з ъ напильникомъ, поел* чего шейка свободно отламыва
лась, въ ампулу вводилась игла 2-хъ граммоваго обыкно
в е н н а я стекляннаго съ асбестовымъ поршнемъ шприца, 
хорошо предварительно промытаго стерелизованною дестилли-
рованною водою и алкоголемъ, и маллеинъ всасывался, 
переносился въ соотв*тствующую стерилизованную посуду 
(пробирки, изм*рительные цилиндры и т. п.). — Стеклян
ная посуда, обыкновенно, стерилизовалась въ стерилиза-
цюнныхъ печахъ при 1 5 0 ° С. въ продолжеше трехъ 
четвертей часа. — Шприцемъ намъ было удобн*е пользо
ваться, ч*мъ пастеровскими пипетками, потому что мы 
зд*сь одновременно съ переноской маллеина могли и до
зировать его. Количество маллеина какъ въ растворахъ, 
такъ и въ питательной сред* изм*рялось м*рою объема. 
Растворы приготовлялись изъ стерилизованной дестиллиро-
ванной воды. Какъ маллеинные растворы, такъ и маллеин-
ный мясо - пептонъ - глицеринъ - агаръ по ихъ изготовленпт 
стерилизовались два раза черезъ сутки по 15 мин. въ 
аутоклав* при 1 2 0 ° С. и двухъ атмосферахъ давлешя. 
Маллеинные растворы и агаръ пом*щались на сутки въ 
термостатъ и, по испытании ихъ въ стерильности, употре
блялись для опытовъ. 

Какъ питательный среды нами были употребляемы мясо-
пептонъ-агаръ, содержащей б % глицерина (МИГА), карто
фель (Кф.) и мясо-пептонъ-глицеринъ-бульонъ (МПГБ). 

МПГА. вполн* удовлетворяетъ сл*дующимъ необхо-
димымъ въ нашихъ опытахъ услов1ямъ. 

ВасП. та11е1 на этомъ субстрат* при 1° термостата 
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быстро и энергично проростаютъ: черезъ 24 часа, и не позже 
36 —48 часовъ, всегда видны невооруженнымъ глазомъ на 
МПГА начинаются развиваться сапныя колоши. Какъ на 
вполнъ прозрачной средъ, здесь хорошо можно видеть число 
развивающихся колоти и характеръ ихъ роста, а также 
ВС-Б случайныя загрязнешя посторонними микробами. Изъ 
МПГА и маллеина легко приготовляются совершеннъйипя 
смеси, растворы въ точно оиредъленныхъ пропорщяхъ. 
Культуры, выростающдя на агаръ-агаръ очень удобны для 
приготовлешя микроскопическихъ препаратовъ: послъдше, 
при сравненш съ препаратами, приготовленными съ другихъ 
средъ, выходятъ болъе или менЪе отчетливыми и почти не 
содержащими морфотическихъ частицъ, придающихъ препа-
ратамъ грязный, мало-отчетливый видъ. Агаровыя культуры 
также легко могутъ быть снимаемы почти въ чистомъ видъ 
безъ примеси самого субстрата, что, конечно, небезразлично, 
напримъръ, для целей прививокъ. 

Мы можемъ указать только на единственное неудобство 
агаръ-агара — на некоторую кропотливость работы въ 
тъхъ случаяхъ, когда приходится приготовлять изъ него 
пластинчатая культуры. 

МПГА приготовлялся общепринятым!» способомъ. При 
приготовлении его мы руководились правилами, излоя«енными 
у Т Ь о 1 Н о 1 и М а з а е Н п ' а *) по методу Коих. Приготовленный 
МПГА разливался при помощи воронки Трескова въ стери-
лизованныя пробирки по 10 к. см. Изъ послъднихъ уже 
приготовлялись пластинчатая культуры въ двойныхъ чаш-
кахъ, какъ было уже сказано, по способу Ре1п. 

Въ нашемъ распоряжеши имелись двойныя чашки 
двухъ размъровъ : однъ — въ 8 см. въ Д1аметръ, друпя 
— въ 12 см. 

Для приготовлешя агаровыхъ культуръ чертою мы 
наливали въ пробирки по 5 к. см. агара (II группа опытовъ: 2). 

*) Руководство къ изучению микробовъ. Руссюй переводъ съ 2 фран
цуз, изд. Спб. 1896 г. 

3* 
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Пластипки мы приготовляли такимъ порядкомъ : нужное 
число пробирокъ съ агаромъ ставилось въ проволочную 
корзинку, сюда же еще ставилась пробирка съ водою; вода 
наливалась въ эту пробирку до того же уровня, на кото-
ромъ находился и агаръ. Корзинка помещалась въ ка
стрюлю съ водой. Уровень воды въ кастрюле брался выше 
уровня агара въ пробиркахъ. Вода въ кастрюле кипяти
лась на газовой горелке до т е х ъ поръ, пока агаръ въ 
пробиркахъ не делался совершенно жидкимъ. По дости-
жеши последняго, кастрюля снималась съ огня; въ про
бирку съ водой вставлялся обыкновенный термометръ С. 
Когда вода въ пробирке, а следовательно и агаръ, охлаж
далась до 4 0 ° С , мы тотчасъ начинали делать посевы 
въ агаръ и разливали пластинки. Чтобы избежать воз-
можныхъ загрязнешй посторонними микробами пласти-
нокъ, употреблялась предосторожность, целесообразность 
которой вполне подтвердилась последующими фактами, а 
именно: предварительно столъ, на которомъ производились 
разливки, устилался пропускной смоченой въ растворе 
1 : 1 0 0 0 сулемы бумагой; на бумагу ставилась опрокинутая 
кверху дномъ крышка отъ большой двойной стеклянной 
чашки, употребляемой для влажной камеры; на дно крышки, 
также смачиваемой по временамъ растворомъ сулемы, уже 
помещалась двойная чашка для пластинки. Самыя же 
чашки до этого оставлялись въ бумаге, въ которой оне 
стерилизовались. Засеянная пробирка верхней своей поло
виной, особенно концемъ, быстро несколько разъ проводи-
дилась надъ пламенемъ бунзеновой горелки, оставлялась 
несколько охладиться, затемъ ватная пробка изъ пробирки 
осторожно вынималась; наконецъ, жидюй, уже инфециро-
ванный агаръ быстро выливался въ стерилизованную двой
ную чашку, для чего крышка последней съ одной стороны 
медленно приподнималась на столько, чтобы только можно 
было удобно вылить изъ пробирки агаръ, не прикасаясь 
к ъ чашке и къ крышке, и тотчасъ же опять медленно 
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прикрывалась. Вылитый въ чашку агаръ соответствующими 
легкими движешями последней равномерно распределялся 
по дну нижней половинки и быстро застывалъ. Равно
мерно разлитый пластинки удавались только до т е х ъ поръ, 
пока термометр!» въ пробирке съ водой показывалъ не 
ниже 3 8 ° С ; при дальнейшемъ же понижеши темпера
туры, пластинки уже не выходили, агаръ выливался въ 
виде нолужидкихъ комковъ и не распределялся по дну 
чашки ровнымъ слоемъ. Приготовленныя пластинки увер
тывались въ ту бумагу, въ которой стерилизовались чашки, 
и ставились въ термостатъ. Въ нашемъ распоряжение былъ 
обыкновенный четырехугольный термостатъ, нагреваемый 
водою; температура въ пределахъ 3 7 — 3 8 ° С. регулиро
валась въ немъ терморегуляторомъ Ьаи^епзсШ&ега. Черезъ 
сутки пластинки осторожно вынимались, осматривались и 
переворачивались кверху дномъ и въ такомъ положении 
держались уже во все дальнейшее время опыта. Послед
нее делалось для того, чтобы выделившаяся на поверх
ности агаровой пластинки конденсащонная влага не смывала 
бы начавппя развиваться колонш и такимъ образомъ чтобы 
въ последующемъ не развивались бы, такъ сказать, вто-
ричныя, изъ последнихъ третичныя и т. д. разводки. 
Кроме пластинчатыхъ разводокъ на МПГА мы пользова
лись также и разводками чертою на его косо-застывшей 
поверхности. 

Картофель мы употребляли въ виде иластинокъ, тол
щиною около 2 см. и въ диаметре приблизительно соответ-
ствующемъ д!аметру двойныхъ картофельныхъ чашекъ, т. е. 
около 4 см. *). Картофель препарировался обычнымъ обра
зомъ. Картофельныя пластинки, по окончательномъ ихъ 
приготовление, ставились на двое сутокъ въ термостатъ, 
загрязненныя какимъ либо проросташемъ удалялись, какъ 
негодныя. 

*) Способъ Езтагсп'а. 
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Картофелемъ мы пользовались, какъ питательною сре
дою, съ цълью контроля чистоты засъваемаго нами мате-
р1ала на МПГА, ибо начиная съ Ь о е И'1 е г'а всъми изслъ-
дователями сапныхъ разводокъ установлено, что Ь. та11е1 
развивается на картофель въ весьма характерную культуру. 

Но эта питательная среда не могла быть взята нами, 
какъ главная основная въ нашихъ онытахъ, не смотря на 
ея достоинства, потому что она не удовлетворяетъ важ-
нъйшимъ услов!ямъ, стояпщмъ для насъ на первомъ планъ: 
мы при этомъ способ* не имъли бы гарантш въ томъ, что 
всъ части изготовленной нами питательной среды съ при
месью маллеина содержать определенный, необходимый для 
нашихъ опытовъ процента этого вещества. На картофелъ 
трудно проследить развилче каждаго отдельно - пророс-
шаго сапнаго зародыша, чему нрепятствуетъ ея цвътъ и 
невозможность получить совершенно ровную, гладкую по
севную поверхность, если бы мы дая«е прибегли къ не
легкому, кропотливому приготовлешю картофельныхъ нлас-
тинокъ изъ картофельной мязги по способу, предложенному 
магистромъ Ш р е д е р о м ъ 5 8 ) . 

Мясо-пептонъ-глицеринъ-бульонъ ( 5 0 % ) приготовлялся 
обычнымъ порядкомъ; реакпдя его была нейтральна. От
деливши отъ приготовленнаго бульона нужное количество, 
изъ остальнаго мы готовили МПГА. Хотя точно известно, 
что Ь. та11. лучше ростетъ въ подкисленныхъ средахъ 
(К р е с л и н г ъ и др.), однако МПГБ и МПГА приготов
лялся нами нейтральной реакцш въ виду того, чтобы не 
оказывать вл1яшя на реакцш маллеина, который примеши
вался къ этимъ средамъ. Какъ питательною средою, мы 
пользовались МПГБ лишь въ одномъ опытъ I и II группы 
для контрольныхъ посъвовъ Ь. та11е1, въ опытъ выращива-
шя послъдняго въ чистомъ маллеинъ. Главное же назна-
ч е т е этой среды было приготовлеше изъ нея контроль
ныхъ растворовъ къ таковымъ я^е маллеиннымъ въ I группъ 
опытовъ. 
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Исходнымъ матер1аломъ для засъвовъ въ нашихъ опы-
тахъ послужили сапныя картофельныя культуры, получен-
ныя на бактерюлогической станщй отъ кошки /5 и доведен
ный уже нами до V—VI генерацш. Кошка /? пала отъ 
сапа, вызваннаго прививкою ей носового истечешя отъ по
дозрительной на сапъ лошади. Кромъ того, мы пользовались 
сапными культурами, полученными уже нами отъ павшихъ 
сапныхъ кошекъ, привитыхъ культурами изъ нашихъ опы
товъ. Всъ эти культуры обладали обычною вирулентностью, 
— привитыя ими кошки подали: котъ № \ на 6 сутки, 
кошка № ^ — на 8 сутки, котъ № ^ — на 6 сутки, 
№ ^ — на 8 сутки и № * | — на 10 сутки. Какой 
генерацш и какого возраста культуры мы брали для опытовъ, 
указано при изложенш самихъ опытовъ. 

Засевы какъ опытныхъ, такъ и контрольныхъ сапныхъ 
культуръ на МПГА делались т а к ъ : Въ 2 к. см. соответст
вующей жидкости — маллеинъ и его растворы, МПГБ или 
его растворы, стерилизованная дестилированная вода — 
вносилось на конце платиновой иглы четыре частички, 
каждая величиною съ просяное зерно, сапной культуры. 
Вносимыя частицы тщательно растирались о стенку пробирки 
и, такимъ образомъ, приготовлялась совершенно однородная, 
тонкая, эмульсюподобная суспенз1я изъ сапныхъ бациллъ —-
первичная суспенз1я. Изъ этой суспензш предъ моментомъ 
самаго посева приготовлялась вторичная суспензхя: 10 пла-
тиновыхъ петель первичной суспензш переносились въ 2 к. 
см. стерилизованной дестиллированной воды. Самый же 
засевъ МПГА делался вторичной суспенз1ей, для чего 
въ агаръ вносилось 2 платиновыхъ петли суспензш. Въ 
продолжеше всехъ опытовъ мы пользовались одной и той 
же платиновой петлею, около одного миллиметра въ д1а-
метре. Посевы же на картофеле делались черезъ пере
несете 1 платиновой петли первичной суспензш на средину 
картофельной пластинки, г д е и производилось растираше 
по поверхности пластинки стерилизованною петлею. Все 
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опыты сопровождались контрольными посевами, аналогичными 
опытнымъ посъвамъ, кромъ лишь того, что въ нихъ от-
сутствовалъ маллеинъ. 

Засъвы отъ павшихъ кошекъ, привитыхъ теми или 
другими сапными культурами, делались обычнымъ путемъ, 
при помощи пастеровскихъ пипетокъ и платиновой иглы. 
Эти посъвы делались какъ на картофелъ, такъ и МПГА, 
для чего бралась кровь изъ сердца и мязга изъ печени и 
селезенки. 

Прививка кошкамъ дълалась чрезъ инъекцш суспензш 
Правацевскимъ шприцемъ съ асбестовымъ поршнемъ въ 
подкожную клетчатку между лопатокъ. Суспенз1я приго
товлялась такъ же какъ первичная для посъвовъ, для чего 
сапныя культуры растирались въ стерилизованной дестил-
лированной водъ. Обыкновенно, инъецировалось суспензш 
0,5 к. см. Кошка сначала взвешивалась и затъмъ поме
щалась въ особо-устроенный кожаный чахолъ, конструиро
ванный Юрьевской бактерюлогической станщей. Необходимо 
заметить, что этотъ чахолъ очень удобенъ и практиченъ 
для цълей прививокъ кошкамъ. Место прививки только 
хорошо обмывалось растворомъ 1 : 1000 сулемы и затъмъ 
алкоголемъ, но не выстригалось. Шприцъ предъ прививкой 
тщательно промывался стерилизованной дестиллированной 
водой. Послъ же прививки онъ сначала промывался б % 
растворомъ Ас1<И сагЪоПм, затъмъ кипятился въ такомъ яге 
растворъ, промывался въ стерилизованной дестиллированной 
водъ и сохранялся въ алкоголе. 

Прививку кошкамъ сапныхъ культуръ чрезъ инъекцш 
шприцемъ мы избрали, руководясь такими соображешями: 
1) при этомъ способъ возмояша более или менъе точная 
дозировка прививаемаго материала и онъ весь цъликомъ 
попадаетъ по назначешю; 2) этотъ способъ болъе безопасенъ 
въ смысл* возможнаго з а р а ж е т я какъ для оператора, такъ 
и для его помощника и 3) онъ менъе болъзненъ для при
виваемаго яшвотнаго, каковыхъ достоинства не имъетъ 
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способъ прививокъ въ подкожный карманъ, хотя въ на
ч а л * опытовъ кошки № № з, | и |- были нами привиты въ 
подкожный карманъ. Привитыя сапомъ кошки помещались 
по одиночке въ особыя проволочныя клетки ; кормъ ихъ 
состоялъ изъ довольно мелко нарезанныхъ кусковъ сырого 
мяса или печени. 

Для прививокъ нами были выбраны именно кошки 
потому, что оне, какъ выяснили труды Магистровъ Л и с и 
ц ы н а , З а х а р о в а , М а л ь ц е в а , Доцента М а р и и весьма 
многихъ другихъ ветеринарныхъ врачей — практиковъ, пред-
ставляютъ весьма хорошШ реактивъ на сапъ: почти все оне 
погибаютъ отъ сапа сравнительно въ коротюй и более или 
менее въ определенный промежутокъ времени; изъ ихъ 
крови, селезенки, печени и другихъ органовъ можно всегда 
получить чистую сапную культуру; наконецъ, оне доступны 
для экспериментатора во всякое время и на всякомъ жи-
ломъ месте. 

Прививки кошкамъ т е х ъ или иныхъ сапныхъ куль
туръ делались съ целью выяснить: а) силу вирулентности 
культуръ, выращенныхъ т хИто при услов1яхъ влхяшя мал
леина на сапныхъ бациллъ, и Ь) отношете этихъ бациллъ 
къ маллеину въ живомъ организме. 

Мериломъ той или другой силы вирулентности куль
туры служило время отъ момента прививки до момента 
смерти привитого животнаго, по сравнение съ среднимъ 
таковымъ временемъ. 

Доцентъ М а р и , на основанш 120 собранныхъ имъ 
опубликованныхъ случаевъ смерти кошекъ отъ прививного 
сапа, даетъ следующая указанш о числе дней течешя 
сапной болезни у кошекъ: 

6 8 % погибаютъ меяуту 6-—10 днями 
1 2 % „ „ 1 - б „ 
1 1 % „ „ П - 1 5 „ 

6 % „ „ 16—25 „ 
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*) Свъдътя получены илъ прививочнаго журнала станщи съ 1896 
по 1898 годъ. 

Изъ 28 кошекъ, иривитыхъ чистыми сапными куль
турами на бактерюлогической станцш Юрьевскаго Ветери
нарнаго Института*), пали: 

2 6 % между б — 6 днями после прививки 
57 о/о „ 7—11 „ 

На основание только что приведенныхъ данныхъ мы 
можемъ считать, что отъ прививного сана преобладающее 
большинство кошекъ погибаетъ между б и 11 днями после 
прививки. Говоря другими словами, мы можемъ призна
вать, что сила обычнаго сапнаго вируса моягетъ быть опре
деляема б—11 днями течения маллеознаго страдашя у 
кошки. Вирусъ, вызывающи! смерть ранее б дней мо-
ягетъ считаться усиленнымъ; вирулентность же сапнаго 
контапя, вызывающаго у кошекъ смерть поел* 11 дней 
отъ прививки, а особенно поел* 14, можетъ быть призна
ваема за ослабленную. 

Клиническая картина прививного сапа у кошекъ, а 
равно какъ и патолого-анатомичесгая явлешя при названной 
болезни у этого яшвотнаго, уже обстоятельно описаны мно
гими авторами. Мы, при изложение въ дальн*йшемъ на
шихъ опытовъ, не сочли нужнымъ утруяедать читателя опи-
сашемъ этихъ картинъ, а лишь ограничились самымъ су-
щественнымъ въ нашихъ цъляхъ, именно указали привив
ной матер1алъ, время прививки, начало общаго забол*ван1я, 
время смерти и результаты посъвовъ отъ павшихъ яш-
вотныхъ. 

Ростъ засъянныхъ культуръ наблюдался въ т е ч е т е 
б сутокъ. Черезъ этотъ яге промеягутокъ времени дела
лись и пересъвы въ II групп* опытовъ и во вс*хъ т*хъ 
случаяхъ, г д * это было нужно. 

Такимъ срокомъ для перес*вовъ мы руководствовались 
литературными указашями, что культуры Ь. та11е1 дости-
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гаютъ хорошаго развитая въ б—7 сутокъ, въ чемъ и при
ходилось постоянно убеждаться лично. 

При выращиваши культуръ мы наблюдали, какъ на 
опытныхъ посъвахъ, такъ и на контрольныхъ, за следую
щими я в л е т я м и : время ясно видимаго невооруженнымъ 
глазомъ проростатя, число развивающихся колоши, ихъ 
макроскопически видъ и степень разросташя, чистота куль
туры, микроскопическШ видъ выростаютцихъ микробовъ и, 
наконедъ, у некоторыхъ сапныхъ культуръ степень ви
рулентности, которая, какъ уже было сказано, определялась 
прививками кошкамъ. 

Во избежаше повторетй при дальнейшемъ изло
жении, мы здесь же опишемъ видъ сапныхъ куль
туръ. Толщина слоя агара на пластинке, обыкно
венно, не превышала несколькихъ миллиметровъ. Д1аметръ 
пластинокъ, какъ уже было сказано, равнялся 8 или 12 см. 
На пластинкахъ, дававшихъ культуру, всегда развивалось 
два вида сапныхъ колоши: поверхностныя и глубоюя. 

Поверхностныя колоши серовато-белаго цвета съ ма-
товымъ влажнымъ блескомъ лежатъ тонкимъ равномернымъ 
слоемъ на гладкой, блестящей поверхности агара и своимъ 
видомъ совершенно напоминаютъ тонгая капли застывшаго 
белаго воска; края такихъ колоши совершенно ровны, 
гладки; максимальный ростъ по иериферш, даже по про-
шествш б сутокъ, не иревышалъ въ д)аметре 0,6 см., въ 
большинстве яге колонш достигали величины до 0,25 см. 
Всегда наблюдался тотъ фактъ, что величина нормальныхъ 
новерхностныхъ колонш находилась въ прямой зависимости 
отъ ихъ числа: была обратно пропорщональна этому числу. 
Но это правило въ величине колоти на опытныхъ пла
стинкахъ иногда нарушалось въ томъ смысле, что хотя 
колоний было сравнительно немного, но оне были неболышя. 
Если разсматривать колоти на светъ , то оне кажутся 
слегка желтоватыми, опалесцирующнми и одинаковой тол
щины какъ въ центре, такъ и по периферии. Подъ микро-
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скопомъ при слабомъ увеличеши — I окуляръ и III система 
ЬеИ-я ' а — колонш имъютъ видъ круглыхъ желтоватыхъ, 
более или менъе крупно-зернистыхъ, непрозрачныхъ пла-
стинокъ, съ гладкими ровными краями, съ ясно выступаю-
щимъ въ вид* точки более темнымъ центромъ. 

Глубошя колоши представляются въ видъ мелкихъ 
неправильной формы желтыхъ точекъ. При видъ ихъ по
лучается впечатлъше, какъ будто въ прозрачный тонкш 
слой агара вкраплена отдельными крупинками манная крупа. 
Эти колонш по величин* всегда оставались въ своемъ 
первоначальномъ вид*, нисколько не увеличиваясь съ те-
чешемъ времени въ своемъ рост*. 

Въ преобладающемъ числе случаевъ наблюдается тотъ 
фактъ, что на пластинкахъ поверхностныя колонш между 
собою, а также и глуботя , не сливаются одна съ другой, 
а между отдельными колошями остаются участки агара, 
свободныя отъ вегетащй. Нахождете же глубокихъ коло
ши подъ поверхностными — фактъ очень нередкий. Ка
кого либо правильнаго соотношешя въ числе техъ и дру
гихъ колоши не наблюдалось. Если къ поверхностнымъ 
колотямъ прикоснуться концемъ платиновой иглы и слега 
его приподнимать, то за нимъ культура тянется, въ виде 
белой , толстоватой, легко обрывающейся нити. Когда 
МПГА пластинка обливается съ умеренною силою струею 
воды или, напримеръ, раствора сулемы, то поверхностныя 
сапныя колонш смываются въ цельности въ виде тонкихъ, 
круглыхъ, белыхъ пластинокъ и на самой поверхности 
агара остается беловато-сероватый налетъ — следъ отъ си
девшей здесь колоти. 

Описанное развипе колоти Ь. таПе! на пластинкахъ 
МПГА хотя и не имеетъ ничего специфическаго, хорошо 
отличающаго этого бацилла отъ многихъ другихъ микро
бовъ, произрастающихъ на этой среде, темъ не менее, 
когда намъ известно, что мы засеваемъ на пластинке 
культуру сапа, то только что описанный ея ростъ и об-
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щдй видъ являются настолько характерными, что всяюя 
загрязнешя пластинки проростаюями другихъ микробовъ 
становятся, даже при поверхностномъ обзор*, ясно види
мыми. По крайней м*р* , у насъ во время опытовъ въ 
этомъ отношение не случалось ошибокъ. 

Изъ микробныхъ загрязнешй нашихъ культуръ наи-
чаще встречался Ь. тезеп^епсиз, затъмъ пшсог, азрег&Шиз, 
единичныя колоши сарцинъ и стафилококковъ. 

На картофелъ обыкновенно развивались обычныя сан-
ныя колоши. 

Засеянный сапною культурою чистый маллеинъ или 
МПГБ равномерно мутнъетъ, на д н * пробирки постепенно 
образуется беловатый осадокъ, поднимаюпцйся при взбалты-
ваши со дна на подобёе извивающейся бълой нити, доста
точно кръпко удерживающейся своимъ нижнимъ, болъе 
толстымъ концемъ у дна. 

По своему микроскопическому виду ( !/12 маслено-
погружная система и 1 окуляръ Ь е 11 и'а, окраска Ь о е IГ -
1 е г'овскою синькою или 2 1 е И Гевскимъ карболъ-фуксиномъ) 
сапныя палочки, выроставипя какъ на опытныхъ культу-
рахъ, такъ и на контрольныхъ, ничъмъ видимо не отлича
лись другъ отъ друга въ своей форм* и представлялись 
обычными сапными палочками, какъ он* описаны Ь о е г Г -
1ег'омъ и последующими изсл*дователями морфолопи ба
циллъ при условёяхъ, такъ сказать, нормальнаго развиия 
этого микроба. 

Хотя должно отм*тить также и тотъ фактъ, что среди 
обычныхъ сапныхъ палочекъ какъ на опытныхъ засъвахъ, 
такъ и на контрольныхъ, встр*чались бол*е или мен*е 
длинныя нити, состоящёя изъ сапныхъ палочекъ. Эти 
нити на окрашенныхъ препаратахъ представляли зернистое 
строеше. Интенсивно - окрашивающееся участки чередова
лись съ совершенно неокрашенными местами, при этомъ 
общей контуръ нити по всей ея длин* былъ ясно видимъ. 
Образоваше въ сапныхъ культурахъ подобныхъ нитей уже 
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зам*чено и описано многими авторами ( Ь о е Ш е г , ЛУе1спзе1-
Ь а и т , Е. З е м м е р ъ , Н о н е в и ч ъ , А л т у х о в ъ , Магх) . 

Въ одномъ изсл*дованномъ матерхал* этихъ нитей 
было больше, въ другомъ —- меньше. При какихъ именно 
услов1яхъ вегетащи образовывались въ выращиваемыхъ 
нами сапныхъ культурахъ описанныя нити, намъ не уда
лось не только выяснить, но даже и подметить. 

Сообразно съ нашими задачами, опыты разделены на 
три группы. 

Первая группа опытовъ состояла въ изучеши т \гНго 
вл1ятя чистаго маллеина и его водныхъ растворовъ на ве
гетативный и вирулентныя свойства ЬасПИ таПе]. 

Въ двухъ к. см. чистаго маллеина или опредъленныхъ 
водныхъ его растворовъ приготовлялась первичная суспен-
З1я изъ сапной культуры. Нерезъ извъстные промежутки 
времени изъ этой суспензш дълалась вторичная суспензия, 
тотчасъ же засъвалась въ МПГА и разливались пластинки. 
Суспенз1я для контрольныхъ посЬвовъ приготовлялась изъ 
той же сапной культуры въ двухъ к. см. МПГБ и его 
водныхъ растворовъ; причемъ въ послъднихъ бульона 
брался такой нроцентъ, который равнялся проценту мал
леина въ опытныхъ суспенз1яхъ. Первичныя опытныя и 
контрольныя суспензш, нрикрытыя поверхъ ватныхъ про-
бокъ резиновыми колпачками, сохранялись до времени по-
сьвов!) при комнатной температур* въ темномъ шкафу 
на высот* 1 дец. м. отъ пола. 

Вторая группа опытовъ служила для р*шешя задачи, 
какъ относятся ЬасНН гаа11е1 къ искусственной питательной 
сред*, содержащей опред*ленный нроцентъ маллеина. 

Эти опыты состояли въ томъ, что: 1) въ чистый мал
леинъ и въ МПГА, приготовленный съ опред*леннымъ 
нроцентнымъ содержашемъ маллеина, д*лались зас*вы 
сапной культуры, приготовленной въ вид* суспензш въ 
двухъ к. см. стерилизованной дестиллированной воды, и 
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изъ МПГА разливались пластинки. Контрольными посе
вами въ этой групп* служили: для агаровыхъ пласти-
нокъ зас*вы той же суспензш на обыкновенныя МПГА 
пластинки, а для чистаго маллеина — зас*вы въ МПГБ. 
2) Опыты для выяснешя влёяюя на ЬасПН та11е1 искус
ственной среды, содержащей въ известной пропорция 
маллеинъ, при проведенш бациллъ чрезъ эту среду отъ 
генеращи къ генеращи были въ общемъ поставлены такъ 
же, какъ и первые — этой группы, но только зас*вы и по
следующее перес*вы зд*сь делались чертою на поверх
ности косо-застывшаго агара. 

Въ третьей групп* опытовъ маллеинъ д*йствовалъ 
па сапныхъ бациллъ въ живомъ организм* (кошекъ). Зд*сь 
было сделано три ряда наблюдешй. 

Въ первомъ р я д * наблюдешй мы сначала повторно 
инъецировали кошкамъ небольшими дозами маллеинъ, д е 
лая между инъекщями промеягутки въ сутки и бол*е, а 
затъмъ, спустя некоторое время поел* поел*дней инъекцш 
маллеина, прививали имъ суспензш изъ сапной культуры. 
Этими наблюдешями мы пытались выяснить, имеются ли 
въ маллеин* вакцинируюпця противъ сапныхъ бациллъ 
или хотя бы ослабляклщя ихъ вещества. 

Второй рядъ наблюдешй состоялъ въ томъ, что мы 
одновременно инъецировали кошкамъ въ подкожную клет
чатку маллеинъ и суспензш изъ сапныхъ культуръ. Этими 
опытами мы пытались выяснить, имеются ли въ мал
леин* вещества, благопрхятствуюпця сапнымъ бацилламъ 
въ смысл* усилешя ихъ патогенности для организма. 

ТретШ рядъ наблюдешй служилъ для выяснешя во
проса, имеются ли въ маллеин* терапевтичесюя веще
ства противъ сапа. Съ этою целью кошкамъ д*лалась 
прививка сапной культуры и, спустя некоторое время, по
вторно инъецировался маллеинъ. 

Количество всего инъецированнаго маллеина въ этихъ 
вс*хъ опытахъ для каждой кошки было равно 1 к. см. 
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При установлении такой дозы мы руководились тъмъ, 
что доза большая уже убиваетъ кошку. Въ опытахъ М-тра 
З а х а р о в а 6 9 ) доза 1,6 к. см. маллеина, приготовленнаго 
самимъ авторомъ и впрыскиваемаго подкожно т (1оза ге1тас1а 
въ продолжеше четырехъ дней подрядъ, убила изъ пяти 
двухъ кошекъ, 

Для опредълетя дозы изслъдуемаго нами маллеина для 
кошки, мы сдълали такой опытъ. 

XII. 7. В'Ьлому съ черными пятнами коту (по прививному 
журналу станцш № 79 за 1898 г.), въсомъ въ 3300 §тт . 
инъецировано подкожно 0,5 к. см. маллеина. Т°-ра у кота 
до инъецш 38 ,9° С. 

Черезъ двое сутокъ 1°-ра у кота 3 8 , 0 ° С ; въсъ 
3480 2 ; гт . ; котъ бодрый, ъстъ хорошо; на м-встт, инъекщи 
никакихъ измънешй. Инъецировано 0,5 к. см. маллеина. 

Черезъ трое сутокъ котъ не обнаруживаетъ никакихъ 
объективныхъ признаковъ заболъваюя; 4°-ра 38 ,1° О.; въсъ 
3400 грм. Впрыснуто подкожно 1,0 к. см. маллеина. 

Черезъ трое сутокъ котъ на видъ здоровъ; 1°-ра 38 ,5° С; 
но въ въсъ упалъ до 3200 §гт . Впрыснуто подкожно 
1,0 к. см. маллеина. 

Черезъ трое сутокъ котъ сильно похудалъ, значительно 
потерялъ въ в ъ с ъ : въсъ его 2920 § т т . ; 1°-ра 3 8 , 4 ° С ; 
наблюдался легкШ поносъ. Впрыснуто подъ кожу 0,5 к. см. 
маллеина. 

Черезъ трое сутокъ котъ на видъ здоровъ; въсъ 
3050 §гт. 

Черезъ двое сутокъ въсъ упалъ на 3020 дгт . 
Черезъ четверо сутокъ въсъ у кота еще палъ до 

2920 §гт . 
Черезъ четверо сутокъ п а д е т е въ въсъ прогрессируетъ 

— 2700 е;гт.; животное сильно исхудало; аппетитъ ослабленъ. 
Черезъ четверо сутокъ в^съ кота 2530 ^гга.; котъ ъстъ 

очень плохо, поносъ. 
Черезъ четверо сутокъ котъ палъ отъ общаго иотощешя. 
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В ы в о д ъ . 
Котъ перенесъ безъ видимаго для себя вреда инъекцш 

маллеина только въ доз* 1,0 к. см. При дальнъйшихъ 
впрыскивашяхъ онъ началъ заметно терять въ в*с* . 
Общая доза въ 3,5 к. см. маллеина, впрыснутая коту съ 
перерывами въ т е ч е т е 1! дней, въ конц* концовъ повлекла 
за собою сильное п а д е т е въ въсъ т*ла, поносъ и смерть 
отъ общаго истощешя на 32 сутки отъ начала опыта и 
черезъ 21 сутки отъ последней инъекцш. 

Для р е ш е т я вопроса, оказываетъ ли маллеинъ какое 
нибудь влёяше на вегетативныя свойства сапныхъ бациллъ, 
прШдя съ ними въ соприкосновеше въ яшвомъ организм*, 
мы д*лали зас*вы на Кф. и МПГА. кровью изъ сердца, 
печени и селезенки отъ вс*хъ павшихъ кошекъ этой группы 
опытовъ. Результаты этихъ пос*вовъ намъ одновременно 
служили и доказательствомъ, что причиною смерти этихъ 
кошекъ былъ сапъ. 

При изложеши I и II группы опытовъ, мы предста
вили ростъ сапныхъ культуръ для краткости и нагляд
ности въ вид* табличекъ, составленныхъ изъ сл*дующихъ 
условныхъ энаковъ. 

П.*) = Такое число колонШ на пластинк*, которое нельзя 
было бы посчитать безъ прибора \Уо 1ГГЬ й ^ е Г я 
для счета колонш, въ среднемъ отъ 25 до 36 
колоний на квадратномъ сантиметр*. 

Во второмъ отдел* опытовъ II группы П. 
означаетъ обычный, нормальный ростъ сапной 
культуры, нич*мъ не отличающейся отъ тако
вого на контрольныхъ пос*вахъ. 

X. = Также большое число колоши и безъ прибора не 
поддающееся подсчету, но ясно видно, при 

*) П., X., С, Н. можно читать : полное, хорошее, среднее, неудовле
творительное пророеташе культуры но числу колош п. 

4 
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непосредственномъ сравнение съ П., что оно 
меньше. 

С. = Число к о л о т и , возможное для счета безъ при
бора. 

Н. =г Число колоши, которое очень легко считается безъ 
всякихъ къ этому приспособленШ, а также и 
единичныя колонш, 

При обзор* колоти принимались во внима-
т е и поверхностный и глубошя колонш. 

— = Отсутствёе проросташя культуры. 
Д — Загрязнете посторонними микробами, непрепятствую-

щее росту сапныхъ бациллъ. Арабская цифра, 
иногда поставленная съ правой стороны триуголь-
ника, указываетъ на число загрязнившихъ ко
лонШ. 

О = Загрязнете , воспрепятствовавшее росту ЪасПП та11еь 
ЗН = значитъ, что проростате колоти запоздало съ та-

ковымъ на контрольныхъ нластинкахъ. 
Н. = ослабленный ростъ культуры. 
О — опытная культура. 
К = контрольная культура. 
Римсодя цифры вверху табличекъ — NN культуръ, гевр. 

наблюдешй. 



III. 

I Г р у п п а . 

В л 1 я т е на ЪасПН та11е1 маллеина и его растворовъ. 

В л 1 я ш е на ЪасПН та11е1 чистаго маллеина. 

I. 19. Два к. см. чистаго маллеина и два к. см. мясо-
пептонъ - глицеринъ бульона инфецированы 5-ти-дневной 
сапной съ Кф. культурой въ У генерацш отъ кошки /9. 

Сколько сутокъ вл1ялъ на бациллъ 
чистый маллеинъ. 

I. 20. 1-ни сутки . . . . 
I. 2 1 . 2-ое сутокъ 
I. 22 . 3-ое сутокъ 
I. 24 . 5-ть сутокъ 
I. 26 . 7-мь сутокъ . . . 

о. 
I. И. III. IV. ~ К. I. К. II. 

П.Д П. О I I . Д П. II. 
С. ЗН. X. X. II. П. 
X. С. С. С.Д П. И. 
С. ЗН. — ЗН. II. П. 

ЗН. ЗН. ЗН. — П. п. 

26 января семидневная суспензия изъ сапныхъ бациллъ 
въ чистомъ маллеинъ привита двумъ котамъ № № 3/ъ*) и 4/б ; 
каждому инъецировано въ подкожную клетчатку между 
лопатокъ по 0,5 к. см. суспензш. Для контроля привить 
котъ № 2 / 4 сапной 7-ми дневной съ Кф. культурой въ 
VI генерацш отъ кошки /9. 

Котъ № 3 /б, въсомъ въ 2250 грм. Признаки забол-в-
в а т я у кота сапомъ обнаружились 4 февраля. Въ ночь на 

*) Верхняя цифра — нашъ нумеръ ; нижняя — нумеръ прививочнаго 
журнала бактерюлогической станцш. 
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7 февраля, т. е. черезъ 12 сутокъ поел* прививки, котъ 
палъ. На микроскопическихъ препаратахъ въ гно* и въ 
селезеночной пульп* имелись сапные бациллы *). Отъ 
пос*вовъ крови изъ сердца, селезенки и печени получились 
чистыя сапныя разводки на Кф. и МПГА. 

Котъ № 4 /б , в*сомъ въ 1900 грм.; забол*вате его 
сапомъ обнаруяшлось 3 февраля. Палъ 7 февраля, т. е. 
на 13 сутки поел* прививки. Отъ этого кота также най
дены сапные бациллы въ гно* и селезеночной пульп* и 
получены чистыя сапныя культуры на Кф. и МПГА. 

Контрольный котъ № | , в*сомъ въ 2150 грм., забол*лъ 
сапомъ 29 января. Въ ночь съ 1 на 2 февраля, т. е. на 
7 сутки поел* прививки, котъ палъ. На мазкахъ изъ гноя 
и селезенки найдены сапные бациллы. Пос*вы на Кф и 
МПГА крови изъ сердца, печени и селезенки дали чистую 
сапную культуру. 

В ы в о д ъ . 
Чистый маллеинъ, вл1яя на сапныхъ бациллъ при 

обыкновенной комнатной температур* известное время, д*й-
ствуетъ на нихъ отчасти бактерицидно, отчасти ослабляетъ 
у нихъ вегетативную способность. Это становится уже за-
м*тнымъ поел* двухъ - суточнаго вл1ЯН1Я. Черезъ 5 су
токъ возд*йствш маллеина на бациллъ проростаютъ не-
мнопе экземпляры, но проросшее еще нич*мъ не отли
чаются въ рост* отъ контрольныхъ. ВасЛН ша11е1, нахо
дившееся 7 сутокъ въ чистомъ маллеин*, уже проростаютъ 
только единичными экземплярами и т * развиваются въ 
слабыя, маленьшя колонш. 

Поел* семидневнаго пребывашя въ чистомъ маллеин*, 
Ьас. таНе! н*сколько ослабляются и въ своей вирулентности. 

*) Мы описываемъ вполне законченное наблюдете, а поэтому и 
говоримъ „сапные бациллы", отпюдь не указывая этимъ, что можно подъ 
микроскопомъ отличить сапныхъ бациллъ отъ многихъ другихъ бацил-
лярныхъ формъ. 
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Вл1яше на ЪасПН та11е1 50 % раствора маллеина. 

Т. 29. Растворы маллешшый и контрольный инфеци
рованы 10-ти дневной сапной съ КФ культурой въ VI ге
нерацш отъ кошки /?. 

0. 
Сколько сутокъ вл1ялъ 5 0 ° / 0 рас- ~ _ 
творъ маллеина на сапныхъ бац. I- Н1- • К. I. К. II. 

I. 3 1 . 2 сутокъ . . . . С. С. X. II. II. 
II. 2. 4 сутокъ . . . . Н . Д Н . Д ЗН. Н. П. П. 
П. 4. 6 сутокъ . . . . Н. Н . Д Н . Д 2 Н . Д з Н . Д II. 

11 февраля привить котъ № н / 2 8 , въхомъ 2400 грм. 
Суепензхя для прививки приготовлена изъ 7 дневной един
ственной сапной колонш, развившейся на пластинки I 
нослъ 6-суточнаго вл1яшя 5 0 % раствора маллеина на 
Ьас. таПеь Коту инъецировано въ подкояшую клетчатку 
меягду лопатокъ 0,5 к. см. суспензш. 

Признаки заболъвашя сапомъ у кота обнаружились 
17 февраля. Въ ночь на 21 февраля, т. е. на 10 сутки 
нослъ прививки, котъ палъ. На мазкахъ изъ гноя съ 
места прививки и изъ селезеночной мякоти при микро-
скопическомъ изслйдованш обнаруягены сапные бациллы. 
Посъвы крови изъ сердца, селезенки и печени на КФ. и 
МПГА дали чистыя сапныя культуры. 

В ы в о д ъ . 

Сапные бациллы, будучи подвергнуты вл1янго 5 0 % 
раствора малленна въ продолжеше извъстнаго времени 
при обыкновенной комнатной температуръ, ослабляются въ 
своей вегетативной способности въ томъ смысле, что часть 
зародышей утрачиваетъ способность къ проростанш; но 
зародыши, не утративппе этой способности, развиваются въ 
обычныя сапныя колонш, ничъмъ не отличаюшдяся отъ та-
ковыхъ на контрольныхъ посъвахъ. Это бактерюубивающее 
дМствхе 50 °/о раствора маллеина уже замечается черезъ 
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двое сутокъ влёятя на сапныхъ микробовъ, черезъ 6 же 
сутокъ вл1яшя развиваются только единичный колонш. 

Вирулентная способность Ьас. та11е1, выросшихъ поел* 
шестисуточнаго влёятя 50 % раствора маллеина, можетъ 
считаться нисколько не измененной по сравнешю съ таковою 
у сапныхъ культуръ, выращиваемыхъ при обычныхъ усло-
В1ЯХЪ. 

Вл1ян1е на ЬасПН та11е1 25 % раствора маллеина. 

III. 3 1 . Растворъ маллеина инфецированъ 3 дневной 
сапной КФ. культурой въ III. генерацш отъ кошки № 

Сколько сутокъ вл1ялъ 25 % раст- _ — 9ч ., 
воръ маллеина на сапныхъ бациллъ ]. ц. щ , ту. к. I. К.П. 

IV. 3 . 3 сутокъ . . . . О С. X. X. П. П. 
IV. 6. 6 сутокъ . . . . Н. Н. Н. Н. П. П. 

Выводъ. 
Сапные бациллы, подвергнутые въ т е ч е т е извъетнаго 

времени при обыкновенной комнатной температур* д*й-
ств1ю 25 % раствора маллеина, теряютъ до некоторой сте
пени способность къ дальнейшему проросташю. Поел* 
шести-дневнаго возд*йств1я 26 % раствора маллеина, про
ростаютъ немнопе зародыши сапныхъ бациллъ, но пророспйе 
въ своемъ дальн*йшемъ рост* нич*мъ не отличаются отъ 
таковыхъ, выростающихъ на контрольныхъ пос*вахъ. 

Вл1яше на ЬасПН та11е1 10 % раствора маллеина. 

П. 25 . Матерёаломъ для приготовлешя первичной 
суспенз1и въ 10 % раствор* маллеина и въ контрольномъ 
раствор* бульона служила 3-хъ дневная сапная культура 
съ КФ. въ V генерацш отъ кошки № | . 

Сколько сутокъ вл!ялъ 10 % раст- . «и 9- | И 1 

воръ маллеина на сапныхъ бациллъ I ц. щ , 1у. К. I. К. II. 

П. 28 . 3 сутокъ . . . . С. С. Н. X. П. 
III. 3 . 6 сутокъ . . . . Н. Н. Н . Д ь — С. С. 
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В ы в о д ъ . 
10 % растворъ маллеина ослабляетъ вегетативную спо

собность сапныхъ бациллъ, вл1яя на нихъ при комнатной 
температурь- извъстное время. 

Въ приведенныхъ наблюдешяхъ мы видимъ, что и на 
контрольныхъ пластинкахъ число колоши развивалось мень
шее, чъмъ мы это видъли въ предыдущихъ наблюдешяхъ. 
Этому факту можетъ быть дано только такое въроятное 
объяснете. Здъсь на сапныхъ бациллъ вл1яли весьма 
мало благопр1ятныя услов1я для сохранешя ими жизни: 
они находились подъ вл1яшемъ дестиллированной воды, 
содержащей всего только 1 0 % мясо - пентонъ - глицеринъ-
бульона. Изъ работы М-тра А л т у х о в а 6 0 ) известно, что 
ЬасИН та11е1, находясь въ дестиллированной вод* въ тем
нот* при комнатной температур* въ 9,9° С , совершенно 
погибаютъ въ т е ч е т е 11,6 дней (взяты средшя числа). 

Конечно, и на опытныхъ пластинкахъ на проростаюе 
числа колоши влхяла дестиллированная вода, имевшаяся въ 
маллеинномъ растворъ въ количеств* такясе 9 0 % . Но 
всетаки число колонш, проросшее здъсь, было меньшее и 
он* ослаблены въ рост*, сравнительно съ контрольными. 

Вл1ян1е на ЬасНП та11е1 5% раствора маллеина. 

П. 26. Растворъ маллеина и контрольный растворъ 
бульона инфецированы 3-хъ дневной сапной КФ. культурой 
въ V генерацш отъ кошки № 2 Д . 

Сколько сутокъ вл1ялъ 5% растворъ — , « — -
маллеина на сапныхъ бациллъ. ^ ^ щ ц,. | ^ ^ д 

II. 28 . 3 сутокъ . . . . С. С. Н. С. X. II. 
III. 3 . 6 сутокъ . . . . ЗН. — — О С. С. 

В ы в о д ъ : 

Вл1ян1е стериллизованной воды на сапныхъ бациллъ, 
въ смысл* ослаблешя ихъ вегетативной способности, и въ 
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этихъ наблюдешяхъ обнаружилось ясно. Но и бактери
цидное влёянёе 5 % раствора маллеина остается зам'Бтнымъ. 
Черезъ 6 сутокъ воздъйств1я этого раствора проросла съ 
запоздашемъ одна лишь колотя на I нластинкъ\ 

II Группа. 
Выращиваше ЬасПИ таПег въ чистомъ маллеинъ1 и 
въ мясо-пептонъ-глицеринъ-агар*, содержащемъ из

вестный процента маллеина. 
I. Выращивание въ первой генерацш. 

Р о с т ъ ЬасПН та!1е1 въ чистомъ маллеин* . 

III. 4 . Матер)'алъ для засева — 5-дневная сапная 
культура съ КФ. въ VI генерацш отъ кошки № 2 Д . 

Дни наблю
дешй за 
ростомъ 

культуръ. 

К у л ь т у р ы . 
0 .1 . I 0. II. I К. I. К. II. 

1 Легкое помут-1 То
н-вше и осадокъ. (что 

Помутнъше и 
осадокъ увели
чились. 

Муть и осадокъ 
обильнее, но ни
ти еще н'Ьтъ. 

Уже образова
лась тонкая нить. 

Муть и тонкая 
нить. 

То-
что 

То-
что 

То-
что 

То-
что 

же, 
0.1. 

же, 
0.1. 

Помутнъше и То-же, 
осадокъ обиль- что К.Т. 
нее , чъмъ на 0. 

Значительная! То-же 
муть и со дна под
нимается нить. 

Марта 10 привитъ котъ 
Инъецировано въ подкожную 
6-дневныхъ сапныхъ културъ, 

Муть еще уси- То-яге, 
лилась и нить что К.1. 
стала толще. 

Нить еще тол-1 То-же, 
ще. | что К.1. 

Обильная муть: То-же, 
и толстая нить. | что К.1. 

№ 8 /41 , въсомъ 3070 §гш. 
клетчатку 0,5 к. см. смеси 
выросшихъ на чистомъ мал

яре, 
0.1. 

же, 
0.1. 

же, 
0.1. 

что К.1. 
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леин*. Общее забол*ваше у кота обнаружилось 19 Марта. 
Въ ночь съ 21 на 22 Марта, т. е. черезъ 11 сутокъ, 
котъ палъ. Въ мазкахъ изъ селезенки и изъ гноя съ м*ста 
прививки обнаруягены сапные бациллы. Зас*вы крови изъ 
сердца, печени и селезенки дали чистую сапную культуру 
на КФ. и на МПГА. 

Для контроля 11 Марта привитъ котъ Л° 9 / 4 2 , въсомъ 
3530 %гт. Подъ кожу между лопатокъ инъецировано коту 
0,5 к. см. смъси 7 дневныхъ контрольныхъ культуръ съ 
МИГБ (VII генеращя отъ кошки «N5 2 Д ) . Признаки забо-
л*вашя обнаружились 15 Марта, но съ 17 по 18 было 
ясно-замътное улучшеше, 19 же Марта общее заболъваше 
обнаружилось болъе интенсивно и въ ночь съ 22 на 23 котъ 
палъ, т. е. чрезъ 11 сутокъ. Въ мазкахъ изъ селезенки и 
съ м*ста прививки найдены сапные бациллы. Всъ засъвы 
на КФ. и МПГА. дали чистую сапную культуру. 

В ы в о д ъ . 
Сапные бациллы развиваются въ чистомъ маллеин* 

хорошо, хотя ихъ ростъ по количеству зародышей несколько 
менышй, ч*мъ въ контрольныхъ посввахъ на МИГБ. 

Относительно вирулентности сапной культуры, выросшей 
па чистомъ маллеин*, должно заключить, что она остается 
не изм*ненной въ своей обычной сил*. 

В ы р а щ и в а ш е ЬасПН та11е1 н а мясо - пептонъ - глице-
ринъ-агар-Ь, с о д е р ж а щ е м ъ 5 0 % маллеина . 

П. 16. Эти пос*вы были сд*ланы 4 днев. сап. съ КФ. 
культур, въ III генер. отъ кошки ИМ» | . 

о. 
I.*) I. II. III. IV." К. I. К. II. 

П. П. II. П. П. П. II. 

*) Пластинка отъ ран*е сд'Ьланнаго опыта, но не удавшагося въ 
томъ смысл*, что остальныя три О. пластинки и К-ныя сплошь были за
грязнены — одн* мукоромъ, друг'1я — картофельнымъ бацилломъ. 

И. 13. Въ этом!, опыт* для засвва была взята 11-ти дневная сап-
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ная съ КФ. культура въ I генерацш отъ кошки № \. Тоже случилось за
грязнете со ВСЕМИ пластинками въ одновременно поставленномъ опыт* 
съ 40 °/„ маллеина въ МПГА. Эти неудачи и побудили насъ принять при 
посввахъ описанныя выше м-вры предосторожности. 

Февраля 18 привить котъ № вьсомъ 2400 грм. 
Инъецировано въ подкожную клътчатку 0,5 к. см. суспен
зш, приготовленной изъ 5-ти дневной культуры съ плас
тинки I *). 20 февраля у кота обнаружилось заболъваше; 
признаки общаго страдашя къ 23 февраля заметно осла
бели ; 25-го эти признаки снова проявились въ болье 
ожесточенномъ видъ и 28 февраля котъ палъ, т. е. на 
10 сутки. Въ микроскопическихъ препаратахъ изъ гноя 
съ мъста прививки и селезеночной пульпы найдены сап
ныя палочки; а изъ всъхъ засьвовъ кровью изъ сердца, 
селезенки и печени выросли чистыя сапныя культуры. 

В ы в о д ъ . 

Сапныя палочки проростаютъ на МПГА, съ примъсью 
къ нему 50 % маллеина, нисколько не изменяясь въ своихъ 
обычныхъ вегетативныхъ и вирулентныхъ свойствахъ. 

Выращиваше ЬасПН та11е1 на МПГА, содержащемъ 
40 ° / о маллеина. 

II. 16. Матер1алъ для засъва — 4-хъ дневная сапная 
культура съ КФ. въ III генерапш отъ кошки № | . 

о. 
I. П. III. IV. К. I. К. II. 

П. П. П. П. П. П. 

В ы в о д ъ . 

Сапные бациллы, при прибавление 4 0 % маллеина къ 
питательной сред*, проростаютъ и развиваются такъ же 
хорошо, какъ и безъ прибавлешя этого вещества. 
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В ы р а щ и в а ш е ЪасПН та11е1 на М П Г А . , с о д е р ж а щ е м ъ 
25°/ 0 маллеина . 

I. 19. Матер1алъ для засева — б-ти дневная сап
ная съ КФ. культура въ V генерацш отъ кошки /?. 

а к. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. I. II. III. 

П. II. Д П. II. II. П. П . Д П. П. II. П. П. 

Смесью 7 дневныхъ культуръ съ I, VI и IX О. плас-
тинокъ привиты два кота № № ^ и * Прививка сделана 
въ верхней части шеи въ подкожный карманъ, куда вве
дена на платиновомъ фламбированномъ шпателе смесь 
культуры. 

Котъ № ^ в-всомъ 2480 грм. привить 26 января. Съ 
29 января по 4 февраля у кота замечалось легкое недо-
м о г а т е ; затъмъ котъ какъ бы оправился. Съ 7 февраля 
у него начали обнаруживаться явлешя более сильнаго об-
щаго заболъвашя и 10 февраля, т. е. черезъ 15 сутокъ, 
котъ палъ. На микроскоиическихъ препаратахъ изъ гноя съ 
м*ста прививки и на мазкахъ изъ селезенки найдены сапныя 
палочки. Засевы крови изъ сердца, печени и селезенки на 
КФ и МПГА дали чистую сапную культуру. 

Котъ № ^ весомъ 1600 грм. привить одновременно 
съ № \ . Признаки общаго заболевания обнаружились 7 
февраля, а 10 февраля, т. е. на 16 сутки, котъ палъ. На 
микроскопическихъ препаратахъ обнаруягены сапные бациллы, 
а засевы на КФ и МПГА крови изъ сердца, печени и се
лезенки дали чистую сапную разводку. 

В ы в о д ъ . 
Сапные бациллы развиваются на МПГА., содерягащемъ 

2 5 % маллеина, нисколько не изменяясь въ присущихъ 
имъ вегетативныхъ свойствахъ. 
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Вирулентность же на первый взглядъ кажется не
сколько ослабленною. Но эта ослабленность вирулентности 
сапныхъ бациллъ является здт>сь противоречащею, по срав
нение съ результатами другихъ нашихъ опытовъ, во всемъ 
аналогичныхъ данному — прививки кошкамъ №№ 4

8

т , 
М> 5"1> 44» и |:т- Поэтому мы полагаемъ, что здъсь ос
лабленное дъйстъче сапнаго вируса произошло не въ зави
симости отъ в л 1 я ю я на него маллеина, а отъ другихъ 
нричинъ. 

Мы допускаемъ, что одною изъ болъе существенных!^ 
причинъ является здесь доза привитой сапной культуры, 
воздействовавшая на кошекъ № и | . Кошки эти были 
привиты въ подкожный карманъ, куда культура была вне
сена на шпателъ. Нътъ ничего невъроятнаго, что при 
такомъ способъ прививки большая или меньшая часть пред
назначенной для инфекцш дозы не достигла своего назна-
ч е н 1 я и такъ или иначе была удалена съ места прививки 
и такимъ образомъ осталась бездеятельною. Влёяше яге 
дозы вируса на результаты прививки точно констатировано 
для нъкоторыхъ патогенныхъ микробовъ, напр., для сибир
ской язвы, овечьей оспы, бъшенства и т. д. *) 

*) Изъ 6 е (1 о е 1 8 Ъ'а, 1ое. сМ. стр. 166. 
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2. Выращиваше сапныхъ бацилл-ъ в-ь средахъ, 
содержащих-ь маллеинъ, от-ь генерацш къ 

генерацш. 

В ы р а щ и в а ш е в ъ чистомъ м а л л е и н * . 

III. 13. Матерхалъ для посъва — 4-хъ дневная сапная 
культура въ VIII генерацш отъ кошки № | . 

I генеращя. 
III. 14. 

II 
ге

н
. 

III
. 1

8
. 

II
I 

ге
н

. 
II

I. 
23

. 

IV
 г

ен
. 

II
I. 

28
. а . 

с- . и _ 
Г* "^ г* 1 — 1 

о, е-
3 г* 

0. Значительное 

(чистый помутн'Ьшо мал а5 аэ о5 
мал леина ; на дн -в 

о5 
мал пробирки оса- Й Й Й Й Й Й Й 

леинъ). докъ., при взбал- • • • 1 • • • 

тыванш подни о о о О о о о 
мающейся въ ви- Е-< Ен Е-* Е-< Е-| Е-< Ен 
Д11 тонкой нити. 

К. Обильное по

МПГБ. мутн'Ьшо бульо
на ; на дн!з про о а5 ф 
бирки значитель й й Й Й й й Й 
ный осадокъ, при 

Й Й 

нзбалтыпаши 
поднимающейся о о о о о о о 

нъ в и д * толстой Е-< Е- Ен Е-| Ен Ен 
нити. 

В ы р а щ и в а ш е ЬасПН та11е1 н а М П Г А , с о д е р ж а щ е м ъ 
маллеинъ. 

III. 6. Матерхаломъ для засъва МПГА, содержащего 
известный нроцентъ маллеина, кромъ 2 6 % , послужила 
7-дневная сапная Кф. культура въ VI генерацш отъ кошки 
№ | . МПГА, содержащей 2 5 % маллеина, засвянъ 12-днев
ной сапной Кф. культурой въ I генерацш отъ кошки № | . 
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° / 0 маллеина, 
содержащего
ся въ МПГА. В 2 

II
I. 

11
. 

II
 

ге
н.

 

II
I. 

16
. 

II
I 

ге
н.

 

II
I. 

21
. 

IV
 

ге
н.

 

II
I. 

28
. 

V
 

ге
н.

 • X 
. и 

а 

> 

. щ 

к* 

^ и 
^ и 
> X 

6 0 % п. П. П. П. П. П. 
25%*) п. п. П. П. II. 
1 0 % п . п . П. П. П. II. П. П. п, 
5 % п. п. П. П. П. П. П. п. п. 

2,6% п. п. П. П. П. П. П. П. п. 
1 % п . п. П. П. П. П. 

0 , 5 % п . п . П. П. П. 
0,25 % п. п. П. П. П. 

Контрольный 
носЬвъ на 

МПГА. 
п. П. П. П. II. П. п. П. п. 

IV. 23 . Шестидневной сапной культурой въ VIII ге
нерацш, вырощенной на чистомъ маллеин-в, привитъ котъ 
№ в'ьсомъ 4 3 0 0 §гга. Коту инъецировано подкожно 
0,5 к. см. культуры. Заболъваше обнаружилось на 4 день**). 
Смерть последовало послъ прививки на 9 день. 

IV. 8. Шестидневной сапной культурой въ VI гене
ращи съ МПГА, съ содержатемъ 5 0 % маллеина, привита 
кошка № въсомъ 2550 §тт . ; инъецировано подъ кожу 
между лопатокъ 0,5 к. см. первичной суспензш, приго
товленной изъ сказанной культуры. Заболъваше обнару
жилось на 4 сутки, а смерть наступила после прививки 
на 9 сутки. 

III. 1 1 . Съ МПГА., содержащаго 2 5 % маллеина, въ 
V генеращи б-дневной сапной культурой привита кошка 
№ въсомъ 1960 §тт . Въ подкожную клътчатку между 
лопатокъ инъецировано 0,6 к. см. первичной суспензш изъ 
этой культуры. Признаки заболъвашя у кошки обнару-

*) Время посъвовъ: 11.14. засъвъ I генерацш, II. 19.—II, II. 24.—-III, 
III. 1 . -IV, III. 6.—V генерацш. 

**) Здъсь и далъе въ другихъ мъстахъ слово „день" употреблено 
въ см'Ьсл'В слова „сутки". 
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жились на 3 сутки и черезъ 7 сутокъ поел* прививки 
кошка пала. 

IV. 22 . Пятидневной сапной культурой въ IX гене
рацш, выращенной на МПГА., содержащемъ 5 % маллеина, 
привита кошка № в'ьсомъ 2170 &гт.; ей инъецировано 
въ подкожную клътчатку 0,5 к. см. первичной суспензш, 
приготовленной изъ культуры. Заболъваше у кошки на
чалось съ 4 дня, а черезъ 9 сутокъ послъ прививки насту
пила смерть. 

На микроскопическихъ препаратахъ, приготовленныхъ 
изъ гноя съ мъста прививки и изъ селезеночной пульпы 
отъ этихъ 4-хъ кошекъ, найдены сапные бациллы; в с * же 
зас*вы на КФ. и МПГА. дали чистыя сапныя культуры. 

В ы в о д ъ . 
Сапные бациллы, выращиваемые при послъдовательныхъ 

перес*вахъ отъ генеращи къ генерацш въ чистомъ мал
леин*, даютъ въ каждой последующей генеращи культуру, 
не отличающуюся по внешнему виду отъ таковыхъ въ 
предыдущихъ генеращяхъ; при этомъ, развитее культуръ 
обильно, хотя въ общемъ несколько бъднъе, ч*мъ на кон
трольныхъ посъвахъ въ МПГБ. Говоря другими словами, 
ростъ ЬасШ! гаа.11е1 въ чистомъ маллеинъ несколько задер-
жанъ. Эта задержанность въ рост* культуръ проходить 
безъ видимыхъ изм*нешй во вс*хъ посл*дующихъ генера
щяхъ, по сравнению съ I генеращей. 

Сапные бациллы, развивающееся при только что ска-
занныхъ услов1яхъ на МПГА., содержащемъ изв*стный 
°/о маллеина (50, 25 , 10, б, 2 ,Б , 1, 0 ,5 , 0 , 2 5 % ) , даютъ куль
туры, по своимъ вегетативнымъ свойствамъ нисколько не 
изм*ненныя по сравненью съ контрольными, какъ въ пред-
шествующихъ генеращяхъ, такъ и въ посл*дующихъ. 

Точно также и вурулентность этихъ культуръ сохра
няется въ обычной своей средней сил*. 
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III Группа. 

Вл1яще маллеина на вирулентный и вегетативныя 
свойства сапныхъ бациллъ въ живомъ организм*. 

1 - ы й р я д ъ н а б л ю д е н и й . 

III. 3 1 . Кошкамъ № № | | и ^ | инъецировано въ 
подкожную клътчатку между лопатокъ два раза по 0,5 к. см. 
маллеина черезъ двое сутокъ. Спустя три дня туда-же 
впрыснута первичная суспенз1я — 0,5 к. см., приготовленная 
изъ см*си сапныхъ культуръ съ КФ. во II и III генерацш 
отъ кошки № 42 генер. 8-дневная, III — 3-хъ-дневная). 

Кошка № ^ 1

5 , въсомъ 2000 §гт . , обнаружила ясно-
видимые признаки заболъвашя на 3 сутки поел* внрыски-
в а т я сапной культуры; черезъ 5 сутокъ она пала отъ сапа. 

Кошка № | | , в*сомъ 1720 &гт., ясно-видимо заболъла 
на 4 сутки поел* прививки сапной культуры; но прошествии 
же еще 3 сутокъ, у нея (кошки) наблюдалось некоторое 
ослаблете въ бол*зненныхъ припадкахъ; но спустя 3 дня, 
припадки болезни возобновились съ ббльшею силою. На 
15 сутки поел* прививки сапомъ кошка отъ послъдняго пала. 

Котъ № | | , в*сомъ 4200 §пп., обнаружилъ признаки 
общаго забол*вашя черезъ 4 дня поел* инъекцш сапной 
культуры, а на 13 сутки палъ отъ сапа. 

III. 3 1 . Кошки №№ ^ и Щ четыре раза — 31 марта, 
анр*ля 2, 5 и 8—маллеинизированы 0,25 к. см. маллеина а.на 
пр1емъ. Спустя 4 дня поел* посл*дней инъекцш мал
леина вс*мъ имъ привито по 0,5 к. см. первичной суспен
зш, приготовленной изъ см*си сапныхъ культуръ съ КФ. 
въ III и IV генерацш отъ кошки № {%. 

Котъ № в*сомъ 2 4 0 0 стт.; черезъ 7 суток7> поел* 
прививки сапа у кота обнаружились ясные признаки забо-
л * в а т я ; а на 13 сутки котъ палъ отъ сапа. 

Котъ № в*сомъ 3650 §тт. , забол*лъ поел* впры-
скивашя ему культуры на 6 сутки, на 8 же — палъ отъ сапа. 
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Котъ № в'ьсомъ 3450 $гт., ясно-видимо забол*лъ 
послъ прививки культурой на 3 сутки, палъ же отъ сапа 
на 8 сутки. 

При микроскопическомъ нзслъдоваши препаратовъ, 
приготовленныхъ въ вид* мазковъ изъ гноя съ мъста при
вивки и изъ селезеночной мякоти отъ всъхъ б кошекъ, 
найдены сапные бациллы. Пос*вы на КФ. и МПГА. крови 
изъ сердца, печени и селезенки отъ этихъ кошекъ дали 
чистыя сапныя культуры: на МПГА. проросташе культуръ 
было ясно видно черезъ сутки поел* пос*ва, на КФ. — 
черезъ двое. 

В ы в о д ъ . 

Маллеинъ, вводимый въ организмъ кошекъ повторно, 
небольшими дозами и черезъ некоторые промеягутки времени, 
хотя и обнаруяшваетъ н*которое вл1яше на вирулентность 
сапных?? бациллъ, поступивнгихъ въ организм7> черезъ н*-
которое время поел* посл*дней маллеинизацш , но это 
вл1яше не постоянно: въ однихъ случаяхъ вирулентность 
(кошки Л? ( | п Ц ) , какъ будто, н*сколько ослабляется, 
въ другихъ же (кошки № ,Ц, ^ и она остается 
въ средней, обычной для нея сил* безъ видимыхъ из-
м*нешй. 

Выраясаясь иначе, мы на основание только что при-
веденныхъ наблюдешй моягемъ заключить, что маллеинъ 
содержитъ въ себ* вещества, въ незначительной степени 
ослабляюшдя вирулентность сапныхъ бациллъ въ живомъ 
организм*, но д*йств1е этихъ веществъ непостоянно ; сколько 
же нибудь иммунизирующихъ веществъ противъ сапа для 
кошекъ маллеинъ совс*мъ не им*етъ. 

Вегетативная способность сапныхъ бациллъ при воз-
д*йствш на нихъ маллеина, при условёяхъ оиисанныхъ 
опытовъ, остается безъ мал*йшихъ изм*нешй въ обычно-
свойственныхъ ей качествахъ. 
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2 - о й р я д ъ н а б л ю д е н и й . 

VI. 15. Кошки ^ и привиты одновременно 
маллеиномъ и сапомъ. Маллеинъ въ количеств* 1 к. см. 
инъецированъ подъ кожу сзади лопатокъ, а 0,6 к. см. 
первичной суспензш, приготовленной изъ 3 дневной сапной 
культуры съ Кф. въ I генерацш отъ кошки № | . \ , впрыснуто 
подъ кожу между лопатокъ. 

Котъ № въсомъ 2920 грм., обнаружилъ признаки 
заболъвашя на 2 сутки и черезъ б сутокъ палъ отъ сапа. 

Котъ № в*сомъ 2 6 5 0 грм., забол*лъ сапомъ черезъ 
б сутокъ, а черезъ 9 дней палъ отъ послъдняго. 

Котъ № въсомъ 3950 грм., проявилъ признаки 
общаго заболъвашя на 4 сутки, смерть же его отъ сапа 
наступила на 16 сутки. 

При изслъдованш подъ микроскопомъ гноя съ мъста 
прививки и мазковъ изъ селезеночной пульпы найдены 
сапныя палочки. Вс* засввы на Кф. и МПГА. изъ тру-
повъ этихъ кошекъ дали чистыя сапныя культуры. Па 
МПГА. проросташе культуръ, обыкновенно, было ясно-замът-
нымъ уже черезъ сутки поел* посъва, а на Кф. — черезъ двое. 

В ы в о д ъ . 

Маллеинъ, вступая въ организмъ одновременно съ сап
ными бациллами, обнаруживаетъ на ихъ вирулентность 
такое же непостоянное д*йств1е, какъ мы вид*ли это въ 
предыдущихъ наблюдешяхъ: онъ или не оказываетъ ни
какого ВЛ1ЯН1Я (кошки № и ^ ) или я«е подъ вл1ятемъ 
его вирулентность н*сколько ослабляется (кошка № Ц '̂). 

Присутствге въ маллеин* веществъ, благопргятствую-
щихъ усиленно патогенности санныхъ бациллъ, этими опы
тами не обнаруягено. 

Вегетативныя свойства сапныхъ бациллъ, при одновре — 
менномъ введенш въ организмъ маллеина и живой куль
туры, остаются безъ всякихъ изм*нешй. 
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3 - 1 й р я д ъ н а б л ю д е н и й . 

Кошки №Л° и | | привиты въ подкожную клът
чатку между лопатокъ 0,5 к. см. первичной суспензш изъ 
сапныхъ культуръ, а въ носл'пдуюшде четыре дня имъ еяге-
дневно впрыскивалось подъ коягу въ поясничной области 
но 0,25 к. см. маллеина. Кошка Л» Щ привита 7 дневной 
съ МПГА. культурой въ I генерацш отъ кошки Л° (5 , 
кошка Л? | ^ — 5 дневной съ КФ культурой въ I генеращи 
отъ кошки Л§ кошка Л» §§ — 7-ми дневной той ясе 
культурой. 

IV. 28 . Котъ № въсомъ 3030 грм., заболълъ са
помъ на 3 сутки и палъ отъ него на 7 день. 

IV. 24 . Котъ № въсомъ 4120 грм. Признаки 
забол-ввашя у пего наступили на 3 сутки, а палъ отъ 
сапа на 8 сутки. 

IV. 26. Котъ № в'ьсомъ 3200 грм. Признаки 
заболевания замечены на 3 сутки, смерть отъ сана по
следовала на 9 сутки. 

Микроскопическое изелъдоваше препаратовъ, приго-
товленныхъ изъ соответствующего матерёала отъ этихъ 
труповъ кошекъ, показало ирисутств!е сапныхъ бациллъ, 
а засъвы на КФ. и МИГА, дали чистую сапную культуру: 
на МПГА. — черезъ сутки, на КФ. — черезъ двое. 

В ы в о д ъ . 
Маллеинъ, вводимый въ организмъ кошекъ повторно, 

небольшими дозами поел* заражешя животныхъ сапомъ, 
не оказываетъ никакого воздъйствёя ни на вирулентныя, 
ни на вегетативныя свойства сапныхъ бациллъ и нисколько 
не содъйствуетъ организму въ борьб* съ врагомъ, т. е. 
маллеинъ не заключаетъ въ себе веществъ, дЪйствую-
щихъ терапевтически противъ сана. 

Въ третьей групп* опытовъ кошки №N5 1 | , ,!-•!, 
5?г> и 5 § привиты сапной культурой, полученной во 
II , I I I и IV генеращяхъ отъ кошки № \%; послйдняя-яге 



кошка была заражена культурой, выросшей въ V генера
ции на МПГА., содержащемъ 25 % маллеина. Кошки 
№ | + и Ц-| привиты сапнымъ вирусомъ, воснитаннымъ до 
VI покол гшпя на МПГА., при содержанш въ иемъ 5 0 % 
маллеина, и нроведеиномъ чрезъ организмъ кошки Л1» ^ 
до I генерацш. 

Кошки ^ и Щ инфецированы сапной куль
турой, полученной въ I генерацш отъ маллеинизированной 
кошки № эта же кошка, какъ только что указано, 
была привита отъ кошки № павшей отъ сапа, культиви
рованная на маллеинизированной искусственной питательной 
среде. Это же самое относится и къ кошке № приви
той культурой въ I генерацш отъ маллеинизированной 
кошки № 

Изъ только что приведенных!» указанШ мы, принимая 
во внимате исходъ опытовъ надъ этими 12 кошками, мо-
ясемъ сделать такой выводъ. 

Сапные бациллы, выращенные последовательно въ 
нъеколькихъ поколешяхъ на маллеинъ содержащихъ пита-
тельныхъ средахъ, а затемъ переведенные также последо
вательно чрезъ одинъ и далее два организма кошекъ, въ 
свою очередь подвергнутыхъ действию маллеина, не пре-
терпеваютъ никакихъ изменешй въ обычно присущихъ имъ 
вегетативныхъ и вирулентныхъ свойствахъ. 

Подводя итоги выводамъ, сделаппымъ изъ нашихъ 
опытовъ, позволительно будетъ высказать следующее резюме 
о ВЛ1ЯШИ маллеина т \гИго еЬ т согроге на сапныхъ бациллъ. 

1. Чистый маллеинъ и его водные растворы ( 5 0 % , 
2 5 % , 1 0 % и 5 % ) , вл1яя при средней комнатной темпе
ратуре въ т е ч е т е однихъ, двухъ и более (до 6—7) 
сутокъ на сапныхъ бациллъ, действуетъ на нихъ заметно 
бактер1оубивающимъ образомъ и отчасти задерлшвающимъ 
и ослабляющимъ ихъ вегетативную способность. 



69 

2. Вирулентность сапныхъ бациллъ, подъ влёяшемъ 
сказанныхъ условШ, остается безъ видимыхъ измънешй въ 
своей обычной средней силе, только чистый маллеинъ д*й-
ствуетъ на нее несколько ослабляюще. 

3. Следовательно, сапные бациллы при сказанныхъ 
услов1яхъ сохраняют!, свою постоянную вирулентность до 
самаго момента ихъ гибели. 

4. Чистый маллеинъ при температур* термостата 
( 3 7 0 — 3 8 С.) служитъ хорошею питательною средою для 
сапныхъ бациллъ : они въ немъ развиваются почти такъ лее, 
какъ и въ обыкновенномъ МПГБ., хотя въ общемъ культура 
въ маллеин* по росту и отстаетъ отъ таковой-я«е въ бульон*. 

5. Патогенность такой культуры нисколько не изменяется. 
6. Маллеинъ, будучи ирим*шанъ к ъ питательной сред* 

(къ МПГА.) въ опред*лепномъ проценте — 5 0 % , 4 0 % , 
2 5 % , 1 0 % , 5 % , 2 , 5 % , 1 % , 0 , 5 % и 0 , 2 5 % — нисколько 
не препятствуетъ обычному росту сапныхъ бациллъ и не 
изменяетъ ихъ вирулентности. 

7. Если выращивать сапныхъ бациллъ въ чистомъ 
маллеин* или въ средахъ, содеря^ащихъ различный коли
чества этого вещества, переводя культуру отъ генерацш къ 
генерацш, то и эти условёя вл1яшя маллеина на бациллъ не 
оказываютъ никакого возд*йств1я на вирулентныя свойства 
ЬасПН таПеь 

8. Вегетативныя свойства остаются тавдке неизменен
ными ; лишь при выращиванш отъ генерацш къ генерацш 
въ чистомъ маллеин*, они несколько ослаблены, какъ это 
наблюдается и въ первой генерацш, но при этомъ дальней
шего ослаблешя не замечается. 

9. Маллеинъ, вступая во взаимод*йств10 съ сапными 
бациллами въ живомъ организме (кошекъ), не оказываетъ 
никакого В Л 1 Я Ш Я на ихъ вегетативныя свойства. 

10. Вирулентность же сапныхъ бациллъ при этихъ 
условшхъ то несколько весьма мало - заметно ослабляется, 
то остается безъ всякпхъ нзм*нешй, обычною. 
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11. Маллеинъ не содержитъ (для кошекъ) въ себъ ни 
иммунизирующихъ противъ саиа, ни терапевтическихъ въ 
отношенш этой болезни веществъ, а также не имъетъ и 
веществъ, благопргятствующихъ усиленно вирулентности 
сапнаго микроба. 

12. Маллеинъ, вл1яя на сапныхъ бациллъ последова
тельно въ нъсколькихъ поколЪшяхъ на искусственныхъ пи-
тательныхъ средахъ, содерягащихъ маллеинъ, и затъмъ въ 
маллеинизированномъ организм* кошки, далее въ двухъ 
такихъ организмахъ, также не обнарулсиваетъ более или 
менйе заметнаго воздейств1я на этого микроба. 
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Положешя. 

1. Маллеинъ не заключаете въ себе веществъ, которыя 
съ большею или меньшею постоянностью действовали 
бы специфически на сапныхъ бациллъ въ организм* 
кошекъ; — если его д*йств1е на бациллъ въ орга
низм* лошади таково же, то н*тъ основашй считать 
такъ называемую „маллеинную реакцш" у сапныхъ ло
шадей специфичною. 

2. Нельзя согласиться съ мн*шемъ н*которыхъ авторовъ, 
что появлеше въ сапныхъ культурахъ нитевидныхъ 
формъ бацилла указываетъ на ослабленность культуры. 

3. Нус1гаг§тгпт ЬуосЫшп гиЬгит, употребляемое въ мазяхъ, 
даетъ зам*чателыю хоропне результаты при леченш у 
лошадей застар*лой, такъ наз. плечевой и бедренной 
храмоты, а равно какъ при хроническихъ перюститахъ 
и хроническихъ воспалешяхъ сухожилШ и ихъ вла-
галищъ. 

4. Среди войсковыхъ лошадей плевро - пневмошя наносить 
на столько значительный уронъ посл*днимъ, какъ ни
какая иная бол*знь — въ среднемъ ежегодная убыль 
павшими более 2,5 на 1000 списочнаго состава; а 
потому настоятельнейше требуется всестороннее изуче-
1пе этого патологическаго процесса и изыскаше ращо-
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нальн'Бйшихъ м^ръ борьбы съ этимъ бичемъ конскаго 
состава. 

5. Если теперь же не будутъ приняты радикальныя мъры 
къ охранешю и улучшению Задонскаго частнаго коне
водства, этого главиМшаго источника ремонтировашя 
лошадьми армш (кавалерш), то оно въ самомъ бли-
я«айшемъ будущемъ окончательно упадетъ и даже совер
шенно изчезнетъ. 

6. Прикомандироваше военныхъ ветеринарныхъ врачей къ 
Институтамъ для усовершенствованы на два года, какъ 
это делается въ отношенш военныхъ врачей-медиковъ, 
было бы во много разъ продуктивнее, сравнительно съ 
теперешнимъ 8 месячнымъ прикомандировашемъ, какъ 
вообще для разработки разныхъ спещальныхъ по вете-
ринарш вопросовъ, такъ и въ частности для благо
устройства военно-ветеринарной части. 

7. Въ настоящее время ветеринарному врачу кавалерШ-
ской части предъявляются таюя обширныя требовашя 
по ветеринарно - санитарному надзору за конскимъ со-
ставомъ части, что не имеется прямо физической воз
можности выполнить все эти требовашя виолнъ акку
ратно и добросовестно одному спещалисту, а поэтому 
уже назрело время учредить въ кавалерШскихъ пол-
кахъ должность еще одного ветеринарнаго врача. 




