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Ленинградская противочумная станция 

В эксперименте при кормлении на больных белых мышах блохи X. cheopis ока-
зались способными заражаться сальмонеллами, S. enteritidis (Gartner). Однако в усло-
виях постоянного доступа к прокормителю эктопаразиты быстро освобождались от ин-
фекции и передачу возбудителя через блох удавалось наблюдать лишь в случаях, 
когда насекомые выпускались на здоровых белых мышей большими партиями и не позд-
нее суток после заражающего кормления. Сальмонеллы оказывают патогенное влия-
ние на блох, сокращая продолжительность их жизни. 

Сальмонеллы широко распространены среди теплокровных животных 
и, в частности, среди грызунов. У последних они помимо поражений желу-
дочно-кишечного тракта вызывают заболевания септического характера 
с выраженной бактериемией. С кровью таких больных животных микробы 
могут попадать в организм паразитирующих на них кровососущих члени-
стоногих. В этой связи представляет интерес дальнейшая судьба инфекции, 
а также характер возникающих отношений между возбудителем и крово-
сосущим членистоногим. Имеющиеся в литературе сведения по этому во-
просу немногочисленны. По наблюдениям Паркера и Штейнхауза (Parker а. 
Steinhaus, 1943), иксодовые клещи Dermacentor andersoni способны 
не только сохранять Salmonella enteritidis, но и передавать их восприим-
чивому животному. Вместе с тем заражение сальмонеллами вызывает 
высокий процент гибели этих клещей. Имеются также сведения о высокой 
степени патогенности различных типов сальмонелл для вшей (Alverdes и. 
Bieling, 1949; Milner, Jellison a. Smith, 1957). 

В исследовании Иоффа и Покровской (1933) блохи сусликов и полевок, 
хотя и заражались сальмонеллами (S. typhy spermophilorum) при кормле-
нии на больных белых мышах, быстро освобождались от них и оказались 
неспособными передавать эту инфекцию восприимчивому животному. 
Сходные результаты были получены в опытах Варелы и Оларте (Varela 
a. Olarte, 1946) при изучении способности блох Pulex irritans и Ctenocepha-
lides canis передавать S. enteritidis. В то же время Эски с соавторами (Es-
key, Prince a. Fuller, 1949) было показано, что крысиные блохи Ceratophyh 
lus fasciatus и Xenopsylla cheopis способны воспринимать S. enteritidis 
при кормлении на больном животном, длительно, в течение всей жизни, 
сохранять возбудителя и передавать его через укус белым мышам. При этом 
была установлена значительная патогенность этих микробов для исполь-
зовавшихся в эксперименте видов блох. 

В связи с противоречивостью результатов наблюдений за судьбой 
сальмонелл в блохах нами было проведено экспериментальное изучение 
способности X. cheopis сохранять и передавать S. enteritidis (Gartner), 
а также исследование патогенного воздействия этих микроорганизмов 
на блох. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В опытах использовалась лабораторная культура X. cheopis. Их за-
ражение проводилось при кормлении на больных белых мышах. Подопыт-
ным животным вводилась подкожно суточная агаровая культура S. еп-
teritidis (Gartner) в дозах от 500 тыс. до 1 млн микробных тел (0.5—1 мл). 
Применявшийся штамм был выделен на территории Ленинграда от серых 
крыс и идентифицирован по системе Уайта и Кауфмана (Кауфман, 1959). 
Белые мыши погибали на 3—10-е сутки, а в подавляющем большинстве слу-
чаев на 4—6-е сутки. При появлении у них отчетливых признаков заболева-
ния (взъерошенная шерсть, гноящиеся глаза, учащенное дыхание, низкая 
активность и т. д.) на зараженных животных выпускали партии блох оди-
накового возраста в количестве 200—300 особей. После гибели зверька, 
что обычно происходило на следующие сутки после подсадки эктопара-
зитов, блох собирали и часть из них, не менее 10 особей от каждой партии, 
сразу же подвергли бактериологическому исследованию для определе-
ния степени зараженности. Исследование проводили посредством инди-
видуальных посевов содержимого пищеварительного тракта блох на мясо-
пептонный агар (рН 7.2). 

Длительность сохранения возбудителя в зараженных блохах изу-
чали при содержании их в условиях неограниченного доступа к прокор-
мителю (завернутая в металлическую сетку белая мышь) путем периоди-
ческого бактериологического исследования части зараженных эктопара-
зитов. 

Для выяснения возможности передачи сальмонелл восприимчивому 
животному зараженных блох в количестве от 10 до 100 особей выпускали 
на белых мышей. В одних случаях (24 опыта) на подопытных животных 
надевали картонные ошейники, препятствующие скусыванию насекомых 
зверьком, в других (16 опытов) — предохранительные ошейники не при-
менялись. 

При изучении влияния сальмонелл на продолжительность жизни блох 
эктопаразитов, кормившихся на больных белых мышах, и контрольных 
содержали в условиях постоянного доступа к хозяину и пересчитывали 
через каждые 2—3 дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

Из 27 партий X. cheopis, кормившихся на зараженных сальмонеллезом 
биопробных животных, инфицированные особи были обнаружены в 22, 
что составляет 81.5% от всех проведенных опытов. Количество заражен-
ных насекомых в разных партиях сильно колебалось. В одних группах 
возбудитель выделялся лишь от отдельных особей, в других процент 
выделяемости субкультур приближался к 100. В среднем же (табл. 1) 
процент блох, от которых в первые сутки после заражающего кормления 
был выделен возбудитель, составил 24.0. Процент выделяемости субкуль-
тур в первый день после заражения от самок (27.1) был значительно выше, 
чем от самцов (14.4), что, вероятно, связано с поглощением самками при пи-
тании больших объемов крови. 

В последующие дни количество инфицированных особей быстро умень-
шалось, а начиная с четвертых суток после заражающего кормления от блох, 
содержавшихся в условиях неограниченного доступа к хозяину, возбуди-
тель не выделялся. Таким образом, в условиях неограниченного доступа 
X. cheopis к хозяину нам не удалось проследить сколько-нибудь длитель-
ного сохранения в них S. enteritidis. 

Вместе с тем заражение блох сальмонеллами вызывало у них, как это 
ранее отмечалось Эски с соавторами (1948), сокращение продолжительности 
жизни. Как видно из табл. 2, во всех четырех проведенных нами опытах 
контрольные блохи жили дольше, чем кормившиеся перед этим на боль-
ных сальмонеллезом белых мышах, а наибольшие различия получены 
в III и IV опытах, где средняя продолжительность жизни контрольных 
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Т а б л и ц а 1 

Результаты бактериологического исследования X• cheopis, кормившихся 
на белых мышах, зараженных S. enteritidis 

Сроки исследования блох после заражающего кормления (в сутках) 
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Самки 2 1 4 5 8 2 7 . 1 6 5 2 3 . 1 5 5 1 1 . 8 1 1 5 

Самцы 8 3 1 2 1 4 . 4 3 8 3 7 . 9 2 7 — — 5 7 — — 

Итого 2 9 7 7 0 2 3 . 6 1 0 3 5 4 . 9 8 2 1 1 . 2 1 7 2 — — 

Т а б л и ц а 2 

Продолжительность жизни кормившихся на зараженных белых мышах 
и контрольных X. cheopis 

Заражавшиеся группы Контрольные группы 
блох блох 

Кратность 
Пол 

Кратность 
№ Пол продолжитель- продолжитель- уменьшения средней 

опыта подопытных ность жизни блох ность жизни блох продолжительности 
блох число число жизни заражавших-

блох блох ся блох 
сред- макси- сред- макси-
няя мальная няя мальная 

I Самки 50 7.9 23 50 13.2 23 1.7 
Самцы 31 5.8 16 33 6.8 19 1.2 

II Самки 44 9.0 18 90 10.8 22 1.2 
Самцы 64 7.3 15 82 9.3 22 1.3 

III Самки 31 4.3 5 50 12.3 17 2.9 
Самцы 54 4.1 5 50 11.4 14 2.8 

IV Самки 84 3.8 8 68 7.8 22 2.0 
Самцы 10 3.2 6 15 11.6 22 3.6 

Итого Самки 209 5.9 23 258 10.8 23 1.8 
Самцы 159 5.7 16 180 9.6 22 1.7 

блох более чем в 2 раза превышала этот показатель у заражавшихся экто-
паразитов. Это, вероятно, объясняется более высоким процентом инфи-
цированных особей в этих партиях блох. В целом для всех четырех опытов 
средняя продолжительность жизни инфицированных особей составила 
5.9 суток для самок и 5.7 для самцов, тогда как для контрольных эти 
показатели соответственно равнялись 10.8 и 9.6. Максимальная продол-
жительность жизни, хотя и не во всех опытах, также была дольше в конт-
рольных партиях. 

Наиболее интенсивно отмирание блох в зараженных партиях про-
исходило в первые б суток (см. рисунок) после заражающего кормления. 
По итогам всех наблюдений за это время погибало 78% подопытных экто-
паразитов, а в III опыте все насекомые погибли на 5-й день. 

При просмотре гистологических препаратов, изготовленных из блох, 
кормившихся на зараженных сальмонеллами биопробных животных, лишь 
в первые дни удавалось различать единичные биполярно окрашенные ми-

2 Паразитология, вып. 1, 1971 г. 17 



кробные клетки, расположенные в содержимом средней кишки и предже-
лудка. Отчетливых патологических изменений в тканях переносчика, 
связанных с заражением их сальмонеллами, не отмечено. 

Из 40 опытов, в которых инфицированные сальмонеллами X. cheopis 
выпускались на здоровых белых мышей, заражение биопробного живот-
ного, подтвержденное выделением культуры, было зарегистрировано 
в 10. Положительные результаты были получены лишь в тех случаях, 
когда использовались эктопаразиты, снятые непосредственно с заражен-
ного животного и со времени заражающего кормления которых прошло 
не более суток. Таких опытов было 30, в том числе в 15 из них подопытные 
мыши снабжались предохранительными ошейниками и в других 15 ошей-

Динамика отмирания зараженных (I) и контрольных (II) 
X. cheopis. 

По оси абсцисс — продолжительность наблюдений (в сутках); по оси 
ординат — процент живых особей. 

ники на животных не надевались. В первой серии опытов возбудитель был 
выделен от 8 биопробных животных, во второй — от 2. Из 10 зараженных 
через блох белых мышей 5 пали на 7—13-е сутки, остальные были забиты 
на 15-й день после начала опыта. У погибших животных возбудитель вы-
делялся из печени, селезенки, крови и содержимого кишечника, у за-
битых — только из содержимого кишечника. У всех павших белых мышей 
отмечены патологические изменения в органах (гиперемия сосудов подкож-
ной клетчатки, лимфатических узлов и легких; дряблая глинистая печень; 
расплавленный кишечник со вздутиями и кровянистым содержанием и т. д.). 
Органы забитых мышей были, как правило, без видимых патолого-анато-
мических изменений. 

Количество блох в опытах, в которых удалось вызвать заражение 
биопробного животного, варьировало от 36 до 100. 

В 10 опытах, в которых использовались эктопаразиты, со времени 
заражающего кормления которых прошло от 2 до 13 суток, были полу-
чены отрицательные результаты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показали результаты проведенных опытов, блохи X. cheopis спо-
собны заражаться сальмонеллами при кормлении на больных животных. 
Однако в отличие от результатов, полученных Эски с соавторами (1949), 
нам не удалось проследить длительного сохранения инфекции в этих на-
секомых, что, вероятно, объясняется особенностями использовавшегося 
штамма S. enteritidis (Gartner). Эктопаразиты в условиях постоянного 
доступа к прокормителю быстро освобождались от микробов, и по исте-
чении трех суток после заражающего кормления нам не удавалось обна-
руживать сальмонелл в организме X. cheopis. 

Заражение белых мышей через блох удавалось осуществить лишь 
при условии, что инфицированные эктопаразиты использовались не позд-
нее суток после заражающего кормления и выпускались на биопробное 
животное большими группами (от 36 до 100 особей). 
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Можно полагать , что блохи X. cheopis не могут играть заметной роли 
в эпизоотологии этого типа сальмонеллеза . Вместе с тем з а с л у ж и в а е т вни-
мания патогенное воздействие сальмонелл на блох, в ы р а ж а ю щ е е с я , в част-
ности, в сокращении продолжительности их ж и з н и . Представляет интерес 
исследование в л и я н и я на кровососущих членистоногих д р у г и х сальмонелл , 
близких к S. en te r i t id i s , применяющихся в дератизационной п р а к т и к е (Про-
хоров, 1962), в связи с проблемой биологического метода борьбы одновре-
менно с носителями инфекций и переносчиками. 
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ON THE ABILITY OF FLEAS XENOPSYLLA CHEOPIS 
ROTHS. TO PRESERVE AND TRANSMIT SALMONELLA 

ENTERITIDIS (GARTNER) 

V. S. Vashchenok, L. T. Solina, L. I. Bakulina, 
G. I. Vashchenok, L. I. Gurjanova, M. I. Rogozina 

S U M M A R Y 

It was experimentally found that during feeding on white mice X. cheopis were ca-
pable of being infected with Salmonella. However, under conditions of constant access 
to the host ectoparasites get free grom infection very readily. We succeeded in observing 
the transmission of infection via fleas only in those cases when insects were placed on sound 
mice in mass and not later than 24 hours after infectious feeding. Salmonella exerted 
a pathogenic influence on fleas expressed in the shortening of their life. 
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