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АБСТРАКТ

Отбор животных для получения специфических сывороток крови является важным этапом иммунологических ис-
следований. Перед началом иммунизации у потенциальных доноров были взяты образцы крови для проведения иссле-
дований с использованием иммуноферментного анализа (ИФА), реакции диффузионной преципитации (РДП) и реак-
ции длительного связывания комплемента (РДСК) с целью выявления антител к другим вирусным и бактериальным 
инфекциям. Опытным путем установлено, что в сыворотках крови кроликов, коз и овец, используемых для получения 
специфической сыворотки крови, не были выявлены антитела к возбудителям эпизоотического лимфангоита лоша-
дей (ЭЛЛ), чумы мелких жвачных животных, оспы овец и сибирской язвы. Это необходимо для исключения возмож-
ных перекрестных реакций при использовании полученных иммунных сывороток в серологических реакциях. Для 
получения специфических сывороток в опыте были использованы очищенные антигены культур штаммов «Т», «3724 
К» и «3730 К» возбудителя ЭЛЛ, обладающие активностью в РДП в пределах 1:16-1:32 и в РДСК не менее 1:40-1:80. 

Для получения специфической сыворотки испытаны 11 схем иммунизации, которые отличались между собой спо-
собами иммунизации, концентрацией, объемом вводимого антигена, интервалами между введениями, и используе-
мых для введения разных штаммов болезни.

Опытным путем нам удалось получить специфические и активные сыворотки от кроликов, коз и овец. Активность 
иммунных сывороток у кролика № 6 в РДП составила 1:32, в РДСК – 1:640, у козы №1 в РДП – 1:16, в РДСК 1:320 и у 
овцы №3 в РДП 1:8, в РДСК 1:160. Данные диагностические сыворотки будут использованы для постановки лабора-
торных методов для выявления антигена возбудителя ЭЛЛ в исследуемых биологических материалах.

Ключевые слова: эпизоотический лимфангоит лошадей, специфическая сыворотка, гипериммунизация, штамм, 
очищенный антиген.

ВВЕДЕНИЕ

Эпизоотический лимфангоит – это хроническая ин-
фекционная болезнь, которая поражает лошадей, ослов, 
мулов и верблюдов. Заболевания вызывается микроско-
пическим грибком Histoplasma farciminosum, который 
был обнаружен Rivolta в 1873 году . Источник инфекции 
– это больные животные, которые выделяют большое ко-
личество криптококков с гноем язв в окружающую среду. 
Основными путями передачи возбудителя считаются на-
воз, подстилка, сено и другие загрязненные субстраты, в 
которых могут находиться выделения инфицированных 
животных [1]. Инфекция может передаваться от одного 
участка тела зараженного животного к другому, а также к 
здоровым лошадям.

Заболевание может возникать в различных уголках 
мира, чаще всего оно наблюдается в Азии и Африке [2]. 
В Казахстане первый случай эпизоотического лимфанго-
ита был зафиксирован в 1921 году. На сегодняшний день 
данная болезнь регистрируется в нескольких областях, та-
ких как Акмолинская, Алматинская, Павлодарская, Турке-
станская и Карагандинская. Заболевание составляет 20,6 
% от всех случаев инфекционных болезней среди лоша-
дей, и при этом летальность достигает 19,3 % [3, 4].

Иммунные сыворотки – специфические препараты, со-
держащие антитела к определенному возбудителю или его 
токсинам. Различают лечебные (лечебно-профилактиче-

ские) и диагностические гипериммунные сыворотки и им-
муноглобулины. Их получают из крови животных (чаще 
лошадей, волов, ослов, реже – кроликов, морских свинок 
и других животных), подвергнутых длительной активной 
иммунизации (гипериммунизации), или крови, молока 
естественно переболевших животных через 2-3 недели 
после выздоровления (сыворотки реконвалесцентов) [5].

Для большинства иммунологических исследований 
необходимо использовать иммунные сыворотки, получен-
ные из крови животных, которым вводились различные 
антигенные вещества (АГ). Эффективность этих сыворо-
ток имеет значительное влияние на результаты экспери-
ментов. Чтобы получить качественные сыворотки, важно 
разработать оптимальную схему иммунизации животных. 
Это включает в себя такие параметры, как физико-хими-
ческие характеристики АГ, дозировки, методы введения, 
интервалы между прививками, общая продолжительность 
иммунизации, а также использование адъювантов и им-
муномодуляторов.

Все серологические методы исследований предпо-
лагают использование антительных препаратов, боль-
шинство которых получают путем иммунизации жи-
вотных-продуцентов. Получаемая при этом сыворотка 
используется для непосредственного выявления антигена 
в исследуемой пробе, либо служит источником иммуно-
глобулинов, которые идут на приготовление иммуносор-
бента для ИФА или различных конъюгатов. Активность 
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сыворотки существенно влияет на результаты исследо-
ваний.

Каких-либо специальных методов получения сыво-
ротки не существует, поэтому для каждого вида возбуди-
теля необходимо подобрать эффективную схему имму-
низации животных, с учетом дозы вводимого антигена, 
способа введения, интервала между введениями и крат-
ности, а также применяемых адъювантов и иммуности-
муляторов.

Общеизвестна зависимость антителообразования от 
дозы антигена, вводимого животному. В малых количе-
ствах антиген стимулирует недостаточный уровень анти-
тел, а в больших может вызывать так называемое «утом-
ление», приводящее к снижению титра антител, или 
образованию антител с низкой аффинностью [6, 8]. Кроме 
того, многократное введение может способствовать появ-
лению неспецифической реакции [6]. Качество получае-
мых сывороток зависит также от чистоты вводимого ан-
тигена.

Применение адъювантов позволяет снизить количе-
ство применяемого для иммунизации антигена и крат-
ность иммунизаций. Действие адъювантов заключается 
в создании так называемого «депо», что способствует бо-
лее медленному высвобождению антигена и длительному 
персистированию его в организме. Адъюванты вызывают 
местную воспалительную реакцию, что в свою очередь 
вызывает стимуляцию иммунного ответа [6].

Целью нашего исследования было получение актив-
ной и высокоспецифичной сыворотки против ЭЛЛ, кото-
рая может быть использована для разработки технологии 
приготовления тест-систем, используемых при лаборатор-
ной диагностике болезни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для гипериммунизации использовались очищенные 
культуральные антигены штаммов «Т», «3724 К» и «3730 
К» возбудителя ЭЛЛ с активностью в РДП 1:16-1:32 и в 
РДСК не менее 1:40-1:80. 

Для получения специфических сывороток против ЭЛЛ 
использовали 3-х овец, 2-х коз и 6 кроликов в качестве 
доноров. Перед началом гипериммунизации овцам и ко-
зам подкожно вводили антиген возбудителя ЭЛЛ в область 
предлопаточных лимфатических узлов в объеме 1 см³, а 
кроликам – внутримышечно в объеме 0,5 см³. Схема им-
мунизации отличалась объемами вводимого материала, 
его концентрацией, интервалами между введениями и ак-
тивностью вводимого антигена. Через 14, 21 и 28 дней 
после начальной иммунизации была проведена гиперим-
мунизация животных с использованием очищенного анти-
гена штаммов «Т», «3724 К» и «3730 К» возбудителя ЭЛЛ. 
Схемы иммунизации были отработаны сотрудниками ла-
боратории диагностики инфекционных заболеваний. 

1 схема: 
1-е введение – кролику № 1 через 14 суток после им-

мунизации вводили в лимфатические узлы задних ног 
антиген из штамма «3724 К», в объеме 0,5 см³ в кон-
центрации 33,6 мг/см³ в комплексе с ГОА (конечная кон-
центрация ГОА 0,02 %), активность вводимого матери-
ала в РДСК – 1:80;

2-е введение проводили через 7 суток после 1-го вве-
дения в лимфатические узлы задних ног, антигена в объ-
еме 1,5 см³ в комплексе с ГОА (конечная концентрация 
ГОА 0,02 %) и 2 см³ внутривенно в концентрации 49,9 мг/
см³ из штамма «3724 К», активность материала в РДСК 
составила 1:80.

2 схема: 
1-е введение – кролику № 2 через 21 суток после им-

мунизации ввели в лимфатические узлы задних ног, ан-
тиген в объеме 1,5 см³ в комплексе с ГОА (конечная кон-
центрация ГОА – 0,02 %) и 2 см³ внутривенно, активность 
вводимого материала в РДСК – 1:80, антиген из штамма 
«3724 К» в концентрации 2,5 мг/см³.

3 схема: 
1-е введение – кролику № 3 через 14 суток после им-

мунизации ввели в лимфатические узлы задних ног, анти-
ген из штамма «3724 К» в объеме 0,5 см³ с концентрацией 
33,6 мг/см³ в комплексе с ГОА (конечная концентрация 
ГОА 0,02 %), активность вводимого материала в РДСК 
– 1:80;

2-введение через 7 суток после 1-го введения прово-
дили в лимфатические узлы задних ног, антиген в объеме 
1,5 см³ в комплексе с ГОА (конечная концентрация ГОА 
0,02 %) и 1 см³ внутривенно в концентрации 22,6 мг/см³ 
из штамма «3724 К» с активностью в РДСК 1:80. 

4 схема:
1-е введение – кролику № 4 через 21 суток после им-

мунизации ввели в лимфатические узлы задних ног, ан-
тиген в объеме 1,5 см³ в комплексе с ГОА (конечная кон-
центрация ГОА 0,02 %) и 2 см³ внутривенно, активность 
вводимого материала в РДСК составило 1:40, и в концен-
трации 22,6 мг/см³ из штамма «3730 К»; 

5 схема: 
1-е введение – кролику № 5 через 21 суток после им-

мунизации ввели в лимфатические узлы задних ног, ан-
тиген в объеме 1,5 см³ в комплексе с ГОА (конечная кон-
центрация ГОА 0,02 %) и 1 см³ внутривенно, активность 
вводимого материала в РДСК – 1:80, в концентрации 49,9 
мг/см³ из штамма «Т»;

6 схема: 
1-е введение – первоначально кролику № 6 ввели в 6 

точек антиген из штамма «3724 К» с полным адъювантом 
Фрейнда (ПАФ) в соотношении 1:1 (0,1 см³ между лопат-
ками, 0,1 см³ в область спины, 0,1 см³ в область копчика, 
по 0,5 см³ в правое и левое бедра, по 0,2 см³ в подушечки 
передних и задних лапок), активность материала в РДСК 
составила 1:80; 

2-е введение антигена из штамма «3724 К» проводили 
через 28 суток после 1-го введения, внутривенно в объеме 
1,0 см³, с активностью материала в РДСК 1:80;

3-е введение проводили через 10 суток после 2-го вве-
дения, антиген из штамма «3724 К» вводили внутривенно 
в объеме 1,0 см³, с активностью материала в РДСК 1:80. 

7 схема: 
1-е введение – козе № 1 через 14 суток после имму-

низации вводили в предлопаточные лимфатические узлы 
антиген из штамма «3730 К» в объеме 2,0 см³ в концен-
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трации 33,6 мг/см³ в комплексе с ГОА (конечная концен-
трация ГОА 0,02 %), с активностью вводимого матери-
ала в РДСК – 1:80;

2-е введение через 7 суток после 1-го введения, ан-
тиген из штамма «Т» вводили в предлопаточные лимфа-
тические узлы в объеме 2,5 см³ в комплексе с ГОА (ко-
нечная концентрация ГОА 0,02 %) и 3 см³ внутривенно в 
концентрации 2,5 мг/см³, с активностью вводимого мате-
риала в РДСК – 1:80;

3-е введение проводили через 7 суток после 2-го вве-
дения, антиген из штамма «3730 К» вводили в предло-
паточные лимфатические узлы, в объеме 4,0 см ³ в ком-
плексе с ГОА (конечная концентрация ГОА 0,02 %) и 3 
см³ внутривенно в концентрации 84,7 мг/см³, с активно-
стью вводимого материала в РДСК – 1:80. 

8 схема: 
1-е введение – козе № 2 через 21 суток после иммуни-

зации вводили в предлопаточные лимфатические узлы ан-
тиген из штамма «Т» в объеме 2,5 см³ в комплексе с ГОА 
(конечная концентрация ГОА 0,02 %) и 3,0 см³ внутри-
венно в концентрации 2,5 мг/см³, с активностью вводи-
мого материала в РДСК – 1:80;

2-е введение через 7 суток после 1-го введения ввели 
в предлопаточные лимфатические узлы антигена в объ-
еме 4,0 см³ в комплексе с ГОА (конечная концентрация 
ГОА 0,02 %) и 3 см³ внутривенно в концентрации 147,0 
мг/см³ из штамма «Т», активность вводимого материала 
в РДСК – 1:80.

9 схема: 
1-е введение – первоначально овце № 1 ввели в 4-х 

точки антиген из штамма «3724 К» с ПАФ в соотношении 
1:1 (2,0 см³ между лопатками, 2,0 см³ в область спины, 2,0 
см³ в область копчика, по 2,0 см³ в правое и левое бедро), 
с активностью материала в РДСК 1:80;

2-е введение проводили через 28 суток после 1-го вве-
дения, антиген из штамма «3724 К» вводили внутривенно 
в объеме 2,0 см³ и в предлопаточные лимфатические узлы 
в объеме 4,0 см³ в комплексе с ГОА (конечная концентра-
ция ГОА 0,02 %), с активностью материала в РДСК 1:80;

3-е введение через 12 суток после 2-го введения, вво-
дили антиген из штамма «3724 К» внутривенно в объеме 
5,0 см³ и в предлопаточные лимфатические узлы в объеме 
4,0 см³ в комплексе с ГОА (конечная концентрация ГОА 
0,02 %), с активностью материала в РДСК 1:80.

10 схема: 
1-е введение – овце № 2 через 14 суток после имму-

низации вводили антиген из штамма «3730 К» в предло-
паточные лимфатические узлы в объеме 2,0 см³ в кон-
центрации 33,6 мг/см³ в комплексе с ГОА (конечная 
концентрация ГОА 0,02 %), с активностью вводимого ма-
териала в РДСК – 1:80;

2-е введение через 7 суток после 1-го введения, вво-
дили антиген из штамма «Т» в предлопаточные лимфа-
тические узлы в объеме 2,5 см³ в комплексе с ГОА (ко-
нечная концентрация ГОА 0,02 %) и 3 см³ внутривенно в 
концентрации 49,9 мг/см³, с активностью вводимого ма-
териала в РДСК – 1:80;

11 схема: 

1-е введение – овце № 3 через 21 суток после иммуни-
зации вводили антиген из штамма «3730 К» в предлопа-
точные лимфатические узлы в объеме 2,5 см³ в комплексе 
с ГОА (конечная концентрация ГОА 0,02 %) и 3,0 см³ вну-
тривенно в концентрации 22,6 мг/см³, с активностью вво-
димого материала в РДСК – 1:40;

2-е введение проводили через 7 суток после 1-го вве-
дения, антиген из штамма «3730 К» вводили в предлопа-
точные лимфатические узлы в объеме 2,0 см ³ в комплексе 
с Montanide ISA 71 VG (в соотношении 1:1) и 2 см³ вну-
тривенно в концентрации 22,6 мг/см³, с активностью вво-
димого материала в РДСК – 1:40;

3-е введение проводили через 7 суток после 2 введе-
ния. Антиген из штамма «3730 К» с активностью в РДСК 
1:80вводили в предлопаточные лимфатические узлы в 
объеме 6,0 см³ в комплексе с ГОА (конечная концентра-
ция 0,02 %) в концентрации 19,5 мг/см³.

Результаты и обсуждение
По литературным данным для получения диагности-

ческих сывороток обычно используют лабораторных жи-
вотных, например кроликов, белых мышей, крыс, иногда 
и больших животных таких как козы, овцы, крупный ро-
гатый скот, лошадей и ослов [6, 8-14]. 

Первоначально нами были проведены опыты получе-
ния иммунной сыворотки крови к возбудителю ЭЛЛ на 
кроликах. Как указано выше, для этого были использо-
ваны 6 кроликов.

Перед каждым введением антигенов у животных от-
бирали пробы крови для определения динамики накопле-
ния специфических антител в РДП и РДСК. 

У кроликов, использованных в исследовании, на-
блюдалась выраженная индивидуальная вариабельность 
уровня гуморального ответа на введение антигена воз-
будителя эпизоотического лимфангоита. Наиболее зна-
чимые показатели были зафиксированы у кролика №6, 
у которого отмечалась чёткая динамика нарастания ти-
тров антител: в РДП — от 1:2 после первого введения до 
1:32 после третьего, в РДСК — от 1:40 до 1:640. Это сви-
детельствовало о формировании полноценного и устой-
чивого иммунного ответа, отражающего эффективность 
выбранной схемы иммунизации.

У других животных результаты были менее выра-
женными. У кролика №1 титры в РДП достигали 1:4, а 
в РДСК - 1:80 после второго введения, с последующим 
снижением. Кролики №2, №4 и №5 характеризовались 
слабо выраженной или нестабильной сероконверсией: в 
РДП наблюдались значения 1:2–1:4, в РДСК- преимуще-
ственно 1:20.

Интересны были результаты, полученные у кролика 
№3: несмотря на стабильные, но невысокие титры в РДП 
(1:4), в РДСК отмечались более высокие значения — до 
1:80, что может указывать на скрытый, но специфичный 
иммунный ответ, недостаточный для выявления осажда-
ющих антител, но выявляемый в РДСК.

В целом, среди всех кроликов наибольшую диагности-
ческую ценность представляла сыворотка, полученная от 
кролика №6, как по уровню титров, так и по стабильно-
сти специфичности. Эти данные подтверждают, что даже 
при использовании одного и того же антигена, индивиду-
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Рисунок 1. Титры антител в РДП у кроликов, полученных после иммунизации антигеном возбудителя ЭЛЛ.

Рисунок 2. Титры антител в РДСК у кроликов, полученных после иммунизации антигеном возбудителя ЭЛЛ.

Рисунок 3. Титры антител в РДП у коз, полученных после иммунизации антигеном возбудителя ЭЛЛ.
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Рисунок 4. Титры антител в РДСК у коз, полученных после иммунизации антигеном возбудителя ЭЛЛ.

Рисунок 5. Титры антител в РДП у овец, полученных после иммунизации антигеном возбудителя ЭЛЛ.

Рисунок 6. Титры антител в РДСК у овец, полученных после иммунизации антигеном возбудителя ЭЛЛ.
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альные и схематические различия существенно влияют 
на эффективность формирования иммунного ответа. Ак-
тивность и специфичность полученных специфических 
сывороток на кроликах представлены на рисунках 1 и 2.

У коз, участвовавших в исследовании, были получены 
разнонаправленные данные, отражающие различия в эф-
фективности схем иммунизации. Наиболее выраженный 
иммунный ответ зарегистрирован у козы №1, у которой 
наблюдалось последовательное нарастание титров анти-
тел: в РДП - от 1:4 после первого введения до 1:16 после 
третьего, в РДСК - от 1:40 до 1:320. Такая динамика ука-
зывает на хорошо сформированный гуморальный ответ и 
высокую специфичность полученной сыворотки.

В отличие от козы №1, коза №2 продемонстрировала 
минимальную иммунную реакцию. В РДП отмечено лишь 
единичное значение 1:2, в то время как титры в РДСК на 
протяжении всего периода оставались на уровне 1:20, без 
признаков нарастания. Эти результаты могут указывать 
либо на индивидуальные особенности животного, либо 
на недостаточную эффективность использованной схемы 
иммунизации.

Активность и специфичность полученных сывороток 
от коз в РДП и РДСК указаны на рисунке 3 и4.

Таким образом, из двух исследуемых коз только одна 
(коза №1) сформировала специфические сыворотки, при-
годные для последующего использования в диагности-
ческих целях. Полученные данные подтверждают по-
тенциальную пригодность коз в качестве продуцентов 
диагностических антител при условии правильного под-
бора схемы иммунизации.

При использовании овец для получения специфиче-
ских сывороток к возбудителю ЭЛЛ результаты представ-
лены на рисунках 5 и6.

У овец, иммунизированных специфическим антиге-
ном Histoplasma farciminosum, наблюдалась неоднород-
ная серологическая реакция, как в РДП, так и в РДСК. 
Наиболее стабильный и предсказуемый иммунный ответ 
продемонстрировала овца №3. У неё зафиксировано поэ-
тапное нарастание титров антител в РДП - от 1:2 до 1:8, а 
также в РДСК - от 1:40 до 1:160, что позволяет расцени-
вать полученную сыворотку как специфичную и диагно-
стически пригодную.

Овца №1 также показала умеренно выраженную се-
роконверсию: в РДП титр достигал 1:8, а в РДСК - 1:80. 
Однако максимальные значения фиксировались уже по-
сле второго введения, без дальнейшего прироста. Это мо-
жет указывать на достижение пика антителообразования к 
данному моменту или на влияние схемы введения.

В то же время овца №2 характеризовалась низким им-
мунным ответом. Титры в РДП не превышали 1:2, анало-
гичная картина наблюдалась и в РДСК (1:20), без суще-
ственной динамики в течение всего периода наблюдения. 
Такие показатели свидетельствуют о недостаточной им-
мунизации и ограниченной пригодности полученной сы-
воротки.

Результаты исследования показали, что уровень спец-
ифического гуморального ответа к возбудителю эпизоот-
ического лимфангоита (ЭЛЛ) зависит от комплекса фак-
торов: вида животного, схемы иммунизации, кратности 

введений и выбора адъюванта. Полученные данные де-
монстрируют, что наиболее выраженные титры антител 
наблюдались у кролика №6, козы №1 и овцы №3. Это по-
зволяет рассматривать полученные от них сыворотки как 
потенциально диагностические.

У кролика №6, иммунизированного по схеме №6 с ис-
пользованием ПАФ, наблюдался наибольший титр - 1:32 в 
РДП и 1:640 в РДСК. У козы №1 (схема №1, ГОА) титры 
достигали 1:16 и 1:320 соответственно. У овцы №3 (схема 
№9) наблюдалась сероконверсия до 1:8 в РДП и 1:160 в 
РДСК. В то же время, ряд животных, в частности кролики 
№2, 4, 5 и коза №2, показали низкий или нестабильный 
иммунный ответ, что указывает на ограниченную эффек-
тивность применённых к ним схем (№2, №4, №5).

ОБСУЖДЕНИЕ

Важно отметить, что в научной литературе крайне 
ограничено число работ, посвящённых разработке спец-
ифических диагностических сывороток к ЭЛЛ. В част-
ности, в исследовании Кадырова С. с соавт. [14] опи-
сано получение гипериммунной сыворотки у кроликов 
с использованием инактивированной вакцины на основе 
штамма Cryptococcus farciminosus F-0269 в концентрации 
1×10⁹ м.т. При этом суспензию смешивали 1:1 с ПАФ и 
вводили внутримышечно, после чего следовали две вну-
тривенные инъекции без адъюванта. В результате титр ан-
тител в РДСК составлял 1:80. Для своего времени это был 
значимый результат, однако в нашем эксперименте титры, 
полученные у кроликов по оптимизированной схеме (№6), 
достигали 1:640, что существенно выше и указывает на 
эффективность разработанных подходов. 

Испытание 11 различных схем позволило определить, 
что наряду с дозой и кратностью введения большое зна-
чение имеет выбор адъюванта и интервалы между инъек-
циями. Кроме того, важную роль играет вид животного: 
кролики оказались наиболее чувствительными к иммуни-
зации, однако отдельные козы и овцы также демонстри-
ровали высокую продуктивность в отношении выработки 
антител.

Сравнительный анализ методов показал, что РДСК об-
ладает большей чувствительностью по сравнению с РДП 
и позволяет выявлять специфические антитела даже при 
их низком содержании. Это подтверждается рядом слу-
чаев, когда в РДП реакция была отрицательной или сла-
бой, в то время как в РДСК регистрировались чёткие по-
ложительные титры. В свою очередь высокая степень 
согласия между двумя методами (каппа Коэна κ = 0.81) 
подтверждает возможность их параллельного применения 
для комплексной оценки иммунных сывороток. 

Таким образом, проведённая работа не только вос-
полняет дефицит научных данных по теме диагностики 
ЭЛЛ, но и предлагает конкретные схемы иммунизации, 
обеспечивающие получение активных и специфических 
сывороток. Эти результаты могут стать основой для раз-
работки серологических тест-систем и внедрения стан-
дартизированных подходов к диагностике ЭЛЛ в ветери-
нарной практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование выявило, что наилучшие диагностиче-
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ские сыворотки к возбудителю эпизоотического лимфан-
гоита получены при схемах №6 (кролики), №1 (козы) и 
№9 (овцы). Эти схемы обеспечили высокие титры антител 
и специфичность. РДСК показала большую чувствитель-
ность, чем РДП. Полученные данные актуальны в усло-
виях ограниченности литературы и могут быть использо-
ваны для разработки серологических тест-систем.
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АБСТРАКТ

Арнайы қан сарысуын алу үшін жануарларды таңдау маңызды кезең болып табылады. Иммундау алдында басқа 
вирустық және бактериялық инфекцияларға қарсы антиденелерді иммунді ферменттік талдау, диффузды преципита-
циялық әдіспен (ДПӘ) және ұзақ мерзімді комплементті байланыстыру әдістерімен (ҰКБӘ) анықтау үшін донорлар-
дан қан үлгілері алынды. Тәнді қан сарысуын алу үшін қолданылатын қояндардардың, ешкілердің және қойлардың 
қан сарысуларында жылқының эпизоотиялық лимфангитіне, ұсақ күйіс қайыратындардың обасына, қой шешекке және 
сібір жарасының қоздырғыштарына антиденелер анықталмағаны тәжірибе жүзінде дәлелденді. Бұл алынатын иммун-
дық сарысулардың серологиялық әдістерде қарама қайшы реакция бермес үшін қажет. Тәнді сарысуларды алу үшін 
тәжірибеде ДПӘ-те 1:16-1:32 және ҰКБӘ -де кемінде 1:40-1:80 белсенділігі бар «Т», «3724 К» және «3730 К» штам-
мдарынан тазартылып дайындалған антигендер қолданылды. 

Тәнді сарысуды алу үшін иммундау әдістері, енгізілген антигеннің қоюлылығы және көлемі, енгізу арасындағы 
мерзімдер мен енгізу үшін қолданылатын әртүрлі штаммдары бойынша ерекшеленетін 11 иммундау жүйесі сыналды.

Тәжірибе арқылы біз қоян, ешкі және қойлардан тәнді және белсенді сарысулар ала алдық. № 6 ДПӘ қоянында 
алынған иммундық сарысулардың белсенділігі 1:32, ҰКБӘ -те - 1:128, № 1 ешкіде ДПӘ - 1:16, ҰКБӘ -те 1:64 және 
№1 қойда ДПӘ-те - 1:8, ҰКБӘ-те 1:32 болды.

 Бұл диагностикалық сарысулар зерттелетін биологиялық материалдардағы жылқылардың эпизоотиялық лим-
фангоит қоздырғышының антигенін анықтау үшін зертханалық әдістерді қою кезінде пайдаланылады.

Негізгі сөздер: жылқының эпизоотиялық лимфангиті, тәнді сарысу, гипериммундеу, штамм, тазартылған антиген.
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ABSTRACT

Selection of animals for obtaining specific blood serums is an important step. Before the start of immunization, blood 
samples were taken from potential donors for testing using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), diffusion precipitation 
reaction (DPR) and prolonged complement fixation reaction (PCFR) to detect antibodies to other viral and bacterial infections. 
It has been experimentally established that antibodies to the pathogens of equine epizootic lymphangitis (ELL), peste des petits 
ruminants, sheep pox and anthrax were not detected in the blood serum of rabbits, goats and sheep used to obtain specific blood 
serum. This is necessary to exclude possible cross-reactions when using the obtained immune sera in serological reactions. To 
obtain specific sera in the experiment, purified antigens of the cultures of strains “T”, “3724 K” and “3730 K” of the causative 
agent of ELL were used, which have activity in the RDP within the range of 1:16-1:32 and in the RSC of at least 1:40-1:80.

To obtain a specific serum, 11 immunization schemes were tested, which differed in the methods of immunization, the 
concentration and volume of the administered antigen, the intervals between administrations, and the different strains of diseases 
used to administer them.

Experimentally, we managed to obtain specific and active serums from rabbits, goats and sheep. The activity of immune 
serums in rabbit #6 DPR was 1:32, in PCFR – 1:128, goat #1 in DPR – 1:16, in PCFR 1:64 and sheep #1 in DPR 1:8, in PCFR 
1:32. These diagnostic serums will be used to establish laboratory methods for detecting the antigen of the ELL pathogen in 
the biological materials being studied.

Key words: equine epizootic lymphangitis, specific serum, hyperimmunization, strain, purified antigen.
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