
С.Сейфуллиннің 120 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары-10: Мемлекеттің индустриалды-
инновациялық саясатын құрудағы бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау келешегі мен ғылымның
рөлі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары//Материалы
международной научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-10: «Новые
перспективы подготовки конкурентоспособных кадров и роль науки в формировании
индустриально-инновационной политики страны», посвященной 120-летию со дня рождения С.
Сейфуллина. – 2014. – Т.1., ч.1. – С.167-168

ПОЛУЧЕНИЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКИ

Султанова А., Есенеева С.С.

Значимое место в борьбе с бешенством принадлежит экспресс
диагностике, которая служит основанием необходимости проведения
лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

Для диагностики и выявления возбудителя бешенства разработаны и
предлагаются различные методы: морфологическое исследование, реакция
диффузионной преципитации в агаровом геле (РДП), метод
иммунофлуоресценции, биологическая проба на лабораторных животных.
Среди тестов для ускоренной лабораторной диагностики бешенства
животных интенсивно развивается метод иммуноферментного анализа.
Явными преимуществами этого теста являются простота и быстрота
выполнения, высокая чувствительность, стабильность реагентов,
возможность количественного учета реакции, обработки большого
количества проб, автоматизации процесса и объективность
инструментального учета результатов.

В настоящее время лабораторная диагностика бешенства базируется на
серологических методах, достоверность которых зависит от качества ряда
используемых реагентов и, в первую очередь, от активности и
специфичности иммуноглобулинов.

В практике получения антигена бешенства, антирабических сывороток
крови ряд исследователей использовали различные виды гетерологичных и
гомологичных животных (морских свинок, кроликов, собак, овец, ослов,
крупного рогатого скота, лошадей).

В исследованиях для получения специфической сыворотки
использовали фиксированный вирус бешенства штамм ВГНКИ  «Овечий»,
поддерживаемый в лабораторных условиях на белых мышах и овцах. В
качестве продуцентов антирабической сыворотки использовали 5 ослов-
местной породы,  живой массой 110-130 кг. Животных иммунизировали по
производственной схеме в дозах от 5 до 20 см3 двумя видами антигена.
Комбинированную иммунизацию (внутрикожно и внутримышечно)
антигенами  проводили  в четыре точки с интервалом 7-14 дней в дозе 1,5
см³.

Максимальные титры вируснейтрализующих антител в сыворотках
ослов, иммунизированных  вирусом бешенства штамм "Овечий" составили
в титрах от 1:16 до 1:64, выявлялись в реакции нейтрализации на 49 день
после начала иммунизации.



Таким образом, при гипериммунизации ослов можно получить
высокоактивные антирабические сыворотки крови, пригодные для
разработки высокочувствительных и специфичных средств диагностики
бешенства.

Для выделения специфического иммуноглобулина использовали
антирабическую сыворотку ослов, иммунизированных антигеном, с титром
антител не менее 1:64. Фракцию γ-глобулина выделяли риванол-спиртовым
методом. Полученный осадок иммуноглобулина разводили в 0,9 % растворе
хлорида натрия, приготовленном на воде для инъекций. Предварительную
осветляющую фильтрацию раствора иммуноглобулина осуществляли через
полиамидные фильтры с диаметром пор 0,80 и 0,45 мкм. Для удаления
остаточного спирта проводили диализ раствора иммуноглобулина против 0,9
% раствора натрия хлористого. Для улучшения показателей прозрачности и
цветности, а также для удаления пирогенов осуществляли фильтрацию через
глубинные фильтры Zeta Carbon. Стерилизующую фильтрацию раствора
иммуноглобулина проводили через ацетатцеллюлозные дисковые фильтры  с
размером пор 0,22 мкм. Выделенные образцы специфического
иммуноглобулина были изучены по основным биологическим и физико-
химическим параметрам: специфическая активность, токсичность,
содержание белка, рН, электрофоретическая однородность, прозрачность,
цветность, пирогенность, стерильность.

In vivo в реакции нейтрализации вируса на белых мышах специфическая
активность антирабического иммуноглобулина имела значение 202, 216 МЕ/
мл. Полученный антирабический иммуноглобулин  из сыворотки крови ослов
испытывали на пирогенность и токсичность. В результате установлено, что
полученный иммуноглобулин не оказывал отрицательного действия на орга-
низм экспериментальных животных (кролики, белые мыши). Специфическая
активность в РН, МЕ/мл составил 202, 216, нетоксичен, апирогенен,
стерилен, показатель рН 7,0, 7,1. Содержание белка в образцах 8%.


